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Хвала и честь героям наших будней
Трудясь упорно каждый день и час
Простые, замечательные люди
Героями становятся у нас!

Главная гордость любой земли – это люди, их самоотверженный труд, их
творческая  инициатива,  их  преданность  своей  земле,  своему  народу.  Самая
большая наша гордость – это люди труда! Они делали историю нашей Родины.
Это благодаря им наш Погарский район хорошел и процветал. Папка-история:
«Трудовая  слава  земляков»,  посвящена  труженикам,  ветеранам  труда,
орденоносцам Погарской земли.

Наградная система
Советские ордена и медали,  как,  впрочем,  и наградные системы других

стран, являются отражением истории государства. В каждой награде, будь то
орден или медаль, находят отражение определенный этап жизни государства,
его  история  и  традиции.  В  период  с  1918  по  1991  гг.  были  учреждены  и
включены  в  состав  советской  наградной  системы  21  орден  и  54  медали,
установлены  четыре  высшие  степени  отличия  и  15  почетных  званий.
Существовало  также  награждение  Почетным  оружием  и  Почетными
знаменами, а также присуждение премий.

Согласно ст. 121 Конституции СССР право учреждения орденов и медалей
СССР и награждения ими принадлежит Президиуму Верховного Совета СССР.
Для каждого ордена был разработан и утвержден свой статут, а для медали -
положение.  Эти  документы  содержат  определение  заслуг,  за  которые
производится  награждение,  устанавливают  порядок  награждения,  правила
ношения наград и пр. Государственными наградами могли быть удостоены как
граждане Советского Союза, так и организации, города, области, республики, а
также  лица,  не  являющиеся  гражданами  СССР.  В  мае1936  г.  было  принято
«Общее положение об орденах СССР», утвержденное Постановлением ЦИК и
СНК СССР.  Это положение с  отдельными изменениями,  внесенными в него
позднее различными законодательными актами, сохраняло свою силу вплоть до
1979  г.,  когда  было  принято  «Общее  положение  об  орденах,  медалях  и
почетных званиях СССР». Согласно этому положению сложилась следующая
иерархия советских орденов.

Высшие степени отличия:
1) звание Героя Советского Союза (учреждено в 1934 г.);
2) звание Героя Социалистического Труда (учреждено в 1938 г.);
3) звание «Город-Герой», звание «Крепость-Герой» (учреждено в 1965
4) звание «Мать-героиня» (учреждено в 1944 г.).

Ордена за трудовые заслуги:
1) орден Ленина — высшая награда СССР (учрежден в 1930 г.);
2) орден Октябрьской Революции (учрежден в 1967 г.);
3) орден Трудового Красного Знамени (учрежден в 1928 г.);
4) орден Дружбы Народов (учрежден в 1972 г.);
5) орден Почета (до 1988 г. — «Знак Почета»), (учрежден в 1935 г.);
6) орден Трудовой Славы 1, 2 и 3-й степени (учрежден в 1974 г.)



АБУШИК
АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

(08.09.1932 – 27.12.2019)

Родился  8  сентября  1932  года  в
селе Дареевск. После окончания школы
учился  в  Трубчевском
политехническом  техникуме  на
механика.  Затем  был  призван  в  ряды
Советской  армии.  После  армии
возвратился  домой,  работал  в  колхозе
«Красный  май»  трактористом.
Награждён  орденом  «Знак  Почёта»  в
1975 году. Был женат, в семье родилось
трое детей. Умер 27 декабря 2019 года.

АБУШИК
НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА

Родилась  в  селе  Дареевск.
Работала  огородницей  в  колхозе
«Красный  май».  За  добросовестный
труд  награждена орденом «Ленина».



БУТЫНКО 
ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ 

Родился в довоенное время в селе
Долботово.  Иван  Савельевич  всю
жизнь трудился в сельском хозяйстве.
Его  трудовая  биография  начиналась  в
родном  селе  Долботово  после
возвращения из Бреста, где он служил в
рядах  Советской  Армии.  Окончил  в
Трубчевске  курсы  техника
искусственного  осеменения,  затем
учился в совпартшколе, после которой
его  избрали  в  колхозе  секретарем
партийной  организации.  Тогдашний  председатель  Семён  Иванович
Ковалёв  серьезно  присматривался  к  трудолюбивому  и
ответственному парню, назначил его своим заместителем, постепенно
готовя себе замену. В 1978 году, когда Семен Иванович из-за болезни
ушел с работы, председателем колхоза-орденоносца «Путь Ленина»
по  его  рекомендации  избрали  Ивана  Савельевича.  Руководил
хозяйством Бутынко с 1978 по 1997 годы. В колхозе «Путь Ленина»
было  5,200  га  всех  сельхозугодий,  из  них  –  4  тысячи  гектаров
пахотной  земли,  5  тысяч  голов  свиней  и  2400  КРС.  На  полях  и
фермах  хозяйства  работали  около  тысячи  человек.  Ежедневно
сдавали  по  11-12  тонн  молока.  На  свои  средства  в  Долботово
построили  замечательную  больницу,  Дом  культуры,  3-х  этажную
школу.  Медицинским  работникам  и  учителям,  приехавшим  в
Долботово, строили жилье, чтобы удержать их в селе. В Савостьянах
открыли клуб имени Гагарина, новую типовую школу вместо старой
семилетки, в село провели природный газ. Награждён: орденом «Знак
Почёта», медалями ВДНХ, почётными грамотами.



ГОЛОВАЧЁВ
ВАЛЕНТИН СТЕПАНОВИЧ

Родился 4 мая 1935 году в посёлке
Погар Брянской области.  В 1958 году
окончил Московский государственный
университет.  Трудовой  путь  начал
техником-оператором,  младшим
геологом  сейсмопартии  Березовской
КГРЭ,  старшим  коллектором
Сосьвинской  геологоразведочной
партии Березовской КГРЭ (1958–1959).
Продолжил  производственную
деятельность  инженером-геологом,  старшим  инженером,  старшим
геологом  партии  подсчета  запасов,  начальником  опытно-
методической  партии  по  испытанию  скважин  Тюменского
территориального геологического управления. Валентин Степанович
–  опытный  специалист  в  области  геологии  нефти  и  газа.  Умелый
организатор геологоразведочного производства, хорошо разбирается
в  вопросах  геологии  Среднего  и  Широтного  Приобья.  Участник
открытия и разведки Чуэльского, Игримского, Похромского газовых,
Салымского, Правдинского нефтяных месторождений на территории
Тюменской  области,  Тюнгского,  Неджелинского,  Мастахского  и
других  газоконденсатных  залежей  в  Якутской  АССР,
Джаркудухского газового и Анготского нефтяного месторождений на
территории Афганистана. Принимал участие в пробной эксплуатации
Усть-Балыкского  нефтяного  месторождения.  Награжден
медалями :«За доблестный труд». В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина (1970), «За заслуги в разведке недр» (1983).
Отмечен знаками «Отличник разведки недр» (1993), «300 лет горно-
геологической службе России» (2000).



ГРИШИН
МИХАИЛ ЛЕОНОВИЧ

Родился 10 марта 1930 года в селе
Юдиново.  После  окончания  школы
поступил  в  Тамбовское
Краснознамённое  пехотное  училище
им.  Маршала  Б.М.  Шапошникова.
После окончания училища в 1952 году
получил  назначение  в
Солнечногорский  район  Подмосковья,
в  известные  курсы  «Выстрел»,  где  6
лет  командовал  взводом  стрелковой
роты. В 1959 году поступил в Военную
академию  им.  М.В.  Фрунзе,  там  же
очно закончил адъюнктуру. С 1963 по
1967 годы проходил службу в Луганске на Украине. 10 лет работал
преподавателем кафедры общей практики в  Военной академии им.
М.В.  Фрунзе.  В  1980  году  Михаил  Леонович  был  направлен  в
Пограничные войска КГБ СССР. В 1983 году защитил диссертацию
на соискание учёной степени доктора военных наук. С мая 1986 года
по  май  1990  года  работал  старшим  преподавателем  кафедры
оперативного искусства Военной академии Генерального штаба ВС
СССР. Уволен в отставку. С 1995 года был действительным членом
двух  общественных  академий,  Международной  академии
информации  и  Академии  военных  наук.  Михаил  Леонович  был
членом  докторского  диссертационного  совета  академии,  член
экспертного совета ВАК Министерства образования и науки РФ по
вопросам  национальной  безопасности.  В  2002  году  Указом
Президента  РФ  присвоено  почётное  звание  «Заслуженный  деятель
науки РФ». Награждён орденом «Знак Почёта», многими медалями в
том числе других стран.



ДРОЗДОВА
АННА ЛУКИНИЧНА

(10.10.1929 – 05.04.2008)

Родилась 10 октября 1929 года в селе
Дареевск  Погарского  района.
Закончила  5  классов  Дареевской
школы.  С  первого  дня  работала  в
колхозе  «Красный  май»  дояркой.
Выйдя  на  пенсию  продолжала
работать.  Всю  жизнь  проработала  на
ферме,  не  была  на  больничных,  не
брала  отпусков.  На  ферме  также  не
было выходных. Избиралась депутатом
сельского совета. Награждена орденом
«Трудового  Красного  знамени»,
юбилейной  медалью  Ленина.  Неоднократно  Анну  Лукиничну
награждали  грамотами.  «Ударник  социалистического  труда».
«Победитель соцсоревнования». Умерла 5 апреля 2008 года.

ЕЛЬЦОВ
СЕМЕН ФИЛИППОВИЧ

Родился  26  января  1936  года  в
посёлке  Заречье  Велико-Дубровского
сельского совета Мглинского района в
семье  колхозников.  После
освобождения  района  от  немецко  –
фашистских  захватчиков  пошёл  в
школу, это было в 1944 году. Закончив
начальную  школу  в  селе  Великая
дубрава  Семен Филлипович с  сестрой
пошли  в  Лопазненскую  среднею
школу,  которая  находилась  в  5
километрах  от  посёлка.  В  1957  году
после  окончания  техникума,  был
распределён  на  работу  в  Погарский
район  в  колхоз  «Красный  Восток»,
деревня Бугаёвка, в последствии переведен в колхоз имени Калинина,
а ныне ОПХ «Судость». В колхозе имени Калинина проработал 8 лет
главным агрономам и заместителем председателя колхоза. С 13 июля
1966  года  по  1988  год  Семен  Филлипович  председатель  колхоза



«Новые  Посудичи».  С  1989  года  возглавлял  районную
Госсеминспекцию  по  1999  год. Закончил  заочно
сельскохозяйственный  институт  в  Москве,  по  специальности
«Учёный агроном». В 1960 году женился на Надежде Антоновне, в
семье  родилось  трое  детей. Награжден:  орденом  «Знак  Почета»,
орденом «Трудового  Красного  Знамени»,  медалью «За  доблестный
труд», серебряной медалью ВДНХ.

ЕЛЬЦОВА
НАДЕЖДА АНТОНОВНА

Родилась  1  апреля  1939  года  селе
Великая  Дуброва  Мглинского  района
Брянской  области.  23  сентября  1943
года  наше  село  Великая  Дуброва
советские  солдаты  освободили  от
немецко-фашистских  захватчиков.
Детство  было  тяжёлое,  отец  погиб  на
войне.  Домашняя  работа  была  вся  на
мне,  потому  что  сестра  с  матерью
уходила в поле работать. В 1947 году я
пошла в  школу.  Школу я закончила в
1954  году.  Дальше  я  училась  в  селе
Лапазное Суражского района, там была
средняя  школа.  После  окончания
школы  с  подругами  поехали  работать  в  Макеевку  на  Украину  к
двоюродному  брату  подруги  ,  там  райком  комсомола  набирал
молодых комсомольцев на строительство канала северный Донецк –
Донбасс . Когда приехала в отпуск домой, познакомилась с будущим
мужем Семёном. Работала заведующей Стеченской библиотекой. В
1966  году  переехали  жить  в  Посудичи,  мужа  назначили  туда
председателем колхоза. В 1967 году устраиваюсь в школу работать
лаборантом химического кабинета и в школьную библиотеку. Потом
работала заведующей читальным залом Посудичской библиотеки. В
1969 году  окончила Могилёвский библиотечный техникум.  В 1976
году  заочно  окончила  Новозыбковский  педагогический  институт,
отделение  химии  и  биологии.  Работала  учителем  в  школе  и  в
школьной  библиотеке.  В  1999  году  ушла  на  заслуженный  отдых.
Награждена: медалью «За трудовую доблесть», присвоено почётное
звание «Ветеран труда».



КОВАЛЁВ 
ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ

Работал  водителем колхоза  имени
«Мичурина».  Василий  Фёдорович  –
единственный  из  тружеников  этого
хозяйства,  вписанный в Книгу Почёта
дважды. Колхозники с особой теплотой
и симпатией к водителю говорили6 «у
нас немало героев трудового фронта, а
Василий Фёдорович дважды герой». За
десятую пятилетку  Ковалёв  выполнил
больше  двух  пятилетних  планов.
Трудовой путь водителя длиною в 30 лет, это не просто сотни тысяч
километров, которые он проехал на автомобиле за эти годы, - за ней
высокая  общественная  оценка  образцовой  работы  и  активной
жизненной  позиции.  Награждён  орденом  «Трудового  Красного
Знамени».

КОСТЯНОК
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Родился в селе Курово Погарского
района  Брянской  области.  После
школы трудился в колхозе «Дружба» и
Погарской  МТС.  В  1954  году  уехал
работать на целину в  Алтай бригадой
из Погарского района.  На целине был
1,5  года,  затем  вернулся  домой,
поступил  работать  в  МТС,  после
расформирования работал в своем селе
Курово,  в  колхозе  «Дружба».  Через
некоторое время возглавил тракторную
бригаду и работал на этой должности
до 1980 года. С 1980 года шесть лет до ухода на пенсию трудился на
тракторе и возглавлял кормодобывающий отряд. Награжден: орденом
«Октябрьской  Революции»,  в  1974  году  орденом  «Трудового
Красного Знамени».



КОТИКОВА
НИНА ФИЛИППОВНА

Родилась  в  деревне  Карбовка
Погарского  района. До  войны  и  во
время  войны  работала  в  поле.  После
того как немцы спалили деревню жила
в землянке вырытой наспех на родном
пепелище.  Есть  было  нечего.  Пока
старшие  были  в  поле,  младшие  дети
собирали  крапиву,  щавель,  лебеду,
липовый  лист  и  оставшийся  мёрзлый
картофель. Мама из всего этого делала
похлёбку,  пекла  травяной  хлеб.
Работала  наравне  со  взрослыми.  Из
воспоминаний Нины Филипповны: «Набьёшь бывало живот, а  есть
всё  равно  хочется,  так  голодная  и  пойдёшь  косить  горох.  А  коса
поклёпана плохо, плети цепляются и не дают размахнуться хорошо,
да и сил нету - хоть плачь. А тут ещё, как назло, урожай хороший
уродился: густой, высокий, стоит стеной, пока взрослых догонишь,
нужно начинать другой ряд.  Домой с поля в такие дни приходили
подростки совсем без сил. Вот на прополке было легче, там мы уже
наравне  со  взрослыми  женщинами  управлялись  с  нормами.  После
Великой Отечественной войны за трудолюбие председатель колхоза
пригласил работать на свиноферму. Фотография передовой свинарки
постоянно  находилась  на  Доске  Почёта.  Она  постоянный  депутат
сельского  Совета.  В  колхозе  проработала  до  пенсии.  Награждена
медалью «За трудовое отличие», осенью 1973 года.



КОЦЕНКО
ЛЮБОВЬ МАКСИМОВНА

Родилась 26 марта 1945 года. После
окончания  8  классов  местной  школы
пошла  работать  в  колхоз  «Красный
май»  дояркой  на  ферму.  Дояркой
работала  до  ухода  на  пенсию.  За
добросовестный  труд  награждена
медалью:  «За  доблестный  труд»  (5
апреля  1970  года).  Победитель
социалистического  соревнования (1973
год),  Победитель  социалистического
соревнования  (1974  год),  «Ударник
одиннадцатой  пятилетки»  (23.04.1984
год),  Победитель  социалистического
соревнования  (1976  год),  «Ударник  коммунистического  труда»
(3.06.1981 год). Была замужем в семье родилось трое детей.

МЕДВЕДЕВ
АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

(08.11.1897-16.04.1985)

Заслуженный деятель науки БССР

Родился  8  ноября  1897  года  в
деревне  Сочилов  Погарского  района.
Учился  в  Стародубской
сельскохозяйственной  школе,  затем  в
Горецком  земельно-агрохимическом
училище. Окончил  Белорусскую
сельскохозяйственную  академию
(1925). В 1926—1941 и 1944—1956 гг.
научный сотрудник, ассистент, доцент,
заведующий кафедрой Белорусской сельскохозяйственной академии.
В 1942—1944 гг. старший научный сотрудник Троицкого опытного
поля  Челябинской  областной  опытной  станции.  С  1953  года
профессор,  с  1968  года  заведующий  кафедрой  почвоведения
Белорусского  государственного  университета.  В  1958-1961  гг.
заместитель  директора  НИИ  почвоведения  Академии
сельскохозяйственных  наук  БССР.  В  1968  году  А.Г.  Медведеву
присуждено звание заслуженного деятеля науки БССР, в 1976 году



присуждена  Государственная  премия  БССР  за  цикл  работ  по
изучению  почв  Беларуси. Направления  научной  деятельности  и
вклад  в  науку: Составил  сводную  почвенную  карту  Белоруссии,
руководил крупномасштабными почвенными исследованиями земель
республики.  Участвовал  в  агропочвенном  районировании  БССР  и
разработке  прогнозов  влияния  мелиорации  на  изменение  почв
Белорусского Полесья. Разработал методику и таблицу качественной
оценки  (бонитировки)  почв  Белоруссии,  по  которым  проведены
картирование  почв  и  качественная  оценка  земель.  Награждён:
орденом  «Трудового  Красного  Знамени»,  орденом  «Знак  Почёта».
Плодотворная  научная  работа  А.Г.  Медведева  в  годы войны 1941-
1945  гг.  отмечена  медалью  “За  доблестный  труд  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.” Умер 16 апреля 1985 года.

НАЧАТОЙ
ФЁДОР ДАМЕТОВИЧ

 (20.02. 1936 – 10.01.1993)

Родился  20  февраля  1936  года  в
селе Дареевск. После окончания восьми
классов,  поступил  учиться  на
тракториста.  После  окончания  учёбы
уехал  на  целину.  Вернувшись  в
Дареевск  стал  работать  в  колхозе
«Красный май» трактористом . С 1956
года  член  партии КПСС.  В 1958  году
женился,  вместе  с  женой  воспитали
четверых детей. Приказом Президиума
Верховного Совета СССР от 11.12.1973
года  награждён орденом «Трудового  Красного  знамени».  Медалью
«За освоение целинных земель» 22 сентября 1957 года. Неоднократно
награждался медалями, грамотами. Умер 10 января 1993 года.



НОВИЦКИЙ
СЕМЁН СЕМЁНОВИЧ

Родился 23 июля 1941 года в селе
Андрейковичи  Погарского  района.
Успешно  окончил  среднюю  школу,
мечтал  о  профессии  военного,
поступил в Малоярославское училище
летчиков,  но  карьере  военного  не
суждено  было  быть.  От  военкомата
окончил  курсы  водителей.  С  1959  по
1961  проходил  службу  в  ракетных
частях  в  городе  Череповце.  Окончил
Курский  сельскохозяйственный
институт.  После  армии  агронома
Новицкого направили на прорыв дел в
овощеводстве совхоза «Фрунзенский». В этом хозяйстве раскрылся
не только талант молодого специалиста, но и отличные способности
организатора. Рекордные урожаи во «Фрунзенском» с его приходом
были главными и решающими, когда стал вопрос о назначении его
директором  вновь  образованной  Погарской  Опытной  станции,
которая  имела  всесоюзное  значение  и  занималась  не  только
производством,  но  и  наукой  -  выращиванием  сигарных  табаков.
Приобретали новую мощную технику, строились животноводческие
комплексы, дороги, склады, другие хозяйственные постройки. Семён
Семёнович  был  открытым и  простым человеком и  в  начале  своей
карьеры руководителя, и в годы славы, когда было присвоено звание
«Заслуженный работник сельского хозяйства России». После ухода
на пенсию Семён Семёнович некоторое время был дома, потом его
попросили возглавить коллектив маслозавода, где он также работал с
полной отдачей. Награждён орденом «Трудового Красного Знамени».



ОНЕНКО
ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА

(1932-2001)

Родилась  18  ноября  1932  года  в
селе  Гринёво.  Её  детство  прошло  в
сложный и трудный период. Окончила
семь  классов  Гринёвской  школы,
пошла  трудиться  в  колхоз  «Новый
Гринёв», затем –рабочей в Гринёвскую
заготконтору.  Через  два  года  была
назначена  заведующей
заготовительным  пунктом  станции
«Гринёво» Погарской заготконторы. В
1968  году  Валентина  Михайловна
становится директором Погарской заготконторы. С 1978 года по 1987
год  до  ухода  на  заслуженный  отдых  работала Председателем
правления  Погарского  потребсоюза.  При  руководстве  Валентины
Михайловны  коллектив  неоднократно  занимал  призовые  места  во
Всероссийском  и  Всесоюзном  социалистическом  соревновании,
высокого  уровня  в  те  годы  достигла  культура  обслуживания
населения.  На  базе  Погарского  райпотребсоюза  проводились  не
только  областные но  и  Всероссийские  семинары.  Потребительской
кооперации Погарского района посвятила более пятидесяти лет, была
делегатом 8-го  и  11-го  съезда  потребительской  кооперации  СССР.
Погарский райпотребсоюз является одним из лучших на Брянщине
благодаря  заложенному  ей  фундаменту  -  так  считают  ее  коллеги,
ветераны кооперации, жители Погара. Магазины, кафе, торговая база,
построенные в Погарском районе благодаря её инициативе работают
и  сегодня.  В  1988  году  уйдя  на  заслуженный  отдых  продолжила
работать  в  системе  потребкооперации  инженером  по  снабжению
Хлебокомбината,  Торговой  базы.  За  весомый  вклад  в  развитие
потребкооперации  была  награждена  высокими  государственными
наградами:  орденами  «Знак  Почета»  и  «Октябрьской  Революции»,
медалью  «За  доблестный  труд  в  ознаменование  100-летия  со  дня
рождения  В.И.  Ленина»,  «Ветеран  труда».  Присвоено  Почётное
звание:  «Заслуженный  работник  торговли  РСФСР»,  «Отличник
советской потребкооперации». Умерла 2 марта 2001 года.



ОНЕНКО
ПЁТР ЕФИМОВИЧ

Родился  1  марта  1947  г.  в  селе
Лосятин  Васильковского  района
Киевской  области.  Окончил
Уссурийское  военное  автомобильное
училище в 1968 году. С 1968-1973 годы
- служба на офицерских должностях в
Вооруженных Силах. В 1973-1974 году
работал  заместителем  управляющего
Погарского  объединения
"Сельхозтехника".  С  1974-1978  годы
работал директором автотранспортного
предприятия "Транссельхозтехника". В
1980  году  окончил  Брянский
технологический  институт  по
специальности  "промышленное  и  гражданское  строительство".  С
1978 года по 1996 год - председатель колхоза "Дружба" Погарского
района.  С  декабря  1996  года  работал  первым  заместителем
губернатора  Брянской  области  по  внешнеэкономической,
инвестиционной  деятельности,  связи  и  энергетике.  Награждён
орденом  «Трудового  Красного  Знамени»,  медалями  ВДНХ  СССР.
Присвоено  Почётное  звание:  «Заслуженный  работник  сельского
хозяйства  РСФСР»,  «Почётный  работник  нефтяной  и  газовой
промышленности», «Почётный строитель РФ».

РАГОЗА
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА

Родилась  15  января  1937  года  в
посёлке  Новый  Синин  Погарского
района.  Рано потеряла отца,  а  матери,
на  работе,  полицай  перебил  ногу,
поэтому,  походив  2  года  в  школу,
Валентине Алексеевне пришлось пойти
работать  на  птицеферму,  чтобы
прокормить младшую сестру и мать. В
1954  году  вступила  в  члены  колхоза
«Родина». В 1960 году вышла замуж за
местного парня, родила двоих сыновей.
В  1967  получила  трудовую  книжку  и



работала колхозницей. С 1971 года по 1974 год работала свинаркой
на свиноферме в колхозе «Родина», с 1975 года по 1984 год, снова –
колхозница.  С  1984  года  и  до  назначения  пенсии  опять  на
свиноферме  свинаркой.  За  свой  доблестный  труд  награждена:
орденом «Знак Почёта» (1971 год), медалями: «За доблестный труд. В
ознаменование  100-летия  со  дня  рождения  Владимира  Ильича
Ленина» (1970 год), «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945  гг.  (1995год),  отмечена  знаком:  «Ударник  девятой
Пятилетки» (1976 год). Умерла 7 сентября 2012 года.

РУДОЙ
ФЕОДОСИЙ НИКОЛАЕВИЧ

(05.02.1903-16.12.1987)

Родился  5  февраля  1903  года  в
посёлке  Погар  Брянской  области.
Учился в Погарском четырёхклассном
высшем  училище,  а  с  1918  года  в
единой  трудовой  школе.  После
кратковременных  курсов  при  рабфаке
Смоленского  института  он  стал
учителем  начальной  школы  в  хуторе
Роговичи Погарского района.
С  введением  в  стране  системы  школ
колхозной  молодёжи,  его  назначили
директором Погарской школы в 1930-
1934  годах.  В  1935-1936  годах  он
закончил  двухгодичный  курс  Новозыбковского  пединститута  с
правом преподавания физики и черчения. Был назначен директором
школы  №1.  Затем  работал  заведующим  Погарским  РОНО,
председателем  комиссии  по  переаттестации  в  районе.  Участник
Великой Отечественной войны, орденоносец. После войны проводил
огромную  общественную  работу,  участник  создания  музея
«Радогощ».  Автор  статей в  газете  «Вперёд»  об  истории Погара.  С
1955 года по 1963 год работал директором школы №1. Награждён
медалью «За трудовую доблесть» в 1949 году. Первым получил знак
«Отличник образования». Умер16 декабря 1987 года.



СЕРЫЙ
ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ 

(1933-2005)

Родился  в  1933  году  в  Погаре.  В
1951  году  поступил  в  Московский
институт  механизации  и
электрификации  сельского  хозяйства
им.  В.  Молотова  ,  закончил  в  1956
году.  После  окончания  вуза  вернулся
на  Родину,  работал  инженером  по
сельхозмашинам  и  комбайнам  в
Погарской  МТС.  Через  год  главным
инженером  МТС,  после  слияния  трех
МТС-  главным  инженером  РТС.
Поступает  в  аспирантуру.  Для
проведения  углубленной  исследовательской  работы  в  области
техники  Серого  переводят  в  сельхозакадемию  имени  Тимирязева.
Работал на  кафедре  уборочных машин,  был научным сотрудником
учхоза «Дубки». В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию ,
был  избран  доцентом  на  кафедру  теоретической  механики  во
Всероссийском  сельскохозяйственном  институте.  С  1979  года
профессор.  Георгий Федорович трудился над усовершенствованием
комбайнов  «Дон»,  «Енисей»,  «Кедр».  Серым  была  организована
кафедра земледельческой механизации, которую он возглавлял много
лет.  В  1986  году  Георгий  Федорович  выпустил  книгу  «Зерновые
комбайны».  Серый  является  соавтором  книги-учебника
«Зерноуборочные комбайны двухфазного обмола», предназначенной
для студентов вузов, принимал активное участие в работах академика
И.Ф.  Василенко.  Всего  у  Георгия  Федоровича  более  100  научных
работ,  27  запатентованных  изобретений.  С  1995  года  –  академик
Агрономического  образования  России,  международной  Академии
информатизации.

Награжден:  медалью  «За  трудовое  отличие»,  дипломами  и
медалями ВДНХ, Заслуженный деятель науки и техники РФ (с 1994).
Почетный  работник  высшего  профессионального  образования
России. Умер в июле 2005 года.



СИНИЦКИЙ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

 (1928-2002)

Родился  21  декабря  1928  года  в
посёлке  Погар.  Трудился  с  раннего
детства,  пережил  военное  и
послевоенное  лихолетье.  В  1944  году
начал работать на Сигаретно- сигарной
фабрике. С 1948 по 1951 годы работал
киномехаником.  В  августе  1951  года
призван  в  ряды  Советской  Армии  на
Дальний  Восток,  после  службы
окончил полковую школу и в течении двух лет служил командиром
отделения зенитных пулеметов, затем старшиной роты. В 1954 году в
звании  старшего  сержанта  был  уволен  в  запас.  Окончил  курсы
трактористов  в  Трубчевском  училище  механизации  сельского
хозяйства.  С  1956  года  по  1960  год  работал  трактористом,
помощником  бригадира  в  Погарской  МТС,  затем  –  в  Селецкой
лугомелиоративной станции . В 1960 году стал студентом факультета
механизации  Белорусской  сельхозакадемии.  Александр
Александрович  трудился  в  «Сельхозтехнике»,  «Агроснабе»  в
должности экспедитора,  товароведа,  инспектора торговли,  старшим
инженером,  вложил  много  своего  труда  для  бесперебойного
снабжения колхозов и совхозов сельскохозяйственной техникой, чем
способствовал  подъему  сельского  хозяйства.  В  1992  году  ушел  на
пенсию.  Награждён  медалями:  «За  доблестный  труд  в  Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов», «За трудовое отличие», «50
лет Победы». Присвоено Почётное звание «Ветеран труда». Умер 30
апреля 2002 года.



СИТНИК
КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ

(06.02.1910-10.03.1957)

Родился  6  февраля  1910  года  в
посёлке  Погар  Брянской  области.
После  окончания  школы  закончил  в
1932  году  искусствоведческое
отделение  Московского  историко-
философского  литературного
института (МГУ), затем аспирантуру. С
1937  года-  заместитель  редактора
журнала  «Юный  художник»,
пользовавшегося  уважением  и  доброй
славой среди молодёжи. Затем работает
в  газете  «Советское  искусство»,
является заведующим сектором в НИИ
Академии  художеств.  В  1946  году-
ответственный  секретарь  начавшего  вновь  выходить  журнала
«Искусство»,  а  с  1950  года  –  его  редактор.  Главная  научная
деятельность  –  героический  образ  человека  в  скульптуре.  Первая
книга Константина Андреевича посвящена Микеланджело, 1938 года
издания. С особым пристрастием он изучал реалистическое искусство
Франции.  Но  наибольшее  внимание  историк  отечественного
искусства  уделил  малоизвестным  представителям  передвижников.
Константин  Андреевич  написал  работу  о  русском  живописце  Н.А.
Ярошенко.  Известны  его  книги  «Суриков  и  передвижники»  и
«Вопросы  теории  советского  изобразительного  искусства».
Последнее  его  исследование  посвящено  специфике  портретного
жанра  «Портрет  в  живописи  и  его  особенности».  Награждён
медалями:  «За  доблестный  труд  в  Великой  Отечественной  войне
1941-1945 годов», «В память 800-летия Москвы». Умер 10 марта 1957
года».



СТРИЖЕНОК
АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

Родился 3 января 1945 года в селе
Борщово  Погарского  района.  После
восьми  классов  поступил  в  Химико-
технологический  техникум  города
Шостка.  После  окончания  техникума
по  распределению  работал  в  городе
Северодонецке Луганской области. Был
монтажником  и  мастером
строительного  управления.  Осенью
1964  года  призван  в  ряды  Советской
армии.  С  чувством  гордости
вспоминает  масштабные  войсковые
учения  1967  года  под  руководством
Министра  обороны  Советского  Союза
А.А. Гречко. Тогда он водил танк командира батальона. За успешные
действия получил награду – наручные часы. После армии работал на
Сумщине  в  городе  Свесск  техником,  инженером  –  конструктором
насосного  завода  с  оборонными  заказами.  В  1976  году  окончил
Брянский  институт  транспортного  машиностроения.  С  1979  года
начал  преподавательскую  деятельность.  В  1982  году  защитил
диссертацию  на  соискание  учёной  степени  кандидата  технических
наук.  Награждён  медалью  «За  трудовое  отличие»  за  высокие
показатели в труде.
В  1996  году  за  разработку  и  создание  высокоэффективного
поглощающего аппарата для рефрижераторных вагонов Александру
Георгиевичу было присвоено звание «Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации».  За  заслуги  в  области  образования  в  2000
году  награждён  нагрудным  знаком  «Почётный  работник  высшего
профессионального образования РФ».



ТИМОШЕНКО
ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ

Родился 9  ноября 1935 года в селе
Суворове  Погарского  района.  Отец
погиб  на  фронте,  его  жене  одной
пришлось воспитывать детей. С ранних
лет Виктор работал дома по  хозяйству,
трудился и в колхозе. С 13 лет работал
наравне со взрослыми в полеводческой
бригаде.  Затем  работал  по
строительству,  заведовал  колхозным
двором,  был  объездчиком  (полевым
сторожем).

Тимошенко  обладал  хорошими
организаторскими способностями, правление колхоза выдвинуло его
на руководящую должность управляющим Суворовским отделением.
На  этой  должности  работал  долгое  время.  Затем  его  переводят
заместителем председателя  колхоза  "Дружба".  До ухода  на  пенсию
работал заместителем председателя хозяйства, а потом еще три года
трудился управляющим отделением.

Долгое  время  Виктора  Яковлевича  беспокоила  проблема
восстановления  Суворовской  церкви,  которая  была  разрушена  в
тридцатые годы. И он взялся за  дело.  И организовал его на  таком
уровне,  что  Суворовская  церковь  Успения  Пресвятой  Богородицы
была восстановлена за довольно короткое время. Храм был открыт 21
сентября  2003  года.  Вклад  Виктора  Яковлевича  в  это  дело,
несомненно, был большой. Его сразу же назначили старостой церкви.
Он практически до последних дней делал благое дело по организации'
работы храма.

За  добросовестный  труд  награждён  орденом  "Знак  Почета",
медалью  "За  преобразование  Нечерноземья",  другими
правительственными наградами.



ХЛУСОВА
ВЕРА ФЁДОРОВНА

(1927-1999)

Родилась  в  1927  году  в  деревне
Коростель  Брасовского  района  в
крестьянской  семье. После  окончания
местной  семилетки  работала
помощником  бригадира  в  местном
колхозе, а потом - заведующей фермой
в хуторе Левдиков в Погарском районе.
Затем  была  управляющей  Чаковским
отделением  совхоза  имени  Ленина.
Вера  Фёдоровна  окончила  Кокинский
сельхозтехникум  и  Курский
сельскохозяйственный институт.

Как коммуниста и  опытного руководителя,  вскоре ее назначили
директором  совхоза  имени  Ленина.  Она  многое  сделала  в  этом
хозяйстве  по  укреплению  материально-технической  базы,  по
улучшению  социально-бытовых  условий  тружеников  совхоза.  Ее
уважали и ценили в селе все,  с кем ей приходилось  работать. Вера
Фёдоровна умела руководить, была чуткой и внимательной с людьми,
которые  любили ее за твёрдость  характера, за  принципиальность  и
трудолюбие.

Через некоторое время её назначили директором  Хлебоприемного
комбината.  С  1975  по  1987  годы   Вера  Фёдоровна  руководила
совхозом  «Чеховский».  Здесь  в  полной  мере  раскрылся  ее  талант
руководителя,  организатора  сельскохозяйственного  производства,
многое  сделала  по  строительству  жилья,  ферм,  дорог,  социальных
объектов. Благодаря ее усилиям, в Чеховку был проведен природный
газ.  Совхоз  в  те  годы  получил  развитие,  считался  крепким
откормочным хозяйством, были достигнуты  хорошие показатели по
производству  мяса,  по  росту  урожайности  сельскохозяйственных
культур.

За трудовые успехи Вера Фёдоровна  награждена орденом «Знак
Почета», несколькими  медалями. Умерла в 1999 году.



ЦЫГАНОК 
ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ

(09.08.1928.- 11.11.2004)

Родился  9  августа  1928  года.  В
1950  году  призван  в  ряды  Советской
армии,  уволен  в  запас  в  1953  году.
Работал  в  колхозе  «Красный  май».  С
1954 года по 1965 год механизатором, с
1965  года  по  1982  год  председателем
колхоза «Красный май», с 1982 года до
ухода  на  заслуженный  отдых  в  1992
году  работал  парторгом.  В  1966  году
поступил  в  Кокинский  совхоз-
техникум,  окончил  в  1974  году.
Награждён  орденами:  «Трудового
Красного Знамени», «Знак Почёта». Умер 11 ноября 2004 года.

ЧЕРКОВЕЦ
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА

(1928-2014)

Родилась  10  ноября  1928  года  в
селе  Посудичи  Погарского  района.  В
семье  было  двое  детей,  Анастасия
младшая  и  старший  брат  Алексей.
Подростком  пришлось  пережить  все
ужасы  оккупации  немецкими
захватчиками,  тем  более,  что  отец
Василий  Тимофеевич  умер  ещё  перед
войной  в  1940  году.  Матери  Марии
тяжело  было  одной  растить  детей.
Иногда  Анастасия  Васильевна
вспоминала, как во время войны жили в
их  доме  поселенцы.  Как  работала
наравне с матерью, хотя была подростком. Анастасия Васильевна всю
жизнь  работала  в  полеводстве.  За  тяжёлый  труд  в  годы  войны
награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 г.г.». Присвоено Почётное звание «Ветеран труда».
Умерла 19 мая 2014 года.



 ЧЕРКОВЕЦ
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

(1928-2011)

Родился  в  селе  Посудичи  22
декабря  1928  года  в  крестьянской
семье.  Детство  выпало  на  годы
оккупации.  Окончил  6  классов
Посудичской школы. Затем в 1945 году
начал  работать  в  колхозе  «Новые
Посудичи»  колхозником.  Наравне  с
родителями  трудился  на
восстановлении  колхоза.  В
декабре1948 года был призван в ряды
Советской армии.  Службу проходил в
танковых  войсках  в  Германии.  После
службы, возвратился домой и уже с января 1952 года начал работать
в колхозе. С 13 февраля по 6 июля 1952 года учился в Злынковской
школе механизации сельского хозяйства на отделении механиков –
комбайнёров. С 1953 года по 1963 год работал комбайнёром. С 1966
года Николай Григорьевич работает бригадиром тракторной бригады.
Неоднократно  Николай  Григорьевич  был  победителем
социалистического  соревнования,  награждался  грамотами  и
дипломами, был наставником молодёжи, неоднократно награждался
дипломами  за  работу  с  молодыми  механизаторами.  В  1980  году
награждён  знаком  «Ударник  десятой  пятилетки».  С  1986  года
работает  заведующим  машинным  двором.  В  1988  году  присвоено
почётное  звание  «Ветеран  труда». Выйдя  на  заслуженный  отдых
продолжал  работать  до1994  года  включительно.  Один  месяц
руководил колхозом, надеясь, что он сохранится. Не мог видеть как
рушится  богатый  колхоз,  созданный  односельчанами,
восстановленный после войны такими же подростками, как и он сам в
те  годы,  родителями.  В  1995  году  ушёл  на  пенсию.  Награждён:
орденом  «Трудового  Красного  знамени»,  медалями:  «За
преобразование  Нечерноземья  РСФСР»,  «За  доблестный  труд  в
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Умер 12 августа 2011
года.



ШАМАРО
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

(1932-1999)

Родился  23  февраля  1932  года  в
поселке Бердаши в крестьянской семье.
С 1949 по  1951 год работал в колхозе
«Строитель  коммунизма».  С  1951  по
1958  год  служил  в  Советской  Армии.
Вернувшись  на  родину  был  избран
председателем  колхоза  «Строитель
коммунизма».   После  упразднения
хозяйства  и  объединения  с  колхозом
«Новые Посудичи»  Василия
Ивановича  избрали  заместителем
председателя. С 1960 по 1963 год учился
в совпартшколе.  По окончании ее был
утвержден управляющим отделением колхоза «Новые Посудичи».   В
феврале  1966  года  вновь  избирается  председателем  возрожденного
колхоза «Строитель коммунизма». В феврале 1972 года его избирают
председателем колхоза «Дружба», где работал по октябрь 1978 года.
С  октября  1978  года  по  май 1980  года  работал  инструктором
Погарского  райкома  партии.  С  мая  1980  по  сентябрь  1985  года  -
директор  совхоза  «Десна» Выгоничского  района.  Затем до  октября
1989 года работал директором Погарской нефтебазы.  За многолетний
и  плодотворный  труд  награжден  орденом  «Трудового  Красного
Знамени»,  медалью  «За  доблестный  труд».  Неоднократно
награждался почетными грамотами обкома партии  и облисполкома,
райкома КПСС и исполкома райсовета. Умер в 1999 году.



ЮХМАН
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

(1930 – 25.07.2005)

Родился  в  1930  году  в  селе
Посудичи  Погарского  района.  Мать
воспитывала четверых детей одна, отец
погиб  на  фронте.  В  1951  году  был
призван  в  ряды  Советской  армии,
служил  на  флоте.  В  1954  году  уехал
работать  в  город  Североуральск  на
бокситовые рудники. Там трудился по
специальности  подземного
лесодоставщика,  затем 9  лет  работал
заборщиком-горнопроходчиком.
В  апреле  1964  года  Александр
Васильевич  и  его  друг  с  семьями  уехали  на  крайний  север  –  в
Норильское  управление  треста  «Шахтспецстрой».  Там  работал
подземным  проходчиком  5,  затем  7  разряда.  Был  звеньевым
комплексной  бригады.  В  1983  году  уволен  по  причине  трудового
увечья. За 19 лет подземной работы в тяжелейших условиях крайнего
севера  был  удостоен  высоких  наград.  Приказами  министерства
угольной  промышленности  СССР  Александра  Васильевича
наградили  орденами  «Шахтёрская  слава»  всех  3  степеней.  Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 17.09.1980 года награждён
медалью  «За  трудовую  доблесть».  Присвоено  Почётное  звание
«Ветеран  труда»,  в  2005  году  вручили  удостоверение  «Ветерана
ВОВ». Умер 25 июля 2005 года.



ЯНЕНКО
АЛЕКСАНДРА МОИСЕЕВНА

(27.11.1937 – 26.01.2016)

Родилась  в  посёлке  Чемерисовка
27 ноября 1937 года.  Десять классов
окончила  в  посёлке  Белая  Берёзка.
Учиться  не  уехала,  по  настоянию
отца, который работал председателем
сельского  совета  начала  работать  в
колхозе.  Не  смотря  на  свои  юные
годы,  Александра  Моисеевна  всегда
была  в  передовиках,  любую  работу
выполняла  добросовестно,  вечером
спешила  на  танцы,  у  неё  был  хороший  голос.  На  танцах
познакомилась  с  будущим  мужем  Василием  из  соседнего  села.
Молодой паре выделили лес на постройку дома. В семье родилось
пятеро детей. Александра Моисеевна продолжала работать в колхозе.
Так как дети ходили в школу в Дареевск, в 1974 году переехали в это
село. Там начала работать на кирпичном заводе,  20 лет отработала
почтальоном. В 1997 году ушла на заслуженный отдых, её трудовой
стаж  43  года.  Награждена  медалью:  «За  доблестный  труд»,
неоднократно награждалась почётными грамотами, благодарностями.
Награждена медалью «Мать героиня». Умерла 26 января 2016 года.


