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Звание Героя Социалистического Труда и Положение о звании учреждены Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года «Об установлении 

высшей степени отличия — звания Героя Социалистического Труда». Ранее 

существовало звание Герой Труда. 

 

Герой Социалистического Труда - высшее звание в СССР с 1938 по 1991 год, 

высшая степень отличия за труд. 

 

Текст Положения гласил: «Звание Героя Социалистического Труда 

присваивается лицам, которые своей особо выдающейся новаторской 

деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, научных открытий и технических изобретений проявили 

исключительные заслуги перед Советским государством, содействовали подъёму 

народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР».  

Согласно Положению, Герою Социалистического Труда вручались орден 

Ленина и грамота Президиума Верховного Совета СССР. 

Первое награждение состоялось через год после учреждения награды: 20 

декабря 1939 года звание Героя Социалистического Труда присвоено И. В. Сталину в 

честь его шестидесятилетия и «за исключительные заслуги в деле организации 

Большевистской партии, создания Советского государства, построения 

социалистического общества в СССР и укрепления дружбы между народами 

Советского Союза» 

Орден Ленина первоначально вручался не более одного раза, только при первом 

награждении. 

 В 1947—1958 годах звание Героя Социалистического Труда получили 8376 

человек. Большинство из них (7494 человека) были работниками сельского хозяйства. 

Количество награждений всего - 20 605. Последнее награждение - 21 декабря 1991 

года. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_27.12.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_27.12.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_27.12.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1939_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_%D0%92%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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К 1940 году колхозы района крепко встали на ноги. Комсомольская бригада 

Гнездилова (ст. Михайловская) из колхоза имени Ленина стала победителем 

краевого соревнования. 

Она собрала с каждого гектара по 32 центнера озимой пшеницы, по 28,8 центров 

ячменя и 35,2 ц проса. Таких урожаев ещё не знала Кубань. 

● К 1940 году на полях колхозов Курганинского и Темиргоевского районов 

работало около 200 тракторов и комбайнов. Впервые в истории Кубани были 

созданы бригады механизаторов в Курганинском и Темиргоевском районах. За 

прошедшее десятилетие изменились  условия труда и быта колхозников. Широкое 

развитие получило строительство в колхозах ферм, бригадных помещений, полевых 

станов, токов, бытовых зданий. Строились в станицах цеха и предприятия по 

переработке сельскохозяйственной продукции. В станицы пришли электричество, 

радио, телефон, техника. 

●1941 год. Курганинский район без единой копейки государственных средств и 

почти не затронув сельхозкредит (ему было предоставлено 500 тысяч рублей, а 

использовано меньше 100 тысяч),  выполнил следующую работу, причём работали 

не все колхозы района, а только часть: а) в первую половину года сделали 600 

гектаров поливных площадей; б) во вторую половину года – 135 гектаров. Впервые в 

Советском Союзе курганинцы доказали возможность выполнения планировки полей 

лопатами вместо механизмов. До этого все специалисты в крае доказывали, что это 

невозможно. НАДО ЖЕ! 

Итак, в экономике Курганинский район – сельскохозяйственный. Основное 

направление – зерновое: пшеница, рожь, подсолнечник, кукуруза, клещевина, соя и 

табак. В районе было создано более пятидесяти сельскохозяйственных артелей 

колхозов. Широкое развитие получило и животноводство, в том числе коневодство, 

овцеводство и свиноводство. Курганинский район был регионом разведения 

тонкошёрстной породы овец (прякос), белой продуктивной породы свиней. 

 В предвоенные годы не было ни одного колхоза в районе, не 

представлявшего свою продукцию на Всесоюзной сельскохозяйственной 

выставке в Москве (ВСХВ). 

В победах колхозов весо м и велик вклад тружеников-колхозников, 

председателей колхозов, партийно-комсомольских активов, создавших мощный 

экономический «задел» на будущие времена.  

Земной поклон им и благодарность от потомков! 

Г.А. Кондакова  «В Отечестве моем!» 

22 июня 1941 года  

Нападение Германии на СССР положило конец мирной жизни советских людей. 

Начавшаяся война принесла много негативных изменений, значительно осложнивших 

положение колхозников. Предстоял тяжелейший труд в условиях катастрофической 

нехватки всего и вся: рабочих рук (вследствие того, что в армию из села была 

мобилизована основная часть трудоспособного населения), техники и тягловой силы 

(из колхозов, совхозов и МТС на фронт была отправлена значительная часть 

автомашин, тракторов, гужевого транспорта, лошадей); запчастей, горюче-смазочных 

материалов, удобрений и т.д. Материальные и людские потери возмещали за счет 

увеличения интенсивности ручного труда. Половину кубанского поля убирали 

вручную, в основном женскими руками – косой и серпом. К чести кубанских женщин 

необходимо сказать, что они не испугались титанического труда и огромной 

ответственности за снабжение фронта: «Не в первый раз нам работать без мужиков, 

не привыкать нам и к мужицкой работе – справимся не хуже их. Пусть бьют 
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фашистов, а поля пустовать не будут», - такие высказывания зафиксировал в своей 

докладной записке заместитель прокурора края П.И. Плющий, который выезжал 

осенью 1941 года в приазовские районы с проверкой хода озимого сева. Война 

потребовала значительного увеличения размеров налогов. С введением военного 

положения значительную часть сельских тружеников Кубани стали привлекать к 

строительству оборонительных сооружений, которые возводились в крае осенью 1941 

г. На строительство работники должны были явиться в исправной обуви, иметь 

теплую одежду, запас продуктов и инвентарь. С этим были проблемы у 

подавляющего большинства колхозников. На отсутствие у них обуви и снаряжения 

сетовал комиссар строительства оборонительных рубежей Х.С. Ротов, выступая в 

ноябре 1941 года на IX Пленуме крайкома партии: «В какой бы район я ни приехал к 

колхозникам, говорят – мы босые, мы голые. Да что же это у нас за 24 года 

колхозники не имеют ничего!». Отметим, что это замечание относится к первым 

месяцам войны, к ноябрю 1941 года, когда колхозники еще не пережили оккупацию и 

разруху. Тем не менее, несмотря на свое тяжелое положение, колхозники, как и все 

жители Кубани, старались поддержать воинов Красной Армии. В крае широкое 

распространение получили такие патриотические движения, как шефство над 

госпиталями, забота о сиротах и инвалидах войны, сбор денежных средств на 

строительство танковых колонн, авиаэскадрилий, бронепоездов, боевых катеров, 

создание фонда обороны, сбор теплых вещей, коллективных и индивидуальных 

подарков для советских солдат, находящихся на фронте. Об активном участии 

колхозников в этих патриотических акциях свидетельствуют газетные публикации в 

краевой прессе, заголовки которых говорят сами за себя: «Ничего не пожалеем для 

родной Красной Армии!», «Колхозы – красным воинам», «В фонд строительства 

танков», «Взнос колхозников артели им. т. Сталина», «Тепло оденем бойцов Красной 

Армии», «Ценная инициатива колхозников» и т.д. В заключение необходимо 

подчеркнуть, что, безусловно, фронту помогал весь советский народ, все категории 

населения, не только колхозное крестьянство. Однако, всех тех, кто работал на 

победу, государство поддерживало пайками, продуктовыми карточками, 

гарантированной оплатой труда и т.д. И только колхозникам государство не 

гарантировало ничего – даже того хлеба, который они выращивали. В продуктовых 

карточках военной поры они не учитывались как категория населения. Можно 

сказать, что лозунг – призыв военных лет: «Все для фронта, все для победы!» 

колхозники буквально претворяли в жизнь, действительно отдавая все для победы 

над врагом. Низкий им поклон. 

КУБАНЬ ПОСЛЕВОЕННАЯ… 

(Промышленность и сельское хозяйство Кубани... 
studmed.ru›docs/document33478?view=3) 

В 1946 – 1947 гг. на Кубани люди голодали не только из-за засухи, но и из-за 

грабительской по отношению к колхозам и колхозникам политики. Размер 

обязательных госпоставок возрастал, а цены государства за сельскохозяйственную 

продукцию не менялись с 1940 года и составляли одну седьмую себестоимости (стр. 

115, История Кубани XX века, очерки). 

На Кубани в декабре 1946 года 582 тысячи человек были сняты со снабжения 

пайковым хлебом. Сельские жители Кубани, отдавшие Родине почти весь урожай, 

исключительно тяжело пережили послевоенный продовольственный кризис. В 1946 

году из-за засух и нехватки рабочих рук для уборки урожая погибли большие 

площади зерновых культур в основных хлебопроизводящих регионах страны. Но 

причиной голода была не засуха, а продуктовая политика, проводимая государством. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1073.56BxxV3r8-IJ4YrhI7lWsles0fuU1I59wtpHRc5t_0qRz3sfTFB6bO1lmAZXupPAxH-7c1zJLmLp0EjOKEZcIg.a95eb5de6635755a510295bd83431653c5c81872&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dp88zwjJi-A9wwjDIux7f8Zuv0g6oZ30w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdWtta21PaXk5aTNQRkNPN282d3lJRkF0ekFBT2VtX0k1R2ZNdkhkbzkxaHN1bl9pZXNvbUE1TUwxVG82OUxNUkxfX1hCYUpIMW9kZjZXeHgzOEVDQURrTUtQSWgyaFhZZU0yMXlsWnNRdWlMazFJa3h1a1B3Yw&b64e=2&sign=0943c83f53c19c3f97da2c3b33041c4f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhYv7HNjWieJdatyYtpEEaC-SW7Fxm1HLlwsFwVVdnHjKgzcMUjZMVbTI5i6gSbRhmaJ0Avgp0tXrJnurQWTIUP8wg8QEdalbjW4K0j6DynvpAhtwoYHV_Vej-TWrt3juC27KICp9qdyTFwINonRpG50AfO5CMNVIlA4EONHHROdR0Z8Z66gjkjxiBhZ_eejG-hZfeE_LWp3F&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRFxw7bau6VwhwDAdN1G-WYGCdmo1qHRnZJZ151Q1vpi4cfPvCXZFKX9kZfuyh7HuaJXH7XsWc4jBEGBF3aoL1Gt8DW1Wg54-4ujRePNaHeUn52Yvfe_c3Bqc0GjolGxCXjddKgqGgXDSQ&l10n=ru&cts=1464847576086&mc=5.146043054992325
http://www.studmed.ru/
http://www.studmed.ru/docs/document33478?view=3
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Большой урон нанесла война сельскому хозяйству края. В 1946 году посевная 

площадь всех культур составила лишь 77%  к уровню 1940 года, а озимой пшеницы и 

того меньше - 70%. В тяжелом положении находилось общественное 

животноводство, полностью уничтоженное во время оккупации. К 1946 году удалось 

восстановить лишь 66% довоенного поголовья крупного рогатого скота, в том числе 

коров 40%. Была сильно ослаблена материально-техническая база сельского 

хозяйства. Более половины тракторов нуждалось в капитальном ремонте. В 1946 году 

650 тракторов простаивали из-за отсутствия плугов. Недостаток в тракторах и 

автомашинах не могли восполнить живые тягловые ресурсы. Количество лошадей 

составляло лишь 20% по отношению к 1940 году. Это приводило к растягиванию 

сроков проведения сельскохозяйственных работ. Так осенний сев в 1945 году 

продолжался с 5 сентября по 10 декабря. 

Важную роль в составлении колхозных пятилеток, в изыскании и использовании 

резервов роста общественного производства, увеличения колхозной собственности, 

улучшения материального положения колхозников имело совещание ста передовых 

председателей сельскохозяйственных артелей края, созванное крайкомом партии в 

апреле 1946 года… Участники совещания обещали так организовать работу в своих 

хозяйствах, чтобы получить не менее 130-150 пудов (1 пуд равен 16 кг 38 г) зерна с 

каждого гектара. Земледельцы Кубани соревновались с тружениками сельского 

хозяйства Ставропольского края. Большим стимулом явилось соревнование за 

почетное право первыми отправлять специальным поездом столице нашей Родине - 

Москве. Это право завоевали те колхозы, которые получили высокий урожай, 

первыми выполнили план хлебозаготовок.  

Центральный Комитет партии и Советское правительство в послевоенные годы 

приняли ряд неотложных мер по восстановлению и дальнейшему развитию сельского 

хозяйства, по организационно-хозяйственному укреплению колхозов, совхозов и 

МТС. Среди этих мер особое место занимают постановления Совета Министров 

СССР и ЦК ВКП (б) «О мерах по ликвидации нарушений Устава 

сельскохозяйственной артели в колхозах», принятое 19 сентября 1946 года, и 

февральского (1947) Пленума ЦК ВКП (б) «О мерах подъема сельского хозяйства в 

послевоенный период». 

…Отличное качество всех сельскохозяйственных работ, высокая культура 

земледелия, настойчивое внедрение в колхозное производство достижений 

сельскохозяйственной науки позволили сельхозартели «Красный Аксай», на полях 

которой работала тракторная бригада, из года в год получать высокий урожай, 

увеличивать доходность артельного хозяйства. Выступая на пятой краевой партийной 

конференции, И.П. Шацкий заявил, что колхоз, который обслуживала тракторная 

бригада, до начала соревнования за отличное качество сельскохозяйственных работ 

получил доход в сумме 450 тысяч рублей, а в 1949 году доход артели вырос до 1,8 

миллиона рублей.  

«Важнейшей задачей научно-исследовательских учреждений края, - говорилось в 

постановлении крайкома ВКП (б) от 22 июня 1948 года, - является выведение новых 

высокоурожайных, приспособленных к местным условиям  сортов пшеницы, 
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кукурузы, ячменя, проса, риса, чая, цитрусовых, овощных культур, картофеля и трав, 

а также разработка и внедрение мероприятий по восстановлению и повышению 

плодородия почвы, подъему культуры земледелия». 

Научно-исследовательские учреждения Кубани вывели ряд ценнейших сортов 

семян сельскохозяйственных культур. Далеко за пределами края были известны 

высокоурожайные сорта озимой пшеницы, выведенные в Краснодарском научно-

исследовательском институте сельского хозяйства селекционером П.П. Лукьяненко, и 

подсолнечника, выведенного селекционером В.С. Пустовойтом во Всесоюзном 

научно-исследовательском институте масличных и эфиромасличных культур. Этими 

сортами подсолнечника было занято 65% посевов в стране. Около 90% всей площади 

табаков в СССР засевалось сортами, выведенными работниками Краснодарского 

научно-исследовательского института табака и махорки. 

«После укрупнения колхозов, создания крупных многоотраслевых хозяйств были 

созданы более благоприятные возможности для плодотворного общения ученых с 

колхозниками, внедрения в производство достижений сельскохозяйственной науки. 

Коллектив ученых Кубанского сельскохозяйственного института оказывал помощь 

колхозам Анапского, Новокубанского, Майкопского, Курганинского, Кущевского, 

Павловского, Кореновского районов, стремясь к тому, что эта помощь носила 

действенный характер.  

«С 1947 года были установлены Нормы обязательных поставок колхозами зерна 

государству с учетом качества земли. Кубань была разделена на 13 групп районов, 

внутри каждого района выделялось еще 3-5 групп колхозов. Нормы поставок зерна 

колебались от 70 до 190 килограммов с гектара, составляли от 6 до 25 процентов 

урожая». 

Колхозы должны были платить за работу МТС. До 1947 года оплата не зависела 

от сроков проведения полевых работ и полученного урожая. С 1947 года стали 

учитывать эти факторы.  Что касается животноводства, то к 1948 году ставилась 

задача восстановить и превзойти довоенный уровень поголовья крупного рогатого 

скота, к концу 1949 года - овец, коз и поголовья свиней. К концу пятилетки данный 

уровень не был достигнут. 

Принятые меры по поддержке села привели к тому, что за пять лет (1953-1958) 

показатели деятельности кубанский колхозов и совхозов серьезно улучшились. 

Урожайность главного сельскохозяйственного продукта края - пшеницы - 

увеличилась с 1953 по 1958 гг. в два раза. Но оставалась она по-прежнему невысокой 

(около 28 центнеров с гектара). 

 «Краснодарский край к началу 1950-х гг. преодолел последствия войны и 

восстановил славу «всесоюзной житницы», увеличив посевные площади и укрепив 

материальную базу колхозов. Постепенно наращивались объемы сдаваемой 

государству сельскохозяйственной продукции: в 1949 году - 93 млн  пудов хлеба; за 

период 1947-1951 гг. заготовки мяса выросли в 2 раза, молока - в 1,5 раз; яиц - в 3,5 

раз; шерсти - в 2 раза. При норме 120 трудодней в году среднегодовая выработка в 

колхозах края в тот период составляла 296 трудодней (по стране - 245). В 1950 году 

крестьяне сдавали государству молоко по цене 25 копеек за литр, мясо - по 14 копеек 
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за кг. Размеры натуральных поставок государству с колхозного двора Кубани были 

ориентировочно следующие: мяса 40 кг, молока - 240 литров, яиц - 150 штук, 

картофеля - 110 кг. С 1952 года вырос сельхозналог, впервые начали облагаться 

налогом доходы, полученные от общественного хозяйства по трудодням. 

Повысив уровень руководства сельским хозяйством, партийные, советские и 

сельскохозяйственные организации добились сбора в 1948 году со всей площади 

посевов озимой пшеницы в среднем по 100 пудов зерна с каждого гектара, а с 

площади 870 тысяч гектаров по 120 и более пудов, в то время как в 1940 голу колхозы 

и совхозы края получили лишь по 90 пудов, а в 1920 году урожай озимой пшеницы 

составил только 46 пудов с гектара (стр. 470-471, Борьба краевой…). 

Для работы на животноводческих фермах колхозов было послано много 

коммунистов и комсомольцев. В 1953 году на фермах работало 1287 членов и 

кандидатов в члены КПСС. На фермах колхозов и совхозов стали значительно шире 

внедряться механизация трудоемких процессов, новые методы рационального 

содержания животных, организации кормления скота в летнее время за счет культур 

«зеленого конвейера». 

В результате применения передовых приемов содержания скота на фермах и 

укрепления кормовой базы, была достигнута и наивысшая продуктивность всего 

общественного животноводства. 

В годы послевоенных пятилеток сельское хозяйство края постепенно переходило 

на путь интенсивного развития. Наиболее убедительно об этом свидетельствует рост 

доходов колхозов. Если в 1950 году доход всех сельхозартелей составил 92,1 

миллиона рублей, то в 1956 году он вырос до 485,9 миллиона рублей, то есть 

увеличился почти в пять с половиной раз. 

Рост капитальных вложений, дальнейшее развитие животноводства и 

возрастающие ежегодные денежные отчисления от прибылей значительно пополнили 

неделимые фонды колхозов края. Их общая стоимость на 1 января 1951 года 

составляла 110 миллионов. 

 «Из доклада на IX сессии Краснодарского крайисполкома о развитии 

промышленности и сельского хозяйства Кубани: «В 1949 году посевная площадь в 

колхозах и совхозах края основной продовольственной культуры - озимой пшеницы - 

составила 108,6% к довоенному уровню, яровой пшеницы - 183%, риса - 141%, 

подсолнечника - 113% и сахарной свеклы - 103,8%. 

 «24 октября 1952 года было принято постановление Совета Министров СССР «О 

дополнительных мерах помощи колхозам Краснодарского края в проведении 

механизации трудоемких работ на животноводческих фермах и заготовке кормов». В 

процессе работы по выполнению постановлений полный простор получили 

творческая мысль народа, его инициатива и смекалка. Буквально в каждой МТС и 

почти в каждом колхозе появились десятки своих оригинальных конструкций 

различных механизмов и приспособлений, стогометателей, предложений по 

усовершенствованию второй очистки комбайна. 

 Особенно много было сделано по механизации токов. Создавались 

зерноочистительные агрегаты из нескольких веялок-сортировок, приводимых в 
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движение от механического двигателя, загрузочные и разгрузочные элеваторы, 

зернопульты.  

…Некоторые хозяйства получили высокий урожай технических культур. В 

колхозах имени «Правды» и имени К. Маркса Курганинского района было собрано по 

26 центнеров подсолнечника. Постановление Совета Министров СССР «О 

комплексной механизации сельскохозяйственного производства, повышении 

урожайности и продуктивности животноводства в колхозах и совхозах 

Краснодарского края», принятое 12 декабря 1951 года, вызвало новую волну 

социалистического соревнования тружеников села. 

 «Из протокола VI Краснодарской краевой конференции ВКП (б) о развитии 

промышленности и сельского хозяйства края за период с февраля 1950 по сентябрь 

1952 гг.: «Выполняя обязательства, работники сельского хозяйства края повысили 

урожайность и увеличили валовые сборы зерна, досрочно выполнили 

государственные планы хлебозаготовок в 1950-1951 и 1952 годах. Колхозы 

полностью обеспечивают себя семенами, создают фуражные, страховые, 

переходящие семенные и другие общественные фонды. В 1951 году для повышения 

денежных доходов колхозов был создан фонд продажи зерна и получено доходов на 

165 млн  рублей больше, чем в 1950 году. Колхозники, работники МТС и совхозов 

активно и творчески претворяют в жизнь постановление правительства о 

комплексной механизации сельскохозяйственного производства, повышении 

урожайности и продуктивности животноводства в колхозах и совхозах края…» (стр. 

189, первоисточник). 

Однако, достигнутый уровень сельскохозяйственного производства в крае, как и 

во всей стране, значительно отставал от растущих потребностей населения в 

продуктах питания, а в легкой и пищевой промышленности - в сырье, что 

отрицательно сказывалось на развитии всей социалистической экономики. В стране 

не была решена зерновая проблема. Продуктивность скота во многих хозяйствах 

оставалась низкой. 

Отставание сельского хозяйства в значительной мере объяснялось недостатками в 

руководстве колхозами, совхозами и МТС, неудовлетворительным использованием 

техники, слабым внедрением комплексной механизации, нехваткой специалистов. 

Большой ущерб сельскому хозяйству наносило грубое нарушение ленинского 

принципа материальной заинтересованности, а также низкие заготовительные цены 

на основные сельскохозяйственные продукты, которые часто не покрывали даже 

затрат на их производство. 

Несмотря на ряд трудностей, сельское хозяйство Кубани в годы двух 

послевоенных пятилеток развивалось высокими темпами.  

История земледелия не знает таких примеров, когда за 10 лет удавалось почти в 

два раза повысить урожайность сельскохозяйственных культур. Это сделали 

кубанские хлеборобы.  

Наступил перелом и в животноводстве: выполнялись планы производства мяса, 

молока и других продуктов. Эти успехи явились результатом лучшей организации 

труда, укрупнения колхозов, упорядочения планирования и заготовок продукции, 

увеличения машинного парка. 
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Рождение хлеба. 1949 год  

Курганинский район  

….Вдоль большака, по грунтовой дороге, до блеска обкатанной шинами 

автомашин, грузно движется повозка, груженная отливающимся на солнце зерном. В 

стороне, на обширном черном квадрате поля, окутанном синеватой дымкой и легкой 

пылью, работают три трактора. 

-Досеваем,- усталым, но радостным голосом говорит подошедший к кромке поля 

агроном колхоза им. Ленина Михаил Яковлевич Чернов. Повозка с зерном 

сворачивает с дороги, проходит мимо. -  С трудом сеется, - после недолгого  

молчания добавляет колхозный агроном и садится у канавки. Возле его глаз, влажных 

от бессонницы, еще яснее обычного выделялись глубокие морщины, пропитанные 

пылью. 

- Плохо сеем,-  смотря куда-то вдаль, вдруг говорит он.- Давно бы надо закончить. 

Но что поделаешь? Смотрите, земля какая. Спрессовалась в комья - и баста. Иные 

глыбы и ломом не возьмешь. Тяжелая земля. Хороший дождь нужен. Однако мы 

боремся и побеждаем. 

Михаил Яковлевич встал и пошел навстречу трактору, тащившему за собой 

бороны и зубчатый каток. 

…Да, колхозники и механизаторы борются и побеждают. 382 гектара земли 

предстояло засеять озимой пшеницей. С 5 сентября две сеялки работали беспрерывно. 

Если и были какие-либо неисправности, то они устранялись тут же в поле. 

Трактористы бригады Героя Социалистического Труда товарища Гоптарева  

Михаил Кофанов и Иван Шаповаленко вместе с посевщиками Петром Курочкиным и 

Георгием Коньшиным в день засевали по 20-22 гектара при норме 16. 

Большие трудности были преодолены при подготовке почвы под сев. На многих 

участках приходилось перед посевом производить боронование в 3-4 следа, лущение, 

вновь боронование в два следа и, наконец, разбивку глыб и прикатывание почвы 

кольчатыми катками. Только после этого участок засевался. 

В бригаде Героя Социалистического Труда товарища Гриднева началась борьба за 

получение 300-пудового урожая с гектара. Площадь в 60 га, на которой гридневцы 

решили вырастить 300-пудовый урожай, тщательно подготавливалась. Эта площадь – 

пары - в течение лета два раза прокультивирована, один раз перепахана и перед 

посевом пролущевана с боронованием в агрегате. 

Перед лущевкой на каждый гектар хлеборобы внесли по одному центнеру 

суперфосфата. Сев произведен сгущенный, семенами «Новоукраинка 83» с расчетом 

высева 182 килограмма зерна на каждый гектар. 

- 300-пудовый урожай будет завоеван, - говорят звеньевые Герой 

Социалистического Труда Александра Проскурина и Анна Андриенко, звенья 

которых включились в развернувшееся в районе соревнование трехсотников… 
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В 1947 году за выращивание высоких урожаев 

Наталье Никитичне Конаревой - первой в станице 

Курганной - было присвоено высокое звание 

 Героя Социалистического Труда.  

Она награждена также медалями. 
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Наталья Никитична Конарева родилась 2 августа 1920 года в станице 

Владимирской Лабинского района в колхозной семье. В январе 1940 года она стала 

женой первого тракториста колхоза «Красное Поле» Курганинского района Ивана 

Конарева. Но недолгим было их семейное счастье. Началась Великая Отечественная 

война. Иван ушел на фронт и вскоре погиб. Наталья Никитична осталась вдовой с 

двумя малолетними детьми на руках. Трудной стала жизнь молодой вдовы.  

 
После освобождения от немцев станицы Курганной  Наталья Никитична 

Конарева стала работать звеньевой полеводческого звена колхоза «Красное Поле». 

Женщины работали, не покладая рук, обеспечивая фронт продуктами питания. 
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Конарева Н.Н. 

 

Кубань послевоенная… Всюду разруха, запустение. В 1946 году - голод. В 

1947-м – сильнейшая засуха. С  1948 года по 1952 год урожаи зерновых на 

Кубани были высокие. Эти годы дали Кубани 303 Героя Социалистического 

Труда - больше половины за все годы существования звания! В 1950 году было 

48 Героев, в 1951 году - 36. Рекордными были 1948 год – 90  Героев, 1949 год - 79, 

и 1952 год - 58. Сталин в эти годы щедро награждал за победы на мирном 

фронте. Отдохнувшая после войны земля, восстановленная к этому времени 

техника и возвратившиеся к мирному труду люди - вот слагаемые этого 

небывалого подъема. 
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Кандидаты в  народные заседатели 

 

Наталья Никитична Конарева уже много лет работает звеньевой в колхозе 

«Красное Поле». Колхозники знают Наталью как советскую патриотку, как 

неустанного борца за подъем сельского хозяйства. Все свое умение, всю энергию 

отдает она родному колхозу. За получение хорошего урожая в 1947 году Указом 

Президиума Верховного Совета СССР звеньевой товарищу Конаревой присвоено 

высокое звание Героя Социалистического Труда. 

Вот почему, когда встал вопрос о выдвижении кандидатов в народные  

заседатели, труженики колхоза единодушно просили Наталью Никитичну дать 

свое согласие баллотироваться по 58-му  Курганинскому избирательному округу. 

Доверие, оказанное колхозниками, глубоко взволновало товарища Конареву. 

Еще лучше она стала работать в ответ на это. Уже собрала со своим звеном много 

местных удобрений для подкормки  посевов. Ее звено первым в колхозе закончило 

очистку семян яровых культур. 

С таким же патриотическим чувством, с каким товарищ Конарева работает в 

колхозе, она будет выполнять свой общественный долг на посту блюстителя 

советских законов. 
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Наталья Никитична проработала в бригаде № 4 колхоза «Кавказ» с 1937 по 

1972 годы. Умерла 24.07.2000 года. 
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Звание Героя Социалистического Труда  

получила в 1947 году. 
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Борисова Анна Митрофановна родилась 24 ноября 1919 г. в с. Ново-Покровка, 

Верхнекатского района, Воронежской области. В 16 лет уехала в Москву, работала 

телефонистской.  В 1940 г. вышла замуж. В 1941 г. муж ушел на фронт, а Анна 

Митрофановна приехала в станицу Курганную.  В годы войны работала в МТС 

помощником комбайнера - 4 года, в 1946 г. стала звеньевой молодежного звена в 

полеводческой бригаде номер шесть. 

  
Борисова А.М. 

 

А.Мишин, Курганная, 1949 год 

Валенька - штурвальная комбайна,  с  мостка осматривает даль. 

А хлеба - червонятся бескрайно, а над ними - синяя эмаль. 

Синева далеких склонов неба отстоялась в девичьих глазах. 

Искорки подкошенного хлеба ширят в сердце радости размах. 

Валя, ветерок тебя ласкает, о тебе подруги говорят, 

И венцом колосья урожая в  русых волосах твоих горят. 

И невольно улыбаясь, Валя созерцает труд своей руки. 

«Сколько мы сегодня отмахали? Ну-ка, подсчитайте, ветерки!» 

Солнце опускает тело книзу, как костер, тускнеет в ячмене, 

И его освещенные брызги  рдяно мрут на приводном ремне. 

Воздух чист, роса едва упала, перепел зовет подругу в ночь. 

Жаворонков песня замирала, погружаясь в лунную молочь. 

…Ночь идет. Кубанские равнины освещает полная луна. 

И стоит с улыбкой Валентина у  штурвала, гордости полна. 



17 
 

…Посоветовавшись с членами своего звена (в 1947 г.), она взяла обязательства 

вырастить высокий урожай пшеницы на площади в 100 га. Со своими 

обязательствами она справилась и получила по 32,5 ц с 1 га. 

За эти заслуги А.М.Борисова награждена Золотой Звездой и орденом Ленина. 

Члены звена получили медали. После этого она проработала 2 года в колхозе и 

вернулась в Москву. В Москве она работала проводником пассажирских поездов и за 

хорошую, образцовую работу от Министерства путей сообщения награждена знаком 

«Почетный железнодорожник». 

 
Борисова  Анна 

 
1948 год. Звено Борисовой на уборке урожая 
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Совещание сессии комсомола Краснодарского края. 1947 г.  

Делегат Борисова А.М. 

 
Вручение грамот за трудовую доблесть, 1946 год 
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1947 год. Политинформация. Председатель колхоза товарищ Пугачев  

и секретарь парторганизации Мелихов И.И. в звене Борисовой. 
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Анна Митрофановна Борисова (Крюкова) 

 

     Звеньевая колхоза имени Сталина Курганинского района Краснодарского края. 

Родилась в ныне Воронежской области. Детство было тяжелым. Мама умерла, когда 

Анне было 7 лет и отец привел в дом мачеху. Учиться ей почти не довелось, мачеха 

не пускала. Да и школа была далеко, ходить не в чем было. В возрасте 13 лет начала 

работать в колхозе. Великая Отечественная война застала её в Краснодарском крае. 6 

месяцев прожила на временно оккупированной врагом территорией. С 1943 года 

трудилась штурвальной на комбайне в колхозе имени Сталина Курганинского района, 

а с 1946 года – в полеводческой бригаде этого же колхоза. В 1947 году возглавила 

звено, которое в тот же год получило урожай пшеницы 31,6 центнера с гектара на 

площади 8 гектаров. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1948 года 

за получение высоких урожаев пшеницы при выполнении колхозом обязательных 

поставок и натуроплаты за работу МТС в 1947 году и обеспеченности семенами 

зерновых культур для весеннего сева 1948 года Борисовой Анне Митрофановне 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот». В последующие годы уехала в Москву, где работала 

телефонисткой на телефонной станции, но ей не нравилось сидеть на одном месте. 

Хотелось ездить далеко и посмотреть страну. В 1955 году пришла в пассажирское 

депо станции Москва-III Ярославского направления Московской железной дороги и 

устроилась проводником поезда «Россия» Москва – Владивосток. Во втором рейсе 

встретила Крюкова Валентина Павловича, работавшего проводником в соседнем 

вагоне поезда, который стал ее мужем, а позднее и начальником поезда «Россия». 

Проработав 6 лет начальником поезда, Валентин Павлович по заявлению ушел в 

проводники и муж с женой стали напарниками на работе. С 1981 года А.М.Крюкова – 

на заслуженном отдыхе. Проработала на вагонном участке Восточного направления 

26 лет. Живёт в Москве. Награждена орденом Ленина (6 мая 1948), медалями, знаком 

«Почётный железнодорожник» (1978). 
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Сила организованности и соревнования   

(М. Стародубова, заместитель директора МТС по политчасти) 

1949 год…Готовясь к встрече Нового года, коллектив МТС досрочно и с большим 

превышением выполнил план ремонта тракторов четвертого квартала и на 166 

процентов выполнил задание по ремонту комбайнов. 

Поставлена боевая задача - к 10 января полностью отремонтировать остальные 10 

тракторов. МТС обязательства выполняет! К 4 января уже отремонтировано 5 машин. 

Одновременно ведется ремонт сеялок, плугов и культиваторов. Этот успех - результат 

своевременной и всесторонней подготовки к ремонту и умелая организованность 

труда. 

Метод ремонта - бригадно-узловой. В самостоятельные узлы выделены система 

охлаждения, шатунно-поршневая группа, регуляторы, карбюраторы и головки блока. 

На каждый узел поставлены высококвалифицированные специалисты. Наиболее 

важные узлы возглавляют коммунисты. 

Все ремонтники соревнуются между собой, перевыполняя нормы выработки. 
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За высокие достижения в труде в 1971 году  8 

апреля (дата Указа) она удостоена звания Героя 

Социалистического Труда, награждена двумя 

орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, 

Октябрьской Революции, медалями, в том числе 

медалями ВДНХ СССР. 



23 
 

Родилась Анна Васильевна Черепова 19 декабря 1921 года в крестьянской семье в 

станице Константиновской Курганинского района. С юных лет, в 1940 году, начала 

трудовую деятельность в колхозе «Кавказ». 

 
В 1956 году, после окончания Краснодарской сельскохозяйственной школы 

руководящих кадров, вернулась в родной колхоз, возглавила сначала полеводческую, 

а затем пятую комплексную бригаду. 

 
Новаторский дух, любовь к земле, постоянный поиск бригадиром путей 

повышения плодородия земли привели в 1963 году к рождению в бригаде 

принципиально новой формы организации и оплаты труда - аккордной. 

Череповский «аккорд» прозвучал на всю страну. Высвободив половину членов 

бригады, коллектив под руководством А.В. Череповой, став подлинным хозяином 

земли, резко повысил культуру земледелия, производительность труда, снизил 

себестоимость продукции. Уже в 1965 году пятая бригада начала получать стабильно 
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высокие урожаи колосовых - по 50-55 центнеров с гектара, кукурузы, подсолнечника, 

сахарной свеклы и других культур. 

 

 
Пятая бригада ордена Ленина колхоза «Кавказ» стала признанной школой 

передового опыта не только для земледельцев района, но и края, страны. 

Анна Васильевна щедро делилась опытом своей работы, постоянно общалась 

с молодежью. Райкомом комсомола был учрежден приз имени А.В. Череповой, 

которым награждались лучшие ученические производственные бригады. 
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Анна Васильевна Черепова вела большую общественную работу. Ее избирали 

делегатом 23 съезда КПСС, 7 съезда профсоюзов СССР, третьего Всесоюзного съезда 

колхозников. Она участвовала в работе 19 Всесоюзной конференции. Неоднократно 

была членом Краснодарского краевого комитета КПСС, Курганинского районного 

комитета партии, членом Всероссийского совета колхозов, избиралась депутатом 

районного и городского Советов народных депутатов районного совета колхозов, 

членом правления ордена Ленина колхоза «Кавказ». 

 
Бригада №5 
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Родина достойно оценила трудовой подвиг А.В.Череповой. В 1968 году ей 

присвоено звание «Заслуженный агроном РСФСР».  

В 1976 году А.В.Череповой присуждена Государственная премия СССР. 

Коллектив бригады не раз отмечен переходящим Красным знаменем, трижды 

награжден памятным вымпелом «Победитель Всероссийского соревнования». 

 
Анна Васильевна Черепова пользовалась общепризнанным авторитетом. 

О ней, о работе бригады написано немало очерков, рассказов, книг. Через всю 

жизнь она пронесла огромную любовь к людям. 
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Черепова А.В. и Хомяков А.П. 

 
 



29 
 

 
 

 
Черепова Анна Васильевна - коммунист, Герой Социалистического Труда, 

Заслуженный агроном Российской Федерации, лауреат Государственной премии 

СССР, бригадир пятой бригады ордена Ленина колхоза «Кавказ», персональный 

пенсионер республиканского значения. 

 
Ее отличали высокая гражданская позиция, постоянное обращение с людьми, 

большое человеколюбие, материнская забота о товарищах и близких, доброта и 

сердечность. Ее сердце всегда было открыто навстречу  людям. Жизнь Анны 

Васильевны Череповой, как яркая звезда. 

Ушла из жизни 26 марта 1990 года. 
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Почетный гражданин города Курганинска (07.09.1998, посмертно). 
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Андрею Петровичу Хомякову  было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда согласно Указу от  30.04.1966 года, 

медаль за номером 12813, орден Ленина № 359990. 

 



32 
 

Родился в 1908 году 30 октября на Верхнем Дону, в станице Боковской 

Вешенского района Ростовской области. Окончил пять классов церковно-

приходской школы, что в то время считалось большой вершиной знаний. Андрей 

был старшим среди братьев (в семье вместе с отцом и матерью было тринадцать 

душ), поэтому и пришлось ему первым браться за работу. В двенадцать лет 

пошел работать по найму к кулаку. Тяжелой была доля мальчика, попавшего на 

подневольный труд. 

 
В шестнадцать лет Андрей вступил в комсомол, а два года спустя его избрали 

профсоюзным вожаком. Стойко защищал интересы рабочих.  

В начале тридцатых отслужил действительную службу в кубанской столице в 

стрелковом полку. Там и стал коммунистом. После окончания службы был 

направлен на учебу в Новочеркасск в сельскохозяйственную практическую 

академию,  где стал заместителем, потом - секретарем парткома. 

В  1937 году Андрей Петрович приехал в станицу Курганную на родину отца. 

Работал в советских и партийных органах. А когда грянула война, в числе первых 

записался добровольцем на фронт. Войну начал стрелком, а закончил кавалеристом с 

погонами капитана. 

Когда выбили фашистов из Курганной, в январе 1943 года, пришла Андрею 

Петровичу горькая весть — немецкие гестаповцы казнили его жену, лишь дети 

чудом спаслись. 

Вернулся воин домой с бронзой наград на груди и с сединой на висках. Стал 

вторым секретарем Курганинского райкома партии, затем председателем 

райисполкома.  

За заслуги в развитии сельского хозяйства и достижение высоких показателей по 

производству продуктов сельского хозяйства в руководимом им районе в 1957 году 

был награжден орденом Ленина. 

А летом (2 июня) 1959 г. колхозники избрали его председателем колхоза 

«Кавказ». Новый председатель с головой окунулся в земледельческие хлопоты. 

Человек неуемной энергии, он не боялся перегрузок. Был членом крайкома партии и 
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крайисполкома, как делегат участвовал в работе партийных и профсоюзных съездов. 

Интенсивно занимался вопросами земледелия  и животноводства.  

 
Работал одновременно на общественных началах председателем Краснодарского 

краевого совета социального обеспечения колхозников. 

Андрей Петрович Хомяков был человеком дела, окружал себя такими же, как 

сам, энтузиастами, одержимыми страстью к родной земле.  

В начале шестидесятых впервые в стране зародился в пятой бригаде 

колхоза, руководимой Анной Васильевной Череповой, подрядный аккорд. 

Творческая обстановка, созданная в коллективе колхоза Андреем Петровичем 

Хомяковым, позволила раскрыться таланту инженера-творца Михаила 

Герасимовича Дудко. Выдвижные кормушки на молочно-товарных фермах и 

погрузчики, которые создавал в ту пору главный инженер, надежно служат и 

сейчас. 

На благое для хозяйства дело не жаль было председателю миллиона. В 

шестидесятые годы выросли в Курганинске колхозный Дворец культуры, 

двухэтажное здание правления колхоза «Кавказ», центральная ремонтно-

механическая мастерская, полевые станы первой и пятой бригад, детские ясли-сад 

«Солнышко».  

 
Дворец культуры 
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Каждый рубль вкладывался, так чтобы приносить максимальную выгоду. 

Крепло, наливалось силой хозяйство. Колхоз уверенно поднимался в гору.  

В 1967 году за получение высоких результатов сельскохозяйственных культур и 

в связи с 50-летием Советской власти колхоз был награжден Памятным Красным 

знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. А за 

достижение высоких производственных показателей по выполнению заданий 

восьмой пятилетки на знамени колхоза засиял орден Ленина (1971 год). 

 

 
 

Жизнь этого замечательного человека трагически оборвалась в сентябре 1973 

года. Следуя на отдых в Кисловодск, его автомобиль попал в аварию, и Андрей 

Петрович скончался от полученных ран. 

По предложению первого секретаря Курганинского райкома партии И.В. 

Куличенко для увековечивания имени А.П.Хомякова в районе был учрежден приз 

его имени. В положении о социалистическом соревновании было записано: 

«Победителем будет считаться бригада или отделение, получившее наивысший 

урожай всех возделываемых культур при наименьших затратах труда и средств, 

более низкой себестоимости продукции. Коллективу вручается приз им. 

А.П.Хомякова». 

Первым этого приза был удостоен коллектив бригады №1 им. А.П.Хомякова 

колхоза «Кавказ» (имя А.П.Хомякова бригаде №1 было присвоено ранее). Его 

именем также названа одна из улиц города Курганинска. На ней построено много 

домов для колхозников. 

Почетный гражданин города Курганинска (07.09.1998, посмертно) 
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История Курганинского 

исторического музея 

 
Шестидесятые годы -  это 

укрепление материального 

благосостояния колхозов на Кубани и 

расширение музейного дела. Особую 

роль в жизни музея сыграл колхоз 

«Кавказ», который в тот период достиг 

высокого уровня материального 

благосостояния.  

Колхоз «Кавказ» был передовым 

хозяйством, с высокими показателями в растениеводстве и животноводстве, с 

развитой социальной сферой. Часто в колхоз приезжали иностранные делегации - 

колхоз был включен во Всесоюзный туристический маршрут для показа иностранным 

туристам. 

Председателем колхоза в те годы был Герой Социалистического Труда Андрей 

Петрович Хомяков. Огромное внимание Андрей Петрович уделял становлению и 

развитию культурной жизни колхозников. В 1968 году он являлся гостем второго 

съезда художников России, на котором высказал мысль о том, что сельские 

жители хотели бы видеть работы художников не только во время туристических 

поездок, а намного чаще, и при этом у себя дома. Московские художники поддержали 

идею Хомякова и подарили колхозу небольшую коллекцию, состоящую из 113 

произведений живописи, графики, скульптуры. В эту коллекцию вошли работы И. С. 

Глазунова «Портрет сталевара», Ф.П.Глебова «Утро на Берcеневской набережной», Е. 

И. Зверькова «Осень» и другие. 

К началу 80-х годов фонды музея достаточно выросли и создалась необходимость 

в дополнительных помещениях для размещения и хранения экспонатов. 

В 1972 году на очередном правлении колхоза Андрей Петрович Хомяков выдвинул 

предложение о строительстве здания музея. Предложение единогласно было принято. 

Тем более, что колхоз считался одним из самых богатых колхозов на Кубани и 

мог осуществить подобную затею. Вскоре, в 1974 году,  в ряду со 

Дворцом культуры и правлением колхоза выросло двухэтажное здание со 

стеклянной крышей и стало одним из украшений центральной части города. 

В 1980 году приказом Министерства культуры РСФСР от 23.12.1980 г. № 758 

музею было присвоено звание «Народный музей». 

В 1993 году музей был реорганизован в Курганинский исторический музей, а 

здание выкуплено у колхоза и передано в муниципальную собственность. 

 В 90-х годах собирательская работа была подчинена научно-исследовательским 

целям, таким как: изучение материальной культуры Кубани; жизненного и 

творческого пути знаменитых людей, проживавших в городе, изучение творчества 

кубанских авторов.  

В 2004 году Курганинский исторический музей был преобразован в 

муниципальное учреждение культуры «Курганинский исторический музей». 

За время работы музеем собрано более 23 тыс. экспонатов. Это история, 

традиции, судьбы. 
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Николаю Григорьевичу Табакову за заслуги перед Родиной 

присвоено высокое звание Героя Социалистического Труда 

(1954 год), он награжден орденами Ленина,  

Красной Звезды и десятью медалями. 
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 «Времена не выбирают, в них живут и умирают», - эти строки знаменитого поэта 

Д. Самойлова стали хрестоматийными. Бывает и так, что в определённый временной 

отрезок востребованы люди особой породы, особого склада, а вся их жизнь является 

примером служения народу, своей стране. И удивляешься, откуда в человеке столько 

организаторского таланта, жёсткости руководителя и гуманизма одновременно, 

удивляешься многогранности человеческого характера. 

Такой уникальной личностью, человеком, которого выбрало время, у нас в 

Курганинске является депутат Верховного Совета РСФСР первого созыва Герой 

Социалистического Труда председатель ордена Ленина колхоза «Кавказ» Николай 

Григорьевич Табаков (16.12.1907- 20.04.1978). 

Родился он 16 декабря 1907 года в станице Курганной. Его предками были 

первопоселенцы - основатели казачьей станицы, и трепетное, бережное отношение к 

казачеству Николай Григорьевич пронес через всю жизнь. 

Родители его были небогаты, и, казалось, ему предопределена родительская 

судьба: церковно-приходская школа, а затем – всю жизнь – труд, труд, бесконечный 

труд до седьмого пота для поддержания скромного достатка в семье. 

Но революция взметнула и обрушила старые, незыблемые, казалось бы, традиции. 

В жизни кубанского казачества произошли кардинальные перемены. 

В юные годы  Николай Григорьевич сполна познал трудности работы по найму, 

бесправие батрака, нелёгкий труд на кирпичном заводе и железной дороге. Работать 

он начал в 12 с половиной лет.  

… Коллективизация в станице выдвинула молодого Табакова на передний фронт 

общественной станичной жизни: в июле 1928 года его избрали председателем первого 

станичного колхоза «Красная Лаба». 

Вот тогда уже стало видно, что молодой председатель, делая первые шаги по пути 

организации коллективного труда, обладает незаурядными организаторскими 

способностями, аналитическим мышлением, хозяйской хваткой. 

В ноябре 1929 года Табаков был призван на военную службу в Красную Армию. 

Служил он в кавалерийском полку в Таганроге. Возвратился со срочной службы 

Николай Григорьевич в январе 1934 года и сразу же с головой ушел в 

председательские дела и хлопоты, снова оказался в гуще колхозной и станичной 

жизни. 

Имя энергичного молодого председателя, успешно руководившего колхозом, 

становится известным в районе и крае. 

В 1937 году в СССР впервые прошли масштабные выборы: народ выбирал 

парламент Советского Союза – Верховный Совет СССР. В станице Курганной тоже 

шла активная работа: организовывались избирательные участки, формировались 

участковые избирательные комиссии, создавались группы агитаторов из 

представителей станичного партийного и комсомольского актива.  

Организаторский талант, авторитет молодого руководителя Николая 

Григорьевича не остались незамеченными, и в 1938 году в преддверии первых в 

истории страны выборов в Верховный Совет РСФСР Табаков был выдвинут 

кандидатом по Лабинскому избирательному округу.  
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В бригаде 

 

По результатам выборов председатель колхоза Н.Г. Табаков стал депутатом, и не 

просто депутатом. На первой сессии в Москве он был избран заместителем 

председателя Верховного Совета РСФСР. 

С удвоенной энергией депутат Табаков трудился в родной станице, на колхозной 

и депутатской ниве. Именно тогда писатель-публицист Валентин Овечкин, 

работавший в станице Курганной на партийной работе и оттачивавший 

журналистское мастерство, посвятил талантливому председателю очерк «Депутат 

Табаков», опубликованный в газете «Большевик». В нём рассказывалось об одном 

рабочем дне председателя колхоза Табакова. Вот он даёт задание бригадирам, 

проверяет выполнение, воспитывает нерадивых  колхозников… Автор подмечает 

врождённое хозяйское чутьё, умение организовать коллективный труд, видеть 

перспективу труда.   

Мирный созидательный труд станичников прервала Великая Отечественная 

война. Николай Григорьевич в это время был председателем колхоза им. Жданова. Он 

неоднократно просился на фронт, но в военкомате ему раз за разом отказывали: в 

Табакове нуждались в тылу.      

Враг торопился быстрее занять Северный Кавказ, рвался к кубанской пшенице и 

нефтяным скважинам. 

В это время в Курганной, как и по всей Кубани, для защиты Родины казаки 

непризывного возраста, вспомнив о славных казачьих традициях, записывались в 

добровольческие казачьи сотни. Из таких эскадронов, принявших боевое крещение в 

самые тяжелые дни войны, в августе 1942 года под Кущёвской, когда фактически 

решалась судьба Родины, затем  был сформирован 4-й Кубанский кавалерийский 

казачий корпус, заслуживший гвардейское звание. 

Октябрьским утром 1941 года  на станичной площади  было шумно.       Собрался 

партийный актив, председатели колхозов, казаки-добровольцы, их родные. Эскадрон 

провожали на учёбу. Секретарь Курганинского ВКП(б) Фёкла Лукьяновна 

Сухорукова вручила эскадрону красное знамя с наказом воевать храбро и вернуться 
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домой живыми с победой. Среди актива был и председатель колхоза Николай 

Григорьевич Табаков. 

Расположился эскадрон неподалёку от Курганной, в станице Михайловской. 

Здесь шла учёба. Не раз и не два направлял председатель Табаков в эскадрон 

продукты и фураж. 

Политруком эскадрона стал писатель-публицист Валентин Овечкин. Первым 

шагам в обучении эскадрона, к формированию которого в большой степени 

причастен Николай Григорьевич Табаков, посвятил Овечкин очерк «Идут полки»… 

 
Шел июль 1942 года. Враг приближался к Кубани. Николай Григорьевич добился 

отправки на фронт. Попал он к своим родным казакам-курганинцам, в отдельный 

кавалерийский эскадрон 42 Курганинского полка 10-ой гвардейской дивизии. Служил 

политруком. В декабре 1942 года в одном из  тяжелейших боёв он был ранен. Лечился 

в госпитале в городе Кизляре. С января 1943 года Табаков вновь воюет в отдельном 

кавалерийском эскадроне вместе с курганинцами. В одном из тяжелых боёв за 

городом Ростов-на-Дону он спас жизнь своему другу И.И. Сердцову. 

Но сам не уберёгся от пули и 28 января 1943 года был тяжело ранен. Лишь в мае 

1943 года его выписывают из госпиталя в городе Тбилиси и комиссуют. 

Партия направляет Табакова на новый участок работы – председателем 

райисполкома станицы Пашковской, а затем, в апреле 1945 года, он получает новое 

назначение – становится начальником краевого дорожного отдела. 

Николай Григорьевич мечтает о возвращении в родную станицу, и вот в августе 

1946 года он вновь в Курганной, где руководит колхозом им. Молотова. Принял 

Табаков колхоз в очень тяжёлое время послевоенной разрухи.  

Энергичный руководитель решительно взялся за колхозный дела, а колхозники, 

вдохновлённые недавней Победой, отдавали все силы колхозным полям. В 1947 году, 

очень сложном, засушливом году, на полях колхоза был выращен  высокий урожай 

зерновых.  

Несколько звеньевых - колхозниц, в том числе Наталья Никитична Конарева и 

Александра Митрофановна Борисова были удостоены звания Героя 

Социалистического Труда.  

Николай Григорьевич Табаков оставался депутатом Верховного Совета РСФСР 

до 1947 года, так как в связи с Великой Отечественной войной полномочия депутатов 

Верховного Совета РСФСР первого созыва были пролонгированы. 
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1948 год 

 

 В 1949 году на окраине станицы кинорежиссёр И. Пырьев приступил к съёмкам 

фильма «Кубанские казаки». В массовых сценах активно участвовали жители 

Курганной и окрестных хуторов. 

По завершении съёмок Николай Григорьевич приобрёл арку, украшавшую в 

кинофильме вход на колхозную ярмарку, и установил её на въезде в центральную 

усадьбу колхоза на перекрёстке улиц Д. Бедного и Р. Люксембург. Скоро арка стала 

достопримечательностью станицы. Дожила она и до наших дней, и сейчас является 

одним из памятных мест города. 

 
 

2 августа 1950 года в станице произошло значительное событие – пять станичных 

колхозов объединились в одно большое хозяйство.  Председателем укрупнённого 

колхоза им. Сталина (затем колхоз «Кавказ») единодушно был избран Николай 

Григорьевич Табаков. 
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Собрание в бригаде 

 

 Большой опыт работы, организаторский талант очень пригодились Табакову на 

новой должности. Успешно руководил он колхозом «Кавказ», где наращивались 

производственные мощности, росли урожаи сельскохозяйственных культур, 

поголовье молочного скота, закладывались новые колхозные сады, насаживались 

лесополосы. За успехи в сельскохозяйственном производстве в 1957 году Николаю 

Григорьевичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда. 

Руководил колхозом «Кавказ» депутат Верховного Совета РСФСР Табаков по июнь 

1959 года. 

 
Встреча с учащимися 

 

Он пользовался громадным уважением и авторитетом  в станице. Многократно 

избирался депутатом краевого, районного, сельского и городского Советов депутатов 

трудящихся, вел большую общественную работу.  
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В душе Николай Григорьевич оставался казаком, никогда не изменяя казачьим 

традициям. В 50-е – 70-е годы 20 века, когда о казаках прочно забыла общественная 

память, по большим праздникам он всегда появлялся в казачьей форме.  

   В городе Курганинске  улица носит имя Н.Г.Табакова. 
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Герой Социалистического Труда согласно Указу от 28.05.1952 

года, медаль № 6262, Орден Ленина № 202419. 

Награжден 2 ордена Ленина (21.05.1951, 28.05.1952), медалями, 

в том числе: «За боевые заслуги» (1945),  

«За трудовую доблесть» (17.06.1950). 
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Родился 17 апреля 1912 года в станице Михайловской Курганинского района в 

семье крестьянина-бедняка. Образование - 4 класса. Член КПСС с 1957 года. 

В 1928 году после окончания 4 классов начал работать в СОЗ х. Светлая Заря, 

Безводненского сельского совета и проработал до 1931 года. В 1931 году вступил в 

колхоз «Светлая Заря», где работал учетчиком тракторной бригады №18 до 1934 

года. В 1934 году в декабре поступил учиться в Курганинскую МТС трактористом. 

Учебу окончил и работал помощником комбайнера до 1936 года. 

Стал учиться в школе механизаторов в городе Армавире. После окончания школы 

работал комбайнером до 1942 года. 

С 1942 года по 1945 год воевал в рядах Советской Армии. Был тяжело ранен.   В 

1945 году - старшина хозяйственного отделения 576-й отдельной авиационной 

эскадрильи 3-й гвардейской армии 1-ого Украинского фронта. Имеет пять 

правительственных наград. 

В 1946 году в январе поступил работать в Курганную МТС в должности 

комбайнера, работал до 1958 года.  5 раз являлся участником Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставки в Москве. В 1951 году на комбайне «Сталинец-6» 

намолотил с убранной площади за 23 рабочих дня 9199 ц зерновых культур. 

 
Из газеты «Знамя коммуны», 1949 год 

 

Избирался депутатом сельского Совета и депутатом райсовета 4-го созыва. 
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В 1958 году в связи с реорганизацией МТС перешел работать в колхоз 

«Кавказ», где работал до 1961 года комбайнером. С 1961 года по состоянию 

здоровья на пенсии. 

29 июня 1949 года газета «Знамя коммуны» писала: 

 
В степи 

Е.Крючков, ст.Курганная,1949 год 

Кашляя дымом, как будто простыв, 

Трактор урчит от натуги. 

Смотрит плугарь, как ложатся пласты 

Золотом черным за плугом. 

Солнце за дальним горбатым холмом, 

Выспавшись, медленно встало, 

Брызнуло светом холодным кругом,    

Щедро лучи расплескало. 

Ранняя озимь  умывшей росой 

Свежей осеннею ночью, 

Утром казалась зеленой парчой, 

Лугом душистым и сочным. 
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Смотрит плугарь на бескрайнюю степь-  

Радости нету предела! 

Понял тут парень: выращивать хлеб - вот настоящее дело! 

После волнений, трудов и забот 

Время такое настанет: 

Хлеб урожайный - богатство оплот - 

 Славою, силою встанет. 

Встанет стеной - и косой не пробьешь, 

Встанет над полем, колышась… 

Понял тут парень: нигде не найдешь 

Доли красивей и выше! 

Доля колхозная - радость труда, 

Сила, богатство и счастье. 

Славьтесь навеки  гиганты-года  

Нашей советской власти! 

Парень всей грудью широкой вздохнул 

Воздух родного края - 

И в очарующий тракторный гул 

Песня  вплелась трудовая. 

Солнце, распарившись, тянется  ввысь 

Верно, расчетливо, плавно 

-Эй, тракторист, за три нормы держись! 

Видишь, денек,  какой славный! 

 
Г.И.Королев 

 

Почетный гражданин города Курганинска (07.09.1998, посмертно) 

Умер в 1975 году. 
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Проживал по улице  Молодежной,  10. 

 Родился 18 января 1926 года, умер 06 июля 2006 года. Горный мастер,  Донбасс. 

Похоронен на  кладбище  города Курганинска. 

 

1956 год …Угольная промышленность - важнейшая отрасль тяжелой индустрии. 

От количества и качества добытого топлива во многом зависели и зависят развитие 

народного хозяйства, успехи экономики. 

Темпы развития угольной промышленности убедительно показывали, что 

поставленная Коммунистической партией задача в шестом пятилетнем плане 

развития народного хозяйства СССР на 1956-1960 годы довести добычу угля в 1960 

году до 593 миллиона тонн - будет выполнена. Угольная промышленность будет 

полностью удовлетворять возросшие потребности народного хозяйства в топливе и 

обеспечит накопление необходимых государственных запасов. 
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Участник Великой Отечественной войны - танкист 

(командир танковой роты), награжден орденом 

Отечественной войны 1 и 2 степеней, орденом Красной 

Звезды, 15 медалями, в числе которых «За отвагу»,  

«За победу над Германией». 

В 1957 году удостоен звания  

Героя Социалистического Труда. 
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Председатель колхоза имени Ленина с 1953 года по 1985 год в станице 

Михайловской Курганинского района Михаил Ефимович Анненко. 

В 1955 году 38-летний председатель колхоза был избран депутатом Верховного 

Совета РСФСР 4-го созыва, честно и добросовестно исполнял депутатские 

обязанности. 

 
 На выборах 1969 года в Краснодарский краевой Совет депутатов трудящихся 12-

го созыва М.Е. Анненко единодушно был избран депутатом колхозниками станицы 

Михайловской. 

 А через год, в 1970 году, Михаил Ефимович Анненко был выдвинут кандидатом 

от Лабинского избирательного округа на выборах депутатов Верховного Совета 

СССР 8-го созыва и избран депутатом. 

 Вся жизнь М.Е. Анненко неразрывно связана со станицей Михайловской. Под его 

руководством колхоз достиг высоких показателей в сельскохозяйственном 

производстве, стал передовым хозяйством  не только в районе, но и в крае. Как 

депутат знаменитый председатель приложил массу усилий к тому, чтобы станица 

благоустроенной, с красивыми новыми Дворцом культуры, музеем, школой, детским 

садом. 

 
Председатель колхоза М.Анненко торжественно открывает новое здание 

станичной школы, построенное колхозом по наказам избирателей. 
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Вся жизнь депутата Анненко – это пример служения людям, станице 

Михайловской, родной кубанской земле. 

 
Михаил Ефимович Анненко у памятника-трактора в честь выдающегося 

колхозного механизатора И.Шацкого 

 

 Умер в  октябре  1995 года. 
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Татьяна Ивановна не покладая рук  трудилась в годы 

Великой Отечественной войны, приближая Великую Победу, 

возглавляла звено полеводов. В 1947 году Татьяна Ивановна 

была удостоена высокого звания  

Героя Социалистического Труда.  
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Татьяна Ивановна родилась 1 марта 1921 года. Общий трудовой стаж ветерана 

сельскохозяйственного производства - 43 года. Из них свыше 20 лет она проработала 

звеньевой полеводов в шестой бригаде колхоза имени Ленина (ныне АСХО 

«Михайловское). 

У нее трое сыновей, 9 внуков, 6 правнуков. 
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Самые теплые поздравления - в юбилейный день рождения 
 01 МАРТА 2016 г., ЛАРИСА ЧАЙКИНА  

…Вчера поздравления с 95-летием принимала одна из самых уважаемых 

жительниц Михайловского сельского поселения - Герой Социалистического Труда 

Татьяна Ивановна Беспаленко. 

Одними из первых поздравить юбиляршу приехали глава Михайловского 

сельского поселения Олег Нычик и председатель станичного совета ветеранов 

Валентина Яровая. Имениннице вручили приветственный адрес, цветы и памятный 

подарок. 

 
Поздравление от Совета ветеранов Курганинского района  

 

Конечно, годы берут свое, но не привыкла она сидеть без дела, тянет ее к земле, 

которой она посвятила всю трудовую жизнь.  

Она  принадлежит к  необыкновенно скромным  и обаятельным  людям, 

преданным  родной земле, на которой они родились, выросли, которой отдали 

столько душевных и физических сил. Несомненно, все они – самый достойный 

пример для подрастающего поколения. Они – гордость района, Кубани!  

 
В поле 

http://курганинские-известия.рф/index.php/nash-raion/poseleniya/6318-samye-teplye-pozdravleniya-v-yubilejnyj-den-rozhdeniya
http://www.kurganinskie-izvestia.ru/FOTO/Content/2011/04/155.jpg


58 
 

 

 

 
За достижение высоких урожаев озимых культур Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 24 февраля 1948 года 

председателю колхоза имени Ленина А.А.Баранову присвоено 

звание Героя Социалистического Труда. 
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Баранов Александр Андреевич родился в 1902 году.  

В течение 10 лет работал бухгалтером колхоза имени Ленина, затем выбран 

председателем. После укрупнения Михайловского колхоза работал главным 

бухгалтером. 

 
Колхозницы. Станица Михайловская 

 

Я видел Сталина. 1949 год  
…Мне, хлеборобу Кубани, выпала великая честь быть в столице Москве и 

присутствовать на великом всенародном торжестве в честь  70-летия вождя народов 

великого Сталина.  Я был посланцем для участия на торжествах от трудящихся 

Кубани. За время пребывания в родной столице я дважды видел друга и учителя 

Иосифа Виссарионовича Сталина. 

Встречи с родным товарищем Сталиным, с руководителем партии и 

правительства, навсегда останутся в моей памяти. Впервые в жизни я увидел Сталина 

21 декабря 1949 года в Большом театре, где проходило торжественное собрание в 

честь 70-летия величайшего человека мира Иосифа Виссарионовича Сталина. Когда я 

пришел в Большой театр, там увидел много простых советских людей. Все они 

пришли, чтобы увидеть вдохновителя и организатора побед коммунистов, друга и 

учителя всех советских людей и прогрессивного человечества. Рядом со мной сидел 

саратовец, председатель прославленного колхоза Ферапонт Головатый. Это он в 

тяжелые дни войны с фашистами первый в стране за свои средства для Советской 

Армии приобрел боевой самолет и вдохновил советского летчика на ратные подвиги. 

Это он организовал членов своей артели на массовые трудовые подвиги, на 

завоевание сталинских  урожаев. Я видел звеньевую колхоза «Прогресс» 

Воронежской области товарища Бессонову. Она - новатор колхозного производства, 

удостоена высокой правительственной награды - Лауреата Сталинской премии. Я 

познакомился с формовщиком Урала Антоновым, сборщиком сталинградцем 

Белозеровым, комбайнером Алтая Чабановым. Это люди, рядовые труженики нашей 

Родины, прославившие Отчизну  успехами, и они удостоились великой чести попасть 



60 
 

на великое всенародное торжество в честь 70-летия со дня рождения нашего вождя 

товарища Сталина. 

Собравшиеся люди разных профессий и разных национальностей, делегаты стран 

народной демократии, представители коммунистических партий многих стран с 

нетерпением ждали появления великого Сталина, руководителя партии и 

правительства. Все волнуются, сильнее бьется сердце. И вот наступила радостная 

минута. За столом президиума товарищ Сталин, товарищи В.М.Молотов, Г.М. 

Маленков, Л.П.Берия, К.Е.Ворошилов, Л.М.Каганович, А.М.Микоян, Н.С.Хрущев, 

Н.А.Булганин, Н.М. Шверник, А.Н.Косыгин, М.А.Суслов и другие товарищи. Все 

присутствующие встают, под сводами театра  вспыхивают продолжительные овации. 

Присутствующие горячо приветствуют родного и любимого товарища Сталина. 

Несколько минут продолжаются бурные овации. 

 
Вступительная речь Николая Михайловича Шверника, посвященная товарищу 

Сталину, несколько раз прерывалась бурными аплодисментами. В зале раздавались 

возгласы: «Великому Сталину ура!». Один за другим выступали посланцы Союзных 

республик, выступали академик Несмеянов, знатный мастер Москвы Николай. 

Российский, народный артист СССР Николай Черкасов, поэт Белорусской ССР Якуб 

Колос. Все они славят вождя, который поднимает народ на борьбу за победу 

коммунизма. 

Особенно волнующей минутой было появление в Большом Театре делегации от 

пионерии советской страны. Юные ленинцы обращаются к своему вождю и другу с 

благодарностью за то, что он дал им счастливую жизнь. А когда пионеры 

преподнесли великому Сталину живые цветы в знак благодарности - с новой силой 

гремит зал, все горячо аплодируют. 
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Выступающие представители от братских коммунистических партий также 

горячо приветствовали товарища Сталина. Появление на трибуне председателя ЦК 

Китайской компартии, вождя китайского народа Мао Цзедуна долгими 

аплодисментами приветствуют собравшиеся. Он славит Сталина и русский народ за 

то, что помогли освободиться китайскому народу от капиталистического ига. 

…Радостные и взволнованные мы покидали зал Большого Театра. А с какой 

радостью мы узнали, что нас, участников торжества, на следующий день приглашают 

в Кремлевский дворец на прием. 

На следующий день я снова видел любимого вождя в Георгиевском зале 

Кремлевского дворца. Снова и снова наши сердца наполнялись чувством радости - 

это радость всего нашего народа за простоту нашего Сталина, за ленинскую страсть в 

трудах и борьбе, за большую человеческую любовь к простым людям всего мира. 

В дни пребывания в Москве мне пришлось посетить музей подарков, который 

организовали в честь дня рождения Сталина. Многоэтажное здание переполнено 

людьми. В залах можно встретить подарки от рабочих и колхозников, от коллективов 

заводов и воинских частей, от студентов и инженеров, ученых, школьников - от 

людей всех национальностей, всех возрастов и профессий. Это дар труда, 

вдохновенного и радостного труда советских людей. 

…На сталинскую заботу о колхозном крестьянстве мы ответим новыми 

производственными победами, умножим богатство нашей Родины, дадим изобилие 

сельскохозяйственных продуктов, сделаем жизнь колхозников счастливой и 

радостной. 
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Участник Великой Отечественной войны. 

В 1948 году присвоено звание Героя Социалистического Труда 

за получение высокого урожая зерновых. 
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Гоптарев Николай Семенович родился в 1909 году. 

Работал бригадиром тракторной бригады колхоза имени Ленина со дня его 

основания. Фронтовик. В колхоз вернулся с войны в 1946 году. 

После организации Михайловской МТС он назначен бригадиром тракторной 

бригады. Гоптарев Николай Семенович умело организовал работу бригады. Он не 

только руководил работой тракторов, но и принимал активное участие во всей 

хозяйственной и общественно-политической жизни колхоза. За высокие результаты 

награжден Звездой Героя Социалистического Труда. 

 
После успешного окончания Великой Отечественной  войны  перед Советским 

Союзом встали важнейшие задачи восстановления и дальнейшего развития 

разрушенной экономики, перевод ее на рельсы мирного развития.  Селам, станицам, 

деревням, всему крестьянству  отводилась ключевая роль в данном процессе. В 

сельском хозяйстве государство видело безотказный источник пополнения 

всевозможных ресурсов (людских, материальных, финансовых) для всех остальных 

отраслей народного хозяйства. 

 
Плакат 1955 года 
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Сталинец-6 

 
Прицепной комбайн «Сталинец» 

 

 
Комбайны «Сталинец-1» с тракторами С-60 
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В 1947 году он вывел бригаду на 1-ое место по сбору пшеницы. 

Звание Героя Социалистического Труда  

присвоено в 1948 году. 
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Родился в 1902 году. Трудовая жизнь началась в 10 лет.  

Вся жизнь кубанского казака Сергея Гриднева связана со станицей  

Михайловской. Сначала работал в своем бедняцком хозяйстве, затем вступил в 

колхоз имени Ленина. Работал бригадиром 2-ой полеводческой бригады. В начале 

Великой Отечественной войны ушел в ряды Советской армии, где в боях за родину 

был награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». Демобилизовавшись 

из армии, он вернулся в родной колхоз. В решении правления колхоза от 31 августа 

1945 года было записано: «Демобилизованного Гриднева поставить бригадиром 2-й 

бригады, чтобы он повел работу так, как бил на фронте врага». С.П.Гриднев честно 

выполнил наказ правления. Он вывел бригаду на первое место и получил в 1947 году 

урожай пшеницы по 25, 29 ц с га, а с площади в 30, 5 га - по 32, 4 ц. 

 
1949 год.  Газета «Знамя коммуны» 

…На 1949 год мы взяли высокие обязательства. Наша полеводческая бригада 

должна получить с каждого гектара по 30 центнеров озимой пшеницы, яровой 

пшеницы - 27 центнеров, кукурузы - 77 центнеров, подсолнечника - 28 центнеров. 

Таких урожаев можно добиться при условии качественной обработки почвы с 

применением полного комплекса агротехнических мероприятий. Вот почему мы так 

горячо откликнулись на призыв товарища Шацкого и единодушно решили бороться 

за отличное качество полевых работ. Сейчас колхозники бригады напряженно 

трудятся на  полях. 191 гектар озимой пшеницы полностью удобрен. Забороновано 

100 гектаров зяби. По хорошо обработанной почве высокосортным 

яровизированным зерном посеяно 32 гектара яровой пшеницы. 

В последующих работах мы организуем заботливый уход за посевами. Бригада 

обязуется произвести 4-кратную прополку всех пропашно-технических культур. 

С.Гриднев,  

Герой Социалистического Труда,  

бригадир полеводческой бригады  

колхоза им.Ленина. 
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1949 год 
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Родина высоко оценила заслуги Александры Борисовны. 

24 февраля 1948 года за высокий урожай колосовых 

культур  ей было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. Также удостоена медали «За трудовую доблесть в годы 

Великой Отечественной войны», медали «Ветеран труда». 
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«Курганинские известия», 29 апреля 2006 года 

Александра Борисовна Калинина — Герой Социалистического Труда, она 

истинный хлебороб, еще с детства ее привлекал труд именно на земле. К ней она 

относилась, как к живому существу. С детства с любовью пестовала огородные 

грядки - и землю, и растения. И, конечно же, на такую любовь земля отвечала 

щедростью. Александра Борисовна - прекрасная кубанская женщина, посвятившая 

славную трудовую жизнь во славу района, во славу Кубани, во славу России. Родина 

высоко оценила заслуги Александры Борисовны 24 февраля 1948 года за высокий 

урожай колосовых культур ей было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. Также удостоена медали за трудовую доблесть в годы Великой Отечественной 

войны, медали «Ветеран трудах Земляки с большим уважением относятся к своей 

знатной землячке, ценя ее за огромное трудолюбие и замечательные качества 

добропорядочного, светлого, прекрасного душой человека. 
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Родилась  Александра Борисовна 29 апреля 1926 года в бедной крестьянской 

многодетной семье. Родители с утра допоздна  работали в поле. Часто брали с собой 

и Сашу. А когда ей исполнилось 12 лет, она начала работать самостоятельно. Лю-

била встречать утренние зори в полях, слушать пенье птиц. Очень нравилось 

работать на токах (при обработке поступающего туда пшеничного зерна)... 

Наступил суровый военный 1941 год. Отца Александры призвали в армию. Он 

погиб на фронте. Враг все ближе подходил к Кубани. Многие станицы были уже 

оккупированы. Нужно было спасать хлеб и скот. И шестнадцатилетняя Александра 

вместе с членами своего полеводческого звена под руководством тогдашнего 

председателя колхоза имени Ленина Александра Андреевича Баранова перегоняют 

300 голов крупного рогатого скота в горы, где был организован партизанский отряд. 

Колхозный скот удалось спасти от оккупантов. 

После освобождения Михайловской вместе с одностаничниками  Александра 

возвращается домой. Продолжает работу в колхозе. В те годы произошла ее встреча с 

вернувшимся с фронта офицером Алексеем Васильевичем Калининым. Сыграли 

свадьбу. Счастья и радости у молодых, казалось, не будет конца. Но Алексея вновь 

призывают в действующую армию. И вскоре Александра получает на мужа 

похоронку. Для нее, молодой матери, только что родившей сына Мишу, наступает 

горестное вдовье лихолетье. Вместе с малышом приходится работать в поле. В 1946 

году она, 20-летняя колхозница, по предложению правления колхоза, возглавила 

полеводческое звено. Много и трудно в первые послевоенные годы пришлось 

работать. Землю пахали на лошадях. Удобрения собирали по дворам и вносили в 

полях вручную. Косили хлеба косами. Обколачивали снопы тоже вручную. «Трудно 

было; порой, казалось, невыносимо, - говорит Александра Борисовна. - Но и 

радостью все мы тогда были полны оттого, что трудом нашим праведным колосятся, 

наливаясь золотым колосом, в полях богатые хлеба. 

Земля-кормилица ценит труд и заботу. У солнца - тепло и свет. У степи - 

простор. У хлебороба постоянно - заветная мечта о высоком урожае. Мечтала о нем 

вместе со всеми и юная звеньевая Саша Калинина. И ее заветная мечта сбылась. Во 

втором послевоенном, 1947-м, году звено Александры Борисовны получило по 42 

центнера пшеничного зерна с каждого гектара. Это был небывалый урожай, самый 

высокий в Краснодарском крае и России. И за великий крестьянский труд по 

выращиванию рекордного урожая Александре Борисовне было присвоено звание 

Героя Социалистического Труда и вручены самые высокие государственные награды 

– Золотая Звезда и орден Ленина. 

С волнением и сегодня Александра Борисовна вспоминает, как она получала эти 

награды. «Поднялась к трибуне смущенная тем, что была одета в юбку, сшитую из 

военной плащ-палатки, а обута - в парусиновые туфли. Красивую одежду для 

молодой женщины в то время трудно было достать, да и не было средств, чтобы 

купить....... 

Среди всех михайловских Героев Социалистического Труда Александра была 

самой молодой. Ей едва исполнился 21 год. Вскоре Александре предложили 

поучаствовать в подъеме колхозного овощеводства: возглавить овощеводческое 
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звено в бригаде № 5. Вскоре и это звено стало передовым и таким значилось всегда. 

За выдающиеся результаты в овощеводстве звеньевая Александра Калинина не раз 

участвовала во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке в Москве.  

А спустя годы ее звено становится участником нового соревнования - под 

девизом: «За высокую культуру земледелия». И здесь тоже добивается отличных 

показателей. «Очень жаль, - говорит Александра Борисовна, - что теперь это 

замечательное направление работы сведено на нет». Работая звеньевой 

овощеводческого звена, Александра Борисовна была всегда, как говорится, правой 

рукой бригадира Лидии Назаровны Чернышовой.  

На протяжении многих лет о замечательной труженице-Герое А. Б. Калининой 

постоянно рассказывалось на страницах районной газеты «Кубанская новь», а 

впоследствии - в «Курганинских известиях». 

Мне вспоминается удивительная встреча с Героем Социалистического Труда А. 

Б. Калининой в тот период, когда я работала директором михайловской 

восьмилетней школы № 29, на одном из родительских собраний. Младший сын ее 

Николай тогда учился в начальных классах. Александра Борисовна сидела за 

последней партой. Я смотрела на нее и думала, что вижу не просто женщину, а 

Героиню Труда, вынесшую на своих хрупких плечах всю тяжесть послевоенной 

разрухи. Позже мы часто встречались с Александрой Борисовной на родительских 

комитетах (она была избрана членом общешкольного такого комитета), а также - на 

многих торжественных мероприятиях. Александра Борисовна, как член 

родительского комитета, была хорошим организатором проведения праздников 

«Золотая осень» и «Русская зима» для школьников. Испеченные ею блины, 

ватрушки, пироги, пончики, булочки всегда были несравненными по великолепию 

лакомствами для детей. Она - искусная мастерица в хлебопечении. И сейчас того, 

кто приходит к ней в гости, непременно угостит либо пышным пирогом, либо 

душистым хлебом домашней выпечки. 

Всю жизнь сохраняет эта русская женщина-труженица любовь к русскому 

хлебному караваю своего изготовления. 

Беседую с Александрой Борисовной, и перед моим мысленным взором 

проплывают, как на экране кино, этапы ее жизненного и трудового пути, этапы 

истинно крестьянские, кубанские, деятельные, выносливые, подвижнические, 

героические. Александра Борисовна удостоена также медали за трудовую доблесть в 

годы Великой Отечественной войны, медали «Ветеран труда». Она постоянно 

активно участвовала в производственной жизни колхоза (была, считай, постоянно 

членом правления), в общественной деятельности станицы, района (ее избирали 

несколько созывов депутатом Михайловского сельского и Курганинского районного 

Советов). 

Михайловцы с большим уважением относятся к своей знатной землячке, ценя ее 

за огромное трудолюбие и замечательные качества добропорядочного, светлого, 

прекрасного душой человека.  

Т. КАРГИНА,  

ветеран педагогического труда, ст. Михайловская 
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Готовимся к севу. 1 января 1949 года 

А Калинина,  

Герой Социалистического Труда,  

звеньевая колхоза им. Ленина.  

…Используя опыт прошлых лет, наше молодежное звено поставило перед собой 

новые, повышенные обязательства в наступившем 1949 году. С каждого из 22 

гектаров решили мы вырастить по 270 пудов пшеницы, по 450 пудов кукурузы с 

каждого из 10 гектаров и по 210 пудов подсолнечника. Для этого мы наметили 

увеличить норму удобрений для подкормки посевов весной, с появлением всходов 

вести борьбу с сорняками. Уже произведена первая подкормка озимой пшеницы. На 

каждый гектар внесли по 1,25 центнеров хлористого калия и по 3 центнера 

суперфосфата. Пшеницу будем подкармливать и весной. На каждом гектаре 

участка рассыплем по 6 центнеров золы и по 2 тонны перегноя-сыпца. После этого 

весь участок заборонуем и, ухаживая за посевом, проведем последующий комплекс 

агротехнических мероприятий. 
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Летом 1966 года доблестный труд Алексея Сергеевича был 

отмечен высокой государственной наградой. За достижение 

высоких производственных результатов и 

высокопроизводительное использование техники он был 

удостоен звания Героя Социалистического Труда. 
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Ковалев Алексей Сергеевич родился 5 марта 1920 года в станице Михайловской. 

В 15-летнем возрасте он начал работать трактористом. Образование - 5 классов. 

Затем 2 месяца - курсы трактористов. В 1940 году в армии, а домой вернулся только в 

1946 году, после окончания Великой Отечественной войны. 

Возвратившись в родную станицу, Алексей снова пошел работать в колхоз. Сразу 

же получил направление на учебу в станицу Прочноокопскую, где ему предстояло 

освоить гусеничный трактор. 

 
В Михайловском колхозе Алексей Сергеевич проработал 52 года.  

В 1980 году он вышел на пенсию. Вырастил двух сыновей, дочь, шестерых 

внуков, трех правнуков. 

 
Герой Социалистического Труда Анненко М.Е. со знаменитым механизатором 

Героем Социалистического Труда Алексеем Сергеевичем Ковалевым 
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А.С.Ковалев 

 
Тракторист Алексей Сергеевич Ковалев, председатель артели Михаил Ефимович 

Анненко, механизатор Евгений  Кириллович Жульев и главный агроном колхоза Иван 

Никифорович Овчинников (слева направо) осматривают пятикорпусный плуг с 

бочкой для внесения аммиачной воды. 

 

Умер 18 января 2003 года. 
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06. 05.1948  за высокие урожаи озимой пшеницы звеньевой 

колхоза им. Ленина Проскуриной А.А. присвоено звание  

Героя Социалистического Труда. 
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Родилась в 1912 году. Работала в колхозе имени Ленина со дня его основания.  

Дочь партизана, погибшего в боях с белогвардейцами. В колхозе работала звеньевой. 

В 1945 году Александра Андреевна вела опыт над получением высокого урожая 

озимой пшеницы на участке в 1 га и сняла с него урожай в 22,57 ц. В следующем 1947 

году значительно расширила применение передовых методов агротехники и 

вырастила на 8 гектарах по 36,1 ц озимой пшеницы, а со всей площади в 55 га 

получила 27,7 ц. Это был рекордный урожай! 
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Включимся в борьбу за высокий урожай 

(Из выступления звеньевой колхоза им. Ленина Героя Социалистического Труда 

товарища Проскуриной) 

Мое звено также решило включиться в социалистическое соревнование 

трехсотников. Получить 300 пудов с гектара на наших землях можно и нужно! 

Мы посоветовались с председателем, агрономом и секретарем парторганизации 

колхоза и взяли на себя обязательство вырастить 320-пудовый урожай озимой 

пшеницы на своем рекордном участке площадью 20 гектаров. 

Посев произведем по майским парам, которые уже прокультивированы два раза. 

Во время осеннего сева, в течение зимы и весны, будет строго выдержан весь 

комплекс агротехнических мероприятий, что позволит нам выполнить свое высокое 

обязательство. 
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Бригадир табачной бригады колхоза «Россия» Е.Г.Балашова,  

ветеран труда колхоза имени Ленина А.И. Хорошилова, 

 полевод колхоза им. Ленина А.Б.Калинина,  

колхозница колхоза им. Ленина Т.И. Беспаленко,  

председатель сельского Совета  п. Октябрьский Д.И. Волчихина,  

бригадир пятой бригады колхоза «Кавказ» А.В. Черепова,  

свинарка СПФ №5 колхоза «Заря» Е.Н.Ильина,  

ветеран труда колхоза им. Ленина А.А.Проскурина (слева направо) 
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22.02.1948 году за высокий урожай 

 колосовых культур 

 присвоено звание 

 Героя Социалистического Труда. 
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Девушка из нашего колхоза 

А. Дранго, ст. Курганная, 1949 год 

Есть девушка в нашем колхозе, 

Она резвее ручья  и как тополь стройна. 

Светлее лазури внимательный взгляд. 

Две черные косы сбегают до пят. 

Отцы седовласые многих парней 

Хотят ее видеть невесткой своей. 

Но слава не этим в округе полна, 

А тем, что она звеньевая звена. 

Где честь трудовую и знатность свою 

Хранит она свято, как знамя в бою. 

Иль землю пахать, или хлеб убирать - 

Любая работа ей в поле под стать. 

Работает ловко, проворнее всех 

Под звонкую песню и радостный смех. 

Богат у нее урожай все года, 

И грудь ее красит Героя Звезда. 

Про девушку нашу поэты поют, 

Когда прославляют наш доблестный труд! 
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Инициатор движения за отличное качество работы  

в сельском хозяйстве (1949),  

бригадир Ярославской МТС Курганинского района,  

Герой Социалистического Труда (1957 г.). 

 

 



86 
 

Бригада Шацкого ставила задачи выработать 15-сильным трактором 1,1 тысяч га 

мягкой пахоты, добиться экономии горючего и запчастей, снизить себестоимость 

обработки каждого гектара на 12 процентов и при этом обеспечить отличное качество 

полевых работ, используя научные достижения в сельском хозяйстве. Почин бригады 

распространился не только в Курганинском районе, но и по краю. И.Шацкий – 

депутат Верховного Совета СССР, лучший бригадир тракторной бригады колхоза 

«Красный Аксай». 

 
Бригадир тракторной бригады И.П. Шацкий показывает поля бригадиру 

тракторной бригады Персияновской МТС Ростовской области А.М.Макееву  

перед подписанием договора социалистического соревнования. Слева Шацкий. 

 
А.С.Чутких в тракторной бригаде И.П.Шацкого за осмотром семян 

подсолнечника в сеялке. 
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Инициатор Всесоюзного соревнования бригад отличного качества А.С.Чутких и 

бригадир тракторной бригады Михайловской МТС И.П.Шацкий осматривают поля 

колхоза «Красный Аксай». 
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Во время пребывания у механизаторов Дона Иван Петрович Шацкий  

посетил завод «Ростсельмаш» и ознакомился с его работой. 

На снимке (слева направо): инженер завода Красниченко А.В. знакомит 

председателя колхоза «Красный Аксай» Федотова Н.Ф. и бригадира тракторной 

бригады И.П.Шацкого с устройством нового комбайна «Сталинец-8». 

 

За отличное качество (1949 год) 

И.Руденко,  

председатель колхоза им. Буденного 

 

В колхозе имени Буденного полеводческая бригада товарища Истомина первой 

откликнулась на призыв Ивана Шацкого. Ее примерам последовали и другие бригады 

и звенья. Результаты социалистического соревнования бригад отличного качества 

сказались с первых же дней весеннее-полевых работ. За два дня было забороновано 

585 гектаров зяби, сев ранних колосовых и многолетних трав на площади в 400 

гектаров был проведен в сжатые сроки и на высоком агротехническом уровне. 

Обслуживающая колхоз тракторная бригада товарища Бубликова соревнуется с 

бригадой И.Шацкого. И трактористы, и прицепщики на деле оправдывают высокое  

звание. Колхозники горячо поддержали почин Ивана Шацкого и единодушно 

включились в соцсоревнование за отличное качество работы. Они дали слово, что 

сельскохозяйственная артель имени Буденного в борьбе за высокий урожай в этом 

году будет одной из передовых не только в районе, но и в крае. 
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Звание присвоено 24.02.1948 года. 

 
Плакат СССР  
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Участник Великой Отечественной войны. 

В 1951 году вышел победителем социалистического 

соревнования и за рекордный намолот зерна награжден 

Звездой Героя Социалистического Труда  

(за 25 дней намолотил комбайном «Сталинец»  

8518 центнеров зерновых культур). 



95 
 

Бойко Сергей Захарович родился в 1908 году на Украине, но семья по семейным 

обстоятельствам оказалась в станице Петропавловской. 

Ушел на фронт. В первый год боев получил ранение. 

 С 1943 года после освобождения станицы от немецко-фашистских захватчиков 

работал в колхозе.  
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Я.Стручалин «История станицы Петропавловской» 

После освобождении станицы вышли на обработку земли и стар, и мал. 

Вспоминается уборка урожая 1943 года, тогда в то далекое время техники не 

было. Вышли в поле все, кто мог косить косой - женщины, юноши, подростки. 

Женщины собирали пшеницу в снопы, вязали, грузили на подводы и возили на 

площадь Свободы, где была устроена паровая молотилка. Подростки сгружали 

снопы с подвод и бросали в молотилку и там молотили зерно круглые сутки. 

Очищенное зерно грузили на подводы и везли на курганинский элеватор. 

Еще запомнилась уборка голыми руками, без перчаток, зрелой клещевины, а 

плоды ее были такие колючими, что мы, подростки, ходили  с исколотыми 

руками. Бригадир нам говорил: «Ребята, это нужно для Победы! Это нужно для 

моторного масла, для заправки самолетов, танков, чтобы разгромить врага!» 

 

 
 

В 1951 году  Бойко Сергей Захарович удостоен Звания Героя Социалистического 

Труда. 

В дальнейшем работал механиком МТМ колхоза «Россия».  

В 1968 году вышел на пенсию, но продолжал работать до 1978 года.  

Ветеран труда, почетный колхозник, награжден орденом Ленина. 

Умер 1 августа 1980 года. 
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30 апреля 1966 года за высокий урожай листа табака в 

табачной бригаде колхоза «Заветы Ильича» она была 

удостоена Золотой Звезды Героя Социалистического Труда. 
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Балашова Нина Гавриловна родилась 15.01.1926 года в станице Петропавловской 

Курганинского района в многодетной семье (шестеро детей). Работать начала в 

колхозе с 12 лет. Вначале со своими сверстниками носила воду -  поливали овощи. 

С 1938 года была уже звеньевой полеводческой бригады (выращивали 

подсолнечник, арахис…).  За высокий урожай семенной пшеницы в 1946 году (30 ц с 

1 га) Балашову наградили первым орденом Ленина. 
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Несмотря на помощь правительства и самоотверженный труд жителей, 

положение в сельскохозяйственном производстве Кубани было довольно 

сложным. Посевные площади и поголовье скота в 1946 г. в колхозах и совхозах 

еще не достигли предвоенного уровня 1940 г.  

Государство дополнительно направило кубанцам 2400 тракторов, более 2000 

комбайнов. Только в 1950 г. парк сельхозмашин достиг довоенного уровня, а к 

концу 1950 г. производство зерновых культур также вышло на уровень 1940 г. 

Но животноводство продолжало еще сильно отставать. 

Одним из путей улучшения положения в сельском хозяйстве стало 

укрупнение колхозов, начавшееся в 1951 г. Число колхозов на Кубани 

сократилось с 2379 до 921.  

По-прежнему широко применялись идеологические мероприятия. Массовым 

и эффективным стало движение инициаторов передовых методов уборки 

сельхозкультур. Например, среди комбайнеров Кущевского района в этот 

период прославился К. А. Борин, удостоенный званий Героя Социалистического 

Труда (1949) и лауреата Государственной премии (1951). Впоследствии в честь 

передовика был учрежден специальный кубок, за право обладания которым 

боролись трудовые коллективы района. 

Несмотря на трудности восстановительного периода, Краснодарский край за 

достигнутые успехи в сельском хозяйстве в 1957 г. был награжден орденом 

Ленина. 
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Герой Социалистического Труда, 

 согласно Указу от 23.12.1976 года. 

Медаль за номером 17909, орден Ленина № 425882 
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Родился 10 октября 1928 года в станице Петропавловской Курганинского района 

Краснодарского края. 

В 1949 году окончил Майкопский лесной техникум и до 1954 года работал в 

Курганинском районе Краснодарского края механиком, а затем помощником 

лесничего на лесозащитной станции. В 1954-1960 годах – мастер производственного 

обучения, директор Стародеревянковского училища механизации. 

С 1960 по 1982 годы – председатель Новоминского колхоза имени С.М. Кирова 

Каневского района Краснодарского края. В 1963 году заочно окончил Кубанский 

сельскохозяйственный институт. 

В 1967 году на базе третьей и шестой ферм колхоза была создана первая  в районе 

племенная ферма крупного рогатого скота. Тогда она имела 458 голов крупного 

рогатого скота, 260 из которых были чистопородными и четвертого поколения 

коровами красно-степной породы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года за 

выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, 

проявленную трудовую доблесть при выполнении планов и социалистических 

обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других 

сельскохозяйственных продуктов в 1976 году,  Переверзеву Ивану Николаевичу, 

председателю колхоза имени Кирова Каневского района Краснодарского края, 

присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот». 

С 1982 по 1998 годы – директор Северо-Кавказского зонального научно-

исследовательского института садоводства и виноградарства (город Краснодар). 

Наряду с практическими решениями аграрных задач провел ряд научных 

исследований в области социального развития сельских населенных пунктов, 

создания оптимальной инфраструктуры в крупных сельскохозяйственных 

предприятиях. На базе института садоводства и виноградарства создал 

всероссийскую коллекцию хранения генофонда винограда. Уделял время научно-

педагогической деятельности в Кубанском государственном аграрном университете, 

готовил кадры высшей квалификации в аспирантуре СКЗНИИСиВ, подготовил трех 

кандидатов наук. Написал 8 книг по социальному развитию села, опубликовал 66 

научных работ, имеющих основополагающее значение для экономики и социального 

развития сельскохозяйственных структур Российской Федерации. 

В последние годы жизни работал главным научным сотрудником отдела 

экономики и маркетинговых исследований СКЗНИИСиВ, являлся сопредседателем 

Краснодарской краевой общественной организации Героев Социалистического Труда 

и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. 

Жил в городе Краснодаре. Умер 14 сентября 2004 года. Похоронен в Краснодаре 

на Славянском кладбище. Заслуженный деятель науки Кубани (1995). Заслуженный 

работник сельского хозяйства Кубани (1995). Доктор экономических наук (1984). 

Профессор (1988). Награжден 3 орденами Ленина (22.03.1966, 06.09.1973, 23.12.1976), 

орденом Октябрьской Революции (08.04.1971), медалями. 
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О земляке 

Я. СТРУЧАЛИН  

Ветеран труда, ст. Петропавловская 

 

Один из лучших, заслуженных  работников Кубани - Герой Социалистического 

Труда, Заслуженный деятель науки, Заслуженный работник сельского хозяйства 

Кубани  ИВАН  НИКОЛАЕВИЧ  ПЕРЕВЕРЗЕВ. 

О eго  заслугах и творческих делах много добрых слов сказано в день юбилея. А я 

хочу рассказать об одной встрече с ним, когда Иван Николаевич работал директором 

Северо-Кавказского зонального НИИ садоводства и виноградарства. 

 
Еще в школе - начальной № 19 (теперь № 24, средней) Иван Переверзев отличался 

любознательностью, настойчивостью, пытливостью ума, всегда пытался дойти до 

истины сам. Окончил Майкопский  лесной техникум. По  направлению работал в 

Мичуринском районе Тамбовской области. Там у него и зародилась любовь к 

«мичуринскому» садоводству, к селекции, изменениям в природе лесов и садов. 

После практики Иван Николаевич возвратился на родину - Кубань.  
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И именно на родной земле в наибольшей степени раскрылась его кипучая 

энергия. Он полностью посвятил себя производству и науке, для этого поступил и 

окончил сельхозинститут. 

Обычно Ивана Николаевича трудно было застать в кабинете, он большую часть 

времени трудился в садах и виноградниках. Такие рабочие закалку и ответственность 

за дела Иван Николаевич вынес из своего детства, которое пришлось на тяжелые 

годы Великой Отечественной войны, период оккупации немцами его родной станицы 

Петропавловской, Кубани. Пришлось ему в детстве работать на колхозных полях, ведь тогда 

все дети - его сверстники - трудились, не жалея сил, ковали победу в тылу. Видно, это 

суровое босоногое холодное детство закалило его характер, сделало его сильным и 

целеустремленным.  

При входе в институт в фойе я увидел висевшую на стене карту нашей страны и 

подумал об огромном размахе его деятельности - от  Азовского моря  и нашей Тамани 

до берегов седого Каспийского моря и Средней Азии. А потом с упоением Иван 

Николаевич начал мне рассказывать о садах и виноградниках Кубани, особенно - о 

виноградниках Тамани, садах «Гиганте» и «Агрономе», а также о садах Дона, 

Ставрополья, Дагестана. Иван Николаевич Переверзев не раз ездил на 

международные конференции в Болгарию, Венгрию, Китай, где делился опытом по 

созданию новых сортов плодов и винограда. Как раз при нашей встрече увидел на 

столе у Ивана Николаевича новые сорта персика и алычи. Слушал рассказ о 

достоинствах новых сортов и думал об огромной работоспособности, жажде к 

познанию этого замечательного специалиста. Ведь Иван Николаевич занимался не 

только практикой, но и научными разработками, писал труды и книги, читал лекции 

студентам Краснодарского сельхозинститута на факультете садоводства и 

виноградарства. Учил студентов и одновременно сам учился. Защитил кандидатскую 

и докторскую диссертации экономических наук по сельскому хозяйству. Вот каких 

высот достиг простой станичник, кубанец! 

А с каким воодушевлением Иван Николаевич рассказывал о начале своей 

созидательной научной деятельности. Он тогда был председателем колхоза имени С. 

М. Кирова Каневского района. Его вклад в развитие и подъем хозяйства на 

небывалую высоту просто огромен! При нем построили Дворец спорта (лучший в 

крае), стадион, плавательный бассейн в станице Новоминской. Заложил 

замечательную аллею голубых елей. И до сих пор все жители пользуются 

культурными благами, с признательностью вспоминая Ивана Николаевича 

Переверзева. А дом, где он раньше жил, стал местным историко-краеведческим 

музеем. 

Труд Ивана Николаевича Переверзева на благо страны высоко оценен. Он 

удостоен двух орденов Ленина, Золотой Звезды Героя Социалистического Труда, 

ордена Дружбы народов и многих других наград. Вот с таким нашим великим 

Земляком, чьи жизнь и деятельность - прекрасный пример жизни достойного 

гражданина нашей великой родины; и связано у меня понятие Кубань - моя 

гордость!» 
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За большие успехи, достигнутые во Всесоюзном 

социалистическом соревновании, 

и доблесть, проявленную при  выполнении обязательств 

по увеличению производства и заготовок продуктов 

животноводства,  присвоено звание 

Героя Социалистического Труда (награждена 06.09.1973). 

По итогам 8 пятилетки награждена орденом Ленина. 
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Ильина Елена Никоновна – свинарка колхоза «Заря» Курганинского района 

Краснодарского края. 

Родилась 21 июня 1927 года в деревне Гостинка Шумянского района Смоленской 

области в крестьянской семье. Окончила семилетнюю школу. До 1952 года работала в 

колхозе «Красный путь» Шумячского района Смоленской области. Выйдя замуж, 

уехала в Краснодарский край. 

В 1952-1955 годах работала дояркой, а в 1955-1982 годах – свинаркой колхоза 

«Заря» Курганинского района Краснодарского края. 

За время работы стала мастером животноводом первого класса, знатной 

свинаркой района. За достижение высоких показателей по итогам работы в восьмой 

пятилетке награждена орденом Ленина. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1973 года за большие 

успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании и проявленную 

трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению 

производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1972-1973 

годов, Ильиной Елене Никоновне присвоено звание Героя Социалистического Труда 

с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

 
С 1982 года – на пенсии, персональный пенсионер союзного значения. 

Проживала в станице Темиргоевской Краснодарского края. 
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Четыре созыва подряд избиралась депутатом Краснодарского краевого Совета 

народных депутатов, неоднократно депутатом райсовета, членом райкома профсоюза 

работников агропромышленного комплекса. 

Награждена 2 орденами Ленина (1971, 06.09.1973), медалями, а также 2 медалями 

ВДНХ СССР. 

Постановлением бюро Курганинского райкома КПСС, исполкома районного 

Совета народных депутатов, райкома профсоюза работников агропромышленного 

комплекса был учрежден приз имени Героя Социалистического Труда Е.Н. Ильиной 

для награждения свинарок за получение наибольшего количества поросят на 

свиноматку с высшим отъемным весом. Приз присуждался ежегодно. Умерла 11.04. 

2001 года. 
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«Быть полезным производству, людям, которые живут и трудятся с тобой 

рядом - это и есть самое большое человеческое счастье.  

И награда тоже самая большая…» 

Е.Н.Ильина 
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Указ Президиума ВС СССР от 23.05.1966 № 5015-VI 

«О присвоении звания Героя Социалистического Труда  

работникам предприятий нефтедобывающей промышленности» 

За выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по добыче 

нефти и достижение высоких технико-экономических показателей в работе присвоить 

звание Героя Социалистического Труда  

с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот": 

Озерову Виктору Ивановичу - мастеру по сложным работам треста 

"Краснодарнефтеразведка" объединения "Краснодарнефтегаз". 

Председатель Президиума  

Верховного Совета СССР  

Н.ПОДГОРНЫЙ  

Секретарь Президиума  

Верховного Совета СССР  

М.ГЕОРГАДЗЕ 
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Виктор Иванович Озеров родился 24 февраля 1929 года в станице Гиагинской. 

В 1947-1951 годах учился в Туапсинском нефтяном техникуме по специальности 

«техник по бурению нефтяных и газовых скважин». Окончив учебу с красным 

дипломом, работал исполняющим обязанности начальника цеха испытаний, затем - 

начальником цеха по опробованию скважин. В станицу Темиргоевскую был назначен 

буровым мастером в 1961 году. Работал и аварийным  мастером,  и начальником 

буровой, а с 1970 года по 1980 год - начальником Темиргоевской РИТС (районной 

инженерно-технической службы). С 1980 года работал в Краснодарском УБР 

председателем профкома, старшим инженером, заместителем начальника и 

начальником производственно-технического отдела. 

Кубанские буровики первыми в стране выступили с инициативой и на практике 

осуществили в 1962 году создание комплексных буровых бригад, отказавшись от 

услуг больших и часто не слишком оперативных вышкомонтажных управлений и 

цехов. 

В 1966 году за выдающиеся успехи в труде, высокие показатели по проводке 

глубоких скважин и открытие крупных газоконденсатных месторождений на Кубани 

буровой мастер В. И. Озеров был удостоен звания Героя Социалистического Труда. 

В.И.Озеров руководил первым бурением сверхглубоких скважин от 4200 до 

5500 м. 

В.И.Озеров вспоминал: 

-…Третья,  четвертая,  шестая и седьмая скважины были пробурены свыше 5500 

метров. И все они - с высокими технико-экономическими показателями. Мы 

научились работать на глубоких скважинах и бурение вели скоростным методом, т.е. 

без простоев, с правильным выбором оптимального режима бурения в каждом 

интервале. 
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В 1957 за особые заслуги в развитии сельского хозяйства и 

достижении высоких показателей по производству 

сельскохозяйственной продукции  

первый секретарь Тимашевского райкома КПСС  

Борис Шипилов удостоен звания  

Героя Социалистического Труда. 
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Шипилов  Борис Семенович. Родился в 1892 году в Тамбовской области.  

Борис Семенович Шипилов – участник трех воин: Первой мировой, 

Гражданской и Великой Отечественной. Награды: два Георгиевских креста, две 

медали «За храбрость», «Знак Почета», орден Ленина, Золотая Звезда Героя 

Социалистического Труда, трудовые и боевые медали. Он избирался депутатом 

Верховного Совета СССР. 

До войны Борис Семенович был секретарем Темиргоевского районного комитета 

ВКП(б). Личным примером он заражал всех коммунистов района. Соревнуясь с 

Гульчевичским районом по урожайности сельхозпродуктов и в развитии 

животноводства, Темиргоевский район был в числе передовых, и здесь немалые 

заслуги организационного порядка принадлежат Борису Семеновичу. 

1941 год обрушился на советский народ военной бедой. Борис Семенович сменил 

свой гражданский костюм на военную форму. Ему было далеко за 40 лет, а он, как и 

многие патриоты-темиргоевцы, добровольно записался в 4-й гвардейский Кубанский 

казачий кавалерийский корпус. Борис Семенович был назначен комиссаром 13-й 

дивизии, которой командовал генерал Миллеров. Первое боевое крещение он принял 

под Кущевской станицей. Битва была кровопролитной. Там шла конница против 

механизированных частей! Одна быстротечная атака следовала за другой. В первом 

бою Борис Семенович зарубил шашкой семь фашистов, а от восьмого его спас 

ординарец Евсюк. Со своей дивизией Шипилов прошел всю войну, пережив и горечь 

поражений,  и радость побед. День победы застал его в Чехословакии, где шли 

ожесточенные бои за освобождение Праги. После войны Борис Семенович работал 

заместителем председателя Краснодарского крайисполкома, затем секретарем 

Лабинского и Тимашевского райкомов партии.  

Во время работы в Тимашевском районе ему было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 
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В 1973 году в станице Темиргоевской состоялось открытие Дворца культуры. 

Среди именитых гостей на торжество был приглашен Борис Семенович Шипилов. 

Собрание колхозников «Зари» присвоило ему звание «Почетный колхозник». Его 

грудь перевязали алой лентой почета. Давно уже Борис Семенович не жил в станице, 

но добрая слава о его трудовом и боевом подвигах еще жила среди темиргоевцев. 

Умер Борис Семенович в 1978 году, похоронен в городе Краснодаре. 
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Присвоено звание Героя Социалистического Труда  

11 апреля 1966 года. 

Имеет награды: орден Великой Отечественной войны 2 

ст., орден «Знак Почета», медаль участника Сталинградской 

битвы, юбилейные медали.  

Заслуженный колхозник колхоза «Маяк революции». 
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Записано со слов жены Давыдовой Антонины Григорьевны 6 октября 2001 года: 

Филатов Борис Васильевич родился 28 декабря 1919 года в селе Варварино 

Тамалинского района Саратовской области в крестьянской семье. Учился в 

Тамалинской средней школе. В 1937 году успешно окончил курс обучения и 

поступил в Саратовский автодорожный институт. Но началась Великая 

Отечественная война, и Борис Васильевич после окончания 4 курса института ушел 

добровольцем на фронт (с сентября 1941 г. по 1945 г.). Был танкистом. Институт 

окончил уже после войны в 1947 году (с отличием). После окончания института 

получил направление в автодорожный техникум г. Свердловск, был заместителем 

директора по учебной части. Там же в Свердловске окончил вечерний 

политехнический институт в 1952 году. В 1953 году – кандидат в члены КПСС. 

Казалось бы, жизнь определилась четко, но в 1953 году в жизни Филатова Б.В. 

обозначился крутой зигзаг. 

Именно в это время партия выдвигает перед страной новые задачи по подъему и 

развитию сельского хозяйства. Селу нужны были умелые кадры и специалисты. 

После решения сентябрьского Пленума в 1953 году Борис Филатов был направлен в 

сельскую местность. 

И вот Родниковская. Вначале он заведующий мастерскими МТС, а затем директор 

МТС (с 1953 по 1959 г.г). 

В 1959 году колхозники на правлении колхоза избирают Филатова Б.В. 

председателем колхоза. Как руководителя его отличает хозяйственная и общая 

эрудиция, целеустремленность, настойчивость в достижении поставленных целей, 

умение не только четко вести коллектив за собой, но и прислушиваться к советам и 

мнениям людей, начиная от специалиста и до рядового колхозника. Руководитель 

должен быть не только администратором, но и в первую очередь – воспитателем. 

Культурный образ населения станицы стал заметно изменяться. 

Так, в 1961 году был построен Дом культуры, в 1966 году была построена средняя 

школа №15, в 1968 году – больница, в 1969 году – ясли-сад, в 1968 году – в память о 

павших борцах за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г и в 

Гражданскую войну был установлен памятник «Скорбящая мать».  
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История создания мемориала «Скорбящая мать»  

 в ст. Родниковской  

21 апреля 1966 г. колхоз «Маяк революции» сделал заказ Краснодарскому 

художественному творческому комбинату на изготовление и сооружение 

монумента «Скорбящая мать». Автор  композиции  заслуженный деятель искусств 

И. П. Шмагун. 

В апреле 1967г. монумент (железобетонный памятник, бронзовый венок, 

мраморные плиты с нанесением фамилии погибших) был  доставлен в ст. 

Родниковскую. Еще год велись работы по его установлению: подготовка площади, 

укладка плит, установление чаши вечного огня, перенос и перезахоронение останков 

погибших в  годы Гражданской и Великой Отечественной войн. 

 
А 6 ноября 1968г. состоялось открытие мемориала. 

Собралось много народу: жители станицы, гости из соседних колхозов, совхозов, 

руководители РККП и Райисполкома. На бронетранспортере был доставлен горячий 

факел с огнем, зажженным от Вечного огня на Площади г. Курганинска. 

Председатель колхоза «Маяк революции» разрезает ленточку с каменного 

изваяния, а  матери солдат - белое покрывало. 

Подполковник Магденко в сопровождении капитана Троценко  И.И. передает 

горящий факел Филатову Б.В., который медленно наклоняет факел над чашей.   

Вспыхивает пламя Вечного огня. Троекратный оружейный салют, оркестр. На 

могилы и к памятной стеле возлагаются цветы, венки. 

Непосредственно при его участии и под его руководством произведена 

реконструкция корпусов на фермах колхоза, произведено асфальтирование дорог, 

телефонизация, электрификация, был отличный парк отдыха, где были поставлены 

детские карусели, колесо обозрения (что мы видим в настоящее время только на 

фотографиях). 

 

 



118 
 

В 1959 году в январе был избран председателем колхоза «Маяк революции» 

Борис Васильевич Филатов, до этого работавший директором Родниковской 

МТС. В должности председателя он проработал до ухода на пенсию. Борис 

Васильевич Филатов - Герой Социалистического Труда, заслуженный 

механизатор РСФСР, кавалер ордена «Знак почета», заслуженный колхозник 

колхоза «Маяк революции», ещё несколько лет возглавлял звено 

рационализаторов колхоза. 

1954 г. Открывается больница на 10 коек,  в перспективе - на 30 коек. 

1964 г. -  станица Родниковская первая в Российской Федерации получила 

сетевой газ. 

Б.В.Филатов неоднократно принимал участие в с\ х выставке в Москве, был 

депутатом Верховного Совета СССР с 1966 по 1970 год, депутатом района и края, 

депутатом сельского округа на протяжении всего периода жизни. 27 лет был 

председателем колхоза (1959-1986). 

Кроме того, при посещении Филатовым Б.В. Звездного городка ему от 

космонавтов были вручены фотографии и медаль Звездного городка. 

У Филатовых двое детей. Сын Владимир – полковник в отставке. Участник боев в 

Афганистане. Живет в Новокубанке. Женат. Имеет двоих детей. Второй сын Алексей 

так же полковник в отставке. Живет в Ростове. Двое детей. 

Жена Бориса Васильевича – Антонина Григорьевна Давыдова, участница ВОВ, 

живет в Родниковской.  

 
Б.В.Филатов с супругой 

 

Умер Филатов Б.В. 13 мая 1997 года. Похоронен на Родниковском кладбище. 
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В марте 1952 года за особые заслуги в развитии сельского 

хозяйства и достижении высоких показателей  

ему присвоено звание  

Героя Социалистического Труда  

с вручением ордена Ленина. 
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Родился в 1904 году в селе Натырбово Адыгейской автономной области, в 

крестьянской семье.  Образование - 2 класса. В 1921 году семья переехала в 

Кропоткинский район, х.Журалевка. 

В 1928 году вступил в колхоз и после окончания курсов работал трактористом, а с 

1934 года комбайнёром. 

  С 1941 по 1945 годы – участник Великой Отечественной войны. За боевые 

заслуги: орденом  Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды и тремя 

медалями. 

С  20 февраля 1946 года  Степан Родионович работает комбайнёром в 

Родниковской МТС, а после реорганизации МТС (1958 г.) перешёл работать в колхоз 

«Маяк революции», где проработал до 1965. 

 
    За высокие показатели работы он награждён орденом Ленина и четырьмя 

медалями.   
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1949 год. В ходе социалистического соревнования большую производительность 

дали комбайнеры Родниковской МТС. Так, например, комбайнер товарищ Филиппов 

убрал 437 гектаров, намолотив 7,969 центнеров зерна. 

В целях дальнейшего развертывания социалистического соревнования 

механизаторов за высокопроизводительное использование техники, экономии ГСМ и 

денежных средств и увековечивании памяти Героя Социалистического Труда  

комбайнера С. Р. Филиппова партком, правление, профком и комитет ВЛКСМ 

постановили: учредить в колхозе «Маяк революции» премию имени Степана 

Родионовича Филиппова — Героя Социалистического Труда. 

Умер в 1970 году. 
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Участник Великой Отечественной войны.  

За трудовую доблесть комбайнер  Н.Е. Милащенко  

(1906 г.р.)  награжден  

Звездой Героя Социалистического Труда. 
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Слово комбайнеров Новоалексеевской МТС 

…1949 год. В состоявшемся недавно собрании комбайнеров Новоалексеевской 

МТС   водители стальных кораблей, включившись в социалистическое соревнование, 

взяли на себя обязательства. 

Они обязались произвести ремонт всех комбайнов на «отлично» до 1 мая. В 

период уборки урожая каждый комбайнер намолотит, не допуская потерь зерна, по 

8500 центнеров на комбайн «Сталинец» и по 7500 центнеров на комбайн 

«Коммунар». 

В целом комбайновый парк должен закончить посевную колосовых за 25 рабочих 

дней. 

 
Председатель колхоза имени Жданова Андрей Михайлович Никитенко  

(1968 год, интервью газете  «Кубанская новь»): 

-Комбайнера Назара Егоровича  Милащенко я знаю давно. Исключительно 

трудолюбивый человек. Постоянно ищет новое, передовое. После войны Назар 

Егорович  пришел работать в ремонтные мастерские МТС. 

Назар Егорович выходец из батрацкой семьи, вместе с отцом работал по найму у 

богатых. К технике относился с уважением еще с юношеских лет. Сначала в кузнице 

работал молотобойцем, а с организацией коммуны ему доверили управлять 

трактором. В 1932 году сел за штурвал комбайна «Саратовец». С тех пор он не 

покидал кабины комбайна. Какой марки бы ни выпускали комбайны, на всех  работал 

Назар Егорович. Работал с душой, творчески. Он первым в колхозе изготовил 

приспособления для сбора половы и установил на комбайне РСМ-8. Выезжал 

работать и на целину.  12 раз выезжал  Назар Егорович в другие районы для уборки 

хлеба. 
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В 1952 году из бункера его комбайна вышло 13 тысяч центнеров зерна, да на 

целине -7 000 центнеров. А через 6 лет установил новый рекорд, выдав из бункера 

больше 21 тысячи центнеров зерна. 

Когда началась война с фашистской Германией, Назар Егорович передал опыт  

женщинам-колхозницам. 

-Мы уходим на войну, на защиту Отечества. Хлеб убирать Вам, и фронту 

помогать вам…. 
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Всего за 35 лет работы Назар Егорович подготовил 30 механизаторов. Его 

ученики: Григорий Костенко, Николай Войтенко стали знатными механизаторами. 

Трудовые подвиги Ивана Любушкина  отмечены высшей наградой - орденом Ленина. 

 

 
 

Трудовой подвиг знатного механизатора высоко оценен. Его грудь украшают два 

ордена Ленина и Золотая Звезда, орден Красной Звезды и несколько медалей. 
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Песня комбайнера 

И.Чернобаев,  

станица Курганная, 1949 год. 

Ой, сторонка, сторонка степная, 

Дорогие мои вы поля, 

Ой, ты степь, ты Кубань золотая, 

Ты любимая вольность моя! 

Голубые дали - простор вековой. 

У штурвала парень, парень молодой, 

Парень молодой - богатырь степной. 

Предо мною пшеница желтеет, 

О, как хочется степи обнять! 

Знаю я, что никто не посмеет 

Нашу степь, нашу волю отнять. 

Пусть напев моей песни несется 

Над кубанской степью родной, 

Эта песня с победой дается, 

Эта песня- мой путь трудовой! 

Все впереди и вперед уплываю 

На степном боевом корабле. 

Впереди мое счастье, я знаю, 

Мой почет, моя слава в труде. 
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В 1971 году  8 апреля  за высокие показатели 

 в животноводстве  

 главному зоотехнику совхоза «Курганинский»  

Шевцову Ивану Константиновичу  

присвоено звание 

 Героя Социалистического Труда. 
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Иван Константинович Шевцов  родился 2 марта 1930 года в городе Прохладном 

Кабардино-Балкарии.   

Окончил Кубанский сельскохозяйственный институт  в 1970 году. Направлен на 

должность - главный зоотехник в свиносовхоз «Курганинский». 

 
Животноводство – одна из отраслей сельского хозяйства. Профессия животновода 

относится к списку профессий, которые напрямую связаны с сельским хозяйством и 

природой.  

Животновод должен обладать определенными жизненными качествами, такими 

как: чуткость, терпение, обязательны физическая выносливость, наблюдательность. А 

самое главное, без чего  животновод  не может существовать как достойный 

специалист  - это любовь к природе. 

В общем 1960–1970 гг. стали периодом дальнейшего развития зернового 

хозяйства, животноводства и других отраслей сельского хозяйства. 

В 1970-е гг. резко возросла механизация работ. На Кубани успешно работали 

аграрно-промышленные комплексы и совхозы - заводы по переработке продуктов 

растениеводства. К концу 1970-х гг. действовали 85 производственных 

агропромышленных и сельскохозяйственных объединений и предприятий. Комплекс 

по откорму крупного рогатого скота «Усть-Лабинский» содержал на откорме 17,5 

тыс. голов скота. За пятилетие годовое производство мяса здесь увеличилось в 4 раза. 

Затраты труда сократились также в 4 раза (на производство 1 ц  продукции затраты 

труда составили 2,7 чел. – час). Один оператор в смену готовил 300 т  кормосмеси. 

Совхоз «Индустриальный» Тимашевского района ежегодно сдавал государству 110 

тыс голов свиней. 

Успехи Краснодарского края в десятой пятилетке (1976–1982) были отмечены 

переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, 

ЦК ВЛКСМ, которые вручались Краснодарскому краю, городу Сочи, Брюховецкому, 

Каневскому и Красноармейскому районам, а также тридцати четырем коллективам 

тружеников промышленных, транспортных предприятий, колхозов и совхозов. Семь 

кубанцев были удостоены звания Героя Социалистического Труда, большая группа – 

орденов и медалей Союза ССР. 
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Из истории поселка Октябрьский 

…Пережило разукрупнение и хозяйство «Хуторок» - в 1934 году постановлением 

Правительства РСФСР из него выделилось три самостоятельных совхоза. Один из 

этой троицы - № 2 имени Сталина - стал в будущем совхозом «Октябрьский». Это 

имя позже было присвоено поселку, на территории которого работало центральное 

отделение совхоза, располагались административные постройки. Поселок 

Октябрьский, в свою очередь, дал название сельскому поселению, в состав которого, 

кроме него, сегодня входят еще четыре населенных пункта: поселки Мира, 

Комсомольский, Восточный и Северный. Тогда, восемьдесят лет назад, в далеком 34-

м, на землях, выделенных под совхоз № 2 имени Сталина, не было ни единого 

строения - только степь, ковыль и густые заросли терновника. Чтобы как-то 

благоустроиться, создать первоначальную базу, люди стали использовать обветшалые 

сараи, амбары, другие постройки близлежащих заброшенных хуторов. Их 

приспосабливали под жилые дома и производственные помещения. 

 На центральной совхозной усадьбе и в других отделениях строили саманные и 

турлучные бараки с земляными полами. В этих бараках жили и механизаторы, и 

животноводы, и совхозные специалисты - агрономы, бригадиры, зоотехники. Иногда 

по 10-15 семей набиралось. Но, как вспоминают старожилы, никто не роптал, не 

жаловался, жили дружно, помогали друг другу, дружили семьями.  

Дороги, которые соединяли центральную усадьбу совхоза со всеми отделениями и 

с ближайшей станицей Михайловской, были грунтовыми. В осеннюю распутицу или 

после дождя по ним можно было передвигаться только на тракторах или на лошадях. 

Трактора же буксировали немногочисленные автомобили, не давая им намертво 

увязнуть, не доезжая до места назначения. 

В совхозе № 2 занимались растениеводством и животноводством. Большие 

площади отводились под посевы кормовых культур: на всех отделениях выращивали 

крупный рогатый скот, свиней, уток, кур. В 1, 2, 5 и 6 отделениях были огромные 

сады, в которых росли яблони, груши, сливы и вишни. В 1956 году совхоз № 2 имени 

Сталина перешел в подчинение главного управления сахарной промышленности 

СССР. А в 1960-м хозяйство было переименовано в совхоз «Октябрьский» и вошло в 

систему Краснодарского треста семеноводческих свеклосовхозов. Основной 

производственный процесс - выращивание семенной сахарной свеклы. 

Жители поселка Октябрьского, всего сельского поселения по праву гордятся 

именами многих своих земляков. Хозяйство воспитало целую плеяду высококлассных 

специалистов, руководителей отраслей, передовиков и новаторов 

сельскохозяйственного производства.  

Свыше 200 тружеников совхоза были награждены государственными 

орденами и медалями. Среди них - Герои Социалистического Труда Федор 

Митрофанович Школьный, Андрей Андреевич Токарев, Сергей Алексеевич 

Черемичко и Дина Ивановна Волчихина. 
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Ручная дойка коров 

 
Бригада, станица Родниковская  
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В 1947 году Федор Митрофанович Школьный получил  

звание  Героя Социалистического Труда за высокие урожаи 

озимой пшеницы. 

Участник Великой Отечественной войны. 
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ДОВАТОРОВЕЦ 

 

О дерзких походах конников под командованием генерала JI. М. Доватора в 

глубокий тыл немецких войск написаны книги. И не случайно. Ведь это был поистине 

героический поход. Один из доваторовцев — Ф. М. Школьный  из второго  отделения 

совхоза «Октябрьский». 

…Ломая вражескую оборону, конники генерала Доватора километр за 

километром уходят в  глубокий тыл, и там начинается  их боевая деятельность по 

уничтожению врага. 

Однажды командир взвода вызвал Федора Школьного и еще нескольких 

разведчиков и дал приказ отправиться в населенный пункт и разведать вражеские 

силы. Ночью Федор Школьный и его товарищи подкрались к селу. Разведали 

расположение воинской части. Через связного сообщили командиру батальона 

обстановку и получили разрешение атаковать штаб. Мало кто из немцев остался в 

живых. Их забросали гранатами, а затем перестреляли из пулеметов и автоматов. 

Забрав трофеи, штабные документы, смелые разведчики вернулись в полк. 

Кубанскому казаку Федору Митрофановичу Школьному и дальше приходилось 

совершать походы и громить врага. Он дважды был ранен, а после госпиталя  снова 

возвращался в строй. В одном из пеших боев Федор Школьный нарвался на 

вражескую мину. Обе ноги были искалечены осколками. Пришлось их ампутировать. 

За проявленные мужество и храбрость в боях, за смелые походы в тыл врага 

Федор Митрофанович Школьный награжден орденом Отечественной войны II 

степени и тремя медалями. 

Из госпиталя Федор Митрофанович Школьный вернулся в совхоз «Октябрьский». 

Директор назначил его управляющим отделением. Нет, не покинул строя боевой 

казак. Несмотря на свою инвалидность, трудился не покладая рук, делал все для 

выращивания высоких и устойчивых урожаев. В 1947 году за получение высоких 

урожаев озимой пшеницы Федору Митрофановичу было присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. Это ли не пример мужества, храбрости, беспредельной, 

любви к своей Родине. 

И. ПОНОМАРЕВ 
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Тракторист 

Т.Тулинов,  

ст. Курганная, 1949 год 

Я носил защитный китель,  

Мне не страшен пули свист, 

Я - лихой танководитель и умелый тракторист. 

Вместе с трактором, как с другом, 

Степь объездил с края в край. 

Разрыхляю землю плугом, добываю урожай. 

Освежаюсь легким ветром, 

Грудью полною дышу. 

Я на тридцать сантиметров  

степь кубанскую пашу. 

Лягу поздно, встану рано. 

Я с такой стал думкой жить: 

 Как бы Шацкого Ивана мне в труде опередить. 

 Не откину рук за спину, 

Мой соперник, так и знай: 

Дам Отчизне-исполину самый лучший урожай! 

Если ж гады-супостаты 

На страну пойдут войной- 

Уступлю я трактор брату,  

Сяду в танк - и снова в бой! 
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Родился Андрей Андреевич  в 1912 году. 

Работал управляющим 4-го отделения. 

 

 
п. Октябрьский, 1975 год 

 
1982 год, поселок Октябрьский 
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Долгое время работал  в совхозе имени Сталина№2 (Октябрьский) управляющим 

отделения №5. Умелый организатор производства. Под его руководством находились 

ферма КРС и свиноводческая. Фермы были образцовые с тракторным парком. При 

фермах была полеводческая бригада, которая добивалась высоких результатов. За 

высокий урожай кукурузы Сергей Алексеевич Чемеричко получил звание Героя 

Социалистического Труда. 

Сергей Алексеевич - член КПСС, и партия перевела его в Ставрополье  в 

Суворовский район в совхоз Карла Маркса директором. Когда наступил момент 

отъезда,  земляки плакали, понимая, какой человек уезжает из поселка. Душевный, 

никогда не оставляющий в беде, знал все проблемы работников, помогал и морально 

и продуктами. Семья Чемеричко большая. Дочь Ефросинья (Терещенко) - учитель, 

дочь Надежда - учитель, дочь Александра - врач,  сын Виктор - военный летчик, 

погиб на фронте. 
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Звание присвоено в Белореченском районе  

в 1966 году  30 апреля 

 по итогам работы в табаководстве.  

В 1987 году была избрана делегатом  

23 съезда профсоюзов СССР. 
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1933 года рождения. Трудовая деятельность в 1951 году с должности 

пионервожатой в Безводненской средней школе №5 Курганинского района. В 

послевоенные годы вместе с подругами уехали  работать на сталинградский 

тракторный завод, где выпускался трактор «СТЗ». В 60-е годы вернулась на Кубань, 

работала в совхозе Бжедуховский Белореченского района и возглавила звено по 

выращиванию овощей.  

Газета «Курганинские известия» 26 июля 2008 года 

…Много достойных людей родилось и выросло на Кубани. Дина Ивановна - одна 

из них. Герой Социалистического Труда - это почетное звание ей было присвоено в 

1966 году. Этот момент не стал переломным в ее жизни: трудилась до него, работала, 

не покладая рук, и после. Вся жизнь - в заботах и трудах. 

- Тогда все так жили, - вспоминает Дина Ивановна, - и трудились. Время было 

такое. Мы были молоды, верили в себя, свою страну. 

Усталое лицо, морщинки, руки, которые сразу выдают человека, много лет 

трудившегося на земле... Она и сегодня, давно уже пенсионерка, продолжает 

заниматься огородом, хозяйством... 

Дина Ивановна - из большой (по сегодняшним меркам многодетной) семьи, их - 

детей - было пятеро. На Кубань семья переехала из Воронежа еще до войны. Во 

время Великой Отечественной пропал без вести отец Дины - Иван Захарович 

Игнатов. Мать Мария Ивановна сама воспитывала детей. 

Война... Страшно было, голодно. Во время немецкой оккупации прятали зерно, 
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чтобы самим было что есть. Один момент особенно запомнила маленькая Дина: под 

кровать засыпали зерно, укрыли его, а на кровать легли старшая сестра и двое самых 

маленьких. 

После войны – учеба в школе, первая работа… слишком рано закончилось 

детство у Дины Игнатовой и ее ровесников. 

Д. И. Волчихина работала в совхозе «Бжедуховский» Белореченского района, 

звеньевой аккордно-премиальной бригады, состоящей из 20 человек. Выращивали 

разнообразные овощи, а также заготавливали семена свеклы, моркови, других 

сельхозкультур. Вот здесь и пришлись к месту организаторский талант Дины 

Ивановны, трудолюбие, любовь к земле. Труд нашей героини, как и других зем-

ледельцев, легким не назовешь: многое делалось вручную, трудились под палящим 

солнцем. Бригада добивалась высоких показателей. За годы работы были и тяжелые 

трудовые будни, и, конечно же, праздники, личные победы, а с ними пришли рабочая 

слава, уважение товарищей и руководства. 

В 1966 году Д. И. Волчихиной было присвоено звание Героя Социалистического 

Труда. 

В 70-м году Дина Ивановна вернулась в наши края, стала и бабушкой, знают о ее 

славном трудовом прошлом. А сама Дина Ивановна активна и по сей день: хлопочет 

по хозяйству, выращивает на приусадебном участке овощи. 

- Раньше трудно было жить, сегодня тоже нелегко. Но кто хочет, тот трудится и 

сегодня, - говорит наша героиня и обращается к молодежи: «Во все времена нужно 

быть достойным человеком; главное - это умение жить и работать с людьми». 

Хочется пожелать нашей землячке Дине Ивановне Волчихиной здоровья, 

долголетия, счастья. Человек славится своими делами! 

М.ОСИНСКАЯ 

 
Низка табака колхоза «Маяк революции», 1964 год 
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07.08.1913 г.р. 

04.09.1950 г. удостоена звания 

 Героя Социалистического  Труда.  

Имеет 2 ордена Ленина  
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Пустовойт Василий Степанович - почетный казак станицы 

Петропавловской.  В  1909-1911 жил и работал в  станице Петропавловской. На 

казачьем кругу был избран почетным казаком станицы  и наделен десятью 

десятинами пахотной земли с правом личной собственности и личного 

пользования. 

Дважды Герой Социалистического Труда 

За особые заслуги в развитии сельского хозяйства и достижение высоких 

показателей по производству продуктов сельского хозяйства Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 31 октября 1957 года Пустовойту Василию 

Степановичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением 

ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

За выдающиеся заслуги в развитии сельскохозяйственной науки, выведение и 

внедрение в производство высокомасличных сортов подсолнечника Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1963 года Пустовойт Василий 

Степанович награждён второй золотой медалью «Серп и Молот».  

Депутат Верховного Совета РСФСР 3-5-го и 8-го созывов (в 1950—1962 годах 

и с 1972 года). 

Он научил Петропавловских казаков севообороту, протравливанию семян и 

подбору урожайных сортов пшеницы, ячменя, картофеля и других 

сельскохозяйственных культур.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1950
http://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Из биографии: 

В 1908—1918 — преподаватель Кубанской войсковой сельскохозяйственной 

школы (с 1909 года был помощником управляющего школой). По совместительству 

работал агрономом в станице Петропавловская (Курганинский район Краснодарского 

края).  

Внедрил на Кубани протравку семян пшеницы перед посадкой для их защиты от 

вредителей. В 1918—1924 — преподаватель Кубанского сельскохозяйственного 

техникума. В 1926 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт. В 

1926—1930 — заведующий кафедрой генетики, селекции и семеноводства 

Кубанского сельскохозяйственного института. 

В августе 1930 года был арестован по ложному доносу и осуждён на 10 лет 

лагерей. В лагере занимался селекцией местных культур. В мае 1934 года досрочно 

освобождён и назначен директором Центрального опытного поля Карлага 

(Карагандинского лагеря). Вывел на созданном им опытном поле урожайный сорт 

ржи и два вида проса («долинские»). 

С мая 1936 года — заведующий отделом селекции и семеноводства масличных 

культур и лабораторией селекции подсолнечника Всесоюзного научно-

исследовательского института масличных культур (город Краснодар). Является 

одним из инициаторов селекции подсолнечника на высокую масличность. Разработал 

новые высокоэффективные системы селекции улучшающего семеноводства 

подсолнечника. Создал 34 сорта подсолнечника. Разрабатывал вопросы агротехники 

и селекции подсолнечника, пшеницы и кукурузы, исследовал проблемы земледелия и 

растениеводства. Заложил новое направление в селекции подсолнечника на качество 

масла с использованием межлинейной гибридизации, которое завершилось созданием 

первого в мире высокоолеинового сорта Первенец. Успешно решил проблему 

создания выносливых сортов подсолнечника. Разработал новую систему 

семеноводства подсолнечника, основанную на ежегодном  сортообновлении.  

 
Дом, в котором жил Пустовойт В.С. с 1903 года. В дальнейшем: начальная школа, 

библиотека, магазин. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1909_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1934_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Дудко Михаил Герасимович  

Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР. 

Родина высоко оценила его ратные и трудовые подвиги,         

наградив орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного 

Знамени, орденом Красной Звезды, многими медалями. 
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М.Г.Дудко родился в 1922 году в городе Спасске Приморского края в семье 

крестьянина. Трудовую деятельность он начал в 1936 году. В 1941 году она была 

прервана Великой Отечественной войной. Прошел большой фронтовой путь. После 

победы над фашистской Германией М.Г.Дудко вновь возвращается к мирному 

созидательному труду. Работая рядовым механизатором, механиком, а затем — 

главным инженером колхоза, показал себя талантливым изобретателем и 

рационализатором. 

Будучи главным инженером колхоза, М.Г.Дудко многое сделал по механизации 

трудоемких процессов в животноводстве, подготовке кадров механизаторов. Ему 

присвоено звание заслуженного механизатора РСФСР. 

М.Г.Дудко вел большую общественную работу.  

 

СЛЕД на ЗЕМЛЕ. МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ ДУДКО 

Во Дворце культуры колхоза состоялся вечер чествования замечательного 

колхозного умельца, старейшего механизатора, инженера колхоза Михаила 

Герасимовича Дудко. Собрались колхозники, приглашенные. 

Знакомясь с гостями, из-за стола поднялся плотный, коренастый человек 

средних лет. На костюме у него - ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, 

Красной Звезды, много медалей. Три серебряных и четыре бронзовых медали 

ВДНХ - символ больших трудовых побед. 

В 16 лет юный Михаил начал свою трудовую жизнь машинистом 

электростанции, а в 17 - стал солдатом-фронтовиком, храбрым солдатом. На 

третьем году войны был тяжело ранен. Победу встретил в госпитале. Вернулся в 

колхоз инвалидом. Но сетовать на ущербность свою не стал, - не таков характер. 

Силы сполна отдавал восстановлению разрушенного хозяйства. Колхозные кино-

любители показали кадры, рассказывающие о замечательном колхозном умельце. А 

еще лучше о нем рассказали те, кого Михаил Дудко научил управлять трактором,   

кто вместе с колхозным инженером давал путевки в жизнь новичкам, кто ощущал 

неоценимую помощь колхозного умельца в совершенствовании техники, в 

комплексной механизации сельскохозяйственного производства. Еще в 1946 году 

Михаил Герасимович сконструировал самоходную механизированную сортировку 

зерна, придумал “качалки-насосы”, которые с большой глубины подают воду. У 

безводненцев с его помощью нашлась своя вода, отпала необходимость завозить ее 

со стороны. 

За 22 года труда Михаил Герасимович Дудко внес более 100 рационализа-

торских предложений. Вот основные его изобретения: универсальная сортировка, 

зернопульт, стогометатель, разгрузчик и погрузчик зерна, экскаватор, 

бессцепочные сеялки, плуг для комплексной обработки почвы, прокосчик, 

доочиститель корней сахарной свеклы, ножницы для резания металла, обрезчик 

лесополос, выдвижные кормушки, транспортер на кирпичном заводе (он, как и 

многие другие агрегаты, работает до сих пор). Новинки Михаила Герасимовича 

применялись не только в нашем колхозе, но и в других хозяйствах района и за его 

пределами. Под руководством колхозного инженера Василии Корчагин, Степан 
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Косицын, Валерий Потешин, Василий Мушников сконструировали новое 

приспособление. 

- Еще одна новинка? - спросили у Михаила Герасимовича. 

-  Да, - ответил он. - Большой трудоемкой работой является уборка зеленого 

горошка. Колхозники его жнут серпами, собирают вручную. Вытесним и этот 

ручной труд. 

Немало теплых слов уже сказано в адрес нашего именинника, - сказала 

заслуженный агроном РСФСР, бригадир пятой бригады А. В. Черепова. - Мы 

первыми в колхозе перешли на новую технологию возделывания сельхозкультур. Все 

трудоемкие работы переложили на плечи машин. В этом нам крепко помог Михаил 

Герасимович. Спасибо ему за это. Мы верим, что он сделает для процветания колхоза 

еще очень много. 

Секретарь парткома колхоза Ю. М. Логинов вручает Михаилу Дудко 

Серебряную медаль ВДНХ. 

Волнующим было выступление Михаила Герасимовича Дудко. 

- Очень тронут теплыми словами всех выступающих. - Но я работал не один - с 

коллективом. Я очень благодарен нашим механизаторам. Благодарю и родную 

Коммунистическую партию, и Советское правительство, отметивших мой скромный 

труд высокой наградой - орденом Ленина. Отдам все свои силы и знания делу 

процветания нашей Отчизны. 

Впоследствии многие механизаторы-воспитанники М. Г. Дудко добивались 

высоких показателей в работе. Так, звеньевой комсомольско-молодежного звена 

Александр Сорокалетов за успехи в уборке урожая озимых культур решением бюро 

крайкома комсомола занесен на Доску почета в газете “Комсомолец Кубани”. 

На районных соревнованиях пахарей, которые проходили во второй бригаде 

нашего колхоза, тракторист Николай Николаевич Медведев по классу тяжелых 

тракторов занял первое место. Его увенчали красной лентой “Лучший пахарь 

района”, были вручены ему также кубок, Почетная грамота, денежная премия и 

предоставлено право участвовать в краевых соревнованиях пахарей. 

А некоторое время спустя, в дни работы Третьего Всесоюзного съезда 

колхозников, в большом зале РК КПСС собрались механизаторы, звеньевые, 

механики, инженеры, чтобы поприсутствовать на чествовании заслуженного 

механизатора России. Это была трогательная встреча. Присутствовавшие с глубоким 

вниманием выслушали добрые слова в адрес главного инженера колхоза Михаила 

Герасимовича Дудко, удостоенного почетного звания “Заслуженный механизатор 

сельского хозяйства РСФСР”. 

К трибуне выходили и выходили те, кто трудился с колхозным инженером, кто 

работал на усовершенствованных сельхозмашинах. Тракторист М. В. Авдеев сказал: 

-  Наш главный инженер - человек большой души, настоящий новатор 

производства. 

От имени механизаторов пятой бригады он поздравил Михаила  Герасимовича с 

присвоением ему высокого звания и пожелал новых творческих удач. 

Теплые слова благодарности в адрес колхозного инженера высказала 
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заведующая второй молочно-товарной фермой Мария Григорьевна Петрова. 

-  Совсем недавно на нашей ферме преобладал ручной труд, - говорила она, - а 

нынче основные процессы механизированы. Спасибо вам сердечное, Михаил 

Герасимович, за поиски и дерзание. 

Главный инженер колхоза “Россия” А. Жуков говорил о том, что «дудковские»  

новинки находят дорогу и в другие хозяйства. 

После рассказа о жизненном пути М. Г. Дудко первый секретарь РК КПСС И. В. 

Кулинченко от имени Президиума Верховного Совета РСФСР вручил ему грамоту 

“Заслуженный механизатор сельского хозяйства РСФСР”, а также приветственный 

адрес райкома партии, райисполкома и производственного управления. 

М. Г. Дудко горячо поблагодарил Советское правительство, районные 

организации за оценку его труда, а всех выступавших - за добрые пожелания и 

заверил, что он не пожалеет сил и труда для творческих поисков. 

(По сообщению в газете “Кубанская  новь” от 27 ноября 1969 года № 143). 

 

 
Стогометатель. Изобретен М.Г.Дудко 
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Харитонов Евгений Михайлович 

Евгений Михайлович Харитонов родился 4 октября 1946 года в станице 

Михайловской Курганинского района Краснодарского края. Свою трудовую 

деятельность начал водителем колхоза имени Ленина Курганинского района. В 1966 

поступил, а в 1971 году с отличием окончил Кубанский сельскохозяйственный 

институт по специальности ученый-агроном. После окончания института работал 

агрономом колхоза имени Ленина Курганинского района. 

В декабре 1975 был избран заместителем председателя Курганинского 

райисполкома, а в 1985 году — председателем Лабинского райисполкома 

Краснодарского края, 

С 1987 по 1990 год Е. М. Харитонов работал в должности первого секретаря 

Лабинского горкома КПСС, затем — председателем Лабинского районного Совета 

народных депутатов, а в декабре 1991 года перешел на работу директором 

Лабинского лесхоза. В этот же период Евгений Михайлович избирался депутатом 

краевого Совета народных депутатов. 

20 февраля 1993 года распоряжением главы администрации Краснодарского края 

и с согласия сессии Курганинского райсовета Е. М. Харитонов был назначен главой 

администрации Курганинского района. 
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Кубанский ученый из станицы Михайловской 

Я. Стручалин 

Мне хочется рассказать об одном выдающемся ученом сельскохозяйственной 

науки в области кубанского рисоводства, академике Россельхозакадемии, докторе 

социологических наук, профессоре Евгении Михайловиче Харитонове — директоре 

Всероссийского научно-исследовательского института риса. 

Его детские и школьные годы пришлись на сложный послевоенный период, на 

период разрухи. Родом он из Михайловской. Несмотря на все тяготы и трудности, 

Евгений Михайлович успешно окончил михайловскую школу и начал свой трудовой 

путь в колхозе имени Ленина, где «отшоферил» полтора года на старенькой 

«полуторке». А потом решил поступить учиться в Кубанский сельскохозяйственный 

институт, на агрономический факультет. 

Во время учебы в институте, по словам преподавателя этого факультета М. С. 

Стручалина, «студент Харитонов Евгений уже тогда проявлял большой интерес к 

исследовательской науке в области растениеводства и земледелия, проявлял хорошие 

организаторские способности в комсомольской и профсоюзной организации, 

принимал активное участие в организации различных мероприятий на агрофаке». 

После защиты диплома по направлению Евгений Михайлович направился в 

родной колхоз главным агрономом. Из воспоминаний Евгения Михайловича о своей 

работе в колхозе имени Ленина: «Мне, двадцатипятилетнему молодому специалисту, 

досталась большая и хлопотная бригада: почти пять тысяч гектаров пашни, девяносто 

механизаторов (многие прошли войну и годились мне в отцы) да сто двадцать 

казачек, которых не переговоришь… С раннего утра и до поздней ночи пропадал на 

работе. Тогда все так работали. Какое там пьянство или прогулы!.. Ну и по итогам 

года перевыполнили план. Это заметили в районе. И, как сейчас помню, прямо на 

поле пожаловало партийное руководство района. «Хорошо работаешь, Евгений 

Михайлович»,— похвалил ответственный работник райкома партии,— есть у нас 

задумка направить тебя по партийной линии. Как сам относишься к такой идее?». 

А в то время отказаться от такого предложения значило поставить крест на 

карьере. И Харитонов Евгений согласился. 

Вначале его назначили инструктором Курганинского райкома КПСС, потом — 

заместителем председателя Курганинского райисполкома и руководителем районного 

управления сельского хозяйства. Работая на руководящих должностях в районе, он 

успевал побывать на каждом поле. 

А в 1985 году его ждало новое назначение — председателем Лабинского 

райисполкома. Через два года — секретарем Лабинского горкома партии. В 1990 году 

Харитонова избирают председателем Лабинского районного Совета народных 

депутатов. К тому же, на протяжении пяти лет он — депутат Краснодарского 

краевого Совета народных депутатов. 

С приходом к власти Ельцина предыдущего губернатора края Николая Егорова 

забрали в Москву и губернатором Краснодарского края назначили Евгения 

Михайловича Харитонова. 
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При Евгении Михайловиче было избрано Законодательное Собрание края, 

утверждены гимн и флаг Кубани, началось возрождение казачества. 

Знаменитая принципиальность в итоге стоила Евгению Михайловичу 

губернаторского кресла. После отставки Евгений Михайлович Харитонов работал 

первым проректором Кубанского государственного аграрного университета, а в 

апреле 1998 года возглавил Всероссийский научно-исследовательский институт риса, 

который к тому времени практически переставал существовать. Не выплачивалась 

заработная плата, полностью были разрушены экономические структуры. Кубанское 

рисоводство было практически уничтожено. Евгений Михайлович вспоминает: 

«Действительно было нелегко, и мы много сделали, чтобы вернуть утраченные 

позиции в кубанском рисоводстве. Приведу лишь несколько цифр. В 1997 году на 

Кубани с посевных площадей в 101 тысячу гектаров было собрано 236 тысяч тонн 

риса, в среднем — 23,3 центнера с гектара, а в нынешнем году с посевных площадей в 

134 тысячи гектаров было собрано 940 тысяч тонн кубанского риса, в среднем — по 

70 центнеров с гектара. С объемом производства мы определились. Теперь главная 

задача — качество, выведение новых высокоурожайных жаро- и морозоустойчивых 

сортов. И тут нам есть чем гордиться…». 

И действительно академик Харитонов вывел кубанское рисоводство на самые 

передовые позиции в мире. Как он сам признавался, именно в науке он чувствует себя 

комфортно, что приводит к отличным результатам. И доказательство тому — 

каждодневный кропотливый труд по выведению и выращиванию новых сортов риса, 

а также почетные звания и награды Российского государства и Кубани.  

 
За личный вклад в интеллектуальное развитие современного общества наградой 

«Имя в науке» («The Name in Science») награжден Евгений Харитонов, директор 

Всероссийского научно-исследовательского института риса. 

Возглавляя ВНИИ риса  с 1998 года, Евгений Харитонов создал коллектив 

единомышленников. С 2007 по 2011 годы в институте создано 20 сортов, которые 

возделываются не только в России, но и в Украине, Казахстане. 

На имя Харитонова зарегистрировано 7  патентов на изобретения, 

подтверждающих приоритет и новизну проводимых исследований, опубликовано 

свыше 160 научных работ, в том числе 16 – в зарубежных изданиях. Под его 

редакцией издано 15 книг и монографий. 
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ЕРЕМЫШКО КУЗЬМА ФИЛИППОВИЧ 

председатель колхоза «Маяк революции» 

 
    Родился 19 октября 1908 года в станице Родниковской в бедной крестьянской 

семье. С детских лет трудился на земле вместе с родителями. После окончания пяти 

классов  с 12 лет работал по найму.  

    В 1929 году одним из первых вступил в колхоз, где до 1941 года прошел путь 

от конюха до председателя колхоза. Пять лет находился в рядах Советской армии. 

Когда началась Великая Отечественная война, Кузьма Филиппович с первых дней 

ушел на фронт. За храбрость и мужество, проявленные в годы войны, награжден 

орденами Боевого Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны 2-й 

степени, Александра Невского и 8-ю медалями. 
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 С апреля 1946 года по 1957 год Кузьма Филиппович снова работает на посту 

председателя колхоза «Маяк революции». С 1959 года он бессменный заместитель 

председателя колхоза Филатова Бориса Васильевича. 

За развитие общественного хозяйства, высокие производственные показатели 

Кузьма Филиппович награжден орденом Знак Почета, орденом Ленина. Дважды был 

награжден медалями ВДНХ СССР. Трижды избирался депутатом краевого Совета, 

членом крайкома КПСС, депутатом районного и местного Советов. 

Хозяйство, руководимое Кузьмой Филипповичем, стало одним из сильнейших 

хозяйств края. Колхоз «Маяк революции» был колхозом-миллионером. Это 

позволило преобразиться облику станицы Родниковской. К 1952 году в станице 

имелось 5 школ, три клуба, родильный дом, амбулатория, женская и детская 

консультации, 2 бани. Станица была электрифицирована, радиофицирована и 

телефонизирована. Построены механизированный маслозавод, элеватор и три 

механизированные мельницы. И в этом была заслуга Кузьмы Филипповича 

Еремышко.  

Умер Кузьма Филиппович 16 февраля 1974 года. Жители Родниковской 

вспоминают его только добрым словом. А это значит, что жизнь свою Кузьма 

Филиппович прожил достойно. 

ПОМНИТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ 

Более тысячи лет наши предки собирали и строили государство российское. Не 

щадя живота своего, защищали землю русскую от врагов, отстаивали ее свободу и 

независимость. И не однажды за это время спасали Европу.  

И  в том — советском — обществе было главное, что давало нам право на 

будущее: приоритет созидания, реальное обеспечение прав человека на жизнь и труд, 

образование, медицинскую помощь, заслуженный отдых в старости. У людей была 

уверенность в завтрашнем дне, в будущем своих детей и внуков. Это действительно 

было общество равных возможностей. В реальной жизни, а не в компьютерной 

виртуальности! 

Наш край был образован 13 сентября 1937 года. К тому времени уже прошло 

полтора десятилетия после окончания гражданской войны, принесшей на Кубань 

трагедию расказачивания, когда по директивам Троцких и Свердловых поголовно 

истреблялось все казачье население, в том числе женщины, дети и старики… Была 

завершена коллективизация, по сути насильственная, безжалостно разрушившая 

традиционный многовековой уклад казачьей, крестьянской жизни… Кубань пережила 

страшный голод 1933 года, выкосивший целые станицы. Он был спровоцирован 

(чтобы не сказать — организован) Кагановичами и фактически являл собой акт 

открытого геноцида… 

Формируя на территории края единый народнохозяйственный комплекс, важно 

было максимально учитывать местные особенности, сочетать интересы государства и 

населения, обеспечить гармоничное развитие отраслей, сохранить для будущих 

поколений уникальные природные богатства Кубани. И хотя в силу разных причин 

это удавалось не всегда, планомерный и комплексный подход к развитию экономики 

края, настойчивое внедрение в производство передовых технологий сполна оправдали 
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себя. Кубань завоевала достойную славу и «житницы», и «здравницы» России, 

важнейшей транспортной артерии страны… 

Не все в те годы было на Кубани однозначно. Со многим трудно и даже 

невозможно согласиться. Но в основе своей то была настоящая, достойная человека 

жизнь. Она несла людям радость, давала счастье, тот окрыляющий оптимизм, 

который позволял им в буквальном смысле слова горы сворачивать. Конечно, 

сегодня, с расстояния минувших лет, мы воспринимаем прошлое по — иному и судим 

— вольно или невольно — о поступках людей не по мотивам и обстоятельствам 

действия, а по их последствиям. Но такой подход к истории несправедлив. Прошлое 

надо принимать таким, каким оно было. И помнить при этом народную мудрость: 

легко судить со стороны. 

Сталинское «Кадры решают все!» было отнюдь не игрой в лозунги, как это 

пытаются изображать бойкие толкователи нашей истории. Прежде, чем назначить 

человека на тот или иной пост, его готовили. Изучали организаторские способности. 

Направляли на те участки работы, которые были ему «по плечу» и вместе с тем 

давали простор для «роста». При этом заботились, чтобы человек мог сохранить и 

совершенствовать свои личные, природные задатки и организаторский талант и 

проявлял их с наибольшей эффективностью для системы. Одним словом, был четкий, 

многократно выверенный порядок воспитания и подготовки кадров. Была школа. 

 
Если мы хотим, чтобы у наших детей и внуков было будущее и жили они в 

свободной, независимой стране, мы обязаны не только сохранить и сберечь все 

лучшее, что было в прошлом, но и приумножить его. Надо, наконец, нам, и прежде 

всего — русским, научиться извлекать уроки из истории. А для этого ее надо знать и 

помнить. 
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