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К истории учреждения звания 
«Почетный гражданин города Красногорска»

Как это было, сейчас мало  кто помнит. В 1967 году в СССР широко отмечалось 50-летие 
советской власти. В центре и на местах подготовкой к этой юбилейной дате, в основном, 
занимались партийные органы, поскольку это было политическим событием. В Красногорске 
уже с января такую работу проводили горком партии и исполком горсовета. В этом активно 
участвовали профсоюзы, комсомол и другие общественные организации. Готовились и на 
предприятиях, в колхозах,  школах, учреждениях.

Организацией районных мероприятий занимался орготдел горкома, которым заведовал 
автор этих строк. Подготовкой документов для награждения большой группы жителей района 
орденами и медалями непосредственно занимался я. Среди представленных к наградам 
несколько человек имели звание почетных граждан других городов, в том числе зарубежных. 
И я подумал, а что если учредить такое звание в нашем городе. Пошел к первому секретарю 
горкома Анне Семеновне Румянцевой с этим предложением. Она одобрила, но сказала, что 
нужно посоветоваться. Вскоре мое предложение, в числе других вопросов, обсуждалось 
на секретариате горкома, то есть на оперативке. Секретарями тогда работали: вторым –  
Виктор Семёнович Рахманов, третьим – Юрий Васильевич Дерюгин. Приглашен был и Петр 
Алексеевич Калмыков – председатель исполкома горсовета. Присутствовали заведующие 
отделами горкома: общим – Григорий Васильевич Зюзин, пропаганды – Анна Яковлевна  
Куликова, промышленного –Николай Алексеевич Матросов. Все они и потом еще и исполнители 
имели непосредственное отношение к учреждению звания почетного гражданина города 
Красногорска, но тогда остались за кадром. Многих из них уже нет, но в городе живут их дети 
и внуки. Думаю, им это будет интересно.

Рассмотрено тогда было и еще одно мое предложение - об учреждении юбилейной настольной 
медали для награждения, где на одной стороне должен быть герб города. Оба предложения 
были одобрены. И как часто бы вает, инициатору и поручили исполнение.

Шел июнь 1967 года, до 7 ноября оставалось совсем немного време ни. Помогли специалисты 
КМЗ, которых я давно знал по работе на заво де. Конечно, было официальное распоряжение 
о привлечении их к этой работе, но много значили и товарищеские отношения. Эскизы 
нагрудно го знака «Почетный гражданин города Красногорска», удостоверения к нему, герба 
города и медали сделал Владимир Юшечкин, художник ЦКБ. Изготовлением почетного знака 
и медали занимался Н.А.Матросов, ра нее работавший в инструментальном цехе №16 завода. 
Добрым словом вспоминаю Р.М.Григоряна, начальника заводской типографии. Он сумел за 
короткое время изготовить в цинкографии «Известий» клише удостоверения к нагрудному 
знаку, почетных грамот и пригласительного билета. Нагрудный знак сделали из латуни в виде 
темно-красного флага с золотистой надписью «Почет ный гражданин города Красногорска». 
В верхнем левом уг лу – звездочка, справа –  серп и молот. Всего было изготовле но 30 таких 
знаков, и их передали на хранение в исполком горсовета. Опытный экземпляр разрешили мне 
оставить се бе на память. Положение о звании почетного гражданина разработать не успели. 
Это должен был сделать исполком после торжеств. Учительнице О.С.Донсковой и ветерану 
КМЗ И.Ф.Разумовскому нагрудные знаки «Почетный гражданин города Красногорска» и 
удостоверения были вручены 1 ноября 1967 года в клубе КМЗ на районном торжественном 
собрании, посвященном 50-летию Советской власти.

Памятными юбилейными настольными медалями были награждены старейшие коммунисты 
– К.Г.Валк, А.С.Гостев, М.М.Михайлов, М.А.Румянцев и Р.П.Шуфер-Флаксерман. О торжествах 
тогда подробно писала районная газета «Авангард» от 2 ноября 1967 года.

Л.В.Веселовский
Альманах «Красногорье», 2003 год

От редакции. В течение многих лет звание «Почетный гражданин города Красногорска»  
присваивалось лучшим людям. Потом был перерыв.  В 1995 году  в связи с празднованием 
55-летия города Красногорска и в целях стимулирования добросовестного творческого 
труда, чувства гордости и любви к родному городу  постановлением главы администрации 
Красногорского района была возобновлена практика присвоения звания «Почетный гражданин 
города Красногорска». Затем в 1998 году в наименование звания вносится изменение, и 
удостоенные его красногорцы именуются  почетными гражданами Красногорского района. В 
2007 году совет депутатов района своим решением вносит новое изменение в положение о 
звании: «Знак с надписью «Почетный гражданин Красногорского района» заменить на знак с 
надписью «Почетный гражданин Красногорского муниципального района».
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Дорогие друзья!
У вас в руках  новое издание – сборник, 

посвященный Почетным  гражданам  Красногорского 
района. Появление этого издания – значимое событие, 
дань уважения землякам, прославившим   наш район 
в разных отраслях деятельности: в военном деле, 
на производстве и в сельском хозяйстве, в науке, 
образовании, медицине, культуре, спорте. Оно станет 
хорошим подспорьем в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. На примерах старшего 
поколения молодые люди должны учиться стойко и 
мужественно выполнять свое дело, служить своему 
Отечеству. 

Красногорский район имеет богатую, многовековую 
историю. Она создавалась деяниями людей разных 
поколений.  Наши земляки всегда славились любовью к 
своей малой родине, являли образцы самоотверженного 
труда на ее благо и процветание. 

В годы военного лихолетья, не жалея жизни, с 
оружием в руках они защищали свободу и независимость 
своей страны. Фамилии павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны  
красногорцев увековечены на памятниках и мемориалах. 

В годы мирного строительства лучшие из лучших  удостаивались глубокого уважения и 
общественного признания. Фотографии передовиков заносились на Доску и в Книгу почёта 
района.  Они  награждались почётными грамотами, благодарственными письмами. Об 
их достижениях и  начинаниях писала  районная пресса. На домах, где проживали Герои 
Советского Союза и Герои Социалистического Труда, установлены мемориальные доски. Здесь 
проходят митинги, где вспоминают имена и биографии Героев.

В 1967 году страна готовилась торжественно  отметить 50-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции. В преддверии праздника  родилась инициатива - присваивать 
нашим землякам, внесшим большой личный  вклад в развитие  города и района, звание 
«Почетный гражданин». Её поддержали партийные и советские органы, все трудящиеся.  
Именно отсюда берет начало история почётного гражданства в нашем районе.

Первыми чести носить высокое звание   были удостоены - учительница Красногорской средней 
школы №1 Олимпиада Серапионовна Донскова и ветеран Красногорского механического завода 
Иван Фёдорович Разумовский. В следующем, 1968 году, звание присваивается  начальнику 
оптического цеха КМЗ Михаилу Михайловичу Лаврову. Затем его удостаиваются В.В.Тимирева, 
Н.Ф.Ефимов, М.И.Алферова, К.Е.Калинин. Запомним эти фамилии – они были первыми.                         
С тех пор каждый год к плеяде достойнейших граждан Красногорского района добавляются 
новые имена. Это люди разных профессий: врачи, рабочие, колхозники, строители, директора 
предприятий и учреждений, участники войны,  ветераны труда и общественные деятели.

Большинство из них родились и выросли на этой земле. Но много и тех, кто, не являясь по 
рождению коренным жителем, добился весомых успехов в профессиональной деятельности, 
служил примером достойного исполнения служебного и гражданского долга, для кого 
радение  о духовном и социально-экономическом подъеме района стало делом и смыслом  
жизни. Прежде всего нужно назвать Героя Социалистического Труда, почетного председателя 
Красногорской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов М.Е.Кузнецову-Коваль, бывшего 
директора АО «Красногорсклексредства» В.Е.Новикова, уже ушедших из жизни генерального 
директора ПО «Красногорский завод» В.Г.Трифонова, участника войны, директора школы №7 
Д.П.Яковлева и многих других.

Наши современники также показывают образцы беззаветного служения родному краю. 
В 2012 году Красногорскому району исполняется 80 лет. Он является одним из лидеров 
Московской области по целому ряду экономических показателей и играет важную роль 
в развитии подмосковного региона. Своими успехами район обязан вам, уважаемые 
земляки. Талантливые и сильные духом люди составляют наше главное богатство. Можно  с 
уверенностью сказать, что у Красногорского района есть не только замечательное прошлое, но 
и  перспективы дальнейшего развития. Только преданные району граждане, профессионалы 
способны воплощать прогрессивные замыслы и инновации. И мы  вместе будем делать всё 
возможное для того, чтобы наш родной край хорошел и развивался.

Глава Красногорского муниципального района Б.Е.Рассказов
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Донскова Олимпиада Серапионовна
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1967 году

В одной из витрин школьного музея можно увидеть шелковую ленту с надписью «Почетный 
гражданин города Красногорска». Эту ленту передали в музей родственники Олимпиады 
Серапионовны Донсковой, более 30 лет проработавшей в Красногорской средней школе №1 
учителем начальных классов. 

Многие в городе знали эту невысокую энергичную женщину с прекрасными добрыми гла-
зами и щедрым сердцем,  всегда готовую прийти на помощь. И когда в 1967 году исполком 
Красногорского городского Совета депутатов трудящихся принял решение присваивать за осо-
бые заслуги перед городом звание «Почетный гражданин», то ни у кого не было возражений, 
что первым  почётным гражданином должна стать эта женщина – Учитель с большой буквы.

Олимпиада Серапионовна родилась 21 июля 1913 года в деревне Кудыкино Орехово-
Зуевского района  Подмосковья в семье рабочего местной ткацкой фабрики, её мать работала 
медицинской сестрой.

В августе 1928 года она поступила на школьное отделение Покровского педагогического 
техникума  (город Покров находился в 26 верстах от деревни Кудыкино). Примечательно, 
что  свидетельство об окончании техникума подписано Николаем Васильевичем Акиловым, с 
которым судьба свела Олимпиаду Серапионовну в Красногорске. Они вместе  проработали в 
Красногорской  средней школе №1 почти 20 лет. По окончании педагогического техникума в 
1931 году Олимпиада Серапионовна  получила квалификацию преподавателя школ 1-ой сту-
пени. А чтобы получить звание учителя начальной школы, необходимо было пройти испыта-
тельный стаж педагогической работы в школе – пять лет. 

Первым местом работы Олимпиады Серапионовны стала Куровская начальная школа, где 
она проработала до 1938 года. (Куровской район входил в состав Орехово-Зуевского окру-
га Московской области). Сохранилась выписка из протокола аттестационной комиссии от 11 
апреля 1937 года Московского областного отдела Народного образования, производящего ат-
тестацию учителей Куровского района. Молодой учительнице дана блестящая характеристи-
ка: «Педагогическую работу ведёт успешно и достаточно к ней подготовлена. Очень дисци-
плинированна, исполнительна в отношении к делу. К урокам готовится, за работой учащихся 
регулярно следит, на уроках дисциплина и внимание учащихся могут служить образцом для 
других. На уроке она выдержанна, спокойна. У детей пользуется большой любовью и автори-
тетом.

Вовремя замечает недостатки учащихся и своевременно их ликвидирует. Имеет хорошее 
состояние тетрадей учащихся, каллиграфически правильное письмо. Среднее количество 
ошибок по классам 1,2. Регулярно следит за методической и педагогической литературой. 
Старательная, ценная работница. 

Постановили: присвоить персональное звание учителя начальной школы».
В 1938 году Олимпиада Серапионовна вместе с семьей переезжает в Можайск, а через год 

в Красногорск. Ее муж  работал в органах внутренних дел, переводы по работе были обычным 
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делом. В 1939 году Андрей Васильевич Донсков был назначен начальником Красногорского 
районного отдела милиции. Олимпиада Серапионовна стала преподавать в Красногорской 
средней школе №1. Сохранились её воспоминания о том времени:  «В 1939 году меня на-
правили работать в Красногорскую среднюю школу №1. Директором тогда был С.В.Бурштейн, 
человек высокой культуры, пример трудолюбия и человечности. Он не вернулся с войны, 
как и многие его ученики. Коллектив учителей был дружным, слаженным и трудолюбивым, 
работал творчески. Проводилось много открытых уроков, взаимных посещений занятий; каж-
дый старался совершенствовать педагогическое мастерство. От своих коллег Е.А.Бабкиной, 
Р.П.Бриллиантовой, Ю.П.Холодовой, В.К.Некрасовой я очень многому научилась. Старалась 
помогать и сама, благо, возможности для этого были: в течение 22 лет руководила районной 
секцией учителей начальных классов».

40 лет своей жизни Олимпиада Серапионовна посвятила делу, которым гордилась больше 
всего, – делу   обучения и воспитания детей. «Жизнь наградила меня такой хорошей работой, 
– не раз говорила она. – И эту работу я полюбила с первого дня».

Сотни учеников выучила и воспитала эта прекрасная женщина. По-разному сложилась их 
жизнь, но все они с благодарностью вспоминают свою первую учительницу, которая была для 
них не только наставником, но и  большим другом. «Дети приходят в школу не только для того, 
чтобы научиться читать и писать (тем более что сегодня многие из них уже умеют это), – гово-
рила  Олимпиада Серапионовна. – Они приходят в школу, чтобы научиться быть людьми. Об 
этом учителю всегда надо помнить. Поэтому я считаю, что главное в его работе – уважение и 
доверие к личности ребёнка».

Прекрасные слова о своей первой учительнице написал Дмитрий Кукунов, ставший журна-
листом: 

«Олимпиада Серапионовна уважала своих учеников. А как же иначе, скажете вы. Но, что 
греха таить, часто уважает учитель тех, кто учится хорошо и ведет общественную работу, а 
остальных просто обучает. Для нашей же учительницы не было «плохих» и «хороших», если 
речь заходила об уважении к человеческой личности. Отстающим и трудным редко прихо-
дилось стоять в углу или посреди класса. Никогда не повышался ее голос, никто ни разу не 
слышал слов, зачеркивающих веру в ученика, – всегда Олимпиада Серапионовна находила 
для своих ребят достойный выход.  Нет, она не давала ученикам поблажек, не занималась 
всепрощением. Более строгого и требовательного учителя я не встречал. Но не встречал я и 
более справедливого, принципиального и тактичного педагога. Мы были уверены, что у нашей 
учительницы есть только ее работа, ее ученики – ведь своему классу она отдавала все, будто 
не было других забот в ее жизни. Да, школа для нее всегда стояла на первом месте…»

Стенд в музее школы №1, посвященный О.С.Донсковой

Работоспособности этой женщины можно было позавидовать. Даже выйдя на заслуженный 
отдых, она активно работала в   городском комитете профсоюза работников просвещения. 
Почти   каждый  день она по общественным делам отправлялась в школы, детские сады, за-
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ботилась о ветеранах педагогического труда, посещала их на дому. Педагоги района хоро-
шо помнят ее большую работу по организации теплоходных экскурсий по Волге. Благодаря 
Олимпиаде Серапионовне, на протяжении многих лет учителя имели возможность прекрасно 
проводить свой летний отдых.

Доброта, сердечность, искренность, душевность, интеллигентность, благородство, ответ-
ственность были отличительными качествами Олимпиады Серапионовны, привлекающими и 
согревающими души всех, кто общался с ней. 

«Хочу работать – у меня потребность такая… Какое счастье быть учителем, работать с 
людьми». Эти слова Олимпиады Серапионовны до сих пор помнят ее коллеги. В их воспоми-
наниях она всегда остается образцом высочайшего профессионализма, бесценных моральных 
и глубоких нравственных качеств.

Вся жизнь О.С.Донсковой – это яркий пример служения избранной профессии. Она на-
граждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран тру-
да», знаками «Отличник народного просвещения РСФСР» и «Отличник народного просвеще-
ния СССР», Почетными грамотами областного Совета профсоюзов, Московского областного 
комитета Коммунистической партии и исполкома областного Совета депутатов трудящихся, 
Красногорского городского отдела народного образования, Красногорского ГК КПСС и испол-
кома городского Совета.

В заключение хочется привести слова Олимпиады Серапионовны из ее статьи в газете 
«Авангард» (26 мая 1984 года) в связи с празднованием 50-летнего юбилея Красногорской 
средней школы №1:

«Трудное дело – учить и воспитывать детей. Оно требует от учителя нравственной высоты, 
полной самоотдачи, внутреннего горения, большой эрудиции и любви к детям». 

Олимпиада Серапионовна полностью соответствовала этим требованиям.
Л.И.Романова,

учитель истории школы №1,
руководитель школьного музея

Кто самый главный человек в нашей жизни?  Я бы назвал учителя. По многим причинам. Ну,   
хотя бы потому, что он первый посвятил каждого из нас в мир знаний.

Никогда в жизни не забудешь своего первого учителя,  как не забывают Олимпиаду 
Серапионовну  Донскову её воспитанники.

– Здравствуйте, ребята!
Так начала свой первый урок тридцать шесть лет назад совсем ещё юная девушка. На неё 

вопросительно смотрели первоклашки: все ждали, что скажет учительница.   В классе было 
тихо, и от этого ещё больше  растерялась она, но вскоре совладала   с собой, почувствовала 
всю ответственность, которая легла теперь на неё.

…Разлетелись по стране сотни бывших питомцев, обзавелись своими семьями. Многие рабо-
тают в Красногорске  и нет ничего удивительного в том, что они здороваются с ней. Валентина 
Тимошкова и Татьяна Никологорская – инженеры Красногорского механического завода. На 
том же предприятии трудится Владимир Величкин. У него тоже высшее образование. Елена 
Горовая и Альбина Тихомирова теперь сами учат других: первая – учительница начальных 
классов,  вторая – химии.  Обе работают вместе с О.С.Донсковой в Красногорской средней 
школе №1.

Сколько бы времени ни прошло, а любимая учительница остаётся нашим лучшим другом, 
наставником и советчиком. Вячеслав Воропаев – офицер Советской Армии, лётчик. Приезжая 
в отпуск,  обязательно заходит к Олимпиаде Серапионовне, в родную школу, беседует с се-
годняшними учениками своей учительницы. Кто знает, может они последуют его примеру, 
когда станут взрослыми: ведь эту профессию выбирают лишь грамотные, смелые, мужествен-
ные, преданные Родине. А эти качества прививает ребятам О.С.Донскова. Сейчас у неё чет-
вёртый класс. В первой четверти достигнута стопроцентная успеваемость. Хорошее начало в 
новом учебном году. Есть ещё одна работа у этой славной женщины – общественная, не ме-
нее хлопотливая. Была председателем месткома, шестой год её избирают членом президиума 
Красногорского объединённого комитета профсоюза работников просвещения, девятнадцать 
лет возглавляет районную методическую секцию учителей начальных классов, делится своим 
опытом, сама учится у коллег. Учительница награждена значком «Отличник народного про-
свещения». 

Т.А.Елоев
(Газета «Авангард», 

декабрь 1967 года)
О.С.Донскова ушла из жизни 26 января 2000 года.

***
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Разумовский Иван Фёдорович
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено  в  1967 году

Иван Фёдорович родился в 1898 году в селе Казанское Павлово-Посадского района 
Московской области в семье ткача. Мать работала уборщицей в школе. Сын в 14 лет тоже 
стал ткачом. В 1916 году ушел служить в царскую армию. В начале 1918 года Иван Фёдорович 
был призван в Красную Армию. Как верному революционному делу солдату ему поручили 
охрану важных военных объектов. Потом был помощником командира роты, председателем 
полкового военного суда. В декабре 1921 года демобилизовался. После демобилизации в 1921 
году работал на заводе №12 в Ногинском районе вахтёром, товароведом, освобождённым 
членом заводского профкома, заведовал складским хозяйством, канцелярией. На этом же 
заводе работала машинисткой и его жена Варвара Павловна. 

На звонок  дверь  открыла миловидная пожилая женщина в очках. Это была Варвара 
Павловна – жена И.Ф.Разумовского.

– Иван Фёдорович ушёл в Дом культуры завода. Сказал, что вернётся к 12 часам.
Я посмотрел на часы – не было и девяти. Не сидится дома пенсионеру, значит, есть дела, 

раз спозаранку отправился. Действительно, вместе с Дмитрием Сергеевичем  Красновым и 
Фёдором Фёдоровичем Рунге они обсуждали вопрос   о пополнении музея боевой и трудовой 
славы КМЗ новыми экспонатами.

В 1927 году И.Ф.Разумовские переехали в Красногорск,  и Иван Фёдорович  поступил на завод 
точной механики №19 (позже завод №69 имени Ленина). Во время Великой Отечественной 
войны находился вместе с заводом в эвакуации в Новосибирске. В сентябре 1945 года семья 
Разумовских вернулась в родной Красногорск. Иван Фёдорович начал работать на заводе 
№393 (позже получившем название КМЗ).

Почти 40 лет жизни И.Ф.Разумовского  связаны с Красногорским механическим заводом. 
Экономист по труду, председатель завкома, начальник планово-экономического отдела – вот 
основные должности коммуниста. Многое он сделал, чтобы поднять и укрепить экономику 
предприятия. Рассчитать вместе с другими службами фонд зарплаты, разработать и 
распределить план по цехам, правильно учитывать рабочую силу – сколько сил и времени всё 
это требовало. Приходилось вечерами засиживаться на работе и дома. Надо было анализировать 
показатели деятельности завода, искать новые пути повышения производительности труда. 
И.Ф.Разумовский был председателем завкома, когда начали осваивать новые изделия. Он 
с активистами мобилизовал людей на успешное выполнение плана, на улучшение качества 
продукции.

Тепло проводили ветерана на заслуженный отдых. Но он не из тех, кто стремится к спокойной 
жизни. Вскоре стал работать внештатным инспектором городского комитета народного 
контроля. Разные вопросы приходилось разбирать.

В своё время Иван Фёдорович был пропагандистом. Им остался и сейчас. Только эта работа 
приняла иную форму. Несколько лет назад Николай Васильевич Ипполитов, Фёдор Фёдорович 
Рунге и он по поручению парткома начали сбор материалов для будущего музея боевой и 
трудовой славы. Они встречались с ветеранами труда и войны, их семьями. Перед ними как 
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бы заново прошла вся многолетняя славная история завода. Ныне музей, богатый различными 
экспонатами, стал гордостью КМЗ, важным средством воспитания трудящихся, особенно 
молодёжи.

И.Ф.Разумовский награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За оборону 
Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Человек трудом славен. Честный труд на благо общества, на радость людям, безупречное 
выполнение своего гражданского долга принесли И.Ф.Разумовскому заслуженную славу, 
почёт, и потому товарищи по работе  и знакомые с радостью встретили решение исполкома 
горсовета о присвоении Ивану Фёдоровичу звания «Почётный гражданин Красногорска».

Вместе с женой они воспитали сына Виктора. Виктор Иванович Разумовский закончил 
военную академию. Служил капитаном II ранга в Военно-Морском Флоте на Дальнем Востоке. 
Затем его перевели в Москву. У Ивана Фёдоровича два внука (сыновья Виктора)  – Александр 
и Михаил, три  правнука и одна правнучка.

 Т.А.Елоев
Газета «Авангард», декабрь 1967 года

В музее трудовой славы КМЗ.                                                                                                                              
Слева направо: И.Ф.Разумовский,  Н.В.Ипполитов, Ф.Ф.Рунге – члены                                                                                                                                    

группы по созданию музея. 1965 год

И.Ф.Разумовский ушел из жизни  13 сентября 1976 года.
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Лавров Михаил Михайлович 
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1968 году

Михаилу Михайловичу Лаврову звание «Почетный гражданин города Красногорска» при-
своено одному из первых – в 1968 году. Вот что написано в характеристике, представленной 
в исполком горсовета: «М.М.Лавров родился 23 января 1914 года. Вся  его трудовая деятель-
ность на протяжении 40 лет неразрывно связана с городом Красногорском, Красногорским 
механическим заводом. Начав свой трудовой путь в 1928 году простым рабочим, Лавров М.М. 
последовательно работал  бригадиром, мастером, старшим мастером, заместителем начальни-
ка цеха и с 1954 года бессменно работает начальником оптического цеха.

Правительство высоко оценило труд тов.Лаврова, наградив его орденом Ленина – высшей 
наградой нашей страны.

М.М.Лавров постоянно занимается общественной работой. Вступив в 1928 году в ВЛКСМ, 
он активно участвует в создании и укреплении комсомольской ячейки завода и цехов, являясь 
одним из первых комсоргов оптического цеха и членом бюро комсомольской организации за-
вода. С 1941 года является членом КПСС, по-прежнему уделяя большое внимание коммуни-
стическому воспитанию молодежи.

В 1958 году т.Лавров М.М. закончил без отрыва от производства оптико-механический тех-
никум. В настоящее время М.М.Лавров полон сил и энергии, которые отдает производству и 
воспитанию молодой рабочей смены.

ГК ВЛКСМ ходатайствует перед ГК КПСС и исполкомом горсовета о присвоении                                    
т.Лаврову М.М. звания «Почетный гражданин г.Красногорска».

                                                                Секретарь ГК  ВЛКСМ В.Романников

Михаил Михайлович давно ушел из жизни. Но добрая память о нем сохранилась до наших 
дней. Своими воспоминаниями о совместной работе с М.М.Лавровым делится кавалер орденов 
Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени, ветеран труда Л.Н.Морякова: 

– За плечами у меня большой жизненный путь. Вспоминается многое: и сделанное, и про-
житое. Неизгладимый след в моей трудовой биографии оставил Михаил Михайлович Лавров, 
начальник оптического цеха, куда я пришла работать в 1955 году ученицей шлифовщицы-по-
лировщицы на участок №4. В коллективе меня встретили доброжелательно. Особенно внима-
тельно и приветливо отнеслась ко мне  мастер участка замечательная женщина М.Д.Кузнецова. 

Оптики – в основном женщины. Но несмотря на специфику, в коллективе царили душев-
ность, добросердечие и дисциплинированность. Я твердо решила освоить профессию оптика.  
И когда мне через 10 дней вдруг предложили перейти учиться на сборку фотоаппаратов в 
цех №11, я отказалась. Перед этим Михаил Михайлович в личном разговоре заверил меня, 
что перевод состоится при условии, если я дам согласие. Я ему до сих пор благодарна за эти 
слова. Они свидетельствовали об уважении к человеку, даже такому молодому, какой я тогда 
была. И никогда я не пожалела о своем решении. Потом в процессе совместной работы я уз-
нала Михаила Михайловича больше и сохранила к нему бесконечное уважение на всю жизнь. 

***
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Середина пятидесятых годов… Приближался ХХ съезд КПСС. Тогда было принято встречать 
важнейшие события в жизни страны  трудовыми достижениями. Оптики выступили  инициато-
рами соревнования за достойную встречу съезда партии. Наш цех вызвал на соревнование цех 
фотообъективов. Все трудились ударно, с огоньком. 30 комсомольско-молодёжных бригад, в  
одной из которых была и я, выполнили годовую норму за семь месяцев. Это был наш трудовой 
подарок партийному форуму. М.М.Лавров поддерживал нас во всем, гордился нами.

После XX съезда КПСС развернулась работа по претворению в жизнь новой программы пар-
тии – программы коммунистического строительства. Продукцию КМЗ ждали в народном хозяй-
стве. Выпуск заводом товаров народного потребления по сравнению с 1950 годом увеличился 
почти в пять раз. Вся оптика для товаров мирного назначения обрабатывалась у нас. Но чем 
труднее цель, тем больше опыта и умения проявлял коллектив во главе со своим руководите-
лем. 

Спрос на фотоаппараты и кинокамеры постоянно возрастал. 25 апреля 1963 года с конвей-
ера сошел четырехмиллионный фотоаппарат. Приборы совершенствовались и становились все 
более сложными. В начале 60-х линейки «Зорких» и «Зенитов», фотообъективов пополнились 
новыми разработками. Цех разрастался, укомплектовывался новым оборудованием. Он рас-
полагался на двух этажах главного корпуса и насчитывал более 2000 работающих. 

М.М.Лавров был поборником всего нового и прогрессивного. Много усилий от всех цеховых 
служб, от каждого рабочего потребовало внедрение бездефектной системы сдачи продукции. 
Почти половина линз, призм, пластин стали обрабатываться с применением синтетических 
алмазов. 

По итогам семилетки в 1966 году большая группа работников завода была награждена 
орденом Ленина. В их числе и М.М.Лавров. Эта  весть была с воодушевлением встречена  в 
коллективе. Также он награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть».

В 1967 году оптическому цеху было присвоено звание коллектива имени 50-летия Октября. 
Оптики неустанно повышали производительность труда. Пять лет они уже носили звание цеха 
коммунистического труда. 

Оптический цех, возглавляемый Лавровым, слыл не только кузницей кадров. Женщины-
оптики трижды избирались делегатами партийных съездов. Это было очень высокой оценкой 
для рабочего человека. М.Г.Медведеву, награжденную за большие трудовые заслуги орденом 
Ленина, на областной партийной конференции выбрали делегатом XXII съезда КПСС. В 1966 
году делегатом XXIII съезда партии от Московской области снова становится оптик нашего 
цеха Г.И.Молодцова.  Эти события происходили при жизни М.М.Лаврова. Меня избрали де-
легатом XXV съезда партии в 1976 году, когда  его уже не было в живых. Но в том, что мне  
оказано такое высокое доверие, большая заслуга М.М.Лаврова. 

Михаил Михайлович служил для всех примером. Его слова никогда не расходились с делом. 
Он приходил на работу одним из первых. Открывал двери, всех встречал с доброй улыбкой на 
лице. Смена начиналась с обхода всех участков и служб.  Михаил Михайлович обладал умени-

Ежедневное производственное совещание технологов, старших мастеров у начальника 
оптического цеха. В центре М.М.Лавров. Конец 1960-х годов
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ем четко организовать работу своих подчиненных, не оказывая давления на них. Был строг, 
но тактично прощал случайные промахи. Все  его очень уважали и старались не подвести. 

Мне запомнилось одно из собраний на участке, где  меня в 1969 году впервые выдвигали 
кандидатом в депутаты городского Совета депутатов трудящихся. Он дал мне хорошую харак-
теристику и рекомендовал поддержать мою кандидатуру. Можно сказать, с его легкой руки я 
потом семь созывов избиралась депутатом.

До ухода на заслуженный отдых я трудилась на заводе, которому отдала 45 лет. Это были 
самые яркие и насыщенные событиями годы моей жизни. Много замечательных людей встре-
тилось мне на трудовом пути. И среди них  М.М.Лавров. У него мы учились беззаветно трудить-
ся, любить свою Родину, в любой ситуации не терять достоинства.

Л.Н.Морякова, 
ветеран труда

ДИНАСТИЯ ЛАВРОВЫХ

Немного в Красногорске сегодня найдется столь известных семей, какой была в начале XX 
века семья Лавровых с фабрики купца Полякова. В ней родились 14 детей, из которых выжи-
ли  шестеро. Среди них  сын Михаил, ставший впоследствии Почетным гражданином города 
Красногорска. Он родился  23 января 1914 года.

Его дочь Светлана Михайловна вспоминает: «Мой дед, Михаил Никитович (1871), ра-
ботал  ткачом-шлихтовальщиком, мастером Знаменской мануфактуры, а бабушка Мария 
Александровна (1876) ткачихой. Михаил Никитович  после Великой Октябрьской революции 
избирался секретарем партийной ячейки. Семья жила  в доме, который  назывался «крас ной 
спальней» (ныне ул.Первомайская, дом 6). Тогда он был двухэтажным. В 1921 году на 42 году 
жизни умерла Мария Александровна, а вскоре, в 1924 году, и дед Михаил. Он похоронен возле 
Знаменской церкви на Красной горке. Этого кладбища давно уже нет. Стар шие дети стали ра-
ботать на заводе точной механики и оптики №19, младших — трехлетнюю Анну, шестилетнюю 
Ольгу и семилетнего Михаила – отдали в детскую колонию в Баковке. Миша дважды отту да 
бежал. 

Шли годы. Сестры Лавровы вышли замуж. Александру Михайловну Новикову знал весь по-
селок, так как она работала на РТС телефо нисткой. Трое ее детей учились в школе №1. Раиса 
Михайловна Некрасова работала полировщицей оптического цеха, растила с мужем двоих сы-
новей. Получив комнату в коммуналке в доме возле парка, взяла  к себе брата Михаила, моего 
отца. Ему  уже было 10 лет. А в 16  он стал работать рядом со своей сестрой Раей в оптическом 
цехе, прежде освоив специальность оптика в ФЗО. В 1936-1937 годах он служил в РККА. После 
службы снова на завод.  На Красногорском заводе  Михаил из подростка-ученика становится 
мастером своего дела. Ему присвоили звание стахановца, был награжден отрезом бостона на 
костюм, потом патефоном. На  КМЗ он трудился 46 лет, не дожив  год до ухода на пенсию».

В 30-е годы, когда поселок Баньки стал называться Красногорском, вся молодежь увлеченно 
занималась спортом. Заводчане своими силами строили стадион «Зенит» (теперь «Зоркий»), 
на субботниках активно создавали плотину, заводской парк, Детский городок, разбивали 
скверы вдоль улиц Речной и Первомайской. Миша Лавров всегда был активистом и спортсме-
ном: играл в заводской футбольной команде, участвовал в лыжных кроссах. 

Пришла Великая Отечественная война. Одним из первых он пошел в военкомат, но на фронт 
его не взяли – нужен на производстве в тылу. Вместе с заводом,  именовавшимся тогда особым 
заводом НКВД №69 им.Ленина, уехал в эвакуацию в Сибирь. Из Новосибирска возвратился 
в 1949 году. Всю оставшуюся жизнь работал на КМЗ в одном цехе, с которым он сроднился. 
Окончил заводской техникум. Был назначен начальником планово-диспетчерского бюро,  по-
том  заместителем начальника цеха   и в течение 20 лет возглавлял один из крупнейших цехов 
предприятия. На КМЗ работали его жена  Анна Михайловна и две дочери. 

Из сборника «Активные участники ветеранского движения 
в Красногорском районе Московской области», 2003 год

М.М.Лавров ушел из жизни 14  мая 1973 года.

***
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Горлов Федор Алексеевич
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1971 году

Познакомился я с этим человеком несколько лет назад. Встреча оказалась памятной. Может 
быть, потому, что очень памятны были обстоятельства, при которых мы познакомились. Может, 
просто очень сильно привлек мое внимание незнакомец.

Я проводил беседу на четвертом участке столярного цеха в канун 20-й годовщины Победы 
над Германией. А он молча стоял в сторонке и непрерывно курил. Я видел, что он очень 
взволнован воспоминаниями. Потом мы с ним долго говорили. Оказалось, что моего нового 
знакомого зовут Федор Алексеевич Горлов. Он родился 16 февраля 1917 года, участник 
Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы, имеет орден Красной Звезды. 
Столяр по специальности.

Когда встречаются два фронтовика, им есть о чем поговорить. Мы долго вспоминали 
минувшие дни, сошлись на том, что нашей молодежи нужно больше знать о подвигах отцов. А 
нам чаще встречаться с подрастающим поколением, молодыми рабочими, рассказывать им о 
мужестве и героизме нашего народа.

С тех пор прошли годы. Трудно сказать, когда впервые встретился с учащимися 8-ой 
Красногорской школы Федор Алексеевич. Только в школе нет сейчас ни одного ученика, 
который не знал бы «дядю Федю». А уж если «дядя Федя» пришел в школу, ребята тут же 
облепят его, знают: опять будет интересный, захватывающий рассказ.

Не раз встречался Ф.А.Горлов и с учащимися Красногорского профессионально-технического 
училища. Выступал перед молодежью и в рабочих коллективах цеха. И всюду его слушают с 
увлечением, любят. Есть о чем рассказать молодежи участнику боев за свободу и независимость 
Родины. Семнадцатилетний парнишка из небольшой курской деревеньки Крюки увлекался 
редкой и необычной профессией пчеловода. Колхоз доверил ему пасеку. Потом годы службы 
в Красной Армии и снова возвращение к любимой профессии. На пасеке и встретил весть о 
войне в то памятное июньское утро (пора самого медосбора) молодой пасечник. Скоро сменил 
рабочую форму на военную. И на смену привычному жужжанию пчел пришло жужжание 
вражеских пуль…

Окончив курсы младших сержантов, командует саперным отделением. О саперах говорят, 
что им ошибаться нельзя. Работа точная и безошибочная. 

– Да, это верно, – соглашается Федор Алексеевич. – Только еще и быстрая. Нам, саперам, 
долго с минами возиться нельзя, обстановка подгоняет, действовать надо быстро. Рота иногда 
должна километров по тридцать пройти в день, чтобы не оторваться от немцев. Хорошо помню 
случай у Волковыска. Немцы стали в оборону и часто переходили в контратаки. Мы опасались, 
что враги перейдут через деревянный мост, а допустить этого никак нельзя было. Полковой 
инженер приказал мне и еще двум солдатам взорвать мост. За выполнение этого задания у 
меня и появился первый орден Славы.

Под Новый год на Сандомирском плацдарме я и солдат Клецкин делали проходы через 
сильно заминированные немецкие участки. К утру задание мы выполнили. По проходу пошли 
танки. А через несколько дней мне был вручен второй орден Славы. 
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Герой  Советского Союза В.А.Бударагин (слева) и полный кавалер ордена Славы 
Ф.А.Горлов на встрече с работницами оптического цеха КМЗ. 1970-е годы. 

 Из фондов РГАКФД

А третий… Приближался май. Зацветали сады. И пчелы вопреки законам войны летели 
на свой мирный промысел. В тихую весеннюю ночь мне предстояло пройти опасный участок 
минного поля. Я оставил солдат в охранении, а сам извлекал мины и обозначал белыми лентами 
из простыни проделанный проход. Когда зажигались осветительные ракеты, прижимался к 
земле. К утру задание было выполнено. Мне дали новое задание: провести по проходу первый 
танк. Я лег у башни на крыле, слева, и показывал рукой, куда идти.

За проход по тому минному полю, в тылу у немецкого боевого охранения, я получил третий 
орден Славы…

Но у фронтовика Горлова есть и еще другие награды. К трем орденам Славы добавились 
орден Красной Звезды, две медали «За отвагу».

Так в годы войны советский воин Федор Горлов защищал завоевания Октября, завоевания 
старших поколений.

На страже этих завоеваний стоит он и сейчас, в мирное время. Только его сегодняшнее 
«оружие» – самоотверженный труд. Труд во имя могущества Родины, ее процветания, ее силы. 
К боевым орденам коммуниста Горлова прибавилась еще одна медаль – «За доблестный труд».

Праздник Октября он встречает достойным трудовым подарком – свою личную пятилетку 
завершил полтора года назад, а ко дню 53-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции  выполнил план 1971 года.

На стене дома №15, корпусе 2, по улице Карбышева, где жил полный кавалер ордена 
Славы, установлена мемориальная доска.

Г.В.Сополнов,
столяр, член нештатного отдела партийной

 жизни редакции газеты «Советский патриот»
(Газета  КМЗ «Советский патриот», 1970 год)

Ф.А.Горлов ушел из жизни 18 марта 1988 года. 
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Алферова Мария Ивановна
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1972 году

Родилась 15 августа 1905 года  в многодетной крестьянской семье. Тяже лое мне выпало 
детство – батрачила. Урывками учи лась. Все-таки сельскую школу закончила. Работала на 
фабрике в Рузе.

Девятнадцати лет, в 1924 году, вступила в комсомол. Ком сомолу был поручен контроль за 
работой фабрики. По мощники партии делали все, чтобы предприятие дава ло максимум  при-
были.

Вспоминаю апрель 1927 года. Была избрана делега том на Московскую губернскую ком-
сомольскую конфе ренцию. Губернским комсомолом руководил тогда Алек сандр Косарев. Он 
произнес пламенную речь, поставил перед комсомольцами города и села актуальные задачи. 
И когда Косарев после конференции объявил, что же лающие могут поехатъ на экскурсии, ком-
сомольцы от ветили, что разъезжать сейчас не время, работать нуж но.

Косарев предложил мнe работать в Рузском укоме комсомола. А на фабрике меня уже на-
метили выдви нуть на должность красного директора.

– Ну, что вы, Маша, какой там сейчас из вас ди ректор, давайте-ка по комсомольской  рабо-
те, – напут ствовал меня Косарев.

Так началась работа в комсомоле. Готовили населе ние к коллективизации, организовывали 
по школам юных ленинцев. Боролись с детской безнадзорностью. Комсомол активно помогал 
осуществлять решения XIV и XV съездов партии.

Вручение медали «Ветеран труда» в парткоме Красногорского механического завода. 
М.И.Алферова в центре первого ряда. 14 октября 1977 года
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Приходилось не раз смотреть смерти в глаза, когда озверевшие кулаки шли на любые пре-
ступления, чтобы помешать коллективизации села. В одной из кулацких семей изъяла 19 
винтовок, много патронов. Когда вез ла оружие на подводе, меня встретили на пути двое во-
оруженных мужчин. Стреляли. Лишь чудом осталась в живых.

В начале  30-х годов поступила в планово-финансо вый институт. В 1936 году стала рабо-
тать в Красногорске заведующей районного отдела народного образования.  За эти годы было 
заложено 9 школ, 6 из них при мне вошли в строй. Немало было положено сил для решения 
школьных дел. С благодарностью вспоминаю, как руководство ГК КПСС и ис полкома горсовета 
помогало решать многие трудные вопросы,  оказывало роно максимальную помощь.

До октября 1945 года работала в Красногорском горкоме партии. В войну пошла доброволь-
но на трудо вой фронт. Затем в составе отряда из 34 человек по шла в тыл врага. Командовал 
отрядом бывший парторг ЦК канала имени Москвы А.М.Гоголев. Я в отряде выполняла обя-
занности разведчицы. Передавала сведе ния о противнике, совершала диверсии. Вести борьбу 
приходилось в тяжелейших условиях. Много было трудностей и лишений, но мы не падали 
духом.

Затем получила задание вернуться на работу в гор ком,  восстанавливала партийные орга-
низации.  В то время наш район был   застрельщиком организации фронтовыx бригад.   Рабо-
тала   заместителем парторга ЦК КПСС на КМЗ.

На пенсии с 1964 года. Однако  от общественных дел не ушла. Работаю внештатным ин-
спектором городского комитета народного контроля. Имею 6 правительственных наград. Осо-
бо дорога для меня медаль «За боевые заслуги».

М.И.Алферова
(Газета «Авангард», 23 апреля 1970 года)

М.И. Алферова ушла из жизни 19 сентября 1992 года.

В Красногорском роно. Слева М.И.Алферова. 13 февраля 1939 года
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Тимирева Валентина Васильевна
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1972 году

Родилась 29 января 1928 года в г.Истре Московской области. Закончила Красногорское 
ремесленное училище №4. С 1942 по 1986 год работала на Красногорском механическом 
заводе в цехе №4 шлифовщицей-полировщицей.

Награждена  орденом Трудового Красного Знамени,  медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина»,  30,40, 50 лет Победы в Великой Отечественной войне, «Ветеран 
труда»,  «В память 850-летия Москвы»

Загляните в глубину любого фотообъектива. Какая магия превращает стекло в голубовато-
сиреневое око? Магия эта – очень нелегкий женский труд, руки и глаза работниц оптического 
цеха. Несколько превращений должна пройти круглая стеклянная заготовка, чтобы стать 
линзой. Целый день крутятся, вращаются на участках чаши с наклеенными стеклами под 
гнетом обрабатывающих металлических корпусов.  Обдирка, шлифовка, полировка. Пока не 
появятся на поверхности три радужных кольца. Почетный гражданин нашего города Валентина 
Васильевна Тимирева сорок с лишним лет отработала шлифовщицей-полировщицей оптических 
деталей на заводе.

Сейчас Валентина Васильевна, как говорят, на заслуженном отдыхе. И не сразу согласилась 
встретиться и рассказать о себе. Зачем? Кому это надо? Все это было в той, другой жизни. Но 
все-таки пригласила домой. 

На пороге встретила меня стройная женщина с прямым и внимательным взглядом. На 
столике в ее комнате уже лежали фотографии, почетные грамоты, медали, удостоверение 
почетного гражданина города Красногорска, которое ей  было вручено в 1972 году.

Наверное, Валентина Васильевна отчасти и права. Нынешняя молодежь, обремененная 
своими проблемами, мало интересуется недавним прошлым, а к старшим относится 
снисходительно. Но придет время, и люди, оглядываясь назад, на свою историю, захотят 
узнать, откуда взялось это удивительное поколение ХХ века, которое не ради денег, не ради 
славы, а только во имя долга вынесло столько всякого, сколько послала судьба.

Родом Валентина Васильевна из Истры. Семья жила в одном из подвалов Ново-Иерусалимского 
монастыря. Валентина рано осталась без отца. Фашистская оккупация в 41-м, скитания по 
лесам и возвращение после прихода наших по горящим улицам города – девочке пришлось 
это пережить.

В 1942 году, решив, что она лишняя в семье, что все время болеющей маме не поднять троих 
детей, Валентина уехала из дома в Красногорск. Поступила в ремесленное училище, выбрав 
специальность оптика, и стала жить самостоятельно. Ей было 14 лет. Уже через год группа 
девчонок пополнила коллектив оптического цеха завода №393. Их сначала поставили на 
обдирку – очень тяжелую ручную работу. А потом они стали шлифовщицами-полировщицами.

– Завод рос, и я вместе  с ним, – рассказывает Валентина Васильевна, – и училась работать, 
как следует.  

Куда ни кинь, а ведь эти девчонки из ремесленного, пришедшие еще в полупустой цех, стали 
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его главной опорой. И оптическая продукция для фронта с нарождавшегося предприятия, 
линзы для биноклей – была изготовлена их руками. Они же, эти девчонки, осваивали и 
улучшали технологию обработки стекла, передавали свой опыт другим. Так и тянется цепочка 
мастерства до наших дней. Наставницей Валентина Васильевна была требовательной, строгой, 
но стремилась помогать своим воспитанницам всем, чем могла. Она вообще прямая, говорит 
то, что думает, и начальству тоже. «Гордая»,– так  сказала о ней Т.Л.Комиссарова. Тамара 
Леонидовна – человек особый в жизни Валентины Васильевны. Постоянная напарница, лучшая 
подруга. Вместе жили в одном общежитии, помогали друг другу, растили детей.

40 лет они проработали в одной бригаде. Тимирева – бригадир. И этот маленький коллектив 
был известен не только на заводе, но и в отрасли, городе и области прежде всего высокой 
производительностью труда, добросовестным отношением к делу и, конечно, качеством 
продукции.

…Когда Валентина Васильевна стояла на сцене Зеленого театра с алой лентой почетного 
гражданина, повязанной через плечо, и на нее были обращены сотни глаз, она думала, за 
что же ей одной такой почет, почему именно ее выбрали из целого коллектива, и произнесла 
следующее: «Эта награда не только моя, награда всего нашего цеха и моей напарницы Тамары 
Леонидовны Комиссаровой, которая всегда мне помогает и поддерживает».

– Я очень любила свою работу, – говорит Валентина Васильевна, – детей бросала, убегала 
в цех. Все время в голове крутилось: работа, работа, работа…

А дети пошли по другой стезе: и сын, и дочь ушли в искусство. У дочери детский 
хореографический ансамбль. Сын в Сибири окончил институт культуры. А внучка и вовсе 
танцовщица прославленной «Березки».

Валентина Васильевна Тимирева – единственная у нас в районе простая работница, 
женщина, которая носит звание почетный гражданин города Красногорска. Ее фотография 
есть в заводском музее, в родном оптическом цехе ее знают. 

Хорошо бы, чтобы  в городе нашлось место, где каждый мог бы увидеть фотографии наших 
знаменитых земляков.  Ведь их жизнь, их работа заслуживают того, чтобы их знали, о них 
помнили не только в праздники. 

К.М.Максимова
(Информационный вестник КМЗ «Патриот», 30 сентября 1999 года)

В.В.Тимирева ушла из жизни 3 февраля 2012 года.

В.В.Тимирева (справа) со своей напарницей Т.Л.Комиссаровой. 1980-е годы
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Ефимов Николай Филиппович
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1972 году

Каждое утро по дороге из дома на работу, у заводской проходной и в производственных 
корпусах окликают его рабочие, чтобы пожелать доброго трудового утра. Для одних он 
Филипыч, для других просто Николай. 

Николаем зовут Николая Филипповича те, кому уже перевалило за пятьдесят, у кого так 
же, как и у него, седина на висках и руки натружены, у кого за плечами большое трудовое 
прошлое. Он родился 27 декабря 1907 года. Только на Красногорском механическом заводе 
Н.Ф.Ефимов работает тридцать лет – с первого дня его организации. Он сборщик-механик 
механосборочных работ.

В цехе сборки научной аппаратуры, где он работает, Николая Филипповича называют 
производственной энциклопедией: его удивительная память надежно и цепко фиксирует 
все производственные тонкости, и если вдруг кому-то нужно вспомнить, как несколько лет 
собирался и обрабатывался тот или иной прибор, всегда обращаются к Николаю Филипповичу.

Секрет авторитета Н.Ф.Ефимова заключается и в его удивительном мастерстве – Николай 
Филиппович справится с самыми сложными, самыми тонкими операциями. 

Если спросить, что самое главное в его жизни, он без колебаний ответит – труд.
– Вся жизнь человека в его труде, и очень важно, чтобы человек любил труд, нашел себя в 

нем. Тогда, считай, он нашел в жизни свое счастье, – поверяет свои самые сокровенные мысли 
Николай Филиппович. – Я привык работать и без труда не мыслю себе жизни.

И потому, что без труда ему жить нельзя, достигнув пенсионного возраста, он продолжает 
трудиться в своем родном цехе. За отличные производственные показатели, высокое 
профессиональное мастерство и трудовой вклад, который он внес в дело построения 
коммунистического общества, Н.Ф.Ефимов был награжден медалью «За доблестный труд» и 
орденом Ленина. Одним из первых в цехе он удостоен звания ударника коммунистического 
труда. 

Большое место в трудовой биографии Николая Филипповича занимают его ученики. В 
различных цехах завода работают его воспитанники. Это люди и уже пожилого возраста, и 
только перешагнувшие заводской порог молодые рабочие. Среди его учеников лучший мастер 
первого сборочного цеха Лев Кулагин, и находящийся в длительной зарубежной командировке 
в Англии работник заводской фотомастерской Вячеслав Антипов, и молодой рабочий цеха 
сборки научной аппаратуры Александр Бурханов, и многие другие – те, кому кропотливо и 
тщательно год за годом  передавал свое мастерство, свои навыки и знания, свою любовь к 
труду человек большой души Николай Филиппович Ефимов.

Большую воспитательную работу Н.Ф.Ефимов продолжал, будучи депутатом  городского 
Совета депутатов трудящихся и заместителем судьи товарищеского суда, активно участвовал 
в работе цехового комитета.

Многим помог в жизни Николай Филиппович, и потому спешат все поделиться с ним своими 
горестями и радостями, советуются с ним, как с отцом.
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И для каждого найдет время Николай Филиппович, подскажет советом, поможет делом. 
Вот и тянутся к нему люди, и старые и молодые. Каждое утро торопится Николай Филиппович 
на родной завод, чтобы дать добрый совет, показать, научить, потому что производственная 
жизнь завода , его заботы и успехи давно стали его личными заботами и успехами, его личной 
жизнью.

В настоящее время он по возрасту пенсионер. Но Николай Филиппович продолжает 
трудиться. По-прежнему он прилагает все свое умение для успешного выполнения задач  по 
выпуску новых образцов научной аппаратуры.

Полугодовое задание он закончил на месяц раньше срока и активно участвует в соревновании 
в честь образования СССР, взял обязательство досрочно завершить план юбилейного года.

В канун празднования 30-летия завода Николаю Филипповичу Ефимову, старейшему 
работнику, славному производственнику постановлением исполкома Красногорского 
городского  Совета депутатов трудящихся присвоено высокое звание «Почетный гражданин 
города Красногорска».

Е.З.Коздоба
(Газета КМЗ «Советский патриот», 25 июля 1972 года)

Н.Ф.Ефимов ушел из жизни 25 октября 1991 года.
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Белюкина Софья Николаевна
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1972 году

Может ли быть профес сия счастливой? Навер ное, нужны годы и годы трудовой деятельно-
сти, что бы более или менее исчер пывающе ответить на по ставленный вопрос. Судьбы могут 
сложиться по-разному. Бывает, что человек чувствует себя гостем там, где работает, и там, 
где живет. Но бывает, что он органически слит с жизнью своего коллектива и с жизнью своей 
улицы или города.

— Чем Вам дорог город, в котором Вы живете, и чем Вам нравится Ваша профес сия? 
Десятки ответов могут быть на эти вопросы. Мне очень запомнился один, который явился 

след ствием разговора с детским врачом Софьей Николаев ной Белюкиной как раз на кануне 
этого весеннего праздника. Она ответила определенно кратко: 

– Бодростью. 
В ответе чувствовалось обобщение, он был форму лой, выведенной в ходе бе седы.
Софья Николаевна при ехала сюда, когда не было еще города, был рабочий поселок с не-

большой поли клиникой, в которой по тог дашним возможностям вы делялся только уголок для 
детской консультации. Но и тогда шла жизнь. Создава лись новые семьи, и жен щины, стано-
вясь матерями, приходили с малышами в детскую консультацию.

Тогда педиатрам было на много труднее. Обслужи вать приходилось не толь ко поселок, но и 
близле жащие села и деревни. А детских врачей всего пять человек. И что ни день, то выезды. 
Хорошо, если за вод давал лошадь, а то и пешком, даже в ненастную погоду. Такова гуман-
ность про фессии врача, такова его далеко не легкая служба.

Софье Николаевне нра вится быть детским врачом. Она сказала, что избранная ею профес-
сия позволяет ей на работе улыбаться.

– Да, – совершенно серьезно говорит она, – ребенку, этому маленькому гражданину, нужно 
обяза тельно улыбнуться, надо в него вселять радость жизни, болен он или здоров. В этом ис-
кусство врача, в этом его призвание и высокое благородство профессии.

Судьба профессии не в том, на какую служебную лестницу поднялся, а в том, что ты дал 
своей профес сией людям. Она в отноше ниях к тебе людей, товари щей по работе.

Город  хотя и не оду шевленное лицо, может также быть другом или не другом человека. 
Он может быть молчалив и разговор чив. Он может выглядеть тоже пo-разному. Город, в ко-
тором не одно десятиле тие живет Софья Нико лаевна, был тоже сперва очень маленьким, тем 
ма лышом, которому также бы ла нужна большая забота и помощь. Сегодня он вырос, окреп, 
встал прочно на но ги, наливается соком жиз ненных сил и сам дает бод рость людям.

Город и работа для Софьи Николаевны Белюкиной яв ляются единым целым. Они дают ей 
ту радость жизни, которая так необходима в труде. Отмечая ее многолетнюю и плодотворную

Может ли быть профес сия счастливой? Навер ное, нужны годы и годы трудовой деятельно-
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Заведующая  райздравотделом С.Н.Белюкина (третья слева) с врачами Колоколовым  
(второй слева), Шавровым, Сорокиной (вторая справа), Шах (крайняя справа). 1960-е годы

Софья Николаевна Белюкина родилась 30 сентября 1900 года в г.Ельце в мно годетной се-
мье мелкого служащего. Отец умер рано и окончить гимназию из всех детей смогла только она 
одна. После окончания гимназии Софья Николаевна не могла поступить в институт, так как 
происходила не из рабочей семьи, и вынуждена была поступить на работу в райпотребсоюз на 
должность делопроизводителя.

В 1923 году Софья Николаевна поступила в Первый государственный меди цинский инсти-
тут для получения медицинского образования. Она подрабатывала санитаркой и медсестрой, 
чтобы заплатить за «угол», который снимала у хозяйки.

В 1929 году, находясь в интернатуре в г.Иваново-Вознесенске, она вышла за муж за своего 
однокурсника и родила дочь Людмилу. По окончании института бы ла направлена вместе с му-
жем в село Ивановской области на сельский врачебный участок детским врачом. Именно эта 
специальность стала ее выбором на всю жизнь.

А дальше маленький приволжский городок Пучеж, где она работала заведую щей детской 
консультацией и районным педиатром.

В 1938 году Софья Николаевна вместе с семьей переехала в г.Красногорск, где прошла путь 
от заведующей детской консультацией, единственной в районе, до за ведующей райздравот-
делом г.Красногорска.

Будучи опытным, знающим врачом, она оказывала медицинскую помощь больным детям. Ее 
до сих пор помнят как специалиста, готового в любой момент прийти на помощь.

Работа в должности заведующей райздравотделом пришлась на сложный пе риод, когда 
Красногорский район объединяли с Истринским, Одинцовским и Сол нечногорским районами, 
что существенно увеличивало объем оргработы, ее слож ность и ответственность. 

С.Н.Белюкина отдала Красногорску 34 года своей жизни. За это время улуч шилось меди-
цинское обслуживание населения Красногорского района: были созда ны фельдшерские пун-
кты, на которых проводили прием больных с участием узких специалистов. Так, дояркам кол-
хоза «Ленинский луч» на месте проводилось проте зирование зубов.

работу, ей присвоили высокое звание «Почетный гражданин горо да Красногорска». Всем, 
кто близко ее знает, просто не хочется верить, что нашей землячке уже за семьде сят. По-
прежнему мы видим ее жизнерадостной и бод рой. По-прежнему ее труд но бывает застать 
дома. С утра она на работе в поли клинике, а вечерами неред ко выступает перед аудито рией 
как лектор общества «Знание».

О.П.Александров
 (Газета «Авангард», март 1972 года)
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За самоотверженный труд С.Н.Белюкина была отмечена многочисленными благодарностя-
ми, награждена орденом «Знак Почета».

Софья Николаевна прожила жизнь в любви с мужем, который был участником трех войн, 
где был хирургом фронтового госпиталя. В последние годы работал в г.Красногорске заве-
дующим рентгенологической службой. Награжден многими ор денами и медалям, в том числе 
орденом Отечественной войны.

Дочь Софьи Николаевны продолжила ее путь и стала медиком. 45 лет Л.П.Романова прора-
ботала в Красногорской городской больнице, возглавляла ин фекционное отделение. Удостое-
на звания Героя Социалистического Труда с вруче нием ордена Ленина.

М.Б.Романова,
 внучка 

С.Н. Белюкина ушла из жизни 3 мая 1974 года.
                                                               

                                                                                 

Председатель Красногорского райкома профсоюза медицинских работ-
ников А.С.Горчакова (слева), С.М.Белюкина (в центре),

районный педиатр Л.И.Крепкер
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Колчина  Ольга  Павловна
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1975 году

Родилась 1 июня 1918 года в г.Москве. Закончила Воронежский планово-экономический 
институт. С 1948 года на партийной и советской работе: инструктор, секретарь, первый секретарь 
Красногорского ГК  КПСС, второй секретарь Московского областного комитета партии, заместитель 
председателя президиума Верховного Совета РСФСР. Общий трудовой стаж более 50 лет.
Награждена:  орденом Ленина,  двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами 
Октябрьской Революции и «Знак Почета», медалью «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  шестью другими медалями. В период работы в 
Красногорске избиралась депутатом городского Совета, членом исполнительного комитета 
Красногорского Совета депутатов трудящихся. После перехода на работу в Москву была 
избрана депутатом Верховного Совета РСФСР.

О.П.Колчиной дана долгая жизнь. Ей в 2012 году исполнилось 94 года. Часть своей трудовой 
деятельности она посвятила Красногорскому району, занимая посты в городском комитете 
партии.  Я познакомилась с Ольгой Павловной в 1953 году. Тогда она работала инструктором 
орготдела ГК КПСС. Меня рекомендовали 2-м секретарем ГК ВЛКСМ, и Ольга Павловна 
беседовала со мной и советовала дать согласие. Я была преподавателем и воспитателем в 
ремесленном училище. Работу свою любила и не хотела ее покидать. Продолжительная беседа, 
спокойный тон, эрудиция на долгие годы остались в моей памяти. Ее советы и аргументация 
помогли мне не только в принятии решения, но и в дальнейшей работе в горкоме комсомола.

Вскоре Ольгу Павловну избирают 3-м секретарем ГК КПСС. Она курировала народное образо-
вание, культуру, занималась вопросами идеологии. Она создала актив из числа политически 
грамотных руководителей, обращая их внимание на особую важность работы с молодежью. 
Идеологическая учеба находилась под опекой и руководством Ольги Павловны.  Она часто 
выступала перед молодежью. Те, кто общался с ней, отмечали ее ум, высокую культуру  и 
внимание к людям.

Не случайно вскоре она была избрана первым секретарем ГК КПСС, а затем  вторым секрета-
рем МК КПСС.

Работая впоследствии на столь ответственных должностях, она поддерживала связь с 
районом. Находясь на заслуженном отдыхе, Ольга Павловна интересуется его жизнью. Это 
был и остается преданный своему делу человек.

Красногорцы гордятся, что у нас жила и трудилась такая замечательная женщина.

В.Ф.Ткаченко,
заместитель председателя РСВ
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На открытии VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (Дворец спорта 
в Лужниках), секретарь ГК КПСС О.П.Колчина (2-я слева) и первый секретарь ГК ВЛКСМ 

В.Ф.Ткаченко (2-я справа) с представителями иностранных делегаций. 1957 год

Колчина Ольга Павловна – моя мама. Работа над небольшим очерком о ней, который по-
просили написать для этого издания, мысленно перенесла меня из Москвы, где живет теперь 
вся наша семья, в Красногорск, где мы оказались в конце июля 1947 года. О том, что это был 
июль, тем более конец, никто, честно говоря, теперь не помнит. Я вычислила это, опираясь 
на дату своего рождения и устные семейные истории, одна из которых начинается словами: 
«Когда мы приехали в Красногорск, Нине (это обо мне!) было две недели»…

Сейчас, если вы, не приведи, господь, не погорелец, трудно представить, что такое 
обустраивать заново жизнь, а именно это пришлось пережить нашей семье после эвакуации в 
Борисоглебск и последующем переезде в Красногорск. Я тоже, конечно, этого не представляю 
в силу малого на то время возраста, но самые первые воспоминания неизменно связаны с 
очень тяжелым бытом. При этом, странное дело, я не помню маминых переживаний на эту 
тему. Незамысловатая еда, убогая обстановка маленькой квартирки в поселке СГШ, где семья 
прожила вплоть до 1960 года, страшный дефицит одежды, казалось, никак не формировали 
мамино настроение. Позже, вспоминая красногорскую жизнь, я пришла к выводу, что подобное 
отношение к скудости земных благ было единственно правильным. К тому же, оно имело 
сильное воспитательное значение для детей – как у меня, так и у сестры чувство зависти к 
чужому благосостоянию отсутствует вовсе. Тот случай, когда именно отсутствие чего-либо 
помогает жить... Последующие годы никак не изменили маму в этом смысле, и привычка жить 
просто, без излишеств – по сей день главная характеристика ее быта.

Если к суровому послевоенному укладу семья притерпелась, то работа в Красногорском 
горкоме партии, куда мама пришла в том же сорок седьмом, привнесла в нашу жизнь много 
беспокойства. Нормированный рабочий день, установленный в СССР, не распространялся на 
сотрудников партийных ведомств. Красногорский горком не стал исключением. Относительную 
свободу давала должность инструктора. Последующие назначения – сначала третий секретарь, 
потом первый – такой возможности лишали, поэтому я с нетерпением ждала воскресенья. Это 
был день «железного» общения с мамой. Да и ассортимент развлечений был неплох: пляж 
Москвы-реки или прогулка по усадьбе «Архангельское», или детский спектакль в московском 
театре. До сих пор помню, как терзала от напряжения ее руку на «Синей птице»… Пару раз в 
месяц, а именно в дни зарплаты, мама с удовольствием приобщала детей к гастрономическим 
изыскам. За «докторской»  колбасой и клюквой в сахаре – наш с сестрой личный «навар» 
с маминой зарплаты – специально ездила в продовольственный магазин у метро «Сокол», 
прозванный в народе «шоферским». 

***
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Находить время на общение со школой, в которой мы учились, маме было непросто, но 
иногда либо я, либо сестра не оставляли ей выбора. Однажды я попала мячом в школьное 
окно, и за установку нового стекла следовало заплатить деньги. Именно  «заплатить деньги» 
меня очень расстроило. В семье и так с этим туго, а я, получается, усугубила ситуацию. Замена 
стекла вырвала из семейного бюджета пять рублей, и я знаю точно, почему запомнила эту 
сумму. Тогда мама высказала спорное на взгляд директора школы утверждение, что каждому 
ученику за долгую школьную жизнь непременно следует  разбить хоть одно  стекло. А подобной 
шалости обязательно должно найтись место  в копилке детских воспоминаний!… Я ликовала 
и тогда впервые подумала о своих будущих детях и о том, что тоже буду иногда вставать на 
их сторону в конфликтах со взрослыми. Поистине, всё из детства. Некоторые «красногорские 
уроки», пройденные вместе с мамой, я действительно вспоминала потом много лет спустя.

В 1960 мы уехали из Красногорска в Москву. Мама перешла на работу в Московский обком 
партии. Ей только исполнилось сорок два года, и она была очень красива. Быт к тому времени 
стал налаживаться, что, конечно же, не могло не радовать, но первые шаги, сделанные в 
послевоенном Красногорске, – мама в премудростях руководящей работы, я в буквальном 
смысле – оставили в нас хороший и теплый след. 

В Москве мама продолжала подниматься по карьерной лестнице. После обкома был 
Верховный Совет РСФСР, заместителем председателя президиума которого она была много 
лет. («Вице-президент России» в советской «табели о рангах»!) Она и на пенсию ушла с этой 
должности,  когда перестроечная горбачевская команда стала теснить старые кадры. Я же 
часто задавалась вопросом, что позволило маме взять в своей карьере такую высоту, и пришла 
к выводу, что это, конечно же, личностные качества! Принято считать, что успешных людей, 
которые многого добились в жизни, объединяют энергичность, инициативность, обязательность 
и трудолюбие. Оспаривать это не буду, потому как согласна, но предполагаю всё же, что в 
истории каждого по-настоящему значительного успеха следует искать некий индивидуальный 
компонент. Именно он-то всем и «рулит». В мамином случае – это отсутствие страха перед 
жизнью и, как следствие, способность к неординарным поступкам. Еще школьницей старших 
классов, например, решила самостоятельно пройти программу десятого класса. И прошла! 
Выпускные экзамены сдавала на год раньше своих одноклассников. Вдруг ни с того, ни с 
сего захотела научиться стрелять. Потом, правда, выяснилось, что поспорила. Но ведь не 
просто научилась, а стала победителем городских соревнований! Без всякой робости письмо  
Хрущеву написала с критикой его кадровой политики. Женщин в руководстве, дескать, мало. 
За такую инициативу импульсивный Никита Сергеевич мог и «анафеме предать»… 

А однажды мамина решительность буквально спасла жизнь ее внучке, тогда еще совсем 
дитю. Приехала навещать ее в больницу и увидела, что малышка, которой диагностировали 

пневмонию, лежит под капельницей, и буквально с каждой минутой ей становится хуже. «Да 
нельзя, значит, этот препарат ей вводить!» – сообразила мгновенно и решительно вытащила 
иголку из вены. Оказалось потом, что именно так и было. Медсестра перепутала! Минуты 
отделяли девочку от трагедии. 

Но как это часто бывает, наши недостатки есть продолжение наших достоинств, и мама 
не исключение. Чрезмерная готовность к решительным поступкам не способствовала 
налаживанию личной жизни. Здесь баланс бывает редко. Сейчас мама соединяет в себе  три 
ипостаси – мамы, бабушки и прабабушки: двое детей, двое внуков, трое правнуков. 

А шарик, – как писал любимый ею Булат Окуджава, – летит…
Н.Н.Колчина,

дочь

   Красногорск, первомайская 
демонстрация. 

 О.П.Колчина с дочерью Ниной 
(крайние справа).  1954 год
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Новикова Александра Капитоновна
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1975 году

Боевым наградам лаборантки литейного цеха КМЗ Александры Капитоновны Новиковой 
могут позавидовать мужчины-фронтовики: два ордена Красной Звезды, орден Отечественной 
войны, чехословацкий Военный крест, медали «За оборону Кавказа», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и другие, в том числе почетная медаль 
«Чехословацкий партизан». За этими наградами четыре года жизни, полные смертельной 
опасности, незаметной на первый взгляд, но полной высочайшего героизма работы, которая 
выпала на долю радистки-разведчицы, заброшенной в тыл врага. 

Александру Капитоновну Новикову, лаборанта-рентгенолога литейного цеха,  знают многие 
работники нашего завода: ее фотография по праву занимает почетное место в ряду ветеранов 
войны заводского музея боевой и трудовой славы. 

Её  судьба интересна и удивительна, полна героики и романтики.
Шура Полякова (девичья фамилия А.К.Новиковой) родилась 31 августа 1923 года, росла 

бедовой и энергичной девочкой, везде хотела быть первой. И в комсомол она вступила раньше 
сверстниц – еще в шестом классе. Когда грянула война, Шура, молодая работница завода, 
поспешила в райком комсомола.

– Хочу на фронт, – твердо сказала девушка.
– Куда тебе на фронт? – отмахнулся от выглядевшей еще моложе своих лет Шуры инструктор. 

– Подрасти надо, герой.
Но не в характере Поляковой было отступать от задуманного. И после окончания рабочей 

смены девушка спешила на занятия по ПВХО (противовоздушная и противохимическая оборона 
– ред.). А по ночам, когда усиливались бомбардировки города, Шура вместе с подругами 
дежурила и тушила  зажигалки на крышах.

«Тыловая» эта работа не удовлетворяла девушку, и она снова в райкоме комсомола и 
военкомате и все с той же просьбой: «Прошу отправить меня на фронт!»

– На фронте нужны специалисты, – ответили ей на этот раз и направили на курсы радистов.
Напряженные дни учебы казались особенно длительными – девушке не терпелось поскорее 

«в дело».
В школе радистов, куда Шура приехала вместе с другими москвичками-радистками, она 

познакомилась с Любой Шевцовой, ставшей впоследствии известной всему миру по роману 
Александра Фадеева «Молодая гвардия».

Девушки подружились, а при расставании, когда фашисты прорвали фронт около 
Ворошиловграда (ныне Луганск – ред.) и школа переезжала в другое место, Любка Шевцова, 
обняв Шуру, пообещала во что бы то ни стало после победы приехать к ней в Москву.

– А сейчас, – зашептала она доверительно на ухо, – я отправляюсь к партизанам.  В городе 
встречусь с одним человеком и уйду в лес.

В Краснодоне ей показываться было нельзя, так как многие знали, что она учится в школе 
радистов. Подруги больше не встретились, и только после окончания Великой Отечественной 
войны Александра Капитоновна, прочтя «Молодую гвардию», узнала, с кем свела ее война.

После окончания школы радистов Александра Полякова была зачислена в штаб разведки 

Боевым наградам лаборантки литейного цеха КМЗ Александры Капитоновны Новиковой 

27



Северо-Кавказского фронта. Почти всю войну Шура работала в паре с «Лизой» – Ксенией 
Абаловой. Их забросили к немцам вблизи Пятигорска. С трудом прописавшись в городе, 
разведчицы выполняли различные поручения штаба, который для конспирации разместился 
в подвале старой церквушки. Связные сходились в церковь «молиться» и в подвале получали 
задания.

Однажды девушки узнали, что в старом клубе состоится собрание офицеров, и в тот же 
вечер передали шифрованную радиограмму «на большую землю». И вот во время открытия 
офицерского сборища над городом появились советские самолеты. Они бомбили немецкие 
склады, скопления немецких самолетов на аэродроме и старый клуб. После окончания 
бомбежки никого из жителей не пускали на то место, где еще несколько часов назад был клуб: 
среди развалин валялись груды трупов немецких офицеров.

За успешную подготовку  этой операции разведчицы были награждены орденами Красной 
Звезды. Об этом им сообщил связной, который передал очередное задание. Следующее задание 
Шура с подругой выполняли, находясь в оккупированном Мариуполе. Днем они собирали 
нужные сведения в морском порту, на железнодорожной станции, а ночью в небольшом домике 
неподалеку от кладбища начинал работать передатчик. Шура передавала необходимое в штаб 
и получала новые задания.  

И опять их забрасывают в глубокий немецкий тыл. На сей раз Украина, станция Новоукраинка 
Кировоградской области. Последнее задание Александра Капитоновна выполняла на территории 
оккупированной немцами Чехословакии. Группа советских людей, среди которых находились 
и Шура с Лизой, была направлена в партизанское соединение, наиболее активно оказывавшее 
сопротивление немцам. Шура поддерживала постоянную связь с идущей на выручку чешским 
патриотам Советской Армией, помогала координировать наступления отдельных партизанских 
соединений.

Особенно активное участие принимали советские разведчицы в освобождении 
чехословацкого города Мних, где объединенными силами партизанских соединений была 
обезоружена эсесовская дивизия.

Славный, героический путь прошла Александра Капитоновна Новикова в годы Великой 
Отечественной войны. В Чехословакии о боевой группе советских  разведчиков, которая 
действовала вместе с чешскими патриотами, написана книга. Она называется «Народ 
в борьбе». В 1958 году она вышла на русском языке. О Ксении Абаловой – Лизе и Шуре 
Поляковой написаны еще две книги – «Разведчицы» В.Носонова и «Прыжок в неизвестность» 
В.Соколова.

Несколько лет назад боевые подруги Шура и Лиза встретились в чехословацком городе Мних, 
куда они были приглашены на праздник Победы. Долго стояли подруги у братской могилы, где 
похоронены товарищи по борьбе – русские и чехи. Обе женщины сейчас – почетные граждане 
чехословацкого города Мних и желанные гости на чешской земле. Ведь дружба, рожденная в 
огне, на всю жизнь.

Е.З.Коздоба
(Газета «Советский патриот», 8 мая 1973 года)

А.К.Новикова  ушла из жизни 2 мая 1996 года.
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Плахова Евдокия Александровна
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1975 году

Жизнь Евдокии Александровны Плаховой сложилась так, что на первом месте для нее 
всегда была работа. Судьба не баловала ее.

Родилась она 18 февраля 1921 года в Петрово-Дальнем. Училась, работала, пока не грянула 
война. Двадцатилетняя девушка ушла добровольцем на фронт. Молодых девчонок зачислили  
в зенитную часть. Обучили и направили на борьбу с вражескими самолётами. Дальнейшая 
армейская жизнь Евдокии Александровны  оказалась не из лёгких. Многое повидала она, и 
поэтому не любила вспоминать о своей фронтовой жизни. 

После демобилизации вернулась  домой и стала опять трудиться в родном  колхозе. Личная 
жизнь, как и у многих  женщин того поколения, не сложилась. Их женихи погибли на фронтах 
Великой Отечественной войны. Семьи  и детей у Евдокии Александровны не было. Зато были 
пять любящих  сестер, племянники.

Надежда Федорова, племянница, вспоминает, что тетя Дуся, не щадя своего здоровья, 
работа ла овощеводом в теплицах племзавода-колхоза «Ленинский луч». Жила скромно в 
своем доме, имела небольшое хозяйство, огород.  Она не признавала праздности.  В свободное 
время  бралась за лопату и копала огород, ухаживала за посадками, хлопотала до темна. А 
ранним утром ее добрых и заботливых рук ждали колхозные теплицы. 

У Евдокии Александровны   было доброе сердце, способное к состраданию. Она всегда 
откликалась на чужую беду, помогала  своим родственникам, под присмотром которых 
скончалась в 1993 году.

Ветеран труда. Награждалась юбилейными медалями в честь 20- и 30-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, медалями «70 лет Вооруженных Сил СССР»,  «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», почетными грамотами, 
поощрялась благодарностями и премиями.

 Г.А.Новикова, 
член РСВ

Е.А.Плахова ушла из жизни 26 апреля 1993 года.

29



Калинин Константин Егорович
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1975 году

Константин Егорович Калинин родился 2 сентября  1915 года в Петербурге. Ему  довелось 
пережить все самые значимые события двадцатого века. Константин Егорович вышел из рабо-
чих низов. Вот что написано о нем в книге «Депутаты-стахановцы города Ленина», изданной 
в 1936 году:

«Сын пекаря, Костя с детства мечтал о другой профессии. Он стремился на завод – строить 
точные и красивые машины. Он, как увлекательные романы, читал каталоги машин Штокка и 
Кергера, изучал биографии Дизеля, Эдисона и братьев Райт.

Любовь к технике привела Костю сперва в фабзавуч, а потом на завод им.ОГПУ, в мастер-
скую измерительных приборов, осваивавшую новую и очень точную продукцию. Шестнадца-
тилетний паренек, отлично справляющийся с ответственной работой оптика-механика, скоро 
завоевал в цехе прочный авторитет. Будучи комсогруппоргом, он добился, что его группа 
стала лучшей на Выборгской стороне…

Когда великий стахановский почин всколыхнул всю страну, Костя вместе с партгруппоргом 
Николаевым и комсомольцем Москвичевым были первыми зачинателями стахановского дви-
жения в мастерской измерительных приборов… Калинин принадлежит к той категории передо-
вых рабочих, о которых сказал Сталин, что они «люди культурные и технически подкованные, 
дающие образцы точности и аккуратности в работе, умеющие ценить фактор времени в работе 
и научившиеся считать время не только минутами, но и секундами».

Еще много хорошего сказано в этой старой книжке о молодом рабочем, кандидате в Ле-
нинградский совет депутатов Константине Калинине. Уже тогда было ясно, что этот человек 
наделен талантом лидера, недюжинными природными способностями, задатками отличного 
организатора. Вся жизнь К.Е.Калинина подтверждает это. Константин Егорович прошел путь 
от простого рабочего до крупного руководителя.

В 1937 году вместе с  группой специалистов-оптиков К.Е.Калинин с семьей переехал из 
Ленинграда под Москву – в город оптиков Красногорск. Здесь он работает на особом заводе 
№69 им.Ленина мастером, начальником ПДБ. 

Буквально накануне Великой Отечественной войны, в феврале 1941 года, Константина 
Егоровича направляют в поселок Семеновку Яковлевского района Уссурийской области (в 
1952 году переименован в город краевого подчинения Арсеньев), где  сдана в эксплуатацию 
первая очередь авиаремонтного завода  “Прогресс”. В годы войны здесь выпускали самолеты 
УТ-2,  необходимые для подготовки летных кадров. Целый год он работает начальником сбо-
рочной мастерской, а в марте 1942 года его отзывают на завод №69, эвакуированный в Ново-
сибирск. Он – заместитель начальника цеха, секретарь партбюро, начальник цеха. 

Только в 1948 году К.Е.Калинин возвращается в Красногорск, успев перед этим внести свой 
вклад в подъем сельского хозяйства Сибири – год работал в Читинской области директором 
МТС.  Вскоре его избирают заместителем секретаря парткома завода №393 (КМЗ). И несколько 
лет он на партийной работе: секретарь, первый секретарь Красногорского ГК КПСС, слуша-
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тель Высшей партийной школы при ЦК КПСС. С 1959  по 1987 год, до выхода на заслуженный 
отдых, его жизнь связана с Красногорским механическим за-водом. Он работал начальником 
отдела, начальником цеха, заместителем директора по общим вопросам, по материально-тех-
ническому снабжению,  заместителем генерального директора по коммерческим вопросам.

К.Е.Калинин всегда на самых ответственных участках. Это был образцовый советский ру-
ководитель, профессионал,  исключительно честный и порядочный человек. Он был вопло-
щением ленинского  стиля работы, для него были характерны  творческий подход к любому 
порученному делу, деловитость,  требовательность, непримиримость к любым проявлениям 
формализма, бюрократизма и парадности. Он много сделал для КМЗ и города Красногорска.

Р.И.Сметанина, 
председатель РСВ

К.Е.Калинин ушел из жизни 28 мая 1994 года.

Поздравления с присвоением звания «Заслуженный ветеран КМЗ». Удостоверение и 
подарок вручает председатель профсоюзного комитета ПО «Красногорский завод» 

А.А.Кобозев. 1970-е годы
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Белобородов Афанасий Павлантьевич
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1978 году

Родился 31(18) января 1903 года в семье крестьянина в деревне Акинино Иркутской  об-
ласти. Годы юности А.П.Белобородова совпали с начавшейся в 1917 году  революцией и граж-
данской войной. Вместе со старшим братом он вступил в партизанский отряд, который оказы-
вал помощь рабочим Глазковского предместья в Иркутске, восставшим против колчаковщины. 
В начале 1920 года Афанасий Павлантьевич простудился, тяжело заболел и был уволен из 
армии (партизанский отряд к тому времени влился в Иркутский пехотный полк). В родной де-
ревне он был принят в сельскую комсомольскую ячейку, но не оставлял мысли стать военным 
и в 1923 году поступил в Иркутскую пехотную школу. Это училище готовило младших коман-
диров. Летом 1924 года училище расформировали, а курсантов перевели в Нижний Новгород. 
Через два года, окончив пехотную школу командиров взвода, Афанасий Павлантьевич полу-
чает назначение на Дальний Восток. Здесь он прошел все основные армейские ступеньки от 
командира взвода до полковника. 

В 1924 году по ленинскому призыву А.П.Белобородов вступает в партию, куда принимали 
наиболее преданных, честных, лучших и смелых сынов пролетариата. Таким и был новый 
кандидат в члены партии Белобородов – строгий,  требовательный и справедливый командир 
взвода. В 1926 году он направляется на военно-политические курсы в  Ленинград, а по оконча-
нии их назначается политруком  в 36-ю Забайкальскую стрелковую дивизию. Летом 1929 года 
китайские реакционеры развернули военные действия на Китайско-Восточной железной до-
роге. В составе дивизии принял участие в разгроме бело-китайских войск и А.П.Белобородов. 
За боевые заслуги и мужество он награждается орденом Красного Знамени – высшей в то вре-
мя правительственной наградой. 

В 1933 году Белобородов стал слушателем Военной академии имени М.В. Фрунзе. По окон-
чании академии назначается на штабную работу в 66-ю стрелковую дивизию Отдельной Крас-
нознаменной Дальневосточной Армии. Незадолго до начала Великой Отечественной войны 
Белобородов стал руководить отделом боевой подготовки Дальневосточного фронта. 

В 1941 году формируется 78-я стрелковая дивизия, командиром которой был назначен 
А.П.Белобородов. 22 июня 1941 года началась война, а уже в октябре 1941 года 78-я стрелко-
вая дивизия направляется на западный фронт в состав 16-й армии К.К.Рокоссовского, которая 
вела  бои за Москву. Вступив в неравный бой под городом Истрой с войсками германского 
фашизма, 78-я дивизия преобразуется в 9-ю гвардейскую, а её командир становится гене-
рал-майором. Это почётное звание было завоёвано в тяжёлых боях стойкостью и мужеством 
её бойцов и командиров. Вот как писал об этом периоде войны Маршал Советского Союза 
К.К.Рокоссовский: «Если под Волоколамском великую роль сыграла дивизия генерал-майора 
Панфилова, то в ноябре 1941 года не менее значительный вклад в решающие бои за Москву 
внесла дивизия полковника А.П.Белобородова». 

А командующий Западным фронтом генерал армии Г.К.Жуков отмечал: «Стойко удерживая 
занимаемые позиции, 9-я дивизия отбивала все атаки танков и пехоты противника… 6 декабря 
дивизия совместно с другими частями 16-й армии перешла в наступление… За весь период 

Родился 31(18) января 1903 года в семье крестьянина в деревне Акинино Иркутской  об-
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боев, по неполным данным, противник потерял до 7000 солдат и офицеров». В октябре 1942 
года Белобородов назначается командующим 5-го гвардейского корпуса, в состав которого 
входили три дивизии, включая и 9-ю, с которой он прошёл трудный, но славный путь. В 1943 
году Белобородов получает новое назначение – во 2-й гвардейский корпус, который должен 
был нанести главный удар на Духовщину – сильно укреплённый вражеский район, прикры-
вающий доступ к Смоленску. А уже в сентябре наши войска освобождают Духовщину. В мае 
1944 года Белобородов был назначен командующим 43-й армии, которая отличилась в тяжё-
лых боях за Витебск, Полоцк, одной из крупнейших операций в Великой Отечественной войне 
-  Белорусской, которая успешно завершилась. А её командир был удостоен званий  Героя 
Советского Союза и генерал-полковника. 

43-я армия и другие армии Первого Прибалтийского фронта в результате успешных боёв 
глубоко вклинились в расположение вражеских войск и вышли к магистралям Двинск-Шауляй, 
что создало угрозу для коммуникаций гитлеровцев – дороге Двинск-Рига. С разгромом этой 
группировки фашистских войск освобождалась вся Прибалтика. Армиям Первого Прибалтий-
ского фронта, в том числе и 43-ей, предстояло выйти к морю и  границам Восточной Пруссии 
и Польши. 

В январе 1945 года армию Белобородова передали в состав Третьего Белорусского фронта. 
Впереди была цитадель германского милитаризма – Восточная Пруссия. Издавна Восточная 
Пруссия служила базой для нападения немецких полчищ на Россию и Польшу. С этого стра-
тегического плацдарма двинулись к границам России войска кайзера в годы первой мировой 
войны, отсюда они готовили удар на красный Петроград в 1918 году. Из Восточной Пруссии 
начался поход фашистской армии к советским границам в 1941 году. На протяжении второй 
мировой войны на этой земле ковалось оружие, с неё уходили на фронт многие гитлеровские 
армии. 

До 1944 года, пока к границам Германии не вырвались советские войска, здесь располага-
лась ставка фюрера. Это был район, где вражеские позиции не уступали по своей мощи широ-
ко известной «линии Зигфрида», а на ряде участков и превосходили её. 

К концу января-началу февраля, разгромив ряд вражеских соединений, советские части 
овладели значительной территорией. Части  Третьего Белорусского фронта были направлены 
на Кенигсберг. В течение четырёх дней войска фронта овладели крепостью Кенигсберг. Ко-
мендант Кенигсберга генерал О.Лаш заявил: “ Никак нельзя было предположить, что такая 
крепость, как Кенигсберг, столь быстро падёт. Русское командование хорошо разработало и  
прекрасно осуществило эту операцию». 

За блестящее руководство войсками в этой операции и личное мужество А.П.Белобородов 
удостоился второй «Золотой Звезды» Героя Советского Союза. 24 июня 1945 года состоялся 
Парад Победы. По Красной площади мимо мавзолея прошли советские воины всех фронтов: от 

На КП 16-й армии К.К.Рокоссовского. А.П.Белобородов в центре
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маршала Советского Союза до солдата и матроса. Сотни тысяч москвичей горячо приветство-
вали славных победителей.  После парада А.П.Белобородов получил разрешение на отдых 
в Ессентуках. Зинаида  Фёдоровна – жена – радостно собирала чемодан: наконец-то, после 
долгих лет разлуки они смогут вместе отдохнуть. 

Но изменчива судьба военного. Раздался телефонный звонок из Генерального штаба, и 
Афанасий Павлантьевич получил приказ о назначении его командующим Первой Красно-     
знаменной армией Первого Дальневосточного фронта, где командующим фронта стал маршал 
К.А.Мерецков. Бои вести нужно было против Квантунской армии, командовал которой генерал 
армии О.Ямада. Официально компания против Японии продолжалась 24 дня, но фактически 
Квантунская армия была сокрушена всего за 10 суток. За 10 дней Первая Краснознаменная 
армия прошла около 300 километров с боями, освобождая  города и мелкие населённые пун-
кты. Уже 18 августа после сокрушительных ударов Первой Краснознаменной армии по Кван-
тунской армии японское командование было вынуждено отдать приказ о капитуляции.  19 
августа генерал-полковник А.П.Белобородов принял японских представителей и объявил ус-
ловия капитуляции: только безоговорочная капитуляция! Генерал Кавагоэ ответил, что этого 
слова нет в японском словаре: «Мы не признаём этого слова». На что генерал Белобородов от-
ветил: «Нет так будет такое слово в японском языке, его внесёт доблестная советская армия, 
чем обогатит японский язык». 20 августа в штаб армии Белобородова прибыл командующий 
японской 5-й армией генерал Симидзу Нарицуне для подписания акта о капитуляции. Через 
день Белобородов со своим штабом прибыл в Харбин – столицу Китая, где принял обязанности 
начальника гарнизона. 3 сентября 1946 года был объявлен Днём Победы над империалистиче-
ской Японией. Парад Победы в г.Харбине было поручено принимать А.П.Белобородову. 

После войны А.П.Белобородов командовал советскими войсками в Порт-Артуре, исполнял 
обязанности военного атташе в Чехословакии, был начальником главного управления кадров 
Министерства обороны. С марта 1963 по 1968 год генерал А.П.Белобородов командовал Мо-
сковским военным округом. В 1966 году машина А.П.Белобородова попала в автокатастрофу, 
и он чудом выжил, перенес 18 сложнейших операций. Вынужденный по болезни уйти в от-
ставку, Афанасий Павлантьевич вел большую общественную работу. Он часто выступал со 
статьями в периодической печати по проблемам истории Великой Отечественной войны, напи-
сал несколько книг мемуарного характера – «Ратный подвиг» (1965), «Всегда в бою» (1978), 
«Прорыв на Хинган» (1982). 

Член ЦК КПСС с 1966 по 1971 год. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3-го и 7-го 
созывов. Почётный гражданин Витебска, Иркутска, Истры, Красногорска, Мытищ Московской 
области.

Афанасий Павлантьевич Белобородов похоронен на Мемориальном воинском кладбище 
«Снегири». Игорь Николаев, режиссер фильма о Белобородове «Один день командира диви-
зии», в последние годы подолгу и часто общался с генералом Белобородовым. Он написал об 
этом в своем очерке «Последний приказ генерала», опубликованном журналом «Звезда» в 
2001 году: «Когда пришло время, он принял последнее в жизни боевое решение, и никто не 
посмел встать поперек приказа — завещания «сибиряка»— он возвратился к своим братьям, 
оставшимся на первом его победном рубеже. Они ценой своих жизней привели его к первой 
победе, они вместе не отдали Москву, и он соединился с ними в общем месте упокоения — в 
братской могиле. Вернулся в туманные поля под Москвой и, растворившись в них, навечно 
соединил собою начало и конец Победы».

Награды: медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 4157 (22.07.1944), медаль 
«Золотая Звезда» Героя Советского Союза № 5542 (19.04.1945), 5 орденов Ленина,  орден 
Октябрьской Революции, 5 орденов Красного Знамени, орден Суворова I-й степени, орден 
Суворова II-й степени, орден Кутузова II-й степени, орден Отечественной войны I-й степени, 
орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени, медали. Как генерал армии 
удостоен маршальского знака отличия «Маршальская звезда».

Использованы материалы интернет-сайтов

А.П.Белобородов ушел из жизни 1 сентября 1990 года. 
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Яковлев Дмитрий Пантелеймонович 
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1979 году

 55 лет назад, 9 ноября 1955 года, школа №7 открыла свои двери первым ученикам. Это 
был незабываемый день. С разных сторон появились колонны детей во главе с учителями, 
родителями. Шли со стороны Красной горки, из Гольева и  Чернева, из Павшинской школы 
и школы №2, между садами торопились из школ №3 и 4, большая колонна направлялась 
из школы №1. Учителя и старшеклассники несли наглядные пособия, карты, а кое-кто даже 
стулья. Дети с портфелями шагали за своими наставниками, и замыкали шествие родители. 
Все было, как в сказке!

Начались учебные будни.  Школа оказалась очень переполненной. Особенно трудными 
были первые недели. Вот тут-то мы и поняли, какое для нас счастье работать с таким 
директором, как Д.П.Яковлев.

На всю жизнь запечатлелось у меня в памяти, как Дмитрий Пантелеймонович ежедневно 
раньше всех приходил в школу, стоял у входа, встречал учащихся и учителей. Своим примером 
он добился, что ни учителя, ни ученики никогда не опаздывали на уроки.

Каждый день после занятий он проводил совещания с приглашением завучей, секретаря 
парторганизации, председателя месткома и старшего пионервожатого. Дел в школе-новостройке 
оказалось столько, что можно было упустить главное. А главными являлись на тот момент два 
направления: учебный процесс и работа пионерской и комсомольской организаций, которые 
должны были сплотить педагогический и детский коллективы. Наша школа стала для всех 
родным домом. Хотелось бы пожелать, чтобы она носила имя первого директора, почетного 
гражданина г.Красногорска Дмитрия Пантелеймоновича Яковлева.

А.А.Затветчиц,
ветеран педагогического труда

Для многих поколений красногорцев  седьмая школа неразрывно связана с именем Дмитрия 
Пантелеймоновича Яковлева. Ее даже называли школой Яковлева, потому что он был ее первым 
директором и руководил ею на протяжении 32 лет, потому что именно при нем сложился в 
школе слаженный, дружный, творческий    и новаторский коллектив. Д.П. Яковлев  – учитель 
по призванию и директор школы тоже по призванию. Делу народного образования он отдал 
всю свою жизнь.

Приехал Д.П.Яковлев в Красногорский район в 1946 году. Работал пионервожатым, 
учителем физкультуры, преподавал Конституцию (был когда-то такой предмет) в Петрово-
Дальневской школе. Через год пленум Красногорского горкома ВЛКСМ избрал его вторым 
секретарем ГК ВЛКСМ. Дмитрий Пантелеймонович был хорошим организатором, вожаком 
молодежи и пользовался у нее заслуженным авторитетом. А в декабре 1948 года его избрали 
первым секретарем горкома комсомола. Через два года Дмитрия Пантелеймоновича назначают 
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директором семилетней школы №4. С 1947 года он бессменный депутат районного, а затем и 
городского Советов депутатов трудящихся. 1955 год, десятый послевоенный. В городе  всего 
две средних школы.  И вот у самого въезда в город, на Волоколамском шоссе, построили 
новое, большое, красивое здание  школы, которую намечено укомплектовать  учащимися 
и учителями из семи городских и сельских школ. На сложную и ответственную работу 
директора назначают Дмитрия Пантелеймоновича Яковлева. С тех пор и вплоть до 1987 года 
он бессменный руководитель, созидатель того, что называется емким словом школа. В здании 
ему был знаком каждый уголок: от подвала и до чердака. Здесь им и нами прожиты лучшие, 
наполненные поисками и находками, трудностями и радостями, годы. Здесь к наградам 
военных лет Д.П.Яковлева прибавились награды за труд. Уж кто их  больше всего заслуживал, 
так это, конечно же, наш дорогой  и многоуважаемый Дмитрий Пантелеймонович. 

Выпускной вечер. Аттестат зрелости Нине Зубковой вручает Д.П.Яковлев. 1959 год 

Должность директора школы  не просто ответственная, а архиответственная и хлопотная. 
Педагогический коллектив, учащиеся, родители, вышестоящие инстанции –  все замкнуты 
на директоре. Случись что, первый спрос тоже с него. Сколько совещаний и заседаний в 
день! Плюс комсомольские собрания и пионерские сборы. А всевозможные вечера, фестивали, 
конкурсы, озеленение, пришкольный учебно-опытный участок, спортивные соревнования 
в школе и вне ее – всюду неизменно должен бывать директор, придавая хотя бы одним 
своим присутствием вес любому мероприятию. Но ему надо найти время для подготовки к 
своим урокам, прочитать газеты и педагогическую периодику, чтобы быть в курсе событий 
и профессиональных новинок. Какой же невероятной работоспособностью должен обладать 
человек, чтобы объять необъятное – добиться нормального течения школьной жизни! Дмитрий 
Пантелеймонович в полной мере обладал этим качеством. Школа для него была делом всей 
жизни и самой жизнью. Он работал одержимо, неистово, увлеченно. Все, кто находился рядом 
с ним, заражались его энергией. Под его руководством и рядом с ним девушка из педучилища 
становилась учителем, учитель приобретал опыт и вырастал в завуча, а завучи уходили 
на должности директоров в другие школы. Седьмая считалась кузницей кадров в городе. 
Именно из ее стен вышли директора и завучи А.А.Затветчиц, Н.А.Швындина, Н.Д.Лукьянова, 
В.З.Романенко, Г.С.Воронина, Т.С.Толпекина, Л.А.Синькевич, А.А.Пройдаков, Л.Н.Варбузова, 
Р.И.Курбатов, В.М.Демин, М.А.Еремина и многие другие. Все они прошли науку управлять у 
Д.П.Яковлева. В школе №7 учились его дети Борис и Галина, старшая внучка Наталья. В 2010 
году закончили гимназию №7 (такой теперь статус школы) его младшие внуки Станислав и 
Елизавета.

5 декабря 1999 года Дмитрия Пантелеймоновича не стало. Ушел из жизни настоящий 
гражданин и  человек с большой буквы. Он был учителем в высоком смысле этого слова: 
умел выслушать, понять, помочь, дать  единственно верный совет. Был прост и доступен для 
общения, подлинно радушный человек.

Р.С.Корсунская, 
ветеран педагогического труда
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Д.П.Яковлев родился 11 февраля 1919 года в г.Краматорске Донецкой области в 
крестьянской семье. Как сказал поэт, времена не выбирают, в них живут и умирают. Дмитрий 
Пантелеймонович жил, работал и завершил свой жизненный путь в советскую эпоху, которую 
сегодня не ругает только ленивый. Но   можно быть честным, порядочным человеком,  верным 
сыном своего Отечества  независимо от государственного строя и партийной принадлежности, 
что убедительно продемонстрировал личным примером Д.П.Яковлев. 

Он заочно закончил  факультет истории Московского областного  педагогического 
института им. Крупской. С 19 лет работал пионервожатым, учителем начальной школы, 
русского языка и даже физкультуры. Листаешь его трудовую книжку и представляешь 
человека, который с трудом, наверное, выкраивал время для учебы, так как выполнял еще и  
огромную общественную работу в горкоме комсомола и горкоме партии, был депутатом.

Есть не громогласные, не тщеславные, не бьющие на внешний эффект, но очень цельные, 
глубокие и значительные по масштабу личности. С моей точки зрения, Д.П.Яковлев полностью 
подходит под это определение. Если бы судьба не посылала миру таких людей, «заглохла б 
нива жизни». Хотелось бы, чтобы современные руководители внимательнее присмотрелись к 
таким личностям и поучились у них скромности, уважительному отношению к людям. Дмитрий 
Пантелеймонович как  опытный командир корабля знал, где команда может дать сбой. Он 
вел себя очень дипломатично: никогда прилюдно никого не распекал, тем более не допускал 
подобного на педсоветах, не кричал на педагогов, не унижал, не делал их зависимыми от 
своего настроения, но и во всеуслышание не расхваливал, знал значение оценочного слова 
руководителя. Если надо поговорить о чем-то неприятном, делал это наедине в своем кабинете. 

Только один раз за нашу многолетнюю совместную работу он отступил от своего правила 
и позволил себе отчитать меня в присутствии учеников. А дело было так. В школе я, учитель 
русского языка и литературы, руководила театром «Силуэт». После репетиции молодежь 
расслабилась и решила потанцевать под магнитофон. Я их не останавливала, так как понимала, 
что ребята устали. Вдруг  появился директор и в резкой форме приказал прекратить танцы, 
указав на то, что актовый зал находится над столовой и прыгать здесь нельзя. Потом Дмитрий 
Пантелеймонович извинился передо мной и снял напряжение, возникшее между нами.

Внешне всегда подтянутый, хорошо одетый, вежливый, спокойный, он и нас, учительниц, 
невольно подталкивал следить за собой, приходить на работу красиво  причесанными, модно 
одетыми, как бы это трудно ни было.

Мы у него учились жизни, постигали тайны профессии.  Запомнился такой случай. Я  уже 
имела звание учителя-методиста, к которому могут ходить на уроки без какого-либо согласования 
педагоги из других школ, районов и даже области. Тем не менее разволновалась, когда однажды 
на урок в 10 классе ко мне привели из Московского института усовершенствования учителей 
группу заведующих методкабинетами и городскими отделами народного образования из разных 
районов РСФСР в количестве 30 человек. Учащихся было тоже 30. По совету коллег я перед 
уроком проглотила таблетку тазепама. Лекарство подействовало не так, как я ожидала: меня 
стала одолевать зевота. Урок начала вяло, только к середине сдвоенного урока пришла в себя 
и в своей обычной манере, то есть стимулируя ребят к демонстрации знаний,  к интересной 
форме изложения материала,  завершила занятия. 

После обсуждения последовал вывод: это был урок, на котором ученики показали 
фейерверк знаний, широту мышления, умение отстаивать свое мнение. В мой адрес похвала 
не прозвучала. Я думала, что Дмитрий Пантелеймонович  скажет мне что-то осуждающее, а 
он заметил, что с выводом присутствующих  согласен, что это и есть самая высокая оценка. 

Я запомнила навсегда: дети – это главное, ради кого стоит  работать в школе. Однажды 
я  упрекнула директора в том, что он не любит ходить на уроки, ко мне, в частности, что я 
даже не знаю, кого из писателей он любит. Без запинки последовал ответ: «Люблю Некрасова 
и Салтыкова-Щедрина». Я удивилась и подумала: «народник».  Но побывав с классом летом 
в Карабихе, где у поэта был родовой дом, те места, где он вырос, о которых писал, я иначе 
взглянула  на Некрасова и его творчество. Так Дмитрий Пантелеймонович мне, учителю 
литературы, преподал своеобразный урок.

Не навязывая, не заставляя делать что-то особенное, он утверждал в школе правильные 
нормы поведения, взаимоотношений. Он говорил хорошим литературным языком, не любил 
сквернословия, не курил. Поощрял дискуссионные клубы (мою «Зеленую лампу» по литературе, 
клуб путешественников «Персей» по географии, по местам боевой славы, литературным 
местам). Экзаменационные выпускные сочинения  проверял лично, утром мы находили его 
замечания на листках, особенно по медальным работам. Ставил вопросы: стоит ли сочинение 
посылать дальше, точное ли количество ошибок мы указываем, правильно ли оцениваем. Он 
знал все.

Очень поддерживал наш литературный театр «Силуэт». Прокат костюмов  оплачивала 
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школа, мастерили декорации,  закупали софиты, микрофоны, экран, делали диапозитивы – 
все с его помощью. В этом  у директора был незаменимый помощник – незабвенный Владимир 
Васильевич Владыкин, такой же скромный и близкий нам всем человек, заместитель директора 
по воспитательной работе.

Репетиции допоздна, а у него в кабинете еще горит свет. Он не уходил, пока в школе кто-
то находился. Смотрел все наши спектакли, умел выразить свою благодарность за творческий 
труд, кстати,  бесплатный.

Я никогда не видела наград Дмитрия Пантелеймоновича. Он призывался в Красную Армию 
в 1939 году. И вот сейчас листаю его солдатскую книжку, которую мне дала посмотреть его 
дочь Галина: служил в третьем полку мотострелковой дивизии НКВД (охрана – стрелок). Имеет 
медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За отвагу», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». В 1985 году получил орден Отечественной войны ІІ  степени, в 1986-ом – орден 
Дружбы народов. Награжден значком министерства просвещения РСФСР «Отличник народного 
просвещения» и «Отличник народного просвещения СССР». Присвоено звание «Почетный 
гражданин г.Красногорска» в 1979 году. Пропагандист, наставник молодежи. Д.П.Яковлев 
был одним из тех, кто создавал Красногорскую районную ветеранскую организацию. Его 
фотографию с наградами мы увидели много лет спустя при  грустных обстоятельствах. 

Он принадлежал к тому поколению, которое верой и правдой служило людям, а значит, 
Родине. Сейчас задаются вопросом, кто он, герой нашего времени? Растерялись мои 
современники, не знают, что ответить, так как по телевидению, на радио  идут передачи 
не о таких людях, как Д.П.Яковлев, а о материально благополучных, их и воспринимают за 
образцы для подражания. Конечно, изменилось время, но нравственными  ориентирами на 
все времена должны оставаться добропорядочность, скромность, сердечность, беззаветная 
преданность работе. 

Говорят, чтобы быть счастливым, надо правильно выбрать профессию и создать семью. 
У Д.П.Яковлева сочеталось то и другое. Мария Сидоровна была его верной подругой, опорой, 
помощницей. Они воспитали сына и дочь, дали им высшее образование. Помогали растить 
внуков. Герой ушедшего в историю века, Дмитрий Пантелеймонович Яковлев любил школу 
так, как мне больше не приходилось видеть. 

Н.С.Куркова,
ветеран педагогического труда,

заслуженный работник образования Московской области

Д.П.Яковлев ушел из жизни 5 декабря 1999 года.
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Грачёв Анатолий Иванович
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1980 году

Моя биография типичный для той эпохи пример превращения обычного деревенского маль-
чишки в рабочего человека. Родился 22 октября 1929 года в деревне Подсухино Шаховского 
района Московской области, вдали от промышленных предприятий, где техникой считались 
мотыга, плуг да примитивный трактор. Отец Иван Максимович Грачёв, мать Устинья Ивановна, 
простые сельские жители, большие труженики. Мы брали с родителей пример и во всем им 
помогали, не чураясь никакой работы. Воспитанная с малолетства любовь к труду всегда по-
могала мне в жизни.

До войны учился в школе, успел окончить четыре класса. Потом грянула война. В Шахов-
ском районе немецкие войска появились уже к осени. Ведь это было знаменитое Волоколам-
ское направление, одно из тех, по которым захватчики устремились к Москве. И мы попали в 
оккупацию.

После изгнания немцев в деревню приехали представители набирать ребят в ремесленное 
училище города Рошаль Московской области. Промышленность нуждалась в рабочих руках. 
Выходцев из крестьян брали охотно, так как они отличались старательностью. Мне исполни-
лось всего 12 лет, когда пришлось уехать из отчего дома. В училище учился в течение двух 
лет. Потом меня направили на завод №242 в Лыткарино Московской области. Здесь моя тру-
довая биография началась с профессии слесаря-инструментальщика.

На заводе №242 работал по специальности с 1944 по 1947 год, до того дня, как пред-
приятие расформировали. Нас направили кого куда, учитывая пожелания. Так я оказался в 
послевоенном Красногорске на Павшинском механическом заводе. Два года отработал фрезе-
ровщиком. А в 1949 году был призван на службу в ряды Советской Армии. Тогда срок службы 
равнялся трем с половиной годам. Отслужив, как положено, вернулся на завод в 1952 году. 
Был зачислен фрезеровщиком в цех запчастей.

Здесь встретил свою будущую жену Зинаиду Александровну, на которой в 1953 году же-
нился. Она тоже работала в цехе на фрезерном станке, как и я, можно сказать, никогда не 
расставались, вместе и дома, и на работе. Мы воспитали двоих детей: дочь и сына, а они нам 
подарили двух внучек и трех правнуков.

В 1957 году переведён в механосборочный цех фрезеровщиком, через два года мне при-
своили высший, шестой, разряд. На одном предприятии проработал до 1989 года - до ухода 
на заслуженный отдых. В моей трудовой книжке всего несколько записей: две о месте работы 
и одна о службе в армии. Также есть сведения о повышении квалификации. Но в основном 
большую часть занимают сведения о наградах и поощрениях.

Люди, честно зарабатывающие свой хлеб, пользовались почетом и уважением. В бригаде, 
на участке, да и во всем коллективе цеха царили отношения товарищества и взаимопомощи. 
Моя бригада работала на один наряд. Все трудились добросовестно, а зарплата распределя-
лась по уровню квалификации и по вкладу в общее дело.

В 1966 году завод переименовали в Красногорский завод цементного машиностроения. 
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Труд был делом чести. Я, простой рабочий, в 1971 году 
награждён орденом Трудового Красного Знамени, в 
1976-м - орденом Ленина, имею медаль «Ветеран тру-
да». Мне вручали знаки ударника по итогам несколь-
ких пятилеток, награждался значком «Отличник социа-
листического соревнования РСФСР». Очень дорого мне 
звание «Почётный гражданин города Красногорска».

Всегда занимался общественной работой. Был чле-
ном бюро парткома завода, председателем жилищной 
комиссии.

Не порываю связи со своей родной деревней Подсу-
хино. Всё это время летом живу там, выращиваю овощи 
для своей большой семьи. Я заболел бы со скуки, если 
бы мои дети заставили меня ничего не делать. «Празд-
ность - мать пороков, труд человека кормит, а лень 
портит», - внушали нам наши родители. По этому за-
вету я прожил свою жизнь.

А.И.Грачев, 
почетный гражданин

С товарищами по цеху. А.И.Грачев справа.
1970-е годы 
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Боков Виктор Васильевич
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1980 году

Виктор Васильевич Боков родился 1 мая 1907 года в Москве. Но вся его трудовая биография 
связана с Красногорском и Красногорским механическим заводом. Город и завод – его любовь 
и главная забота всей жизни. Виктора Васильевича знал весь Красногорск.  И он знал всех. 
На заводе, наверное, не было человека, которого бы он не называл по имени-отчеству, разве 
что новичков. Необычная внешность, добрая, располагающая улыбка на лице, негромкий 
приятный голос, внимательный взгляд. Он мог любого остановить на улице и заговорить. Если 
встречал даже мало знакомого человека, никогда не проходил мимо, чтобы не поздороваться 
и не поинтересоваться, как жизнь, как дела. Его имя известно не одному поколению заводчан 
и красногорцев.

В.В.Боков пришел на завод №19  в 1926 году, когда ему было почти 19, уже имея за 
плечами  трудовой стаж. Он был принят на должность слесаря. После службы в РККА с 1929 по 
1932 год (он  охранял советско-финскую границу) снова на заводе  №19 мастером цеха №15. 
Кем только потом ему ни приходилось работать: начальником школы ФЗУ, директором РУ №4, 
бригадиром, снова мастером, начальником цеха, начальником БТЗ завода… 

Всегда и везде он был человеком дела, чутким ко всякой несправедливости, чужой боли. 
Да и не было для него ничего чужого. Несмотря на высокие должности, он всегда был рад 
вместе со всеми выйти на субботник или воскресник, не чурался взять в руки грабли или 
лопату, посадить дерево или починить скамейку. Детский городок, до сих пор радующий 
наших малышей, его задумка, воплощению которой он отдал много сил и нервов. А сколько 
сил он вложил в ПТУ! Вот как отзываются о нем бывшие воспитанники в своих воспоминаниях:

«Многих мы в тот день вспомнили. Особенно любили мы первого директора училища 
В.В.Бокова. Он остался для нас образцом воспитателя и руководителя, который никогда не 
обходил стороной проблемы каждого учащегося. Он создал продуманную систему подбора 
кадров мастеров производственного обучения, преподавателей технических и гуманитарных 
предметов. Благодаря ему в конце 60-х годов был капитально оборудован детский городок, 
где летом работал пионерский лагерь.  Этот райский уголок до сих пор является любимым 
местом отдыха, сюда мы, ветераны, приходим теперь уже с внучатами».

Свой трудовой путь Виктор Васильевич заканчивал в стенах ГПТУ. Теперь уже на более 
скромных должностях, но главное для него – любимое детище, которому отдан не один десяток 
лет. 

О начале трудового пути молодого Виктора Бокова есть несколько упоминаний в книге 
«Мастера оптики». После XVII съезда ВКП(б), проходившего в 1926 году в Москве, редакция 
заводской газеты «Зоркое око» под рубрикой «Красная доска» стала помещать портреты 
лучших людей. В числе первых на нее был занесен и профорг механического цеха В.В.Боков. 
Его фамилия также в числе  60 заводчан, кто первым включился в стахановское движение к 
18-й годовщине Октября. Виктора Васильевича за трудовые достижения поощряли денежными 
премиями, фотоаппаратом, патефоном с пластинками. Ведущую роль в жизни завода и в 
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рабочем поселке вместе с партийной организацией играл комсомол. Виктор Боков – в числе 
вожаков заводской комсомольской организации.

В августе 1934 года в только что построенном здании клуба открывается первый в истории 
Красногорска университет культуры. В него на научно-технический факультет записывается 
партийный и комсомольский актив завода, в том числе и В.В.Боков. Пополнять знания и 
повышать квалификацию он стремился всегда. 14 декабря 1940 года диплом об окончании 
Павшинского оптико-механического техникума при особом заводе №69 с квалификацией 
«техник-механик по сборке и монтажу оптико-механических приборов» ему вручил главный 
инженер завода Д.Ф.Скаржинский.

Ранней весной 1942 года завод начал давать фронту оптические приборы. Механический 
цех в то время возглавлял В.В.Боков. Налаживать производство зимой 1942 года было особенно 

трудно. Электроэнергии не хватало, у станков люди работали в телогрейках, от холода 
коченели руки. Завод остро нуждался в металле, вспомогательных материалах и инструменте. 
Но производство не останавливалось ни на минуту. Многие, в том числе и Боков, после смены 
не уходили домой, спали тут же в цехе.

Но предприятие остро нуждалось в квалифицированных кадрах. И Виктора Васильевича 
откомандировывают в ремесленное училище, в котором он директорствует до 1949 года. 
Потом снова завод, механический цех №3.  С 1954 года на протяжении 17 лет он работал 
начальником отдела труда и заработной платы завода. На заслуженный отдых  ушел в 1986 
году. 

В.В.Боков избирался депутатом Красногорского городского Совета депутатов трудящихся 
4 созыва (1953-1955). 

Тяжело было приспособиться его поколению к новому ритму жизни, продиктованному 
перестройкой. Из их души рвался крик – на глазах рушилось то, что они создавали 
десятилетиями, во что вкладывали душу, чему отдавали здоровье.   Виктор Васильевич 
переживал, критиковал власть, боролся за культуру и чистоту в городе до тех пор, пока 
позволяли силы.

В.В.Боков награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» (1946), «В память 800-летия Москвы» (1948), поощрялся почетными грамотами и 
благодарностями.

Л.Г.Постникова, 
директор МКУК «Районный центр «Ветеран»

В.В.Боков ушел из жизни 30 апреля 1996 года.

Ветераны КМЗ В.В.Боков и Д.С.Краснов. 1980-е годы
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Зюзин Григорий Васильевич
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1980 году

Говорят, что о человеке может сказать обстановка, которая его окружает. Обста новка 
однокомнатной квар тиры Григория Васильевича скромная. Но самое ценное в доме хозяина 
– художест венная картина в большой зо лоченой раме, хорошо зна комая нам с детства – 
«Владимир Ильич Ленин за работой».

Портрет дорогого и близ кого советским людям че ловека не случайно хозяин квартиры держит 
на видном месте. По Владимиру Ильичу Ленину сверяет свою жизнь Григорий Васильевич 
Зюзин. Г.В.Зюзин – сын крестья нина. Он родился 11 декабря 1907 года в селе Коповка 
Вадинского района Пензенской области.  С раннего детства учил ся  нелегкому крестьянс кому 
труду. Его отец вернулся с первой мировой войны инвалидом. И уже в 7 лет Григорий Зюзин 
умел боро новать. В десять лет уезжал в ночное пасти лошадей. А к 15 годам косил наравне 
с мужчинами травы, хлеба. Труд был его самым требовательным воспитателем, он помог ему 
выработать в себе такие качества, как упорство, выносливость, чест ность, активность.

После службы в армии, где он стал коммунистом (1931 г.) Г.В.Зюзин отоз вался на клич 
строить в Красногорске завод. До армии несколько лет жил на Кубани,  работал на стройке. 
Овладел столярным и плотницким ремеслом. На Красногорской новостройке его избрали 
бригадиром — в состав бригады входило 70 человек. Кроме основных производственных 
обязан ностей, молодому коммунис ту дали сразу два ответственных поручения: по партийной 
и профсоюзной линии.

Имея некоторый опыт работы с молодежью (на Кубани возглавлял комсомольс кую 
организацию станицы), он проявил себя не только знающим и умелым руково дителем, но 
и активным, убежденным организатором. Дела пошли успешно. Инст руктор Красногорского 
рай кома партии, курировавший стройку, настойчиво стал предлагать ему перейти на работу в 
аппарат райкома. Но Зюзину нравилось тру диться на стройке. Лишь пос ле бесед с секретарем 
парт кома завода, с секретарем райкома Зюзин понял, что дело тут не в личных же ланиях.

Начал он трудиться на партийной работе с середины тридцатых годов и посвятил этому 
нелегкому и ответственному делу три с полови ной десятка лет. Работал он и в аппарате ЦК 
партии. В первый же год Великой Отечественной войны Зюзин поп росил разрешения остаться 
в прифронтовом Красно горске. В сороковые годы проя вились наиболее ярко и са мобытно 
его организаторские способности, кристальная честность, преданность партии и родному 
Отечеству.  Нужно было  проводить оборонные работы на предприятиях Красногорского и 
Истринско го районов, собирать теплые вещи и кое-что из продуктов для фронта, оказывать 
по мощь семьям погибших на фронте. Дел было много...

Многие красногорцы, обращавшиеся в райком за по мощью,  xopoшo помнят его.  Для 
людей он делал все, что было в его силах. Когда Г.В.Зюзину исполнилось  70 лет, коллективы 
организаций, учреждений и отдельные лица тепло и сердечно поздравили его. Хотелось 
бы привести несколько строк из некоторых поздравлений. Вот что написала заместитель 
Председате ля Президиума Верховного Совета РСФСР О.П.Колчина: «Всегда помню Вас не 
только как хорошего, цен ного работника, с которым трудились вместе много лет, не только 
как стойкого, убежденного коммуниста, но и как душевного, надежного товарища, друга, как 
чело века-оптимиста, любящего жизнь, энергичного, веселого».

А вот еще несколько слов из другого поздравления: «Своим чутким и человечес ким 
отношением к товари щам, скромностью и внима тельностью Вы снискали к себе почет и 
уважение. Мно гому, Григорий Васильевич, Вы меня научили и за это Вам большое спасибо.  
Ю.В.Николенко.».

Пятьдесят  лет назад Г.В.Зюзин связал свою жизнь с доброй, умной и красивой девушкой. 
По лина Васильевна приехала, как и многие другие, на стройку в Красногорск. Здесь они 
познакомились и полю били друг друга. Григорий Васильевич, прожив со своей спутницей 
полвека, очень тепло и уважительно отзы вается о своей «нареченной», говорит, что она 
для него настоящая помощница и советчица. Личная жизнь Г.В.Зюзина, как и обществен ная, 
служит молодежи дос тойным примером для подра жания.

Ф. ИВАНОВ
 (Газета «Авангард» от 24 апреля 1984 года)

Г.В.Зюзин ушел из жизни 11 июля 1990 года.

От редакции: К сожалению, портрета или каких-либо фотографий Г.В.Зюзина найти не 
удалось. Те, кто помнит его по совместной работе в горкоме КПСС, отзываются о нем как об 
очень ответственном,  принципиальном и доброжелательном человеке. 
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Курбаков Юрий Петрович
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1990 году

Увидеть первый лучик света и сделать первый вздох  мне было дано по воле родителей 23 
февраля 1929 года в городе Красногорске Московской области  (в те годы  посёлок).

К этому времени мой отец, Пётр Георгиевич Курбаков, работал на заводе точной механики 
№19 (позже  особый завод НКВД СССР № 69 им. Ленина).

Мама, Софья Ивановна, вела домашнее хозяйство и воспитывала двоих сыновей. Под при-
стальным вниманием родителей и достаточном материальном обеспечении наше детство и 
школьные годы проходили в заботах, присущих возрасту, весело и беспечно.

Но 22 июня 1941 года фашистская Германия вероломно напала на нашу Родину – Союз 
Советских Социалистических Республик. С этого дня вся страна вступила в жестокие годы во-
енного времени. К осени 1941 года фашистские войска стали приближаться к Москве. Прави-
тельство принимает решение перебазировать завод на восток страны. В октябре закончилась 
подготовка предприятия для эвакуации, и первые эшелоны с людьми, станками, необходимым 
оборудованием пошли в город Новосибирск. 

  Более четырёх лет наша семья проживала на земле сибирской. Остались в памяти продук-
товые карточки, 400 граммов чёрного хлеба, на 50 процентов состоящего из добавки жмыха, 
страшный холод и надежда на победу.

Говоря сегодня о холоде и голоде, мысленно возвращаюсь к событиям более чем  60-лет-
ней давности. Недостаток продовольствия вынуждает родителей освободить меня от  занятий 
в школе и устроить помощником экспедитора в заводской совхоз. Совхоз от Новосибирска на-
ходился достаточно далеко, в глухой тайге.

Однажды зимой, получив груз на железнодорожной станции и поместив его в сани, кото-
рые везла лошадь, отправился в обратный путь. Вскоре началась пурга, и я потерял направ-
ление пути. А мороз за 30 градусов. Чувствую, замерзаю. Тогда сообразил: суну руки и лицо 
между задних ног лошади и избегу обмораживания.  А умное животное самостоятельно нашло 
путь к совхозу. Этим коротким откровением мне хочется сказать читателю, как трудно было 
детям войны. Родителям, естественно, было ещё тяжелее: работа по 12-14 часов, сложнейшие 
бытовые условия и ожидание вестей с фронта.

Ежедневные сообщения информбюро, наконец, стали приносить обнадёживающие и ра-
достные вести, наши войска наступали по всему фронту.

И вот пришла долгожданная победа. Она далась нашему народу миллионами погибших и 
замученных в фашистских лагерях, огромным количеством вдов, сирот и разрушенных горо-
дов, сожжённых деревень.

Но жизнь продолжалась. После неописуемой радости и восторга, вызванного окончанием 
войны, люди стали думать, как жить дальше, чем и где заниматься. Наша семья решила вер-
нуться на свою  малую родину –  в Красногорск. Отец обратился в Министерство оборонной 
промышленности с просьбой о переводе его как специалиста на завод №393, и в 1947 году 
мы вернулись в Красногорск. По совету отца я подал заявление в отдел кадров завода №393 
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с просьбой о трудоустройстве. В январе 1948 года меня зачислили в опытный цех №14 учени-
ком по специальности сборщика-механика. 

Моим учителем стал Дорофей Антонович Пышный, человек легендарной судьбы. Матро-
сом служил на броненосце «Петропавловск», был ранен в 1904 году, в госпитале в Порт-
Артуре попал в плен, провёл год в японском плену, где находился вместе с будущим писате-
лем А.С.Новиковым-Прибоем. В 1911 году он  пришел в  оптические мастерские Герца в Риге. 
Нашему заводу отдал не один десяток лет. Таких специалистов на предприятии насчитывалось 
всего несколько человек. Его безупречный труд был отмечен орденом Трудового Красного  
Знамени. Кстати, в те годы орденоносцы получали денежное вознаграждение.

После двух лет работы я был призван в армию. Три года и шесть месяцев армейской служ-
бы меня закалили духовно и физически, но гражданская жизнь напоминала о себе ежедневно, 
там ждала меня любимая девушка, которая позже для меня стала другом и верной женой. В 
декабре  1953 года в воинском звании «старшина»  я демобилизовался и вернулся в родной 
цех. 

Началась повседневная трудовая жизнь. Сборщик-механик (с 1960 года слесарь механос-
борочных работ) опытного производства постоянно трудится в тесном контакте с конструкто-
ром и его основной задачей является отработка документации для серийного производства. 
Надо отметить, что вся продукция, выпускаемая коллективом цеха, относилась к закрытой 
тематике.

В 1955-1956 годах конструкторами СКБ-2 был разработан прицел со стабилизацией поля 
зрения в двух плоскостях (Т2С). Разработка прицела велась под руководством  И.Б.Берлина. 
Контроль и сроки изготовления курировал лично директор завода Н.М.Егоров. Вспоминаю, как 
интересно Николай Михайлович нас стимулировал: «Ребята, если сделаете стабилизатор 30 
числа, получите премию (сумму не помню, но условно) в размере 3000 рублей, если 31-го  – 
2500 рублей, а 1-го – это уже никому не нужно. Задача ясна?».

По решению руководства цеха к этой работе были привлечены пять человек:    В.Д.Кузнецов, 
С.Д.Баринов, В.П.Павлов, И.А.Бурдаков и я. Забыв о доме и семьях, сосредоточив свои знания 
и опыт, все включились в выполнение задания. Уложившись в установленные сроки, провели 
цеховые и заводские испытания, отгрузили на Кировский завод  для монтажа прицела в объ-
екте. 

Одна из первых бригад коммунистического труда на КМЗ:  слева направо (сидят) 
С.Д.Борисов, Ю.П.Курбаков, В.П.Павлов, стоят В.Д.Кузнецов, И.А.Бурдаков.1950-1960 годы

Государственные испытания проводились на танкодроме под Ленинградом. Стояли тё-
плые летние дни с белыми ночами. Выехав на позицию в 4 часа утра и подготовив машину к 
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стрельбам, стали ждать членов комиссии. Вскоре появились «ЗИЛы», из которых вышли Ми-
нистр оборонной промышленности Д.Ф.Устинов, главный конструктор бронетанковой техники 
Ж.Я.Котин и человек 10-12 членов комиссии. Испытания прошли успешно, комплекс был при-
нят на вооружение и стоял на боевом дежурстве до 1969 года.

Накануне 40-летия Октября по всей стране на заводах и фабриках  развёрнулось  бригад-
ное движение. У нас в цехе именно те люди, которые работали с изделием Т2С, решили соз-
дать свою бригаду. Бригадиром выбрали меня. 

Шесть человек, внешне очень разные, но все отлично знающие своё дело, которое стало 
для нас не просто привычным ремеслом, но и предметом настоящей гордости.   За 30 лет бри-
гада выступала инициатором многих починов и не просто выступала   с призывами, а работала 
так, что ей не было равных. Труд членов бригады неоднократно отмечался правительственны-
ми наградами.    Уже к 1971 году у нас в общей сложности накопились 32 боевые и трудовые 
награды. Шли годы, через бригаду прошел не один десяток человек, оставивших свой поло-
жительный след, но  первопроходцы – это золотой фонд КМЗ.

Мой трудовой путь на ОАО «Красногорский завод им.С.А.Зверева» продолжается 64-й год. 
Все эти годы работаю в одном цехе, в одной мастерской, четырнадцать начальников  цеха 
руководили мною, десять директоров завода сменилось за это время, сотни тружеников пред-
приятия формировали меня как личность и как специалиста. За это им низкий поклон и благо-
дарность.

За время работы на заводе внёс свой вклад в создание систем управления огнём, приме-
няемых в бронетанковой технике, что обеспечило славу отечественных танков     Т-42, Т-80, 
Т-90, а также обзорно-прицельных систем в тактической авиации и боевых вертолётов. При 
моём участии были освоены в опытном производстве  и переданы   на серийное изготовление 
такие СУОБТТ, как «Шквал», «Зарево», «Модернизация»,  «ТОР», «Совершенствование-88».

На протяжении всей трудовой деятельности участвую в общественной жизни завода, го-
рода, избирался членом парткома завода, членом бюро ГК КПСС, членом профкома завода. 
Возглавлял совет трудового коллектива завода. Руководя спортивно-массовой комиссией за-
вода   и являясь членом президиума  ВС ДСО профсоюзов,     внёс вклад в развитие спорта в 
г.Красногорске.

Мой многолетний труд отмечен государственными наградами: орден Ленина, орден Трудо-
вого Красного Знамени, медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В.И.Ленина», медаль «В память 850-летия Москвы», медаль «Ветеран труда». Лауреат 
премии «Советских профсоюзов им.Лебедева», награждён почётными грамотами обкома про-
фсоюза работников оборонной промышленности, Министерства, ЦК профсоюза, губернатора 
Московской области, муниципального образования Красногорский район.

Награждён знаком отличия губернатора Московской области «За заслуги перед Москов-
ской областью», «Почётный работник промышленности вооружений», приказом начальника 
Главного ракетно-артиллерийского управления Московской области Российской Федерации 
награждён знаком отличия «За заслуги».

За высокие производственные показатели был награждён Всесоюзными знаками  «Победи-
тель социалистического соревнования» 1973, 1974, 1976, 1978 годов,    «Ударник  IX, X, XI, 
XII пятилеток».

Горжусь званиями «Мастер – золотые руки», «Заслуженный ветеран труда завода», «По-
чётный гражданин города Красногорска»,  Герой Социалистического Труда. Имя моё занесено 
в энциклопедию «Лучшие люди России».

Я ни на минуту не усомнился в правильности выбранного жизненного пути. А завод – это моя жизнь.
       

       Ю.П.Курбаков,
 почетный гражданин
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Зайцев Никита Филиппович
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1990 году

«Родился 1 апреля 1905 года в деревне Кубань Комаричского района Брянской области. 
Происхождение – из крестьян. В рядах ВЛКСМ состоял с 1924 по 1932 год. Член КПСС с 
1932 года. В 1941 году окончил Московский педагогический институт имени Карла Либкнехта.  
Избирался членом уездного комитета ВЛКСМ г.Севска, членом райсовета ВЛКСМ г.Комаричи, 
членом райкома ВКП(б) г. Чехова, С 1948 по 1952 год – член Красногорского городского комитета  
ВКП(б), с 1955 года в течение нескольких лет избирался депутатом Красногорского райсовета 
депутатов трудящихся.  Воинское звание – майор, состав – политический, род войск – пехота. 
Награжден орденом Красного Знамени, 18 медалями. Был почетным гражданином города 
Наро-Фоминска, почетным гражданином города Угерский Брод (Чехия). На Красногорском 
механическом заводе работал с 1946 года заместителем директора по гражданской обороне, 
заместителем начальника отдела, мастером. Общественная работа: лектор по военно-
патриотической тематике, наставник молодежи. На пенсии по возрасту находился  с 1 февраля 
1968 года.» (Из личного дела и характеристик Н.Ф.Зайцева).

Вдоль пологой горы у деревни Атепцево Наро-Фо минского района Московской 
области  протянулось идущее из города асфальтированное шоссе, по которому в ту и другую 
сторону проносятся грузовые и легковые автомашины. У самой обочины стоит скромный 
каменный обелиск Славы с прикрепленной к нему мемориальной доской. На мраморе высечено:

«1-2 декабря 1941 года 38 бойцов 1287 СП 110 СД 4 дивизии народного ополчения 
Куйбышевского района гор.Москвы во главе с комиссаром батальона Н.Ф.Зайцевым держали 
стойкую оборону кирпичного завода».

Этот обелиск Славы, поставленный на подступах к подмосковному городу Наро-Фоминску, 
рассказывает о подвиге нашего земляка Никиты Филипповича Зайцева и его боевых друзей в 
первые месяцы Великой Отечественной войны.

Долгое время Н.Ф.Зайцев работал на нашем заводе, а сейчас находится на пенсии и ведет 
большую общественную работу. Со всех концов страны ему пишут однополчане, ветераны 
войны, но, пожалуй, больше всего писем он получает от пионеров и школьников. Ни одно из 
писем никогда не остается без ответа.

Никита Филиппович – частый гость в коллективах трудящихся и в пионерских отрядах, 
где увлекательно и интересно рассказывает о сражениях за Москву, о подвигах своих боевых 
друзей.

У обелиска Славы всегда много живых цветов, и народная тропа сюда не зарастает.
Вот что происходило в здешних местах 1-2 декабря 1941 года…
Прорвавшие на этом направлении нашу оборону немецкие части почти подошли к станции 
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Апрелевка. До Москвы оставалось всего 40 километров… Одна за другой следовали атаки 
фашистов на участке, удобном для  прохода к Киевскому шоссе. К концу дня в батальоне 
оста лось 38 человек. Заняв блиндажи, они поклялись стоять насмерть. Руководил обороной 
комиссар ба тальона Никита Филиппович Зай цев. В последний момент он узнал о том, что 
немцы подходят к ли нии обороны.

Никита Филиппович сидел в блиндаже, когда ему сказали, что приближаются люди в 
белых мас кировочных халатах. Как раз на кануне белые маскировочные ха латы были выданы 
соседнему от делению батальона, и комиссар решил, что это свои.

– Стой, кто идет? – крикнул он.
Но люди в маскировочных хала тах подходили все ближе и ближе, не отвечая на вопрос 

ко миссара. Они были уже совсем близко, когда Зайцев понял, что это немцы. Раздумывать 
было не когда: в наступавших фашистов  одна за другой полетели несколько гранат, а затем 
комиссар крикнул:  

– Батальон! В атаку!
В этот момент он и сам верил, что его батальон цел и не разбит, хотя на самом деле 

оставалось в нем всего тридцать восемь чело век...
Тогда пахло зимой, но еще боль ше гарью и кровью. Снег тоже был в крови – в алых, а 

потом в чер ных пятнах.

Советские воины в бою за город Наро-Фоминск.  1941 год

Рукопашный бой нелеп и страшен. Свою смерть можно раз глядеть в лицо. Но они не раз-
глядывали, они просто шли на нее. Тридцать восемь против двухсот. И у немцев  сдали нервы. 
Они по бежали, оставив на поле боя сорок семь трупов. Ничего не смогли сделать  фашисты с 
горсткой людей, в которых вселилась такая святая ярость, против ко торой бессильна любая 
сила.

Отвага и мужество воинов, в неравном бою отстоявших важней ший рубеж у кирпичного 
завода, высоко отмечены Родиной: Никита Филиппович Зайцев и все 37 бойцов награждены 
орденами и меда лями Советского Союза. 

(Газета КМЗ «Советский патриот», 1971 год)

Н.Ф.Зайцев ушел из жизни 2 декабря 1994 года.
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Зудилин Сергей Григорьевич
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1990 году

Родился 8 июля 1925 года. Уроженец села Петрово-Дальнее Красногорского района Мо-
сковской области.

В 1940 году окончил начальную школу в Петрово-Дальнем и 1 октября 1940 года поступил 
в ремесленное училище № 4 г.Красногорска. А в 1941 году  началась  Великая Отечественная 
война. Мне через несколько дней исполнится 16 лет. Война обрушилась на детей так же, как 
на взрослых, — бомбами, голодом, холодом, разлуками.  Я и мои сверстники должны были 
расстаться с детством. Кто-то  был оторван от школы, а я с августа   по октябрь 1941 года 
работал на заводе № 69 им. В.И.Ленина в г. Красногорске. И не только я, но и многие другие 
красногорские мальчишки и девчонки. Некоторые из них  не дотягивались до станка, им при-
ходилось подставлять ящики. 

Когда фашистские войска подошли вплотную к Москве, меня вместе с другими в октябре 
1941 года направили на строительство оборонительных рубежей на ближних подступах к сто-
лице. В Петрово-Дальнем, Нахабине, Нефедьеве мы строили дзоты, делали лесные завалы, 
чтобы создать трудности для прохождения танков. Стояли сильные холода, в этих условиях мы 
работали до января 1942 года. Я награжден медалью «За оборону Москвы».

В феврале 1942 года вернулся на Красногорский механический завод.
Но снова вернусь к военным годам. В 1942-ом, когда мне исполнилось всего 17 лет, меня 

избрали бригадиром фронтовой комсомольско-молодежной бригады. Все мы старались рабо-
тать так, чтобы помочь нашим войскам одолеть врага. С 1943 по 1948 год — старший мастер 
комсомольско-молодежного участка механического  цеха №3, член комитета комсомола заво-
да.

7 мая 1946 года был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 

За ycпехи в социалистическом соревновании награжден грамотой ЦК ВЛКСМ и ценным  по-
дарком, а  о коллективе моей фронтовой бригады  есть материал в музее трудовой славы КМЗ.

Мы были активными во всем: и в труде, и в спорте, и в организации отдыха. С боль-
шим энтузиазмом, свойственным нашему поколению, принимали  участие в строи-
тельстве плотины на реке Синичке, восстановлении стадиона, благоустройстве горо-
да, его скверов и парка. Я удостоился чести участвовать в первом послевоенном  Всесо-
юзном  параде физкультурников в Москве, который состоялся в 1946 году. Мы про-
ходили под исполнение марша физкультурников на слова поэта Сергея Острового:

Мы в мускулах наших проносим здоровье 
До поздней своей седины,
И самою светлой, сыновней любовью
К вождю дорогому полны.

Родился 8 июля 1925 года. Уроженец села Петрово-Дальнее Красногорского района Мо-



И ловкие, 
И смелые,  
Под солнцем загорелые, 
Выходим на простор. 
Земли родной строители, 
Спортсмены-победители, 
Ребята на подбор.  

Я был счастлив и несказанно горд. В 1948 году по рекомендации ГК ВЛКСМ направлен 
секретарем комитета комсомола отдела главного управления охраны Министерства государ-
ственной безопасности СССР, где работал до 1952 года. С 1952 года снова на КМЗ. Начальник 
участка, начальник цеха №018. За участие в создании и освоении важного изделия космиче-
ской техники удостоен звания лауреата премии Совета Министров СССР.

Неоднократно избирался секретарем партбюро цеха. С 1964 года – пропагандист комсо-
мольского политпросвещения. За пропагандистскую деятельность награжден дипломом с муа-
ровой лентой, занесен в Книги почета района и завода. Избирался членом ГК КПСС и парткома 
завода, депутатом Красногорского городского Совета депутатов трудящихся  двух созывов 
1965-1969 годов.

Все годы моей комсомольской молодости избирался членом комитета комсомола завода. 
Помню, меня назначили  ответственным за участие молодежи  в восстановлении механиче-
ского корпуса, и за эту работу комсомольская организация завода получила благодарствен-
ную телеграмму Министерства обороны СССР. Многое делала комсомольская организация для 
оказания помощи подшефным колхозам. В послевоенные годы принимали участие на обще-
ственных началах в изготовлении на заводе инструмента  и ремонте станков для мастерских  
подшефных хозяйств.

С 1987 года работал контролером отдела 237, регенераторщиком  цеха №041 КМЗ. 
За время работы на КМЗ награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовое отли-

чие»,  знаками «Победитель социалистического соревнования» 1973, 1974, 1976, 1978, 1979 
годов, медалью «Ветеран труда», юбилей ной медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», юбилейными медалями «Двадцать лет Победы», 
«Тридцать лет Победы», «Сорок лет Победы», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Во-
оруженных сил СССР», «В память 850-летия Москвы», «30 лет Советской Армии и Флота». Удо-
стоен знака «Отличник соцсоревнования МОП СССР»,  звания «Заслуженный ветеран труда 
КМЗ»,  ударник IX, X, XI пятилеток. Участник  парада Победы 1990 года, награжден грамо той  
и именными часами.

С 1985 года председатель совета ветеранов  войны и труда КМЗ, член президиума район-
ного совета ветеранов, член Московского областного совета ветеранов.

С . Г . Зудилин
(Из альманаха РСВ «Мы помним», 2001 год)

С.Г.Зудилин ушел из жизни 7 октября 2011 года.
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Трепаков Константин Григорьевич
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1990 году

К.Г.Трепаков родился 13 октября 1920 года в с.Стенькино Рязанской области в семье 
служащего-железнодорожника. У него были  два брата и сестра. Трудовую деятельность начал 
с 15-летнего возраста на железной дороге.

Среднее образование получить не удалось, но Константин Григорьевич окончил 
художественное педагогическое училище. Еще до войны решил продолжить образование 
в этом направлении и в 1939 году поступил на художественное отделение Всесоюзного 
государственного института кинематографии. Отучился два года. Война сломала все планы. 
12 августа 1941 года добровольно вступил в Красную Армию. Был направлен  Ленинградским 
военкоматом в штабной состав. После войны остался в Армии. Закончил Полтавское высшее 
военное командное училище, курсы усовершенствования командного состава зенитной 
артиллерии. В звании подполковника в 1968 году уволен в запас по состоянию здоровья. В 
период армейской службы удостоен орденов Красной Звезды, Отечественной войны II степени 
и 12  медалей.

Далее работал учителем изобразительных искусств в Красногорской школе №7. В 1974 
году назначен директором  Красногорской детской художественной школы, где трудился до 
1992 года. Под его руководством школа становится одной из лучших в области. Ежегодно 
он организовывал выставки детского творчества. Работы детей экспонировались  в Японии 
(12 работ), Голландии (40 работ). Директор К.Г.Трепаков награжден почетной грамотой 
Министерства культуры РСФСР.

К.Г.Трепаков разрабатывал эскизы различных знаков, эмблем, сувениров. Принимал 
участие в создании эскизного проекта мемориала погибшим воинам в районе Митина. 

Константин Григорьевич остался в памяти учащихся школы всех поколений и их родителей, 
коллег по совместной работе как доброжелательный, откровенный, честный и глубоко 
порядочный человек. Он был трудолюбив, энергичен, внимателен к людям, требователен к 
себе.

Ю.И.Мельникова,
 заместитель председателя РСВ

К.Г.Трепаков ушел из жизни  12 июля  1992 года.



Трифонов Владимир Сергеевич
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено    в 1995 году

У поколения людей советского времени, тех, кто родился до Великой Отечественной 
войны, есть одна схожая черта в характере: главное для них – работа. Вот и Владимир 
Сергеевич Трифонов известен как человек неординарного характера, многого достигший в 
жизни. Он председатель совета директоров ЗАО «Бецема», долгое время был председателем 
совета директоров предприятий района. В разные годы  за достижения в труде награждался 
орденами «Партийная доблесть», Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги 
перед Отечеством» V степени, орденом Почета, медалями «За доблестный труд» и «В память 
850-летия Москвы». Большая и насыщенная жизнь!

– Я родлися 23 апреля 1934 года. Мое детство и юность пришлись на героическое для 
нашего народа время – годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. Мы – дети 
войны, гордимся причастностью к тем великим событиям. Наши отцы, матери, деды и  братья 
защитили страну и весь мир от порабощения. Не жалея сил, восстанавливали разрушенное 
хозяйство, строили новые предприятия. Такая самоотдача не могла на меня не повлиять.

Рано остался без родителей: война прошлась по нашей семье, как и по всей России. Помню 
солдат на улицах родного Воскресенска, грохот воинских эшелонов на станции. Хорошо помню 
отца. Умное лицо, родной голос, лейтенантские рубиновые кубари в петлицах. Потом, в 43-м 
году, приедет фронтовой друг и расскажет о геройской гибели отца на переправе через Нарву 
в 1941 году. А в 50-м погибла мама. Но я не стал беспризорником, каких сейчас множество, 
потому что страна и партия по-настоящему заботились о подрастающем поколении.

Помню, когда учился во втором классе (шел 1942 год), работали мы на уборке картофеля, 
свеклы, капусты. И трудились не по 2-3 часа, скидок тогда никаких не делалось, а столько, 
насколько хватало сил. Вознаграждением за этот тяжелый труд был отрез на брюки. То есть, 
несмотря на страшное время, государство думало о нас. В школе ежедневно давали по кусочку 
сахара и 50 граммов хлеба дополнительно. И как-то все помогали друг другу.

Не представляю, как в настоящее время сирота смог бы получить образование, 
обеспечивающее будущее. Мне же удалось окончить машиностроительный техникум и институт 
и в 20 лет стать технологом, затем мастером и начальником цеха на Воскресенском заводе 
«Машиностроитель».

В 1962 году горкомом партии я был направлен на Воскресенский химический комбинат 
им.Куйбышева, где возглавил ремонтную службу. Очень ответственная работа – от нее 
зависело состояние оборудования, внедрение новой техники.

Какие люди работали рядом со мной – настоящие глыбы! Было, у кого учиться и кем 
гордиться. Очень многое я у них взял: умение владеть собой, анализировать ситуацию. С 
благодарностью вспоминаю своих учителей, которые сделали из меня человека.

Особые слова хочу сказать о директоре Воскресенского химического комбината Николае 
Ивановиче Докторове.  Герой Социалистического Труда,  депутат Верховного Совета СССР, 
член КПСС, член бюро обкома партии и просто необыкновенный человек, он своим примером 

У поколения людей советского времени, тех, кто родился до Великой Отечественной 
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и участием воспитал меня как руководителя, научил мыслить масштабно, принимать 
ответственность на себя, думать не только о производственных задачах, но и о людях, с 
которыми работаешь.

Счастливое для меня было время. Почетную грамоту Верховного Совета РСФСР, которой 
меня наградили за пуск первого контактного цеха в кратчайшие сроки, я ценю чуть ли не выше 
всех своих наград. Помню, как стоял на трибуне рядом с Николаем Ивановичем Докторовым и 
Дмитрием Федоровичем Устиновым, тогда кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС, который 
участвовал в торжестве по случаю пуска этого цеха. Непередаваемое ощущение гордости, 
радости, причастности к большому событию. Ведь химическая промышленность тогда была 
одним из важнейших направлений, а Воскресенский химкомбинат выпускал сложнейшие 
удобрения, необходимые для сельского хозяйства.

И еще характерный пример из того времени. В 1967 году по семейным обстоятельствам 
пришлось менять не только работу – я переходил на Красногорский завод «Цеммаш», но и 
место жительства. Н.И.Докторов не хотел, чтобы я уходил. Как обычно поступают в таких 
случаях руководители? Образно говоря, плюют вслед. А Николай Иванович мне сказал: 
«Пиши заявление на материальную помощь. На новом месте деньги пригодятся». И вместо 
одного оклада выписал два. Вот  какая человечность! Такое отношение к людям стало и моим 
принципом на всю жизнь. Но как ни велика роль воспитателей в моем становлении, все же 
хочу сказать, что человек сам себя воспитывает. Нужно самому заботиться о своей судьбе, 
перспективе, постоянно думать о своей роли в обществе, о том, что после тебя останется 
людям.

В 2008 году исполнилось 50 лет моему партийному стажу. Наверное, нынешнему поколению 
такая дата ни о чем не говорит. Тем не менее это полвека верного служения однажды 
избранному пути. И когда после намеренного развала КПСС немалая часть коммунистов сдала, 
уничтожила или просто припрятала свои членские билеты (на всякий случай), я даже мысли не 
допускал выйти из партийных рядов. Те же, кто это сделал, не были коммунистами, они просто 
приспосабливались к жизни, стараясь получить от партии какие-то блага, привилегии, льготы. 
Произошедшие перемены сразу же показали, кто есть кто. Истинные коммунисты остались 
верны партии. Тем дороже для меня полученная мною награда - орден «Партийная доблесть», 
потому что дается он не по принадлежности и стажу, а по убеждению и вере.

Собрание членов «Союзцемент» на заводе «Бецема». 2012 год

Наверное, самым главным делом своей жизни я считаю спасение «Цеммаша». Да, именно 
спасение, по-другому не назовешь. Все помнят годы перестройки, когда наша промышленность 
буквально рухнула. Здесь надо пояснить, что в 1967 году я пришел на «Цеммаш» начальником 



цеха. В 1983 году стал заместителем начальника Союзглавтяжмаша Госснаба СССР. С  1986 по 
1991 годы работал генеральным директором ПО «Стромоборудование».

Но «Цеммашем» всегда интересовался, ведь там работали близкие мне люди. Я тревожился 
за них, если дела на заводе не ладились. Поэтому когда меня пригласили в обком и предложили 
вернуться на «Цеммаш» директором, согласился сразу.

Шел 1991 год. Производство было в упадке. Не то что премии, зарплату не платили. 
Необходимо было или поднимать завод, или пускать все на продажу, чего я допустить не мог. 
Тогда и зародилась идея создания совместного предприятия.

Первым появилось совместное с голландцами предприятие – «Бестром». Партнеры 
выделили необходимые средства, лицензии, оборудование. И новая фирма начала свою 
жизнь. «Бестром» сегодня – это высокотехнологичное предприятие. Здесь производятся самые 
современные упаковочные автоматы. За машинами «Бестрома» едут со всего постсоветского 
пространства, покупают их и европейские страны.

А 23 февраля 1991 года было создано ЗАО «Бецема». Согласно уставу учредителями 
акционерного общества стали трудовой коллектив Красногорского завода цементного 
машиностроения и нидерландская фирма «Бегеманн-СССР».

Не очень горжусь тем, что нашел такой способ – создание совместных предприятий, но это 
была в тех условиях мера вынужденная. Если бы были возможны другие пути, обязательно бы 
ими воспользовался. Государство должно было позаботиться о создании условий, в которых 
была бы возможность работать, и мне тогда не пришлось бы искать зарубежных партнеров.

Наверное, мое возвращение на завод было важно не только для меня. Если бы был назначен 
директор, которому судьба людей была бы безразлична, может, «Бецема» и не стала таким 
предприятием, каким является сейчас. Может, это и не скромно, но, думаю, люди ценят мою 
работу. Уверен, главное здесь не только возможность работать на предприятии, которое стало 
престижным,  и неплохая по здешним меркам зарплата. По-настоящему народ понять, денег 
недостаточно. Важно, что заводчане знают, ко мне можно прийти со своими проблемами.

Завод постоянно заботится о своих сотрудниках. Мы, например, участвовали в 
финансировании жилищного строительства. В результате из ветхого жилья в благоустроенные 
квартиры переселены более 200 семей. Все желающие обеспечиваются льготными путевками 
в санатории, профилактории и детские оздоровительные лагеря. Мне говорят, что заводчане 
свечки ставят за мое здоровье. Это греет. Понимаю, что усилия мои не напрасны.

Когда-то нас называли «чуммаш», а сейчас по цехам «Бецемы» приятно пройти. 
Внедряется новое оборудование, новейшие технологии. Чего стоит, например, наш главный 
механосборочный цех! Там сейчас работают интереснейшие люди. Конечно, горжусь своими 
учениками. Наиболее известны красногорцам Олег Анатольевич Богданов, который сейчас 
возглавляет ЗАО «Бестром», и Владимир Алексеевич Гнездилов, директор и главный 
конструктор завода, на котором создаются современные аттракционы, заведующий кафедрой 
МАИ.

Горжусь своим старшим сыном Сергеем. Вырос большой руководитель, которому мне удалось 
передать принцип: в жизни главное – люди.  Он человек новой формации и, естественно, 
отличается от меня. И мой второй сын Николай, окончивший, как и старший, МВТУ им.Баумана, 
хороший человек и успешный руководитель. Я доволен своей семьей. У меня три внучки. 
Красивые, интересные, умные и, надеюсь, в жизни многое сделают для себя и для людей, 
сумеют совместить свои интересы с интересами общества.

Удалось сохранить энергию, работоспособность. Я любитель русской бани. Первый раз 
пошел с товарищем в баню в 1941 году в ноябре, когда воробьи замерзали на лету, падали 
с проводов. Такой был мороз. И по сей день баня греет мою душу. Ни в коем случае не 
финская, только русская, на дровах. С травяным и деревянным запахом. Не надо слишком 
долго париться, но зато каждую неделю.

И, конечно, бесконечный источник сил и здоровья – русская природа. Люблю ездить за 
грибами и ягодами во Владимирскую область. Даже делаю запасы на зиму.  Люблю реку Оку, 
на высоком берегу которой в селе Протопопово жили мои бабушка и дедушка – родители 
отца. В детстве я часто подолгу жил у них. Помню цветущие протопоповские вишневые сады 
и удивительную природу Мещерского края.

Каждую весну мы ремонтируем и выставляем на заводе много скворечников и с нетерпением 
ждем пернатых гостей. Удивительные птицы – скворцы. В их концертах можно услышать 
и ржание лошадей, и лай собаки, и пение других птиц, например, соловья, зяблика или 
кукушки. Всегда накормят чужого птенца. А как отважно всем миром защищают свои гнезда 
от непрошеных гостей! Улетая осенью в теплые края, за границу, они не вьют там гнезд, не 
выводят птенцов. Нам, людям, можно многому научиться у братьев наших меньших.

В.С.Трифонов,
 почетный гражданин
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Федюнина Галина Засимовна
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1995 году

Родилась 8 февраля 1938 года в деревне Антипино Шатурского района Московской об-
ласти. Отец был лесничий, мать – учительница. В семье росли четверо детей, постоянно не 
хватало денег. Поэтому в раннем возрасте приходилось трудиться. Отец привлекал детей к 
посадке саженцев елочек в лесничестве.

Несмотря на трудности, родители стремились дать нам образование. Я окончила Звени-
городский финансовый техникум в 1958 году и была направлена в Ленинский райфинотдел 
инспектором госдоходов. В 1959 году меня перевели в Красногорский райфинотдел. Здесь я 
прошла все ступени профессионального роста финансового работника: от инспектора госдо-
ходов до заместителя начальника финансового управления и начальника отдела госдоходов. 
В 1965 году без отрыва от работы окончила Всесоюзный финансовый экономический институт.

Позади большой трудовой путь. В общей сложности проработала в  финансовой системе 42 
года, из них 32  в финансовых организациях и 10 лет в налоговой инспекции. Возглавляя от-
ветственные участки, вносила весомый вклад в формирование доходной части бюджета всех 
уровней, что давало возможность осуществлять финансирование социально-культурных ме-
роприятий района и города. Обладая большим профессиональным опытом, за время работы 
подготовила много специалистов, дала им путевку в жизнь. С момента создания налоговой 
инспекции занимала должность начальника отдела по контролю финансово-хозяйственной 
деятельности крупных промышленных предприятий. Планы по контрольно-экономической ра-
боте постоянно выполнялись. По выявленным нарушениям в процессе выездных налоговых 
проверок выносились постановления на изъятие доначисленных платежей с предъявлением 
штрафных санкций.

За достигнутые успехи в выполнении плановых заданий неоднократно награждалась  по-
четными грамотами городского Совета депутатов, горкома КПСС, горкома профсоюза, адми-
нистрации.

Награждалась почетными грамотами министерства финансов РСФСР (1967), министер-
ства финансов СССР (1970). Награждена нагрудным знаком «Отличник  финансовой работы» 
(1987), медалями «Ветеран труда» за долголетний добросовестный труд (1986), «В память 
850-летия Москвы» (1997).

 Присвоено звание «Лучший экономист» (1986). 
Г.З.Федюнина, 

почетный гражданин

Г.З.Федюнина ушла из жизни 24 сентября 2012 года



Ермилов Александр Иванович
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1995 году

Родился 10 апреля 1918 года в д.Павло-Лужецкая Истринского района Московской области. 
Участник Великой Отечественной войны. Трудовую деятельность начал в 1937 году. Стаж 
работы 55 лет. Награжден орденом Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «Знак Почета», семнадцатью медалями. 

Мы привыкли к тому, что, рассказывая о ветеранах, прежде всего говорим об их боевом 
пути, и мне не хотелось бы сегодня отступать от этой традиции, тем более, что рассказать 
есть о чем... Александр Иванович Ермилов дважды уходил на фронт добровольцем. В августе 
1941 года, учась в Московском институте цветных металлов, пришел в военкомат и написал 
заявление. Так он попал в истребительный батальон Октябрьского района Москвы. Но воевать 
пришлось недолго: промышленности, работающей в то время в полную силу на оборону, 
требовались профессионалы и часть солдат, бывших старшекурсников, была эвакуирована 
в Алма-Ату, где студент Ермилов продолжил учебу по специальности «Металлургия цветных 
и благородных металлов». Закончив институт, молодой специалист попал на Березниковский 
магниевый завод, что на Урале, где принимал участие в строительстве и пуске Березниковского 
магниевого завода. А в 1943 году вновь пришел в военкомат и написал второе заявление об 
отправке его на фронт, решив, что не может он, молодой крепкий парень, сидеть в тылу, даже 
если это необходимо.

И пошагал Александр Ермилов нелегкими военными дорогами в составе 16-й бригады первого 
Донского гвардейского танкового корпуса. В июне 1944 года за успешные действия против 
дивизии СС «Мертвая голова» водитель танка гвардии старший сержант Ермилов получил 
свою первую награду – орден Красной Звезды. А потом – полтора месяца в госпитале (получил 
под Бобруйском ранение), но как только немного поправился, вновь фронт, вновь передовая, 
но уже в составе 259 танкового полка прорыва. Освобождал Познань, Лодзь, Варшаву, за 
которую получил медаль. Весну 1945 года Александр Ермилов встречал в Берлине, за взятие 
которого был удостоен второго ордена Красной Звезды и медали «За взятие Берлина».

...Отгремели победные залпы, возвращались воины-победители в родные места. Помянув 
погибших однополчан, оплакав родных, не дождавшихся их с победой, задумывались над своим 
будущим, начинали устраивать новую, мирную жизнь. Бывший солдат Александр Ермилов 
пришел в литейный цех Красногорского механического завода, где впоследствии девять лет 
отработал технологом, затем инженером-металловедом, шесть лет возглавлял 12-й цех.

На заводе до сих пор вспоминают, что при активном участии А.И. Ермилова было создано 
производство пластических материалов и изделий из них, появились лаборатории для 
анализа черных и цветных металлов. Впервые на заводе им же была разработана методика по 
выплавке изделий из магниевых сплавов. Шли годы, разрастался и набирал свою мощь завод, 
возводились новые цеха, расширялась структура производства и, конечно же, требовались 
специалисты, но не завозные, со стороны, а свои, красногорские. Тогда и было принято 
решение начать строительство техникума. Самое непосредственное участие в этом принимал 
Александр Иванович Ермилов.
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На учебу направлялись только лучшие производственники, имеющие положительную 
характеристику, а крепкую дисциплину среди учащихся поддерживал директор техникума 
А.И.Ермилов. Пятнадцать лет своей трудовой деятельности отдал Александр Иванович этому 
учебному заведению, совмещал директорство, преподавание с работой завхоза, снабженца, 
строителя, финансиста... И вновь судьба в лице Министерства оборонной промышленности 
преподносит испытание: на А.И.Ермилова возложена задача по созданию и строительству 
нового учебного комплекса, включающего материально-техническую базу техникума, вечернее 
отделение МВТУ им. Н.Э.Баумана, спорткомплекс, учебный центр отрасли и гостиницу на 270 
мест. Последние два здания, красивые и величественные, изменили  облик города, придали 
ему торжественность и строгость.  За грамотную организацию строительства, успешное 
его завершение А.И.Ермилов был награжден орденом «Знак Почета», а вся его трудовая 
деятельность и участие в Великой Отечественной войне отмечены 16-ю правительственными 
наградами.

А.И.Ермилов со своим детищем - хором ветеранов «Надежда». 1999 год

Более десяти лет красногорцы доверяли А.И.Ермилову быть своим представителем в городском 
совете, избирая депутатом. И все эти годы он  руководил постоянно действующими комиссиями 
по культуре и торговле. Немалo сил и времени отдавал Александр Иванович благоустройству 
города, работая сначала заместителем, а затем первым заместителем председателя исполкома 
горсовета, возглавляя отдел жилищного и промышленного строительства. Именно в это время 
в городе был построен очистной коллектор со станцией перекачки, квартальная котельная в 
районе СГШ, обеспечивающая строительство жилого фонда райцентра. При активном участии 
Александра Ивановича Ермилова был разработан и утвержден ГлавАПУ г.Москвы первый 
перспективный план застройки Красногорска.

...Нередко приходится слышать от людей старшего возраста высказывания о том, что они 
уже наработались на своем веку, пусть теперь молодежь постарается, а мы, мол, посмотрим. 
Александр Иванович не относит себя к сторонним наблюдателям, ведь, как он сам говорит, 
не хлебом единым жив человек. – Ну как можно оставаться в стороне от всего происходящего 
сегодня,  – говорит он, – как не помочь той же молодежи что-то понять, что то  осмыслить, не 
говоря уже о ветеранах, у которых проблем тоже хватает.

Сейчас А.И.Ермилов проводит большую общественную работу в ветеранском движении, 
являясь председателем совета клуба «Ветеран» и членом районного совета ветеранов 
войны и труда. Он частый гость в учебных заведениях района, на родном заводе, помогает 
организовывать поездки на различные выставки, экскурсии, одним словом, живет, стараясь 
постоянно быть нужным и полезным людям. Хватает и домашних забот, особенно, когда 
собираются самые близкие и родные люди: у Александра Ивановича десять внуков и правнуков.

Я спросила у Александра Ивановича, а чего не хватает в жизни нашему поколению?
– Во время войны в людях жила вера, воплотившаяся в простые, как истина, слова «Наше 

дело правое. Победа будет за нами». В победу верили вопреки всему. Вот мне кажется, что 
именно такой веры в силу и достоинство народа и не хватает нынешнему поколению россиян.

Л.В. НОВИКОВА
(Газета «Красногорские вести», 18 декабря 1996 года)

А.И.Ермилов ушел из жизни 21 декабря 2005 года.



Алферов Андрей Алексеевич
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1995 году

А.А.Алферов родился 18 августа 1915 года  под Ясной Поляной в деревне Горшково Тульской 
области в трудовой семье. У него были три брата и одна сестра. Старший брат впоследствии 
стал директором крупного московского завода (умер до войны), другой был моряком, третий 
служил в милиции. Сестра работала на заводе в цехе твердых сплавов. Все четверо участники 
Великой Отечественной войны. Сестра была зенитчицей под Москвой, братья воевали на 
разных фронтах.

Андрей Алексеевич с раннего детства был влюблен в природу, мечтал прекрасные 
яснополянские места запечатлеть навсегда, но... ни красок, ни кистей, ни холста. И он писал 
кусочком уголька, где попало и на чем попало, за что ему часто «влетало» от взрослых. 
Музыка тоже была его страстью. Он рано научился на гармошке, балалайке, гитаре, домре, 
балалайке - приме и совсем юным пользовался как музыкант большим спросом. Его приглашали 
на свадьбы, на танцы. Потом в семье организовали небольшой струнный оркестр.

Но живопись не отпускала. Его талант заметил известный художник П.П.Соколов-Скаля и 
попросил отца Андрюши отпустить одаренного мальчика в Москву на два-три года  к нему в 
мастерскую на обучение. Но отец и мать наотрез отказались – не хотели терять рабочие руки. 
В семье семь человек детей, Андрей – старший, значит, будущий хозяин. И мальчик остался 
учиться в школе. Пахал, сеял, косил, выучился на тракториста, работал в колхозе. Потом как 
грамотного его перевели в бухгалтерию. После седьмого класса хотел ехать в город учиться 
живописи.  Опять не вышло – колхозу тоже нужны были рабочие руки. Когда ему исполнилось 
14 лет, отец и старший брат забрали Андрея в Москву.  Он закончил курсы парикмахеров и 
устроился по специальности. 

В 1939 году поступил в зенитно-артиллерийскую школу. Война застала Андрея Алексеевича 
под Минском. Попал в окружение. Из окружения выходили целый месяц через леса, болота. 
Двигались ночами, спали днем в зарослях.  В праздник Великого Октября 1941 года вместе с 
другими бойцами прошел по Красной площади, и прямо с парада – на передовую. Попал на 
Западный фронт, служил в артиллерии, защищал Москву, принимал участие в Курской битве. 
Войну закончил под Кенигсбергом. Дважды был ранен,  четырежды контужен. В одном из боев 
от верной смерти его спас альбом с рисунками и набросками, который всегда носил при себе и 
который ослабил осколочное ранение. Имеет много наград, из них два ордена Отечественной 
войны, орден Красной Звезды, 15 медалей за боевые заслуги и доблестный труд.

После войны Андрей Алексеевич не расстался с армией. Окончил военно-политическое 
училище, служил в Московском отдельном военном автомобильном батальоне. Когда он 
устал от военной службы – от  блиндажей, казарм, бараков, отдыхать и заниматься любимой 
живописью все равно не пришлось. В послевоенной московской милиции служили в основном 
женщины. На смену им пришли демобилизованные фронтовики. Среди них А.А.Алферов. 
Он окончил Кишиневское юридическое училище и его назначили старшим следователем в 
Краснопресненском районе Москвы. Война, военная служба и нелегкая работа в милиции 
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подорвали его здоровье. В 1961 году, отдав службе в милиции 13 лет, пришлось уйти из 
органов. Вот тогда-то вплотную занялся Андрей Алексеевич своим любимым делом – стал  
художником.  Переехав в Архангельское, заочно окончил университет искусств, факультет 
ИЗО – повышенный курс. В музее-усадьбе «Архангельское» Андрей Алексеевич проработал 
более десяти лет. 

Картина А.А.Алферова «Над Москвой-рекой».

За 25 лет творческой деятельности организовал не менее 60 выставок и множество картин 
подарил разным организациям, музеям, училищам, знакомым. В школе Архангельского первая 
выставка пейзажей Ясной Поляны, к сожалению, при смене директоров школы бесследно 
исчезла. И все же он снова подарил школе 140 картин, надеясь, что с ними ничего плохого не 
случится.

Андрея Алексеевича уже нет в живых. Управление культуры Красногорского района помогло 
обустроить его могилу и обеспечивает уход за ней. Низкий поклон и вечная благодарность за 
добрые дела! А школе спасибо за память и заботу о его картинах, за выступления учащихся у 
его выставки с чтением моих стихов на темы этих пейзажей.

О.Е.Алферова,
жена А.А.Алферова, поэтесса

А.А.Алферов ушел из жизни 14 ноября 1999 года.
 



Лапшин Василий Яковлевич
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1995 году

Родился 8 октября 1935 года в  селе Старое Березово Сасовского района Рязанской области. 
В 1941 году отец ушел на фронт, а мы переехали в поселок Батьки этого же района. Мать 
работала в совхозе. В 1943 году я  пошел в школу. Окончил 4 класса начальной школы и 
пошел в семилетку, которая находилась в соседнем селе за три километра. Окончил 7 классов 
и поступил в десятилетку в городе Сасово. Окончил ее в 1954 году.

Так как отец пришел с фронта инвалидом (без руки), я вынужден был помогать родителям. 
С 1949 года во время летних каникул работал в совхозе. В 14 лет  уже косил с отцом, потом 
он научил меня крыть дранкой крыши скотных дворов. Конными граблями собирали колоски 
после уборки. И так до 1954 года. После 10 класса я приехал поступать в ветеринарную 
академию, но не прошел по конкурсу. В с.Ангелове жили наши родственники. Они пригласили 
меня к себе, а затем привели в отдел кадров КМЗ. Было трудное время, на работу брали только 
в автоматный цех и то по протекции. Пришел в цех к начальнику Константину Акимовичу  
Багмету. Он спросил, откуда я. Сказал, что из деревни. Он с одобрением заметил: «Значит, 
будешь работать». Так с 29 октября 1954 года я связал свою судьбу с КМЗ, с цехом №5.

В 1959 году женился на девушке из нашего цеха. И с тех пор идем рядом по жизни рука 
об руку и отдали цеху и заводу вдвоем 91 год жизни. До 1967 года мы жили в деревне, на 
работу ходили пешком, а это восемь километров в один конец. В 1967 году нам дали комнату 
на Брусчатом поселке, а в 1968 – квартиру. Вырастили двух дочерей и растим четырех внуков.

В 1962 году меня приняли в члены КПСС. С тех пор стал активно участвовать в 
общественной жизни завода. Много лет подряд избирался членом партбюро цеха и членом 
бюро парткома завода. Много лет возглавлял группу народного контроля цеха, был членом 
комитета народного контроля завода. Избирался членом горкома партии. Несколько лет был 
председателем товарищеского суда цеха. По поручению  бюро парткома возглавлял заводской 
совет по профилактике правонарушений. Под моим руководством была создана комплексная 
сквозная бригада, работающая на один наряд, которая стала инициатором многих починов. 
О ней не раз писали в заводской газете, районной и областной. Был делегатом XXVII съезда 
партии от красногорской парторганизации. Все поручения я старался выполнять честно и 
добросовестно, за что не раз награждался грамотами,  вымпелами и наградами.

Первую правительственную награду – медаль «За трудовое отличие» –   я получил в 1966 
году. Затем были орден Трудового Красного Знамени, орден Октябрьской Революции, нагрудные 
знаки «Ударник пятилетки» (всего четыре), «Победитель социалистического соревнования». 
Мне были присвоены звания «Заслуженный ветеран КМЗ», «Заслуженный машиностроитель 
РФ», являюсь лауреатом премии советских профсоюзов им.Лебедева. Награжден медалью «В 
память 850-летия Москвы». Венцом всей моей трудовой и общественной деятельности явилось 
присвоение мне в 1995 году самой дорогой для меня награды — высокого звания «Почетный 
гражданин города Красногорска». 

В.Я.Лапшин.
(Из альманаха  РСВ «Мы помним», 2001 год)

В.Я.Лапшин ушел из жизни 23 августа 2011 года.
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Коркин Александр Алексеевич
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1995 году

Александр Алексеевич Коркин – выходец из простой крестьянской се мьи. Родился 28 ав-
густа  1934 года  в деревне Щелкачево Калининской (сейчас Тверской) области. Мать, Анна 
Николаевна, работала на ферме дояркой. А отца Але ксандр совсем не помнил. По оговору 
кого-то из односельчан в 1937 году он был арестован и вскоре расстрелян, правда, впослед-
ствии реабилитиро ван. Но кому от этого стало легче? Пятно с родственников было смыто, но 
многодетную семью, Саша шестой ребенок, пришлось матери одной та щить на своих плечах. 

Ребятишки подрастали и по мере сил старались по могать по хозяйству. Летом меньшой пас 
гусей, потом стал работать с ло шадьми, возить на ток зерно и делать то, что поручали. Рано 
познал маль чик, что такое крестьянский труд и каково вырастить хлебушек, который ценился 
в семье превыше всего. Даже крошке не давали пропасть, смета ли на ладонь и клали в рот.

Тяжело жилось вдове с детьми, но радость, праздничное настроение посещали и их скром-
ную обитель. Правду говорят, надежда умирает послед ней – мечтала Анна Николаевна, что под-
растут ребятишки и вздохнет она, наконец, посвободнее. Но все рухнуло, когда их деревню 
оккупировали немцы. Фашисты жгли дома, а население угоняли в Германию. Коркины со своими 
односельчанами дошли до Смоленской области, там их остановили, и многим удалось вернуться 
назад в свою деревню. 

Во время войны маль чик пошел в школу. Учился хорошо, получал похвальные грамоты. В 
1952 году закончил Берновскую среднюю школу. В ней в настоящее время располо жен крае-
ведческий музей. Эти места связаны с именем А.С.Пушкина. По эт любил посещать местные села 
Берново и Малинники, которые в настоя щее время входят в золотое кольцо России.

До призыва в армию Коркин успел поработать заведующим сельпо в Бернове, затем полгода в 
должности начальника ДЭУ в Вьсоковском рай оне. В армии отслужил, как и все призывники, поло-
женные три года. Демо билизовавшись, принял решение поступать в Тимирязевскую сельскохозяй-
ственную академию в Москве – крестьянские корни дали о себе знать. В 1962 году получает 
диплом. 

За год до того Александр женился по большой любви на скромной и красивой девушке по 
имени Жанна. С ней он счастливо прожил всю свою жизнь. Вместе они вырастили двоих детей 
и обзавелись внуками.

Молодой дипломированный специалист получил направление в совхоз Курсаково Истрин-
ского района Московской области на должность главно го зоотехника. Там и родились дочь 
Елена и сын Алексей. Пять лет прора ботал он здесь. К знаниям добавился опыт, пришло ува-
жение людей. По том пошел на повышение. Его перевели в Истринское сельхозуправление, и 
Коркины переехали в Дедовск по месту новой работы главы семейства. Через год он перешел 
главным зоотехником в колхоз «Ленинский луч», а вскоре его назначают на другую руководящую 
должность – заместителя председателя.

На этой должности тоже задержался недолго, через пять месяцев его ут верждают директором со-
вхоза «Ильинское-Усово», где он проработал до последних дней своей жизни –  до 3 августа 2007 



года.Человек спокойный и уравновешенный по характеру, Александр Алек сеевич никогда не повышал 
голоса, не унижал людей. На подчиненных он воздействовал убеждением, железной логикой. Коркин 
принадлежал к той когорте руководителей советской эпохи, для которых работа на первом месте. Про-
хладцы, безделия не позволял себе никогда и в этом служил при мером для коллектива. А.А.Коркин был 
настоящим хозяйственником. При нем совхоз поднялся на новый уровень. Александра Алексеевича 
будут помнить за то, что при быль при нем шла на развитие производства, строительство, улучше-
ние жилищных условий и быта сельчан. Вырос целый новый поселок Ильинское-Усово, состоящий из 
многоэтажных домов, построен новый гараж для на лаживания качественного ремонта и содержания 
сельхозтехники и машин.

Визит в Болгарию по обмену опытом. Слева-направо:
В.Б.Гущина, А.А.Коркин, руководитель  делегации (фамилия
неизвестна), Т.И.Королева, Г.И.Крапивникова. 1970-е годы

Коркин и его помощники искали новые возможности для расширения  производства. Ими 
принимаются смелые решения. Создается собственный строительный цех, благодаря чему 
удается воплотить в жизнь с наимень шими затратами новационные для совхоза проекты. Один 
из них – молочный завод.  Красногорцы помнят мягкие пакеты с молоком из Ильинского-Усова. 
Другой – винный завод по переработке ягод и фруктов. Произошли перемены и в деревнях, 
входящих в состав совхоза. В Козино построена новая ферма, жилые дома, детский сад. Ферма 
– это по сути солидный животноводческий комплекс: 8 скотных дворов, навозо- и зернохрани-
лища. Жилые дома – это 12 коттеджей усадебного типа и три двухэтажных дома.

Появилась новая ферма и в поселке Ильинское. А в новом поселке под названием Ильинское-Усово 
при Коркине построены средняя школа, детский  сад,   ДК «Юность».

Подмосковное хозяйство «Ильинское-Усово» хорошо известно москвичам и  жителям Подмосковья, 
в том числе Красногорска, своей сладкой ягодой земляникой, в изобилии вызревавшей в июне-июле. 
Для сбора урожая на колхозные поля прибывали десятки людей. Собирая ягоду для совхоза, в оплату 
за труд получали сладкую продукцию и для себя. Каждый увозил в бидонах, ящиках свой заработок.

Но задумывался ли кто-нибудь из них о том, сколько существовало это хозяйство? Еще во времена 
Ивана Грозного Ильинская усадьба являлась центром дворцовой вотчины. Затем она переходила из рук 
в руки. В 1864 г. имение покупает у вдовы Голицыной император Александр II в дар своей супруге Ма-
рии Александровне. В этом же году в Ильинское было прислано 4 тысячи штук земляничной рассады из 
садового заведения Вагнера в Риге, 20 сортов виноградных лоз и множество различных кустарников. В 
следующем году Мария Александровна решила устроить здесь фермерское хозяйство. Коровы и быки 
привозились из-за границы: Швеции, Голландии, был скот и отечественной холмогорской породы.

Началом истории совхоза «Ильинское-Усово» называют 1924 или 1928 год. Но правильнее исчис-
лять его историю с 1918 года. Именно с этой поры хозяйство начало развиваться, то приходя в упадок, 
то поднимаясь. Постепенно оно набирало силу. Затем превратилось в крупное многоцеховое предпри-
ятие, охватывающее более 10 населенных пунктов. Совхоз распо ложен в южной части Красногорского 
района, в 30 километрах от Москвы и 10 километрах от станции Павшино. В довоенные годы он стал 
участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Более 30 лет возглавлял совхоз потомственный крестьянин Александр Алексеевич Коркин. 
При нем хозяйство переживает расцвет. В конце 70-х за высокие производственные показате-
ли работники совхоза удостаива ются высоких правительственных наград. Им вручаются орден 
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Ленина, ор ден Октябрьской Революции, 8 человекам – орден Трудового Красного Знамени, 6 
– орден «Знак Почета», 2 – орден Трудовой славы 3-й степени. Коллектив неоднократно вы-
ходил победителем соревнования в районе, об ласти и по министерству сельского хозяйства.

«Ильинское-Усово» специализировалось на производстве молока и зем ляники, что обу-
словлено близостью к большому мегаполису, население ко торого являлось основным потре-
бителем сельскохозяйственной продукции. Такая ориентация сказалась на структуре посев-
ных площадей. Более поло вины пахотных угодий занимали кормовые культуры: многолетние 
травы, корнеплоды, кукуруза, долголетние культурные пастбища. В хозяйстве имелось 172 га 
орошаемых земель. С каждым годом повы шался уровень технической оснащенности, увеличи-
вался парк тракторов, экскаваторов, автомашин различных марок и назначения. Если в пер-
вые годы существования совхоза на десять работников приходилась одна ло шадь, то к 2000 
году этот показатель составлял 24,7 лошадиных сил. Средне месячная зарплата в конце 80-х 
составляла 173 руб., в том числе тракто риста – 212 руб., шофера – 197 руб., доярки – 255 руб.

В Доме культуры «Юность» часто выступали артисты московских теат ров, занималась ху-
дожественная самодеятельность. Квалифицированные специалисты руководили инструмен-
тальным, вокальным и хоровым ан самблями. Собрана богатая библиотека, которая действует 
и ныне и на считывает около 20 тысяч томов.

Членам совхоза предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска, и все желающие мог-
ли получить льготные путевки в санатории, пансионаты, дома отдыха или отправиться в тур-
поездку по стране и за рубеж. 

Большое значение придавалось моральному стимулированию. В настоящее время Книга 
почета, почетные грамоты, переходящие знамена совхоза и фотографии передовых рабочих 
как дорогие реликвии хранятся в Ильинском краеведческом музее им. Е.Ф.Романовой.

Урожай огурцов, выращенных в открытом грунте на полях совхоза
Ильинское-Усово. 1953 год

В 1984 году в совхозе был выращен небывалый урожай земляники. Бригада Н.Г.Марасоновой 
сняла с гектара 68 центнеров ягод при плане 56. Достиг нуты успехи по другим направлени-
ям. Коллектив награждается почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Пред ставлены к наградам садоводы Л.С.Щеглова, Г.А.Подъячева, Т.Г.Гольцова, 
М.В.Щукина, растениеводы К.В.Зубкова, З.Н.Воронина, механизаторы И.Ф.Швец, 
Ю.И.Родозинский, А.Г.Петрунин, Н.М.Никольский, животново ды А.Т.Астахова, Л.И.Аристова, 
Г.В.Кургузкина и другие.

А.А.Коркин в 1975 году награжден орденом Трудового Красного Знаме ни, в 1986 году – ор-
деном Октябрьской Революции, юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Лени на», знаком «За успехи в развитии животноводства», 
имеет две золотые медали ВДНХ СССР. Высоко оценен труд руководителя совхоза и в районе 
– ему присвоено звание «Почетный гражданин города Красногорска».

В годы перестройки АОЗТ «Ильинское-Усово» твердо стояло на ногах. В 1994-98 годах по-
головье крупного рогатого скота увеличилось на 300 го лов, вырос надой молока и составил 



5357 кг на одну корову, тогда как до 1994 года он составлял 4601 кг. Хозяйство полностью 
обеспечивало себя кор мами. Увеличилось производство и реализация мяса.

Александр Алексеевич сумел создать работоспособный, дружный колле ктив. Много лет ря-
дом с ним трудились и были его единомышленниками аг роном А.М.Шпилева, заместитель ди-
ректора А.Ф.Казакевич, В.Б.Гущина, пришедшая в совхоз секретарем партийной организации 
и поднявшаяся по служебной лестнице до заместителя генерального директора АОЗТ «Ильин-
ское-Усово», а также М.П.Федина, М.Г.Солянникова, М.Ф.Камнева.

А.А.Коркин ввел добрую традицию – каждый год 9 мая в День Победы по сещать могилы 
почетных тружеников совхоза. Всегда рядом с ним была В.Б.Гу щина. Когда не стало Алексан-
дра Алексеевича, я присоединилась к Вере Борисовне, мы посетили кладбище и возложили 
на могилы цветы. Жанна Николаевна, верная спутница жизни, рассказала, что он любил не 
только свою семью, но и всех своих родственников, высоко ценил муж скую дружбу. Часто ез-
дил на родину в Калининскую область, помогал род ным, чем мог. Отводил душу на рыбалке, 
умел руками ловить рыбу.

В 2007 году родные, друзья, соратники проводили его в последний путь. Но забыть такого 
человека невозможно. Этим талантливым тверским самородком вписаны яркие страницы в 
историю совхоза и нашего района.

Н.Г.Калинина,
председатель территориальной ветеранской организации 

сельского поселения Ильинское

А.А.Коркин ушел из жизни 3 июля 2007 года.
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Афанасьева Вера Александровна
Звание «Почетный гражданин  города Красногорска»  присвоено в 1995 году 

Сенека утверждал: «Уча других, мы учимся сами».  Что всегда было самым  главным для 
меня как учителя? Прежде всего много знать и стараться узнать еще больше. Тогда ученику 
будет со мной интересно. Мне кажется,  это  важнейшая задача любого педагога. Увлеченный 
учитель тот, кто  получает удовольствие от  дела, которому служит,  и для кого вся школьная 
жизнь осветлена радостью творчества. Изо дня в день, из года в год учитель отдает себя де-
тям. Для меня школа стала  вторым домом. 

Родилась 26 августа 1935 года в деревне Жемово Зарайского района Московской области. 
Росла в многодетной семье колхозников, была старшей, поэтому   забота о младших сестрах 
и братьях стала моей обязанностью. С детства я привыкла быть самостоятельной, ответствен-
ной, устойчивой к жизненным испытаниям. В 1941 году папа ушел на фронт, а мама  продол-
жала трудиться в колхозе, стерегла лошадей. 

В 1949 году, окончив 7 классов и успешно сдав вступительные экзамены, я поступила в За-
райское педагогическое училище. До нас выпускников училища отправляли в школы Средней 
Азии, Молдавии, Сибири, в Литву. Весь наш выпуск оставили в Московской области, направив 
старшими пионерскими вожатыми, учителями физкультуры в школы,  воспитателями в дет-
ские дома и детские сады области. Так  в 1953 году  я получила  направление в Октябрьскую 
среднюю школу  Истринского района, что  в пяти километрах от станции Манихино, старшей 
пионервожатой. 

В 1955 году на станции Манихино открылась новая школа №42 Калининской железной до-
роги (сейчас это школа №4 Московской железной дороги). Почти половину учеников перевели 
в эту школу. Перевели и меня   вместе с ребятами  вожатой. Работать было интересно. Дети, 
отучившись смену,  с удовольствием приходили после уроков на  пионерские мероприятия.  
Особенно много их собиралось, когда готовились к праздникам и знаменательным датам.  

Все это время я думала о поступлении в педагогический институт, но учиться на дневном 
отделении не имела возможности.  Вскоре сдала экзамены и стала студенткой заочного от-
деления физико-математического факультета Московского областного педагогического инсти-
тута. Рядом со мной работали  опытные учителя. У них я перенимала методы преподавания. 
Завуч школы К.М.Орлов часто бывал у меня на уроках математики, указывал на недостатки, 
учил тонким мелочам в точной науке, приглашал к себе на уроки. Когда я выпустила четвер-
тый класс,  доверил вести математику в одном из пятых классов.

К концу года в четвертом классе, который я вела, было 45 учеников. Его разделили на два 
класса, и я собиралась их довести до 10-го. Но в 1959 году в Нахабине открыли новую школу 
№3, и мне предложили работать учителем математики. Предоставили квартиру при школе, до 
этого я  шесть лет прожила на частных. 

Первые два года на новом месте  была еще завучем (на полставки). В это время в школу 
по распределению пришли молодые специалисты. С задором и энтузиазмом молодые педагоги  
включились в жизнь школы. Вместе с ними и я с большим желанием занималась внеклассной 
работой.   Мы стремились обогатить личный опыт ребят, их знания о разнообразии человече-
ской деятельности, побудить к активному участию в жизни школьного коллектива. 



Утренники и вообще все мероприятия, за которые мы брались, проходили нестандартно, 
с выдумкой. Ребята охотно включались в процесс  подготовки школьных праздников. В это 
время все учащиеся были увлечены походами по родному краю. И я с ребятами прошла по 
многим историческим местам Подмосковья. Мы  посетили  исторический музей в городе Истре, 
ознакомились с достопримечательностями древнего Волоколамска. На разъезде в Дубосекове 
с большим вниманием слушали рассказ о героическом подвиге 28 героев-панфиловцев. В Пе-
трищеве склонили головы у памятника партизанке Зое Космодемьянской. Побывали на овеян-
ном славой  Бородинском поле. 

В 1965 году я была командирована в группу Советских войск в Германии завучем школы 
и учителем математики. Этот период моей деятельности запомнился тем, что здешние  ребята 
как-то особенно серьезно относились к занятиям. Они с удовольствием посещали различные 
кружки, активно участвовали в олимпиадах. В этих обстоятельствах от меня требовалась ос-
новательная подготовка к урокам, педагогическая грамотность и компетентность.

Вернувшись из командировки, я стала работать в школе № 8 города Красногорска. Здесь я 
встретила замечательное содружество педагогов. Взаимопонимание, желание помочь в нуж-
ную минуту, дух творчества царили в коллективе. Это очень ценно. Ведь глядя на нас, уча-
щиеся формируют первоначальное представление о взрослых, о системе взаимоотношений 
между людьми. 

Существовали свои традиции, которыми здесь по праву гордились. Именно они придавали 
этой школе неповторимую атмосферу, сплачивали коллектив, обогащали его жизнь. Активно 
работал музей «Боевой славы», где воспитывалось уважение к подвигу советского народа, к 
отечественной истории. Тематика стендов  часто менялась. Привлекали внимание экспозиции 
«Они повторили подвиг Матросова», «Герои-летчики». Создателем и руководителем школь-
ного музея был талантливый педагог-историк Петр Иванович Потемкин. С первого дня  суще-
ствования школы велась «Книга почета». Приказом директора отмечались успехи учителей и 
учащихся в учебной и внеклассной работе. Ежегодно 5 декабря    праздновался  день школы.  

С 1971 года летом ребята  ездили в лагерь труда и отдыха, который располагался на тер-
ритории колхоза  «Ленинский луч» в районе деревни Александровка на опушке леса. Первое 
время жили в палатках. Учителя готовили обеды, дежурили ночью на территории. В первой 
половине дня – труд на отведенных участках, после обеда отдых, а вечером – культурная 
программа. Позже условия улучшились: были построены два корпуса, стали привозить обеды. 
Ребята с большим желанием  ездили в лагерь. Незабываемые дни для взрослых и детей!

Осенью нас направляли на уборку урожая свеклы. Чтобы активизировать интерес ребят к 
процессу уборки, между классами организовывали соревнования. Победители, занявшие при-
зовые места, поощрялись  денежными премиями и  получали возможность поехать на экскур-
сии. Мы побывали в Ленинграде, проехали по маршрутам Минск–Брест–Хатынь, Пярну–Тал-
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линн–Рига. В  1982-1986 годах продолжала вести математику в школе, работала инспектором 
в отделе народного образования. Отвечала за всеобуч и питание школьников. Часто прихо-
дилось выезжать в школы района. Добивалась, чтобы во все школы доставлялись обеды, но, 
к сожалению,  не везде в то время были столовые. Мы требовали, чтобы учащиеся получали 
порционные сосиски, чтобы к обеду подавали 2–3 салата. Выручала выпечка, вкусные булоч-
ки пекли в школьных столовых.

По сложившимся обстоятельствам я перешла  в школу № 4. Она являлась одной из базовых  
при областном институте усовершенствования учителей. Это накладывало определенную от-
ветственность. Ежемесячно устраивались  открытые уроки для завучей Московской области, 
проходивших курсы усовершенствования. Надо было достойно показать свою методику про-
ведения урока и ее эффективность,  качество знаний учащихся. С ребятами, проявляющими 
интерес к математике, занималась в кружке. Итоги нашей совместной работы  мы подводили 
на математическом вечере. Его заканчивали исполнением «Гимна математике», который со-
чинили сами ребята.

В 1991 году по инициативе директора школы Т.М.Крыцкой и научного сотрудника Москов-
ского авиационного института А.А.Куртасова в школе был создан класс-вуз с углубленным из-
учением математики и физики по специальным программам.  Ежемесячно преподаватели МАИ 
принимали у ребят зачеты. Со временем процесс обучения несколько изменился. По субботам 
учащиеся 10–11 классов  посещали  лекции по математике  и физике в МАИ, а раз в неделю в 
школу приезжали преподаватели института.  Они проводили семинарские занятия, принимали 
зачеты. Преподавателям школы приходилось  в зависимости от показанных учениками знаний  
корректировать объем учебного материала. В результате эксперимента все ребята, еще не 
закончив школу, поступали в институты,  в основном,  технические, такие, как  МАИ, МИФИ, 
МФТИ, МВТУ им. Баумана.

Несмотря на загруженность, всегда принимала активное участие в общественной жизни: 
избиралась секретарем комсомольской организации в школе № 42, председателем профсоюз-
ного комитета и секретарем партийной организации в школе №8,  в гороно.

Рада, что исполняя свой профессиональный долг, помогала учащимся найти свое место в 
жизни,  внесла свой вклад в их самоопределение, в выбор будущей профессии. Кто-то из моих 
учеников стал ученым,  известным деятелем, кто-то рабочим, инженером, учителем.  Главное, 
чтобы все они были  добрыми и отзывчивыми людьми. 

Мой труд отмечен наградами и званиями:  «Победитель социалистического соревнования», 
«Отличник народного просвещения», «Отличник просвещения СССР», медали «Ветеран тру-
да»,  «В память 850-летия Москвы», «70 лет городу Красногорску», «Почетный ветеран Под-
московья». Имею грант Сороса или иначе  целевую спонсорскую поддержку моей деятельно-
сти, которую фонд расценил как направленную на достижение общественных благ.

На пенсию ушла в 2007 году, отработав 54 года в школе, их них 48 лет в Красногорске и 
Красногорском районе. 

В.А.Афанасьева,
 почетный гражданин



Штыкова Людмила Иосифовна
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1995 году

Родилась 17 апреля 1937 года в Богучарском районе Воронежской области. Закончила 
Московский государственный заочный педагогический институт, дошкольный факультет. В 
Красногорском районе с 1955 года. Работала воспитателем, методистом, затем заведующей 
детским комбинатом №2.Трудовой стаж 42 года. Награждена медалью «За освоение целинных 
земель», значком «Отличник просвещения», медалями «Ветеран труда» и «В память 850-летия 
Москвы». Общественная работа: общественный методист по дошкольному  воспитанию, депутат 
городского Совета двух созывов 1988-1990 гг., 1990-1995 гг., член президиума профсоюза 
высшей школы и научных учреждений.

О том, что ее работа будет связана с детьми, Людмила знала, еще учась в школе, а поэтому 
после ее окончания поступила в педагогическое училище.

С этого времени и началась самостоятельная жизнь Людмилы Иосифовны Штыковой 
далеко от родных мест, ведь работать пришлось даже в Алтайском крае по комсомольской 
путевке, за что она была награждена медалью «За освоение целинных земель». А потом, уже 
в Волгограде, когда работала в детском учреждении для детей с заболеванием легких, еще 
больше убедилась в правильности выбранной профессии, видя, как тянутся к ней дети, как 
ждут ее помощи...

В Красногорск Л. И.Штыкова приехала в 1959 году и, конечно, пришла работать в детский 
сад. В характеристике районного управления народного образования отмечено: «К работе 
относится исключительно добросовестно, ответственно, творчески, с большой любовью. В 1968 
году была назначена методистом по дошкольному воспитанию. При ее участии внедрялись 
новые программы воспитания, совершенствовалась материальная база детских дошкольных 
учреждений».

В 1975 году Людмила Иосифовна вновь возвращается на свою работу, в детский сад, но 
уже в качестве заведующей. Я спросила, почему она от большой, многоплановой работы вновь 
вернулась к узкому кругу обязанностей. «Я понимала, – ответила Людмила Иосифовна, – то, 
что я делаю как методист, нужно и важно, но плодов своего труда я не видела, а в детском 
саду все на виду, я сама знаю, что необходимо сделать в первую очередь, а что еще может 
подождать. Хотелось не теоретически рассказывать о методах воспитания детей, а показать 
все на практике».

В детском саду №2 Л.И.Штыкова работает с первого дня его открытия, около 25 лет. Рядом 
с ней  многие из тех, с кем она здесь начинала, это костяк коллектива, его душа, к которой 
тянутся не только ребятишки, но и молодые девочки, пришедшие на работу в детский сад. «Я 
вообще считаю, – говорит Людмила Иосифовна, – что в детских учреждениях не должно быть 
недобрых, случайных людей, ведь это взрослых можно где-то обмануть, можно пошутить над 
нами, а детей не обманешь. Дети – это зеркало нашей души».

На протяжении многих лет работы Л.И.Штыкова не останавливалась на чем-то одном, она 
постоянно искала новые методы в воспитании детей в нашей стране, изучала даже мировой 
опыт, внедряла его в практику работы своего трудового коллектива. В настоящее время каждая 
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группа ребят в детском саду занимается по своей программе, их несколько: «Радуга», «Триз», 
«Экология», «Гармония». Цель их – развивать творческие способности ребенка, прививать 
чувство любви к природе, земле, родному краю. А в центре эстетического развития, который 
также создан в этом саду, ребятишки изучают английский язык, специалист по рисованию 
преподает им уроки живописи, учит понимать и чувствовать цвет.

...Время бежит неумолимо, уже дети ее первых выпускников пришли в тот же детский сад, 
куда с радостью  много лет назад бегали их мамы и папы, где к каждому ребенку относятся с 
домашней, материнской любовью, где все до последней мелочи подчинено им, этим маленьким 
хозяевам жизни.

Руководитель секции РСВ «Трудовая доблесть» В.М.Попов и Л.И.Штыкова на встрече с 
юными красногорцами в районном совете ветеранов. 2009 год

Учебно-воспитательный коллектив, возглавляемый Людмилой Иосифовной Штыковой, 
неоднократно отмечался Министерством образования, Департаментом по образованию как 
лучший в республике и области, награждалась и Людмила Иосифовна по линии Министерства 
образования, департамента по образованию Московской области, имеет знак «Отличник 
просвещения», медали «За доблестный труд», «Ветеран труда».

Когда заходит разговор о Л.И.Штыковой, те, кто ее знает, единогласно говорят о 
самоотверженности этого педагога, высоком профессионализме, доброжелательности, 
отмечая, что Людмила Иосифовна – воспитатель детских душ от Бога.

«Я не могу провести грань между домом, где я живу, и этим моим домом, где я работаю: я 
не мыслю себя без своих маленьких непосед, без их веселого гомона, без непосредственных 
детских проблем, я не вижу и не желаю для себя иной судьбы». Это жизненное кредо почетного 
гражданина города Л.И. Штыковой.

Л.В.Новикова
(Газета «Красногорские вести», 1995 год)

Л.И.Штыкова ушла из жизни 4  декабря 2009 года.



Бродский Леонид Михайлович
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1995  году

Леонид Михайлович Бродский  родился  в г.Новоукраинка Кировоградской области 6 января 
1926 года в семье служащего. В 1930 году Бродские переехали в Киев. Жили счастливо, 
трудились, растили детей, но в июне 1941 года все рухнуло – началась война. Пришлось 
эвакуироваться на восток. А в 1942 году Леониду пришла повестка – он призывался в армию. 
Вначале службу проходил в полковой школе, через год был отправлен на фронт в составе 43-й 
стрелковой дивизии 3-го Украинского фронта. В 1944 году получил  тяжелое ранение и после 
лечения в госпитале был комиссован. Вот что он сам рассказывал о боевых буднях:

«Оглядываясь назад и вспоминая пройденный путь, удивляешься: как мы смогли все 
выдержать и победить? Шло наступление по всем фронтам. Фашисты цеплялись за каждый 
клочок земли. Я – молодой солдат 3-го Украинского фронта. Одесская область. Нашему 
батальону поручили взять небольшую высоту на подступах к  г.Первомайску. Высота была 
укреплена огневыми точками, державшими под прицелом всю окружающую местность. Трижды 
фашистам удавалось отбивать наши атаки. И хотя мы понесли большие потери, высотой 
удалось овладеть.  В этом бою я был контужен и ранен в ногу. Находясь в госпитале, узнал о 
награде – меня удостоили медали «За отвагу».

Война шла к концу. Леонида Михайловича влекла медицина. Он поступает в Киевский 
медицинский институт на лечебный факультет, который окончил в 1949 году. Специалистов 
тогда не хватало. Молодого медика распределили в Путивль Сумской области сразу на 
руководящую должность – заведующим райздравотделом. Затем он работает заместителем 
главного врача районной больницы  села Бурынь. Рядом с ним жена – Мара Иосифовна, врач-
инфекционист и бактериолог. 

В 1952 году Леонид Михайлович снова надел форму военного медика – его назначают 
начальником медицинской службы соединения Печенегской военно-морской базы Северного 
Флота. Под его руководством медики, несмотря на суровые условия Заполярья, добились 
высоких результатов в лечении раненых и больных.  Их заботу ощущал каждый воин. Она 
проявлялась в постоянном контроле за медико-санитарным состоянием гарнизона и населенного 
пункта, за питанием на кораблях и в части, в своевременном проведении профилактических 
мероприятий. Однако военнослужащий не принадлежит себе. Л.М.Бродского переводят в 
Белоруссию, в город Пинск начальником медслужбы учебного отряда ВМФ. В 1956 году по 
указу о сокращении штатов армии и флота он был уволен в запас.

Его знания и опыт пригодились  на гражданке. Он работает в Житомире невропатологом 
и главным врачом станции скорой помощи. В 1963 году с семьей переезжает в Красногорск. 
Работает невропатологом во 2-й городской поликлинике. Вскоре его утверждают в должности 
заместителя главного врача ЦРБ. На его плечи легла административная и лечебная работа. С раннего 
утра и до позднего вечера не закрывалась дверь его кабинета в старой поляковской больнице. 
А рядом в здании инфекционного отделения трудилась его жена, верный друг и сподвижник. 

Понадобились не только профессио нальные знания, но и способности к хозяйст венной 

Леонид Михайлович Бродский  родился  в г.Новоукраинка Кировоградской области 6 января 
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работе. Леонид Михайлович справлялся со всем этим умело. Чет верть века параллельно 
руководил организаци онно-методической работой. Да так, что под его руководством 
оргметодкабинет ЦРБ стал ба зой передового опыта в области. Бродский со здал еще и 
необычный институт – главных рай онных специалистов. Он  сам руководил им.

Все в районе знали, как са мо собой разумеющее ся, что он опытный орга низатор, 
высококвали фицированный врач-не вропатолог. Высшая ква лификационная катего рия была 
присвоена Бродскому еще в 1964 го ду. А когда в 1970 году в районе вплотную замая чил 
призрак холеры – особо опасной инфек ции, он как главный врач ЦРБ возглавил работу по 
предотвращению эпиде мии. И холера в Красно горске не прошла. Тогда Л.М.Бродский был удо-
стоен знака «Отличник здравоохранения СССР».

Столько лет отдав рай ону, Леонид Михайлович воспитал немало специалистов-организаторов 
в области здравоохране ния, которые и сегодня работают в разных медицинских уч реждениях 
района и об ласти. 

С 1992 года Л.М.Брод ский трудился ведущим специалистом отдела ох раны здоровья населе-
ния района. Но одной работы Леониду Михай ловичу всегда было ма ло. Он еще и был председа-
телем лечебно-контрольной комиссии при управ лении здравоохранения администрации, 
отвеча л за планирование и анализ деятельности ле чебных учреждений рай она и, конечно, 
состоял членом районного совета ветеранов войны и труда.  И в год 55-летия Красногорска 
Л.М.Бродский стал По четным гражданином го рода.

Его награды: орден Отечественной войны  I степени, медали «За отвагу», «За победу над 
Германией  в Великой Отечественной войне» и 15 других боевых и трудовых  наград.

Н.С.Игошина, 
руководитель ЛИТО «Звонкая строка»

Л.М.Бродский ушел из жизни 27 ноября 2007 года.



Петровичев Николай Александрович
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1995 году

Н.А.Петровичев, советский партийный и государственный деятель, родился 13 января 1918 
года в деревне Дели Тверской губернии (ныне Весьегонский район Тверской области) в семье 
крестьянина. 

Его трудовой путь начался в 1932 году на заводе подъемно-транспортного оборудования 
им. С.М.Кирова в Ленинграде: ученик-слесарь школы ФЗУ, слесарь-бригадир, заместитель 
секретаря комитета ВЛКСМ, помощник директора школы ФЗУ по политработе. 

С 1938 года он курсант полковой школы, заместитель политрука роты отдельного батальона 
связи. В 1940 году Петровичева направляют  слушателем курсов младших политруков 
Московского военного округа. После окончания курсов назначают в 1941 году  инструктором, 
затем начальником Дома Красной Армии в Московском, потом в Южно-Уральском военных 
округах.

После окончания Великой Отечественной войны в 1946 году Н.А.Петровичев работает 
помощником директора ремесленного училища по культурно-воспитательной работе в Тушино 
Московской области. С 1947 года он на партийной работе: инструктор Тушинского горкома 
ВКП(б), с 1950 года – инструктор, заведующий сектором,  секретарь парткома аппарата 
Московского областного комитета партии.

Иностранная делегация в колхозе «Ленинский луч». Крайний слева председатель 
колхоза Т.С.Пряхин, третья слева секретарь ГК ВЛКСМ В.Ф.Ткаченко, рядом тре-
тий секретарь ГК КПСС О.П.Колчина, крайний справа первый секретарь ГК КПСС 

Н.А.Петровичев. 1950-е годы

72



73

В 1954 году Н.А.Петровичева избирают первым секретарем Красногорского горкома КПСС 
Московской области, и он трудится на этом посту четыре года. В 1958 году его переводят 
в аппарат Московского обкома КПСС, где он работает заведующим отделом пропаганды и 
агитации. 

С 1961 года – в аппарате ЦК КПСС: заведующий сектором  и заместитель заведующего отделом 
партийных органов по РСФСР, заместитель заведующего отделом по сельскому хозяйству, 
инспектор, заместитель и первый заместитель заведующего отделом организационно-
партийной работы. С июня 1983 года – председатель  Государственного комитета СССР по 
профессионально-техническому образованию.

Член КПСС с 1939 года.  Депутат Верховного Совета СССР 10-11 созывов.
В 1953 году окончил Московский областной педагогический институт по специальности 

преподаватель истории. Кандидат исторических наук.
С января 1986 года персональный пенсионер союзного значения.
Награждён двумя орденами Ленина, двумя орденами Октябрьской Революции, двумя 

орденами Трудового Красного Знамени.

Использованы материалы  интернет-сайтов

Н.А.Петровичев ушел из жизни  29 августа 2002 года.



Гаврилова Анна Андреевна
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1995 году

Менеджер по продажам, мерчендайзер – эти новые профессии  у нас появились недавно.  А 
раньше они имели одно общее название  – работник советской торговли. От уровня мастерства 
представителей этой распространённой профессии зависело и зависит, с хорошим или плохим 
настроением, с покупкой или нет выйдет  покупатель из магазина. 

С 1946 года я начала свою работу простым продавцом в одном из магазинов г.Москвы, 
заочно обучаясь без отрыва от производства в техникуме советской торговли при Министерстве 
торговли СССР на факультете экономики и планирования. После его окончания мне была 
присвоена квалификация – плановик советской торговли. Наши педагоги особое внимание 
уделяли культуре обслуживания покупателя. Они внушали, что хорошее знание товара, добрый 
совет и умение быстро и внимательно обслужить покупателя лежат в основе выбранной нами 
профессии. От нас требовались вежливость, культура речи, умение  с достоинством вести 
себя за прилавком. Моя работа мне нравилась и в дальнейшем  я стремилась повышать свою 
квалификацию, вкладывала в избранное дело душу, трудилась с полной отдачей сил.

Я родилась 10 мая 1932 года в деревне Шевнино Холм-Жирковского района Смоленской 
области и была вторым ребёнком в нашей многодетной семье. Отец – строитель, участник 
Великой Отечественной войны.  Мама трудилась в колхозе. В 1946 году мы переехали в 
г.Красногорск, где я закончила Спасскую школу и в 1953 году вышла замуж за военнослужащего, 
впоследствии студента Военной академии противовоздушной обороны  Бориса Николаевича 
Гаврилова. Наша счастливая семейная жизнь проходила в воинских частях Московского округа 
ПВО,  где я продолжала работать продавцом в системе военторга, а с 1960 года – директором 
магазина. В нашей семье  родились две дочери, которых мне пришлось воспитывать одной, 
так как в 1963 году скоропостижно скончался мой муж. Армейское руководство выделило мне 
с детьми квартиру в г.Красногорске. 

С 1964 года моя трудовая деятельность продолжалась на предприятиях торговли 
Красногорского смешанного торга.  Я работала старшим продавцом в магазине №7, затем 
заместителем директора в магазине  №15 на Брусчатом посёлке. С 1970 года торг выдвигает 
меня на руководящие должности: директором магазина №15, а в 1974 году –  директором нового 
магазина  № 45. Открытие нового магазина было в то время  заметным событием в городе, а от 
руководства требовало больших усилий для организации его успешной деятельности. 

У нас подобрались опытные люди, обладающие сноровкой и профессиональным мастерством.  
Мы внедряли и развивали передовые формы торговли: самообслуживание, выездная торговля. 
Открыли отделы заказов для  ветеранов, многодетных семей, больных сахарным диабетом. В 
магазине был открыт стол заказов «Юбиляр», который по предварительной заявке формировал 
наборы продуктов на различные юбилеи. Наш коллектив много лет занимал передовые позиции 
среди предприятий города и района.  

Торговая сфера развивалась так же бурно, как и другие отрасли народного хозяйства. Она 
нуждалась в образованных кадрах, знающих конъюнктуру производства и сбыта товаров. Я 
была направлена на курсы повышения квалификации при Министерстве торговли РСФСР по 
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экономике и управлению торговлей. В числе многих других, я закончила несколько отделений 
университета марксизма-ленинизма: экономическое, пропагандистское и марксистко-
ленинской этики и эстетики. Много занималась  общественной работой: была членом ГК КПСС, 
членом ЦК профсоюза государственной торговли и потребительской кооперации, членом 
партийного бюро Красногорского смешанного торга. 

Группа сотрудников магазина №45 Красногорского смешанного торга. Во втором ряду 
пятая слева А.А.Гаврилова. 1975 год

В 1984 году  в микрорайоне Чернево открылся новый универсам. Руководство торга 
поручило мне возглавить его и наладить работу. Наш прежний коллектив почти в полном 
составе изъявил желание перейти  вместе со мной в новый магазин, который красногорцы 
помнят как магазин №66. С благодарностью вспоминаю своих заместителей Н.И.Темереву, 
Т.И.Железнякову, К.С.Тетерину, М.В.Филиппову. Работали все мы честно, на совесть, на 
полном  доверии. 

В то время в нашем городе два магазина выступали постоянными лидерами: «Юбилейный» 
и наш, 66-й. Это было хорошее трудовое соперничество, которое шло на пользу дела. Как 
мы радовались, когда за первое место получили переходящее Красное знамя. Из 70 человек, 
работавших в магазине, 58 были удостоены звания ударника коммунистического труда. У 
нас сложился профессиональный, дружный  коллектив. Вместе отмечали праздники, юбилеи, 
проводили «Огоньки» и  детские утренники.

За свою работу в Красногорском смешанном торге я была награждена орденом Трудового 
Красного Знамени, знаками «Ударник Х пятилетки», «Ударник XI пятилетки», «Лучший 
специалист торговли района и области», «Отличник советской торговли», мне было присвоено 
почётное звание  «Ветеран торговли». Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», являюсь победителем 
соревнования 1973, 1977, 1980 годов.

В ходе перестроечных реформ 1990-х годов много произошло изменений в работе 
предприятий торгового обслуживания. В 1992 году Красногорский смешанный торг 
ликвидируется. Меня назначают на должность директора муниципального предприятия  
«Магазин  №66».  Это были наиболее трудные годы для нашего коллектива. Мы на ходу 
перестраивались, учились работать в новых условиях. Часто ощущалась нехватка товаров, 
нарушались графики  поставки. Но коллектив успешно преодолевал трудности. 

С 2001 года на базе МП «Магазин №66»  организуется ООО «Супермаркет 66». Помещение 
было отремонтировано, оснащено современным торговым оборудованием, в несколько раз 
увеличился ассортимент товаров. Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, я рада за свой 
город, в котором открылось много новых магазинов и магазинчиков. Исчез дефицит продуктов, 
и покупатель может купить всё, что он захочет. Рыночные отношения диктуют новые отношения 
между людьми, но я бы оставила главные правила советского торгового работника – служить 
людям, повышать культуру обслуживания покупателей, бороться за качество товаров и 
способствовать приемлемости цен продаваемых товаров. Много хотелось бы добавить того, 
что было в советское время, но это уже забота нашего молодого поколения.   

                              А.А.Гаврилова,
 почетный гражданин 



Зуленкина Руфина Кондратьевна
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1995 году

Родилась 26 августа 1936 года в пос.Красный Ткач Егорьевского района Московской об-
ласти. Окончив среднюю школу,  сделала попытку, претворяя мечту моих родителей, посту-
пить в Московский пищевой институт. Но меня постигла неудача – не прошла по конкурсу. 
Кроме того, у меня не было двухлетнего производственного стажа. Поэтому я поступила в 
Московскую школу мастеров птицеводства.

Трудовой стаж начался на Братцевской птицефабрике. Там я поняла, что птицеводство и 
животноводство – это мое. В это время (1957 год) в Подмосковье, а точнее в Красногорском 
районе, на базе совхозов была образована Красногорская птицефабрика. Именно туда я и 
была направлена работать. Труд оказался тяжелым. Помещения для птицы – неприспособлен-
ные. Ранее там были коровники, скотные дворы. Условия труда ужасные.

По направлению вместе со мной приехали еще две девчонки, совсем моло-
дые. Работали мы практически без выходных, делали все вручную. На нас ру-
ководство фабрики возлагало все надежды, так как молодежь на «птичку» к 
нам не шла. В основном здесь работали пожилые люди, которые перешли из 
совхоза на птицефабрику. Кроме того, на нас возложили и общественную работу.

Я заочно окончила зоотехнический техникум, получила диплом зоотехника и поступила в 
сельскохозяйственный институт (ВСХИЗО), но обстоятельства сложились так, что не окончила 
его. 

На птицефабрике я проработала 42 года. Из них 13 лет – бригадиром цеха несушек, 13 
лет – председателем фабричного комитета, 16 – начальником цеха клеточных несушек. За 
это время сменились четыре директора, около десяти главных специалистов. Моими настав-
никами были главные зоотехники предприятия Капаркалейс  Альберт Егорович и Моисеев Лев 
Константинович. Именно им, а также директору Красногорской птицефабрики, замечатель-
ному специалисту, опытному хозяйственнику Кулешову Алексею Яковлевичу я обязана всем, 
чего достигла в птицеводстве и вообще в жизни. Это он вместе с коллективом вывел фабрику 
в число передовых сельскохозяйственных предприятий Московской области и РСФСР. 

С 1960 года началось капитальное строительство фабрики, вводились новые производ-
ственные мощности. После мартовского 1965 года пленума ЦК КПСС производству яйца и мяса, 
развитию птицеводческих фабрик уделялось особое внимание. Как никогда, увеличилась от-
ветственность и за выполнение производственного плана по яйцу и мясу. На фабрике развер-
нулось социалистическое соревнование, движение за коммунистический труд. Изыскивались 
дополнительные резервы по производству продукции. На лето завезли уток, гусей, индюшек. 
Все это требовало огромного кропотливого труда. Конечно, были и проблемы – вся птица на-
ходилась на территории фабрики вне помещений. Работали круглые сутки, даже в непогоду. 

За свой труд, а также организацию труда рабочих фабрики я была удостоена многих пра-
вительственных наград, медалей ВДНХ – серебряных и бронзовых, благодарственных пи-
сем, почетных грамот горкома партии, Птицепрома, управления птицефабрик. Помимо тру-
довой деятельности, я вела общественную работу – десять созывов избиралась депутатом 
Новобратцевского поссовета, членом пленума райкома и обкома профсоюза, членом комитета 
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Московского совета мира. В 1971 году я была избрана освобожденным председателем фабрич-
ного комитета  предприятия. Вся моя работа и общественная деятельность были направлены 
на развитие социалистического соревнования, заботу о здоровье рабочих, улучшение условий 
труда и быта тружеников птицефабрики. Фабрика процветала. Строилось жилье, школа, дет-
ский сад, увеличивалась заработная плата. Предприятие было ведущим в районе, ему неодно-
кратно вручались переходящие Красные знамена ЦК  КПСС и СМ РСФСР. Я была награждена 
медалью «За доблестный труд», другими медалями, а также орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета».

Выставка «Лекарственные травы Подмосковья» в районном совете ветеранов. 
Р.К.Зуленкина (слева) и заместитель руководителя секции РСВ «Трудовая доблесть» 

Г.Н.Ермакова. 2009 год

В 1984 году я вернулась в цех птицеводства, и после объединения возглавила цеха не-
сушек и выращивания птицы. В 1995 году мне были присвоены звания «Почетный гражданин 
города Красногорска» и «Ветеран труда». Я считаю свои награды заслугой всего коллектива 
птицефабрики. Это были по-настоящему замечательные  люди, труженики, ударники труда, 
наставники, участники Великой Отечественной войны. О них можно много говорить и писать, 
ведь именно они являлись гордостью  и честью Красногорской птицефабрики, да и всего 
Красногорского района.

Р.К.Зуленкина
(Из альманаха РСВ «Патриоты Красногорского района»)

Р.К.Зуленкина ушла из жизни 17 декабря 2010 года.



Попкович Роман Семенович
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1996 году

   

Р.С.Попкович родился 26 января 1937 года в с. Верхние Чебулы Кемеровской области. 
Перед войной семья вернулась в Ленинград. В годы войны попала в фашистскую блокаду, 
которую пережила, оставаясь в городе. Ленинградцы-блокадники, особенно те, кто провел в 
осажденном городе свои детские годы, не очень любят вспоминать о тех днях, хотя, разумеется, 
помнят многое. Не любит это делать и Роман Семенович, но даты, когда отмечается полное 
снятие блокады Ленинграда,  переживает как личное событие. 

Свой трудовой путь он начал в пятидесятых годах на знаменитом  судостроительном заводе 
«Адмиралтейский» слесарем-сборщиком. Без отрыва от производства  учился в вечерней 
школе. Но молодого Попковича привлекала военная служба. Он мечтал стать офицером. В 
послевоенные  годы стало очевидно, что бороться с вооруженными до зубов агрессорами 
могут только военные-профессионалы. И в их рядах видел себя Попкович. У него вызывали 
уважение мужество, храбрость, другие благородные качества, присущие русскому офицерству.  
Он поступает в Пушкинское радиотехническое училище войск ПВО (Ленинградская область), 
которое заканчивает в 1960 году. Теоретическую и практическую подготовку в области военного 
искусства Роман Семенович продолжает в Харьковской  артиллерийской радиотехнической 
академии им. Л.А.Говорова по специальности  «инженер по радиоэлектронике». Из стен 
академии он вышел в звании старшего лейтенанта. Впереди у него было 30-летнее служение 
Отечеству на военном поприще. География службы: пески Средней Азии, медвежьи углы 
Нечерноземья, Красногорск, Чернобыль.

Р.С.Попкович прошел должностные ступеньки от командира взвода до начальника штаба 
объединения.  Его отличали любовь к своему делу, профессионализм, сильный характер, воля 
и мужество. 

С 1985 года Р.С.Попкович служил в Красногорске. Ночью 26 апреля 1986 года в 1 час 
24 минуты 44 секунды произошла крупнейшая катастрофа с объектом ядерной индустрии. В 
четвёртом блоке Чернобыльской атомной электростанции прогремел мощный взрыв. 

Информация о чрезвычайном положении на станции поступила в Красногорск в вой-
сковую часть 73570 сразу же после взрыва. Оперативная группа офицеров части прибыла в 
Чернобыль-2 во второй половине дня 26-го апреля. Со второго мая ее возглавил начальник 
штаба части полковник Роман Семенович Попкович. Ликвидаторы действовали в экстремальных 
условиях, без жертвенности, не помышляя о героизме и заслугах, изо дня в день, буднично, 
добросовестно выполняли свою профессиональную работу, с чувством ответственности и 
долга, потому что это было нужно Родине. Роман Семенович с риском для здоровья сутками 
находился на боевом посту.

Потом были «лихие девяностые». Сегодня эта фраза так прочно вошла в повседневный 
обиход, что уже не найти человека, первым её обронившего. Казалось бы, всего два слова, но 
как точно они передают атмосферу оставшегося где-то позади десятилетия. Они вмещают в 
себя и упоение обрушившейся на наши головы свободой, и разгул криминала, и поломанные 
судьбы миллионов соотечественников, застигнутых врасплох на крутом вираже истории. 
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Многие тогда потеряли уверенность в завтрашнем дне, тяжело переживали крушение прежних 
идеалов. На политической арене России появилось много военных. Среди них генерал Роман 
Семенович Попкович. Офицерский коллектив выдвинул его, вопреки мнению политотдела, в 
Красногорский горсовет. Когда депутаты избрали его председателем горсовета, он оставался 
в генеральском звании. В кресло это не стремился. Выдвинули. Согласился.

В стране, где до этого почти всегда было стабильно хорошо и размеренно, вдруг все 
изменилось. Надо было учиться жить в новых экономических и социальных условиях. 
Р.С.Попкович оказался в гуще событий. В 1991 году он назначен главой администрации 
района. Роман Семенович подобрал команду единомышленников. В ее составе 20 процентов – 
бывшие офицеры, прошедшие хорошую армейскую школу. 

Решения необходимо было принимать в предельно сжатые сроки в почти экстре-мальных 
условиях. Сопротивление испытывали огромное. Чего стоили первые шаги, когда в районе 
дали «добро» частному и иностранному капиталу, кооператорам. Сначала всем, затем 
предпочтение стали отдавать производственникам. Отчисления в бюджет росли медленно, 
но надежно. К 1995 году  было зарегистрировано более 2600 фирм, акционерных обществ и 
других организаций и учреждений, помогающих району латать социальные дыры. И выдано 
3000 лицензий на индивидуальную деятельность, в том числе индивидуально-частным 
строительным предприятиям.

Открытие памятника воинам-интернационалистам.Слева направо: Б.Рассказов,
 В.Бутенко, Р.Попкович, М.Черных. 1995 год

Результаты не замедлили сказаться. Только за первое полугодие 1995 года было сдано в 
эксплуатацию 55 тысяч квадратных метров жилья, несколько школ, медицинских учреждений. 
Построен жилой многоквартирный дом для сотрудников госпиталя им. Вишневского, где 
работало немало красногорцев. Началось строительство военного городка возле Нахабина,  
1037 квартир здесь предназначалось для очередников района. Решен вопрос о строительстве 
в городе  еще одного многоквартирного дома улучшенной планировки. Был построен 44- 
квартирный дом для учителей и врачей. Имелись и другие задумки на благо жителей района.

Должное внимание уделялось качественному улучшению медицинского обеспечения 
населения. Несмотря на высокую цену, приобрели для первой муниципальной больницы  
реанимобиль на базе «Мерседес-Бенц», экспонировавшийся на 2-м международном автосалоне 
в Москве. Такой «скорой помощи» еще не было нигде в России. Еще раньше приобрели 20 
стоматологических установок, переоборудовали ряд поликлиник, в том числе сельских. В 
медицинских учреждениях появилась аппаратура, какой не было даже в Москве. В районе 
в тот непростой период не допускалось задержек заработной платы работникам бюджетной 
сферы. В кружках  ДК «Подмосковье», «Алых парусах» дети продолжали заниматься бесплатно. 
Для ОАО «Биомед» нашли возможность выделить средства  для разработки вакцины против 
холеры.

1 сентября 1995 года были открыты две новые школы на 1251 ученика каждая, сельская 
гимназия в Опалихе. При наличии одного муниципального лицея проектировался второй. 



Приступили к оборудованию Центра реабилитации детей, не имеющих родителей. Введена 
компьютерная система данных о здоровье всех детей до 14 лет, что дало возможность 
учитывать периодичность их диспансеризации.  

– Могли бы делать больше,  – говорит Р.С.Попкович, – если бы район не являлся донором 
для дотационных районов. Но мы в тех условиях понимали: если можем помочь,  значит, надо 
помогать. 

Р.С.Попкович, кроме главной своей должности главы администрации нашего района, 
являлся членом президентского совета по местному самоуправлению и председателем 
Ассоциации глав районных администраций Московской области. 

В 1993 году, после выдвижения в Совет Федерации России, почувствовал неловкость за 
звание действующего армейского генерала и написал рапорт об увольнении в запас.

Роману Семеновичу Попковичу, человеку, умеющему делать дело, решать проблемы и брать 
на себя ответственность, жители Красногорского района оказали доверие и подавляющим 
большинством голосов делегировали его  депутатом в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ второго созыва (1995—1999). Он был первым заместителем председателя 
фракции «Наш дом – Россия», председателем Комитета по обороне. Избирался президентом 
Международной ассоциации “Породненные города”. Р.С.Попкович – академик Международной 
академии информатизации.

Награжден  орденом «Красной Звезды»,  орденом Почета,  орденом Мужества, мно-
гими медалями СССР и зарубежных стран. Имеет звание «Почетный строитель Российской 
Федерации».

Военные на всех этапах Российской истории – это прежде всего государственники. 
Р.С.Попкович подтвердил этот тезис всей своей жизнью. Сегодня благодаря таким людям  не 
нужно, как в 90-х, искать новый путь, новые методы управления –  они уже есть. Это движение 
навстречу человеку, его интересам. И его надо просто продолжить.

Л.Г.Постникова, 
директор МКУК «Районный центр «Ветеран»
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Новиков Виктор Ефимович
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1996 году

Я родился 10 января 1931 года в селе Болтутино Глинковского района Смоленской области. 
Мои родители – отец Ефим Никитьевич и мать Васса Филимоновна –  работали в только что 
организовавшемся колхозе им.Сталина. В семье подрастали дети: сестра Галя (1914 г.р.) и 
брат Николай (1920 г.р.). Отец длинными зимними вечерами занимался портняжным делом. 
Он был специалистом по пошиву верхней одежды.

До начала Великой Отечественной войны я окончил три класса, брата призвали в армию, 
сестра вышла замуж, и я остался у родителей один. Нашу местность немцы оккупировали 
быстро, через три недели после начала войны. Уже зимой с 1941 на 1942 год развернулось в 
тылу врага мощное партизанское движение. Нападению партизан подвергся среди прочих и 
немецкий гарнизон, расположившийся в нашем  селе. Это произошло в ночь на 14 марта 1942 
года.  Мощный партизанский отряд в результате ночного боя уничтожил 380 фашистов. Были 
погибшие и среди мирных жителей, много сгорело жилых построек. 

После этих событий в отместку начались карательные действия немцев над мирными 
жителями. Были сожжены полностью две соседние деревни, а жители расстреляны. 
Дознаватели с подачи местных предателей установили, что в партизанском отряде активно 
воевал наш родственник – муж  сестры Галины Азар. Он был до войны председателем соседнего 
сельсовета и, конечно же, его место было в партизанах, в отрядах народных мстителей, а все 
его родственники подлежали расстрелу. Так и произошло.

3 мая 1942 года были расстреляны у меня на глазах  отец, мать, сестра матери Елизавета с 
сыном Николаем 15 лет, позднее был пойман и расстрелян  Азар Тимофеевич, а сестру Галину 
посадили в тюрьму. Мало того, что в десятилетнем возрасте я остался случайно в живых, 
круглым сиротой, так еще под моей опекой оказались двое детей тети Лизы (Миша и Гриша 
девяти и семи лет).

Началась длинная и трудная сиротская военная жизнь. Потом, когда сестра случайно 
освободилась из немецкой тюрьмы, я перебрался к ней в далекую, почти дотла сгоревшую 
деревеньку Голашино, где она жила с двумя осиротевшими детьми  в чужой перенаселенной 
старой избушке. В сентябре 1943 года закончилась оккупация нашей местности. Возродились 
колхозы, дети пошли учиться во временно приспособленные школы, и всем миром мы стали 
помогать фронту обеспечивать окончательную победу над врагом. А война продолжалась еще 
почти целых два года.

И дети, и старики работали в колхозе от темна до темна. Другой рабочей силы не было. 
Мы выращивали хлеб, заготавливали сено для армейских конных формирований. Пахали на 
себе, землю в поле копали лопатами. И это будучи голодными. Питались в летнее время в 
основном щавелем, пока не вырастет на огородах кое-какой урожай. Я награжден медалью 
«За доблестный труд в годы Великой  Отечественной  войны». Это  очень дорогая для меня 
награда. В  6 и 7 классах педсовет школы доверил мне параллельно с учебой заведовать 



школьной библиотекой. Установили зарплату – 230 рублей. По тем временам  это считалось 
большими деньгами,  других  доходов вообще не имелось. В школу ходили за 8 километров по 
бездорожью. В войну и после войны в деревне был страшный голод. Ни денег, ни магазинов.

Однако недолго мне пришлось учиться и заведовать  библиотекой. Ушел из жизни 
колхозный бухгалтер. И вопреки моему желанию меня назначили главным счетоводом  и 
избрали секретарем комсомольской организации. Отказываться от подобных поручений в те 
времена было опасно. Мне в 1947 году исполнилось всего 17 лет.  Другой кандидатуры на 
это место действительно не было. В апреле 1951 года меня призвали в Советскую Армию, а 
демобилизовался в ноябре 1955 года. 

После демобилизации прибыл в Красногорск, где жил  старший брат Николай. Он и привел 
меня в декабре 1955 года на КМЗ в электроремонтный цех №23. Оформили на работу по 
армейской специальности – электромехаником. Приняли меня в коллективе  доброжелательно. 
Через полгода избрали комсоргом цеха, а потом на конференции членом комитета комсомола 
завода.

Так, без раскачки и включился я в активную общественную жизнь предприятия. В  1956 
году поступил  в Красногорский оптико-механический техникум на вечернее отделение. В 
этом же  году меня из кандидатов приняли в члены КПСС, в кандидаты вступил, еще находясь 
в армии.

В марте 1958 года меня откомандировали  в горком комсомола на должность инструктора 
по промышленности и по совместительству заместителем председателя спорткомитета при 
исполкоме горсовета. Стоит отметить, что в состав Красногорского района в те годы входил  
Истринский район. Чтобы курировать первичные комсомольские организации промышленных 
предприятий такого крупного района, надо было постояннно выезжать на заводы и фабрики, 
усиленно работать в организациях. 

Те годы характеризовались огромным подъемом в стране. Поднимались целинные земли, 
строились БАМ и железная дорога Абакан-Тайшет, гидроэлектростанции, готовилось освоение 
космоса, полет на луну. Горком комсомола формировал добровольческие отряды  для отправки 
их на  стройки страны. Я  отвечал  за эту работу. Только в 1957 и 1958 годах Красногорский 
район   отправил на БАМ и целину семь комсомольско-молодежных групп  численностью 127 
человек.

 На заседании профкома КМЗ. 1960-е годы

В 1960 году  продолжились преобразования и укрупнения административных районов. 
Теперь нас объединили с Тушином и Химками с центром в Тушино. Истра опять приобрела 
самостоятельность. У меня появилась возможность вернуться на завод и заняться вплотную 
подготовкой к защите диплома. Теперь на КМЗ меня ждала новая, более ответственная 
должность – я был назначен главным механиком цеха №18.  На ближайшем отчетно-выборном 
партийном собрании меня избрали секретарем парторганизации. Цех считался одним из самых 
крупных и передовых на заводе. Надо было поддерживать и развивать  славные трудовые 
традиции.

Мою кандидатуру от цеха выдвинули  в депутаты горсовета, коммунисты избрали членом 
парткома завода и горкома партии. С максимальной нагрузкой  я отработал здесь полных пять 
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лет, пока партком не рекомендовал меня на должность заместителя, а потом и председателя 
профсоюзного комитета завода. В это время на предприятии работали 24 тысячи членов 
профсоюза. Это была одна из самых  многочисленных организаций в Московской области.

В ведении профкома находились: 5 садоводческих товариществ, 2 лечебных профилактория, 
2 пионерских лагеря,  Детский городок, 2 зоны отдыха –  плотины, спортивные объекты, 
Дом культуры, библиотека и ряд других объектов соцкультбыта. При  мне были построены 
санаторный корпус на 200 человек в Одессе, молодежный спортивный лагерь на Каспийском 
море в г.Дербенте,  гостиница для спортивной базы, лыжная база, создан при заводе цех 
здоровья.

В эти годы активно расширялся и реконструировался завод, сносились ветхие бараки, 
возводились целые микрорайоны (Теплый  бетон,  Чернево), появлялись  скверы, озеленялись 
жилые кварталы. На завод приезжали многочисленные делегации перенимать опыт, а мы 
заимствовали все полезное у них. Считаю себя счастливым человеком, что довелось работать 
с такими талантливыми директорами, как Н.М.Егоров – Герой Социалистического Труда, 
Л.А.Воронин, В.И.Креопалов и многими другими известными и талантливыми заводчанами.

В те  времена люди шли на работу, как на праздник. Завод был для каждого как дом родной, 
и в каждом жила надежда на хорошее будущее. Ведь на заводе все получали бесплатное 
жилье, медицинское и курортное обеспечение, путевки в детские учреждения. Невозможно 
забыть праздничные демонстрации 1 мая и 7 ноября, когда шли колоны  с цветами и песнями, 
а затем до позднего вечера из открытых окон домов разносились песни в честь праздника. 
Горжусь, что пожил в ту прекрасную пору,  что трудился в славном коллективе  КМЗ.

Но, как говорится, всему приходит конец. Так произошло и с моей  дальнейшей судьбой. 
Только я благополучно с похвальным листом получил высшее образование в ЗВПШ (заочная 
Высшая партийная школа) к своему сорокалетию, переизбрался на новый  срок в должности 
председателя профкома и члена президиума Московского областного комитета профсоюза, 
настроился еще работать и работать на профсоюзном поприще, как вдруг все в один миг 
поменялось. Произошло то, что мне не могло даже присниться в страшном сне. Меня неожиданно 
пригласил первый секретарь ГК КПСС В.И.Попов и в присутствии работника обкома партии 
В.А.Гиляровского сообщил, что решено перевести меня на более ответственную должность 
директора  завода по переработке лекарственных растений. Я попытался  отказаться от этого 
предложения. Я знал эту организацию. Завод систематически не выполнял план, рабочим 
задерживали зарплату, часто менялись руководители. 

Однако для коммуниста решение партийного органа было законом. Как ни отказывался, но 
30 ноября 1970 года я вступил в должность. Начались долгие бессонные ночи. Выясняется,  
от меня  скрыли, что завод если не ликвидирован вообще, то временно приостановлен.  Из-
за недостатка воды пожарники повесили пломбу на  основном корпусе, СЭС из-за отсутствия 
канализации опечатала  основное производство (фасовка корвалола), госгортехнадзор 
остановил работу котельной из-за отсутствия аттестованных операторов и начальника 
котельной.

На заводе нет ни главного инженера, ни главного бухгалтера. Из-за безнадежного 
состояния по зарплате и жилью разбежались специалисты.  Обстановка осложнялась еще и 
тем, что на дворе зима, а на балансе завода жилой поселок, в том числе четыре барака. Жизнь 
большого количества людей завязана на этом предприятии. А денег на счете завода нет, мазут 
в котельной закончился. Сотрудники  между собой судачили: «Наш очередной директор еще 
не сбежал?». Многие заводчане уже устроились на работу в Москве. Там и денег платили 
побольше, и в магазинах все было, и электрички ходили исправно. В пределах этих страничек 
невозможно изложить ясно и объективно всю сложность обстановки на этом клочке земли в 
ближнем пригороде Красногорска. Кстати о деньгах. В общей сложности на новой должности 
я стал получать зарплату ровно в три раза меньше, чем прежде на КМЗ.  Но это не главное.

Чтобы скорее перейти к главному, скажу, что все или почти все задуманное в жизни можно 
исполнить, если в работе не разбрасываться пустыми фразами, а  настойчиво добиваться 
цели. А цель была:  построить на земельном участке старого предприятия  новое современное 
специализированное предприятие - единственное такого рода в СССР. И она  была достигнута, 
правда, ценой огромных  усилий, но это уже другой вопрос.

Все еще помнят не очень далекие семидесятые годы, когда расходов в стране было много, 
особенно на оборону, а денег, как всегда, не хватало. В целях улучшения экологической 
обстановки в зеленом поясе Москвы было категорически запрещено строительство 
промышленных предприятий. Даже начатое строительство больничного комплекса и дворца 
культуры в Красногорске было заморожено на несколько лет, так что начинать новую стройку 
в Опалихе было вообще проблематично.

Но не запрещалось газифицировать населенные пункты, прокладывать канализацию, 
строить новые водяные скважины и прокладывать водопроводы,  сооружать трансформаторные 
подстанции, прокладывать и асфальтировать дороги, строить жилые дома, объекты 



соцкультбыта, складские помещения. А этого-то всего на моем заводе, если его так можно было 
назвать, как раз и не было. На проектирование и выполнение такого значительного объема 
строительных работ потребовалось ровно семь лет. Министерство обеспечило бесперебойное 
финансирование всех одновременно строящихся объектов, а местные органы власти  
обязали строительные организации строго выполнять планы по нашим объектам. Всемерную 
и постоянную помощь оказывали руководители района: В.М.Филенко, А.Г.Ширибордин, 
М.Л.Ващекина, Е.П.Полевая, управляющий трестом МОИС-1 В.С.Никонов, заведующая СЭС 
Смокотина.

Закончилось строительство к концу 1977 года. 30 января был подписан акт о приемке 
объектов в эксплуатацию, в том числе жилой дом, столовая, актовый зал, детский сад, 
производственно-складской и административно-бытовой корпуса. К этому времени уже 
поступило необходимое импортное оборудование для оснащения основного производства, 
было начато производство новых видов продукции. За время строительства завод на старых 
площадях из года в год продолжал наращивать объемы выпуска готовой медицинской продукции. 
В последующие годы объем выпускаемой продукции увеличился в шесть раз, все трудящиеся 
завода получили благоустроенное жилье, заводу Мособлсоветом и Мособлсовпрофом   было 
присвоено звание «Предприятие высокой культуры производства и организации труда», а 
фотография директора занесена на районную Доску почета. 

На протяжении 20 лет я являлся депутатом горсовета и 16 лет избирался председателем 
совета директоров предприятий Красногорского района. Совет директоров служил опорой для 
руководства района в решении многих хозяйственных проблем. Особое внимание в семидесятые 
и восьмидесятые годы совет уделял  оказанию помощи рабочей силой строительным 
организациям для  ускорения завершения работ на больничном комплексе, Дворце культуры 
«Подмосковье» и других объектах соцкультбыта, помощи совхозам и колхозам в выращивании 
и уборке урожаев, проведению субботников и воскресников по благоустройству территории 
микрорайонов города. В работе совета активное участие принимали В.Г.Трифонов, А.И.Гоев, 
А.А.Коркин, Н.И.Сорокин, А.Г.Ширибордин, B.C. Трифонов, Г.И.Алергант и другие.

Решение городских и районных проблем было делом каждого из нас –  хозяйственных 
руководителей предприятий. Работали, старались, и результаты были налицо. Район всегда 
был в числе передовых как по промышленности, так и по сельскому хозяйству. На отдых 
времени оставалось мало, но мы считали, что все так и должно быть. Общественные интересы 
ставились превыше всего. Однако не скажу, что без внимания оставалась моя семья. Жена  
Любовь Даниловна, двое детей, пятеро внуков и два правнука всегда получали свою долю 
тепла и внимания от мужа, отца, деда и прадеда, хотя, наверное,  недостаточно. 

Незаметно подкрались другие времена. Созданное общими усилиями новое современное 
предприятие было приватизировано немецкой компанией Мартин Бауер, в стране произошел 
целый ряд известных реформ и кардинальных изменений, а я в день своего 65-летия, отработав  
25 лет директором, затем  генеральным директором, ушел на заслуженный отдых. Теперь 
участвую в ветеранском движении района, состою в секции «Трудовая доблесть», помогаю 
совету ветеранов писать историю района к его 80-летию. 

За  свою полувековую трудовую деятельность получил много наград и почетных званий. 
Награжден знаком «Отличник медицинский и микробиологической промышленности СССР», 
почетным знаком советского Фонда мира за активное участие в его деятельности, бронзовой 
медалью ВДНХ за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР, медалями «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «50 лет Победы», «В память 850-летия 
Москвы», «Ветеран труда», знаками «Почетный ветеран Красногорского района» и «Почетный 
ветеран Подмосковья». Но больше всего ценю самое дорогое для меня звание – «Почетный 
гражданин города Красногорска», которое считаю высокой оценкой моей трудовой и 
общественной деятельности в районе.

В.Е.Новиков,
 почетный гражданин

8384



83 85

Головкин Павел Иванович
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1996 году

Родился 13 июля 1920 года в деревне Рычково Истринского района Московской области 
в семье рабочего. Окончил неполную среднюю школу и ФЗУ. Работать начал в 1937 году 
слесарем-сборщиком. В 1940 году был призван на действительную службу в ряды Красной 
Армии. Истринский военкомат направил Павла в пограничные войска. Место службы – Брест, 
17-й Краснознаменный пограничный отряд, восьмая за става. В июне 1941 года  отличник 
воинской службы рядовой Павел Головкин уже начал подумывать о демобилизации и 
возвращении домой. Соби рался купить подарки родным, а себе присмотреть новый костюм. В 
суб боту они с другом, получив увольнительные, отправились в Брест.

В городе вовсю поговаривали, что вот-вот начнется война. Но замполит на последнем 
политзанятии назвал все эти слухи провокацией противни ков советско-германской дружбы. 
Ребята сфотографировались на па мять, заглянули в городской сад. В кинотеатре показывали 
фильм. На танцплощадке, как всегда, было много военных. Молодые лейтенанты в новенькой 
форме кружились с местными девушками. Звучала музыка, было весело и шумно. Но, как 
оказалось, среди танцоров были не только молодые офицеры досрочного выпуска военных 
училищ, прибывшие на службу в 4-ю армию Западного особого военного округа, а еще немало 
шпионов и диверсантов из небезызвестного подразделения «Бранденбург-800». И это не 
выдумка. Через несколько дней молодые жительницы Бреста среди оккупантов узнали своих 
недавних партнеров по танцам.

В тот вечер командир погранзаставы поручил сержанту Курганову и рядовому Головкину 
выйти на внеочередное дежурство по охране госу дарственной границы. В 11 часов вечера 
они подошли к контрольной по граничной полосе возле Западного Буга и двинулись дальше 
по знако мому маршруту, внимательно посматривая по сторонам. Впереди, туго натягивая 
поводок, бежала служебная собака. Рассветало. На немецком берегу было тихо. Вдруг со 
стороны реки донесся звук работающего мо тора и лязг гусениц. Взвились в небо сигнальные 
ракеты, сразу же за строчили пулеметы, над головами пограничников засвистели пули, а зе-
мля задрожала от взрывов. Армада фашистских самолетов безнаказан но перелетела через 
границу. В то утро они бомбили Киев, Минск, Оршу и другие мирно спящие города.

Первые гитлеровцы, ступившие на советский берег, были пограничниками убиты. Но водную 
гладь пересекали десятки лодок, и фашисты уже шли ше ренгами в полный рост. Отступая к 
заставе, группа пограничников продолжа ла вести огонь по врагу. На них обрушился шквал 
огня. Взрыв совсем рядом, едкий дым. Рекс упал, жалобно повизгивая, подполз к Павлу, 
лизнул руку хо зяина и затих. Тут же и Головкин был ранен в плечо. К восьми утра Брестская 
крепость была окружена. Горели все пограничные заставы, в том числе и восьмая. Курганов 
и Головкин, прячась в лесу, искали своих. Им посчастливи лось встретить бойцов отряда. И 
началась длинная тяжкая дорога к своим.



Шли через всю Белоруссию, Украину, скитались по тылам врага, вели неравные бои. 
Однажды измученные пограничники решили заночевать в стоге сена и уснули, как убитые. 
Проснулись от звука работающего мотора, рядом звучали голоса фашистов. Не успел Павел 
схватиться за оружие, как враги окружили их плотным кольцом и тыкали в петлицы, пытаясь 
опреде лить род войск (пограничников расстреливали на месте). На изодранных грязных 
гимнастерках трудно было определить цвет. Нашим ребятам уда лось выдать себя за санитаров. 
Их втолкнули в колонну военнопленных и повели в Лубны. Ночью трое пограничников бежали 
и продолжили путь к своим. Фронт перешли на реке Псел в районе села Великосорочины.

Трудно передать радость, которую испытал П.И.Головкин, когда получил новое 
обмундирование и назначение в Харьков командиром отделения боепитания. Потом были 
курсы младших лейтенантов. И вот наступил день и час, когда он открыл свой счет мщения 
врагу. Это было около ме стечка Тросна между Орлом и Курском.

В начале июля 1943 года минометный взвод старшего лейтенанта Го ловкина занял 
отведенные позиции в ожидании боя. И 5 июля она нача лась – великая Курская дуга, пекло, 
в котором дрогнула фашистская ар мада и начала отходить. Измученные непрерывными боями 
оставшиеся в живых солдаты поняли: час расплаты настал, будет конец фашисту. За бои на 
Курской дуге Павел Иванович Головкин получил первую награду – орден Красной Звезды.

Свой главный подвиг он совершил на Днепре. Конечно же, ни он, ни его боевые товарищи 
и не думали, что делают что-то героическое. Про сто они выполняли задание командования. 
В двадцатых числах октября 1943 года 280-я стрелковая дивизия 60-й армии Центрального 
фронта вышла к Днепру в 70 километрах севернее Киева. Гитлеровцы на высо ком правом 
берегу. Там возведены мощные укрепления. С высоты вод ная гладь и противоположный 
левый берег – как на ладони. Лейтенанта Павла Головкина вызвало командование части: 
переправиться на пра вый берег, закрепиться и удерживать плацдарм  во что бы то ни стало.

В ночь с 24 на 25 сентября группа из 32 добровольцев с оружием и бо еприпасами 
погрузилась на лодки и плоты. Первая попытка переправы окончилась неудачей. На помощь 
пришел местный рыбак – семидесяти летний Тит Игнатович Шиян, знавший речные берега, как 
свои пять паль цев. «Подождите, – сказал он, – я попробую один», – и исчез на своем челне, 
но скоро вернулся: «Ну, пошли. Только, чур, без шума и плеска». Когда фрицы обнаружили 
переправу, было уже поздно: лодки вышли из зоны огня. Молниеносно смельчаки оказались 
во вражеских окопах, за бросали гранатами сопротивляющихся гитлеровцев и готовы были по 
хо дам сообщения двинуться дальше в глубь обороны. Но командир благора зумно приказал 
вернуться к берегу, закопаться в землю и закрепиться. Группа Головкина 42 часа отбивала 
атаки врага. Рация была разбита, связи с левым берегом не было, в строю осталось только 20 
человек. Но они не только отстояли свой «пятачок», но даже расширили его. К вечеру второго 
дня стрельба затихла, из вражеских окопов донеслось: «Русские! Сдавайтесь! Или сожжем вас 
огнеметами, которые уже установлены!»

П.И.Головкин и Герой Социалистического Труда  Г.Ф.Филиппов

Но тут раздалось «Ура!». Это пришла помощь. Из группы Головкина в живых осталось 12 
человек, семеро были ранены, в том числе сам ко мандир. Через несколько дней, придя в 
штаб дивизии, чтобы оформить документы для вступления в партию, Павел Головкин узнал, 
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что за опе рацию по форсированию Днепра он представлен к званию Героя Совет ского Союза. 
Впереди были еще 18 месяцев боев, освобождение Украи ны, Польши, взятие Берлина и 
Чехословакия, где он командовал отдель ным штурмовым батальоном. Закончил войну Павел в 
Праге помощни ком военного коменданта.

Зимой 1946 года фронтовик вернулся в родное Подмосковье, где в Крас ногорске его ждала 
жена Таисия Захаровна. Интересно отметить, что рабо тала она заведующей аптекой и ведущим 
фармацевтом лазарета лагеря во еннопленных № 27, который был создан в нашем городе. 
Помогала плен ным поправиться и врачевала от нервного тика фельдмаршала Паулюса.

Павел Иванович стал служить в охране лагеря. Потом вышел в отстав ку и пошел 
работать на Красногорский механический завод по своей ра бочей специальности – слесарь 
механосборочных работ. У него было много поездок, встреч с молодежью. И вот снова Брест. В 
канун 40-летия Победы город встречал своих защитников, зарубежных гостей, предста вителей 
пограничных застав. А ветеран в первую очередь пошел туда, где стояла его восьмая застава, 
где он первым встретил врага. Вот они, те самые кусты сирени, тот же терпкий аромат. Сколько 
воспоминаний нахлынуло! Вдруг выходит навстречу человек. Да это же бывший полит рук 
заставы А.Решетников, который направил его на охрану границы в тот последний мирный 
вечер! Они снова здесь, на этой земле, пройдя через всю войну.

Имя П.И.Головкина увекове чено в Зале Героев на Поклонной горе, на стендах мемориала 
Брестской крепости,мемориальной доске в Красногорске по Ильинскому шоссе, дом 2. 

Из сборника «Герои земли Красногорской»

П.И.Головкин ушел из жизни 16 февраля 1999 года. 



Трифонов Вилор Григорьевич
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1996 году

В 1975 году на завод генеральным директором пришел В.Г.Трифонов. Опрятный, 
подтянутый, энергичный. С первых минут знакомства можно было понять, что это человек 
требовательный и даже жесткий. Первые два месяца он практически не появлялся на заводе, 
а сидел в кабинете, приглашал специалистов, знакомился с предприятием. Работая ежедневно 
по 16-18 часов, он создал экономический портрет завода, познакомился с номенклатурой, 
понял, где узкие места у предприятия, дал предварительную оценку работе служб, наметил 
план первоочередных действий.

Коллектив увидел нового директора впервые на партийно-хозяйственном активе завода. 
Его доклад ошеломил всех присутствовавших, до такой степени была  точна его оценка работы 
всех заводских служб: производства, коммерческой, главного инженера, ЦКБ и других. Можно 
было подумать, что этот человек работает на КМЗ не два месяца, а несколько лет.

После этого мероприятия началась активная работа по наведению порядка на заводе. 
Для Трифонова мелочей не было, поэтому, к примеру, штаб по культуре производства 
возглавил он сам. Буквально строем ходили члены штаба во главе с директором по заводу. 
Критическим взглядом все было осмотрено, даны предписания. За словом сразу же следовало 
дело. Почти все ветхие строения были снесены. Через полгода территорию завода было не 
узнать. Отмечу, что культуре производства В.Г.Трифонов уделял внимание все годы своего 
руководства предприятием. Глядя на руководителя, изменили отношение к этому вопросу и 
другие начальники.

Огромное внимание уделялось производству. Поставили на конвейер изделие ТПК 
(танковый прицел командира) — это была поистине революция в технологии и в технике. 
Чтобы стимулировать ритмичную работу, ввели подекадную оплату труда за своевременную 
сдачу деталей: первая декада – 30% премии, вторая декада  –  35%, третья – 35%. Причем 
деньги выплачивались на следующий день после завершения десятидневки.

Ежедневные оперативки начинались в 17.00 и заканчивались в 24.00. У Трифонова на 
производстве не было мелочей, все рассматривалось и ставилось на контроль. Такая 
напряженная ежедневная работа дала свои результаты. Если раньше за месяц на заводе 
собирали 30 ТПК, то теперь до 150-180. Постановка изделий в серию позволила поднять 
технический уровень производства, причем изменения затронули все технологические 
переделы.

Не меньше внимания Трифонов уделял космическим приборам, их разработке и производству 
на заводе. Только благодаря ему был построен инженерно-технологический корпус для 
создания космических изделий – это поистине уникальное сооружение, в котором воплощены 
все последние достижения науки и техники. Достаточно сказать, другого такого нет во всей 
России, в  странах СНГ.

Большое внимание В.Г.Трифонов уделял технологическому перевооружению предприятия. 
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***

На очередной год заранее готовился план организационно-технических мероприятий по 
обеспечению производства. План был основой работы всех служб завода, в особенности 
технических. В нем были связаны воедино все плановые цифры, все изделия, все 
оборудование, производственные площади, кадры и т.д. Он с пристрастием рассматривался 
на производственно-техническом совещании завода.

В.Г.Трифонов был созидателем, главным строителем не только на заводе, но и в 
Красногорске. Он досконально знал завод: нет ни метра площади предприятия, где бы не 
ступала его нога. При нем был реконструирован практически весь завод: заново построены 
заготовительный, литейный, оптические цеха, цеха опытного производства, лабораторно-
производственный корпус, ЦКБ. Реконструкция цехов и участков проводилась практически 
ежегодно. 

В 1976 году создано объединение «Красногорский завод», в которое вошли Валдайский 
завод, Ростовский оптико-механический завод, Феодосийский оптический завод. У 
генерального директора увеличилась нагрузка. Надо отметить, что Валдайский и Ростовский 
заводы были новостройками, нужно было и строить, и выдавать продукцию в соответствии 
с государственным планом. Все успевал В.Г.Трифонов. Он постоянно бывал на заводах, 
контролировал   ход строительства, набор кадров, их обучение, приобретение оборудования, 
освоение технологических процессов. Он не мог иначе. 

В.В.Важнов, 
главный инженер ПО «Красногорский завод»

(Из альманах РСВ «Мы помним», 2001 год)

В 1976 году Красногорский механический завод был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. Таким же орденом был награжден директор завода Вилор Григорьевич Трифонов. Его 
заслуги отмечены также орденом Октябрьской Революции, медалями «За трудовую доблесть», 
«За освоение целины», званием лауреата государственной премии СССР. Но, пожалуй, главная 
награда – все то, что было сделано, построено в нашем городе благодаря воле и энергии 
человека с необычным именем Вилор.

22 апреля Вилору Григорьевичу исполнилось бы 70 лет. О жизни и работе директора 
главного завода в районе – Красногорского механического – в 1975-1986 годах, человеке 
ярком и талантливом, невозможно рассказать в одной газетной статье. Однако о многом 
говорят даже фрагменты воспоминаний людей, близко знавших Вилора Трифонова, долгие 
годы работавших рядом с ним: Владимира Михайловича Филенко и Игоря Серафимовича 
Мерлушкина.

День рождения Трифонова совпал с днем рождения Ленина. Родители назвали сына 
Вилором. Это имя-аббревиатура значит: Владимир Ильич Ленин – организатор революции. 
Сейчас уже не спросишь у Вилора Григорьевича, как это имя повлияло на становление его 
личности, но, осмелюсь предположить, что оно стало движущей силой на определенных этапах 
его жизненного пути.

Родился Трифонов в Пензе 22 апреля  1933 года. Успешно закончил десятилетку, поступил 
на дневное отделение МВТУ им.Баумана. В 23 года молодой инженер-механик начинает 
работать на одном из оборонных заводов в качестве инженера-конструктора. В 35 лет Вилор 
Григорьевич назначен главным инженером, затем заместителем директора опытного завода.

Ему не исполнилось 42 лет, когда в 1975 году он становится директором Красногорского 
механического завода. Многие, непосредственно работавшие с ним, говорят о нем как 
о высокообразованном специалисте, который на деле успешно применял свои знания и 
приобретенный опыт. Вот что рассказывает о годах совместной работы с Трифоновым Владимир 
Михайлович Филенко, тогда председатель исполкома Красногорского горсовета:

– С приходом Трифонова стали решаться вопросы социального развития Красногорска. 
Началась застройка микрорайона Чернево-1. Ежегодно вводилось в эксплуатацию по 30 тыс. 
квадратных метров жилья, благодаря чему сотни красногорских семей справили новоселье.

Тяжело далось ему строительство Дворца культуры «Подмосковье». Вилор Григорьевич сам 
отслеживал эту стройку, корректировал сроки, жестко контролировал выполнение и качество 
работ.

Велика его заслуга и в строительстве больничного комплекса. Сначала он добился выделения 
валютных ассигнований, на которые было приобретено лучшее по тем временам медицинское 
оборудование. Затем, убедив вышестоящее руководство, что приобретенные приборы от 
длительного хранения могут прийти в негодность, добился разрешения на строительство.

По натуре настойчивый и трудолюбивый, порой жесткий, причем в первую очередь к себе 
самому, он действовал и поступал по принципу «скупой платит дважды» и приобретал все 



решал все возникавшие вопросы. От такого  тандема двух талантливых организаторов была 
яркая отдача: в 1979 году «Зоркий» стал чемпионом страны.

За десять лет пребывания В.Г.Трифонова на посту директора КМЗ был заново построен 
пионерский лагерь «Зоркий», реконструирована бывшая поляковская казарма, долгие годы 
являвшаяся общежитием. Это историческое здание было перестроено в административный 
корпус завода.*

Все это далеко не полный перечень того, что успел сделать Трифонов для работников 
завода, для жителей города.

Не успел Вилор Григорьевич ввести в эксплуатацию дом отдыха завода на реке Истре. 
Была у него мечта построить для красногорцев бассейн. До сих пор в неприкосновенности 
осталась огороженная территория под его строительство за стадионом «Зоркий».**

самое лучшее. В результате была возведена 
не просто больница, а целый комплекс с 
поликлиникой, роддомом – со всей необходимой 
инфраструктурой, лучшей в Московской области.

Старожилы города хорошо помнят фабрику-
кухню. Многие десятилетия здесь кормили 
заводчан и горожан. К семидесятым годам 
прошлого века фабрика-кухня пришла в полный 
упадок и была закрыта. Трифонов принял 
решение о реконструкции важного социального 
объекта. Новый комплекс получил название 
«Сливница» в честь болгарского города-
побратима Красногорска.

Реконструкция стадиона «Зоркий» – 
строительство новых трибун, установка 
табло, освещения – позволила проводить на 
красногорском стадионе чемпионаты страны по 

Вилор Григорьевич Трифонов на торже-
ственном мероприятии.

 1970-е годы

хоккею с мячом, международные соревнования. 
Вилор Григорьевич придавал большое значение 
деятельности хоккейной команды «Зоркий». 
Вместе со старшим тренером Евгением Папугиным 

Вспоминает В.М.Филенко:  В ноябре 1976 года я был назначен заместителем директора КМЗ 
по строительству и тогда познакомился с Вилором Григорьевичем, что называется, вплотную. 
Его рабочая неделя строилась примерно так. Четыре дня в неделю он работал практически до 
22-23 часов – решал производственные вопросы. Два-три раза в неделю  занимался вопросами 
строительства. 

Бывало, приходишь на совещание. Он две-три минуты отдыхает, трет виски, молчит. А 
потом: давай ему цифры, графики, ход выполнения работ. Раньше часа ночи редкий день 
уходил с завода.

Один день в неделю полностью посвящал вопросам строительства. А в субботу или 
воскресенье обычно объезжал стройки с руководством из Москвы или области.

При Трифонове завод вырос практически раза в два: были возведены производственно-
испытательный корпус (ПИК), новое здание ЦКБ с оптическим производством, создана мощная 
механическая база, пущен в эксплуатацию отделочный корпус, введены в эксплуатацию две 
заводские столовые на 530 мест.

В 1976 году было создано производственное объединение «Красногорский завод», головным 
предприятием стал КМЗ. В объединение вошли еще три завода, а это тысячи работающих. 
Практически заново были построены и оснащены Ростовский (Ярославская область), 
Валдайский (Новгородская область) и Феодосийский заводы. Трифонов часто выезжал в 
командировки, решая все сложные вопросы на местах.

– Я всегда поражался его работоспособности, – говорит В.М.Филенко. – На больничном 
он практически не бывал, хотя страдал язвой желудка, спортом не занимался, но всегда был 
подтянут и энергичен. Был он волевым, сильным духом человеком, перед начальством не 
раболепствовал, всего себя вкладывал в дело. Когда ему предложили работу в новых условиях, 
сказал: «На людей буду работать, на хозяев – нет».

Лауреат Ленинской премии Игорь Серафимович Мерлушкин, в те годы главный инженер 
ЦКБ – заместитель главного конструктора объединения, приводит такой пример:

– Когда возникли сложности с объективом Юрченко, за который впоследствии Юрченко и 
Трифонов получили Государственную премию, мне пришлось звонить директору домой в три 
часа ночи, разбираться с проблемами. И это было в порядке вещей. Из заводских руководителей 
он последним уходил с работы.

На мой взгляд, столько, сколько сделал Вилор Трифонов, не сделал ни один директор 
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В.Г.Трифонов ушел из жизни  3 октября  2000 года.

довоенного и послевоенного периода, даже Н.М.Егоров. Отстаивая интересы производства в 
главке или министерстве, Трифонов умело и четко формулировал, в чем именно нуждается, 
грамотно излагал суть вопроса, касающегося как отдельного изделия, так и производства 
в целом. Кстати, докладов ему никто не писал. Схему выступлений строил сам с учетом 
имеющихся материалов.

Трифонов ввел на заводе понятие «культура производства». Считал, если ты начальник, то 
должен отвечать не только за свою конкретную работу, но и за чистоту, порядок, подготовку к 
зиме, ремонт помещений и оборудования, уборку и благоустройство территорий. Разгильдяйства 
не терпел, для него это было, как «нож в сердце».

Трифонов был организованный, смелый в принятии решений, весьма заботливый об 
интересах коллектива, порядочный руководитель.

Вилор Григорьевич Трифонов отдал Красногорскому механическому заводу и городу 
Красногорску всего себя без остатка. В микрорайоне Столичный г.Красногорска именем 
Вилора  Трифонова названа улица.

Т.А.Дмитриева
(Газета «Красногорские вести»,

 22 апреля 2003 года)

*Здание по ул.Первомайская, дом 6 ныне занимают управление МВД России по 
Красногорскому  району и Красногорский городской суд.

**Бассейн введен в эксплуатацию в 2007 году. Входит в состав спортивного комплекса 
«Зоркий».



Мамеев Николай Александрович
Звание «Почетный гражданин города Красногорска» присвоено в 1996 году

Н.А.Мамеев родился 22 мая 1913 года. Первый начальник материально-технической базы 
хозяйственного управления УД (управления делами) Совета Министров СССР, которой руково-
дил на протяжении 25 лет – с июля 1961 по 1986 год. Ветеран Великой Отечественной войны, 
кавалер орденов Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, «Знак Почета», на-
гражден медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», 
«За трудовое отличие», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», многими юбилейными медалями. Дважды удоставивался премии Совета Мини-
стров СССР. Заслуженный строитель РСФСР.

Воспоминания бывших работников МТБ УД ХОЗУ
А.И.Смирнова,  бывший начальник планово-экономического отдела МТБ ХОЗУ УД СМ СССР 

(1962-1988), председатель ветеранской организации строительного объединения УД Прези-
дента РФ, ветеран труда, почетный ветеран Подмосковья:

- Первого августа 1961 года согласно приказу хозяйственного управления УД СМ СССР 
вблизи санатория «Архангельское» была принята в строй материально-техническая база. Ее 
первым начальником был назначен Н.А.Мамеев, тогда еще 48-летний, подтянутый, непре-
менно всегда очень аккуратный человек. Мне довелось с ним работать почти 24 года, сначала 
в должности экономиста, потом на протяжении почти 12 лет при непосредственном ему под-
чинении начальником планово-экономического отдела. Предприятие наше быстро набирало 
силу, так как в 60-70-е годы прошлого века народное хозяйство интенсивно развивалось. 
Возросла потребность в строительстве объектов внутрихозяйственного назначения для обе-
спечения нормальных условий  работникам правительственных предприятий и организаций.

Совет Министров СССР тогда возглавлял А.Н.Косыгин, человек очень уважаемый и хорошо 
знающий состояние народного хозяйства страны. Поэтому в его бытность наше предприятие 
играло роль экспериментального. Оно оснащалось новой техникой, осваивались новые тех-
нологии как в производстве, так позже и в строительстве. В 1969 году было образовано свое 
строительное управление. В 1983-1985 годах численность работающих  достигла двух с по-
ловиной тысяч человек. Примерно равное количество (1,2 – 1,3 тыс. чел.) работало в произ-
водственно-транспортных подразделениях и в строительном управлении.

Помимо основной деятельности, развивалась социальная сфера. В 1964-1965 годах начали 
вводиться в эксплуатацию пятиэтажные дома на улице Вокзальной. Одновременно были сда-
ны детский сад-ясли, бойлерная, двухэтажное здание под магазин и ателье. Немногим позже 
построили три девятиэтажных дома и два здания социальной сферы. Особо надо отметить 
строительство дома общественных организаций, в котором разместились домоуправление и 
центр досуга, сейчас именуемый «Красногорье». Далее в 70-е годы также на Вокзальной были 
возведены 14-этажные дома №25, 27, 29 с пристроенным зданием почты, здание музыкально-
художественной школы, своя котельная для обеспечения теплом перечисленных выше объ-
ектов.
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В 80-е годы строятся кирпичные 12-этажные дома по улице Вокзальной, а затем дома №1, 
2, 3, 4 и 6 по Ильинскому шоссе и еще один детский сад. Множество домов и объектов со-
циального назначения было сдано нашими строителями в хозяйствах Жуковка, Лесные дали, 
Сосны, Назарьево и других. Внутри нашего предприятия работала мощная снабженческая 
организация по обеспечению правительственного аппарата. Кстати, через эту организацию 
много заказывалось для оснащения построенного в те годы административного здания Крас-
ногорского района (улица Ленина, 4).

И все это в бытность на посту начальника Н.А.Мамеева. Николай Александрович был зна-
ющим свое дело управленцем. Он был требовательным к работникам, но в первую очередь к 
себе. Не каждому руководителю присуще умение держать свое слово. Он либо тактично отка-
зывал в чем-либо, а если уж обещал, то обязательно выполнял свое обещание. Под руковод-
ством Н.А.Мамеева МТБ ХОЗУ УД СМ СССР (с 1986 года «Промстройснаб») неоднократно вы-
ходила победителем социалистического соревнования как среди предприятий Красногорского 
района, так и среди подсобных предприятий хозяйственного управления УД СМ СССР.

А.Н.  Британов, бывший инженер-метролог МТБ, секретарь парткома, заместитель на-
чальника строительного объединения (1974-2003), ветеран труда, депутат Совета депутатов 
городского поселения Красногорск:

- Наше предприятие славилось не только производственными показателями, но и развитой 
социально-бытовой сферой. Практически ежегодно предоставлялись квартиры семьям работ-
ников, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Дети посещали детские сады. Для мо-
лодых рабочих, прибывающих из профтехучилищ страны, в Москве было выделено две секции 
восьмиэтажного жилого дома под общежитие. Николая Александровича отличало внимание к 
людям, забота о их нуждах. 

М.А.Ищук, председатель профсоюзного комитета ФГУП «Строительное объединение» 
Управления делами Президента РФ, бывший прораб управления строительства МТБ:

- Наше предприятие выполняло не только строительные работы, но и являлось генераль-
ным подрядчиком по реконструкции объектов, подведомственных Совету Министров СССР. 
Сплоченным коллективом, который возглавлял Николай Александрович Мамеев, выполнен 
огромный объем работ. При нем все начиналось, развивалось и приобрело внушительные мас-
штабы. Он обладал   способностью организовывать коллектив, направлять его на достижение 
высокого результата. 

В.К.Питченко, бывший старший инспектор отдела кадров управления строительства МТБ, 
ветеран Вооруженных сил СССР, почетный председатель ветеранской организации:

- Николай Александрович произвел на меня впечатление как грамотный, требовательный, 
рачительный руководитель. Благодаря его неутомимой деятельности за четверть века мате-
риально-техническая база ХОЗУ УД СМ СССР выросла в мощное строительно-промышленное 
предприятие, в котором сложился высоко профессиональный, дисциплинированный кол-
лектив, способный решать любые поставленные задачи. Многолетний добросовестный труд 
Н.А.Мамеева отмечен высокими наградами. Все, кто когда-то работал вместе с ним, будут 
помнить и чтить этого замечательного человека.

Н.А.Мамеев ушел из жизни 23 сентября 1997 года.

В Кремле после вручения правительственных наград. 
Н.А.Мамеев в первом ряду в центре. 1971 год
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Филиппов Геннадий Федорович
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено в 1997 году

Родился 31 июля 1927 года в деревне Городище Шаховского района. Большая семья Федора 
и Ирины Филипповых в 1925 году отделилась от родителей и уехала в Шаховской район, ро-
дился девятый ребенок, которого назвали Геннадием. Кроме него, в семье было 4 сына и 4 
дочери. Его старший брат уже был женат на учительнице. В свое время к ней в первый класс 
пойдет маленький Геня. 

В 1929 году в Городище основали колхоз. Одним из зачинателей его был член партии боль-
шевиков Федор Филиппович Филиппов. Надо сказать, что по сравнению с колхозами в сосед-
них деревнях, Городищенский считался богатым. Здесь давали  колхозникам по 200 граммов 
хлеба на трудодень. Иногда помогали приобрести корову. Но из-за отсутствия выпаса иногда 
ее приходилось продавать. 

В большой крестьянской семье дети сызмальства приучаются к труду. Вот и  младший  на-
чал делать салазки из старой дуги. Пришло время идти в школу. Несмотря на громкое назва-
ние, в Городище насчитывалось всего 11 дворов, а значит сверстников у Гены почти не было. 
Поэтому брат Василий забрал его к себе в Якшино, и Гена вместе со своим племянником, млад-
ше его на год, ходил в школу. Во второй класс мальчик ходил в соседнюю деревню Шляково, 
три километра в одну и столько же в другую сторону. Парень рос. Пришла пора переходить в 
восьмилетку, находившуюся в Андреевском, что в шести километрах от Городища.  Так в учебе 
и  домашних заботах подошел 1941 год.

Фронт приближался стремительно. Председателя колхоза призвали в армию, за него остал-
ся Ф.Ф.Филиппов. Времени на угон скота в тыл уже не было. Тогда на колхозном собрании 
решили: для спасения  раздать скотину по дворам. Бои обошли  Городище стороной. Деревня 
стоит вдалеке от больших дорог. Немцы впервые появились в деревне 21 октября и сразу же, 
видно, по чьей-то наводке пришли к Филипповым. От расстрела отца спасло то, что он в это 
время складывал  валенок, и немцы решили на базе Городищенского колхоза организовать 
валяльную артель для нужд фронта. Согнали еще 11 мужиков. При отступлении немцы увели 
с собой всех членов артели.

Деревню освободили 19 января 1942 года. Фашисты драпали без оглядки, что спасло 
жизнь Федору Филипповичу. Он вернулся домой 21 января. Начал восстанавливать хозяйство, 
пытался наладить подготовку к севу, собирал семена... Но уже 25 января его забрали свои. 
Какой-то «доброжелатель» донес, что председатель специально оставил колхозное стадо для 
немцев. Федор Филиппович умер 4 сентября 1942 года, как записано в свидетельстве о смер-
ти, которое семья получила из Шаховского ЗАГСа только после 1953 года. В 1956 году отец 
был реабилитирован «за отсутствием состава преступления».

Фронт откатился, война продолжалась, надо было помогать Родине. В июне 1943 года 
Геннадия отправляют на лесозаготовки: норма в день – 5 кубометров. Это надо свалить дере-
во, обрубить и сжечь сучья,  очистить делянку, то есть выжечь все пни.  Обуви не было. Сестра 
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Дуся шила из шинельного сукна чуни, но их хватало на полдня работы...  Пришло время 
определять дальнейшую судьбу. Из родной деревни парни поехали в Москву – устраиваться 
на фабрику. Сестра  обещала поработать за брата на лесозаготовках, только тогда Геннадия 
отпустили. И вот вместе с тремя  деревенскими парнями и матерью одного из них отправились 
пешком до Бухолова – оттуда раз в сутки ходил поезд до Москвы. Это сейчас до Шаховской 
можно доехать на электричке за 3 часа. Сначала подались в Подлипки, но там не было обще-
жития, оттуда в Марьину Рощу — та же проблема. Кто-то подсказал, что в Красногорске можно 
устроиться  на работу с общежитием. На том и порешили.

Поступили в школу ФЗО (позже ремесленное училище №4). Работа, учеба. Тяжело привы-
кал крестьянский паренек к городской жизни.  В общежитии часто хулиганы отнимали день-
ги, из-за чего Гена иногда оставался ночевать на заводе. В Москве на Красной Пресне жила 

сестра. После вечерней смены, заканчивавшейся  
заполночь, ехал в Москву.  Часто от усталости 
засыпал в трамвае и пешком бежал по ночной 
Москве от трамвайного депо к зоопарку, к Дусе. 
А ни свет, ни заря на завод — опаздывать нельзя! 
20 октября 1943 года официально принят на за-
вод фрезеровщиком 4-го разряда. Из приехавших 
вместе с ним ребят  на заводе не остался никто. 
Отныне судьба Геннадия Федоровича Филиппова 
неразрывно связана с Красногорским механиче-
ским заводом. 

Работал Геннадий Федорович всегда с радо-
стью. Ему нравилось, как фреза снимает стружку, 
как проход за проходом и из заготовки получает-
ся готовая деталь. Он старался выполнить зада-
ние не просто в срок, а с опережением, для чего 
часто использовал приспособления, которые сам 
же и создавал. За такое отношение к труду не-
однократно поощрялся руководством. Геннадий 
Федорович буквально жил на заводе. 

Очень ему приглянулась девушка, работав-
шая на  участке распредом, да и он ей нравился. 
Оказалось, Вера Кулдымова родом из Середы,  
соседнего села.  На счастье, когда подали заяв-
ление в ЗАГС, в бараке на Теплом бетоне осво-
бодилась комната. А так как пара была на хоро-
шем счету, то руководство завода выделило эту 
комнату ей. В 1951 году родилась дочка Валя, в 
1953 году – сын  Виктор. Семье Филипповых дали 
комнату в доме №6 на Пионерской улице. 

 В шестидесятых годах началось строитель-
ство жилых домов на Брусчатом поселке.  В од-

Г.Ф.Филиппов и его бригада: 
З.Н.Клецкин (слева) и В.В.Бухаров (справа). 

1970-е годы 
ном из них Геннадий Федорович получил в 1961 году квартиру. Дети ходили в школу, родители 
работали. Жили, как все. Мастерство Геннадия Федоровича неуклонно повышалось. Он освоил 
параллельную специальность – токаря-расточника. Пришли почет и уважение. Фотография 
передовика появилась на Доске почета. Геннадий Федорович вступил в ряды КПСС. 

Отец  семейства пользовался  авторитетом в своем цехе и на заводе. Он заслужил право на 
личное клеймо, ему присвоили звание ударника коммунистического труда, он «мастер – золо-
тые руки», его фамилия занесена в Книгу почета завода. Страна жила великими свершениями, 
освоение космоса шло полным ходом. В этом активно участвовал и коллектив Красногорского 
механического завода. «За выдающиеся достижения в выполнении заданий пятилетнего 
плана и организации производства новой техники» указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 26 апреля 1971 года токарю-расточнику КМЗ Г.Ф.Филиппову присвоено звание Героя 
Социалистического Труда. Родина по достоинству оценила вклад простого рабочего в общее 
дело. 

Геннадий Федорович активно выполнял общественную работу. В 1972 году его избирают 
членом президиума обкома профсоюза работников оборонной промышленности, а затем внеш-
татным секретарем обкома. Завод расширялся, Красногорск рос, хорошел, благоустраивался. 
Совместным решением руководства города и завода Г.Ф.Филиппову была предоставлена боль-
шая, светлая квартира в центре города на одной из старейших улиц — Пионерской. В 1987 
году  родственники и огромное количество друзей отметили  юбилей Геннадия Федоровича. 
К поздравлениям  присоединилось руководство завода и города. К 60-ти годам здоровье уже 



стало не то, начало пошаливать сердце, пришлось уйти на заслуженный отдых. Но и на пенсии 
Геннадий Федорович не оставлял свой завод. Часто его просили помочь, поделиться опытом, 
тем более что его станок перевели в другой цех, а там не было специалистов. Для большего 
удобства прохода на завод ему был выдан постоянный пропуск. Здоровье жены  резко ухуд-
шилось, и весной 1989 года ее не стало. Тяжело переживал Геннадий Федорович личное горе 
и то, что происходило в стране,   на родном заводе и в городе в лихие 90-е. Все волнения 
сказывались на состоянии здоровья ветерана. 

Решением Совета народных депутатов Красногорского района  13 февраля 1997 
года Геннадию Федоровичу Филиппову присвоено звание «Почетный гражданин города 
Красногорска». А в июле праздновали его семидесятилетний юбилей.  Но сердце не выдержа-
ло, и через 18 дней после  юбилея Геннадий Федорович умер. Но память о нем жива в душах 
благодарных земляков-красногорцев. 

На доме №16 по ул.Пионерской, где жил Г.Ф.Филиппов, установлена мемориальная доска.

В.С.Ковалева, 
ветеран труда ОАО «Красногорский завод им.С.А.Зверева»

Г.Ф.Филиппов ушел из жизни 19 августа 1997 года.
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Дьяков  Николай Иванович
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено в 1997 году

Родился 19 декабря 1915 года в городе Николаеве Херсонской губернии. В 1930 году 
пришел  на завод точной механики №19 в Баньках.  С 1950 года работал на Красногорском 
механическом заводе. Стаж работы 55 лет. Награжден орденом Ленина, в 1966 году присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

Имя Героя Социалистического Труда Николая Ивановича Дьякова хорошо знакомо в 
заводском коллективе. Он один из ветеранов заводского производства. Николай Иванович – 
оптик-механик в первом сборочном цехе.

Мастерская, где работает герой труда, похожа на научную лабораторию. Здесь рождается 
новое. Чуткие контрольно-юстировочные приборы обретают здесь жизнь. Николай Иванович 
Дьяков – специалист высшего, шестого разряда. И совсем не ожидал я увидеть его за сложными 
конструкторскими чертежами. Н.И.Дьяков напряженно работал. Стремительно вычерчивал 
замысловатые контуры и пунктиры его карандаш.

– Николай Иванович у нас универсал. Одинаково умело работает он за токарным, фрезерным 
станками, шлифует необходимые детали, занимается сборкой, – рассказывает парторг цеха 
В.С.Ковалева. – Все контрольно-юстировочные приборы, которые сейчас работают в цехе, 
сделаны его умелыми руками. Николай Иванович сначала создает новый прибор в чертежах, а 
затем вместе со своими помощниками делает его до последнего винтика. А когда контрольно-
юстировочные устройства, сверкая свежей краской, уже готовы в дело, добровольным 
инструктором по его эксплуатации опять же становится Николай Иванович Дьяков.

Рабочий – конструктор.  Очень подходит к нему  это емкое определение, человеку с 
пытливой творческой мыслью инженера и умелыми руками рабочего. Заслуженно еще с 1965 
года Н.И.Дьяков носит почетное звание «мастер – золотые руки». По праву он считается 
лучшим рационализатором цеха.

Трудовой стаж Николая Ивановича перешагнул четыре десятилетия. Заводу отдано четыре 
десятка лет. Здесь начинался трудовой путь кадрового рабочего. Начинался так, как у многих в 
то время.  Фабрично-заводское училище было первой вехой трудового пути. По его окончании 
Николай Иванович приходит на завод. В заводском коллективе он и по сей день.

Военные годы в трудовой биографии Николая Ивановича оставили особый след. Когда враг 
подходил к Москве, Дьяков вместе с заводом эвакуировался в Сибирь. Трудно приходилось 
на первых порах. Не было даже самого необходимого. Не хватало оборудования, станков, 
инструмента, машин. Не хватало рабочих рук. И все же в предельно короткие сроки завод дал 
первую продукцию, помогая нашей армии бить врага.

Война никогда не уйдет из памяти людей. О ней надо помнить, чтобы это никогда не 
повторилось. И отмечая торжественные даты нашей Родины, Николай Иванович Дьяков 
часто выступает перед молодежью, комсомольцами цеха, рассказывая о трудовых традициях 
заводского  коллектива.



Постоянный высокий рабочий ритм, наивысшая производительность – норма жизни для 
коммуниста Н.И.Дьякова. Не раз высоко отмечался его ударный труд. Всегда он в первых 
рядах соревнующихся. Ежедневно сменные задания Николай Иванович выполняет не ниже, 
чем на 180 процентов. Высокие обязательства берет знатный рабочий ежегодно. В прошлом 
году он обязался в декабре рапортовать о выполнении двух годовых заданий и с честью 
сдержал слово. В этом году коммунист Н.И.Дьяков взял еще более высокие обязательства, и 
итоги полугодия показывают, что он успешно с ними справится.

В соревновании Н.И.Дьяков видит залог всех производственных успехов. В своих личных 
социалистических обязательствах кадровый рабочий записал: «Вызываю на соревнование 
токаря Виктора Сергеевича Тарыгина». Они работают рядом: оптик-механик Н.И.Дьяков и 
токарь четвертого разряда  В.С.Тарыгин. Оба ветераны, каждый передовик. И от их слаженной 
совместной работы во многом зависит, быть или не быть контрольно-юстировочным приборам, 
которые работают в цехе, самыми точными и надежными.

Николай Иванович – талантливый рационализатор. За 1972 год им подано 5 рацпредложений. 
Они уже дали экономический эффект на сумму 1851 рубль. В этом году им внедрено уже 
три предложения. Экономический выигрыш от них 463 рубля. Не так давно Н.И.Дьяков 
модернизировал абсолютный коллиматор к одному из изделий цеха. Предложение дало 
большой экономический эффект, а с прибором теперь вместо трех работает один человек. А 
у Н.И.Дьякова рождаются все новые и новые предложения. Заводские конструкторы – частые 
гости в мастерской Н.И.Дьякова. Советуются с рабочим, просят помощи. И Николай Иванович 
всегда рад помочь.

Много учеников было у Н.И.Дьякова за время работы на производстве. Всех и не 
перечесть. Трудится сейчас в цехе комсомолец Вячеслав Белухин.  В настоящее время это 
уже высококвалифицированный слесарь механосборочных работ, работает на слесарных 
операциях, постоянно перевыполняет норму. Первые трудовые шаги Вячеслав сделал под 
началом Н.И.Дьякова. Партийный стаж Николая Ивановича, как и трудовой, исчисляется 
десятками лет. Все эти годы коммунист Н.И.Дьяков был в гуще общественной жизни завода 
и своего коллектива. Постоянно он избирается председателем цехового комитета профсоюза, 
членом партбюро. Николаю Ивановичу оказали большое доверие коммунисты района – его 
избрали членом пленума горкома партии.

В первом сборочном чтут своих ветеранов. С особой теплотой и любовью относятся труженики 
коллектива коммунистического труда к Николаю Ивановичу Дьякову, старейшему кадровому 
рабочему, кавалеру золотой звезды Героя Социалистического Труда, замечательному человеку, 
который завтра, в день 31-й годовщины предприятия, в день трудовой славы завода, будет 
нашим главным именинником, как и десятки его товарищей,  начавших трудовой путь тридцать 
с лишним лет назад.

Н.А.Максимов
(Газета КМЗ «Советский патриот», февраль 1973 года)

Н.И.Дьяков ушел из жизни 29 июня 1999 года.
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Сорокин Николай Ильич
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено в 1997 году

К государственным праздникам страны – Дням воинской славы России – добавился еще 
один. Государственная дума РФ 7 июля 2010 года приняла, а Совет Федерации 14 июля 2010 
года одобрил внесенные Президентом России изменения в статью 11 закона «О Днях воинской 
славы и памятных датах России». Законом была установлена новая памятная дата России: 2 
сентября – День окончания Второй мировой войны.

2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. Под этим историческим 
документом поставили свои подписи представители союзных государств, участвовавших в 
военных действиях, в том числе Советского Союза. Этот день ознаменовал собой окончание 
Второй мировой войны – самой кровопролитной и страшной за всю историю человечества.

137 представителей старшего поколения красногорцев имеют среди многих других наград 
Родины и медаль «За победу над Японией».

Почетный гражданин Красногорского района Николай Ильич Сорокин – один из этих героев. 
Н.И.Сорокин родился 23 июля 1927 года,  из родной рязанской деревни Малая Кременовка 

дважды уходил на Великую Отечественную войну. Первый раз в декабре 1941 года 14-летним 
подростком. Шли на фронт через их деревню бойцы, и он пошел с ними. Объяснил, что его 
старший брат Василий, 1919 года рождения, прошедший финскую войну, уже сражается на 
фронте с фашистами, потому ему, Николаю, тоже непременно надо на фронт, помогать старшему 
брату. Он так убеждал, умолял красноармейцев, что старшина сказал: «Ладно, будешь у нас 
разведчиком». Часть прошла уже километров 30, когда парнишку заметил командир: «Это 
что за пацан?!». Выслушал бойцов, выслушал мальчика, приказал посадить его в машину и 
отвезти обратно в Кременовку. 

Второй раз дело было в 1943 году. Из Малой Кременовки призывали на фронт ребят 1926 
года рождения. Всех друзей Николая призвали, а его нет. Пошел парень в военкомат, а там 
говорят: «Ты у нас числишься 1927 года рождения. Подожди еще годок». Николай – в сельсовет 
и вышел оттуда со справкой, что родился в 1926 году, отнес ее в военкомат и через несколько 
дней получил долгожданную повестку. Ура! Его отправят на фронт защищать Родину, он будет, 
как Василий, бить проклятых фашистов.

– Какой патриотизм тогда был! – задумчиво говорит Николай Ильич. – С напутствиями 
провожали меня мать, отец, сестра, младший брат, да, в общем, вся деревня!

В 2005 году фронтовику Сорокину в возрасте 79 лет из-за болезни пришлось ампутировать 
левую ногу до колена. Но мужественный человек не сдался, научился ходить на протезе, 
в полную силу ежедневно трудился на ответственной должности, сам водит машину – его 
водительский стаж 60 лет. 

Мы с Н.И.Сорокиным сидим в его кабинете за длинным столом для заседаний. Николай 
Ильич – советник генерального директора ЗАО «КИНЕД».

Речь у него очень образная, память отличная. Вместе с ним как будто возвращаемся в те 
давние дни его молодости, и везет его поезд на Дальний Восток, в соответствии с воинским 



приказом – на Дальневосточный фронт.  Прибыл воинский эшелон в город Благовещенск, 
здесь и началась у рязанского паренька воинская служба. Учения, марши, караулы… «Тяжело 
в ученье – легко в бою», – эти слова Суворова Николай усвоил со школьной скамьи. 

Летом солдат отправляли в пригородный колхоз. И хотя на Дальнем Востоке не то, что на 
Рязанщине, когда рядовой Н.И.Сорокин брал в руки вилы, косу, грабли или лопату, было ему 
и радостно, и горько: радостно потому, что любил он землю и крестьянский труд, а горько 
от того, что шла жестокая кровопролитная война с фашистской Германией, посягнувшей на 
самое святое – Родину, ждали войны с Японией.

Угроза войны между СССР и Японией существовала со второй половины 1930-х годов. В 
1938 году произошли столкновения на озере Хасан, в 1939 году – бой на Халхин-Голе, на 
границе Монголии и Маньчжоу-Го, что подтверждало реальную угрозу войны. В 1940 году был 
создан Дальневосточный фронт. Тяжелая ситуация на западных границах заставляла СССР 
искать компромисс в отношениях с Японией, которая, с свою очередь, стремилась укрепить 
границы с Советским Союзом. Результатом совпадения интересов двух стран стал подписанный 
13 апреля 1941 года пакт о ненападении и соблюдении нейтралитета: если «одна из сторон 
договора окажется объектом военных действий с одной или несколькими третьими странами, 
другая сторона будет соблюдать нейтралитет на протяжении всего конфликта».

В 1941 году страны гитлеровской коалиции, кроме Японии, объявили войну СССР. В том же 
году Япония напала на США, положив начало войне на Тихом океане.

Утром 9 августа 1945 года советские войска начали боевые действия.
– Я сражался в составе 87-го отдельного запасного стрелкового полка на 2-м Дальневосточном 

фронте, – вспоминает Н.И.Сорокин. – Утром мы форсировали реку Амур. Я участвовал в 
штурме и взятии городов Сахалян, Айгунь, Мергень, Лоха, Харбин… Каждый город был по 
сути укрепрайоном, и брать его было очень тяжело. Наша авиация бомбила неприятеля, а 
японская – нас. Был кромешный ад. Что и говорить, война на Дальнем Востоке была короткой, 
но оказалась очень кровопролитной.

Японцы показали, что они народ воинственный. У них смертники были. Обвязывались 
гранатами и, согнувшись в три погибели, прятались в выкопанных ими неглубоких ямах вдоль 
дорог. Идет, например, наш танк, машина с солдатами или с пушкой, а неприятель из этих 
ям выныривает и бросается под гусеницы или под колеса… Потом на каждом танке или на 
подножке грузовика стоял автоматчик: увидят такого камикадзе – стреляют сразу.

Или, ночью остановимся на ночлег, обязательно выкрадут – караульного или повара… Утром 
идем в наступление и находим на дороге тело нашего бойца со вспоротым животом. Я был в 
подразделениях автоматчиков, мы шли в первых рядах наступавших. И наши потери были 
очень велики. Скольких друзей я потерял в этих боях! Вспоминать горько!.. 

Во время боевых действий Н.И.Сорокин был дважды контужен, но оставался в строю. Акт 
о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури» в 
Токийской бухте. От Советского Союза акт подписал генерал К.Н.Деревянко. 

Честно и до конца выполнил свой солдатский долг рядовой Николай Сорокин. Его брат 
Василий, всю войну воевавший в танковых частях, 9 мая 1945 года умер на операционном 
столе в госпитале на территории Польши. Воинский эшелон, в котором он находился, был 
обстрелян: кого из бойцов убило, кого ранило… Вот уж, действительно: праздник со слезами 
на глазах.

Прошу ветерана войны и труда рассказать о его наградах.
– Орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», «За победу над Японией» и другие, – говорит Сорокин. И добавляет: – Знаете, 
самая дорогая для меня награда – орден Жукова, на котором выбито: «За мужество и любовь 
к Отчизне». Его мне уже после войны вручили, в нашем военкомате.

Закончилась война с Японией, но не закончилась служба солдата. Н.И.Сорокина направили 
сначала в Благовещенск, потом в Комсомольск-на-Амуре, где он до 1947 года служил в охране 
лагеря для японских военнопленных, значит, из общевойсковых солдат был переведен в 
конвойные войска.

В 1947 году в его судьбе случился новый поворот. 
– Погрузили нас в эшелон и отправили в Челябинск-40, а точнее, в Кыштым, – рассказал 

Н.И.Сорокин. – Там был производственный комбинат «Маяк», где добывали урановую руду 
заключенные, а мы их охраняли. Там я заработал сахарный диабет, который выстрелил через 
десятилетия, – ногу-то мне из-за него ампутировали. Моя срочная служба длилась 8 лет и 
окончилась в 1951 году. Демобилизовался в звании старшины.

Снял фронтовик военную шинель, приехал в Москву, женился по любви на землячке из 
Малой Кременовки – девушке Лиде, доброй, умной, заботливой, которая стала замечательной 
женой и матерью. 

Первая запись в трудовой книжне Н.И.Сорокина сделана 5 июня 1951 года. Он был 
принят шофером на строительство Дворца Советов, потом работал крановщиком, принимал 

100



101

участие в строительстве высотных зданий МГУ им.М.В. Ломоносова на Ленинских горах (ныне 
Воробьевы горы), Котельнической набережной, Киевского вокзала, зданий у Казанского 
вокзала и на площади Восстания. Без отрыва от производства фронтовик окончил Московский 
автодорожный институт, получил назначение на должность начальника автоколонны 
Красногорской автобазы Московского областного управления сельского хозяйства (МОУСХ). В 
1956 году семья Сорокиных перебралась в Красногорск.  

– С должности начальника автоколонны началась моя карьера руководителя, – уточняет 
Н.И.Сорокин. Потом он был и.о. директора этой автобазы, в 1965 году возглавил Красногорскую 
автобазу МОУСХ. Под его началом было пять автоколонн, которые обеспечивали бесперебойную 
работу сельскохозяйственных предприятий не только Московской области.

Вручение переходящего Красного знамени и диплома в честь победы в социалистическом 
соревновании по Московской области. Н.И.Сорокин справа. 1970-е годы.

Когда на территории Красногорского района была создана транспортная компания с пятью 
филиалами, Н.И.Сорокин был назначен ее генеральным директором и проработал в этой 
должности по 2000 год. Руководимый им коллектив занимал первые места в социалистическом 
соревновании автотранспортных предприятий России, не раз был награжден переходящим 
Красным Знаменем Московской области. За трудовые достижения Н.И.Сорокин удостоен 
звания заслуженного работника автотранспорта РСФСР, является кавалером двух орденов 
«Знак Почета». 

Николай Ильич не только отлично трудился, но и активно участвовал в общественной жизни 
района. Неоднократно избирался депутатом Красногорского городского Совета депутатов 
(1967–1987 гг.), Нахабинского поселкового совета народных депутатов (1987 г.), членом 
Красногорского ГК КПСС. 

Ветры перемен в жизни страны коснулись автотранспортного предприятия 
«Красногорскавтопромтранс», которое возглавлял Н.И.Сорокин. Оно преобразовалось в ЗАО 
«КИНЕД», а Н.И.Сорокин стал советником генерального директора.

– Наш коллектив глубоко уважает Николая Ильича за профессионализм и замечательные 
человеческие качества – доброту, умение общения с каждым человеком. Он очень корректен 
и в то же время требовательный. Для нас он образец долга и чести, – подчеркнул заместитель 
генерального директора предприятия А.Цутугин. 

Николай Ильич и Лидия Егоровна вместе уже 59 лет. У них две замечательные дочки – 
старшая Людмила Николаевна и младшая Наталья Николаевна, внук Альберт, внучка Майя. 
Лидия Егоровна перенесла инсульт, прикована к постели. Наталья Николаевна с дочкой 
ухаживают за ней. 

Немало испытаний выпало на долю Николая Ильича Сорокина, но все он выдержал с честью. 
Такие уж они, фронтовики, – мужественные люди чести и долга.

А.Г.Гладких
(Газета «Красногорские вести», 2 сентября 2010 года)



Алергант Григорий Исаевич
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено  в 1998 году

Г.И.Алергант родился 14 апреля  1934 года в г.Туле.  После окончания семилетки он по-
ступил в Богородецкий техникум, расположенный в 70 км от дома. На 14-летнего подростка 
произвело неизгладимое впечатление послевоенное разорение деревень. 

Мизерная стипендия, отсутствие помощи из дома приводили к необходимости искать зара-
боток на стороне. Ребята разгружали вагоны, работали на подхвате, но тем не менее большую 
часть месяца ели лишь хлеб с горчицей и запивали кипятком без сахара.

После окончания техникума Григория Исаевича распределили в колхоз для работы вете-
ринарным фельдшером. В это же время он поступает на заочное отделение Московской вете-
ринарной академии, а затем через год переводится на очное отделение, которое с отличием 
заканчивает в 1958 году.

Молодого специалиста направляют на работу в Красногорский район заведующим ветери-
нарным участком. Через два года  переводят в Истринское опытное хозяйство вначале глав-
ным ветврачом, а затем назначают директором этого хозяйства. Его избирают секретарем 
комитета комсомола. Молодой директор заочно поступает в аспирантуру, которую окончил в 
1970 году, получив степень кандидата наук.

Из совхоза Григория Исаевича переводят на должность главного ветеринарного врача 
Красногорского района. Работа на этом посту не была безоблачной. На Красногорской птице-
фабрике возникла чума птиц, увеличился в колхозах района падеж молодняка рогатого скота 
и поросят, проявилось значительное снижение стельности коров. Все эти и многие другие не-
приятности ветеринарная служба преодолевала и выходила победителем. За хорошую работу 
ветеринарной службы района Григорий Исаевич был награжден орденом «Знак Почета».

В 1970 году встал вопрос, кого рекомендовать председателем в колхоз «Завет Ильича». К 
этому времени хозяйство выглядело удручающе. Средний возраст колхозника составлял 56 
лет, механизации трудовых процессов в животноводстве, растениеводстве и механических 
мастерских никакой. Все постройки приходили в негодность, фермы в Павшине и Спасе не-
обходимо было переносить. Жилья своего колхоз не имел. 

Горком партии и исполком горсовета приняли решение рекомендовать на должность пред-
седателя хозяйства Г.И.Алерганта. На общем собрании колхозники поддержали его кандида-
туру.

– С этого момента началась для меня очень тяжелая, напряженная и увлекательная работа 
по подъему колхоза, – вспоминает Григорий Исаевич. 

Прежде всего необходимо было перенести Спасскую бригаду, располагавшую всем набо-
ром строений, характерных для любого маленького колхоза того времени. Перенос бригады 
требовалось провести быстро, так как на ее месте возводился военный институт. Надо было 
начать строительство жилья для решения проблемы с кадрами. 

Вскоре в Захаркове в срочном порядке было построено три дома на 12 квартир. Начали 
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строить два дома в Гольеве и приступили к строительству механических мастерских. Вблизи 
завода ТИГИ стали строить пленочные и постоянные стеклянные теплицы. Примерно половина 
вновь возводимого осуществлялась хозяйственным способом, силами вновь созданного стро-
ительного цеха. 

Напряженный труд коллектива с помощью горкома, исполкома, шефствующих организаций: 
завода «Цеммаш» (директор Ю.Т.Егорушкин), Митинского завода (директор Н.В.Максимов), 
воинских частей (командиры Н.Н.Гусев и Н.А.Новиков) давал свои плоды. Колхоз набирал 
силы. Через несколько лет средний возраст работника составлял  29 лет, а комсомольская 
организация выросла до 250 человек. 

Заседание правления колхоза «Завет Ильича». 1975 год

За эти годы были построены два девяти- и два двенадцатиэтажных дома, чем полностью 
была снята жилищная проблема. Выстроили молочный комплекс с молокозаводом, поликлини-
кой, зимним садом и сауной, теплицы для выращивания овощей и цветов,  овощехранилище 
для картофеля и зернохранилище, современные механические мастерские, гараж и строи-
тельный цех, общежитие для молодежи на 36 квартир. 

Было построено уникальное общественное здание, вместившее в себя столовую на 200 
мест, зрительный зал на 350 мест, танцевальный зал и кабинеты для персонала. Кроме того, 
колхоз в Березовой роще города построил лагерь труда и отдыха  школьников  для приобще-
ния их к сельскому труду и создания  оптимальных условий для их отдыха. Резко увеличивше-
еся поголовье скота и рост производства овощей и картофеля требовали дополнительных по-
севных и уборочных площадей, которых в хозяйстве не было. Поэтому  начали готовить корма 
в одном из районов Калининской области и одновременно стали просить прирезки свободных 
площадей в Московской области. По решению МК КПСС и Мособлисполкома с согласия Совета 
Министров СССР колхозу передали 120 гектар земель Мякининской поймы. 

Колхоз вошел в число лучших хозяйств страны. Его четырежды награждали переходящи-
ми Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК комсомола. Трижды 
работа коллектива отмечалась почетными грамотами указанных руководящих органов. Хозяй-
ство награждалось дипломами ВДНХ и было занесено на всесоюзную доску почета. Следует 
сказать, что столь высоких показателей хозяйство добилось за счет создания и воспитания 
дружного коллектива единомышленников, широкого использования науки и передовой прак-
тики, а также за счет инициативной, вдумчивой и новаторской работы специалистов хозяй-
ства. 

За заслуги в области развития сельского хозяйства Г.И.Алергант был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, ему присвоили звание «Заслуженный работник сельского хозяй-



ства РСФСР», наградили четырьмя медалями и двумя дипломами ВДНХ. Он является автором 
64 научных работ и 11 изобретений, ему присвоено звание доцента,  он был избран членом-
корреспондентом академии информатизации. Многократно избирался депутатом сельского, 
городского и областного Советов депутатов.

Сложная обстановка в соседнем колхозе «Ленинский луч» побудили обком партии при 
поддержке Центрального комитета поставить вопрос о замене его председателя. В 1987 году 
председателем этого хозяйства избрали Г.И.Алерганта, несмотря на резкие возражения ра-
ботников колхоза «Завет Ильича». И снова началась для Григория Исаевича напряженная и 
сложнейшая работа по формированию и созданию единого коллектива, способного решать 
задачи развития производства. При всех достижениях одного из лучших хозяйств страны на 
тот момент оно являло собой разношерстный, собранный из различных областей страны кол-
лектив. Из 1300 работающих более 200 являлись очередниками на получение жилья. 

Однако строительная служба хозяйства явно отставала от насущных требований дня. Про-
ектирование и строительство жилья велось крайне неудовлетворительно. Неблагоустроенны-
ми были и условия работы у большинства механизаторов, шоферов, доярок. Первым делом 
перед специалистами хозяйства была поставлена задача максимально механизировать трудо-
емкие процессы с целью уменьшения объема ручного труда в животноводстве, полеводстве, 
при ремонте сельхозтехники.

Перед коллективом стояла цель по строительству и модернизации материальной базы. Во 
всех подразделениях постепенно начали внедрять малую механизацию. Каждое мало-маль-
ски заметное облегчение ручного труда поощрялось материально. В животноводстве вне-
дрили способ механизированной мойки и раздачи корнеплодов, наладили работу подъемных 
устройств при работе техники и т.п. Все эти полумеры лишь незначительно улучшили условия 
труда работников, но зато они способствовали улучшению морального микроклимата в цехах.

Люди заметили, что о них стали заботиться, понемногу уходила озлобленность к своим 
руководителям и правлению колхоза. Прекратился поток жалоб в вышестоящие органы. В 
кратчайшие сроки были спроектированы жилые дома, современный детский садик, теплый 
модуль для стоянки автомашин, трехгектарный блок зимних теплиц, помещения селекционно-
го коровника и подсобного цеха. 

Вручение переходящего Красного знамени ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ЦК ВЛКСМ 
и ВЦСПС колхозу «Завет Ильича». В президиуме слева направо: инструктор ГК КПСС  

В.М.Богатырев, доярка И.Журова, Г.И.Алергант, председатель Госплана СССР Н.К.Байбаков, 
первый секретарь ГК КПСС В.К.Миронов, секретарь парткома колхоза И.С.Соболев, предсе-

датель исполкома райсовета  Ю.В.Николенко. 1985 год

Внедрению научных достижений способствовала и очень тесная связь хозяйства с учеными 
Всесоюзного института сельскохозяйственного машиностроения. Под руководством профес-
сора З.Я.Жука начали проектировать и тут же строить современнейшую, без аналогов в мире 
ферму будущего. Основной концепцией создания указанного объекта, кроме максимального 
снижения трудозатрат и комплексного решения всех технологических процессов, являлось 
решение главнейшей задачи современности – энергосбережения. Ферма на 70% должна была 
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обеспечивать свои потребности в энергии за счет производства ее из собственных ресурсов.
Для обеспечения скота собственными кормами разместили полевой севооборот с применением 
новейшей мостовой технологии, позволяющей сеять и убирать культуры без использования 
тракторов, сеялок, комбайнов и прочее. Для обеспечения скота зеленым кормом смонтирова-
ли гидропонный цех, начали монтировать биогазовую установку. За три года успели освоить 
10 миллионов долларов и возвести основные фрагменты комплекса. Однако  затем в стране 
наступила пора перемен, денег  не стало и эту уникальную работу пришлось забросить.

При современной технологии производства овощей получается значительный процент не-
стандартной продукции, которая или выбрасывается,  или скармливается скоту. Между тем на 
ее выращивание ушли значительные затраты труда и материальных средств. Поэтому в кол-
хозе решили смонтировать подсобный цех по вакуумному квашению капусты, сушке моркови, 
лука, по производству томатного и яблочного соков.

Намеченный существенный план коренного развития и укрепления экономики хозяйства 
требовал значительных капиталовложений. Ежегодная прибыль колхоза колебалась на уров-
не 2-3 миллионов рублей. Этих денег не хватало для практического воплощения грандиозной 
программы модернизации хозяйства. В разрешении тупиковой ситуации мог бы помочь лишь 
мощный подсобный цех. При выборе направления деятельности цеха было обращено внима-
ние на предложение по отверточной сборке компьютеров из импортируемых в страну деталей. 
Партнером по осуществлению этой задачи попросили стать отечественную фирму «Диалог», 
возглавляемую бывшим работником ЦК комсомола Петром Зреловым. Пригласили проектиров-
щиков, посчитали экономику, освоили концепцию строительства. Смысл стройки заключался в 
сооружении основного корпуса в 50000 кв.м. светлых высоких цехов с минимальным количе-
ством пыли. Одновременно с возведением главного комплекса намечалось строительство всей 
инфраструктуры: жилых домов, школы, детского садика, дома культуры и других социальных 
объектов. 

В 1990 году началось сооружение компьютерного завода, подведение энергетических ком-
муникаций и строительство котельной для него. Однако в 1991 году Григорий Исаевич се-
рьезно заболевает. После операции Г.И.Алергант вынужден был оставить работу в колхозе, 
и большинство начатых строительных зданий и сооружений остались незавершенными. Он 
переходит на работу в Красногорскую ассоциацию крестьянских хозяйств. 

В это время по предложению совета ветеранов района он был привлечен к организации 
строительства памятников павшим воинам Великой Отечественной войны. Так, в Павшине и 
Опалихе были сооружены такие памятники. Кроме того, на Красной горке города при его уча-
стии был установлен памятный камень  землякам, жертвам политических репрессий.

Затем он работает в одном из совхозов области заместителем, а затем и исполнительным 
директором хозяйства. За успешное решение сложных задач Г.И.Алергант на этом посту  на-
граждается знаками губернатора области «За труды и усердие» и «Благодарю». 

Девизом его жизни можно назвать слова М.Горького: «Лучшее наслаждение, самая высо-
кая радость жизни – чувствовать себя нужным и близким людям».

Г.А.Соколов,
 племянник Г.И.Алерганта



Коломиец Михаил Маркович
Звание «Почетный гражданин  Красногорского района» присвоено в 1998 году

Генерал Михаил Маркович Коломиец стоял у истоков создания ракетно-космической обороны 
нашей страны. Он первый начальник управления по вводу систем противокосмической обороны, 
единственный в своем роде руководитель, потому что возглавлял уникальное управление. 
Руководил им более 20 лет (1963-1984). Заслуги генерал-лейтенанта М.М.Коломийца и его 
вклад в укрепление обороноспособности страны высоко оценены государством. В феврале 
1978 года ему присвоено звание Героя Социалистического Труда. Михаил Маркович прожил 
долгую, сложную, но очень интересную жизнь. 

Родился 1 ноября 1918 года в селе Нижняя Сыроватка Сумской области Украины в семье 
крестьянина. После окончания в 1937 году зоотехникума Михаил решил круто изменить 
судьбу и стать военным. Он добровольно поступил в Сумское артиллерийское училище 
и успешно окончил его в 1939 году. Однако, вопреки желанию молодого лейтенанта его 
направили не на командную должность, а на политработу, назначив политруком батареи 
400-го артиллерийского полка в город Новосибирск. С этого момента началась армейская 
жизнь, которой Михаил Маркович отдал почти полвека, выйдя в отставку в 1984 году в звании 
генерал-лейтенанта. Прослужив некоторое время в должности политрука, Михаил Коломиец 
написал рапорт с просьбой направить его на учебу в Военно-политическую академию имени 
В.И. Ленина. 

Началась Великая Отечественная война. Окончивший с отличием к этому времени 1-й 
курс, Михаил Коломиец добился направления в действующую армию и получил назначение на 
должность комиссара в 29-й отдельный гвардейский минометный дивизион. В конце сентября 
1941 года дивизион в составе 30-й армии Калининского фронта прибыл в район боевых 
действий. 

Бои под Москвой, особенно на Волоколамском направлении, в которых принимал участие 
М.М.Коломиец, стали для него настоящей школой мужества и стойкости. Гвардейский 
минометный дивизион «Катюш» мощными залпами реактивных установок наносил 
существенные потери противнику. За проявленное мужество в боях под Москвой М.М.Коломиец 
был награжден первой боевой наградой – орденом Красного Знамени, который ему лично 
вручал Михаил Иванович Калинин 17 марта 1942 года в Кремле. Михаил Маркович Коломиец 
является почетным гражданином Красногорского района, защищавшим его в ноябре 1941 года 
на подступах к столице и прослужившим потом здесь многие годы. 

За годы войны Михаилу Коломийцу довелось воевать на Западном, Калининском, Брянском, 
Первом, Втором и Третьем Белорусских фронтах. Боевой офицер заслужил репутацию храброго, 
энергичного, инициативного, решительного, волевого командира. Он пользовался заслуженным 
авторитетом у своих подчиненных. Иван Григорьевич Братченко, служивший наводчиком боевой 
машины БМ-13, а после войны ставший известным на Украине журналистом, в своей книге 
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«Огонь ведут «Катюши» тепло вспоминает о своем командире:  «Михаил Маркович Коломиец 
воевал страстно, с вдохновением. Всегда и во всем точный, пунктуальный, он добивался того 
же и от своих подчиненных. Это сказывалось на успешных боевых действиях полка... Наш 
командир полка везде успевал: и на переднем крае у пехотинцев, и на огневых позициях у 
своих боевых установок. Живой, энергичный, вездесущий, по-военному несколько суховат, 
он любил солдат, всегда заботился о них и этого строго требовал и от других командиров. 
И еще за одно очень хорошее человеческое достоинство ценили его – за доброе сердце, за 
душевность». 

Почетные граждане Красногорского района. Слева направо
В.Е.Новиков, М.М.Коломиец, Н.И.Сорокин

Закончил свой боевой путь Михаил Коломиец западнее Кенигсберга в звании подполковника 
и с шестью боевыми орденами на груди: двумя орденами Красного Знамени, орденом 
Александра Невского, двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Красной 
Звезды. В послевоенные годы М.М.Коломиец окончил Военные академии имени М.В.Фрунзе 
и Генерального штаба, служил на различных командных должностях. Но главное дело в 
служении Коломийца Отечеству определил вызов в Москву в 1963 году.

– В то время я командовал двадцатым корпусом ПВО в Перми, – вспоминал Михаил 
Маркович. – Неожиданно пришло сообщение, что меня вызывает Устинов, в то время первый 
заместитель председателя Совета Министров. Дмитрий Федорович сказал мне, что создается 
новое направление, возглавить которое должен человек, имеющий военный опыт, хорошее 
образование и организаторские способности. Я ответил, что хотел бы остаться служить на 
Урале. «Урал без вас обойдется», – отрезал Устинов.

Управление, которое создавал Коломиец в 1963 году, отвечало за ввод в действие 
стратегически важных оборонных объектов. Ответственность каждого участника проекта была 
невероятной. А еще – сжатые до предела сроки, которые диктовались военно-политической 
обстановкой. Но Михаил Коломиец справился с поставленной задачей. 

Управление, которое он создал, входит в состав Космических войск и уверенно решает 
возложенные на него задачи. По всей стране, словно бастионы на границе земли и неба, 
стоят объекты, созданные при участии генерала Коломийца. Это – нервная система России, 
способная в считанные секунды среагировать на военную угрозу, исходящую из любой точки 
планеты, и тут же передать сообщение Верховному Главнокомандующему. А при необходимости 
– ликвидировать угрозу нашему государству. Несмотря на большую занятость по службе, 
генерал Коломиец вел активную общественную деятельность. Избирался депутатом городского 
Совета и членом горкома КПСС, принимал активное участие во всех городских мероприятиях, 
направленных на развитие и благоустройство Красногорска, патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, заботу о ветеранах труда и участниках Великой Отечественной 
войны. Жители Красногорска с благодарностью вспоминают этого замечательного человека, 
имя которого выбито на одной из мраморных плит сквера Памяти военного городка Павшино.

И.И.Ляхович,
краевед-исследователь

М.М.Коломиец ушел из жизни 6 августа 2010 года.



Колосова Инга Львовна
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено в 2000 году

Родилась 28 марта 1932 года в городе Омске. Уже в школе выбрала для себя дальнейший 
жизненный путь – медицину. В 1957 году, окончив государственный медицинский институт 
в Эстонии по профилю педиатрия, работала в детской больнице города Таллина. В 1959 
году переехала в Красногорск, работала детским врачом поликлиники №2. В 1967 году Ингу 
Львовну  назначили  заместителем главного врача по детству и родовспоможению. В 1998 году 
И.Л.Колосова возглавила управление здравоохранения Красногорского района. 

Более 40 лет проработала она на поприще сохранения здоровья людей. И.Л.Колосова 
внесла неоценимый вклад в систему здравоохранения нашего района, сделав ее современной, 
мобильной, оснащенной по последнему слову службой, далеко опережающей аналогичные 
службы других районов. За годы ее работы коечный фонд вырос на 500  единиц. Были построены 
родильный дом, медико-санитарная часть, три поликлиники, кожно-венерологический 
диспансер, станция скорой медицинской помощи на 75 тысяч вызовов в год, фельдшерско-
акушерский пункт в п.Новый, реконструирована муниципальная больница. Также были 
проведены капитальный ремонт и реконструкция Петрово-Дальневской участковой больницы и 
трех врачебных амбулаторий. Под руководством И.Л.Колосовой были внедрены новые методы 
диагностики и лечения больных, созданы дневные стационары, отделение переливания 
крови, школа для больных сахарным диабетом, лаборатории ВИЧ-диагностики,  изотопной 
диагностики, внедрена новейшая методика диагностики туберкулеза путем иммуноферментного 
исследования крови. Все это позволяло своевременно и точно поставить диагноз, предупредить 
заболевание, вылечить больного, обеспечить успешную реабилитацию. 

Наряду с использованием прогрессивных медицинских технологий эффективному 
лечению пациентов в значительной степени способствовали высокий профессионализм 
врачей и медицинского персонала, чему Инга Львовна постоянно уделяла внимание. Была 
организована большая работа  по проведению оздоровительных мероприятий и диспансерному 
наблюдению за пожилыми людьми, инвалидами, участниками Великой Отечественной войны.  
Настойчивость руководителя управления здравоохранения, ее умение отстоять свою точку 
зрения, сплотить коллектив в единую команду помогли сделать рывок вперед в улучшении 
качества медицинского обслуживания населения.

Инга Львовна была человеком слова и дела, ответственным руководителем, с открым 
сердцем, отданным на благо развития здравоохранения нашего района. Самые разные люди, 
и  медики тоже, говорили о ней: «Инга Львовна – врач от Бога». Ее отличали уважительное 
отношение к пациентам, корректность, объективность, честность, доброта и человеколюбие. 
За большой личный вклад в развитие здравоохранения Инге Львовне Колосовой присвоено 
звание «Заслуженный врач РФ», «Заслуженный педиатр», ее имя занесено в почетную книгу 
«Лучшие люди России». На протяжении пяти  созывов она избиралась депутатом Совета 
депутатов Красногорского района.

В.И.Грызунова,
заместитель начальника управления здравоохранения

администрации Красногорского муниципального района

И.Л.Колосова ушла из жизни 7 ноября 2010 года.

Родилась 28 марта 1932 года в городе Омске. Уже в школе выбрала для себя дальнейший 
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Яривчик Валентин Григорьевич
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено в 2000 году

Валентин Григорьевич Яривчик родился  9 марта 1937 года. Его трудовая биография 
началась в 16 лет после ремесленного училища в Харькове слесарем на предприятии 
«Донбассэнергомонтаж». После службы в армии в начале 60-х годов прошлого века 
В.Г.Яривчик жил в Красногорске, работал электромонтером на Павшинском заводе сухой 
гипсовой штукатурки. Без отрыва от производства он окончил Всесоюзный заочный инженерно-
строительный институт.

Вся трудовая и общественная деятельность Валентина Григорьевича была связана с 
комбинатом ТИГИ, где он работал бригадиром, начальником смены, старшим инженером по 
технике безопасности,  заместителем генерального директора  по кадрам и бытовым вопросам 
ОАО СП «ТИГИ «Кнауф». Около 10 лет он был освобожденным председателем заводского 
профсоюзного комитета. 

С Валентином Григорьевичем Яривчиком я познакомился в 1976 году, когда пришел на 
комбинат ТИГИ. В это время он работал освобожденным председателем профсоюзного комитета. 

Профсоюзный комитет предприятия занимал активную позицию по созданию здоро-
вых и безопасных условий труда, что было очень важно на таком предприятии, как  наше, 
оздоровлению работников и членов их семей, решению жилищных проблем, организации 
досуга и отдыха. Интенсивно велось строительство жилья. Комбинат построил четыре  башни 
на поселке СГШ, там же пятиэтажный дом, на Заводской улице – многоэтажный дом. Не 
без  участия Валентина Григорьевича коллективу ТИГИ был выделен участок под садовое 
товарищество в районе Сычевского ГОКа (горно-обогатительного комбината нерудных 
материалов) по Рижскому направлению. 

Совместное проведение досуга запомнилось всем, кто в те годы работал на ТИГИ. Куда 
только мы ни ездили! Какие только театры и выставки ни посетили! Спортивные мероприятия, 
дни здоровья, смотры, конкурсы, фестивали… 

С ностальгией вспоминаю все это. Валентин Григорьевич был душой и заводилой. 
Кампанейский, без спеси, бюрократизмом не страдал. Таким он остался в нашей памяти 
навсегда.

Только в 2003 году Валентин Григорьевич ушел на заслуженный отдых. Он принадлежал к 
тому поколению, для кого работа всегда на первом месте. Без нее они не мыслят своей жизни.

В.Г.Яривчик был грамотным специалистом, обладал высокими организаторскими 
способностями. 27 лет проработал на руководящих должностях. Трудовой стаж составлял 54 
года. Своей активной трудовой деятельностью, своими человеческими качествами он заслужил 
уважение и любовь всех, кто трудился с ним рядом. О нем отзываются как о незаурядной 
личности, добросовестном труженике, сердечном человеке, достойном гражданине. 

За достижения в труде В.Г.Яривчику было присвоено звание «Ветеран промышленности 
строительных материалов», его награждали благодарностями и грамотами предприятия и 



вышестоящих организаций, удостоен медали «В память 850-летия Москвы». В 1998 году ему 
было присвоено звание «Заслуженный строитель Московской области».

В.З.Братухин,
председатель ветеранской организации ООО «КНАУФ ГИПС»

В.Г.Яривчик ушел из жизни  10 февраля 2011 года.
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Филенко Владимир Михайлович
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено в 2000 году

Родился 18 октября 1931 года в поселке Алмазная Кадиевского района Луганской области. 
Отец – работник шахты, мать – домохозяйка. После окончания средней школы в 1950 году 
поступил в Харьковский политехнический институт им.В.И.Ленина, который успешно закончил 
по специальности электрохимик.

Августовским днем 1955 года он прибыл в Красногорск с направлением на Красногорский 
механический завод. Город, где предстояло жить и работать, понравился сразу – тихий, 
зеленый, приветливый. Но не ведал тогда Владимир Михайлович, что вся его последующая 
жизнь будет связана с Красногорском, что доведется активно участвовать в его развитии. 

Начал свою трудовую деятельность  на Красногорском механическом заводе. Первое 
впечатление было благоприятным: новые цеха, высокая культура производства, огромная 
благоустроенная территория. Филенко был назначен мастером отделочного цеха. И от этой 
точки отсчета жизнь пошла по прямой и вверх – заместитель начальника цеха, через несколько 
лет освобожденный заместитель секретаря парткома завода.

В 30 лет Филенко  был избран секретарем горкома партии по промышленности и 
строительству.  С той поры красногорские стройки стали главной заботой и делом жизни 
–   на  постах первого заместителя председателя исполкома горсовета по строительству и 
коммунальному хозяйству, затем председателя исполкома горсовета, заместителя генерального 
директора КМЗ по капитальному строительству. 

В 60-70-е годы бурно развивалось производство, росла численность населения, городу 
было тесно в прежних рамках. Тогда шагнул Красногорск на черневские поля, пустыри 
Райцентра, на место бараков Теплого бетона. Главным застройщиком был Красногорский 
механический завод. Именно благодаря ему по 30 тысяч квадратных метров жилья сдавалось 
ежегодно. Местной власти тоже дел хватало – землеотвод, планировка, контроль,  а еще 
торговые площади, коммунальное хозяйство, школы, детские сады и ясли. Все  это должно 
было идти параллельно с вводом жилья. Владимир Михайлович с благодарностью вспоминал 
своих товарищей и коллег тех лет. Это В.Житомирский, В.Никонов, В.Попов, А.Ширибордин, 
М.Ващекина, А.Ермилов, Н.Егоров, В.Трифонов. Именно эти люди построили Красногорск. 

Когда жилищный голод был более-менее утолен, появились желание и возможность 
осуществить крупные социальные проекты. Под проливным дождем состоялась церемония 
закладки фундамента медсанчасти КМЗ (теперь это муниципальная больница).  Коробка 
главного корпуса выросла быстро. Но как только приступили к внутренним работам – отделке, 
прокладке коммуникаций, электрооснащения (необходимо было грамотно подготовить под 
монтаж операционные, процедурные кабинеты и т.д.), начались срывы и задержки. Не хватало 
мощностей и специалистов. А венгерские поставщики оборудования были точными. Ящики 
с дорогостоящими приборами и оснащением прибывали по графику. Складских помещений 
не было, и возникла проблема сохранности оборудования. Владимир Михайлович был тогда 
заместителем генерального директора КМЗ по капитальному строительству. Все узкие места 
приходилось расшивать ему.



В то же время шла большая промышленная стройка на заводе. Возводились инженерно-
технический корпус, столовая на 530 мест, оптический цех, корпус службы главного технолога. 
Один только производственно-испытательный корпус – это 20 тысяч квадратных метров. За 
9-10 лет был фактически построен второй завод.

Средства выделялись тем, кто умел их осваивать. Руководство завода во главе с 
В.Г.Трифоновым успешно справлялось с этой задачей. 

Старожилы помнят: на том месте, где сейчас ДК «Подмосковье», долгое время лежал камень  
с надписью: «Здесь будет построен Дворец культуры». Не зря, наверное, В.М.Филенко главной 
стройкой своей жизни назвал именно эту. Трудно решались проблемы с финансированием. 
Благодаря настойчивости руководства завода, помощи министерства, областных и районных 
властей удалось преодолеть все препятствия и построить сооружение, ставшее визитной 
карточкой Красногорска.

С 1995 года – В.М.Филенко заместитель генерального директора ЗАО «Зенит-стройсервис». 
Эта организация занималась строительством Зеленого театра, подземного перехода, жилых 
домов, офисных зданий и многого  другого.

Владимир Михайлович оставался в строю до преклонного возраста. Такое вот оно военное 
и послевоенное поколение  – люди особой закалки. 

Награды: орден Трудового Красного Знамени, два ордена «Знак Почета», медаль «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», четыре медали 
«За трудовую доблесть», первую из которых он получил в 1956 году, звание «Почетный 
строитель Московской области».

К.М.Бабинская
(Газета «Красногорские вести», 2000 год)

В.М.Филенко ушел из жизни 16 декабря 2009 года.
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Воронцов Юрий Васильевич
Звание «Почетный гражданин  Красногорского района»

 присвоено в 2000 году

Родился 23 июня 1936 года в крестьянской семье. Уроженец  д.Назарьево  Шаховского 
paйона Московской области. Мои родители: мать Полина Михайловна и отец Василий Ильич 
родились, жили, работали и создали семью в колхозе. Здесь, в Назарьево, все мои корни: 
дедушки и бабушки, многочисленные родственники по линии отца и матери, которые жили и 
трудились сначала в единоличных хозяйствах и обрабатывали свои наделы, а потом вступили 
в колхоз, и все были счастливы.

Отец 1913 года рождения, был старшим из четырех сыновей моей бабушки Анастасии Ми-
хайловны. Он рано лишился отца. Потом был отчим, который тоже очень скоро ушел из жизни, 
оставив моему отцу новую фамилию – Воронцов.

У моего отца была очень трудная жизнь с детских лет. Бабушка Анастасия работала,  чтобы 
прокормить и поставить на ноги детей. Старшим мужчиной в доме, конечно, был Василий – 
мой отец. Жизнь его многому научила. За короткий период их дом три раза горел, и каждый 
раз приходилось строить новое жилье. Вся стройка каждый раз тяжелым бременем ложилась 
на плечи молодого парня.

С создания колхоза в деревне Назарьево отец познал коллективный труд и добросовестно 
выполнял  любой наряд, выданный бригадиром. Затем и сам был избран бригадиром. Моя мать  
1912 года рождения из известной в Назарьеве семьи среднего достатка Михаила Алексеевича 
Медведева.

Бабушка Ольга Алексеевна родила семерых. Моя мать была предпоследним ребенком. 
Многие из детей, в том числе три сына, перебрались в Москву. Моя мать очень любила сель-
скую жизнь, была привязана к родителям, бабушкам и родственникам.  Она хорошо училась, 
но, к сожалению, окончила только 5 классов той школы, которая была в деревне. Активистка, 
участница самодеятельности, она умела шить, вязать, как и все в то время, работала в кол-
хозе.

Они учились в одном классе с моим отцом. Долго дружили и справили свадьбу  в августе 
1935 года, а в ноябре отец ушел служить в Красную Армию. Два года он служил на Дальнем 
Востоке, в период напряженной обстановки в связи с конфликтом  с Японией. Отслужив срок 
действительной службы, вернулся домой осенью 1937 года.

После возвращения со службы отец устроился на работу на заводе в Красногорске.  Снимал 
комнату в частном доме в Черневе. Каждый выходной день приезжал к нам  в деревню. В 1939 
году в нашей семье появились братья-близнецы, но они  скоро умерли от дизентерии. В 1941 
году родилась сестренка Зоя. Моя мама с маленькой дочкой на руках пережила ужасные дни 
немецкой оккупации.

С объявлением о начале Великой Отечественной войны отца освободили от призыва  в 
армию и вручили «бронь» как специалисту, работающему на оборонном заводе. Осенью 1941 



года завод начал подготовку к эвакуации в Новосибирск. В первых эшелонах отцу не удалось 
уехать, к тому же нужно было привезти семью, то есть нас, из деревни. В конце сентября – на-
чале октября резко изменилась обстановка. Не хватало эшелонов, трудности с оформлением 
продовольственного аттестата, болезнь грудного ребенка, а также отсутствие элементарных 
условий в вагоне – и на семейном совете решение не ехать. А что же делать? Остались в Крас-
ногорске без жилья и условий для проживания. Пришлось возвращаться обратно в деревню 
Назарьево, поэтому с конца октября 1941 по январь 1942 года мы оказались на оккупирован-
ной немцами территории. После освобождения деревни отца призвали в армию, и он воевал 
на многих фронтах до последнего дня – дня Победы. Награжден орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и многими другими.

После окончания войны и демобилизации отец вернулся в Красногорск на завод и продол-
жал работать фрезеровщиком, а затем фрезеровщиком-расточником. Получил высокую квали-
фикацию, проработав на заводе свыше 45 лет. За большой вклад в освоение новой оборонной 
техники в 1972 году удостоен ордена Ленина.

Я в 1948 году окончил Назарьевскую начальную школу, в 1951 – Бухоловскую семилетнюю 
школу.

Члены комитета ВЛКСМ КМЗ. Секретарь комитета 
ВЛКСМ Ю.В.Воронцов (второй справа в первом ряду).1967 год

К этому времени отец от завода получил комнату, и мы переехали жить к нему в Красно-
горск. В сентябре 1951 года я поступил учиться в 8-й класс красногорской средней школы №1. 
В 1954 году хотел поступить в дневной институт, но поступил во ВЗМИ (Всесоюзный заочный 
машиностроительный институт), учебно-консультационный пункт которого находился в Крас-
ногорске. Одновременно с поступлением в институт устроился работать учеником фрезеров-
щика к отцу на КМЗ. К моменту призыва в Советскую Армию окончил первый курс института и 
получил 4 разряд фрезеровщика. Служил с сентября 1955 по июнь 1957 года в ГДР. Окончил 
институт уже после службы в Советской Армии в 1962 году. Продолжил работу на заводе фре-
зеровщиком, затем конструктором, технологом, начальником цеха.

В 1962 году женился. Жена, Валентина Васильевна Воронцова (Булюкина), 1939 года рож-
дения, из Красногорска, училась вместе со мной в институте, работала на Красногорском ме-
ханическом заводе. В 1966 году у нас родился сын Михаил, который окончил среднюю школу, 
институт, работает на ОАО «Красногорский завод им.С.А.Зверева».

Вступил в комсомол в день смерти Ленина – 21 января 1950 года, когда был учеником 7 
класса Бухоловской средней школы. Чтобы меня приняли в комсомол, я пешком шел 15 ки-
лометров до Шаховской по железной дороге. Был принят в ряды ленинского комсомола, был 
очень счастлив и старался подтвердить всю жизнь свою верность данной клятве в день всту-
пления в комсомол. Был рядовым комсомольцем, комсоргом, секретарем первичной органи-
зации, членом горкома, секретарем комитета ВЛКСМ Красногорского механического завода. 
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Имею много грамот за работу в комсомоле, в том числе и самую высокую награду – значок 
ЦК ВЛКСМ. Комсомольцем себя считаю по настоящий момент, вот уже  62 года.

В марте 1964 года вступил в ряды Коммунистической партии Советского Союза. Работал 
заместителем секретаря парткома КМЗ, секретарем комитета партии Красногорского района. 
Избирался членом горкома и депутатом Красногорского городского Совета депутатов трудя-
щихся.

За работу на Красногорском механическом заводе и в Красногорском районе, в том числе 
на выборных должностях в комсомоле и партии, награжден многими грамотами и имею благо-
дарности. Удостоен почетного звания «Заслуженный ветеран КМЗ».

После восстановления в своих законных правах нашей партии я являюсь действующим 
членом КПРФ и  вхожу в руководящий состав райкома КПРФ более 20 лет.

Имею правительственные награды: орден «Знак Почета», медали «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,  «Ветеран труда»,  «В память 
850-летия Москвы».

Неоднократно являлся участником ВДНХ и имею золотую медаль участника, две серебря-
ные медали и бронзовую медаль ВДНХ.

С декабря 1985  по май 1995 года работал начальником лаборатории Красногорского  меха-
нического завода – подразделения, которое занималось подготовкой cпeциалистов-инженеров 
с дипломом МГТУ им.Баумана целенаправленно для предприятия.

Являюсь членом президиума совета ветеранов района.
Ю.В.Воронцов,

 почетный гражданин

   В районном совете ветеранов. 2009 год



Гинтовт Франц Брониславович
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено в 2000 году

Родился 20 октября 1932 года в Белоруссии  в деревне Анкурова Ветринского района 
Витебской области. 

Жизненный путь Ф.Б.Гинтовта  интересен и сложен. Трудовую деятельность начал со 
службы в рядах Советской Армии (1954-1956). Затем работал кочегаром  (1957), водителем 
трамвая в г. Москве (1958), мастером СМУ-43 (1960), мастером УНР-340 (1961), мастером, 
прорабом, начальником в/ч 36886 (1961-1967).

В системе газового хозяйства Московской области работает с 1967 года, сначала в 
должности начальника Красногорской районной эксплуатационной службы газового хозяйства 
Химкинского треста газового хозяйства, а с  октября 1975 года –  управляющего вновь 
организованного Красногорского межрайонного треста газового хозяйства. 

Ф.Б.Гинтовт стоял у истоков газификации Красногорского и Истринского районов. За более 
чем 30-летний период руководства газовым хозяйством внес большой вклад в экономику  двух 
районов,  оставил  у  населения и коллег по работе добрую о себе память. Франц Брониславович 
зарекомендовал себя как опытный хозяйственник, неутомимый труженик, не терпящий 
безответственности и разгильдяйства. При нем были развернуты работы по строительству 
и монтажу газораспределительных станций и газорегуляторных пунктов, строительству 
газопроводов. Он постоянно уделял внимание внедрению в практику новых технологий.

Глубокие технические знания, накопленный опыт плюс творческая инициатива позволяли 
ему четко организовать производственный процесс, наладить  качественное, бесперебойное 
обслуживание населения  и промышленных предприятий. Под руководством Ф.Б.Гинтовта 
осуществлялось укрепление и расширение  производственной базы треста газового хозяйства 
и четырех баз районных эксплуатационных служб.

Ф.Б.Гинтовт с особой ответственностью  относился к воспитанию и профессиональной  
подготовке кадров. Он постоянно напоминал, что работникам газового хозяйства доверено 
ответственное дело – удовлетворять потребности населения, создавать комфортные условия 
для проживания. Всегда внимательно относился к просьбам жителей в вопросах газификации 
и ремонта газового оборудования. Его производственная и общественная деятельность была 
отмечена многочисленными дипломами и почетными грамотами, медалями «Ветеран труда»,  
«В память 70-летия Московской области», знаком «Заслуженный работник нефтяной и газовой 
промышленности». Являлся депутатом Красногорского городского Совета депутатов.

Трудовая и общественная деятельность Ф.Б.Гинтовта  и сегодня может служить наглядным 
примером служения своему народу, избранному делу, государственного подхода к решению 
проблем своей службы.

Из альманаха РСВ «Мы помним», 2001 год

Ф.Б.Гинтовт ушел из жизни 30 июля 2008 года.

Родился 20 октября 1932 года в Белоруссии  в деревне Анкурова Ветринского района 
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Аторин Анатолий Гаврилович
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено в 2000 году

Я родился 12 июня 1940 года в деревне Дерюгино Комаричского района Брянской области в 
се мье служащих. С 1955 года живу в городе Красно горске. В 1957 году закончил Красногорскую 
сред нюю школу № 1 и поступил в Московский област ной педагогический институт им. 
Н.К.Крупской на биохимическое отделение естественно-географи ческого факультета. После 
окончания с отличием института в 1962 году был направлен учителем химии и биологии в 
среднюю школу № 7 г. Крас ногорска и работал в ней до 2000 года.

С 1979 года, продолжая преподавать, работал до 2002 года инспектором, ведущим 
специалис том в отделе образования. С 1984 по 1988 год был учителем химии в гимназии им. 
Кёроша Чома Шандора г. Будапешта Венгерской Республики.

В 1966 году по инициативе директора Дмитрия Пантелеймоновича Яковлева в школе был 
открыт класс с углубленным изучением химии. За годы работы я выпустил 28 химических 
классов – 900 учащихся, 80 процентов моих выпускников поступили в медицинские институты, 
институты химического профиля,  сельскохозяйственную и ветеринарную академии.

Начиная с 1964 года, мои ученики постоянно становились призерами районных и 
областных олимпиад по химии, а три ученика (В.Палюлин, А.Попов, А. Мулахметов) стали 
победителями всесоюзных олимпиад. В ходе организации учебно-воспитательного процесса 
уделял большое внимание научно-исследовательской работе. К этому пристрастились мои 
ученики, в дальнейшем два доктора химических наук, десять кандидатов химических наук, 
шесть кандидатов биологических наук, 26 кандидатов медицинских наук.

Принимал активное участие в работе комсомольской и партийной организаций. Член 
ВЛКСМ с 1955 года, член КПСС с 1970 года. Большую работу проводил будучи членом учебно-
методического совета министерства просвещения СССР и  министерства просвещения РСФСР 
– рецензировал школьные учебники по химии, методические пособия. Сам написал учебник 
по химии, работая в венгерской школе. На протяжении более тридцати лет был руководителем  
районного методического объединения учителей химии. С 2002 года по состоянию здоровья 
на пенсии. 

Награжден: Почетные грамоты ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ – за  активное участие в уборке 
целинного урожая в 1958 году, министерств просвещения СССР и РСФСР, губернатора 
Московской области, Мособлоно, Всесоюзного химического общества им. Д.И.Менделеева – за  
подготовку учащихся к олимпиадам по химии и к поступлению в высшие учебные заведения 
по химико-биологическому профилю, имею два гранта Сороса в области точных наук.

 Медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», 
«Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы». Ордена Трудового Красного Знамени, 
Октябрьской Революции, золотая медаль с Золотым венцом Венгрии – за  выдающийся вклад 
в образование и успехи в обучении венгерских детей.  «Отличник народного просвещения», 
«Учитель-методист», «Учитель высшей категории».

А.Г.Аторин,
 почетный гражданин



А.Г.Аторин в учительской
 школы №7

Вспоминая свои школьные годы, я понимаю, что мне, как и многим выпускникам школы №7 
семидесятых годов, посчастливилось учиться у замечательных учителей… 

Анатолий Гаврилович Аторин – заслуженный учитель РСФСР, автор многих методических 
разработок по преподаванию химии, использовавшихся в педагогической деятельности многими 
учителями химии Красногорского района, а также нашедших применение в педагогической 
деятельности учителей химии Венгерской Народной Республики. Многие годы А.Г.Аторин  был 
руководителем районного методического объединения учителей химии, а в последние годы 
он являлся методистом управления народного образования Красногорского района. Он не 
только учил детей, но щедро делился своим опытом с 
коллегами… 

Анатолий Гаврилович сумел пробудить в нас не 
только любовь к предмету, но и привить интерес к 
исследовательской деятельности, развить аналитические 
способности учащихся. Я не могу припомнить ни одного 
ученика тех лет, которому бы не нравились уроки химии. 
Анатолий Гаврилович прекрасно владел методикой 
преподавания своего предмета. Его уроки всегда были 
интересны, насыщены информацией (но не перегружены 
ею), логичны. Высокая эрудиция Анатолия Гавриловича, 
эмоциональность преподавания, прекрасное знание 
предмета, любовь к своему делу и к нам, ученикам,  – все 
это определяло атмосферу, царившую на уроках химии…

Анатолий Гаврилович сумел создать в школе №7 
хорошо оборудованную и оснащенную химическую 
лабораторию. Проводимые им практические занятия по  
аналитической химии были уникальными для тех лет (а 
на мой взгляд, и для нынешнего времени). Учащиеся 
приобретали бесценные навыки практической работы 
в химической лаборатории, которые впоследствии 
многим из них сослужили  хорошую службу. Не менее 

***

важными были и навыки обработки полученных данных, 
и умение делать выводы. Обучение в химическом классе 
под руководством Анатолия Гавриловича открывало 
перед выпускниками возможность получить хорошее 
высшее образование. Воспитанники Анатолия Гавриловича успешно сдавали вступительные 
экзамены во многие вузы, среди которых были МГУ (химфак, биофак), медицинский институт, 
институт тонкой химической технологии, институт нефти и газохимии, пищевой институт, 
педагогический институт и т.д.

Для многих из нас всегда было важным иметь возможность обратиться к учителю с вопросом 
или за помощью. Анатолий Гаврилович много работал с учащимися и не отказывал в помощи. 
Пример учителя побуждал нас к подобным же действиям, и в те времена в школе было развито 
такое явление, как помощь плохо усвоившим учебный материал.

Анатолий Гаврилович был строгим, иногда резким. Однако все это перекрывал интерес к 
предмету и такое качество учителя, как справедливость. Нельзя не упомянуть еще об одном 
качестве Анатолия Гавриловича – щедрости. Он на редкость щедро делился с нами, учащимися, 
знаниями и учил их добывать. Строгость, некоторая резкость в высказываниях побуждала 
нас быть всегда подготовленными к занятиям, организовывала. Иногда вызывала опаску. Но 
всегда преобладало уважение к учителю и желание заслужить его одобрение.

Мы, выпускники семидесятых, окончили школу  30 лет назад, однако уроки химии многие 
из нас помнят, словно все это было вчера. Трудно забыть хорошее.

Огромное спасибо за это нашему учителю –  Анатолию Гавриловичу Аторину.

Т.А.Краснянская,
выпускница школы №7, учитель биологии, кандидат биологических наук
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Смирнов Станислав Фёдорович
Звание «Почётный гражданин  Красногорского района» присвоено в 2001 году

В моей биографии нет ничего необычного. Как и у каждого человека, она начинается с 
родительского дома. Можно с уверенностью утверждать, что основные жизненные принципы 
я перенял от своих родителей. Родился в г.Сасово Рязанской области 9 ноября 1936 года. Мои 
родители вышли из крестьян: отец, Фёдор Григорьевич, уроженец Рязанской области, мать, 
Евдокия Андреевна,  уроженка Самарской области. Отец  в 20-30-е годы по комсомольской 
путёвке участвовал в коллективизации, потом работал  в торговле, был на партийной работе. 
С 1958 года вышел на пенсию по болезни, умер в 1964 году. С самого детства я усвоил, что  
достичь чего-то можно лишь трудом и упорством. 

Превыше всего ценю  людей, умеющих нести ответственность за свои дела и поступки. 
Именно с такими незаурядными и неравнодушными  личностями меня сводила судьба.

С 1938 года наша семья живёт в Красногорске. В 1954 году я закончил  среднюю школу №1. 
Проработав год на КМЗ, поступил в Московский торфяной институт, после окончания которого 
получил диплом инженера-гидротехника по специализации гидротехническое строительство. 

Жилищная проблема  в послевоенное время имела особую остроту, и в 60-е годы в стране 
началось массовое жилищное и культурно-бытовое строительство. В  1960 году я устроился в 
Красногорское СМУ треста Мособлстрой №4, которое было тогда основной строительной ор-
ганизацией в Красногорском районе. Работал мастером на строительстве посёлка института 
им.Мечникова в Петрово-Дальнем, с 1963 года –  прорабом на объектах Красногорского меха-
нического завода. Строили конструкторский корпус ЦКБ, испытательный корпус, типографию, 
пристройки к механическому и испытательному  корпусам. В 1965 году я был  назначен на-
чальником участка по строительству микрорайона в Райцентре, где в это время велась ком-
плексная застройка  жилых кварталов 37-39, 41-43. В этот же период были построены здание 
АТС, кинотеатр «Комсомолец». 

Жилищное строительство стало подлинным государственным и общенародным делом, поэ-
тому находилось под постоянным контролем партийных и советских органов района и области. 
Еженедельно проводились совещания с участием руководителей Главмособлстроя, треста Мо-
соблстрой №4, треста крупнопанельного домостроения, городского комитета партии и испол-
кома горсовета. Всегда с большой теплотой вспоминаю своих первых учителей-наставников, 
руководителей, под началом которых я начинал свой трудовой путь: Г.В.Варфоломеева – на-
чальника Красногорского СМУ, М.М.Бялика – главного инженера СМУ, А.В.Кабанова – началь-
ника участка, А.М.Проценко – секретаря партийной организации, а также бригадиров ком-
плексных бригад каменщиков И.Селищева, Н.Маштакова, бригадира плотников Г.Кузнецова. 

В 1968 году перешёл на Красногорский механический завод главным инженером ОКСа (от-
дел капитального строительства). Директором завода в то время был Л.А.Воронин, заместите-
лем директора по строительству  В.К.Сыров.



Завод в эти годы заканчивал снос и ликвидацию бараков на Тёплом бетоне. На их месте 
появились пятиэтажные кирпичные дома и один девятиэтажный. Построены были также пя-
тиэтажные  и девятиэтажные жилые дома на Брусчатом посёлке, многосекционный дом по 
ул.Речной, три девятиэтажных  дома за первой школой. Сотни красногорцев из коммуналок и 
бараков переехали в отдельные благоустроенные квартиры в новостройках. Острота жилищ-
ного вопроса заметно уменьшилась.

Надо сказать, что всё строительство жилья на заводе в этот период выполнялось хозспо-
собом, то есть строили для себя, с большими трудностями, но на совесть. Чтобы ускорить тем-
пы, руководство завода совместно с профсоюзным комитетом приняли решение использовать 
метод так называемого  «самостроя», когда группе цехов выделялся жилой дом и работники  
знали, кто получит в нём квартиры. Эти коллективы создавали специальные оперативные 
штабы. Члены штабов  принимали активное участие в организации строительства, выделяя 
необходимое количество людей для выполнения земляных и других работ, уборки мусора. 
Они  помогали решать вопросы обеспечения  материалами, так как строительство велось за 
счёт нецентрализованных источников финансирования, на которые не выделялись матери-
альные ресурсы в плановом порядке и нужно было изыскивать возможность их получения 
(кирпич, железобетон) по прямым связям. Штабы, как правило, возглавляли руководители це-
хов, например, К.А.Багмет – начальник цеха №5, А.М.Орлов – начальник  цеха №3. Это были 
уважаемые люди, пользующиеся большим авторитетом.     

В  конце 60-х была также осуществлена масштабная реконструкция заводского стадиона с 
возведением трибун на 5000 мест и детского городка. Эти объекты являлись любимым местом 
отдыха горожан, поэтому ход работы на них находился под строгим контролем, особенно, про-
фсоюзного комитета,  который возглавлял В.Е.Новиков. Малейший срыв сроков становился 
предметом нелицеприятного разговора  на заседании профкома. Однако в случае необходимо-
сти мы всегда получали  поддержку и действенную помощь от парткома (Ю.В.Воронцов), того 
же профкома (В.Е.Новиков), от руководства завода (К.Е.Калинин, В.В.Боков). 

Курс на решение важной социальной задачи «Каждой семье – отдельную квартиру» на-
бирал темпы. В начале 70-х годов началась застройка  Чернева-1. Этот земельный участок 
по распоряжению Мособлисполкома был выделен Красногорскому механическому заводу. Ди-
ректор завода В.И.Креопалов, умный, требовательный руководитель, сразу поставил перед 
нами, строителями, задачу  вводить ежегодно не менее 20 тысяч квадратных метров жилья, в 
то время как  до этого  ежегодно мы сдавали  по 8-10 тысяч квадратных метров. Я в это время  
был утверждён в должности заместителя директора по капитальному строительству.

Нелегкая, прямо скажем, задача потребовала мер по укреплению строительных подраз-
делений завода. Создается СМУ в составе строительной службы. Оно дополнительно уком-
плектовывается  техникой (4 башенных крана, автокраны, бульдозеры, самосвалы). Из цехов  
направляются на стройку за жильё около 50 человек. Они освоили профессии каменщиков, 
плотников. Все эти шаги позволили достичь цели, поставленной руководством предприятия. 
Ежегодно строители принимали индивидуальные и коллективные социалистические обяза-
тельства по превышению плановых заданий и установленных норм, улучшению качественных 
показателей и всегда с честью их выполняли. 

В эти же годы были построены  жилые дома по ул.Лесной, два заводских общежития на 
территории бывшего заводского сада по ул. Школьной.

Коллектив в строительной службе сложился дружный и работоспособный. Все (линейный 
персонал, инженерно-технические работники) имели большой опыт, были высококвалифици-
рованными профессионалами и неравнодушными к своему делу людьми. Прежде всего надо 
вспомнить начальника отдела технадзора И.С.Кузьмина, старейшего работника завода, началь-
ников строительных  участков  С.С.Орлова, Г.М.Мельника, В.М.Королькова, И.Б.Ласточкина и 
других. 

В 1975 году директором завода стал В.Г.Трифонов. Трудно переоценить те коренные изме-
нения, которые этот неординарный, обладающий широким кругозором, масштабно мыслящий 
и исключительно энергичный  человек  сумел воплотить в жизнь. Он сплотил команду еди-
номышленников,  которая за короткое время  осуществила целый ряд преобразований  как в 
производственном и научно-техническом плане, так и в строительном направлении.

В августе 1975 года Московский областной комитет КПСС  принял постановление «О ком-
плексном плане экономического и социального развития Красногорского механического за-
вода на десятую пятилетку». Перспективы роста предприятия  были тесно увязаны с даль-
нейшим развитием инфраструктуры города. Программа  жилищного строительства, возведе-
ние больничного комплекса, строительство школ, детских садов, нового пионерского лагеря, 
крупнейшего в области Дворца культуры и многое другое стали предпосылкой для сокраще-
ния текучести кадров и улучшения социальных условий жизни горожан. 

Темпы  и размах жилищного строительства резко возросли благодаря привлечению  основ-
ной строительной организации области – Главмособлстроя. Началась застройка микрорайона 
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Чернево-2 панельными домами. Для удовлетворения потребностей стройки Министерство обо-
ронной промышленности СССР выделило финансовые и материальные ресурсы на укрепление 
материально-технической базы крупнопанельного домостроения Главмособлстроя. В составе 
треста МОИС-1 создано СМУ «Красногорскжилстрой» (КЖС). Сюда были направлены  заводча-
не для работы за квартиру. За счёт средств завода построена база СМУ «КЖС» (администра-
тивное здание, склады, механические мастерские).

Ежегодный ввод в эти годы составлял уже 30-40 тысяч кв. метров жиль. Застройка велась 
комплексно. Наряду с жилыми домами вводились детские сады, школы, магазины и другие со-
циально-бытовые объекты. Директор  В.Г.Трифонов лично контролировал  ход строительства,  
участвовал во всех совещаниях, встречах с руководителями подрядных организаций. 

Я с благодарностью вспоминаю совместную работу  с руководителями подрядных стро-
ительных  организаций Главмособлстроя В.А.Житомирским, первым зам. начальника Глав-
мособлстроя, В.С.Никоновым, управляющим трестом МОИС-1, Е.Н.Аубакировым, начальником 
Жуковского ДСК, И.Н.Кантаржи, начальником СМУ «КЖС». Разумеется, возникали разногла-
сия по острым вопросам, но всегда мы находили компромиссы и верные решения во имя ос-
новной цели.

Этот период также характерен  большой работой по реконструкции и строительству объ-
ектов промышленного назначения на территории завода. В   70-80-е годы введены в строй  
свыше 100 тысяч кв. метров производственных площадей, что удвоило имеющиеся площади. 
Это отделочный корпус (покраска и гальваника) с очистными сооружениями, лабораторно-
производственный корпус, испытательный корпус  (ЮСК-77), производственно-испытатель-
ный комплекс, литейный цех, корпус микроэлектроники ЦКБ, гараж на 500 а/м, компрессор-
ная, энергоблок, проложены новые инженерные сети, сооружен водозабор технической воды 
на реке Москве, проведена реконструкция Павшинской канализационной станции перекачки. 
Приведенный перечень можно продолжить.

Генеральным подрядчиком по промышленному строительству был привлечён Главспец-
строй СССР.  Ход работ  постоянно разбирался на совещаниях, в которых принимали участие 
руководители высокого ранга: П.Н.Рудаков, зам. министра оборонной промышленности,  и 
Н.И.Золотаревский, начальник Главспецстроя СССР, генерал-полковник.

С непосредственными руководителями военно-строительных подразделений, участвовав-
ших в реконструкции завода, сложились товарищеские взаимоотношения, основанные на вза-
имопонимании и готовности всегда прийти на помощь.  В.А.Калединцев, начальник  УС №1 
Главспецстроя СССР, О.И.Кикзадзе, сменивший В.А.Калединцева после его смерти, Н.Н.Гусев, 
начальник СУ  – очень ответственные руководители, честные и порядочные люди, с которыми 
мне посчастливилось работать.

По итогам 9-й пятилетки в 1976 году я был награждён правительственной наградой – ор-
деном «Знак Почёта». 

С 1982 по 1988 год я работал в аппарате  сначала  Министерства электротехнической про-
мышленности СССР в должности зам. начальника ВПО по строительству «Союзэлектротерм», а 
с 1984 по 1988 год в Министерстве оборонной промышленности СССР в должности заместите-
ля начальника 10-го Главного управления по строительству. Производственное объединение 
«Красногорский завод» входило в это управление.

В период перестроечных реформ я  был переведён на ОАО «Красногорский завод им. 
С.А.Зверева» на прежнюю должность заместителя генерального директора по строительству. 
Генеральным директором завода работал А.И.Гоев, молодой, грамотный, эрудированный и 
энергичный руководитель, с которым у меня сразу сложились нормальные деловые отношения. 
Несмотря на большую загрузку и занятость основной программой предприятия, он постоянно  
вникал в проблемы строительства и всегда помогал находить нужные решения. Обстановка в 
стране,  аппарате Министерства,  органах власти резко изменилась, но строительство жилья  
продолжалось. Вводились жилые дома в микрорайоне Чернево-2, подверглась реконструкции 
лыжная база, где была создана заводская гостиница. Велось и  промышленное  строительство 
на территории завода. Был введён в эксплуатацию инженерно-технологический корпус, сто-
ловая на  530 мест, завершены работы по производственно-испытательному корпусу.

Мы продолжали строить грандиозные  планы. Предполагали  ввести в эксплуатацию базу 
отдыха на Истринском водохранилище. Здесь на территории 5 га в живописном месте было 
уже выполнено 80-85% всех строительных работ.  Была задумана реконструкция пионерского 
лагеря с   новой столовой и административным корпусом. Планировали  построить мясопе-
рерабатывающий комплекс в совхозе «Болычево»  Волоколамского района. «Болычево» уже 
действовало как подсобное сельскохозяйственное предприятие. Отсюда отправлялись про-
дукты питания  в детские дошкольные учреждения, профилакторий,  пионерский лагерь, на-
ходившиеся в составе ОАО. Сельхозпродукцию покупали по сниженным ценам работники за-
вода. Собирались ввести в эксплуатацию цех по переработке молока в подшефном колхозе  
Кашино Волоколамского района. 



Однако  не всем планам суждено было  реализоваться. Предприятие оказалось на гра-
ни остановки.  Главным было  сохранить коллективы. Поэтому, чтобы поправить положение, 
было принято трудное решение – отказаться от базы отдыха, выставив её на торги. К боль-
шому сожалению, не удалось осуществить задуманное и по другим перечисленным  объектам.

В 1995 году из-за тяжёлого финансового положения решено создать  самостоятельные до-
черние предприятия, передав им имущество в полное хозяйственное ведение. На базе стро-
ительных подразделений возникло ЗАО «Зенит-Стройсервис» со стопроцентным учредитель-
ским взносом завода. Я был назначен генеральным директором. Основная задача в тот период 
заключалась в том, чтобы  сохранить коллектив, обеспечить  занятость и зарплату людям, 
сберечь производственные мощности, материально-техническую базу. Для этого нужны за-
казы, обеспеченные финансированием, объёмы строительно-монтажных работ, новые объ-
екты. И помощь, как всегда, пришла от администрации города. Нам поручили на условиях за-
казчика возведение объектов, финансируемых из бюджета города. Построены  жилые дома в 
Чернево-2, здание «Скорой помощи»,  дом ветеранов на ул.Оранжерейной, многоквартирные 
17-этажный и 14-этажный жилые дома по ул.Школьной. «Зенит-Стройсервис» провел  рекон-
струкцию «Зелёного театра» в городском парке. Удалось не только сохранить коллектив, но и 
прочно встать на ноги. 

Трудовую деятельность я закончил в 2007 году, выйдя на пенсию. Судьба сводила меня с  
честными, порядочными людьми, получившими образование, а главное воспитание в великой 
стране – Союзе Советских Социалистических Республик. Они собственным примером показы-
вали, как надо работать и во имя чего жить.  Я горжусь, что наше поколение создало жилые 
микрорайоны, социально-культурные объекты и многое другое, что продолжает служить лю-
дям.     

Награды и звания:  орден «Знак Почёта» (1976), орден «Почёта» (1999), звание «Почёт-
ный строитель Московской области» (1998), «Заслуженный строитель РФ» (1995), «Почётный 
работник КМЗ» (2007).

С.Ф.Смирнов, 
почетный гражданин

Собрание партийно-хозяйственного актива ПО «Красногорский завод». Слева напра-
во: генеральный директор А.И.Гоев, зам. генерального директора С.Ф.Смирнов, первый       

секретарь ГК КПСС В.Н Пахарев. 1988 год
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Никитин Виктор Дмитриевич
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено в 2002 году

В.Д.Никитин родился 19 октября 1917 года в г. Калач Воронежской области в семье 
служащего. В 1929 году окончил начальную школу. Потом два года был учеником кузнеца. 
В 1934 году окончил школу колхозной молодежи, в 1938-м – Калачеевский зоотехникум. До 
войны учился в Воронежском зооветинституте. В школе, техникуме и институте выполнял 
большой объем общественных поручений. В 1930 году стал участником спартакиады пионеров 
и школьников Воронежской области, был капитаном команды. В селах с его участием проходили 
концерты художественной самодеятельности. 

Летние каникулы в 1941-м провел на уборке урожая в Воробьевском зерносовхозе, где 
прессовал сено для армейских лошадей. С продвижением немецко-фашистских захватчиков в 
глубь страны вместе с другими был эвакуирован в г.Алма-Ату, где и завершил свое образование 
– в 1942 году закончил ветеринарный факультет Алма-Атинского зооветинститута. Сразу же 
был призван в ряды Красной Армии старшим ветврачом стрелкового полка. Несмотря на то, 
что Вторую мировую войну называли войной моторов, кони играли в ней немаловажную роль. 
В Советской Армии лошадей применяли и как транспортную силу, особенно в артиллерии. 
Именно упряжки в шесть лошадей всю войну без всяких жалоб и капризов тянули орудия, 
меняя огневые позиции батареи.

Так и встают перед глазами кадры фронтовой кинохроники: красноармейцы изо всех сил 
выталкивают застрявшую телегу со снарядами, запряжённую лошадьми. Причина такого 
широкого использования лошадей весьма проста — по бездорожью (особенно весной и осенью), 
там, где застревали любые автомобили, могли пройти только эти выносливые животные.

Минометная батарея, транспортная рота, разведка, лазарет, штаб полка и командир – все 
пользовались конной тягой. Через месяц жестоких боев под Ельней от 12-тысячной дивизии, в 
которой сражался В.Д.Никитин, осталось не более 500 человек. Тула, Полоцк, Рига, Даугавпилс, 
Черновцы… Великая Отечественная война для Виктора Дмитриевича Никитина закончилась в 
Бухаресте. Он выполнял обязанности начальника ветлазарета дивизии. Награжден орденами 
Красной Звезды и Отечественной войны II степени, двенадцатью медалями. В конце апреля 
1946 года демобилизовался. 

С 2 августа 1946 года жизнь Виктора Дмитриевича неразрывно связана с ОАО «Биомед» им. 
И.И.Мечникова, в недавнем прошлом подразделения Московского НИИ вакцин и сывороток. 
Начинал он микробиологом, заведовал иммуноклиникой и отделом иммунизации, работал 
заместителем начальника сывороточного цеха, начальником сывороточного цеха. В декабре 
1976 года ушел на заслуженный отдых. Опубликовал около 30 научных работ (персональных 
и в соавторстве), касающихся совершенствования технологии производства и повышения 
качества лечебно- профилактических сывороток. На это были направлены и многие его 
рационализаторские предложения. Особенно значительным из них стало предложение 
по отбору и иммунологической подготовке лошадей-продуцентов. Эта тема легла в основу 
диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. 

Впервые в практике производства сывороток в СССР был разработан и внедрен в производство 
метод иммунологической подготовки лошадей и отбор их по иммунологическим показателям 
на месте воспроизводства. 35 видов сывороток экспортировались в 37 стран мира. 

В.Д.Никитин родился 19 октября 1917 года в г. Калач Воронежской области в семье 



Более 30 лет отдано им институту им.И.И.Мечникова. 15 лет избирался членом ученого совета 
института, депутатом сельского совета шести созывов, членом профкома, членом парткома, 
председателем головной группы народного контроля, председателем постоянно действующего 
производственного совещания. Во время выборов в Верховный Совет и местные советы 
депутатов трудящихся назначался председателем участковой избирательной комиссии, был 
членом окружных избирательных комиссий, неоднократно выполнял обязанности доверенного 
лица кандидатов в депутаты. 

В.Д.Никитин при сельской библиотеке создал клуб юных знатоков спорта. Прочитал 
в различных учреждениях района более полусотни лекций. Был единственным лектором в 
районе по тематике «Олимпийские игры древности и современности». На эту тему выступал 
в Москве и Московской области, в воинских частях. В районной газете опубликовал около 30 
материалов, касающихся Олимпийского движения. Организовывал в ДК «Луч» и институте 
им.Мечникова встречи с выдающимися спортсменами, чемпионами мира.

Награжден тремя почетными грамотами «Комсомольской правды», газеты «Смена», журнала 
«Советская женщина», проводившего международную викторину по Олимпийским играм, в 
которой приняли участие 54 страны мира. По её итогам занял 2-е место с присуждением 
соответствующего приза. За последние 20-25 лет опубликовал в районной прессе большое 
количество материалов на исторические, культурно-бытовые, военно-патриотические и 
спортивные темы. Всегда загруженный общественной работой Виктор Дмитриевич, выйдя 
на пенсию, посвятил себя любимому занятию – изучению истории института, предприятия 
и края, мечниковского наследия. Более 13 лет он безвозмездно изо дня в день пропадал в 
библиотеках, архивах, трудовых коллективах. Виктор Дмитриевич – настоящий подвижник, 
возродил замечательный музей, превратив его в духовный и культурный центр.

Впервые музей памяти И.И.Мечникова был открыт в Москве в 1926 году при Институте 
экспериментальной терапии и контроля сывороток и вакцин, которым руководил один 
из лучших учеников И.И.Мечникова – Л.А.Тарасевич. Экспонаты музея – личные вещи, 
рукописные и документальные материалы – были доставлены его вдовой О.Н.Мечниковой из 
Парижа, где в институте Пастера работал последние годы жизни русский ученый. После ряда 
реорганизаций мечниковское наследие в 1975 году было передано в Музей истории медицины 
им. П.Страдыня в Риге, единственном в Советском Союзе учреждении по истории медицины в 
то время. Но сегодня, когда мы разделены границами, мечниковские реликвии находятся за 
пределами России в Латвии.

Один из залов музея памяти И.И.Мечникова в ОАО «Биомед»

О восстановлении музея заговорили в 1988 году. Образовалась инициативная группа, 
которую возглавил Виктор Дмитриевич Никитин. Идею поддержал тогдашний директор 
предприятия Ю.Я.Якушевич. С первых дней музей не только формировался, оснащался 
оборудованием. Виктор Дмитриевич вспоминал: «Мне удалось приобрести за бесценок 
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или получить в дар значительное количество музейного оборудования, списанной мебели, 
реставрированной сотрудниками». Он выполнял и большой объем поисковой работы в архивах 
Московской области, РАМН, РАН, ФСБ, Красногорска, колхоза, института. Виктор Дмитриевич 
организовывал экскурсии, культурно-массовые мероприятия, научные конференции, 
посвященные 150-летию со дня рождения И.И.Мечникова, 100-летию со дня смерти Л.Пастера, 
вопросу репрессий врачей-бактериологов в 30-х годах, 110-летию Московской пастеровской 
станции, Пироговскому съезду врачей, пятилетию музея имени И.И.Мечникова и другому.

Музей первоначально был открыт как музей трудовой славы предприятия им. Мечникова. Его 
руководителем на общественных началах стал В.Д.Никитин. В 1991 году он вошел в структуру 
предприятия как музей истории «Биомеда» им. И.И.Мечникова. Первым его директором был 
назначен кандидат биологических наук В.Д.Никитин. Ныне это крупный, известный не только 
в России музей, имеющий 13 залов, около 12 тысяч экспонатов. Он включен в каталог музеев 
истории медицины и фармацеи Восточной Европы и республик бывшего Советского Союза. 
Музей занимается собиранием, изучением и хранением исторических реликвий, прежде всего 
связанных с жизнью и деятельностью И.И.Мечникова, а также ведет большую просветительскую 
работу, за которую награжден золотой медалью им.И.И.Мечникова РАЕН. 

Виктор Дмитриевич сам проводил по музею посетителей, коллег, земляков, именитых 
гостей из России и других стран. Он знал все о каждом из 10 тысяч экспонатов, об истории 
появления их в музее. Редчайшие документы, фотографии, подлинные нагрудные знаки Ильи 
Ильича Мечникова, нобелевского лауреата: университетский, магистерский, докторский. 
В коллекции музея старинные амулеты, как он говорил, «от прилипчивых заболеваний», 
подлинная чугунная медаль с изображением бюста графа Орлова, который в свое время спас 
Москву от чумы тем, что закрыл в столицу въезд и выезд, медали, полученные Мечниковым на 
пяти международных конгрессах, участником которых он был. 

Особая гордость Виктора Дмитриевича – зал, посвященный истории края, где представлены 
подлинный герб рода князей Голицыных, фотография великой княгини Елизаветы Федоровны 
с ее дарственной надписью А.А.Сорокиной за вышивку скатерти. Невозможно перечислить 
все редкие экспонаты, даже нельзя сказать хранящиеся – работающие, такую обширную 
популяризаторскую деятельность вел директор музея В.Д.Никитин. Невозможно пересказать 
все истории поступления экспонатов, в каждом из которых частица сердца и души Виктора 
Дмитриевича. Он говорил: « Без истории нет Отечества».

За успешную научно-производственную и общественную работу неоднократно заносился 
на Доску почета, в книгу Почета, имеет ряд почетных званий и наград:

- изобретатель СССР (антисамотропная сыворотка),
- отличник здравоохранения СССР (1955),
- знак отличия «За заслуги перед Московской областью» (2007),
- соавтор Кушумской породы лошадей,
- Знак народного контроля СССР «За активную работу в органах народного контроля СССР» 

(1975),
- серебряная медаль Мечникова «За практический вклад в укрепление здоровья нации» 

Российской академии естественных наук (2002),
- золотая звезда Мечниковского движения РАЕН (2010),
- грамота от Патриарха (2005),
- знак «Защитник Отечества» за патриотическое воспитание молодежи от общероссийского 

общественного движения «Россия православная» (2000),
- заслуженный работник культуры (2004),
- Голицынская медаль за заслуги в становлении и организации Голицынских чтений (2005).
Преемственность в подвижническом служении музейным традициям, сформированным 

В.Д.Никитиным, сохраняется и после его ухода. Ведется обширная общественная работа: 
проводятся научно-практические конференции, экскурсии, встречи с ветеранами «Биомеда» 
и участниками Великой Отечественной войны. В 2010 году прошли Мечниковские чтения 
«Гений научной мысли и гений художественного слова – Мечников и Толстой», посвященные 
165-летию со дня рождения И.И.Мечникова и 100-летию ухода из жизни Л.Н.Толстого, 
конференция к 10-летию современного Мечниковского движения. 

Из воспоминаний В.Д.Никитина и статьи Т.А.Дмитриевой
 (Газета «Красногорские вести», 7 сентября 2002 года)

В.Д.Никитин ушел из жизни 24 октября 2011 года.



Петров Владимир Владимирович
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено в 2002 году

Владимир Владимирович Петров родился 30 июня 1947 года в городе Красногорске. В городе 
хорошо знают известную рабочую династию Петровых. Дед Владимира, Григорий Тимофеевич, 
родился на Смоленщине. В начале 30-х годов приехал в Красногорск на строительство завода 
и города. В 1941 году Григорий Тимофеевич проводил на фронт двух сыновей, а младшего, 
совсем подростка, привел с собой на КМЗ в модельную мастерскую литейного цеха. Один из 
сыновей, кадровый офицер, погиб в 1944 году, другой вернулся и стал работать вместе с отцом 
в модельной. Внуки у Григория Тимофеевича знаменитые – оба чемпионы мира: Владимир 
Петров - по хоккею с шайбой, Юрий Петров – по хоккею с мячом. 

В начале карьеры Владимир Петров, как и многие знаменитые в дальнейшем хоккеисты, 
занимался  русским хоккеем. В Тушино на базе команды «Крылья Советов» был организован 
спортклуб «Красный Октябрь», в котором Владимир сделал свои первые шаги в хоккее с 
шайбой. Вот как вспоминал об этом его младший брат Юрий: «Не поверите, но когда мы 
были мальчишками, порой с 4 часов утра по шпалам бежали из Красногорска в Тушино на 
тренировку в «Красный Октябрь». Ну не ходили так рано автобусы, а нам надо было, и все тут! 
Такая прогулка занимала часа полтора. Вот такой энтузиазм из нас шел. Мы же были простые 
дети рабочих. Кстати, Вовка не только в русский хоккей хорошо играл, но и в футбол. Лет в 
16 его брали в «Трудовые резервы». В 1965 году команда выиграла первенство Союза среди 
«молодежи».

В 1967 году молодой талант заметил Анатолий Владимирович Тарасов и позвал в ЦСКА. 
Переход в ряды армейцев стал важнейшим шагом в карьере Петрова. Уже через два года он 
становится игроком сборной СССР, чемпионом мира, заслуженным мастером спорта. 

Владимир довольно легко влился в прославленный коллектив: «У армейцев тогда играла 
целая плеяда великих нападающих: Фирсов, Альметов, Викулов, Александров… Робости 
не было. Я реально оценивал свой уровень мастерства и свои возможности. Тем более что 
Анатолий Тарасов брал меня на конкретное место – в звено Альметова, вместо закончившего 
выступать Константина Локтева. Сезон наша тройка начала в таком виде: Альметов-Петров-
Александров. Но неожиданно, после серьезного конфликта с Тарасовым, Александр Альметов 
ушел из команды… Новым партнером стал Борис Михайлов. Он тоже был новичком ЦСКА, 
перешел из московского «Локомотива». Мы с Борисом сразу нашли общий язык на площадке 
и подружились в жизни. А когда весной 1968-го Александров был серьезно травмирован, его 
заменил молодой Валера Харламов. Вот так наша тройка и сложилась, просуществовав 11 
лет». 

Легенда мирового хоккея Владислав Третьяк с восторгом и уважением отзывался об этой 
тройке: «Вообще, говорить об этих хоккеистах по отдельности очень трудно, да и, пожалуй, 
неправильно. В разные годы по разным причинам первое звено пытались «разбавлять» 
другими спортсменами, но не знаю, как вам, а мне в его игре тогда чего-то не хватало. 
Кажется, они родились для того, чтобы встретиться и стать лучшим в мире хоккейным звеном. 
Лично я в трудные минуты верил только в них. Сколько раз, бывало, они переламывали ход 
неудачно сложившегося матча, брали игру на себя, забрасывали решающие шайбы... Они 
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были лучшими много лет. На сборах и турнирах Борис всегда жил в одной комнате с Володей 
Петровым. Они мало похожи друг на друга. Петров – горячий, самолюбивый, вспыльчивый, 
любит в глаза резать все, что думает. Бывает, проходишь мимо их комнаты и слышишь – 
опять спорят. Но эти споры гасли так же быстро, как возникали. Друзья есть друзья. Если 
Михайлов делал дома шашлык, то, будьте уверены, рядом с костерком возился Петров. 
Я считаю, что Петров был самым сильным центрфорвардом в мире. Он атлет и всегда крепко 
держался на коньках. Я, во всяком случае, ни разу не видел, чтобы кому-нибудь удалось 
свалить Петрова на лед.

Всю эту троицу отличала совершенно неутолимая жажда гола. Им было не важно, кто из них 
забьет, на кого запишут шайбу и пас, – важно забить. Они просто физически не переносили 
поражений, даже если играли в футбол или бильярд. Им обязательно надо было побеждать, и 
только побеждать! Обычно их тактика заключалась в том, чтобы ошеломить, смять, закрутить 
соперника в бешеной карусели, посеять в его рядах панику и, воспользовавшись этим, красиво 
забросить шайбу. Каждый из них был уверен в товарище, как в самом себе, и действовали 
они все без оглядки. Даже на тренировках наше первое звено не любило уступать. Надо было 
видеть эти тренировки! Даже льду становилось жарко». 

Всего на один сезон 1972 года Анатолий Тарасов разбил легендарную тройку, переведя 
Валерия Харламова к Анатолию Фирсову и Владимиру Викулову. К Петрову и Михайлову 
поставил Юрия Блинова, с которым они выиграли Олимпиаду и играли в Суперсерии 1972 года. 
Но без Харламова Петров и Михайлов чувствовали себя «не в своей тарелке»: «Юрий Блинов 
– неплохой игрок, но до уровня Харламова не дотягивал. Мы с Михайловым все это время 
чувствовали себя как человек, которому отрубили палец».  Тройка долгие годы являлась не 
только ведущей в ЦСКА и сборной, но и лидером в мировом хоккее. В чемпионатах СССР Петров 
провел 553 игры и забросил 370 шайб. В составе ЦСКА Владимир 11 раз становился чемпионом 
страны.Петров – десятикратный чемпион мира и двукратный победитель олимпийских 
хоккейных турниров на льду Саппоро и Инсбрука (1972 и 1976). В 118 официальных матчах 
за Сборную Советского Союза он забросил 64 шайбы.

Братья Петровы
Владимиру Петрову посчастливилось не только играть с одними из лучших партнеров в 

мире, но и тренироваться под руководством блестящих наставников: Чернышева, Боброва, 
Тарасова, Кулагина, Тихонова. Лучшим из них он считал Анатолия Тарасова. 

По окончании спортивной карьеры Петрову предложили должность главного тренера 
Вооруженных Сил. После распада СССР, когда была создана Федерация хоккея Российской 
Федерации, он стал ее первым президентом. Позднее он работал генеральным менеджером в 
нескольких хоккейных командах: ЦСКА, «Спартаке», питерском СКА, возглавлял фонд «Звезды 
хоккея». Сейчас руководит Музеем хоккейной славы Российской Федерации и обожает эту 
работу: «Считаю эту работу очень важной, ведь мы — самая крупная хоккейная держава и 
должны иметь достойный музей, посвященный истории и выдающимся мастерам этой игры. 
Обидно, что у нынешних мальчишек очень много кумиров – заокеанские звезды. А своих 
знаменитостей они не то, что не помнят – просто не знают». Надеемся, наши мальчишки 
все же знают, помнят и всегда будут учиться на примере тех, кто превратил нашу страну в 
великую хоккейную державу. 

Использованы материалы интернет-сайтов



Кузнецова-Коваль Мария Ефимовна
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено в 2003 году

Родилась я 15 июня 1924 года в деревне Калиновка Шацкого района Рязанской области 
в семье крестьянина-середняка. В летние каникулы мы, дети, работали в колхозе на прополке 
сельскохозяйственных  культур, уборке сена и зерновых. Меня ежегодно назначали старшей 
звеньевой. Так что с детства полюбила труд на земле.

После окончания Больше-Екатериновской неполной средней школы в 1938 году я по-
ступила в Шацкий сельскохозяйственный техникум и одновременно с апреля 1940 года (после 
смерти отца) работала лаборанткой на полставки в кабинете растениеводства до конца учёбы 
в техникуме (март 1942 года). По распределению была направлена в Спасскую машинно-трак-
торную станцию (МТС) Спасского района Рязанской области  агрономом.

С 14 апреля 1942 года я  участковый агроном, обслуживала семь колхозов. С июня была 
назначена старшим агрономом МТС. В МТС работали 12 тракторных бригад.  Они обрабатыва-
ли поля 25 колхозов.  Услуги тракторных бригад  колхозы оплачивали зерном (натуроплата). 

Я   была избрана секретарём комсомольской организации МТС и редактором стенгазет 
и боевых листков МТС и тракторных бригад.   В 1946 году была награждена медалью «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне».

В 1949 году МТС расформировали, тракторы и сельскохозяйственные машины передали 
колхозам бесплатно. Для оказания помощи колхозам в ремонте тракторов была создана ре-
монтно-техническая станция (РТС) на два района.

В 1949 году меня перевели на работу в областной земельный отдел (ОБЛЗО) агрономом 
по внедрению травопольной системы в севооборот. В мои обязанности входила и посадка ле-
сополос  для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. За мной закрепили два 
района и спецхозяйство «Искра» Спасского района по выращиванию семян трав для севообо-
рота.

В начале февраля 1952 года на собрании тружеников колхоза «Крестьянский труд» меня 
избрали председателем. К этому времени мне уже  было присвоено звание «Отличник социа-
листического сельского хозяйства» с вручением знака.

 Колхоз состоял из трех деревень. Земельных угодий – 5300 га, в том числе пашни – 4100 
га. Урожайность зерновых,  картофеля была очень низкая. Севооборотов не проводили. Скот-
ные дворы полуразрушены, автомашины колхоз не имел. Лошади болели чесоткой, а коровы 
ящуром. Кормов недоставало, надои молока были скудными. На расчётном счёте  8 рублей!   
Поголовье:  коров – 70 , лошадей – 53, свиноматок – 10, овец – 60, кур – 100 .

В первые годы мы отремонтировали скотные дворы, построили новые: коровник на 120 
голов, телятник на 100 голов, птичник на 1500 кур, свинарник   на 60 откормочных свиней, 
а также  артезианскую скважину и водопровод на фермы. Установили автопоилки для коров 
и телят, провели водопровод к двум деревням и сделали на улицах разборочные колонки для  
населения.
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Приобрели двигатель и  провели электрический свет в скотные дворы и в дома колхозни-
ков. Внедрили электродойку,  механизировали уборку навоза, электрострижку овец и многое 
другое. Потом построили гараж на пять автомашин, склад для зерна, картофеля и хранилище 
для лука. В селе появился  новый дом для  правления колхоза, отремонтирован клуб, к нему 
пристроили библиотеку. Порадовали всех баня,  ясли для детей (в летний период). Получили 
от ВДНХ премию – радиоустановку и радиофицировали дома в двух деревнях.

Автопарк увеличился: стало 5 грузовых автомашин ГАЗ-51,самосвал, автоприцеп и ав-
томашина-бочка для подвоза барды с винокуренного завода для кормления коров и легковая 
автомашина марки ГАЗ-69. Ку-пили два новых трактора марки «Беларусь» и сельхозмашины 
(плуги, сеялку, культиваторы и т.п.).

Благодаря правильной агротехнической обработке  полей (внесение большого количе-
ства навоза, минеральных удобрений), правильному освоению двух севооборотов  урожай 
зерновых, овощей и картофеля ежегодно увеличивался,  и в 1960 году мы получили: зерно-
вых – в четыре раза больше прежнего, картофеля – в три раза,  овощей – 200-250 центнеров 
с гектара. Значительно выросло поголовье скота. Надои – по 4000-4500 кг от коровы в год. 
Имели неплохие показатели и по сдаче государству мяса.

Делегаты внеочередного ХХI съезда КПСС от Рязанской областной партийной
организации встретились в дни работы съезда с заместителем председателя

Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чжоу Энь-лаем.
М.Е.Кузнецова вторая справа. 1959 год

Многих колхозников (доярок, свинарок, скотников) наградили орденами и медалями за их 
самоотверженный труд. В 1957 году я была удостоена высокой награды – ордена Ленина, а 
в 1961 мне присвоили звание Герой Социалистического Труда с вручением медали «Золотая 
звезда» и  ордена  Ленина.

В период работы председателем колхоза  избиралась  депутатом сельского, районного, 
областного Советов депутатов,  членом обкома КПСС, делегатом   ХХI  съезда партии, на ко-
тором наша делегация встречалась с китайским лидером Чжоу Энь - лаем, с вьетнамским Хо 
Ши Мином, с албанским Энвером Ходжей. Женщины сфотографировались с Н.С.Хрущёвым. В 
1957 году  в составе делегации Советского Союза от общества Дружбы народов была в ГДР 
(12 дней), посетила предприятия народного хозяйства и кооперативные    хозяйства. Наша 
делегация в составе 5  человек в городе Эйслебен  открыла памятник В.И.Ленину в честь де-
сятилетия ГДР, возложила венки и цветы погибшим воинам и русскому солдату в парке города, 
а потом нас принимал в своей резиденции глава ГДР Вальтер Ульбрихт.

Памятны поездки в составе делегаций Рязанской области по обмену опытом работы  в Лат-
вию, в Казань,  Черновцы.  В память о моей работе председателем колхоза с февраля 1952  
по апрель 1962 года в  2011 году в деревне Острая Лука, где жила я и моя семья (муж, его 
родители и наши дети), назвали  улицу моим именем. На сходе бывшие колхозники и их дети 
отметили, что лучше всего  они жили, когда председателем колхоза была М.Е.Кузнецова. 

В конце 50-х и в начале 60-х годов  прошлого века для подъёма  сельского хозяйства в 



Начальник цеха здоровья КМЗ 
М.Е.Кузнецова

стране стали создавать областные опытные станции  на базе передового колхоза, где учё-
ные, старшие и младшие научные сотрудники  работали в отделах селекции, семеноводства, 
кормопроизводства, овоще-, картофелеводства, земледелия, выводили и размножали высоко-
урожайные элитные сорта зерновых, картофеля, кормовых культур для посева и получения 
урожая высшей категории. Полученное зерно  продавали  и обменивали на несортовое зерно. 
В животноводстве выращивали элитных высокопродуктивных тёлочек, поросят, овец. Рязан-
ская областная станция создана в начале 1962 года.  Подбором кадров занимался обком КПСС.  
В мае  меня направили на должность директора опытно-производственного хозяйства, где я 
работала по 1970 год. Снабжали колхозы семенами высокого качества и здоровым молодня-
ком  животноводов. 

В период работы в ОПХ  я заочно окончила  сельскохозяйственный институт  и получила 
специальность «учёный агроном». Была награждена    медалью «За доблестный труд. В озна-
менование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». В 1970 году я переехала в Красногорск. С 
1971 по 1981 год работала на КМЗ в должности начальника цеха здоровья, в который входили 
спортивные, детские объекты, профилактории, медсанчасть, санитарные комнаты цехов. Цех 
отвечал за  благоустройство территории завода, парка, сквера. В нашем хозяйстве имелись 

оранжерея и яблоневый сад. Участвовала в строи-
тельстве второй трибуны на стадионе пионерского 
лагеря, детских садов, памятников воинам-красно-
горцам, погибшим в Великую Отечественную во-
йну. Коллектив цеха здоровья несколько раз зани-
мал классные места в соревновании по лучшему со-
держанию теплиц и оранжерей. Многие сотрудники 
награждались знаками «Победитель социалистиче-
ского соревнования».

Я награждена знаками «Победитель» по итогам 
двух пятилеток и тремя знаками «Победитель соци-
алистического соревнования» по итогам трех лет, 
бронзовой медалью ВДНХ и медалью «Ветеран тру-
да». С 1981 по 1995 год работала в Красногорском 
обществе охраны природы и вела кружок «Юный 
натуралист» в Доме пионеров, создала «Дом при-
роды» на территории и в здании Красногорского 
леспаркхоза.

С 1997 по 2007 год я возглавляла районный со-
вет ветеранов. В этот период мы работали со всеми 
категориями пенсионеров,  разъясняли закон «О 
ветеранах» по льготам участникам Великой От-
ечественной войны, труженикам тыла, инвалидам, 
ветеранам труда. Чтобы выполнять девизы «Дойти 
до каждого», «Никто не забыт, ничто не забыто», 
увеличили актив в первичных организациях вете-

ранов, которые были  созданы в каждом посёлке,  
деревне,  трудовых коллективах. Крупные организации  делили на две. 

В 1999 году получили Книгу памяти, списки имен погибших  и пропавших без вести воинов-
красногорцев  публиковали в газете «Красногорские вести». Группа «Поиск» передала  Книгу 
памяти в каждую церковь нашего района для поминовения.

В 2004-2006 годах по инициативе совета ветеранов были установлены памятники погиб-
шим воинам-красногорцам в посёлках Павшино, Опалиха и в деревне Нефедьево. Совет вете-
ранов большое внимание уделяет ранее созданным памятникам и памятным знакам погибшим 
воинам, расположенным на территории Красногорского района. 

В начале 90-х годов совместно с руководителями учебных заведений мы занимались вос-
становлением и созданием музеев боевой и трудовой славы в школах. В 1999 году издали 
альманах «Мы помним» с воспоминаниями участников Великой Отечественной войны. С этого 
года начал выходить в газете «Красногорские вести»  «Голос ветерана». С 2002 по 2010 год 
совместно с администрацией района изданы ещё  шесть  альманахов и сборники «Герои земли 
красногорской», «Герои Социалистического Труда», «Патриоты Красногорского района», ма-
териалы о  музеях и музейных комнатах и 10 сборников стихов поэтов-красногорцев, членов 
литературного объединения «Звонкая строка».

Работая председателем районного совета ветеранов, уделяла внимание военно-патриоти-
ческому  и трудовому воспитанию молодёжи. Ежегодно проводились  встречи с ветеранами 
военной службы в дни памятных дат Великой Отечественной войны, где они рассказывали о 
значении различных  родов войск. Наши лекторы выступают в учебных заведениях, беседуют 
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с учащимися. Мы  уделяем много внимания социально-бытовым условиям жизни  ветеранов и 
пенсионеров. Проводится активная культурно-массовая работа: организованы клубы по ин-
тересам, хор ветеранов  «Надежда». Обменивались опытом работы с другими ветерански-
ми организациями: Карелическим РСВ из Беларуси, с Истринским, Подольским, Химкинским, 
Дмитровским, Клинским, Люберецким, Королёвским районными советами ветеранов Москов-
ской области.  РСВ тесно взаимодействует с областным и Всероссийским советами ветеранов, 
которые  оказывают помощь в работе. Наша организация считается одной из  лучших в Мо-
сковской области.

В 2000 году в составе делегации Всероссийского совета ветеранов по туристической путёв-
ке я была в Израиле, посетила Иерусалим, Вифлеем и другие святые места. В составе делега-
ции, организованной областным советом ветеранов, в 2004 году по туристической оздорови-
тельной путёвке  посетила Венгрию.

За 25 лет  работы в районной общественной организации ветеранов  награждена  меда-
лью Московской областной думы «За развитие Московской области», орденом Ивана Калиты 
(высшая общественная награда национальной премии «За обустройство земли российской»), 
знаками «За заслуги перед Московской областью» и «За полезное».  Награждена Всероссий-
ским советом ветеранов знаком «Почётный ветеран» и областным советом ветеранов  знаком 
«Почётный ветеран Подмосковья». В 2007 году на пленуме районного совета ветеранов мне 
присвоили статус «Почётный председатель РСВ».

Мой личный девиз  «За словом – дело, за делом – результат».
М.Е.Кузнецова,

 почетный гражданин

  
        



Шичанин Владимир Васильевич
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено в 2003 году

Мое знакомство с городом Красногорском, городом, ставшим моей судьбой, состоялось 
в ноябре 1969 года. Я прибыл на научно-практическую конференцию врачей Московского 
округа ПВО в 114-й окружной военный госпиталь.

Тогда юного, еще безусого и безбородого лейтенанта медицинской службы, старшего врача 
зенитно-ракетного полка  масштабы госпиталя, уровень его работы, уровень профессиональной 
подготовки врачебного состава, мастерство среднего медицинского персонала, чистота 
и порядок просто покорили. Очаровал меня и тихий, аккуратный, зеленый и ухоженный 
Красногорск.

Мог ли я предположить, что пройдут годы и я буду жить в Красногорске, служить в 114-м 
ОВКГ МО ПВО, и не просто служить, а управлять госпиталем и мне удастся преобразовать его 
в Центральный военный клинический госпиталь Военно-воздушных сил?

Я послевоенный, родился 16 января  1946 года в с.Шпотино Старобельского района 
Луганской области в крестьянской семье. Воспитывала моего старшего брата и меня одна 
мама, отец оставил семью за два месяца до моего рождения. У мамы хватило сил, мужества и 
воли воспитать нас, привить уважение к людям и любовь к труду, учебе.

В год окончания школы, в 1963 году, я поступил в Луганский медицинский институт. Это 
было абсолютно честное поступление. Все решали только знания по основным предметам, 
а они были довольно приличными. Пересматривая фотографии тех лет, вспоминая своих 
однокурсников, я понимаю, какими же бедными мы были в материальном плане, особенно это 
касалось сельских жителей. Чтобы продержаться, пришлось со второго курса подрабатывать 
помощником повара в столовой, а с четвертого курса – медицинской сестрой неврологического 
стационара городской больницы. 

И когда в конце четвертого курса приехал «вербовщик» из Самары набирать на 5 курс 
военно-медицинского факультета, я дал согласие на перевод в Самару не из любви к армии, а 
из-за того, что выплата денежного содержания была там аж 95 рублей. Это были нормальные 
деньги. Известно, что молодой врач получал тогда 110-120 рублей в месяц. 

А любовь к военной службе пришла потом, да такая, что в общей сложности 38 лет я отдал 
Вооруженным Силам и уволился в возрасте 59 лет. Тогда, в 1969 году, я служил первый год в 
полку на врачебной должности после окончания военно-медицинского факультета и, конечно, 
мечтал о службе в госпитале. Служил хорошо, старался, и уже в 1970 году я получил первую 
высокую награду, которой горжусь: медаль в честь 100-летия со дня рождения В.И.Ленина. 
Это была особая медаль, давали ее далеко-далеко не всем. А в 1971 году мне предложили 
службу в должности начальника инфекционного отделения гарнизонного госпиталя ПВО 
в г.Долгопрудном в Подмосковье. Там же в 1976 году я стал заместителем начальника 
госпиталя по медицинской части, а в 1978 году уехал на два года в Ленинград повышать 
квалификацию в Военно-медицинской академии на факультете руководящего медицинского 
состава. По завершении учебы три года возглавлял гарнизонный госпиталь ПВО в г.Видное, 
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в Подмосковье. Мысль, мелькнувшая у меня в ноябре 1969 года: эх, послужить бы в 114-м 
госпитале – материализовалась. 13 мая 1983 года, в понедельник, я был назначен на должность 
заместителя начальника 114-го окружного военного госпиталя по медицинской части и на 
этой должности прослужил более 11 лет. Рекорд службы в этой должности в госпитале.

Эту должность считаю самой сложной в своем послужном списке. На заместителя по 
медчасти возлагалось слишком много задач: руководство лечебно-диагностической работой, 
планирование боевой подготовки, учеба и усовершенствование медицинского состава, учет 
и отчетность, руководство научно-практической и рационализаторской работой, военно-
врачебной экспертизой и экспертизой временной нетрудоспособности и т.д. Сделать все  
практически не представлялось возможным, можно было только, осилив главное, все остальное 
бросить. Главное мне удавалось выбрать.

С 1982 года госпиталь  включается в перечень лечебных учреждений центра, где оказывалась 
медицинская помощь раненым в Республике Афганистан. Нет необходимости объяснять, что это 
стало очень  ответственным испытанием для нас. Коллектив с ним справился успешно. Работа 
продолжалась до 1991 года, когда были протезированы и выписаны последние пострадавшие.

Госпиталь в 80-90-е годы тесно сотрудничал с лечебными учреждениями района. Мы 
много помогали местным больницам, медслужбе КМЗ. Многие жители Красногорска с 
благодарностью вспоминают специалистов госпиталя, восстанавливавших здоровье не только 
военнослужащих, но и местного населения. Причем, к нам поступали наиболее тяжелые 
больные и пострадавшие из числа гражданских лиц. Руководство госпиталя всегда находило 
общий язык с руководителями района, нас поддерживали первые лица в горкоме КПСС и 
горисполкоме. 

С 1994 года по 2005 год мне было поручено возглавлять госпиталь. Возросший лечебно-
диагностический уровень, участие в военно-научной и преподавательской работе врачей 
госпиталя позволили в 1996 году внести в наименование госпиталя существенное дополнение 
– клинический. Наименование «клинический госпиталь» обязывало повышать уровень по 
всем направлениям, и все старались, безразличных людей не было. Безразличные люди и 
бездельники у нас не приживались, они чувствовали себя не уютно. Уходили сами, некоторым 
подсказывали, что пора или работать, или уходить. Кстати, схожая ситуация сложилась и 
на Красногорской станции скорой медицинской помощи, где я работаю с февраля 2007 года 
главным врачом. 

С января 1995 года многие врачи и медсестры участвовали в оказании медицинской помощи 
раненым на Северном Кавказе. На аэродроме «Северный» в г.Грозном работал отдельный 
медицинский отряд Московского округа ПВО, основу которого комплектовали силами 114-го 
ОВГ. Всего в отряде за первую половину 1995 года получили медицинскую помощь свыше 6 
тысяч раненых. Высокое качество оказываемой помощи и бесстрашие наших медиков были 
замечены, более 70 человек награждены государственными наградами.

Среди награжденных орденом Мужества и мой сын Константин. В те годы он работал 
фельдшером-лаборантом в госпитале. При погрузке раненых на аэродроме в Грозном получил 
взрывную травму, но раненых не бросил.

В 1999 году при объединении ВВС и ПВО при активной поддержке Главкома ВВС генерала 
армии А.М.Корнукова и начальника ГВМУ МО РФ генерала-полковника медслужбы И.М.Чижа 
114-й окружной военный клинический госпиталь преобразован в 5-й Центральный военный 
клинический госпиталь ВВС. Это была непростая акция, ей предшествовала сложная и 
напряженная борьба. Но мы выстояли, и время показало, что  были правы. Считаю это самым 
большим успехом в своей службе.

С 1994 года я избирался депутатом Совета депутатов Красногорского района. Все выборы 
проходили с высоким рейтингом. Понимаю, что в этом заслуга коллективов, которыми я 
руководил: 114-го ОВКГ, а затем 5-го ЦВКГ ВВС, Красногорской станции скорой медицинской 
помощи.

Я благодарен коллегам, которые своим беззаветным трудом поддерживали меня и 
мой авторитет у жителей района. Как аукнется, так и откликнется. Мудро сказано. Когда-
то в интервью журналистке «Московского комсомольца» я сказал, что ничего из себя не 
представляю... Конечно, имелось в виду, что без коллектива, в котором тружусь. И это  чистая 
правда. На всех жизненных этапах всегда  встречались люди, которые помогали формировать 
характер, умение общаться, учили уму-разуму, профессии, доброте и т.д. 

Должен признать, что на таких людей мне всегда везло. Удивительно талантливой была 
моя первая учительница Мария Антоновна Дубовая. Более 40 лет прошло, как ее не стало. 
А я помню ее и всю жизнь благодарен за первые, написанные под ее руководством слоги, 
сосчитанные палочки и прочитанный самостоятельно рассказ «Про девочку Наталочку и 
серебристую рыбку».

Я искренне благодарен сельскому хирургу Петру Трофимовичу  Тимошенко, под влиянием 
которого и по его примеру я выбрал свой профессиональный путь – медицину. Счастлив, что 



рядом со мной всегда  люди, на которых я стремился быть похожим, пытался подняться до их 
уровня.

Среди них есть и красногорцы. Это генерал-майор медслужбы Сергей Альфредович 
Вартанов, блестящий руководитель и организатор производства Вилор Григорьевич Трифонов.

Горжусь, что хорошо знаком и учусь жить для людей у Марии Ефимовны Кузнецовой, 
Николая Ильича Сорокина, Виктора Ефимовича Новикова и у других.

А в общем главное, думаю, любить людей, в любой ситуации стараться им помочь, понять 
их. Во всяком случае, так складывалась и складывается моя жизнь.

В.В.Шичанин,
почетный гражданин 

В будни и праздники несут свою нелёгкую службу по охране здоровья граждан 
сотрудники Красногорской станции скорой медицинской помощи
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Гудзь Павел Данилович
Звание «Почетный гражданин  Красногорского района» присвоено в 2004 году

В сентябре 1941 года немецким танкистам выдали парадную форму с приказом ехать в 
старой форме до Химок, а там, вступая в Москву, надеть парадные кители. Но этим бравым 
планам сбыться было не суждено. Одним из тех, кто помешал гитлеровцам «при параде» 
вступить в Москву, был «Пашка-танкист», как звали его друзья перед самой войной в 
Саратовском тяжелом танковом училище, а в конце службы генерал-полковник бронетанковых 
войск, почетный гражданин Красногорского района, Павел Данилович Гудзь. 

П.Д.Гудзь – участник Парада на Красной площади 7 ноября 1941 года. Есть документальная 
лента, на которой запечатлено, как лейтенант Гудзь проезжает на своем танке КВ (Климент 
Ворошилов) мимо памятника А.С.Пушкину.

После рассказа Павла Даниловича о бое на последнем рубеже обороны Москвы у деревни 
Нефедьево, я не мог не съездить еще раз в эти места, к памятнику погибшим защитникам 
столицы. Попытался призвать на помощь воображение и представить, как это было. Но нет, не 
получалось. Вообразить это сражение невозможно, оно было единственным за всю войну: один 
танк КВ, которым командовал лейтенант Гудзь, уничтожил 10 немецких танков, остальные 8 
спаслись бегством.

В декабре 1941 года Павлу было всего 22 года (родился 28 сентября 1919 года), но он уже, 
что называется, понюхал пороху. Его дивизия отступала от самого Львова, не раз вступая 
в кровопролитные бои. Командир батальона капитан Хорин ценил Гудзя за решительность, 
смелость, умение мгновенно оценивать обстановку и действовать наверняка.

5 декабря связной вручил Хорину пакет, в котором был приказ комбрига: «В Нефедьево 
колонна противника – 18 танков. Приказываю к 8.00 6 декабря уничтожить».

– Зовите лейтенанта Гудзя,  – устало распорядился Хорин.
Через 20 минут черный от усталости Павел зашел в землянку. Командир подвинул карту:
– Это Химки, а это Нефедьево. Здесь немецкие танки. Восемнадцать штук. У нас в батальоне 

один. Твой… Если колонну не раскромсаем, завтра она вкатится в Москву.
– Нужны боеприпасы, – под завязку.
– Будут, Паша! – воскликнул Хорин и показал на незнакомого капитана. – Наш новый 

артвооруженец. Он все выдаст, как по ведомости.
… Ночь такая, что не видно дальше вытянутой руки. Впереди, нащупывая дорогу, шел 

Гудзь. Тяжелый танк послушно следовал за поводырем. Гремела канонада: под ее грохотом, 
как и было условлено, КВ незаметно подобрался к деревне…

Еще в сумерки Гудзь присмотрел густую поросль у речушки, петляющей за околицей. 
Механик-водитель  Аким Кирин ввел танк в рощицу и заглушил мотор.

Две ракеты одна за другой взмыли в черное небо. Это был сигнал батарее. Пушки замолчали.
Ночь прошла в тревожном ожидании. Утренний туман рассеивался медленно. Гудзь вылез 

на башню. Стоял, упершись ногами в каря люка, всматривался в деревню, в размытые силуэты 
немецких танков. Все они были средние – Т- и Т-V. 

– Начнем, друзья…



Гудзь решил ударить по головному танку, чтобы в стоящих сзади поубавилось прыти. 
Прогремел выстрел – командир орудия Дмитрий Старых был точен: передний танк засветился 
дрожащим пламенем, а второй зачадил дымным столбом без огня. Зарево вставало над 
деревней. Именно оно, ослепляя немцев, пока выручало наш КВ. Но долго продолжаться это 
не могло. Гитлеровцы выбегали из домов, пришлось вступить в дело пулемету.

Не прошло и минуты, как танк содрогнулся. Снаряд попал в лобовую броню, но КВ устоял. 
Благословенны руки сталеваров, которые сварили эту сталь!

Гудзя отшвырнуло от прицела, он больно ударился плечом, но тут же закричал:
– Огонь! Опережайте их! Еще быстрее! Огонь!
Старых ничего не слышал, но понял командира. Гудзь показывал большой палец – и Павел 

Саблин доставал осколочный снаряд; показывал указательный – орудие било бронебойным. 
Заряжающий едва успевал подавать снаряды. 

После трех десятков выстрелов  дышать стало совсем нечем. Мучительно хотелось пить. 
Еще несколько раз удары сотрясали танк, но броня успешно противостояла снарядам. Шлем 
сжимал голову, как тиски. Гудзь сорвал его.

Он отлично использовал преимущество в огневой позиции и толщину брони. Одна за другой 
запылали еще три машины, которые не успели укрыться за домами. Десять чадящих костров, 
десять зловещих факелов!

Откуда-то издалека донеслось нестройное «ура!». Наша пехота поднялась в атаку. Двинулся 
и танк, набирая скорость. Лейтенант с опасением поглядывал по сторонам. КВ оставил удобную 
позицию, где борта его были защищены.

Миновали мостик, ворвались в деревню. Оставшиеся 8 немецких танков, набирая скорость, 
уходили в западном направлении. Им теперь было не до Химок, лишь бы подальше от страшного 
и неуязвимого советского танка. А он шел все дальше, настигая противника огнем, вминая в 
снег орудия с их расчетами.

Но вот Саблин подал последний, 125-й снаряд. Филипп Тотарчук расстрелял последний, 
50-й по счету диск. Остыл замок орудия, остыл на морозном ветру и раскаленный ствол 
пулемета. Танк медленно, боясь потерять поврежденную гусеницу, двинулся через Нефедьево, 
уже занятое нашими.

Когда КВ вернулся на исходную позицию, его трудно было узнать. Снаружи смело почти 
все: крылья, бачки, инструментальные ящики, запасные траки. Пять часов назад танк радовал 
свежей белой краской. Это Кирин перекрасил его «для незаметности в пейзаже». А вернулся 
обугленный, закопченный.

Затих чихающий мотор. Но люк не открывался.
Командир батальона Хорин взобрался на танк и прислушался. Тихо. Он постучал кулаком.
– Товарищи, вы что? – голос Хорина дрогнул.
И тогда, наконец, крышка люка приподнялась, и показался Тотарчук, за ним Гудзь. 

Затем вылезли Старых, Саблин, Кирин. Их повели под руки. На морозном воздухе сильнее 
головокружение, ноги подкашивались.

Назавтра Павел Гудзь вместе с комбатом и корреспондентом фронтовой газеты насчитали 
на черной покореженной броне 29 вмятин. Каждая была подобна шраму на теле. 

За этот бой лейтенант П.Гудзь командующим войсками Западного фронта генералом армии 
Г.К.Жуковым был награжден орденом Ленина. Получили высокие награды и боевые соратники 
Павла. А вскоре под Волоколамском погиб командир танкового батальона майор Константин 
Хорин. Похоронили комбата на высоком месте, среди берез. Для Павла Гудзя эта березовая 
роща стала святым местом: здесь похоронен его друг, умелым командованием не раз спасавший 
танкистов, в том числе и Павла.

 … За большим окном номера-люкс в санатории «Архангельское» виднеются необозримые 
подмосковные дали. Павел Данилович время от времени всматривается в них, словно пытаясь 
разглядеть что-то, известное только ему. За время нашей беседы у него раза два увлажнились 
глаза. Тогда и я, сглотнув комок в горле, переставал задавать свои вопросы. В номере повисала 
тишина, только диктофонная лента беспрестанно накручивала обороты.

Еще об одном памятном бое – под Сталинградом – в деталях рассказал Павел Данилович. 
К этому времени он был майором, заместителем командира отдельного гвардейского тяжелого 
танкового полка прорыва.

… Радиограмма была короткой. В ней сообщалось, что командир полка не сможет 
своевременно возвратиться с рекогносцировки, поэтому заместителю надлежит возглавить 
ввод в бой танкового полка.

Атака среди оврагов всегда не из легких. Они, словно клинья, рассекают вытянутый в 
линию по фронту поток машин. В морозной дымке всходило солнце, ярко освещая гребни 
высот. На них окопались гитлеровцы. Майор Гудзь повел вперед  резерв тяжелых танков. Уже 
давно он взял за правило: на время боя он и командир, и наводчик. «Управляя, стреляй!», – 
так учил его комбат Хорин.
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Гитлеровцы, заметив КВ, принялись торопливо перестраиваться. Благодаря этому, соседний 
полк майора Разрядова успешно прорывал оборону.

Наконец-то! Не напрасно шли прямо на пушки наши тяжелые танки. С надрывным ревом 
КВ выскочил на косогор и неожиданно оказался в тылу немецкой батареи.

– Командир, гусеницу перебило! – выкрикнул механик-водитель, на секунду упустив из 
виду, что впереди противотанковая пушка. Она тут же выплеснула пламя, и в машину влетела 
синяя молния. Было слышно, как на броне гудело пламя – это в бочке вспыхнула солярка. 
Огонь просочится – вспыхнут боеприпасы.

Еще можно выскочить из танка.Но нет сил дотянуться до люка. Боль разливалась по телу, 
и скоро наступил предел терпению. Невольно рука нащупала кобуру. Вынуть пистолет и 
поднести к виску сил хватало. Спуск тугой-тугой… Отчаяние вдруг оттеснила жажда жизни. 
Умирать в 23 года? Нет!

Подбитый танк отбуксировали товарищи. Майора вытащили, передавая с рук на руки. 
Потом была неоглядная степь. Ветер гнал по ней мутную поземку.

– Покормить бы товарища майора, – сказал кто-то из санитаров.
– Нельзя. Шесть проникающих…
Ранение было тяжелое, но Павел Гудзь выжил. Операцию в Саратове ему делал профессор 

Оглоблин. Они крепко подружились. Гудзь торопил доктора, просил долечить его быстрее, 
чтобы снова попасть на фронт.

…Осенью сорок третьего года наши войска выходили к Днепру. Здесь Павел Данилович 
получил еще одно тяжелое ранение. И опять он выжил.

Хирурги и железное здоровье вытащили его снова. Хотел вернуться на фронт, в свой 
несокрушимый танковый полк.

– Забудьте об этом, – сочувственно говорили ему. – Отвоевались, товарищ подполковник!
П.Д.Гудзь был принят в Военную академию бронетанковых и механизированных войск, 

которую окончил с золотой медалью в 1947 году. Занимался научно-исследовательской 
работой. Доктор военных наук, профессор, заслуженный деятель науки, П.Д.Гудзь – автор 
более 300 военно-научных трудов.

Генерал-полковник П.Д.Гудзь награжден двумя орденами Ленина, орденами Красного 
Знамени, Александра Невского, Отечественной войны I и II степеней,  двумя орденами Красной 
Звезды, орденами Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством»  I степени, 
«За службу Родине в ВС СССР» III степени, двумя иностранными орденами. 

В.Марьясов
(Газета «Красногорские вести», 7 сентября 2004 года) 

П.Д. Гудзь ушел из жизни 5 мая 2008 года.



Гоев Александр Иванович
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено в 2004 году

Александр Иванович руководил Красногорским заводом им. С.А.Зверева  двадцать лет – с 1986 
по 2006 год. Доверие коллектива к своему директору наглядно было доказано итогами первых в 
истории завода демократических выборов руководителя предприятия, прошедших в конце 1994 года. 
Хорошо зная Александра Ивановича как человека,  как технически эрудированного специалиста  и  
талантливого организатора, именно ему отдали работники КМЗ свои голоса.

Александр Иванович Гоев родился 28 марта  1947 года в Славгороде Могилевской области. Трудовую 
деятельность начал в 1970 году после окончания Могилевского машиностроительного института на 
Загорском оптико-механическом заводе, где работал инженером-технологом, мастером, старшим 
инженером-технологом, начальником техбюро. В 1976 году по решению Министерства оборонной 
промышленности А.И.Гоев направлен заместителем главного инженера на завод оптического 
станкостроения в г.Сморгони БССР. Через некоторое время назначается заместителем директора по 
производству, затем директором завода.

Генеральным директором производственного объединения «Красногорский  завод им. С.А.Зверева» 
назначен приказом министра оборонной промышленности в 1986 году. Он находился на посту директора 
тогда, когда государственное предприятие было преобразовано в акционерное общество.

За два десятилетия, когда на капитанском мостике находился А.И.Гоев, КМЗ  высоко держал марку 
одного из ведущих предприятий отрасли. На заводе шло планомерное техническое перевооружение, 
возводились новые цеха, претерпели реконструкцию часть действующих цехов, созданы дочерние 
самостоятельные подразделения: «Зенит-спецтехника», «Зенит-стройсервис», «Зенит-техсервис», 
внешнеторговая фирма «Зенит».

При А.И.Гоеве расширялась и совершенствовалась в соответствии с государственными заказами 
и требованиями рынка номенклатура выпускаемых изделий. В последние годы был освоен выпуск 
приборов ночного видения, медицинской техники, лазерных микроанализаторов, бинокулярных луп и 
другого. Завершение работ по созданию комплекса контроля околоземного космического пространства 
– большое  достижение коллектива.

Александр Иванович Гоев зарекомендовал себя как руководитель современной формации. Он сумел 
в новых экономических условиях направить усилия руководящего состава, инженерно-технических, 
коммерческих и маркетинговых служб на активный поиск ниш на международном и внутреннем 
рынках, освоение новых направлений и видов деятельности, способных принести прибыль. В 2005 
году А.И.Гоев вошел в число наиболее выдающихся представителей российской промышленности 
(ТОП-100) по версии «Промышленного еженедельника».

Александр Иванович, занимая ответственную должность, требующую огромной отдачи умственных 
и физических сил, находил время для учебы. В 1987 году он окончил без отрыва от производства 
Академию народного хозяйства СССР, в 1994 – защитил диссертацию и стал кандидатом наук, а в 2003 
году – доктором технических наук. Он доцент кафедры «Лазерные оптико-электронные приборы и 
системы» МГТУ им. Баумана, председатель государственной аттестационной комиссии МИРЭА, вице-
президент Международной академии «Контенант», действительный член Академии инженерных наук, 
член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, академик Международной 
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Платоновской академии наук и искусств (отделение высокоточных технологий), почетный академик 
Академии космонавтики, член ученого совета, заведующий кафедрой «Инновационные технологии» 
Академии развития персонала.

Александр Иванович Гоев – лауреат государственных премий Белорусской ССР (1986), Российской 
Федерации (1993), премии Правительства РФ в области науки и техники (2004), Национальной 
премии им. Петра Великого (2003). Он награжден орденами «Знак Почета» (1987), «За заслуги 
перед Отечеством» IV степени (1999), «За заслуги перед Отечеством» III степени (2006), орденом 
Преподобного Сергия Радонежского III степени (2000). А.И.Гоеву присвоены звания «Заслуженный 
машиностроитель Российской Федерации». В юбилейный для завода 2007 год он удостоен высшей 
награды Федерации космонавтики России – медали  «За заслуги перед Отечеством».

Александра Ивановича Гоева отличало бережное отношение к заводским кад рам. Несмотря 
на трудности, которые испытывало предприятие в годы кардинальных перемен в политической и 
экономической жизни России, генеральный директор создавал все условия для того, чтобы не растерять 
кадровый потенциал, сберечь высококвалифицированных специалистов и рабочих. Он сумел сплотить 
вокруг себя единомышленников, преданных своему предприятию, ставящих верность избранному делу 
и своей профессии превыше всего.

Александр Иванович, насколько это было возможно в последние годы, старался максимально уделять 
внимание решению социальных проблем. Продолжали функционировать и принимать работников завода 
и их семьи на отдых и лечение санатории-профилактории, ремонтировались общежития, оснащалось 
современным оборудованием медико-санитарное управление. В 1991 году был сдан в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный комплекс, на базе которого позже создан центр здоровья «Зенит-
спортсервис». В мае 2006 года А.И.Гоев перешел на работу в качестве постоянного члена в Военно-
промышленную комиссию при Правительстве Российской Федерации. Александр Иванович оставил 
свой пост в связи с тяжелым заболеванием. 

Л.А.Мазурова 
 (Юбилейное издание ОАО КМЗ «От истоков до дня сегодняшнего», 2007 год)

 Фото А.И.Давыдкина

В заводском музее. В.Г.Трифонов, Д.Д.Жиденко и А.И.Гоев – на встрече, 
посвященной 80-летию С.А.Зверева. 1992 год



Колодяжный Петр Семенович
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено в  2004 году

Родился Петр Колодяжный 2 июля  1921 года в селе Верхняя Зима Зиминского района 
Иркутской области в многодетной семье. Жизнь у парня была далеко не из легких. Чтобы 
помочь своей семье, он учился и работал. Школьники тех далеких предвоенных лет привычно 
заменяли взрослых во время полевых работ, учились столярному и слесарному делу, как будто 
чувствовали, что на долю их поколения выпадет участь стать солдатами и любое из этих дел 
пригодится на войне. На протяжении всей своей жизни Петр выполнял наказ отца-коммуниста 
Семена Васильевича Колодяжного, сибирского партизана, одного из организаторов первой 
коммуны в Сибири: «Кем бы ты, сын, ни стал, твой святой долг – защита Отечества, первого в 
мире социалистического государства».

С 1940 года Колодяжный работал в экспедиции «Бампроекта», которая проводила 
геологоразведку будущей железнодорожной линии в районе Братска. Там его застала весть 
о войне. Он сразу подал заявление с просьбой отправить на фронт, но получил отказ: 
выполняемые экспедицией исследования имели важное государственное значение. В марте 
1942 года, когда работа была завершена, Петра призвали в армию. Сначала он попал на 
Дальний Восток, в специальную Сибирскую курсантскую бригаду. Здесь молодых бойцов 
обучали приемам борьбы с японцами, но затем бригада была переброшена на Западный фронт. 
На Волге в это время начиналась Сталинградская битва. Первое боевое крещение молодой 
солдат принял под Воронежем в пехоте, когда с группой разведчиков брал «языка». В марте 
1943 года был тяжело ранен, а после выписки из госпиталя попал в 5-ю горную инженерно-
саперную бригаду. Война в самом разгаре. Бригада принимала участие в боях на Курской дуге. 

- Под Прохоровкой, – рассказывал Петр Семенович, – мы разминировали минные поля. 
Комсомольцы нашего батальона вышли к командиру с предложением охотиться за вражескими 
танками. Он дал добро. Мы пробирались в ничейную зону, отрывали окопчик, справа и 
слева на расстоянии 7-10 метров привязывали к проводам противотанковые мины и ждали, 
когда подойдёт вражеский танк. Оставалось только в нужный момент подтянуть за провод 
одну из мин под танк. Комсомольцы во время этой «охоты» подбили 10 вражеских танков. 
Во фронтовой биографии Петра Семеновича Колодяжного были кровопролитные бои за 
освобождение Белгорода, Харькова… Саперы снимали немецкие мины, прокладывали дороги 
для наших колонн в болотах, под дождем. Армия двигалась на Запад.

И вот Днепр, битва за который – одна из самых героических страниц в боевой летописи 5-й 
саперной. При форсировании этой реки саперы переправили на лодках и паромах более 30 
тысяч бойцов, тысячи орудий и пулеметов, сотни конных подвод, много различного снаряжения, 
продовольствия и боеприпасов. Именно там, на Днепре, старший сержант Петр Колодяжный 
совершил свой героический подвиг, за который Родина удостоила его ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». Накануне сражения он вступил в ряды Коммунистической партии. Вот как 
сам Колодяжный рассказывал об этом событии: «В сентябре 1943 года накануне форсирования 
Днепра в районе города Кременчуга группа офицеров и солдат прибыла в политотдел бригады 
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для получения партбилетов. Начальник политотдела поздравил нас с вступлением в партию 
и сказал: вам предстоит форсировать Днепр. В этой сложной обстановке вы, оказавшись 
ранеными, беспомощными, можете попасть в руки врага. Вы знаете, как фашисты поступают 
с пленными коммунистами, комсомольцами, комиссарами.

Да, мы знали, видели изуродованные трупы коммунистов и комсомольцев с вырезанными на 
лбу и на груди звездами, выколотыми глазами. Знали, видели… и, тем не менее, все получили 
партбилеты и форсировали Днепр коммунистами. Мы понимали также, что не имели права не 
выполнить задание, струсить, не могли даже показать и вида, что нам страшно. Мы твердо 
знали, что должны быть впереди, на самых опасных местах, первыми встретить врага. Вот так 
люди нашего поколения выполняли свой долг перед Родиной и своим народом».

На рассвете 26 сентября под прикрытием тумана началась переправа людей и техники 
на правый берег Днепра. Петр Колодяжный со своим отделением в числе первых начал 
переправлять пехотинцев через реку, невзирая на опасность. Осколки от разорвавшегося 
рядом снаряда пробили борт одной из лодок, в пробоины хлынула вода. Скомандовав: «Всем 
оставаться на местах!», – он ринулся заделывать дыры тем, что попало под руку. Когда правый 
берег приблизился, Петр первым выскочил на сушу, приказал всем залечь и открыть огонь по 
врагу. Под его прикрытием и вторая лодка благополучно пристала к берегу.

За один час Колодяжный семь раз форсировал широкую реку, переправил 140 солдат 
с личным оружием и пулеметами и не имел при этом потерь. Плацдарм захвачен. Но его 
необходимо было удержать. Комбат приказал Петру отвлечь противника от переправы. В 
середине реки большой остров, где и располагались огневые точки гитлеровцев. С тремя 
саперами он проник на этот остров. Один за другим они уничтожили четыре крупнокалиберных 
пулемета. А вскоре обнаружили, что в укрытой от глаз высоким кустарником бухточке немцы 
спускаются к Днепру за водой, подъезжают повозки, лошади утоляют жажду. Наши бойцы 
оборудовали возле водопоя огневую точку и открыли настоящую охоту на фрицев, часто меняя 
позиции, они создавали впечатление, будто на острове действует большая группа десанта.

Гитлеровцы приняли ответные меры. На противоположном берегу началось возведение 
укреплений, были вырыты окопы, началась постройка дзотов. В небе появились даже самолеты, 
которые несколько раз бомбили воображаемые позиции проникших на остров советских войск. 
Но отважная четверка оставалась неуловимой и невидимой. Саперы вырыли в отвесном берегу 
углубления – «лисьи норы», где и укрывались во время обстрелов и бомбежек. А потом опять 
принимались за свое. Внезапные налеты на вражеские позиции приводили к значительным 
потерям в рядах фашистов. Две недели продолжалась эта неравная дуэль. О подвиге группы 
Колодяжного узнала вся 57-я армия, о ней писали фронтовые газеты. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года старшему сержанту Петру Семеновичу 
Колодяжному, как и его товарищам, присвоено звание Героя Советского Союза.

Участие в боевых действиях для Петра Колодяжного закончилось в декабре 1943 года. После 
очередного ранения и госпиталя он был направлен на учебу. Учился сначала в Ленинградском 
военно-инженерном училище, затем в Московском инженерно-строительном институте. В 1951 
году с отличием окончил Военно-инженерную академию им.Куйбышева. Занимал должность 
заместителя начальника строительного участка при академии, командира роты слушателей, 
старшего офицера штаба Забайкальского военного округа, три года был в составе арктической 
экспедиции, которая работала в устье Лены, на берегу бухты Тикси Северного Ледовитого 
океана. С 1959 по 1972 год судьба полковника Колодяжного была связана с 15-м Центральным 
научно-исследовательским инженерным институтом им.Карбышева, что в Нахабине. Он 
принимал участие в разработке и испытаниях сборно-разборных фортификационных 
сооружений различного назначения.

Когда-то отец завещал Петру беречь честь смолоду. И сын выполнил его наказ. Петр 
Семенович Колодяжный – почетный гражданин города Красногорска. На доме, где он жил, в 
военном городке Павшино установлена мемориальная доска. 

Л.И.Романова,
учитель истории школы №1, 

руководитель школьного музея

П.С.Колодяжный ушел из жизни 14 декабря 2005 года.



Миронов Александр Ильич
Звание «Почетный гражданин  Красногорского района» присвоено в 2005 году

«Крылатые танки» – так называли самолеты ИЛ-2 наши солдаты. А враги, испытывавшие 
ужас при появлении советских штурмовиков, окрестили их «черной смертью». На этих 
самолетах во время Великой Отечественной войны совершил 165 боевых вылетов Герой 
Советского Союза гвардии полковник Александр Ильич Миронов. 

Родился он  7 сентября 1921 года в селе Хрущево ныне Ленинского района Тульской 
области в семье рабочего. Окончил 8 классов, работал токарем-инструктором школы ФЗУ 
Тульского оружейного завода. В марте 1940 года, откликнувшись на призыв ЦК ВЛКСМ и 
ОСОАВИАХИМа, комсомолец Александр Миронов стал изучать летное дело в Тульском 
аэроклубе, после окончания которого направлен в школу военных летчиков. В декабре 1940 
года был призван в ряды Красной Армии. В 1941 году окончил ускоренные курсы Таганрогской 
военно-авиационной школы пилотов.

О нападении фашистов на СССР он узнал, находясь на полевом аэродроме под Таганрогом. 
Первое боевое крещение принял уже в сентябре 1941 года. Авиационный курс обучения 
он закончил в Омской военной школе пилотов и до конца 1942 года как летчик-инструктор 
занимался подготовкой летного состава для Красной Армии. В январе 1943 года Александр 
Миронов прибыл на Воронежский фронт в 826-й полк 291-й штурмовой авиадивизии 2-й 
воздушной армии. Потом сражался в составе Калининского, 1-го Прибалтийского фронтов, но 
полк оставался прежним. В 1943 году вступил в ряды компартии. 

В своем полку Александр выполнял две задачи – летчика-штурмовика и воспитателя 
молодых пилотов. Он отрабатывал с ними наиболее эффективные приемы воздушного боя, 
каждый раз показывая им личный пример, как надо бить врага. 13 июля 1944 года газета 
«Сталинский сокол» так писала о Миронове: «Молчаливый и скромный, лучший штурмовик 
и воздушный разведчик, дерзкий до самопожертвования, воспитатель бесстрашных – таковы 
черты офицера старшего лейтенанта Александра Миронова – любимца всей части». 

Генерал авиации С.С.Александров в книге «Крылатые танки» вспоминает такой эпизод: 
«Когда нам понадобился командир эскадрильи, замполит предложил: давайте спросим лётный 
состав, кого бы они хотели видеть командиром.

Пришли мы в землянку. Спрашиваем. Все в один голос ответили: Миронова! Я пошутил:
- За что же вы его так любите, за румяные щёки да за кротость?
Летчики заулыбались:
- И за это. Но главное – за его военную смекалку, героизм. За личный пример во всем. Он 

не подведет, с ним – надежно.
Вот ведь как в жизни бывает – на земле красна девица, а в воздухе в кровь разбивает 

фашистов. Герой! А на войне это главное. Миронов прекрасно ориентировался, точно 
в заданное время выходил на цель и отлично ее поражал, умел вести воздушный бой с 
истребителями противника. Летчики ему доверяли».

В планшете старший лейтенант Миронов вместе со служебными документами носил 
своеобразный фотомонтаж, несколько склеенных снимков. На них разбитая вражеская 
техника, пылающие танки и автоцистерны. Это результат одного из штурмовых вылетов 
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летчика. А на обратной стороне монтажа надпись: «Любимцу части, старшему лейтенанту 
Миронову Александру Ильичу, прекрасному боевому другу…» Надпись была сделана 
командиром части, сделана от имени всех своих подчиненных и товарищей по борьбе. Он даже 
не сомневался, что кто-нибудь в части не разделит его мнения об Александре Миронове.  Вот 
как сам прославленный летчик рассказывает о событиях, предшествующих появлению этой 
фотографии: «Погода была нелетная. Низко и медленно тянулись мокрые облака. Авиация 
бездействовала, летчики постоянно пребывали, как говорится, в состоянии готовности номер 
один, но вылеты не разрешались. А противник перешел в наступление. В то время как наши 
пехотинцы, танкисты и артиллеристы стойко отбивали яростные атаки его превосходящих сил, 
враг все наращивал и наращивал мощность удара. И вдруг на командном пункте авиационной 
части зазвонил телефон:

 - Авиаторы, вы бы помогли нам, что ли?!
Общевойсковой командир не приказывал, не просил. Он намекал, что наземным войскам 

очень и очень трудно и помощь авиации была бы очень и очень желательна… Авиационный 
командир вышел к нам. Он тоже не приказывал, не просил. Он обратился к сознательности 
своих боевых друзей:

- Товарищи! Надо помочь нашим братьям – пехотинцам. Погоды нет, но лететь надо.
Вот и все, что он сказал. Я и мои летчики поднялись в воздух». 
Рассказ об этих событиях продолжит командир части генерал авиации С.С.Александров: 

«Меня мучили сомнения: может, я поторопился? Вдруг цель будет закрыта туманом? И 
наземные войска не выручим, и летчиков погубим... Время тянулось мучительно медленно, 
а от капитана Миронова не поступило ни одной радиограммы. Где его экипажи, что с ними? 
Горючего у них осталось, по расчету штурмана полка майора Петрова, на двадцать-двадцать 
пять минут полета.  Наконец в динамике на командном пункте раздался треск помех, среди 
которых мы едва различили голос Миронова. Тотчас же передали ему, что аэродром вот-вот 
закроется туманом и что нужно немедленно садиться. 

- Внимание! — предупредил капитан свои экипажи.— Всем держаться в пеленге, не 
отрываться. Каждого на посадку завожу я. Сам сажусь последним. 

Миронов буквально передавал самолеты с неба на землю. Едва коснувшись грунта, они 
скрывались за плотным молочным занавесом. Никто не видел, как приземлилась машина 
командира эскадрильи. Только по резким выхлопам мотора, доносившимся из тумана, мы 
определили, что его штурмовик заканчивает пробег… Когда улеглось волнение, капитан 
Миронов доложил: 

- На подходе к цели облачность стала редеть. Немцы не ожидали налета, поэтому никакой 
противовоздушной обороны не организовали. Мы били по ним с малой высоты, наверняка. 
Промахов не было. На обратном пути прошлись над нашими позициями. Бойцы от радости 
бросали вверх шапки, в знак приветствия махали руками. В общем, задание выполнено. 
Потерь нет. Я поздравил летчиков и приказал командиру полка вручить Миронову и его 
подчиненным фотографии, запечатлевшие результаты их боевых действий. К каждому снимку 
были приклеены фотокарточки участников этого трудного вылета». 

Миронов участвовал в боях под Харьковом, Смоленском, Витебском, в освобождении Литвы, 
Латвии, Восточной Пруссии, во взятии Кенигсберга. Его последней военной операцией было 
уничтожение Курляндской группировки врага. Эскадрилья Миронова за два с половиной года 
войны уничтожила 63 танка, 300 автомашин, 400 повозок, 120 орудий, более 1500 вражеских 
солдат и офицеров, пустила под откос 5 железнодорожных составов, подавила 90 огневых 
точек, взорвала 2 моста, 6 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, 
повредила 1300 метров железнодорожного полотна. В воздушных боях было сбито 9 самолетов 
противника. Лично Миронов произвел 145 боевых вылетов, провел 20 воздушных боев.

За боевую доблесть, проявленную при защите Родины, Александру Ильичу Миронову 
23 февраля 1945 года присвоено звание Героя Советского Союза. Всего Александр Ильич 
награжден 17 боевыми наградами. После войны А.И.Миронов окончил высшие офицерские 
летно-тактические курсы ВВС и командный факультет Краснознаменной военно-воздушной 
академии. Выйдя в 1973 году в отставку, Александр Ильич несколько лет работал ведущим 
инженером в Центральном конструкторском бюро объединения «Алмаз» в Москве. Пока хватало 
здоровья, вел активную военно-патриотическую работу. Имя А.И.Миронова носит школа села 
Хрущево Тульской области, где он учился. На доме, где жил Миронов, в военном городке 
Павшино установлена мемориальная доска.

И.И.Ляхович, 
краевед-исследователь,

 Л.И.Романова, учитель истории школы №1, 
руководитель школьного музея

А.И.Миронов ушел из жизни 15 декабря 2009 года.



Поддубный Леонид Тихонович
Звание «Почетный гражданин Красногорского района» присвоено в 2005 году

Поддубный Леонид Тихонович родился 3 февраля 1923 года в семье рабочих. Детство 
его прошло на Брянщине в трудные, голодные годы. Жили бедно. По призыву страны семья 
едет  на Дальний Восток в Приморский край, таежный поселок «Бичевая» осваивать новые 
земли, налаживать  хозяйство. Леонид Тихонович отлично учился в поселковой школе, где 
преподавали талантливые, высокообразованные педагоги дворянского сословия. Особенный 
след оставили учителя литературы и истории, которых он с теплотой вспоминает до сих пор. 
Отсюда у него великолепные знания классической литературы, любовь к истории и дар красивой 
и грамотной речи. Тогда же, в школе, у Леонида Тихоновича проявились лидерские качества и 
организаторские способности – несмотря на невысокий рост и хрупкое телосложение, он умел 
увлекать за собой молодежь. Его юные годы пришлись на бурное становление советской власти, 
поэтому он глубоко проникся идеей строительства коммунизма, искренне верил в построение 
счастливого, справедливого, равноправного общества и сохранил эту веру в идеалы до сего 
дня. Окончил школу Леонид Тихонович в грозные сороковые годы.

Началась Великая Отечественная война. С августа 1941 года по март 1948 года 
Л.Т.Поддубный находился на военной службе в Тихоокеанском Военно-Морском флоте. Он 
принадлежит к славной плеяде комсомольцев 30-х годов, которые по зову сердца, по приказу 
Родины с первых до последних дней Великой Отечественной войны находились в рядах ее 
защитников. В августе-сентябре 1945 года Леонид Тихонович участвовал в составе военно-
морского десанта в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. Его ратный 
путь отмечен многими боевыми наградами. Леонид Тихонович прошел большой и богатый 
жизненный путь от матроса, курсанта, комсомольского работника Тихоокеанского военного 
флота до капитана III ранга. И на флоте он проявил незаурядные лидерские качества, которые 
не остались незамеченными командным составом.

После демобилизации по приглашению своего лучшего фронтового друга он приехал в 
Москву, а затем в 1948 году прибыл на Красногорский механический завод, где и началась 
его трудовая деятельность. Увидев  Красногорск, он сразу полюбил этот город. Его лидерские 
качества, умение простым человеческим общением увлечь на выполнение порученного 
дела коллективы трудящихся были крайне необходимы в период восстановления страны и 
Красногорского района послевоенного времени. Леонид Тихонович был избран освобожденным 
секретарем комитета ВЛКСМ завода, а в апреле 1950 года избирается первым секретарем 
Красногорского ГК ВЛКСМ, затем в 1952 году был отозван на работу в Московский обком 
ВЛКСМ, где в течение двух лет работал инструктором и заместителем заведующего отделом. С 
1954 по 1958 год Л.Т.Поддубный заканчивает учебу в высшей партийной школе.

Партия направляла Леонида Тихоновича на самые трудные и ответственные участки работы: 
комсомольским вожаком, на укрепление сельского хозяйства, руководящую партийную работу, 
хозяйственным руководителем. И везде он достигал положительных результатов.
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С 1958 по 1960 годы Л.Т.Поддубного направляют на важнейший фронт –  поднимать сельское 
хозяйство в колхозе «Ленинский луч». В течение двух лет он работает в должности заместителя 
председателя колхоза, секретарем парткома колхоза, заместителем заведующего отделом 
Красногорского ГК КПСС. Леонид Тихонович отдает все свои силы и время на восстановление 
колхоза, практически не бывает дома. За короткое время хозяйство динамично развивается, 
за это время в колхозе построены теплицы, разведен карп в Воронцовских прудах.

Л.Т.Поддубный в составе комсомольского отряда был направлен в Казахстан поднимать 
целинные земли. Принимал самое активное участие в жизни города Красногорска и  района: 
участвовал в организации субботников и воскресников по благоустройству территорий, 
строительству плотины на реке Синичке. Комсомольские десанты высадили сотни деревьев. И 
сегодня в городском сквере, вокруг Ивановских прудов простираются тенистые аллеи.

В мае 1962 года Леонида Тихоновича направляют на Красногорский механический завод 
старшим инженером, а затем его назначают  начальником отдела подготовки кадров. В октябре 
1964 года он избирается освобожденным заместителем секретаря парткома завода. 16 октября 
1965 года коммунисты оказывают Леониду Тихоновичу доверие и  избирают его секретарем 
парткома.

С 1971 года он работает заместителем директора по кадрам и быту на Митинском опытно-
экспериментальном заводе №31, где всецело погружается в решение проблем подбора и 
расстановки кадров, тяжелых бытовых проблем работников предприятия, сутками пропадая 
на службе. Леонид Тихонович   отдал много сил и энергии, богатый опыт этому непростому 
делу. Он много сделал для улучшения содержания жилого фонда поселка Митино, создания 
нормальных бытовых условий работникам завода и их семьям, последовательно проводил 
воспитательную работу среди трудящихся завода и жителей поселка.

Более пяти лет Л.Т.Поддубный работал заместителем председателя районного комитета 
ДОСААФ, объединявшего первичные организации предприятий, колхозов, учреждений. 
Большое внимание уделялось военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке 
ее к службе в Вооруженных Силах СССР.  Он привлекал к этой работе генералов, адмиралов, 
офицеров в запасе и в отставке, понимая, что живой пример и живое слово действуют лучше 
любой лекции.

Неиссякаемая энергия, инициативность в сочетании с личной скромностью и уважительным 
отношением к людям труда снискали у трудящихся завода заслуженный авторитет и доверие.

Активная жизненная позиция и огромная энергия не позволили Леониду Тихоновичу стоять 
в стороне от общественной жизни, находясь на заслуженном отдыхе. Он много лет работал в 
районном совете ветеранов, отдавая тепло своего сердца и юношеский задор и людям старшего 
возраста, и подрастающему поколению.

Л.Т.Поддубный  активно участвовал в гражданско-патриотической  и воспитательной 
работе в общеобразовательной школе №11. Помогал создать движение «Юные жуковцы», 
принимал непосредственное участие в создании в школе музея Боевой славы, выступал перед 

Первое знакомство с комсомольцами и молодыми колхозниками колхоза 
им.Чапаева. 1950 год



школьниками с рассказами о войне, воспитывая в них дух патриотизма и любовь к своей 
Родине. Руководство школы часто приглашало Леонида Тихоновича  для выступления перед 
детьми. До настоящего времени ученики и учителя навещают ветерана, не забывая его заслуг.

- Я считаю себя счастливым человеком, потому что вся моя трудовая жизнь была 
посвящена любимой Родине, советскому народу и любимому городу Красногорску, - говорит 
Л.Т.Поддубный.

И.Л.Аношина,
дочь

Встреча работников КМЗ с космонавтом А.А.Леоновым. Первый ряд: 
А.А.Леонов в центре, справа директор завода Л.А.Воронин, рядом с ним 

Л.Т.Поддубный. 1965 год

Л.Т.Поддубный ушел из жизни 21 сентября 2012 года.
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Ширибордин Анатолий Глебович
Звание «Почетный гражданин  Красногорского муниципального района»

присвоено в 2008 году

Родился  22 июля 1928 года в селе Черниговка Задонского района Орловской области в 
семье крестьянина. Семья была небольшая: отец, мама, сестрёнка и я.

В 1933 году погиб отец, который в то время работал в Москве на строительстве метрополитена 
(по вербовке). Мне было пять лет, и в детской памяти отложилось воспоминание о том, как 
мама горько плакала при получении извещения о смерти отца. Вначале я плохо понимал 
случившееся, но мне объяснили, что у нас большое горе – погиб отец. Маму вызвали на 
похороны в Москву, и она взяла меня с собой. Нам предоставили жильё, потом маму оформили 
на работу. Мы прожили два года в Москве и вернулись в родную Черниговку.

В 1935 году я поступил в начальную школу, затем продолжил учёбу в средней школе 
г.Задонска. Всегда учился с большим желанием. После семилетнего образования хотел учиться 
дальше, но помешала война.

Шли бои за город Елец, в 35 километрах от нашего села. Началась очень тяжёлая жизнь в 
прифронтовой полосе, которая потребовала мобилизации всех сил и возможностей  населения. 
Эвакуации местных жителей не было, и наоборот, всё село, каждая изба были заполнены 
беженцами – женщинами и детьми с оккупированных фашистами территорий. Работа в колхозе 
не прекращалась, всё, что производилось, шло для армии. Трудились все, и малые и старые, 
вся тяжесть нелёгкого труда легла на женщин, детей, подростков, стариков, инвалидов. Детям 
доверяли все виды сельскохозяйственных работ, и мы работали вместе со взрослыми от темна 
до темна. Всё для фронта, всё для победы! Многих подростков, в том числе и меня, наградили 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В 1949 году меня призвали в ряды Советской Армии. Это был первый послевоенный 
призыв. И нам, призывникам, очень повезло служить в центре России, в Москве, в войсках 
противовоздушной обороны. Я был определён в зенитно-артиллерийский полк, курсантом в 
полковую школу сержантского состава.

В командном составе школы были, в основном, участники войны. Очень хорошее 
воспоминание осталось о сержантском, старшинском составе, который по-доброму, с душой 
передавал нам свой опыт нелёгкой армейской жизни. Офицерский состав был среднего 
возраста. Офицеры много внимания уделяли воспитательной и политической работе. Но 
главное в солдатских буднях это  освоение новой техники, которая постоянно поступала в 
войска. 

После шести месяцев учёбы нам  присвоили звания сержантов, младших командиров. Меня 
оставили в полковой школе для дальнейшего прохождения службы. За 3,5 года службы я 
участвовал в выпуске пяти групп по 250 человек в каждой. За время службы был принят в 
комсомол, а затем кандидатом в члены КПСС, имел благодарности и был награждён отпуском 
для поездки на малую родину.

Я очень благодарен судьбе, что мне выпало большое счастье получить трудовую закалку 



и хороший жизненный опыт в юности. А армия подготовила меня к дальнейшей гражданской 
жизни. В 1952 году я демобилизовался. Как жить и чем заниматься дальше? Мать написала в 
письме, что они с моей сестрой переехали в г.Брасово Брянской области. Сестра – педагог, и 
туда её направили по распределению.

В то время в армии существовал такой порядок: приезжали «вербовщики» и агитировали 
солдат для работы на предприятиях и в организациях Москвы и Московской области. 
Предлагали  завод им.Лихачёва, Московскую ГАИ и т.д. Мы с другом выбрали Красногорский 
завод цементного машиностроения. Я был принят слесарем механосборочных работ, друг – 
токарем, поселились в общежитии. Отдел кадров направил меня во второй механосборочный 
цех в бригаду слесарей, возглавляемую замечательным человеком – дядей Костей. Благодаря 
хорошим людям – мастеру, бригадиру, членам бригады  – моё внедрение в рабочий коллектив 
и освоение профессии прошло интересно и результативно. По истечении месяца я впервые 
в жизни увидел деньги, получил зарплату. Для меня это была большая радость и стимул – я 
вступил в самостоятельную жизнь.

Постепенно я стал интересоваться жизнью предприятия, узнал, что в расположении завода 
работает вечерняя общеобразовательная школа. Меня приняли в 8 класс. Работать и учиться 
– нелёгкое дело, но мне помогла армейская закалка. Через три года я закончил школу и 
получил аттестат зрелости. В отделе кадров мне настоятельно посоветовали продолжить учёбу 
в заводском вечернем техникуме. Работа и учёба для меня – в радость. Мне удалось хорошо 
закончить техникум и получить диплом с отличием по профессии техник-технолог по холодной 
обработке металла.

Заседание исполкома Красногорского городского Совета депутатов трудящихся. 1978 год

По окончании техникума мне была предложена должность техника-технолога в моём цехе. 
Без отрыва от производства я поступил на первый курс Всесоюзного заочного инженерно-
строительного института. В течение учёбы в институте на работе произошёл ряд изменений. 
По производственной необходимости пришлось работать старшим мастером механосборочных 
работ, начальником бюро механизации производственных процессов, заместителем начальника 
отдела технического контроля завода. Наряду с учёбой, работой как член КПСС  избирался 
секретарём партийной организации цеха, членом бюро парткома завода. После окончания 
учёбы в институте я получил диплом инженера-механика строительных машин. Вскоре был 
назначен начальником отдела технического контроля завода. 

В 1966 году на общем партийном собрании я был избран секретарём партийного комитета 
завода. В это время происходит смена руководства завода. Министр промышленности  
назначил нового директора завода  – Ю.Т.Егорушкина. Через некоторое время на заводе 
почувствовалось оживление. Директор ежедневно обходил все цеха, общался с рабочими, 
мастерами. После заседания бюро мы, как правило, вместе с директором обсуждали заводские 
проблемы. Так встал вопрос о состоянии производственных объектов и, особенно остро, о 
соцкультбыте. Завод находился в тяжелейшем положении. Производственная база требовала 
серьёзной реконструкции, требовало внимания и создание нормальных условий для рабочих. 
Соцкультбыт надо было начинать с нуля, особенно, в вопросах жилья. 

Все планы директора были одобрены в коллективах на всех уровнях, и началась работа 
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по всем направлениям. На территории завода начали строиться новые производственные 
корпуса. Организовано строительство жилья хозяйственным способом. Начало получаться, 
народ доволен, поверил в новое руководство. Завод благодаря умелому руководству стал 
обновляться и набирать производственные мощности, значительно улучшилась и культура 
производства. О Юрии Тихоновиче Егорушкине можно много рассказывать, но лучше всего о 
нём говорили результаты его труда. В то время большую помощь нам оказывала профсоюзная 
организация и молодёжь  под руководством комсомола.

На заводе я проработал 19 лет. Он дал мне и моей семье всё, что необходимо для 
счастливой жизни. Был награждён правительственной наградой – орденом Трудового Красного 
Знамени. Неоднократно имел поощрения за рационализаторские предложения, награждался 
денежными премиями. За участие в выставке по новой технике на ВДНХ награждён двумя 
медалями: серебряной и бронзовой. Это навек останется в памяти. В 1970 году был переведён 
в Красногорский ГК КПСС. На заседании Пленума меня избрали секретарём ГК КПСС. Бюро 
ГК КПСС  курировало и оказывало помощь строителям, промышленности, коммунальному 
хозяйству, транспорту. Образовались  острые  проблемы  в  организации  строительной 
базы, водоснабжении и канализации и, особенно, в инженерном обеспечении строительства 
жилья. Все эти проблемы происходили от того, что город и районные населённые пункты 
находились в процессе развития. И ГК КПСС всегда был в курсе всех этих проблем. В то 
время практиковалась система оказания шефской помощи малым предприятиям, колхозам и 
совхозам. Все  активно участвовали в этих мероприятиях.

За активную работу в городской партийной организации и решении поставленных задач  
награждён орденом «Знак Почёта». В 1976 году  был избран председателем исполкома 
Красногорского городского Совета  депутатов трудящихся. По закону исполнительный комитет 
отвечал за все проблемы жизни и деятельности  района, начиная от рождения и до смерти 
человека. В рабочей части исполкома числилось всего 19 человек, в том числе шофёр и 
уборщица. В службах – свои штатные расписания.

Встреча с участниками боев на рубеже Козино-Нефедьево. 
Слева А.Г.Ширибордин. 1978 год

Партийные, советские, комсомольские организации района проводили также большую работу по 
укреплению дружбы с  Болгарией, Латвией. Постоянно проводился обмен опытом во всех отраслях. За 
работу в исполкоме я  награждён орденом Дружбы народов. В 1983 году срок пребывания на  выборной 
должности (8 лет) истёк,  и по просьбе директора производственного объединения «Красногорский  завод» 
я дал согласие перейти на  должность заместителя генерального директора по вопросам соцкультбыта. Мне 
предстояло  оказать содействие и помощь для своевременного ввода в эксплуатацию Дворца культуры, 
поликлиники, детской и взрослой больниц.

В 1988 году я  уволился с завода и нахожусь на пенсии. Состав семьи: жена, две дочери, две внучки и 
правнучка.

А.Г.Ширибордин, 
почетный гражданин



Утробин  Иван Степанович
Звание «Почетный гражданин Красногорского муниципального района»  

присвоено в 2009 году

В подмосковном регионе Красногорский район известен как центр зимних видов спорта. 
Первое упоминание о лыжных гонках  относится еще к военной поре, когда в феврале 1943 
года прошли районные лично-командные соревнования лыжников и звездно-лыжная эстафета 
в честь 25-й годовщины Красной Армии. И до сих пор  район известен соревнованиями 
сильнейших лыжников-гонщиков  «Красногорская лыжня», которая проводится с 1971 года. 
Еще большую популярность приобрели эти лыжные соревнования, когда появилась знаменитая 
«утробинская трасса», состоящая из постоянных подъемов и спусков. Сегодня, наверное, ни в 
Москве, ни в Красногорском районе нет ни одного заядлого лыжника, который  хотя бы раз не 
проехал по этой трассе, созданной руками заслуженного мастера спорта Ивана Степановича 
Утробина, именуемой в народе «Ивановым кругом». На «утробинской» лыжне выросло не одно 
поколение российских спортсменов, в том числе и «звезды» самого высокого уровня – Николай 
Зимятов, Галина Кулакова, Раиса Сметанина, Елена Вяльбе, Лариса Лазутина.

Чемпион из Орловки
Сомнений быть не могло: с фотографии в «Комсомольской правде» на односельчан смотрел 

Ванюшка Утробин, сын мельника Степана и его жены Федоры. Имя и фамилия в заметке тоже 
сходились. А называлась она «Слесарь из Томска - сильнейший». Вот это как раз и возмущало! 
Почему из Томска, если он родом из  набережночелнинской Орловки? И вообще – с Камы, а 
не из Сибири. 

Особенно обидно было подросткам. В нашей среде Иван был кумиром. Он родился 10 
марта 1934 года. Мы знали,  конечно, что он в шестнадцать лет уехал в Пермь поступать в 
ремесленное училище, а через два года оказался в Томске. Все равно наш, орловский. В той 
же деревянной школе-семилетке, что рядом с церковью, учился, по тем же деревьям лазил, 
с той же Демидовой горы зимой на санках катался. С восьми лет зерно с тока на элеватор 
возил, с десяти на сенокосилке работал. И все  на лошадях, с которыми управлялся легко и 
сноровисто. На дальние луга с отцом и старшим братом ездил, на покос. А на этих луговых 
просторах и мы потом вырастали, вкалывая от зари до зари наравне со взрослыми. 

Сельский физрук-фронтовик Андрей Алексеевич Мухин не уставал повторять, вспоминая 
Утробина:

– Иван обязательно чемпионом станет. Вот увидите!
Правда, к самому будущему чемпиону, когда он приезжал в отпуск, мы подходить 

стеснялись, ведь он был старше послевоенного подростка на целый десяток лет. Любовались 
им со стороны, когда он на «задах», в степи, совершал длительные пробежки или тренировался 
на велосипеде. Спортивный велосипед, яркая форма, заграничные кеды – все это было тогда 
в диковину.
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И прогноз нашего физрука сбылся! Заметка в «Комсомолке» рассказывала о победе 
Ивана Утробина на первенстве СССР в Свердловске. 1960 год, первая золотая медаль... На 
неприметного «слесаря из Томска» тогда никто и не ставил. И стартовал он на «тридцатке» 
аж двухсотым, когда уже все медали считались разыгранными, поскольку группа сильнейших 
(Колчин, Аникин, Кузин) закончила дистанцию. И вдруг  лучший результат!

В том же году Ивана включили в сборную страны. Кстати, вторично. Впервые это случилось 
двумя годами раньше, когда он занял призовые места на Спартакиаде народов РСФСР. 
Удержаться в сборной тогда помешало единственное обстоятельство – Иван работал на 
военном заводе и выезжать за границу ему было нельзя.

Путь к пьедесталу почета и после победы в Свердловске не был устлан для Ивана розами. 
То ли судьба ставила ему подножки, то ли собственный независимый характер мешал. У Ивана 

никогда, например, не было личного тренера. Как спортсмен-
одиночка он, пожалуй, уникален. Тренировался всегда по 
собственной методике, половина всей нагрузки уходила у 
него на велосипед. Вряд ли еще кто-нибудь крутил педали 
столько, сколько Иван Утробин.

Врачи выявили в организме спортсмена уникальные 
свойства, обратив внимание на то, что он никогда не 
разминается даже перед самой сложной дистанцией. Да и 
зарядку, кажется, не делает. Встанет на лыжи и побежит на 
любую дистанцию. Сядет на велосипед и поедет – хоть до 
Киева. Выносливость  неимоверная. Оказалось, отработанная 
кровь у Ивана может моментально насыщаться кислородом, 
что не позволяло сердцу и мышцам уставать.

А трудолюбия Ивану с детства было не занимать. 
Зарядку-то он хоть и не делал, но тренировался ежедневно 
«на полную катушку». И всегда работал на победу, на 
результат. «Железная воля, сила характера в этом молчуне 
просто поражали», – отзывался в свое время об Утробине 
его товарищ по сборной СССР, знаменитый в шестидесятые 
годы Павел Колчин. На дистанцию в семьдесят километров, 
например, Иван на международных соревнованиях 
стартовал тринадцать раз – больше всех в Советском Союзе, 
где по праву считался лучшим лыжным марафонцем (три 

победы), хотя умел побеждать и на пятнадцати-, и на тридцати-, и на пятидесятикилометровой 
дистанциях. К 1968 году он уже был двенадцатикратным чемпионом СССР, дважды –  призером 
первенств мира и Олимпийских игр.

Как он тогда смотрелся со стороны? Рассказывает Александр Борознов, главный судья 
соревнований на приз Ивана Утробина, проводившихся в Набережных Челнах:

– 1968 год, Кавголовские игры. Я, студент института физкультуры, был на них зрителем. 
Утробин стартовал вслед за финном Эро Мянтюранта, дважды выигрывавшим первенство 
мира. Дистанция  30 километров. И вот финиш. Уже на стадионе на глазах у всех зрителей 
происходит невероятное – невысокий крепыш в красном свитере, стартовавший значительно 
позже, обходит стройного, рослого финна в сине-белой форме и выигрывает у него две 
минуты. Стадион замер от неожиданности, а потом разразился восторгом. Так приветствовали 
Утробина.

Но где характер – там и сложности.  Раз нет тренера, значит, некому слово замолвить, 
когда нужно. А сам Иван горло драть не умел. Обделили чем-то – смолчит, виду не покажет. 
Особенно сильно переживал, когда его в Гренобль не взяли, на зимние Олимпийские игры 
1968 года. Готовился к ним усиленно, словно чувствовал дыхание в затылок судьбы. Но 
пришлось довольствоваться ролью зрителя, хотя той зимой не раз доказывал собственную 
силу, выигрывая у тех, кто отправился во Францию.

А летом случилось непоправимое...
Однажды утром Иван, проводивший отпуск у отца с матерью, оседлал, как обычно, 

велосипед. 
– Ванюшка, ведь это же сто двадцать верст в оба конца, не всякой лошади под силу, – 

пожалела его мать. – А у тебя отпуск. Зачем себя истязаешь? Вон худющий какой...
– Зато легкий, мама. А легкому легче  и жить, и по лыжне бежать. Ты лучше к моему 

возвращению молочка из погреба достань.
Однако молочка ему в тот день отведать не довелось. Проехал километров пятьдесят. Помнит 

обгонявший его грузовик и шофера, долго смотревшего сбоку на яркую форму велосипедиста. 
Иван держался обочины, продолжая сосредоточенно крутить педали. А дальше в памяти 
провал, ничем не заполненный и по сей день...



Удара он не ощутил. Очнулся стоящим на земле. А к нему уже бежали люди. Его подхватили 
чьи-то руки, чтобы нести к стоявшему на дороге небольшому автобусу. И тогда Иван закричал 
от нечеловеческой боли. У него были сломаны четыре ребра. А самым ужасным оказался 
закрытый перелом левой ноги. Исполнилось спортсмену тогда 34 года. Для такого лыжника, 
как он, это был самый расцвет, что Иван и доказал, кстати, потом.

Более трех месяцев провалялся Утробин в больницах: в Заинске, в Казани, в Москве. Но 
стоило врачам снять гипс, как он запросился на велоэргометр. Потом  ходьба. Начал с пятисот 
метров, закончил пятнадцатикилометровой дистанцией. Представьте себе – ежедневно, на 
костылях! А в санатории «Цхалтубо» ходил по горам с палочкой.

Врачи лишь поначалу сомневались, что он сможет снова встать на лыжи. Сам Иван не 
сомневался. Для полной реабилитации ему потребовалось меньше года. Весной 69-го он уже 
участвовал в первенстве Союза и занял девятое место.  Ужасно расстроился: неужели, дескать, 
не смогу больше претендовать на победу? И начал усиленно готовиться к первенству мира. Но 
его туда не пустили. Из сборной вывели в 70-м. Сказали просто – молодым лыжню застишь. 
Еще через пять лет Иван перестал выступать совсем...

Он никогда и никому не высказал своих обид. До сих пор не курит, не пьет. Живет под 
Москвой с 1961 года. Именно с него начиналась знаменитая «Красногорская лыжня», он ее 
проложил. Он и сегодня содержит ее в образцовом порядке, это теперь его основная работа. 
Ивану Степановичу 10 марта 2012 года исполнилось семьдесят восемь. 

В общем, обычная у него семья со спортивным уклоном. Жена Ивана Степановича  тоже 
прославленная в прошлом лыжница Нина Шабалина, неоднократная чемпионка страны. Дочь 
Таня в родителей пошла, она  мастер спорта по лыжам.

– Иван Степанович, а если КамАЗ пригласит Вас в Челны?
– Да нет, спасибо, я уж к Красногорску прирос. Былого не воротишь, в одну реку дважды 

не войдешь... Особенно после семидесяти.
Около тридцати лет в Набережных Челнах  устраиваются лыжные гонки на приз Ивана 

Утробина. В его родной Орловке появилась улица Ивана Утробина.

Н.П.Алешков, 
поэт, земляк И.С.Утробина
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Ткаченко  Валентина Федоровна
Звание «Почетный гражданин Красногорского муниципального района»

 присвоено в 2010 году

Я родилась 3 июня 1928 года в Донбассе в промышленном городе Краматорске. Только 
окончила начальную школу,  началась Великая Отечественная война. В сентябре немцы 
продвинулись к Донбассу, и наша семья – мама Полина Филипповна, сестра Мария, брат 
Владимир и я – эвакуировалась в глубокий тыл. Отец был оставлен в городе для участия в 
организации вывоза оборудования заводов. 

Наш путь лежал в Казахстан. Эшелон, в котором мы ехали, часто подвергался 
бомбардировкам. Приходилось выбегать из вагона и прятаться в  лесу или в укрытиях, их 
сооружали вдоль железной дороги вблизи городов. Уже тогда мы почувствовали, что война 
пришла не только в мой родной город. Помню, наш эшелон остановился, не доезжая до  какого-
то города Воронежской области. Очень долго не отправлялись. А когда доехали до города, 
увидели страшную картину: полностью разрушен вокзал, на земле кровь, много раненых.  
Здесь уже стоял санитарный поезд. Наших пассажиров попросили помочь: раздали носилки, и 
они подносили раненых, в основном это были военнослужащие, к вагонам. 

В дороге мы были сорок дней. Поселились в колхозе им.Коминтерна Каменского района в 
Западном Казахстане. Местные жители приняли нас доброжелательно, но сейчас я представляю, 
каково им было, когда в небольшую избу добавлялось четыре чужих человека. 

Колхоз нам выдал взаймы один мешок пшеницы и два мешка проса. Все мы сразу же 
пошли на работу: 16-летний брат трактористом, я телятницей, потом работала на просушке и 
сортировке зерновых. Сестра уехала в Уральск  на военный завод. Когда мне исполнилось 14 
лет, пригласили нянечкой в детский сад. Работала я с удовольствием и, по-моему,  хорошо. 

В августе 1943 года мы с мамой по призыву правительства решили поехать на восстановление 
Сталинграда. Да и хотелось быть поближе к родным краям. Здесь я воочию увидела руины 
легендарного города. Мы вручную очищали от завалов тракторный завод. Работа не из легких, 
однако вместе со взрослыми трудилось много подростков. Я до сих пор вспоминаю страшную 
картину. Вечером отправляюсь за ужином: ветер с Волги гудит, раскачивает сорванные крыши, 
зияют выбитые окна,  валяются искореженные детские кроватки.  

В 1944 году мы с мамой вернулись домой. Я пошла учиться, вступила в комсомол, активно 
участвовала во всех мероприятиях. В 9 классе была избрана секретарем комсомольской 
организации. В 1948 году успешно окончила среднюю школу и поступила в Московский 
областной педагогический институт им. Крупской. В институте принимала активное участие в 
общественной жизни,   в художественной самодеятельности, была избрана членом комитета 
комсомола факультета. 

После  окончания с отличием института в 1952 году была направлена на работу в 
Красногорское специальное ремесленное училище №4. Дети (мальчики 13-14 лет)  очень 
трудные – сироты, пережившие войну. Много усилий пришлось приложить, чтобы добиться 
взаимопонимания, должной дисциплины и выполнения учащимися элементарных правил 
поведения, удержать от пагубных поступков. Большую помощь учителям оказывал 
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замечательный педагог макаренковской школы директор училища В.С.Билибин. Он привил 
мне любовь к педагогическому труду. 

Вскоре меня избирают заместителем секретаря комитета комсомола училища. Секретарь 
– Дмитрий Ишутин. Одной из основных наших задач была организация внеклассной и 
внешкольной работы. Проблем не счесть. Помог решать их В.С.Билибин.  Мы общими усилиями 
сумели приобщить ребят к общественной работе. Для проведения совместных мероприятий 
установили связь со средней школой №1, с ее комсомольской организацией. Секретарем здесь 
была  очень инициативная и ответственная Дина Копейкина. Во всех своих начинаниях мы 
чувствовали поддержку директора школы П.В.Щелокова. Тесное взаимодействие со школой 
сыграло положительную роль в воспитании трудных подростков. 

В январе 1953 года меня избирают вторым секретарем ГК ВЛКСМ, а через год – первым. 
Ответственность огромная. Очень помогли в моем становлении как руководителя  крупной 
организации опытные комсомольские вожаки Ю.Аршинов, В.Рунге, А.Кузнецов, Л.Поддубный 
и многие другие. Большую поддержку оказало руководство горкома КПСС. Никакого 
администрирования – только помощь и дружеские советы. 

Послевоенное поколение делало все возможное для укрепления экономики страны. 
Молодежь развернула социалистическое соревнование за производительный труд. На 
Красногорском механическом заводе, «Цеммаше», ТИГИ, фабриках «Победа труда», имени 
Лебедева создавались комсомольско-молодежные бригады. Большое значение придавалось 
индивидуальному соревнованию. В цехах КМЗ учредили переходящие вымпелы, которые 
вручались победителю прямо на рабочем месте. В других организациях победители 
награждались почетными грамотами и денежными премиями. 

ХII съезд ВЛКСМ призвал комсомол обратить серьезное внимание на сельское хозяйство, 
особенно на животноводство. Не хватало рабочих рук. Горком комсомола совместно с 
руководством колхоза  провел разъяснительную работу с учащимися Петрово-Дальневской 
школы. На открытом комсомольском собрании выпускники приняли решение всем классом 
пойти работать в колхоз. Была создана комсомольско-молодежная бригада, ее возглавила 
Г.Зудилина. В колхозе «Завет Ильича» была создана комсомольская организация. Она 
активно включилась в трудовую и общественную жизнь хозяйства. Поддерживал комсомол 
замечательный человек коммунист А.И.Рыбин. Благодаря его поддержке комсомол занял 
ведущее положение в колхозе. 

Большинство ребят надолго связало свою судьбу с колхозом, заочно закончили институты, 
стали хорошими специалистами. Молодые доярки Н.Чобанова и В.Щербатых  за выдающиеся 
достижения были удостоены звания Героя Социалистического Труда. Хозяйство «Ленинский 
луч» стало одним из лучших не только в области, но и в Советском Союзе.      

Приняли мы участие и в освоении целинных и залежных земель. При горкоме ВЛКСМ  
создается штаб по отбору лучших комсомольцев, откликнувшихся  на призыв партии. На 
целину уехали более двухсот человек. В Доме культуры КМЗ собрались отъезжающие и актив. 
Царило всеобщее оживление, звучали комсомольские песни. 

После ХII съезда ВЛКСМ активизировалась работа школьных комсомольских и пионерских  
организаций по военно-патриотическому воспитанию детей. В школах создавались музеи 
боевой и трудовой славы. Ребята встречались с участниками Великой Отечественной войны. 
Чтобы воспитание было более полноценным, при домоуправлениях открыли детские комнаты. 
В штат домоуправлений ввели воспитателей. Комсомольцы-производственники направлялись 
вожатыми отрядов, спортсмены вели занятия с детьми, проводились соревнования дворовых 
команд. Результат не замедлил сказаться: значительно сократилось число правонарушений 
среди несовершеннолетних.

Большим событием в жизни комсомола и всей страны стал Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов в Москве. Его подготовка и проведение были возложены на комсомол. В нашем 
районе оргкомитет возглавила автор этих строк – первый секретарь горкома. В обширный 
план включили благоустройство, участие в мероприятиях, проводимых в Москве, организацию 
встреч с гостями фестиваля в районе. Красногорский район, колхоз «Ленинский луч», КМЗ 
являлись объектами показа.

27 июля 1957 года состоялось долгожданное событие – торжественное открытие фестиваля. 
Мне посчастливилось присутствовать на открытии и закрытии. Зрелище неописуемое. 
«Ленинский луч» посетили делегации США, Италии, Испании, Болгарии, Чехословакии. 
КМЗ принял участие в товарищеском матче по футболу с командами Алжира и Италии. 
После общения с нашей молодежью гости отлично произносили слово «дружба». Все, что 
происходило в дни фестиваля, пронизывала идея интернациональной солидарности. В августе 
в Кремле был устроен прием в честь участников фестиваля. Я имела счастье присутствовать на 
нем. Завершился прием грандиозным молодежным балом. За активное участие в организации 
фестиваля я была награждена грамотой ЦК ВЛКСМ.         

Городская  комсомольская организация продолжала жить напряженно и интересно. Так 
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было при мне, до и после меня. Все, кто прошел школу комсомола, уверена, считают эти 
годы самыми счастливыми. Большим событием  в моей жизни я считаю поездку в Китайскую 
народную республику в составе делегации ЦК ВЛКСМ. Цель поездки – обмен опытом работы с 
молодежью. Встречали нас исключительно доброжелательно. Мы объездили практически все 
крупные города. Выступали в залах, где нас слушали до тысячи человек. Поездка была очень 
полезной для обеих сторон.

Следующий этап моей трудовой жизни – работа в школе в течение двенадцати лет. Меня 
всегда тянуло к детям. В 1957 году завгороно В.Д.Кахельник искал  молодую кандидатуру на 
место директора школы №4. Обратился ко мне. Я сказала, что с радостью согласилась бы сама. 
Мне было 29 лет – комсомольский возраст закончился.  ГК КПСС дал  «добро».   Коллектив 
сложился дружный, учителя  ответственно относились к своим обязанностям. Развернули 
интересную внеклассную работу. В школе был создан музей боевой славы. Нас награждали 
грамотами городской комитет КПСС, исполком горсовета, министерство просвещения  СССР. Мы 
гордимся, что из нашей школы вышли замечательные люди: директора  школ  Ю.М.Ларькин, 
Н.Дышель, Поваляев, зам.директора КМЗ  В.И.Корнеев. Добрым словом хочется отметить 
учителей, которые трудились в школе:  заслуженную учительницу России  Е.А.Бабкину, 
отличника просвещения А.П.Крекнину, Е.Н Ткачик, В.Л.Релиз, В.В.Рулеву, Н.Ф.Швекову и 
многих других.

В 1969 году я  была избрана первым заместителем председателя исполкома Красногорского 
городского Совета. Со школой пришлось расстаться. Курировала практически весь социальный 
блок – здравоохранение, народное образование, торговлю, общественное питание. Под моим 
руководством работали комиссии по делам несовершеннолетних, по ценам, чрезвычайная 
противоэпидемическая, общество по охране природы. 

На открытии Петрово-Дальневской больницы. Слева направо: председатель исполкома 
горсовета А.Г.Ширибордин, первый секретарь ГК КПСС М.Л.Ващекина, первый заместитель 

председателя исполкома горсовета В.Ф.Ткаченко. 1980-е годы

В 70-80 годы началось строительство объектов здравоохранения: здания первой городской 
больницы и поликлиники, нового родильного дома, больницы в поселке Петрово-Дальнее. 
Контроль за строительством этих объектов и за оснащением был возложен на меня и на 
руководство КМЗ, а также колхоза «Ленинский луч». Все объекты были введены в строй в 
установленные сроки. Я была награждена знаком «Отличник здравоохранения РСФСР». 

Большое внимание уделяла работе оздоровительных пионерских лагерей и лагерей труда 
и отдыха. Тщательно подбирался и обучался руководящий состав школ. Вместе с  работниками 
аппарата гороно М.А.Ереминой, А.Г.Аториным, А.Ф.Кохан, Е.П.Андрейкиной и другими исполком 
города старался совершенствовать народное образование, поднять уровень воспитания. Так 



прошло 14 лет. С 1983 года я  была приглашена на работу в КМЗ начальником цеха здоровья. 
Занималась строительством, благоустройством зон отдыха и обеспечением работников завода 
путевками в санатории, дома отдыха. 

В заключение  хочется сказать:  мне везло  на людей, я встретила настоящих тружеников 
и профессионалов. Вспоминаю о них с теплотой. 

Пришло время,  окончилась моя трудовая деятельность, но дома сидеть не хотелось. По 
приглашению председателя районного совета ветеранов  М.Е.Кузнецовой влилась в огромный 
коллектив ветеранской организации района. Вначале  работала председателем комиссии 
по гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодежи, затем меня избрали 
заместителем председателя РСВ по этому направлению.

Наша комиссия совместно с управлением образования и отделом молодежи администрации 
города содействует созданию и развитию музеев боевой и трудовой славы в школах 
города. Проводятся уроки мужества для детей, ветераны выступают у мемориальных досок, 
посвященных Героям Советского Союза и Героям Социалистического Труда. Материалы 
для выступлений помогает готовить  лекторская группа из 65 человек. Дети слушают нас с 
большим вниманием и уважением. Для улучшения гражданско-патриотического воспитания 
мы за каждой школой закрепили первичную ветеранскую организацию. 

 Мои награды: медали «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина»,  «В память 850-летия Москвы», юбилейные медали 
к 30,50,60,65-летию Победы, за успехи в труде и общественной работе награждена многими 
почетными грамотами. 

Да, я считаю, что жизнь моя удалась, была разнообразной, интересной, в окружении 
замечательных людей. Прохожу по Красногорску и вижу: это построено, это создано не без 
моего участия. Город Красногорск  мне родной, и я ему не чужая.                 

В.Ф.Ткаченко, 
почетный гражданин

В доме культуры КМЗ на выставке армянского искусства. В.Ф.Ткаченко (вторая 
слева),  директор дома культуры В.А.Зотимова. 1970-е годы
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Приваленко Владимир Иванович
Звание «Почетный гражданин Красногорского муниципального района» 

присвоено в 2010 году

    Родился 12 июля 1942 года в с.Казаричи Гордеевского района Брянской области. Отец 
погиб на фронте в Великую Отечественную войну в 1943 году. Мать после войны поступила 
учиться в Новозыбковский педагогический институт. Жил с бабушками в деревне. Как и мои 
сверстники,  с семи лет уже начал работать в колхозе на посильных для нас работах. Жить 
было тяжело, но интересно. Полученная в детстве закалка позволила мне в дальнейшей жизни 
легче справляться с трудностями, уважительно относиться к людям.

После окончания средней школы поступил учиться в Брянское техническое училище № 1. 
После окончания  его в 1962 году был призван в ряды Советской армии. Службу проходил в 
группе Советских войск в Германии. С особой теплотой до сих пор вспоминаю те годы. Армия 
в то время делала из юнцов мужчин. Многие командиры и старшины, в прошлом фронтовики, 
своим отношением к службе, к жизни являлись примером для нас. В 1965 году был принят в 
КПСС.

После службы в армии поступил учиться в Брянский институт транспортного машиностроения, 
который закончил в 1970 году. По распоряжению главного управления кадров Министерства 
обороны СССР вместе с женой, с которой мы учились в одной группе, были направлены на 
работу в Нахабино в в/ч 12093 (Центральный научно-исследовательский институт инженерных 
войск им. Д.М.Карбышева). С этого времени начинается моя жизнь и работа в Красногорском 
районе. В то время институт Карбышева был мощным научно-исследовательским центром, в 
котором было не менее мощное ОКБ (особое конструкторское бюро), ведущее конструкторские 
разработки по различным направлениям инженерной техники. Опытные образцы инженерной 
техники изготавливались на Нахабинском ремонтно-механическом заводе. Я как инженер-
технолог курировал их изготовление.

В 1974 году перешел работать на Красногорский завод «Цеммаш». С огромным уважением 
вспоминаю Юрия Тихоновича Егорушкина,  директора завода, прекрасного организатора, 
во всех отношениях скромного, требовательного, уважающего людей человека. Под его 
руководством завод постоянно выполнял производственный план, вел строительство жилья 
и производственных корпусов. На заводе работало много высококвалифицированных 
специалистов, которые помогли мне за короткое время вырасти от инженера-технолога до 
главного технолога завода. Это П.Н.Колесник –  начальник производства завода, Ф.Н.Астахов 
– начальник инструментального цеха, И.П. Баженов – начальник ремонтно-механического 
цеха, И.И. Сиднин – начальник ОТК и многие другие. Инженерную службу возглавлял в то 
время B.C.Трифонов. Под его руководством мы внедряли новые технологические процессы, 
приобретали прогрессивное станочное оборудование. Завод преображался.

В 1981 году переводом перешел работать в Министерство станкостроительной и 
инструментальной промышленности СССР.  Возглавлял производственные отделы ВПО 
«Союзкузмаш»,  «Союздревстанкопром» и производственный отдел литейного оборудования 
главного производственного управления Минстанкопрома. Начавшаяся в стране перестройка 



коснулась и Минстанкопрома. В 1986 году я вернулся на завод «Цеммаш», являвшийся в 
то время головным предприятием производственного объединения «Стромоборудование», 
на должность помощника генерального директора по кадрам и быту. Теперь мне пришлось 
решать социальные вопросы работников завода, серьезно заниматься кадровой политикой. 
Не уходил в сторону от решения производственных вопросов. На заводе был достаточно 
большой электродный цех, который своими выбросами загрязнял атмосферу и страдали от 
этого в первую очередь наши работники, живущие в домах рядом с заводом. Встал вопрос 
о закрытии производства электродов и переводе его на другое предприятие. Совместно с 
главным сварщиком завода П.А.Соболевым, начальником электродного цеха В.Н.Трещалиным 
мы перевели цех в исправительное учреждение в Молдавскую ССР.

В марте 1990 года в результате первых в нашей стране альтернативных выборов я был 
избран депутатом Московского областного Совета народных депутатов, а в апреле этого 
же года решением I сессии Красногорского городского Совета народных депутатов избран 
председателем исполкома горсовета. В жизни нашего города это был тяжелейший период. 
Полупустые полки магазинов, карточки на многие виды продуктов, километровые очереди 
в магазинах. Я с благодарностью вспоминаю команду исполкома: А.П.Кандаурову, В.Ф. 
Харитонова, Б.Е.Рассказова, В.И.Ефремова и других, которые не считались с личным временем, 
работали, чтобы улучшить ситуацию. Не покладая рук работали директор Красногорского 
горторга А.П.Еремин, председатель Красногорского райпо Ю.А.Меркулов, обеспечивая 
свои магазины и базы товарами повседневного спроса. Несмотря на трудности, в городе и 
районе продолжались строительные работы. Закончилось строительство поликлиники №2, 
шло строительство стоматологической поликлиники, возводились жилые дома. Неоценимую 
помощь в работе мне оказывали руководители предприятий района: А.И. Гоев – директор 
ПО «Красногорский завод им.С.А.Зверева», Л.В.Любушкин – директор комбината ТИГИ, 
В.Е.Новиков – директор завода «Лексредства», М.Я.Войцехович –  ФГУП  «Строительное 
объединение» управления делами Президента РФ, Н.И.Сорокин – директор автотранспортного 
предприятия и многие другие.

В июле 1998 года назначен главой Нахабинской территориальной поселковой 
администрации. К моему приходу в администрации сложился хороший работоспособный 
коллектив, с которым мне удалось много хорошего сделать для жителей Нахабина. Получил 
развитие малый бизнес. Начали работать такие известные предприятия, как фирма «Здоровье», 
занимающаяся выпуском лекарственных средств, ООО «Никанд», изготавливающее 
эксклюзивные фарфоровые изделия ручной росписи, ООО «Дана-Мобел» по производству  
прекрасной мебели, фирма «Нова», изготавливающая различные изделия из мрамора и других 
природных камней, и другие. Строились и развивались торговые предприятия. Наконец, была 
решена больная для Нахабина проблема – закончено строительство АТС на 10 тысяч номеров. 
Началась массовая телефонизация. В это же время начало свою деятельность ООО «Фортекс», 
которое тоже занималось телефонизацией. За короткое время вопрос обеспечения населения 
связью был решен. Велось в эти годы и большое жилищное строительство. На южной стороне 
строительство вело Министерство обороны. На северной – НПО «Молния» и другие.

Нами было принято решение, согласованное с жителями частного сектора по ул.Чкалова, 
об отселении и сносе их домов и на этом месте возведении  современного микрорайона. За 
эту работу принялось ООО «РКР-групп», возглавляемое опытным организатором и строителем 
В.В.Котовым. В качестве обременения мы предложили ему построить школу искусств, так 
как Нахабинская музыкальная школа ютилась в приспособленном помещении казарменного 
типа. В итоге Нахабино получило современный микрорайон с необходимой инфраструктурой и 
прекрасное здание школы искусств. В это же время было построено двухэтажное здание для 
начальных классов школы №2.

В Нахабине остро ощущался недостаток в спортивных сооружениях закрытого типа. 
С помощью главы района Б.Е.Рассказова на стадионе института имени Д.М.Карбышева мы 
начали строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Большое беспокойство у 
администрации вызывало увеличивающееся с каждым годом автомобильное движение по 
Волоколамскому шоссе. Гибли люди, автомобили с прилегающих дорог и улиц не могли выехать 
на шоссе. После долгих мытарств нам удалось добиться установки двух светофорных объектов 
на Волоколамском шоссе (Желябинский поворот и ул.Ленина) и включения в постоянном 
рабочем режиме светофора по ул.Станционной. 

В июле 2004 года я ушел на пенсию, а в ноябре был приглашен на работу в ОАО 
«Красногорское Управление Благоустройства». Предприятия ассоциации «Группа компаний 
«КУБ» выполняют большой объем работ в нашем районе по вывозу твердых бытовых 
отходов и крупногабаритного мусора, благоустройстве территории, посадке цветов, 
деревьев и кустарников, уборке территорий и других работ. Наш коллектив – это коллектив 
единомышленников, стремящихся сделать наш район экологически чистым, красивым. 

В.И.Приваленко, почетный гражданин
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Петров Иван Иосифович
Звание «Почетный гражданин Красногорского муниципального района» 

присвоено в 2011 году

И.И.Петров родился 15 декабря 1941 года в селе Ситенец Полоцкого района Витебской 
области. Закончил два профтехучилища, имеет высшее образование. Начал свою трудовую 
деятельность в 1959 году. В системе городского пассажирского транспорта работает   сорок 
лет, а его общий трудовой стаж насчитывает уже более полувека. 

В 12-й автобусный парк  Иван Иосифович пришел простым водителем линейного автобуса. 
За плечами он имел уже довольно большой шоферский опыт. Поэтому именно ему доверили 
освоение поступивших в парк автобусов новой  марки –  ЛИАЗ-677.  

Спокойный, основательный, справедливый в суждениях и оценках, он пользовался 
авторитетом в коллективе. Когда  И.И.Петрова выдвинули на пост председателя профсоюзного 
комитета автобусного парка, все единодушно поддержали его кандидатуру. Работая в 
профкоме, он показал себя  умелым организатором, защитником социальных и экономических 
интересов работающих, остро ставил вопросы охраны труда  и техники безопасности. 

Есть в трудовой биографии Ивана Иосифовича и работа в Москве в министерстве 
иностранных дел. С 1983 года он постоянно трудится в  автопарке  Красногорска, который 
стал для него родным.  Водитель-наставник, начальник отдела эксплуатации, заместитель 
директора и с 1994 года бессменный руководитель коллектива. Такая карьера свидетельствует 
о профессионализме, добросовестном отношении к делу, инициативности и четкой 
исполнительской дисциплине, что всегда обеспечивает успешность работы.

И.И.Петров умеет мобилизовать коллектив на осуществление намеченных планов. 
Успешное решение задач самого автопарка идёт на благо жителей нашего района, потому 
что воплощается в ритмичной работе общественного транспорта. 12-й автобусный парк на 
хорошем счету в своей системе. 

Сегодня 29 маршрутов парка, на которых ежедневно работает 186 единиц подвижного 
состава, обслуживают жителей Красногорска, москвичей и гостей столицы в районах «Тушино», 
«Митино» и «Строгино». 

В последние годы  активно проводится огромная работа по внедрению в автопарке новых 
технологий, освоению новой техники, внедрению систем обеспечения безопасности жизни 
и здоровья пассажиров, водителей и всех работников парка в процессе выполнения ими 
своих обязанностей. Загрязнение воздуха в закрытых помещениях, в которых производятся 
работы по ремонту и обслуживанию автотранспорта, представляет серьезную проблему. Без 
ее решения невозможно создать современное автотранспортное предприятие, отвечающее 
высоким стандартам в части экологии и промышленной санитарии. В автобусном парке №12  
условия труда приведены в полное соответствие с требованиями санитарно-гигиенических 
норм и правил. 

Техника для ремонта и технического обслуживания автобусов постоянно обновляется. 
Внедрены автоматическая мойка автобусов Karcher RBD-6000 нового поколения с минимальным 
расходом воды и улучшенным качеством мойки кузовов, передвижные мойки высокого давления 

И.И.Петров родился 15 декабря 1941 года в селе Ситенец Полоцкого района Витебской 



этой же фирмы, мойки для крупных агрегатов и мелких деталей, станок для балансировки 
колес автобусов производства Италии, на котором все операционные процедуры проводятся 
под управлением всего пяти  функциональных клавиш и жидкокристаллического дисплея, 
стенд  для монтажа и демонтажа автошин автобусов (Италия) с передвижным пультом для 
удобства работы и многое другое.   Для  улучшения экологической ситуации в городе все 
марки автобусов на сегодня оснащены нейтрализаторами выхлопных газов. Во всем этом 
ощущается волевая рука директора парка, его интерес к практическому воплощению научно-
технического прогресса в жизнь, на пользу людям.

Осваиваются и внедряются в эксплуатацию новые, более совершенные модели автобусов. 
Одна из последних – ЛиАЗ-529221 с  низким расположением пола, что обеспечивает удобство 
посадки и высадки пассажиров всех категорий и сокращает время остановок. Автобус 
соответствует экологическому классу ЕВРО-4, относится к первому классу.

Руководитель 12-го автобусного парка –  активный сторонник организации движения 
на выделенных полосах. В августе 2010 года выделенная полоса была открыта на участке 
Волоколамского шоссе (пл. Трикотажная – м. Тушинская) протяженностью три километра. 
Анализ  показал, что при увеличении протяженности выделенных полос объемы перевозки 
пассажиров будут увеличиваться. Средняя эксплуатационная скорость автобусов возросла 
на 40 процентов.  И.И.Петров поддерживает новаторские идеи и помогает реализовать 
их. За последние три года в парке внедрено более 70 рационализаторских предложений с 
экономическим эффектом более 1,5 млн. руб. 

Несмотря на трудности, постоянно укрепляется социально-бытовая база предприятия. Парк 
взял на баланс столовую. Это позволило улучшить качество питания водителей. Нуждающиеся 
в лечении и отдыхе обеспечиваются путевками в дома отдыха и санатории,  уделяется внимание 
участникам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, пенсионерам. Удалось сохранить 
оздоровительный детский лагерь, где ежегодно летом и зимой отдыхают дети сотрудников. За 
последние годы построены два жилых дома, куда вселились семьи работников автопарка, в 
том числе очередники района.

Иван Иосифович Петров за многолетний добросовестный труд отмечен многими наградами, 
причём не только в приказах по автопарку.    И.И.Петров – заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации, имеет почётную грамоту ЦК КПСС, награждён орденом Дружбы народов, 
нагрудными знаками «Почетный автотранспортник Российской Федерации», губернатора 
Московской области «За полезное», «Почетный работник «Мосгортранса», «Ветеран 
Мосгортранса», медалью «В память 850-летия Москвы», почетной грамотой правительства 
Москвы.

И.И.Петров избирался членом Красногорского горкома КПСС, депутатом Красногорского 
городского Совета народных депутатов (1995). В настоящее время является членом комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Красногорского 
района. 

Вклад И.И.Петрова в социально-бытовую сферу нашего района неоспорим, это способен 
оценить даже неспециалист. Подавляющее большинство маршрутов общественного транспорта 
на территории района обслуживает 12-й автопарк. Красногорцы так его и называют – наш  
автопарк.

Г.Н.Ермакова, 
член РСВ
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Запрягаева Людмила Петровна
Звание «Почетный гражданин Красногорского муниципального района»

присвоено в  2011 году

Я родилась 21 февраля 1942 года, в городе Новосибирске, куда была эвакуирована моя 
мама, Козлова Татьяна Павловна, вместе со своими родителями и работниками завода №69 
им.Ленина. Отец, Петр Нестерович Козлов, с первых дней Великой Отечественной войны был 
призван в ряды Красной Армии. Он прошел всю войну и после прослужил еще 10 лет на 
Дальнем Востоке, в Севастополе и Прибалтике. Вместе с отцом по стране передвигалась вся 
наша семья. Остались случайные детские воспоминания о разрушенном Севастополе. Родители 
происходили из крестьян Смоленской области и проживали недалеко от г.Вязьмы.

Учебу в школе я начала в г.Валка Латвийской ССР, а окончила школу №7 в г. Красногорске, 
куда после демобилизации из армии отца вернулась вся семья. Сохранились самые светлые 
воспоминания о школе №7, о любимых учителях, о комсомольской работе, в которой я принимала 
активное участие. Всю жизнь храню в сердце самые теплые чувства о своих учителях: Дмитрии 
Пантелеймоновиче Яковлеве, Анне Алексеевне Вьюгиной, Марии Сергеевне Илышевой, 
Серафиме Матвеевне Некрасовой, Алле Борисовне Муратовой, Нинель Семеновне Игошиной и 
многих других. Нас не только учили, но и воспитывали и любили. И мы это чувствовали.

После окончания школы по путевке Красногорского горкома комсомола я пошла работать 
в  школу №3 старшей пионервожатой. Это было замечательное время:  пионерские сборы, 
турпоходы, спортивные игры и многое другое. Я очень любила своих пионеров, и они мне 
отвечали тем же. Работая в школе, я познакомилась с комсомольским активом района, в том 
числе Красногорского механического завода.  Один из его цехов, где секретарем комсомольской 
организации был Лев Викторович Веселовский, шефствовал над нашей школой.

После пяти лет работы в школе меня пригласили  в горком комсомола, где я   заведовала 
школьным отделом. Затем была избрана вторым секретарем  ГК ВЛКСМ. Комсомольская работа 
очень многому научила меня:  ответственности, дисциплине, стремлению доводить начатое 
дело до конца. Годы, проведенные в комсомоле, остались в душе светлыми, радостными, 
овеянными желанием сделать для страны что-то доброе и хорошее. 

Комсомол всегда со мной. В памяти на всю жизнь сохранились комсомольские песни, 
образы героев-комсомольцев, которые любили нашу Родину, защищали ее ценой своей жизни. 
Городская комсомольская организация всегда была боевой, занимала передовые позиции в 
Подмосковье. Много комсомольцев и молодежи района были передовиками производства, 
победителями социалистического соревнования, новаторами производства. Много полезных 
дел сделано в районе руками молодых: благоустройство улиц, дворов, парка и скверов, 
посадка деревьев, помощь в уборке урожая, шефство над школами, субботники и воскресники 
на строительных объектах, охрана правопорядка и другое. Труд на пользу общества считался 
долгом, обязанностью и честью.

Работая, я одновременно училась в Московском государственном историко-архивном 
институте на вечернем отделении. История была моим любимым предметом в школе, и после 
окончания института мне захотелось поработать в архиве. Меня просто притягивало красивое 
здание Центрального государственного архива кинофотодокументов СССР, расположенное 
в Красногорске. Мое желание сбылось, и я два года была старшим научным сотрудником 



архива. За это время я ознакомилась с работой архива по собиранию, обеспечению 
сохранности и пропаганде кинофотодокументов. Занималась комплектованием, отбором на 
государственное хранение кино- и фотодокументов. Ознакомилась с работой Фотохроники 
ТАСС, Агентства печати «Новости», редакций ряда центральных газет и журналов, где мы 
отбирали фотодокументы на хранение. Это было очень интересно и ответственно. Ведь то, что 
поступит в архив,  хранится вечно, станет частичкой зримой истории страны.

В 1968 году меня перевели в аппарат Красногорского городского комитета КПСС  
инструктором, затем назначили заведующей организационно-инструкторским отделом, была 
избрана секретарем городского комитета КПСС. Годы работы в аппарате горкома партии были 
для меня большой жизненной школой, осознанием ответственности за дело, которому служишь.

Примером самоотверженного отношения к работе, к жизни была и остается бывший первый 
секретарь Красногорского ГК КПСС Майя Леонидовна Ващекина. Красногорскую городскую 
партийную организацию отличали организованность, идеологическая сплоченность. Она 
имела большой авторитет в трудовых коллективах района. Партийные организации выступали 
инициаторами многих важных дел на предприятиях и в организациях, организаторами 
социалистического соревнования и многих полезных починов и начинаний. 

Городской комитет партии принимал деятельное участие в производственно - хозяйственной 
жизни, идеологической, военно-патриотической работе в районе. Партийные организации 
были созданы на каждом предприятии и в каждой организации. Оказанием им  помощи и 
поддержки занимался аппарат городского комитета партии. Работники аппарата  участвовали 
в организации субботников и воскресников на строительстве значимых для района объектов: 
городской больницы на Черневском поле, ДК «Подмосковье» и школьных зданий, кинотеатра 
«Комсомолец», создании мемориала на Красной горке,  Музея немецких антифашистов,  а 
также по оказанию помощи сельхозпредприятиям района в прополке, заготовке кормов, уборке 
урожая. В период работы в аппарате ГК КПСС я была награждена орденом «Знак Почета» и 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

Неоднократно избиралась депутатом Красногорского городского Совета депутатов 
трудящихся, а в 1978 году была избрана секретарем исполкома городского Совета. Оказывала 
помощь сельским и поселковым Советам, депутатам всех уровней в исполнении ими депутатских 
обязанностей,  наказов избирателей, организации приема населения. Председатель исполкома 
горсовета А.Г.Ширибордин лично показывал нам всем пример, как надо  относиться к 
исполнению возложенных обязанностей, учил сотрудников аппарата исполкома высоко нести 
звание советского работника.

С ветеранами архива. Л.П.Запрягаева в первом ряду в центре. 1980-е годы

Отработав более пяти лет в исполкоме горсовета, я вновь вернулась в Центральный 
государственный архив кинофотодокументов СССР, которому в качестве директора отдала 22 
года. Архив стал для меня родным домом, семьей, любимым детищем. Вместе с коллективом 
мы преодолели период «перестройки», учились жить и работать в непростые 90-е. Я всегда 
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чувствовала поддержку коллег. Вместе мы сумели пережить все трудности и сохранить для 
истории бесценные документы по истории России. 

За годы работы удалось отремонтировать, причем несколько раз, все здания, помещения 
и сооружения архива, построить газовую котельную вместо устаревшей угольной, наладить 
оптимальный температурно-влажностный режим в хранилищах, усовершенствовать пожарную 
и охранную сигнализацию. Мы провели  мероприятия по обеспечению сохранности и 
реставрации документов. Одновременно велась большая научно-методическая работа. 
Был создан электронный каталог кинофотодокументов и размещен в интернете. Активно 
формировался фотокаталог и  путеводитель по документам архива. В настоящее время под 
руководством нового директора Н.А.Калантаровой он напечатан типографским способом и 
насчитывает более 700 страниц. 

Архив начал издавать книги-альбомы фотодокументов. Он был и сейчас является участником 
многочисленных фотовыставок и кинофестивалей как в стране, так и за рубежом. За  создание 
огромного собрания уникальных документов, обеспечение их сохранности РГАКФД Указом 
Президента РФ от 2 апреля 1997 года включен в «Свод особо ценных объектов культурного 
наследия народов России». 

Работая в архиве, я всегда получала поддержку администраций города и района. 
Благодарна за помощь главе района Б.Е.Рассказову, заместителю главы А.А.Кузьминой, главе 
городского поселения Красногорск В.В.Кругликову. Мы также  откликались на все просьбы. 
Архив проводил по нескольку сотен экскурсий для учащихся и ветеранов. В наших стенах 
проходили встречи с участниками  Великой Отечественной войны. Для  гостей, которым 
мы всегда были рады, организовывались просмотры уникальных кадров, отснятых в годы 
войны. У нас побывали делегации всех городов-побратимов Красногорского района и другие 
делегации, посещавшие наш район. Архив устраивал фотовыставки в администрации района, 
Дворце культуры «Подмосковье».

Я была удостоена звания «Заслуженный работник культуры РФ», награждена знаком 
«Отличник архивного дела» и «Почетный архивист», почетной грамотой Министерства культуры 
РФ и Росархива, избрана членом союза кинематографистов РФ. Все свои достижения я отношу 
на счет самоотверженной работы любимого коллектива архива. Здесь трудятся влюбленные в 
свое дело люди. В коллективе много ветеранов труда, которые отдали архивному делу более 
20, 30, 40 лет. Таких сотрудников добрая половина. Среди них  Н.В.Майорова, В.А.Петрова, 
Т.В.Шуваева, Г.Н.Бородина, Н.В.Смирнова, Н.А.Большакова, Г.А.Бубнова, Г.В.Васильева, 
Е.Б.Диковская, Т.М.Дмитриева, Н.Н.Акулина, В.И.Баталин, Н.А.Калантарова, Т.М.Калинина, 
И.М.Карский, Л.И.Кондрашкина, О.В.Кравченко, А.И.Лукина, О.Т. Кудрявцева, Е.Н.Лебедева, 
Л.Ф.Макарова, В.Е.Седукина, А.Ф.Трухачева, М.А.Чертилина, Т.Н.Щербакова. 

Ушли на заслуженный отдых, отработав всю свою трудовую жизнь в архиве, Н.Р.Хамидулина, 
В.К.Овчинникова, К.И.Шадская,  Т.М.Пигулевская, М.Б.Билюкин, В.В.Борисова, Н.К.Якименко. 
Работа в РГАКФД, несмотря на трудности, многочисленные проблемы, оставила в душе светлые 
чувства и счастье общения с замечательным коллективом. Находясь на заслуженном отдыхе, я 
продолжаю общаться с бывшими коллегами, бываю на различных  мероприятиях и переживаю 
за все, что  там происходит.

В настоящее время большое удовлетворение приносит работа в районном Совете ветеранов.
Я очень люблю наш район, наш замечательный город – мою малую родину и стремлюсь 

делать все, что в моих силах, для его дальнейшего роста и процветания.

Л.П.Запрягаева,
почетный гражданин



Уважаемые читатели!

Сборник «Почетные граждане Красногорского района» посвящен юбилейной дате – 
80-летию создания нашего района. Его появление вызвано стремлением сохранить родную 
историю,  воздать дань уважения заслугам наших  земляков-красногорцев. 

Идея издания этого сборника принадлежит администрации Красногорского муниципального 
района и Красногорской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.  

Приступая к выполнению непростой задачи, члены редакционной группы осознавали, что 
если  не рассказать о том или ином событии, чьей-то достойной судьбе, то так и уйдет в 
безвестность очередной отрезок прошлого. 

Казалось бы, вторая половина прошлого века, откуда берет начало  почетное гражданство 
нашего района, не такая уж далекая история. И тем не менее пришлось проделать немалую 
поисковую работу. Вы наверняка обратите внимание, что  рассказы о наших героях не 
одинаковые по объему. Объясняется это просто. Кого-то уже нет в живых, а родственников 
отыскать не удалось. С кем-то не смогли связаться. Тем более оправдана благородная цель 
настоящего издания: по возможности собрать и сохранить максимум информации о наших 
уважаемых земляках.

При подготовке сборника использовались воспоминания и личные архивы самих 
почетных граждан, их родственников, материалы архивного отдела администрации района, 
Центральной библиотеки района, музея боевой и трудовой славы ОАО «Красногорский завод 
им.С.А.Зверева», РГАКФД, совета ветеранов, музея школы №1, личных архивов граждан, 
публикации в средствах массовой информации.

Если у кого-то из читателей этого издания окажутся в домашнем архиве  документы, вырезки 
из газет, справки, фотографии и т.д., дополняющие ту информацию, которая на сегодня есть 
об ушедших из жизни почетных гражданах  района, просим предоставить их в администрацию 
Красногорского муниципального района. Они будут использованы при подготовке следующих 
изданий о наших земляках.

Большую помощь в поисковой работе  оказали консультант администрации района 
Л.В.Пакулина, начальник Красногорского управления ЗАГС Т.В.Каменева, почетный 
председатель РСВ М.Е.Кузнецова, начальник архивного отдела администрации района 
Н.Ф.Торшина, директор МУК «Красногорская централизованная библиотечная  система» 
Л.В.Рынденко, заместитель директора  МУК КЦБС В.В.Рябцовская,   главный  библиограф  МУК 
КЦБС Л.П.Яковлева, заместитель   начальника управления по персоналу-начальник отдела 
ОАО «Красногорский завод им.С.А.Зверева» Ю.А.Королев, работники отдела кадров ОАО 
«Красногорский завод им.С.А.Зверева» Г.Г.Арсентьева, Г.А.Дулина, Н.В.Яшина, И.А.Губанова,  
ведущий инженер ОАО «Красногорский завод им.С.А.Зверева» Л.С.Щербакова, начальник 
отдела по связям с общественностью О.В.Данилова, художественный редактор отдела 
по связям с общественностью ОАО «Красногорский завод им.С.А.Зверева» Д.Г.Чебыкин, 
руководитель ЛИТО РСВ «Звонкая строка» Н.С.Игошина, руководитель музея школы №1 
Л.И.Романова, краевед-исследователь И.И.Ляхович и многие, многие другие. Выражаем всем 
глубокую признательность и искреннюю благодарность. Без их участия осуществить подобное 
издание  было бы невозможно.

Герои этого сборника будут служить хорошим примером для молодежи. Их яркие  биографии 
послужат  воспитанию уважения к добросовестному, творческому труду, повышению престижа 
человека труда. 

Редакционная группа
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