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”Это наша земля, это наша судьба, это наша история. 

И только мы будем ее вершить. Этого не изменить, пока в 

каждом из нас горит неугасаемое пламя любви к Родине. 

Ставя перед собой новые цели, мы знаем, что не в наших 

силах все предугадать, но в нашей власти определить для 

себя главное. Это то, что должно быть в памяти 

поколений и в сердце каждого. Это наши реальные истоки – 

та живительная сила, которая столетиями питала и 

формировала наш духовный и нравственный мир. В ней и 

сегодня мы черпаем мудрость, опыт и веру в себя. Ибо без 

уважения к прошлому, без традиций нет будущего, нет 

государства и нет народа“. 

                                                                  А.Г. Лукашенко                                                                                     
                                                                                                                                                                             
Память – это прочный несгибаемый стержень 

человеческого рода. Она не просто удерживает людей, 

оберегая от бурных ветров переменчивых идей и мнений. 

Она сохраняет в человеке благодарность и любовь к родному 

уголку земли, где он обрел себя, где получил все 

необходимое, нужное и ценное, что делает его настоящим 

гражданином своей страны, наследником отцовских 

традиций.      

Наша история богата и разнолика. На ее страницах, 

исписанных судьбами наших земляков, пропитанных потом 

созидательного труда за стабильность и процветание, 

находится генетический код Беларуси.  
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Сенненский район славен своим историческим 

прошлым и настоящим. Жители Сенненщины своими 

достижениями, пишут летопись своего края, 

прославляют свое Отечество. Память о славных 

земляках живет в названиях улиц, сельскохозяйственных 

предприятий и школ, а главное – в наших сердцах. За 

успехи, достигнутые в развитии народного хозяйства 

района, 6 труженикам отраслей присвоено звание Героя 

Социалистического Труда. 

 Звание Героя Социалистического Труда и Положение о 

звании учреждены Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 27 декабря 1938 года «Об установлении высшей 

степени отличия – звания Героя Социалистического Труда».  

 Текст Положения гласил: «Звание Героя 

Социалистического Труда является высшей степенью 

отличия в области хозяйственного и культурного 

строительства и присваивается лицам, которые своей особо 

выдающейся новаторской деятельностью в области 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта, 

торговли, научных открытий и технических изобретений 

проявили исключительные заслуги перед государством, 

содействовали подъёму народного хозяйства, культуры, 

науки, росту могущества и славы СССР». Согласно 

Положению, Герою Социалистического Труда вручались 

орден Ленина и грамота Президиума Верховного Совета 

СССР. 

Позднее Указом Президиума Верховного Совета СССР 

от 22 мая 1940 года «О дополнительных знаках отличия для 

Героев Социалистического Труда» был установлен особый 

знак отличия – золотая медаль «Серп и Молот».  

        В Указе Президиума ВС СССР от 3 марта 1949 года 

была установлена возможность награждения Героев 

Социалистического Труда – передовиков сельского 

хозяйства второй золотой медалью «Серп и Молот». Данный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_27.12.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_27.12.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_27.12.1938_%D0%BE%D0%B1_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B0_%D0%92%D0%A1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%BE%D1%82_3.03.1949_%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_..._%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8E_%C2%AB%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%C2%BB
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Указ предусматривал, что в честь заслуг дважды Героев 

сооружались бронзовые бюсты на их родине. Вторыми 

золотыми медалями отмечались и Герои Социалистического 

Труда, работавшие в других областях народного хозяйства. 
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 Герой Социалистического Труда 

Бабак Петр Лукьянович 

 

Родился в д.Березняки 

Калинковичского района 

Гомельской области 

 

Звание Героя Социалистического 

Труда присвоено в 1971 г. за 

выдающиеся успехи, достигнутые в 

развитии 

сельскохозяйственного производства 

и выполнении пятилетнего плана 

продажи государству продуктов 

земледелия и животноводства 

 

         Бабак Петр Лукьянович родился 8 июля 1924 года в деревне 

Березняки Калинковичского района Гомельской области в 

крестьянской семье. В пятилетнем возрасте остался сиротой. С 
детства работал пастухом по найму.  

        В 1944 году призван в Красную Армию Домановичским 

райвоенкоматом Полесской области Белорусской ССР. 
       В 1945 году – младший сержант, старший связист 1242-го 

гаубичного артиллерийского полка на 1-м Украинском фронте. 

Участник Берлинской и Пражской наступательных операций 
(апрель – май 1945 года). 

      Отличился 16 апреля 1945 года в боях под городом Форст, был 

награждён медалью «За боевые заслуги». 
       После увольнения в запас из рядов Советской Армии в 1951 году 

приехал в Витебскую область. 

       Окончил курсы трактористов при Сенненской машинно-
тракторной станции (МТС) Сенненского района, где и продолжил 

трудиться по специальности. 

       В 1953 году вступил в КПСС. 
       В 1956 году окончил Минскую техническую школу 

Министерства мелиорации БССР, после чего трудился помощником 

машиниста, а с 1958 года машинистом, старшим машинистом 
экскаватора. С 1960 года работал машинистом экскаватора на 
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Лепельской машинно-мелиоративной станции Витебского 

областного треста по производству мелиоративных работ.  
         В 1962 году вернулся в город Сенно, продолжил работать 

экскаваторщиком в Сенненском строительно-монтажном 

управлении (СМУ) Витебского облмелиотреста, которое в 1975 году 
было переименовано в передвижную механизированную колонну 

(ПМК) № 33 в составе треста  «Витебскводстрой».  

        Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 
года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии 

сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего 

плана продажи государству продуктов земледелия и 
животноводства, Бабаку Петру Лукьяновичу присвоено звание 

Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот».  
       Пётр Лукьянович с первого года работы машинистом 

экскаватора зарекомендовал себя как передовой механизатор-

мелиоратор. В первый же год работы его экипаж превысил годовое 
задание по выработке грунта на 10 тысяч кубометров, подняв «на-

гора» 80 тысяч кубометров заболоченных земель. 

        В последующем достиг показателя 105 –109 тысяч кубометров 
грунта в год и поддерживал этот уровень ещё долгое время, 

досрочно выполняя личные обязательства по выполнению заданий 

пятилеток.  
        Задания 8-й пятилетки Пётр Лукьянович выполнил за четыре 

года, а задания 9-й – за три с половиной года. Он по праву считался 

одним из лучших экскаваторщиков не только в области, но и в 
республике. Проявил себя как талантливый рационализатор, 

активный общественник и наставник трудящейся молодёжи, среди 

его учеников – более пятидесяти человек, которых он выучил на 
высококлассных машинистов экскаватора.  

Избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР 

(1963–1967), неоднократно избирался депутатом Витебского 
областного Совета народных депутатов, членом обкома профсоюза 

работников сельского хозяйства, членом бюро Сенненского райкома 

Компартии Белоруссии и первичной партийной организации СМУ. 
Делегат XXVIІ съезда КПБ (1971).  

В последние годы работал в мастерских при ПМК № 33. В 1984 

году вышел на заслуженный отдых. Проживал в городе Сенно 
Витебской области. Уже находясь на пенсии, продолжал вести 
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активную общественную деятельность, выступал перед 

школьниками и молодёжью района, являлся активистом районной 
ветеранской организации. Умер 29 мая 2004 года.  

Память о Петре Лукьяновиче увековечена нашими земляками. 

Решением Сенненского районного исполнительного комитета от 
12.07.2021 года № 674 его именем названа ГУО «Студёнковская 

средняя школа им. П.Л.Бабака Сенненского района». 

Награды и звания: 

         медаль «Серп и Молот» (1971г.); 

орден Ленина (1971г.);  

орден Дружбы народов (1981г.); 
орден Отечественной войны 2-й степени (1985г.); 

медаль «За боевые заслуги» (1945г.); 

звание «Заслуженный строитель Белорусской ССР» (1962г.).  
 

 

Герой Социалистического Труда 

Барковский Захар Иванович 

 

Родился 3 сентября 1911 года в 

д. Липлянск Сенненского района 

Витебской области 

 

Звания Героя Социалистического 

Труда удостоен в 1971 г. за 

выдающиеся успехи, достигнутые в 

развитии сельскохозяйственного 

производства и выполнение        

пятилетнего плана продажи 

государству продуктов земледелия и 

животноводства 

 

  Барковский Захар Иванович – директор экспериментальной 

базы «Устье» Белорусского научно-исследовательского института 

земледелия. 

  Родился 3 сентября 1911 года в деревне Липлянск 

Сенненского района Витебской области в крестьянской семье. 

Окончил Богушевскую школу крестьянской молодежи, и как 
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отличник без экзаменов был зачислен в Смольянский 

сельскохозяйственный техникум, который окончил  в 1933   году.                  

В 1957 году заочно окончил Белорусскую сельскохозяйственную 

академию и активно занимался научной работой.  

Трудовую деятельность начал в 1939 году старшим агрономом 

совхоза «Поболово» Рогачевского района Гомельской области. Там 

работал по июнь 1941 года. В июне 1941 года назначен директором 

сельскохозяйственной школы в г. Рогачеве.  

  С июля по сентябрь 1941 г. работал на военно-полевом 

строительстве войск НКВД в Курской области, затем с сентября 1941 

по сентябрь 1943 г. находился на оккупированной территории и 

работал в сельском хозяйстве.  

 С сентября 1943 по июль 1944 г. – партизан отряда «Мститель» 

в должности заместителя комиссара отряда бригады К. С. Заслонова. 

С июля 1944 по август 1956 г. – директор сельскохозяйственной 

опытной станции «Устье» МСХ БССР.  

 С августа 1956 по декабрь 1981 г. – директор 

экспериментальной базы «Устье». С 7 октября 1984 года – старший 

агроном-организатор с выполнением обязанностей заместителя 

директора по производству. Все годы на базе хозяйства неустанно 

проводилась научно-исследовательская работа, здесь плодотворно 

трудились известные на всю страну ученые.  

Специалистам экспериментальной базы «Устье» и ученым 

Института земледелия удалось значительно поднять плодородие 

земель и получать высокие урожаи зерновых и кормовых культур, 

картофеля. По результатам исследований, проведенных в «Устье», 

защитили диссертации и получили звание несколько докторов 

сельскохозяйственных наук, 38 научных сотрудников защитили 

кандидатские диссертации. 

В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию по разработке 

технологии закладки и использования долголетних культурных 

пастбищ. Эта технология с успехом была опробована в «Устье», 

колхозах и совхозах республики, в других регионах бывшего 

Советского Союза. В 1966 году З. И. Барковскому было присвоено 

почетное звание «Заслуженный агроном БССР».  
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 

года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии 

сельскохозяйственного производства и выполнение пятилетнего 

плана продажи государству продуктов земледелия и 

животноводства, Барковскому Захару Ивановичу присвоено звание 

Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и 

золотой медали «Серп и Молот». 

З. И. Барковский бессменно руководил хозяйством 38 лет, 

вплоть до 70-летнего возраста. 

Активно участвовал в общественной жизни своего сельского 

Совета, района, области, республики.  

Умер в 1994 году и похоронен в деревне Устье.  

На фасаде административного здания экспериментальной базы 

«Устье» в 2011 году в честь З.И. Барковского установлена 

мемориальная доска. 

Награды и звания: 

орден Ленина и медаль «Серп и молот» (1971 г.);  

Почетная грамота Верховного Совета БССР (1971 г.); 

орден Трудового Красного Знамени (1966 г.);  

медаль «Партизану Отечественной войны» I степени (1945 г.);          

медаль «За доблестный труд» (1945 г.);  

звание «Заслуженный агроном БССР» (1966 г.).  
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Герой Социалистического Труда 

     Лисецкий Михаил Антонович 

 

Родился в д.Латыголь 

Сенненского района 

Витебской области. 

Звание Героя Социалистического Труда 

присвоено в 1982 г. за выдающиеся 

производственные достижения, 

успешное выполнение социалистических 

обязательств десятой пятилетки и  

1981 г. по добыче золота, повышение 

производительности труда и проявленную при 

этом трудовую доблесть  

Лисецкий Михаил Антонович – драгер Комсомольского горно-

обогатительного комбината Северовосточного производственного 

золотодобывающего объединения (Северовостокзолото) 

Министерства цветной металлургии СССР, Чукотский автономный 

округ Магаданской области. 

Родился 19 августа 1937 года в деревне Латыголь Сенненского 

района Витебской области в семье крестьян.   

В годы Великой Отечественной войны ребёнком пережил 

немецко-фашистскую оккупацию. В войну Лисецкие остались без 

собственного дома, который был сожжён оккупантами. С малых лет 

трудился в хозяйстве родителей, помогал отцу, инвалиду войны, 

возводить новый дом, освоил плотницкое и столярное дело. В 1952 

году окончил Латыгольскую неполную среднюю школу, после чего 

приехал в город Ленинград, где окончил ремесленное училище по 

специальности слесаря. Михаилу Лисецкому, единственному из всех 

выпускников 1953 года, был присвоен четвёртый разряд. В 1953–

1954 годах он работал слесарем-наладчиком на Кировском заводе 

Министерства транспортного машиностроения СССР (ныне ОАО 

«Кировский завод»), стал слесарем пятого разряда. В 1954-1956 

годах трудился на строительстве Котласского целлюлозно-

бумажного комбината в посёлке Коряжма Архангельской области.  
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В 1956-1958 годах проходил срочную службу в Советской 

Армии.  

После демобилизации добровольцем приехал на 

комсомольскую стройку в Чаунский район Чукотского 

национального округа Магаданской области.  В конце 1950-х годов 

на севере округа начиналось освоение Ичувеем-Паляваамского 

золоторудного района, вводились в строй несколько рудников по 

разработке крупных месторождений россыпного золота в 

прибрежной зоне Северного Ледовитого океана. Одним из таких 

заполярных предприятий, куда был принят на работу Михаил 

Лисецкий, стал прииск, заложенный в 1959 году в долине реки 

Средний Ичувеем и получивший название «Комсомольский». Рядом 

с прииском был основан городской посёлок Комсомольский,где 

проживали рабочие прииска. В дальнейшем прииск был 

преобразован в Комсомольский горно-обогатительный комбинат, 

который вошёл в состав объединения «Северовостокзолото».  

По прибытии Михаил Антонович был направлен работать на 

драгу по намыву золота, экипаж которой состоял из 21 человека. 

Всего за один год он прошёл путь от матроса до старшего механика, 

второго по должности рабочего в бригаде. Со временем стал 

бригадиром, зарекомендовал себя как ответственный, 

инициативный и распорядительный золотодобытчик. Много 

внимания уделял повышению производительности труда, 

укреплению рабочей дисциплины, а также надлежащей организации 

труда и отдыха рабочих на промывочных полигонах, которые были 

удалены от центра комбината на десятки километров. Принимал 

участие во Всесоюзных соревнованиях драгеров в Амурской 

области, где занял второе место. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 

1982 года за выдающиеся производственные достижения, успешное 

выполнение социалистических обязательств десятой пятилетки и 

1981 года по добыче золота, повышение производительности труда 

и проявленную при этом трудовую доблесть Лисецкому Михаилу 

Антоновичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 
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В суровых условиях Крайнего Севера продолжал ударно 

трудиться до выхода на заслуженный отдых, после чего переехал на 

постоянное место жительства в город Чита Читинской области (ныне 

Забайкальского края). 

Умер 11 октября 2003 года. 

Награды: 

        орден Ленина (1971, 1982 гг.); 

медаль «Серп и Молот» (1982г.). 

 

 

Герой Социалистического Труда 

Павловский Иван Григорьевич 

 

Родился в д. Латыголь 

Сенненского района 

Витебской области 

Звание Героя Социалистического 

Труда присвоено в 1971 г. за выдающиеся 

успехи в выполнении заданий 

пятилетнего плана перевозок и 

повышении эффективности 

использования технических средств 

железнодорожного транспорта 

Павловский Иван Григорьевич – начальник Приволжской 

железной дороги, город Саратов. Советский государственный и 

хозяйственный деятель, кандидат экономических наук (1969). 

Инженер путей сообщения. Депутат Верховного Совета СССР 9-

10 созывов. Член ЦК КПСС (1981-1986). Начальник Ртищевского 

отделения дороги (1959-1961). Член КПСС с 1949 года. 

Родился 5 июля 1922 года в деревне Латыголь Сенненского 

района Витебской области в семье крестьянина. Иван окончил 

семилетку. В 1941 году окончил техникум железнодорожного 

транспорта  в городе Орша. Трудовую деятельность начал дежурным 

по станции Сама Свердловской железной дороги. Затем работал 

заместителем начальника станции, В 1942 году Иван Павловский 
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перешел на работу инженером в Надеждинское отделение города 

Серов Свердловской железной дороги.  

В дальнейшем был инспектором Воронежского отделения, 

заместителем начальника станции Воронеж-2 Юго – Восточной 

железной дороги.  

Летом 1942 года Иван Павловский был призван в ряды 

Красной Армии и направлен в Свердловское пехотное училище. 

Но вскоре вышло распоряжение Государственного комитета 

обороны о возвращении на рабочие места квалифицированных 

железнодорожников, в том числе из действующей Армии. После 

увольнения из рядов РККА Иван Павловский с 1942 по 1945 год 

был начальником станции Турьинские Рудники 

(Краснотурьинск), в 1945-1947 годах – начальником станции 

Лесная Волчанка Свердловской и заместителем начальника 

станции Воронеж II Юго-Восточной железных дорог, 

начальником станции Верх-Нейвинск Свердловской железной 

дороги.  

          В 1947 году Иван Павловский поступил в Ленинградский 
институт инженеров железнодорожного транспорта, по 

окончании которого в 1950 году был назначен заместителем 
начальника отдела эксплуатации Челябинского отделения Южно-

Уральской железной дороги, далее начальником этого отделения. 

При нем на дороге была внедрена электротяга и система 
автоблокировки.  

         В 1950 году окончил Ленинградский институт инженеров 

железнодорожного транспорта. Работал заместителем 
начальника, начальником отдела эксплуатации Челябинского 

отделения Южно-Уральской железной дороги. С 1953 года – 

начальником станции Сталинград -1 Приволожской железной 
дороге. В 1959 году был назначен на одно из самых 

грузонапряженных направлений сети железных дорог – 

начальником Ртищевского отделения той же Приволжской 
железной дороги.  

         В октябре 1954 года Иван Павловский стал начальником 

станции Сталинград-1. В Сталинграде Павловский проработал 
пять лет. Он занимался вопросами восстановления 

железнодорожного хозяйства, строительства жилья 
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хозяйственным способом с непосредственным участием будущих 

жильцов. Его избрали депутатом городского совета.  
        Осенью 1959 года Иван Павловский стал начальником 

самого крупного на магистрали Ртищевского отделения 

Приволжской железной дороги. При нем началась реконструкция 
привокзальной площади города Ртищево, Железнодорожная 

улица получила каменное покрытие.  

         В октябре 1961 года Иван Павловский стал первым 
заместителем начальника Приволжской дороги. В этой 

должности он находился в течение шести лет. C апреля 1967 года 

Иван Павловский – начальник Приволжской железной дороги.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 июля 1970 

года за высокие производственные успехи и в связи со 100- 

летием со дня основания руководимая им Приволожская 
железная дорога была награждена орденом Ленина.  В 1969 году 

Иван Павловский защитил диссертацию и стал кандидатом 

экономических наук. 
         Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 мая 1971 

года за выдающиеся успехи в выполнении задании пятилетнего 

плана перевозок и повышении эффективности использования 
технических средств железнодорожного транспорта Павловскому 

Ивану Григорьевичу присвоено звание Героя Социалистического 

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

         В 1972-1977 годах – заместитель министра – начальник 

Главного управления движения, а с 14 января 1977 по 29 ноября 
1982 года – министр путей сообщения СССР. 

         Под его руководством было организовано увеличение 

пропускной и провозной способности на сети, внедрение 
технологии вождения длинносоставных и тяжеловесных поездов, 

перевод ряда направлений на электрическую тягу, удлинение 

стационных путей и строительство новых сортировочных 
станций.  

          В 1982 – 1984 годах – первый заместитель Постоянного 

представителя СССР в Совете экономической взаимопомощи.  
          С апреля 1984 года – на пенсии. Депутат Верховного 

Совета СССР 9-го – 10-го созывов (04.10.1977 – 1984). Жил в 

Москве. Умер 22 июля 2007 года. Похоронен на Троекуровском 
кладбище в Москве. 
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          Награды: 

         орден Ленина (1971г.); 
  медаль «Серп и Молот» (1971); 

         орден Октябрьской революции (1982г.);  

         2 ордена Трудового Красного Знамени (1959 и 1966гг.); 
         медаль «За трудовое отличие» (1954г.); 

         знак «Почетный железнодорожник». 
 

 

 

Герой Социалистического Труда 

     Сорокина Елена Демьяновна 

 

Родилась в д.Рудница Сенненского 

района 

Витебской области 

 

Звание Героя Социалистического 

Труда присвоено в 1966 г. за успехи в 

развитии животноводства, увеличении 

производства и заготовок мяса и молока  

 

Елена Демьяновна Сорокина (Томашевская), (25 мая 1913 – 21 

марта 1998) – доярка племзавода «Пламя» Сенненского района 

Витебской области, Белорусской ССР.  

Родилась в бедной крестьянской семье. Рано лишившись 

родителей, Елена с малых лет познала всю тяжесть крестьянского 

труда. Сначала помогала старшим брату и сестре по хозяйству, а 

когда подросла, стала работать наравне со старшими, научившись 

жать, косить и ходить за плугом. Со временем старшие брат и сестра 

обзавелись семьями и девушка одна продолжила управляться в 

родительском хозяйстве, выполняя всю мужскую работу 

самостоятельно. С началом коллективизации в числе первых 

вступила в сельскохозяйственную артель, которая была 

организована в родной деревне. 

В 1933 году переехала на постоянное место жительства в 

деревню Видоки Белицкого сельсовета Сенненского района, где 
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продолжила трудиться рабочей совхоза «Полымя» («Пламя»; с 1965 

года племенной завод «Пламя», в 1983 году преобразован в 

племенной совхоз «Пламя»). 

         Совхоз был создан после гражданской войны на базе имения 

Белица, первоначально так и назывался — «Белица», после войны 

основной специализацией совхоза стало производство мясо-

молочной продукции, а после преобразования — племенное 

животноводство. 

В 1934 году Елена Томашевская вышла замуж за Егора 

Исаковича Сорокина, который работал в совхозе кузнецом. В их 

семье родилось двое детей – Жанна (1935) и Анатолий (1941). 

Уже в первые годы работы в хозяйстве Елена Демьяновна 

сумела зарекомендовать себя как трудолюбивая и ответственная 

работница. Когда в 1937 году в совхозе была основана ферма 

крупного рогатого скота Видоки, то именно Е.Д. Сорокина стала 

первой дояркой в хозяйстве, приняв под своё начало небольшую 

группу коров. До начала Великой Отечественной войны молодая 

работница успешно освоила нелёгкую профессию доярки и вошла в 

число передовых тружениц фермы, за что правлением совхоза была 

поощрена ценным подарком. 

В самом начале войны она проводила на фронт мужа и осталась 

одна с двумя малолетними детьми. В годы немецко-фашистской 

оккупации (июль 1941 – июнь 1944 года) работала в собственном 

хозяйстве, стойко перенося все тяготы войны. Ещё долгое время 

после окончания войны Елена Демьяновна ничего не знала о судьбе 

мужа, без вести пропавшего на фронтах войны. Лишь позднее 

пришло извещение, где сообщалось, что Егор Исакович Сорокин 

погиб в боях по освобождению Витебщины зимой 1943–1944 годов. 

Сразу после освобождения района Е. Д. Сорокина приняла 

активное участие в восстановлении совхозного хозяйства, затем 

продолжила работать в совхозе дояркой, долгие годы трудилась на 

ферме крупного рогатого скота в деревне Видоки. В трудное 

послевоенное время ферма приняла небольшую группу коров 

костромской породы, которая стала основой большого стада в 

несколько сотен голов. Этому содействовали хорошо налаженная 

зоотехническая служба и самоотверженный труд животноводов, 
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таких как Елена Демьяновна Сорокина, а также Ефросинья 

Григорьевна Политыка и Мария Владимировна Печникова, заслуги 

которых в развитии животноводства были отмечены 

государственными наградами. Именно ферма в бригаде Видоки 

стала лучшей в Сенненском районе по результатам 

социалистического соревнования и долгое время ещё удерживала 

первое место среди бригад района. 

В числе первых доярок Елена Демьяновна освоила 

электродоение, она постоянно совершенствовала методы работы по 

раздаиванию коров и тем самым ежегодно добивалась отличных 

результатов в работе. Была одной из первых доярок района, которые 

сумели надоить от коровы по 3000 килограммов молока в год. В 1964 

году средний показатель надоев в её группе достиг 3757 

килограммов, что стало самым высоким показателем по району. 

Почти на таком же уровне надои сохранялись и в последующие 

четыре года, пока доярка трудилась на ферме. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 марта 1966 

года за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении 

производства и заготовок мяса и молока Сорокиной Елене 

Демьяновне присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

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

          Елена Демьяновна неоднократно была участницей Выставки 

достижений народного хозяйства (ВДНХ) СССР, ей одной из первых 

в хозяйстве было присвоено звание «Ударник коммунистического 

труда». Она была удостоена многочисленных наград Главного 

выставочного комитета ВДНХ и районного управления сельского 

хозяйства. За овладение техникой электродоения и обучение этому 

мастерству молодых работников фермы поощрялась ценными 

подарками. 

Когда по состоянию здоровья и по достижении пенсионного 

возраста она вынуждена была оставить работу дояркой, ещё пять лет 

продолжала трудиться в животноводстве на досмотре молодняка 

крупного рогатого скота. В 1973 году вышла на заслуженный отдых 

и вскоре ей был присвоен статус пенсионера союзного значения. 

Будучи членом КПСС активно участвовала в общественной 

жизни совхоза и района. Свой богатый трудовой опыт она охотно 
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передавала другим дояркам хозяйства. После выхода на пенсию 

часто встречалась со школьниками, рассказывала им о нелёгком 

крестьянском труде, о своём жизненном пути, проводила среди 

молодёжи большую профессионально-ориентационную работу. 

Проживала в деревне Видоки Сенненского района. Умерла 21 

марта 1998 года.  

Награды : 

орден Ленина (1966 г.); 

медаль «Серп и Молот» (1966 г.); 

         Почётные грамоты, в том числе Почётная грамота Верховного 

Совета Белорусской ССР.  

 

  

Герой Социалистического Труда 

Сироткина Лидия Емельяновна 

 

Родилась в д.Замошье 

Сенненского района 

Витебской области 

Звание Героя Социалистического 

Труда присвоено в 1973 г. за большие 

успехи , достигнутые во Всесоюзном 

социалистическом соревновании, 

проявленную трудовую доблесть, 

стабильно высокие урожаи в хозяйстве, 

высокую культуру земледелия  

 

Лидия Емельяновна Сироткина (26 декабря 1932 – 24 июня 

2015) – депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва, депутат 

Верховного Совета БССР 10-го созыва. 

         «Её талант – умение ценить людей» (газета «Наша 

Талачыншчына», 18 мая 2012 г.). 

«Их, двух женщин, сильных духом людей, одержимых в своих 

поисках руководителей, труженики родного хозяйства, сельчане 

очень ласково, трогательно и уважительно называли нередко меж 
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собой двумя Лидиями. Заостряли тем самым внимание на том, как 

это важно, что они есть в коллективе, с их целеустремленностью, 

активностью, понятливостью во всем. И не жалели, что командуют 

ими женщины — председатель колхоза «Перамога» Лидия 

Андреевна Наумова и главный агроном, а позже секретарь парткома 

и заместитель председателя Лидия Емельяновна Сироткина. 

Время быстротечно. Огромный период, пласт жизни в 

прошлом, но он никогда не будет забыт. Ведь то, что было создано в 

те годы, поражает результатами, масштабом и свершениями и 

сегодня. В канун большого события в личной жизни Лидии 

Емельяновны мы сделаем этот экскурс в прошлое, в котором есть о 

чем вспомнить, о чем рассказать. На календаре – майские дни. 

Прекрасное время расцвета земли совпало с ее днем рождения, и не 

просто с днем рождения, а с 80-летием. А она, сельчанка по 

происхождению (деревня Замошье Сенненского района) считает 

самым большим своим счастьем, что, сколько живет, живет 

любовью к земле. И не испытывает жалости, что не пришлось 

воплотить свою детскую мечту стать врачом. 

Трудными выдались послевоенные годы. Жили все в 

недостатках, но отец и мать Лидочки Дягилевой очень хотели, чтобы 

дочь училась в школе, получила образование. Не всем оно в ту пору 

было доступно. Огромным желанием и для самой Лиды было 

учиться. Договорились, что все лето будет себе зарабатывать на 

школу, во всем помогать по хозяйству, но только бы не лишали ее 

учебы. За 7 километров добиралась она в Мошканы ежедневно, но 

не отступилась от поставленной цели. Видели родители, как 

старается, бредит и денно, и нощно химией и биологией, 

математикой, неразлучна с книгой – и радовались каждому ее 

успеху. Не было тогда дорог, тяжело было пацанве добираться в 

далекую от дома деревню, но тянулись тогда к знаниям, как к свету 

в жизни, которого так не хватало детям, пережившим войну. Не раз 

и волки заставали, останавливала злющая, свирепая метель, не было 

простейшей обуви, но Лида Дягилева со школой не расставалась, 

единственной оказалась в Мошканах, кто закончил в тот год десять 

классов. Недаром ей предрекали педагоги большое будущее. 

Учителя были наслышаны от колхозников, как легко ей давалось, 
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еще будучи в 7 классе, посчитать до метра выкошенные делянки 

мужиками из их деревни, убранные серпами площади хлебов, 

вытеребленные сотки и даже гектары льна. И все вручную. 

А она, девчушка, сердцем понимала, как дорог этот труд 

каждому, как он обходится односельчанам, их семье, как он 

необходим, чтобы залечить родной земле многочисленные раны. Да 

и заметила, что труд учетчицы ей нравится, он нужен людям. Вот и 

решила пойти в академию-сельчанку. Да и родственник, который 

учился там и частенько к ним заглядывал, не упускал случая 

напомнить, что такие, как она, смыслящие в сельской жизни, ох как 

приглянутся своим будущим преподавателям. 

Сбылись эти пророческие слова. Учеба давалась легко, но 

относилась к ней с огромной ответственностью. Приезжая на 

каникулы и устраиваясь на работу в колхоз, хотелось показать 

землякам, чему научилась, получая заветное высшее образование. 

Нашла Лидия и еще одно большое счастье в эти годы. Встретилась с 

Алексеем Сироткиным, полюбили друг друга, на втором курсе 

сыграли свадьбу. 

В 1957 году Лидию Сироткину по распределению направили в 

Брагинский район, колхоз «Первомайский», главным агрономом. В 

хозяйстве только пашни насчитывалось около 5 тысяч гектаров, 

территория огромная, 14 населенных пунктов. Из транспорта 

выделили молодому специалисту лошадь с телегой. Ощущала по 

взглядам, что полешуки всерьез не воспринимают девчушку-

агронома. До этого был маститый мужик, а хлеба не получали и 5 

центнеров с гектара. А что сделает она – маленькая, худенькая… 

Одного не учли – характера. После практика-агронома с семью 

классами образования даже председатель колхоза ее не понимал. 

Скажет Лидия какое-то слово, а он теряется, сплошной мрак для него 

эти термины. За плечами у председателя было всего 6 классов. 

Уловили и рядовые люди, что хочется видеть молодому 

агроному на их запущенных землях, стали прислушиваться к ней, 

вносили и свои предложения. Особенно на первых порах поддержал 

Лидию Емельяновну председатель соседнего колхоза «Путь к 

коммунизму», Герой Социалистического Труда, вчерашний 

фронтовик Иван Леонтьевич Соболевский. Первое, что сделала 
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агроном, попросила у Соболевского хороших семян в обмен на 

имеющиеся в их хозяйстве. Уже на следующий год получили у себя 

с гектара по 12,5 центнера зерновых. Увеличили в тот год и 

урожайность льна, овощей, картофеля. Получила Лидия и свою 

первую награду — большую серебряную медаль с ВДНХ и ценный 

подарок — швейную машину. В качестве дорогой реликвии она 

хранится до сих пор. Были и премии из района и области. Сироткину 

избирают заместителем председателя колхоза. Все чаще она, в 

отсутствие руководителя, берет ответственность за дела в хозяйстве. 

Люди заметили — она может, старается, у нее получается. Хотелось 

Лидии во все вникнуть самой, словно было предчувствие, что после 

это пригодится. Вместе с бухгалтером готовила отчет о работе в 

отраслях, ехала в район, отчитывалась за каждую цифру. 

Полюбила Гомельщину, но все равно тянуло домой. В 1960 

году переехали в Витебский район, а уже через год – на 

Толочинщину. Здесь, в колхозе «Перамога», до 1977 года трудилась 

главным агрономом, а когда «Перамога» объединилась с колхозом 

«Беларусь», возглавила парторганизацию и являлась одновременно 

заместителем председателя колхоза. Из года в год росли в хозяйстве 

урожаи. Сюда любил приезжать Петр Миронович Машеров. 

Общаясь с руководством хозяйства, не раз замечал, что здесь он 

отдыхает душой. О чем ни просил – всегда его просьбы 

претворялись в дела. Здесь выращивали семена и для себя, и для 

других. Приятно было видеть руководителю республики ухоженные 

поля, радующие урожаем льна и хлеба. Верил первый секретарь ЦК 

КПБ в Наумову и Сироткину еще и потому, что они не утаивали 

недостатков, не скрывали трудностей. А если о чем и просили, то 

вложенное в землю окупалось с лихвой. 

С 1974 по 1979 год Л.Е. Сироткина являлась депутатом 

Верховного Совета СССР. С 1982 по 1985 год она заседает в качестве 

депутата в Верховном Совете БССР. Принимать приходилось 

различные запросы избирателей. В их числе были обращения по 

давно назревшему строительству в городе центральной аптеки и 

районной больницы. Лидия Емельяновна также входила в состав 

Совета колхозников Белоруссии.  
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В 1982 году ей поручается возглавить колхоз имени Димитрова. 

Первый секретарь Витебского обкома партии С.М. Шабашов при 

встрече заметил: «Идите смело, не бойтесь, вы многое сумеете 

сделать для людей…». 

Опиралась, придя на должность руководителя и продолжая 

традиции К.В. Смирнова, на ранее добытый практический опыт и 

науку. Считала важнейшей целью облегчить труд людской и 

достижение максимально возможных показателей. 

         Тогдашний бригадир А.Я. Кожедуб вспоминает: «Лидия 

Емельяновна Сироткина ценила и поддерживала добросовестного 

работника. Не случайно это хозяйство стало кузницей кадров для 

района. Вырастали великолепные, мыслящие специалисты и 

руководители. Она всегда умела убедить человека, и люди ее 

понимали». 

         Первая початкоуборочная машина была испытана именно в 

колхозе имени Димитрова. Отдельно были выделены своя автобаза 

и мастерские по ремонту тракторов. Здесь появилась (пришла на 

смену барабанной) одна из первых на Толочинщине польских 

сушилок М-819, установлены в одну линию с ней очистные машины. 

Была приобретена, облегчив труд десятков людей, карусельная 

сушилка льновороха. Полностью был обновлен машинно-

тракторный парк. Хозяйство получило известность как 

семеноводческое на Витебщине и в республике.  

         Был возведен уникальный пленочник по содержанию бычков 

на откорме. Помещение на 200 голов построили буквально за месяц, 

а прослужило оно, производя дешевую по себестоимости 

продукцию, почти три десятка лет. Это была идея Сироткиной – 

построить быстро и за малые, практически подручные, средства. В 

Заднево построили коровник на 450 голов дойного стада, произвели 

реконструкцию свиноводческого комплекса. 

         Родоначальниками получения урожая свеклы в 800 – 1000 

центнеров с гектара тоже стали димитровцы. Для хранения техники 

поставили два арочника. Из жилья появилось в хозяйстве 35 домов, 

построили 2 магазина. 

        Руководитель лично проявляла заботу о здоровье своих сельчан. 

Выезжали бригады стоматологов, оказывалась терапевтическая и 
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иная помощь. Подготовили и своего стоматолога. Сироткина 

буквально обязывала поправлять здоровье в санаториях. 

Проводились незабываемые праздники. Труд людей оценивался и 

высокой зарплатой, и хорошими премиями. Четверо механизаторов 

за полученные результаты были отмечены ценными подарками – 

бесплатными личными автомобилями. 

         Благодаря материально-технической базе заготавливали 

качественные, энергетические корма, получали продукцию. А за это 

– награды.  

          Непросто растить орденоносцев, но их здесь растили. 

Плотность скота в хозяйстве была самая большая в районе. 

Урожайность – 40 центнеров и выше, рентабельность составляла 18 

– 20%. Л.Е. Сироткина получила признание у людей. К ней тянулись, 

ей доверяли. При общении выделяли ее простоту. Дверь ее кабинета, 

как и душа, всегда была открыта для человека. 

          21 год был отдан работе в «Перамоге», 13 лет – в колхозе 

имени Димитрова. А всего сельхозпроизводству было отдано без 

малого 40 лет ».  

         Проживала в городе Толочин Витебской области, на пенсии 

переехала  в столицу республики город Минск. Умерла 24 июня 2015 

года. Похоронена на Восточном кладбище в Минске. 

         Награды : 

        орден Ленина (1973г.); 

        медаль «Серп и Молот» (1973г.);  

        орден Трудового Красного Знамени (1971г.);  

        «Знак Почёта» (1966г.); 

         медали ВДНХ СССР. 
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