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Уколовская территориальная администрация 

Уколовская территориальная администрация входит в состав Губкинского городского округа 

Белгородской области. В состав территории входят 5 населенных пунктов (571):  

село Уколово (428), село Ольшанка-Первая (21), село Ольшанка-Вторая (27),  

хутор Новосёловка (66), хутор Октябрьский (29). 

Площадь территории составляет 46,3 км2/4631 га. 

Административный центр – село Уколово. 

Село Уколово 

 

В XVII веке земли нашего округа принадлежали служилым людям. В XVIII веке 

царицей Елизаветой был издан указ, разрешающий дворянину продавать, закладывать, «по 

частям отдавать в наследство» поместные земли.  

Село Уколово возникает в 1763 г. История поселения Уколово в том виде, как она 

дошла до нас из устных легенд, романтична. Дворянин, имевший значительные земельные 

владения в Старооскольском уезде, подарил своей любовнице по фамилии Морозова 

большой участок земли. Родившийся у нее сын получил эту землю в наследство. Морозова 

после рождения сына вышла замуж за Уколова. Родившиеся дети от этого брака 

унаследовали фамилию отца. Так на подаренной земле появились потомки двух фамилий 

Уколовы и Морозовы. Уколовых было большинство - их фамилия дала название поселению. 

В двух километрах от села Уколово находилось владельческое поселение Ольшанка 

(Кологриевка) с крепостными крестьянами, принадлежавшими барину Жилину. Оба 

поселения относились к Вязовской волости, I стану Старооскольского уезда.  

В книге «Курская губерния. Списки населенных мест по сведениям 1862 г.»  деревня 

Уколово находилась в 64 верстах от города Старый Оскол, в ней: 77 дворов; 764 жителя. 

В конце XVIII начало XIX веков складывалось сельское землепользование, традиции, 

и быт крестьян. Уколовские крестьяне государственные четвертные, население 

увеличивалось, в основном, за счет естественного прироста.  

По переписи 1895 г. село Уколово представляло собой поселение при ручьях; в 64 

верстах от города, 133 двора, 981 житель, два хлебозапасных магазина, земская школа, 

мелочная и винные лавки.  

Уколовская школа по материалам «Текущей школьной статистики Курского 

губернского земства» за 1901 – 1902 гг. основана в 1894 г. 

В январе 1918 г. прошел первый уездный съезд Советов, руководствуясь его 

решениями, на селе был организован сельский Совет. Первым председателем Уколовского 

сельского Совета был избран Иван Иванович Вислогузов. Началось распределение земель 

между безземельным и малоземельным населением, землеустроителями были перемерены 

все земли, наведены все межи, отведены пастбища для скота. Землю разделили подушно.  

В 1921 г. государство перешло к новой экономической политике, когда каждое 

крестьянское хозяйство должно было сдавать определенное количество зерна, налог 

составлял от 56 до 60 пудов с одного двора, в зависимости от количества земли. Для связи 

сельского хозяйства с промышленностью была создана потребительская кооперация и 

потребительские союзы, которые закупали сельскохозяйственные продукты и продавали 

сельскохозяйственный инвентарь. 

С 1923 по 1925 годы были образованы новые хутора и выселки.  Разрешалось 

переселение в пределах земель сельского Совета. Крестьянам, выселившимся в эти 

населенные пункты, предоставлялись скидки с продналога до 25 %. Выселившиеся из села 

Уколово семьи Морозова Ильи Романовича, Вислогузова Якова Федоровича и его брата 
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Ефима образовали х. Кукуевка. На противоположной стороне лога семьи братьев Уколовых 

Егора Ивановича и Акима Ивановича, Набережных Ивана Романовича образовали хутор 

Рубелевка. 

По обе стороны пруда усадьбы барина Лютовкина поселились семьи Морозовых, 

Панариных, Вислогузовых, Зайцевых, Уколовых, Климовых их поселение называли «Лютов 

хутор», хутор Ворошилова, (Октябрьский).    

В 1929 г. началась коллективизация в деревне Уколово. Председателем сельского 

Совета работал С. Я. Сахаров. Первыми в колхоз вступили безлошадные и однолошадные 

крестьяне: Панеевы, Шаховы, Н. М. Сахаров, Я. М. Сахаров.  

В деревне было создано два колхоза: им. Тельмана (председатель Павел Григорьевич 

Уколов), «Путь к кооперации» (председатель Пантелей Тихонович Морозов). 

На хуторах были созданы колхозы им. Ворошилова (хутор Октябрьский), «Седьмой 

съезд Советов» (хутор Кукуевка), «Смычки» (хутор Березовка), «Красный партизан» (хутор 

Новоселовка), «Двенадцатый Октябрь» (хутор Дмитриевка). 

Оплатой труда был трудодень «палочка», на них в конце года давали хлеб.  

Лучшим колхозом по Совету был колхоз «Красный партизан» (председатель Егор 

Егорович Безбородов). 

С 1934 г. в деревне Уколово и во всех хуторах сельского Совета работали начальные 

школы. Директором Уколовской начальной школы был Алексей Михайлович Боронин.  

К концу 30-х годов в сельский Совет провели телефон и радио, подключив 

громкоговоритель. В деревне была открыта семилетняя школа, где продолжали свое 

обучение дети, окончившие начальные школы в хуторах округа. Лучшими педагогами были 

Алексей Михайлович Боронин, Екатерина Федоровна Беляева, Иван Иванович Каменский. 

Директором семилетней школы был Чернухин Михаил Андреевич. 

В 1937 г. организована Чуевская МТС, она обслуживала колхозы Уколовского 

сельского Совета. В колхоз присылали трактора с посезонным инвентарем и другую технику.  

О начале войны жители Уколово узнали 22 июня. Из Уколовского сельского Совета 

ушло на фронт 313 человек, 227 из них погибло на полях сражений.  

Летом 1942 г. немецкие войска перешли в наступление. При отступлении наши войска 

не успели эвакуировать боеприпасы. В Уколово остались три склада снарядов, все склады 

были одновременно взорваны отходившими войсками.     

С июля 1942 г. началась оккупация села. Через Уколово по шляху двигались колонны 

немецких солдат с техникой, орудиями, танками в направлении Старого Оскола и 

Скородного.  

В феврале 1943 г. началось наступление наших войск.  Через село проходила дорога 

из Мантурово на Прохоровку, которая имела военно-стратегическое значение: по ней шли 

солдаты, возили продовольствие, боеприпасы. В доме Анны Григорьевны Панариной 

находился медицинский пункт. Сюда с фронта везли раненых. Медсестра Анна Васильевна 

Стрельникова перевязывала их, а женщины Анна Петровна Сахарова, Мария Алексеевна 

Зайцева, Татьяна Михайловна Зайцева, Зинаида Владимировна Панарина и другие возили их 

зимой на санках в село Архангельское.  

В строительстве дороги Старый Оскол - Сараевка участвовало 57 жителей 

Уколовского сельского Совета. 

В 1947 г. в деревне Уколово работало три колхоза: «Путь к кооперации» 

(председатель Пантелей Тихонович Морозов), им. Тельмана (председатель Павел 

Григорьевич Уколов), «Путь к коммунизму» (председатель Максим Иванович Богачев).  
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В 1948 г. председателем сельского Совета был назначен Иван Ефимович Лупехин. 

 В 1952 г. Уколовские колхозы объединились в один колхоз им. Молотова, 

(председатель Андрей Тихонович Уколов). 

Хуторские колхозы им. Ворошилова, «Седьмой съезд Советов», «Смычки», 

«Двенадцатый Октябрь», «Красный партизан» объединились в один колхоз «Заря 

коммунизма». 

 В 1954 г. колхозы «Заря коммунизма» и им. Молотова объединились в один «Путь 

Ильича» (председатель Тихон Ефимович Хохлов). 

В 1957 г. была образована школа колхозной молодежи (ШКМ), (директор Михаил 

Иванович Заболоцкий), работающая молодежь занималась по вечерам. 

В 50-е годы колхозы сельского Совета обслуживала Чуевская МТС. В 1958 г.  

состоялась реорганизация МТС, часть техники, принадлежащая Чуевской МТС, была 

передана в колхозы сельского Совета.  

 До 1960 г. в колхозе был дизельный двигатель вырабатывающий электричество и 

приводивший в работу маслобойку, крупорушку. На х. Березовка работала ветряная 

мельница, мельником работал В.И. Леонов.  

  В 60-е годы в село проводится электричество, строится механизированная 

мастерская, молочная и свиноводческая фермы, овцеферма, птицеферма.  

В 1966 г. сдан в эксплуатацию клуб, медицинский пункт. 

В 1970 г. построена двухэтажная школа на 350 мест. В 1975 г. при школе была 

организована ученическая производственная бригада, которая обрабатывала 60 га земли.  

В 70-х годы построено административное здание, в котором находились правление 

колхоза и администрация Уколовского сельского Совета, начато строительство жилых 

домов, протянут водопровод, длинной 800 метров, построен зерносклад, открыт детский сад 

(заведующая Валентина Ивановна Иванова). От села Никаноровка была построена дорога с 

твердым покрытием, стал регулярно ходить рейсовый автобус Губкин – Уколово. 

С 1975 по 1979 гг. шла паспортизация. Жители поселений получили паспорта нового 

образца, молодежь и взрослое население начали массово выезжать в города. В 1983 г. из 

хутора Кукуевка выехала последняя семья П. П. Извекова.  

 В 1974 г. колхоз «Путь Ильича» объединили с колхозом им. Ватутина села 

Никаноровка, а в 1983 г. в Уколово вновь был создан колхоз «Путь Ильича, председателем 

которого назначен Владимир Анатольевич Черемисин.  

В 1984 г. в Доме культуры состоялась первая встреча солдатских вдов и матерей, 

участников строительства железной дороги Старый Оскол-Сараевка.  

В 1990 г., в связи с тяжелым финансовым положением, колхоз «Путь Ильича» по 

ходатайству председателя А. Ф. Суркова перешел в подшефные Белгородского завода 

металлоконструкций (БЗМК). На общем собрании колхозников было решено преобразовать 

колхоз «Путь Ильича» в производственно-кооперативное предприятие «Металлист». 

Директором ПКП «Металлист» избран Николай Борисович Рязанов. С помощью завода 

построено пять жилых домов, мельница, пекарня, маслобойка. 

В октябре 1991 г. на территории Уколовского сельского Совета созданы три 

фермерских хозяйства: «Пахарь» – Шляхова Владимира Викторовича, «Колос» – Доронина 

Сергея Николаевича, «Нива -2» – Филонова Николая Дмитриевича.  

Крестьянско-фермерские хозяйства В.В. Шляхова, С.Н. Доронина, В.А. Черемисина 

занимаются возделыванием зерновых культур. 
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В 1992 г. в память о погибших воинах-односельчанах в годы Великой Отечественной 

войны в селе открыт мемориал с поименным списком. Монумент выполнен в виде 

скульптурной композиции – скорбящая мать и коленопреклонённый ребёнок. В руках у 

ребёнка лента с надписью: «Вечная память». Рядом с памятником сооружена мемориальная 

стена в виде развёрнутого знамени, где вмонтированы мраморные плиты со списками 

погибших воинов. В память о погибших земляках в годы Великой Отечественной войны 

посажена аллея именных деревьев. 

В 1997 г. территория сельского округа газифицирована.  

В 2007 г. администрацией и Советом ветеранов Уколовской территориальной 

администрации Губкинского городского округа издана книга «Фронтовые дороги 

уколовцев», где опубликованы материалы о боевых и трудовых делах односельчан. 

19 декабря, в день святителя Николая Чудотворца, празднуют жители Уколовской 

территории День села – главный всеобщий праздник со своей неповторимой атмосферой. 

На празднике чествуют новорожденных, новоселов, молодоженов, золотых и 

серебряных юбиляров, лучших работников социальной и бюджетной сфер, спортсменов 

села, выпускников школы, участников художественной самодеятельности. Концертные 

номера дарят самодеятельные коллективы и солисты Дома культуры. 

В 2011 г. организован паломнический туристический маршрут «Уколово – 

мой родимый край место отчее». 

22 мая 2014 г. состоялось торжественное открытие въездного знака на границе села 

Уколово. При разработке эскиза учитывалась уникальность территории: колос является 

символом изобилия, эмблема плодородия и животворной силы, одна из древнейших эмблем 

человечества. Колосья всегда символизировали крестьянский труд и по сегодняшний день у 

нас на территории основное направление специализации возделывание зерновых культур. 

Сочетание и значение цветов въездного знака вокруг колоса символизирует: голубой – 

природный символ лучезарного неба, синоним всего божественного чистого и 

возвышенного, зеленый – юность, жизнь, возрождение, справедливость. Круг – первичный 

символ единства и бесконечности, знак абсолюта и совершенства, как бесконечная линия 

символизирует время вечности. Названия села написано красным цветом – как наиболее 

выразительный насыщенный и яркий цвет, означал у первых христиан любовь Бога, огонь 

веры. Чайка – символ материнского плача, в истории села о прошедших войнах. 

Село Уколово – административный центр Уколовской территориальной 

администрации Губкинского городского округа. 

Село удалено от районного центра города Губкин на 65 км. На территории поселения 

расположено семь прудов, имеется дубрава Дубки (6 га), где произрастают в основном дубы. 

 

Ольшанка Первая (Дмитриевка) 

Ольшанка Вторая (Березовка) 

 

Основание села Ольшанка относится к XVIII веку. Поселение людей в основном 

связано со строительством церкви. Село Ольшанка – это местность в километре от кладбища 

Кологреево. 

По воспоминаниям старожилов, местность, где построена церковь, называлась 

Кологреево. В километре от Кологреево заселялся хутор Дмитриевка (народное название) 

село Ольшанка. Впоследствии говорили: церковь построили в селе Ольшанка. А когда 

начали заселяться крестьяне вокруг церкви, образовался хутор Новоселовка.  
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Село Ольшанка стало отдельным населенным пунктом.  

Село Ольшанка было разделено на две части полем, это были отдельные хуторки, 

в народе их называли хутор Дмитриевка и хутор Березовка.  

В период с 1923 по 1924 год были образованы хутора и выселки. Село Ольшанка 

разделили на села: Ольшанка – 1 (х. Дмитриевка) и село Ольшанка – 2 (х. Березовка). 

Коллективизация в Уколово началась в 1929 г. При раскулачивании помещиков, часть 

имущества была оставлена в колхозе для развития сельского хозяйства, остальную передали 

в село Скородное для организации районного строительства местной промышленности.  

Во всех хуторах были созданы самостоятельные колхозы: село Ольшанка – 1 

(Дмитриевка) – колхоз «12 Октябрь», село Ольшанка – 2 (Березовка) – колхоз «Смычка». 

Население в каждом селе было около 200 человек.  

В 1952 г. все Уколовские колхозы объединили в один – колхоз имени Молотова. 

Председателем был назначен Андрей Тихонович Уколов. Все хуторские колхозы объединили 

в один «Заря коммунизма», председателем которого был назначен Тихон Ефимович Хохлов.  

В 1954 г. колхозы «Заря коммунизма» и колхоз имени Молотова объединили в один 

«Путь Ильича», председателем которого назначен Тихон Ефимович Хохлов. В 1954 г. 

территория сельского Cовета села Уколово состояла из сел: с. Уколово, с. Ольшанка Первая 

(Дмитриевка), с. Ольшанка Вторая (Березовка). Хуторов: х. Новоселовка (Кологреево), 

х. Октябрьский (Ворошилово).  

 

Хутор Новоселовка 

 

Основание хутора Новоселовка относится к XVIII веку.  

Поселение людей в основном связано со строительством церкви, когда в Уколово 

решили построить церковь, то местность не позволяла это сделать. Церковь решили строить 

за селом на возвышенности, чтобы она просматривалась со всех сторон, поскольку в те 

времена, церковь была не только религиозным центром, но и культурным. По преданию, 

бытующему среди местных жителей, деньги на строительство церкви дала помещица 

Фекла Обухова из рода киевского купца Терещенко.  

Как рассказывают старожилы села, проезжая зимой на санях мимо пруда в хуторе 

Кологреево (видимо просчитались с дорогой), сани провалились в воду. Мужики, 

проезжавшие мимо, увидели и вытащили ее, привезли в село. А на утро, уезжая, в знак 

благодарности, она собрала народ и дала кувшин золота на строительство церкви. А пруд, 

где Фекла чуть не утонула, стали называть Обуховский, он так зовется и поныне. 

Название хутора Новоселовка пошло от заселения местности новыми жителями. 

Хутор Новоселовка по рассказам старожилов назывался Кологреево. Старожилы 

утверждают, что там сначала было кладбище, хоронили людей и так называли эту местность. 

А церковь начали строить рядом с кладбищем. Именно когда деревянная церковь была 

построена, здесь начали селиться люди. Первое официальное упоминание о храме 

датируется 1807 годом. Но имеются данные, что он гораздо старше и построен в 1614 г. По 

воспоминаниям Нины Стефановны Вислогузовой 1917 г. рождения, ее отец работал 

в церкви, когда там хранился архив, впоследствии утраченный. Из архивных документов 

взята дата 1614 год, которая и была поставлена на фотографии храма, сделанной в 1930-

1940 годы и переданной отцом дочери.  

Можно предположить, что в начале XYII века на этом месте была построена 

деревянная Владимирская церковь, которая спустя два века была снесена и заменена на 
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новую кирпичную трехпрестольную. Церковь строилась очень медленно, строительство вели 

крестьяне из окрестных сел и деревень. В то время никаких приспособлений и механизмов 

не было, и поэтому делали все вручную. Раствор цемента делали особым способом, раствор 

замешивали на куриных яйцах, чтобы был крепче. Строили дома от церкви вокруг лога. 

Селились государственные крестьяне. В хуторе была церковно-приходская школа. 

В 1807 г. в селе Первая Ольшанка (ныне хутор Новосёловка, Уколовской 

территориальной администрации, Губкинского городского округа) был построен кирпичный 

храм в честь Владимирской иконы Божией Матери. Церковь трехпрестольная. Имеются 

пределы святителя Николая Мирликийского и мученицы Фёклы. Длина храма 10 м, ширина 

20 м. Престольным праздником в селе Уколовского поселения является Владимирская икона 

Божией Матери (8 сентября) и 19 декабря Николая Чудотворца. В престол Николая 

Чудотворца постановлением Земского собрания от 6 февраля 2004 года установлено 

празднование Дня села, на котором чествуют жителей села, добившихся высоких 

результатов. 

В 1937 г. церковь закрыли и начали разрушать. Священника отца Исаака сослали в 

ссылку. От разрушения храм спас Е. Е. Безбородов, председатель колхоза «Красный 

партизан». За 600 рублей он купил церковь якобы под зернохранилище.  

После войны люди потянулись в храм и стали его восстанавливать, в нем 

возобновились богослужения.  

В настоящее время храм капитально отремонтирован. Является памятником 

архитектуры первой половины XIX века. 

 

Хутор Октябрьский 

 

По почтовой дороге Белгород, Короча, Скородное, Тим, между селами Уколово – 

Чуево, идущей по водоразделу километров семь от села Чуево и, не доходя километра 

четыре до села Уколово, в сторону на запад от дороги, была расположена усадьба 

барина Лютовкина.  

У него была небольшая семья: жена и три сына. Сестра Полина Алексеевна, жившая у 

него, работала учителем начальных классов в селе Чуево.  

Усадьба барина Лютовкина находилась на территории, где находилась впоследствии 

современная МТФ № 3. Дом был большой, с большим количеством комнат. Возле дома 

росли большие полосы сирени. Вокруг дома был заложен большой фруктовый сад, который 

был вокруг окопан рвом. В саду росли сливы, груши, яблони, вишня, абрикосы, смородина, 

малина. Высажено несколько соток клубники и земляники. Сад всегда был ухожен, охраняли 

его рабочие. Работников, кто ухаживал за садом барин кормил два раза в день. Его жена 

очень любила цветы, вокруг дома было высажено около 30 видов различных цветов. 

Работники у барина работали с 6 часов утра и до 9 часов вечера. Отдыхали только во время 

обеда. Выращенную продукцию барин продавал на ярмарке. Помимо того, что Лютовкин 

занимался садоводством, он большое внимание уделял выращиванию сельскохозяйственных 

культур. На его полях выращивали просо, овес, ячмень, пшеницу. Выращивали и 

технические культуры: подсолнечник, лен, коноплю.  В XIX веке большое распространение 

получил картофель. 

В хозяйстве Лютовкина разводили лошадей, коров, волов. Последних в хозяйстве 

было немного, и применялись они как тягловая сила. Пастбища, где пасся скот, были 

огорожены. На территории хутора находились два больших пруда, и они принадлежали 
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барину. Вода в них была чистая, водилось много рыбы. Около одного пруда стояла баня. 

Воду для питья и готовки привозили из «Талинок» или Талинский лес (до сих пор там 

существует родник с чистой водой), что находился в 4 километрах от имения на юго-запад. 

На территории хутора при жизни барина Лютовкина был небольшой кирпичный завод. 

Кирпич в основном производили на продажу. Глину, песок для производства брали на 

территории хутора. От продаж кирпича барин получал большие доходы. В основном за 

работой на заводе следила его мать. Работникам платили деньгами или продуктами по 

желанию. Рабочие наемные и на поденщине, работали из соседних деревень и хуторов, 

Дмитривка, Березовка, Кологреево и были выходцами из крепостных крестьян и не имели 

достаточно земли чтобы прокормить себя и скот. Они были вынуждены брать в аренду 

землю или работать у барина по найму, на поденщине. На поденщине деньги выдавали сразу 

в конце дня. Деньги были дорогие, и зарплата состояла в копейках 15, 20, 30 копеек. 

Наемные рабочие получали больше и за определенный период.  

Когда наступил период «Столыпинской аграрной реформы», «Вся жизнь на хутора» 

разрешено было продавать земельные наделы в рассрочку на три и более лет. В начале на 

закупленных землях до июня 1914 г. стояло семь шалашей на южной стороне хутора. 

Заселявшие хутор люди были в основном из больших деревень и сел Уколово, Троицкое. 

Первыми приехали Михайловы, Бобрышевы, Крыгины, Ломакины Булгаковы. Потом 

пришли и другие фамилии Шаховы, Коваль, Панеевы и др. Первоначальное название – 

хутор Лютовкин, или как говорили люди («Лютов хутор») получил от названия усадьбы 

барина Кондратия Алексеевича Лютовкина.  

Началась гражданская война, но люди продолжали заселяться, строили хаты (избы). 

Лес и готовые хаты возили из Чернянки, с. Проточное, Ольшанка, Кочегуры. Так 

хутор Лютовкин был заселен по обе стороны прудов. Население насчитывалось около 

150 человек, 36 дворов. Барин Лютовкин покинул эти места. Сад вырубили во время 

Великой Отечественной войны, когда топить было нечем. Дом и кирпичный завод вначале не 

трогали. Но потом все- таки разорили. После революции, когда образовывались колхозы, 

хутор Лютовкин был переименован в хутор Октябрьский. Так как все хутора и части села 

Уколово были разделены на колхозы, хутор Октябрьский стал колхоз имени Ворошилова. 

В простонародье до сих пор этот хутор называют хутор Ворошилово.  
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В основу написания истории населенных пунктов Уколовской территориальной 

администрации легли воспоминания: 

 

1. Буженинов Александр Сергеевич – 1937 г. р. – секретарь   Уколовского сельского 

Совета, пенсионер; 

2. Бобрышев Николай Иванович – 1928 г. р. – учетчик тракторной бригады колхоза 

«Путь Ильича», пенсионер;  

3. Берлизев Александр Иванович – 1929 г.р. – секретарь Парткома, пенсионер; 

4. Берлизева Надежда Григорьевна – 1932 г. р. – учитель Уколовской средней 

школы, председатель общества инвалидов; 

5. Васильева Ксения Ниловна – 1922 г. р. – доярка колхоза «Путь Ильича», вдова; 

6. Вислогузова Галина Стефановна – 1924г. р. – колхозница колхоза «Путь Ильича», 

строитель железной дороги «Ст. Оскол – Сараевка»; 

7. Кулев Иван Васильевич – 1927 г. р. – заведующий свиноводческой фермой 

колхоза «Путь Ильича; 

8. Пахомова Мария    Александровна   – 1918 – доярка колхоза «Путь Ильича», 

пенсионерка; 

9. Ушакова Нина Михайловна –   1927 г. р. – почтальон отделения почтовой связи, 

строитель железной дороги «Ст. Оскол – Сараевка»; 

10. Утенина Мария Андреевна – 1909 г. р. – колхозница колхоза «Путь Ильича», 

пенсионерка; 

11. Хохлов Иван Степанович – 1935 г. р. – заместитель директора (колхоза) ПКП 

«Металлист»; 

12. Черемисина Мария Михайловна – 1926 г. р. –   тех. сотрудница Уколовской 

средней школы, строитель железной дороги «Ст. Оскол – Сараевка»; 

13. Щендрыгина Екатерина Павловна – 1924 г.р. – колхозница колхоза «Путь Ильича», 

строитель железной дороги «Ст. Оскол – Сараевка»; 

 


