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ЖИТЬ – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ  

 

Начало пути 

 
 В деревне Иловица Рогнединского 

района в семье кузнеца Ивана Андреевича и 

простой сельской труженицы Агриппины 

Фѐдоровны Вороненковых без малого 90 лет 

назад появился на белый свет четвѐртый 

ребѐнок, которого нарекли в честь зимнего 

церковного праздника Николы. С восьми лет 

Коля пошѐл в школу. Сначала учился в 

местной школе, а девятилетку закончил в 

соседней деревне Кречетово. Учился охотно. 

Понимал, что знания – дорога в большую 

жизнь.  

По окончании школы решил поехать в 

Бежицу, где жила и трудилась старшая 

сестра. Однако на работу было устроиться 

непросто. Шѐл тридцать седьмой год. В 

конце концов Николаю удалось найти работу 

почтальона. Но стремление получить серьѐзную специальность не давало 

покоя. Один из знакомых парней посоветовал пойти учиться в 

Ленинградское военное училище при МВД. Так он и сделал. Два года учѐбы 

прошли интересно и незабываемо.  

Молодого лейтенанта, как одного из лучших выпускников училища, 

рекомендовали на должность командира взвода охраны одного из военных 

заводов города Ленинграда. Вскоре грянула война.  

 
Этот день мы приближали, как могли 

 
Ленинград стал первым городом, который фашисты решили стереть с 

лица земли. Наступление немецко-фашистских войск на Ленинград началось 

10 июля 1941 года с рубежа реки Великая. В конце августа фашисты вышли 

на ближние подступы к Ленинграду. С 4 сентября противник начал 

варварский артиллерийский обстрел города и систематические налѐты 

авиации.  



«7 сентября сорок первого, – рассказывает Николай Иванович, –  

фашисты захватили Шлиссельбург, а напротив него, через Неву, в 

небольшом и низкорослом лесочке располагался завод, который мы 

охраняли. Началась «весѐлая» жизнь, а потом и полная блокада Ленинграда. 

Кольцо блокады вокруг города Ленина замкнулось 8 сентября». 

Почти 900 дней (8 сентября 1941года – 27 

января 1944 года) Ленинград жил и боролся во 

вражеском кольце. Неимоверные трудности и 

страдания пережили ленинградцы в дни 

небывалой в истории блокады. Не было 

продуктов, прекратилась подача электроэнергии, 

вышли из строя водопровод, канализация и 

паровое отопление, не работал городской 

транспорт. Более 250 тысяч авиабомб и 

артиллерийских снарядов обрушили фашисты на  

осаждѐнный Ленинград.  

Чтобы отстоять Ленинград, надо было 

совершить подвиг. Защитники Ленинграда и жители блокадного города 

совершили его.  

«При одном из обстрелов я был тяжело контужен, – продолжает 

рассказ Вороненков. – Оклемался в госпитале. И снова на службу, на охрану 

завода, который денно и нощно выпускал так необходимую для защитников 

города продукцию: мины и другие взрывные устройства».  

Да, не по рассказам фронтовых друзей, не из книг и кинофильмов знает 

ветеран о цене блокадного хлеба, о героизме ленинградцев. 

Город на Неве, испытав и холод, и голод, не сдался врагу, выдержал 

стойко и мужественно невероятные испытания. 27 января 1944 года удалось 

окончательно снять блокаду Ленинграда, немцы были отброшены от города 

на 270 км. Есть доля заслуги в этой Победе и нашего земляка – Николая 

Ивановича Вороненкова. За мужество, проявленное при защите города, он 

награждѐн медалью «За оборону Ленинграда», а день полного снятия 

блокады Ленинграда – любимый праздник ветерана, не менее значимый, чем 

День Победы. 

 

Быть нужным людям 

 
 

Пришла Победа, но Николай, уже в звании старшего лейтенанта, 

продолжал нести нелѐгкую вахту. Однако годы войны и тяжелая контузия 

сказались на здоровье, да и ленинградский климат не сопутствовал его 

улучшению. Врачи посоветовали переменить место жительства. Так Николай 

и поступил. Вместе с закадычным другом уехал наш земляк в солнечную 

Молдавию. Девять месяцев работал внештатным корреспондентом в одной 

из кишиневских газет. Но по семейным обстоятельствам (престарелая мать 

была тяжело больна) вернулся на родину.  



Вновь встал перед ним вопрос: куда пойти работать? Председатель 

Рогнединского райисполкома предложил молодому 

коммунисту возглавить Несоновский сельский совет. 

Согласился. И без раскачки, как положено бывшему 

офицеру, взялся за дело. Но долго поработать не 

пришлось – перевели в Шаровичи. Опять же на 

должность председателя сельсовета. 

 «И вот однажды, – вспоминает Николай 

Иванович, – ко мне в кабинет заходит очаровательная 

молодая женщина, просит выдать ей справку для 

замены паспорта. Говорит, что хочет перебраться в 

Калужскую область, где ей обещают хорошую работу. 

А еще там друзья и знакомые, а здесь она совершенно 

одинока. Я ещѐ раз пристально взглянул на неѐ и сказал, как отрезал: 

«Выходите за меня замуж!» Через месяц мы с моей Надюшей 

зарегистрировали брак». 

В 2008 году Николай Иванович и Надежда Александровна 

Вороненковы отпраздновали 

бриллиантовую свадьбу. Верная 

спутница жизни, заслуженный 

работник культуры РФ более 30 

лет заведовала Пеклинской 

сельской библиотекой, всегда и во 

всѐм поддерживала мужа и 

помогала ему. Полное 

взаимопонимание, уважение друг к 

другу, теплота чувств отличает эту 

супружескую пару и сегодня. 

Судьба помотала семью 

Вороненковых от Рогнедино до Приморского края. И все-таки долгожданное 

возвращение на родину состоялось. Какое-то время Николай Иванович 

работал инструктором Дубровского райкома КПСС по участку МТС. Работал 

и продолжал учѐбу в Калужском педагогическом институте. А в феврале 

1956 года пеклинские колхозники избрали его своим председателем. 

 

След на земле 

 

 История колхоза в Пеклино уходит своими корнями в 1926 год. Тогда 

на этих землях была организована коммуна «Красный Октябрь» во главе с 

Ф.И. Шевелѐвым. В 1930-е гг., в период коллективизации, на территории 

современного хозяйства было создано 17 первых колхозов. В период 

немецко-фашистской оккупации все колхозы были распущены, хозяйство 

разрушено. В 1950 году произошло первое объединение четырѐх колхозов: 

«Мысль Ленина», «Седьмой съезд», «Труд и наука», имени Чкалова. Во главе 

вновь образованного хозяйства стал тридцатитысячник, фронтовик-



сталинградец А.Ф. Шиленков. В 1956-1959 гг. состоялось второе укрупнение 

колхозов и создание колхоза имени Калинина. Председателем был избран 

Николай Иванович Вороненков. С 1959 г. по 1962 г. Вороненков был 

секретарем партийной организации, а председательствовал Н.И. Коротчиков. 

В 1962 г. колхозники вновь избирают Николая Ивановича своим 

председателем на целых 20 лет, до его ухода на заслуженный отдых. С 1982 

г. хозяйство возглавляли Н.И. Иванов, А.Г. Бородин, В.И. Бобарыкин. С 2001 

г. по настоящее время – А. Н. Коротчиков. 

Рассказывает Николай Иванович Вороненков: «В 1955 году впервые 

побывал я в Пеклино. Был до боли разочарован и потрясѐн, даже растерян 

тем, как нищенски выглядит деревня. Она сильно пострадала в годы 

немецкой оккупации. Люди жили в полуразрушенных домах, в погребах. 

Деревня была сиротлива, пустынна. Возле домов не было ни одного деревца: 

ни берѐз, ни яблонь, ни вишен, ни слив, ни смородины. Пусто, серо, 

неприглядно. Деревня – сирота. Такое впечатление, что это не деревня, а 

голое поле с редким убогим жилищем. Картина удручающая… 

В 1956 году в колхозе проводилось очередное собрание. Правление 

колхоза отчитывалось за прошедший год перед общим колхозным 

собранием. Я, как представитель Дубровского РК КПСС, присутствовал на 

нѐм. Высказывались замечания, неодобрения. Колхозники приняли решение: 

работу правления колхоза признать неудовлетворительной. Начался процесс 

избрания нового состава руководства колхоза. Неожиданно меня избрали 

председателем колхоза. Так решил народ. А я в то время учился заочно в 

Калужском пединституте, мечтал быть историком, работать в школе… Вот в 

такое положение я попал. Будучи членом КПСС, не имел права отказаться от 

решения колхозного собрания, мнения людей. Пришлось выполнять волю 

народа. Меня вызвали в Брянский обком партии и там утвердили решение 

общего собрания». 

Став председателем, Н.И. Вороненков первым делом перенѐс 

центральную усадьбу хозяйства из Салыни в Пеклино, к автомагистрали. Не 

всем тогда это понравилось, но жизнь подтвердила правоту председателя. В 

1964 году построили среднюю школу, потом Дом культуры, врачебную 

амбулаторию, детский сад, банно-прачечный комбинат, административное 

здание, столовую, магазин. Одним из первых в районе Николай Иванович 

начал газификацию села. В хозяйстве были свои кирпичный, 

льноперерабатывающий завод, молочный комбинат. Полным ходом шло 

строительство жилья, в первую очередь для молодых семей. Надо сказать, 

Н.И. Вороненков много сделал для закрепления молодѐжи на селе. В годы 

его председательства в колхозе имени Калинина работало около сотни 

юношей и девушек, из них 35 специалистов сельского хозяйства. 

Рассказывает А. П. Нестеров, бывший председатель СПК имени 

Ильича, заслуженный работник сельского хозяйства РФ: «К молодѐжи у него 

было какое-то особое, я бы сказал – трепетное отношение. Он не только 

давал молодѐжи работу, но и всячески обустраивал их быт, предоставлял 

жильѐ. Я, например, не помню, чтобы в то время в других колхозах района 



игрались комсомольские свадьбы. А Николай Иванович устраивал такие. В 

том числе для меня и моей жены Галины, с которой мы живѐм (с «легкой 

руки» Николая Ивановича) вот уже более тридцати лет. 

Вспоминаю 70-е годы. Тракторные звенья девушек-механизаторов. 

Идея привлечь девчат на трактор принадлежала Николаю Ивановичу. 

Работали девчата, кто в столовой, кто в детском садике, кто в бухгалтерии. А 

Вороненков предложил им поучиться на курсах механизаторов здесь же, в 

колхозе. Первые механизированные курсы для девушек.  

И вот как-то после одного районного совещания главный инженер 

сельхозуправления говорит председателю: «Хотите получить новую технику 

– готовьте девчат для работы на ней». «Уже подготовили, – улыбается 

Николай Иванович, – дело за тракторами». 

На всю область прогремело звено девушек-механизаторов из Пеклино: 

Лидия Журавлѐва, Надежда Митькина, Нина Васекина, Нина Савочкина, 

Валентина Яшина, Валентина Даниленко, Валентина Вулканова. Девчата 

очень много делали для развития колхозного  производства – летом на 

заготовке кормов, уборке урожая, зимой – на фермах. Такое было возможно 

только в колхозе имени Калинина и только при непосредственном участии 

его председателя, Николая Ивановича Вороненкова».  

Как же много успел он сделать! Создал всѐ возможное для жизни и 

работы молодѐжи. Вороненкову удалось превратить Пеклино в культурный 

центр. Уже в 70-е годы в нашем селе действовал вокально-инструментальный 

ансамбль «Белизна», который состоял из молодѐжи села. В 1976 году при 

Доме культуры был создан ансамбль песни и пляски, сумевший получить 

всеобщее признание и звание народного. Кстати, ансамбль продолжает 

существовать и сегодня.  

На территории колхоза было выращено 540 гектаров хвойного леса 

вокруг Пеклино. Сады в Берестке, Свердловке, Пеклино, Слободке - 

семьдесят гектаров сада! Этой работой руководил сам председатель вместе 

со своими агрономами – садоводами. Работу по посадке, прополке саженцев 

сосны и ели в основном выполняли учащиеся первых двух выпусков (1966 – 

1968) нашей школы под руководством лесников Олсуфьевского лесничества. 

Озеленение деревни Пеклино было проведено по плану правления колхоза, 

которое обеспечивало саженцами яблонь, груш, слив, вишен каждый дом. 

Теперь в деревне кругом сады. Николай Иванович всѐ это называет скромно 

– служба, долг. 

Более двадцати лет проработал Н.И. Вороненков председателем 

колхоза имени Калинина. И дело поставил так, что колхоз стал одним из 

лучших не только в районе, но и в области. Об этом красноречиво говорят 

награды, заслуженные председателем: два ордена Трудового Красного 

Знамени, орден «Знак Почѐта», медаль «За преобразование Нечерноземья», 

Золотая и Серебряная медали ВДНХ СССР, многочисленные Почѐтные 

грамоты и дипломы. Николай Иванович был делегатом XXII съезда КПСС. 



Николай Иванович 

Вороненков всегда был желанным 

гостем в нашей школе. Ветеран 

хотел, чтобы мы знали правду о 

страшной войне, о подвиге людей 

на фронте и в тылу, о трудном 

послевоенном времени, о 

восстановлении хозяйства. И мы 

слушали его с неподдельным 

вниманием и интересом. 

Жизненный путь Николая 

Ивановича Вороненкова – яркий 

пример служения своему Отечеству и народу. О таких, как он, говорят: 

«Жить – Родине служить». 

  
 

 

 


