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 Города, как и люди, - у каждого свое лицо и характер. Кострому не 

спутаешь с Вологдой, Москву с Санкт-Петербургом. Один у нас Смоленск, 

Ярославль, одна у нас и Тула, а вместе с ней районы, поселки, деревни. И в 

каждом населенном пункте есть люди, прославившие свою малую родину. С 

историей Тепло-Огаревского района связан ряд замечательных людей. В их 

числе семь Героев Советского Союза.        

    Буйнов Николай Иванович, уроженец д. Крюковка, 

младший лейтенант. Отличился в боях на подступах к 

Риге.       

  

 

 

 

 

Данилов Петр Алексеевич, уроженец с. Малая 

Огаревка, политрук, майор. На фронтах Великой 

Отечественной войны с 1941 года, героически погиб 

на поле боя.        

    

 

 

 Зиновьев Николай Иванович, родился в д. Алексеевка, командир 

истребительной противотанковой батареи. Отличился при форсировании 

Днепра 12 октября 1943 г.       

 Кузнецов Тихон Петрович, родился в д. Заволосово, сапер. Удостоен 

высокого звания за форсирование Днепра 26 ноября 1943 года.    

Семин Сергей Васильевич, уроженец д. Алексеевка, 

кадровый военный. Отличился в Советско-финскую  

 войну, участник Великой Отечественной войны.

         

  

 



Попов Василий Иванович, уроженец д. Плесы, 

механизатор. Удостоен высокого звания за 

форсирование Немана.      

  

 

 

 

 

 Федоров Василий Устинович, родился в д. Нововоскресенское, полный 

кавалер орденов славы, награжден за участие в разведывательных операциях 

в тылу врага и освобождении Белоруссии.      

 В поселке Мичуринском тоже были свои герои. Поэтому у 

скульптурного памятника  поселка  установлены две мемориальные плиты, 

на которых выбиты фамилии  участников Великой Отечественной войны, 

вернувшихся с войны – 112 человек и  погибших односельчан в борьбе с 

фашизмом – 129 человек.    И не важно, есть у них звания, награды, важно, 

что они защищали нашу Родину, наш родной край от немецких захватчиков. 

 Не иссякает русская земля талантами.  Национальная культура своими 

корнями уходит в глубины народной жизни и питается родниками народного 

искусства. Нелегкий ежедневный труд оставляет мало времени и 

возможностей для художественного творчества, но все-таки именно в 

русской провинции рождались истинные самородки. Такими самородками 

являются поэты Тепло-Огаревского района.     

 Михаил Сергеевич Ноянов родился д. Марьино. В июле 1941 года стал 

в трудовой строй, а в феврале 1942 в боевом строю Красной Армии. После 

войны учился в педучилище, в институте, 30 лет проработал в школе 

учителем. Стихи начал писать уже, будучи пенсионером.  

  Владимир Николаевич Логачев - уроженец Воловского района 

Тульской области. В годы войны призван в Советскую Армию, где 

прослужил до 1952 года. Затем поселился в поселке Теплом. Стихи начал 

писать в зрелом возрасте. Печатался в «Сельской жизни», районных газетах. 

На его стихи написаны песни самодеятельных композиторов.    

 Николай Иванович Сидоров родился в 1942 году в с. Пирогово 

Щекинского района, Тульской области. Здесь познал все тяготы голодной 

послевоенной жизни в многодетной крестьянской  семье. Работал на 

Щекинском химкомбинате, служил в армии, освоил специальность агронома. 



Но призвание свое нашел в труде сельского механизатора, отдав этой 

профессии на земле Тепло-Огаревского района более 30 лет. Стихи пишет 

всю жизнь. Их главная тема труд на родной земле. Многие из них 

опубликованы в газетах Тульской области.    

 Валентина Петровна Самохина родилась в Псковской области, детство 

провела в городе Болхове Орловской области, где окончила школу и 

педагогическое училище. С 1975 года работала учителем в Нарышкинской 

школе Тепло-Огаревского района.  У Валентины Петровны 30-летний 

педагогический стаж и столько же лет пишет стихи. Стих Валентины 

Самохиной бесхитростен и легок, чаще всего это обращения к коллегам-

учителям, ученикам, детям.        

 Николай Иванович Соколов уроженец Тульской области. Вся его жизнь 

связана с Тепло-Огаревским районом. В 1966 году окончил школу, прошел 

армейскую службу, несколько лет возглавлял районный спорткомитет, 

работал заместителем редактора районной газеты «За изобилие». Окончил 

историко-филологический факультет Тульского пединститута, работал 

учителем, директором школы. Стихи начал писать в школьные годы, писал в 

армии и не прекращал этого увлечения никогда. Главная тема поэзии 

Николая Соколова - любовь, поклонение и трепет отношений.   

  

Владимир Алексеевич Пехтерев уроженец д. 

Раевка Тепло-Огаревского района. 

Образование получил в Российском Открытом 

университете, Российской академии 

предпринимательства. Служил в армии, 

работал электромехаником районного узла 

связи, корреспондентом газеты «Наша жизнь», 

помощником главы администрации района. 

Его занятия позволили глубоко узнать 

проблемы района, множества земляков, их 

характеры и судьбы, что отражено в его 

поэтическом творчестве. Стихи Владимир 

Пехтерев пишет с 14 лет. Из юношеского увлечения это стало потребностью 

души зрелого человека, соавтор нескольких коллективных сборников.  

 Анатолий Александров по образованию - филолог, журналист, юрист-

правовед.  По трудовому опыту – педагог, репортер, адвокат, нотариус. В 

жизни - путешественник, бард, поэт, исследователь, не расстающийся с 

гитарой. Под нее написаны десятки песен в самых разных жанрах. В 



маленьком коллективном сборнике представлен цикл блюзов, связанный с 

тульскими городами. Среди них есть и сердечная «Песнь о Теплом».   

 Л. Д. Рыжкина знают в районе многие. Он поэт, композитор, 

исполнитель своих песен.  Родился поэт в г. Подольске, но в 1940 году 

переехал в деревню Упское Тепло-Огаревского района и прожил там более 

30 лет. Затем переехал в п. Теплое. Тема малой родины, родных уголков 

нашего района вошли в сборник стихотворений поэта.  

 Знаковыми историко-культурными местами в Тепло-Огаревском 

районе являются памятники архитектуры и истории.     

  Одним из памятников архитектуры XVII века является действующий 

храм во имя Иверской иконы Божьей Матери, который находится в 

поселке Теплое.  История строительства Свято-Иверского храма тесно 

связана с именем Викентия Михайловича Смидовича. 

Викентий Михайлович Смидович – родной брат 

отца тульского доктора Смидовича, помещик, штабс-

капитан в отставке, имя которого тесно связано с Тепло-

Огаревской землей.  

Древний славянский род Смидовичей берет свое 

начало в Польше. Основатель рода – Иван Смидович в 

1707 году участвовал в избрании короля Польши, имел 

свой герб: на фоне щита – крестик, с расширенными 

концами, а внизу – охотничий рог. По-видимому, Иван 

Смидович увлекался охотой. 

Один из представителей этого знаменитого рода, связавшего свою 

судьбу с Россией, Петр Гермогенович Смидович, первый «МЭР» Москвы, 

который захоронен в Кремлевской стене на Красной площади. Этот человек 

прошел путь от интеллигента до простого рабочего, от дворянина до 

революционера, от Тульской провинции до Кремлевской стены. 

Именно этот удивительный род подарил замечательного тульского 

писателя В.В. Вересаева. Перу В.В. Вересаева принадлежат «Воспоминания» 

- литературный труд, в котором он рассказывает о своем детстве и отрочестве 

в г. Туле, о своем отце, известном враче и общественном деятеле Викентии 

Игнатьевиче Смидовиче. За пределами «Воспоминаний» осталось много 

того, что заслуживает быть извлеченным ныне из забвения. 

Сегодня потомки рода Смидовичей живут  в Москве – самому юному 

его представителю, Викентию Глебовичу в 2011 году исполнилось четыре 



года…. Его дедушка, Сергей Глебович, идя по стопам своего деда работал в 

мэрии. 

Казалось бы, что может роднить польский род Смидовичей и поселок 

Теплое?! 

Село Теплое, ныне поселок Теплое Тепло-Огаревского района. Здесь 

жил родной брат отца тульского доктора Смидовича – Викентий Михайлович 

Смидович. Это первый известный  в России Смидович. Помещик, штабс-

капитан в отставке проживал со своей женой Елизаветой Богдановой и тремя 

сыновьями – Гермогеном (родился 6.05.1837), Михаилом (2.03.1838), 

Николаем (1.03.1841). 

В чине подпрапорщика в 1818 г. поступает в войска Кавказской линии 

и Черномории в Бутырский пехотный полк – Россия ведет войну на Кавказе. 

26 лет послужной список Викентия пестрит надписями типа «проявил 

храбрость в бою под…» Только в 1829 по 1833 год Викентий участвует в 48 

боях с чеченцами! Награды за храбрость: ордена Святой Анны 4-й и 6-й 

степени. В 18360ом Викентий выходит в отставку, женится на тульской 

дворянке Елизавете Хвощинской. Ее поместье в селе Теплое стало одним из 

родовых имений Смидовичей. 

За отличие в военных действиях на Кавказе, царь пожаловал земли 

Тульской губернии, в частности, те на которых расположилось село Теплое, 

так Теплое стало принадлежать помещику Виккентию Михайловичу 

Смидовичу, деду известного писателя В.В. Вересаева. 

В 1850 году в Теплом было две слободы, расположенные по обе 

стороны Воронежского большака. Одна из них называлась Голицынской, 

другая – Смидовной: от церкви до пруда. Пруд тогда назывался Смидовским. 

Рядом с ним была усадьба Смидовича.  

От имения В.М. Смидовича в наши дни осталось немногое. Разве что 

каскад прудов и старые липы красивой аллеи, которая была вырублена. Лишь 

несколько могучих деревьев возле библиотеки напоминают о былом величии 

этого насаждения. Усадебный дом не сохранился, на этом месте теперь 

здание военкомата. Во флигеле (хозяйственном блоке) теперь расположена 

межпоселенческая библиотека. 

Их дом был типичным усадебным поместьем в два этажа: нижний 

кирпичный  и второй деревянный. 

Будущий тульский доктор – племянник В.М. любил сидеть на берегу 

пруда и подкармливать лебедей, а они были редкими по красоте – черные и 

белые. В студенческие годы В.Игнатьевич любил здесь бывать на каникулах, 

любил удить рыбу. Известно одно, дядя выделял Викентия из других 

племянников своей любовью. 



О селе Теплое в «Воспоминаниях В.В. Вересаева»: «В доме у нас 

большим уважением пользовался дедушка В.М. Он иногда приезжал к нам в 

Тулу из своего имения села Теплое. У дедушки было два сына. Один, 

Николай, получил от отца в наследство село Теплое, но вскоре продал его и 

жил где-то в Минской губернии». 

В.М. Смидович в Тульском Дворянском собрании был человеком 

весьма уважаемым, и не только за ордена и военные заслуги. Он был 

человеком деятельным и общественным. 

Поляки Смидовичи – католики, но Викентий принимает православие. 

Это его инициативе и заслуге принадлежит строительство большого 

каменного храма в с. Теплое в честь «Иверской иконы Божьей Матери». Он 

не только вложил самую большую сумму на строительство храма, но и 

организовал сбор денежных средств по близлежащим деревням.  

В Тульском областном архиве содержится прошение храмостроителя 

В.М. Смидовича Епископу Тульскому и Белевскому Никандру от 21 июля 

1865 года о разрешении на постройку, сведения  о выдаче храмозащитной 

грамоты, приходорасходной и сборной книг, расписки жителей близлежащих 

населенных пунктов о согласии стать прихожанами новой церкви и оказать 

посильную помощь. В 1874 году храм во имя иконы Иверской Божией 

Матери был закончен. В 1875 году освящен. 

С Тепло-Огаревским районом связано начало жизни декабриста 

Николая Алексеевича Чижова, происходившего из с. Покровскоого, 

тогдашнего Чернского уезда.   

Николай Алексеевич Чижов - морской 

офицер, полярный исследователь, поэт и декабрист. 

Родился 23 марта 1803 года в Петербурге (по другим 

сведениям в 1799 году). Отец его отставной военный 

советник Черноморского флота Алексей Петрович 

Чижов и мать Прасковья Матвеевна владели имением 

в селе Покровском Чернского уезда Тульской 

губернии, два брата служили офицерами, а два 

учились в Тульском Александровском военном 

училище. Двоюродный дядя был заслуженным 

профессором Петербургского университета и 

действительным членом Академии Наук.  

Николай Чижов получил первоначальное воспитание в частном 

пансионе Голубева, затем учился в Черноморском штурманском училище в г. 

Николаеве, 30 августа 1813 года был произведен в гардемарины и зачислен в 

Черноморский флот. В 1814, 1816 и 1817 годах плавал от Николаева до 



Очакова и Одессы. 9 февраля 1818 года получил первый морской офицерский 

чин мичмана и был переведен в Петербург. В 1820 году служил в 

Архангельске, получив назначение в полярную экспедицию Ф.П. Литке, и в 

1821 году под командой последнего плавал к Новой Земле, провел 

топографические исследования западных берегов, а также исследования 

флоры и фауны, метеорологические наблюдения. После экспедиции он 

служил в Кронштадте.  

21 апреля 1824 года получил чин лейтенанта. В 1825 году лейтенант 2-

го флотского экипажа Н.А. Чижов был членом Северного общества и 

активным участником восстания 14 декабря на Сенатской площади. 17 

декабря 1825 года он был арестован на квартире профессора Чижова и 

помещен «особо на гауптвахту». Был осужден по VIII разряду и 10 июля 

1826 года приговорен к ссылке в Сибирь на поселение вечно, правда, 22 

августа 1826 года срок был сокращен до 20 лет.  

29 июля 1826 года декабрист Чижов был отправлен в Сибирь и только в 

Иркутске узнал, что местом ссылки ему определен городок Олекминск 

Якутской области. На поселении провел семь лет, изучал природу Сибири, 

этнографию и фольклор якутов. По ходатайству матери он был зачислен 

рядовым в Сибирский линейный батальон — 16 ноября 1833 года, а 15 июня 

1837 года получил унтер-офицерский чин и, наконец, 15 февраля 1840 года 

выслужил офицерский чин прапорщика. Позже получил четырехмесячный 

отпуск, а 26 февраля 1843 года уволен от службы с разрешением жить в с. 

Покровском Чернского уезда Тульской губернии, а также в с.Троицком 

Орловской губернии, где он одно время был управляющим имением княгини 

Горчаковой, с сохранением секретного надзора. Умер он холостым в 1848 

году. Могила его неизвестна.  

Замечательным мастером агролесомелиорации, работавшим на тепло-

огаревской земле в конце XIX - нач. XX вв. являлся Павел Иванович 

Левицкий.  

Павел Иванович Левицкий – кандидат 

естественных наук, пионер агролесомелиорации 

тульского края.  Родился в 1842 году в Тульской 

губернии в дворянской семье, жил в селе Алексеевское.   

  Село Алексеевское находится 34 км от п. 

Теплое. Долгое время это была ничем не 

примечательная местность с обычным для нашей 

лесостепной зоны пейзажем. Волнистая поверхность 

земли, сильно изрезанная оврагами. Преобразовать эту землю взялся 

владелец имения при селе Алексеевском Павел Иванович Левицкий. 



     Это был необыкновенный человек, немало сделавший для 

украшения природы нашего района. Человек, который работал, осознавая, 

что не увидит  результатов своего труда при жизни и делал это для потомков. 

Он сажал леса. 

     Павел Иванович начал свою деятельность по высадке деревьев ещё 

студентом. После окончания Московского университета молодой учёный, 

кандидат естественных наук целиком отдался сельскому хозяйству, любовь к 

которому  унаследовал от родителей. Он более пятидесяти лет проработал в 

своём имении в селе Алексеевском и поставил цель сделать своё хозяйство 

передовым, опытным и показательным, применяя новейшие для того 

времени приёмы. П. И. Левицкий создал в окрестностях села Алексеевское 

научную лабораторию, вел метеорологические наблюдения, применял все 

новейшие приемы земледелия того времени. Хозяйство Левицкого считалось 

образцовым. Каждое лето сюда на практику приезжали студенты. 

Одобрительно отзывался о работах Левицкого Л. Н. Толстой.  Он не раз 

гостил у него. 

 Учёный занимался скотоводством, садоводством, полеводством. И всё 

же главным делом в жизни П.И.Левицкого было насаждение лесов. 

 В 1872 — 1890 годах им были посажены леса Каменный, Липовый, Го-

релый, урочище Дегтивое, раскинувшиеся почти на 400 гектарах и до сих пор 

называемые посадками Левицкого. Украшением этого лесного массива 

является, безусловно, урочище Каменное. В центре его существует поляна—

круг, в середине которой стоял кедр, а восемь лучей — просек, отходящих 

отсюда, разделяют лес на секторы, в каждом из которых произрастали 

деревья определённой породы.  

    В степном районе он решил создать защиту полей от эрозии и 

суховеев, одновременно с этим накапливать влагу в почве и выращивать 

деловую древесину. Посадка леса в степи по старопахотным землям к тому 

времени была делом непривычным для хозяйств не только юга Тульской 

губернии, но и, вообще, южных районов России. Земледельцы считали это 

занятие канительным, невыгодным. Потому что лес растет долго, отдачи от 

него не дождешься. 

    Результаты своих опытов Левицкий  публиковал в «Земледельческой 

газете» в1871-1895гг. Это были его знаменитые «Письма из Алексеевского».  

 В 1901 году в журнале «Хозяин» Павел Иванович опубликовал свои 

письма «Лесные посадки в с. Алексеевское», в которых обнародовал резуль-

таты опытов, изложил приемы посадок и ухода за ними, высказал 

соображение о тех или иных породах деревьев, подсчитал экономическую 

эффективность. Короче, дал рекомендации по всем вопросам лесоразведения. 



Высказанные мысли и описанные успешные опыты были так новы и акту-

альны для того времени, что лесной департамент в Петербурге счел 

необходимым выпустить письма П. И. Левицкого отдельной книгой, которая 

и вышла в свет в 1903 году.    

     Леса, созданные трудами П. И. Левицкого, крестьян и лесников, 

являются    уникальными во всей лесостепной зоне. Это и сейчас лучший лес-

ной массив нашего района. Здесь высятся корабельные сосны, возносятся на 

35-метровую высоту лиственницы. Растет на площади в один гектар 

красивейшая североамериканская пятихвойная сосна Веймутова, которая 

произрастает только в двух лесничествах области. 

     К огромному сожалению не всё, что было создано трудом этого 

выдающегося человека, удалось сохранить до наших дней. В советские годы 

был разрушен дом Левицкого в селе Алексеевском. Соседствовавший рядом 

с посадками Павла Ивановича птицезавод не одно десятилетие вносил свою 

лепту в осквернение леса. Прогоны для скота устраивались прямо по массиву  

сосны Веймутова. Поля распахивались вплотную к посадкам, повреждая 

корни деревьев. Часть леса была повреждена вредителями и была утеряна. 

    П. И. Левицкий был человеком высокообразованным и 

трудолюбивым, добрым и отзывчивым. Недаром после  Октябрьской 

революции крестьяне, жившие в его имении и окрестных селах, 

ходатайствовали за Левицкого перед властями. 

Вознесенский Николай Алексеевич - советский государственный и 

политический деятель, ученый-экономист; член Политбюро ЦК КПСС (1947-

1949), заместитель председателя Совета Министров СССР (1939-1949), 

председатель Госплана СССР (1938-1941, 1942-1949), действительный член 

Академии наук СССР (1943), лауреат Сталинской премии 

(1948). Родился 18 ноября 1903г. в селе Теплое, Чернского 

уезда, Тульской губернии. 

Николай Вознесенский родился в семье служащего 

лесной конторы. После Октябрьской революции 1917 

года он стал одним из организаторов и руководителей 

комсомола в Тульской губернии, в 1919 году вступил в 

РКП(б). В 1921-1924 годах Вознесенский учился в 

Коммунистическом университете, в 1924-1928 годах был на партийной 

работе в Донбассе, затем учился и преподавал в Институте красной 

профессуры. В 1930-х годах Н.А. Вознесенский занимал ряд 

государственных и партийных постов: работал в сводной группе 

планирования и учета ЦКК ВКП(б) — Наркомата РКИ (1931 — январь 1934), 

был членом Комиссии советского контроля при СНК СССР (1934-1939), 

председателем Ленинградской городской плановой комиссии и заместителем 
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председателя Ленинградского городского совета (1935-1937). В 1935 году он 

стал доктором экономических наук. 

В декабре 1937 года Н.А. Вознесенский был выдвинут на работу 

в Москву, стал заместителем председателя Госплана СССР, а вскоре занял 

пост председателя Госплана СССР (1938-1949). Одновременно он вошел в 

состав бюро Комиссии советского контроля (1938-1941). С 1939 года 

Вознесенский был членом ЦК ВКП(б) и заместителем председателя 

Совнаркома СССР, а с 1941 года — первым заместителем председателя СНК 

СССР (с марта 1946 Совета министров СССР). В своей деятельности 

накануне войны основное внимание он уделял вопросам повышения 

мобилизационной готовности экономики СССР. В 1941 году он был избран 

кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП (б). 

С началом Великой Отечественной войны возглавляемая Вознесенским 

комиссия Госплана СССР разработала мобилизационный 

народнохозяйственный план на третий квартал 1941 года и военно-

хозяйственный план на четвертый квартал 1941 года и на 1942 год по 

районам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казахстана и Средней Азии. 

Осенью 1941 года в Куйбышеве Вознесенский представлял Совнарком СССР 

и руководил работой эвакуированных на восток наркоматов, прежде всего 

авиационной и танковой промышленности, вооружения, черной металлургии, 

боеприпасов. С 1942 года Н.А. Вознесенский был членом Государственного 

комитета обороны, в 1943-1944 годах — членом Комитета при СНК СССР по 

восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от фашистской 

оккупации. Как член ГКО он отвечал за производство вооружения и 

боеприпасов. 

После войны Н.А. Вознесенский возглавил разработку пятилетнего 

плана восстановления и развития народного хозяйства СССР на 1946-1950 

годы, а также перспективного генерального плана (на 15-20 лет). В 1947 году 

он был введен в состав Политбюро ВКП(б). Книга Н.А. Вознесенского 

«Военная экономика СССР в период Отечественной войны» (Сталинская 

премия, 1948) стала образцом анализа развития советской экономики в годы 

войны. В послевоенные годы Вознесенский был одним из самых грамотных, 

деятельных и авторитетных руководителей СССР.  

5 марта 1949 года в рамках расследования «Ленинградского дела» Н.А. 

Вознесенский был отстранен от всех занимаемых им должностей, выведен из 

состава Политбюро ЦК ВКП(б), а затем исключен из членов ЦК партии. До 

ареста (осень 1949) он работал над рукописью книги «Политическая 

экономия коммунизма». В сентябре 1950 года Вознесенский был приговорен 

выездной сессией Военной коллегии Верховного суда СССР в Ленинграде к 

высшей мере наказания и 1 октября расстрелян. Посмертно он был 

реабилитирован в 1954 году. 

Дианов Евгений Михайлович -   академик 

Российской академии наук, лауреат Государственных 

http://megabook.ru/article/%d0%9c%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0%20(%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4)
http://megabook.ru/article/%d0%92%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%8f%20%d0%9e%d1%82%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b0%d1%8f%20%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d0%b0
http://megabook.ru/article/%d0%9f%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8
http://megabook.ru/article/%d0%9f%d1%8f%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8


премий СССР и РФ, доктор физико- математических наук, профессор

 математических наук, профессор      

Родился 31 января 1936 года в селе Красное Тепло-Огаревского района 

Тульской области, в семье служащих.  

Е.М. Дианов является одним из основоположников волоконной оптики 

в России, автором трудов в области физики и химии волоконно-оптических 

систем, теории световодных структур, нелинейной волоконной оптики, 

физики лазерных стекол и материалов для волоконной оптики, практического 

создания волоконных световодов на основе кварцевого стекла, 

халькогенидных стекол и поликристаллических материалов. 

После окончания физического факультета Московского университета 

(1960) Евгений Дианов работал в Физическом институте Академии наук 

СССР. В 1966 году он защитил диссертацию на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук, а в 1977 году — докторскую 

диссертацию. В конце 1960-х годов Е.М. Дианов предложил создать новый 

тип лазерных неодимовых стекол, обеспечивающих высокую направленность 

лазерного излучения. Способ Дианова позволял избежать появления эффекта 

тепловой линзы или свести такой эффект к очень малой силе. Совместно с 

Лыткаринским заводом оптического стекла такие лазерные стекла 

(атермальные стекла) были разработаны и внедрены в промышленное 

производство. За эту работу в 1974 году Е.М. Дианову была присуждена 

Государственная премия СССР. 

В начале 1970-х годов во многих странах мира проводились 

исследования по созданию стеклянных волоконных световодов с низким 

уровнем затухания света. Создание волоконных световодов позволяло 

разработать системы связи, в которых информация переносится с помощью 

лазерного излучения. Использование световых волн в качестве несущего 

излучения позволяет увеличить скорость передачи информации более чем в 

10 тысяч раз по сравнению с использованием радиоволн. Под руководством 

Е.М. Дианова в 1974 году была разработана технология стеклянных 

волоконных световодов с низким уровнем оптических потерь. С их помощью 

были проведены фундаментальные исследования прочности стеклянных 

волоконных световодов и разработана технология нанесения на световоды 

герметичных металлических покрытий, позволившая вдвое увеличить 

прочность волоконных световодов. 

В результате исследований распространения оптических солитонов в 

волоконных световодах обнаружен и объяснен эффект смещения несущей 

частоты оптических солитонов фемтосекундных длительностей по мере 

распространения по волоконному световоду. Е.М. Дианов экспериментально 

осуществил генерацию высокочастотной последовательности 

фундаментальных солитонов в волоконных световодах. В его лаборатории 

был обоснован электрострикционный механизм взаимодействия солитонов 

при их распространении по волоконному световоду. Разработанная теория 
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позволила объяснить экспериментальные результаты и предсказать 

ограничения в скорости передачи информации, обусловленные этим 

механизмом. 

Под руководством Е.М. Дианова были проведены исследования 

вынужденного комбинационного рассеяния света (рамановского рассеяния) в 

стеклянных волоконных световодах, позволившие разработать 

высокоэффективные волоконные оптические усилители и лазеры для систем 

волоконно-оптической связи. В дальнейшем было разработано семейство 

инфракрасных волоконных световодов с низкими потерями (для области 

спектра 2-10 мкм). За работы по инфракрасным волоконным световодам в 

1998 году Е.М. Дианову была присуждена Государственная премия 

Российской Федерации. 

С 1983 года Е.М. Дианов работал в Институте общей физики, в 1988-

1998 годах был заместителем директора Института общей физики, в 1994 

году был избран директором Научного центра волоконной оптики при 

Институте общей физики. В декабре 1987 года он был избран членом-

корреспондентом Академии наук СССР по Отделению физикохимии и 

технологии неорганических материалов, а в марте 1994 года — 

действительным членом Российской академии наук по Отделению 

физикохимии и технологии неорганических материалов. Лично и в 

соавторстве ученый опубликовал свыше 500 научных статей, получил 

несколько патентов на изобретения.       

 Вписали свои имена в историю нашего края, в укрепление его славы 

многие соотечественники: почетные граждане Тепло-Огаревского района 

Иванушкина Дина Васильевна - бывший врач районной больницы, Шмелева 

Екатерина Семеновна – бывшая телятница совхоза «Раево», Первухин 

Владимир Леонидович – заместитель губернатора Тульской области. Звание 

«Заслуженный учитель РФ» имеет Феклисова Раиса Михайловна –  бывший 

директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Теплое».  

Поселок Мичуринский тоже может по праву гордиться людьми, 

крепившими Отечество трудом. Вот эти славные имена.    

  Передовики производства. 

 

 

Тараканова Зоя Стефановна – Ветеран труда, 

с 1946 года работала дояркой, награждена Орденом  

«Октябрьской революции», Орденом  «Знак 

Почета», имеет удостоверение «Клуб 

четырехтысячниц», малолетний узник концлагерей. 

По воспоминаниям Зои Стефановны в концлагерь 

она попала в 1943 году. Проживая в то время в 

Бресте,  ее и двух сестер вместе с мамой посадили в 

эшелон и отправили в Германию. Работали она и 
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мама  в одной немецкой  семье. Помимо них  там работало огромное 

количество матерей с детьми. Зоя Стефановна помнит, что над ней не 

издевались,  она по железной дороге возила вагонетку с брюквой .  Также для 

9-летней девочки был ценен подарок одной немецкой женщины. Это платье, 

сшитое из разноцветных лоскутиков, которое девочка хранила еще долгие-

долгие годы.  В каком году она вернулась домой, Зоя Стефановна не помнит. 

В памяти отложилось, как их всех  посадили в эшелон и  отправили в 

Россию. Оказались они на Бабуринском разъезде Плавского района,  откуда 

пришли домой на II отделение совхоза Садовод.  

Погосова Нина Леонидовна – доярка. Награждена значком «Ударник 

пятилетки», медалью «За достигнутые успехи в развитии народного 

хозяйства СССР», имеет  удостоверение                                                      

«Клуб четырехтысячниц». 

 
 

 

 

Кузнецова Нина Николаевна – тракторист тракторной бригады. Стаж 

работы на тракторе составляет 19 лет. Имеет 2 медали « Ударница труда».  

 



 
 

 

Совхоз Садовод  во второй половине XX века гремел на всю область. А 

все почему? Потому что работали здесь люди, самоотверженные, 

трудолюбивые, преданные своему делу. К их числу относятся М. И. 

Комраков, А. С. Самохин, И. В. Грибков, И. А. Леонтьев, В. Г. Фоминых, Н. 

Т. Струков, Н. М. Суров,  В. И. Буев, И. Ф. Телков и многие-многие другие.   



 

 

Лучший комбайнер  В. Г. Фоминых 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заслуженные учителя поселка. 

 

Ивлиева (Карпухина) Евдокия 

Никаноровна – учитель начальных классов, ветеран труда. Непрерывный 

педагогический  стаж работы составляет 35    лет. Награждена медалью «За 

трудовое отличие».     

 

 

Подзорова Зоя Георгиевна – учитель 

начальных классов. Стаж работы - 45 лет.   

Имеет нагрудный знак «Отличник народного 

Просвещения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Данилина Лидия Герасимовна – 

ветеран труда, педагогический стаж работы составляет 41 год. Награждена 

знаком «Отличник народного Просвещения».  

 

 

 Телкова Нина Гавриловна – ветеран труда, 

имеет знак «Отличник народного просвещения». Стаж педагогической 

работы 36 лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среди жителей поселка можно выделить династию Доспеховых. Это 

одна из трудовых династий поселка.  

Трудовая династия – это череда людей, происходящих из одного рода, 

которые продолжают дело своих родителей, идут по их стопам, передают из 

поколения в поколение свое мастерство.  

Доспехов Иван Иванович 1894 года рождения в 1930 году переехал с 

семьей из Пензенской области в Тепло-Огаревский район, а именно в 

центральную усадьбу.В то время на территории данной местности не было 

никаких условий для проживания, была одна земля и та заросшая бурьяном. 

Вот и пришлось Ивану Ивановичу брать бразды правления  в свои руки. 

Возделывали землю, сажали каучук (коксогыз). Впоследствии хозяйство так 

и стало называться «Каучук».  

Затем ссылка, война и без вести пропавший Иван Иванович больше не 

увидел свою семью. Жена Ивана Ивановича Елизавета Владимировна 

осталась с шестью детьми на руках. Один из сыновей Виктор, которому на 

тот момент было 14 лет, стал работать в хозяйстве. После службы Виктор 

возвращается на родную землю и работает шофером с 1947 года до 1988 

года. Доспехов Виктор Иванович и Доспехова Евдокия Борисовна  являлись 

родоначальниками большой трудовой династии и не раз награждались 

благодарственными письмами за доблестный труд.  

 

 

Доспехов Виктор Иванович 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Династия Доспеховых продолжает расти и процветать. Это люди -

труженики, которые воспитывают и передают своим детям честное, 

добросовестное, уважительное отношение к труду.   

 

   Так пусть же растут, процветают,    

    На благо любимой страны.     

    Ведь труды династии       

    Бесспорно, нужны и важны.   

 

 

 
 

 

Список  выдающихся людей поселка Мичуринского  можно 

продолжать бесконечно. Ведь на Тепло-Огаревской земле таких талантов 

найдется немало. А сколько молодых, никому не известных пока будущих 

знаменитостей ходит по улицам нашего района. Всему свое время. Их время 

– впереди. Пульс страны не определяется сегодняшними нашими средствами 

массовой  информации. Пульс жизни можно почувствовать, ощутить, 

взглянув в лица молодых. И здесь мы увидим надежду, веру в светлое 

будущее.   


