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Календарь знаменательных дат по Брянской области 
издается областной научной универсальной библиотекой имени 
Ф.И. Тютчева с 1967 года.  Очередной выпуск на 2002 год, как и 
предыдущие, отражает наиболее значительные события из 
истории края,  его экономической, научной, культурной жизни, а 
также факты из жизни и деятельности  

Издание состоит из двух частей. В первой части 
перечислены события в хронологической последовательности по 
месяцам и даны даты на события, хронология которых 
установлена лишь в пределах года. Во второй части приводятся 
краткие данные и списки литературы к датам. На даты, 
отмеченные звездочкой /*/ в перечне знаменательных дат, 
справки не даются.  

Издание снабжено указателем персоналий и 
географическим указателем. 
 



ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2002 ГОДА 
 

ЯНВАРЬ 
 
*  1 января - 65 лет со дня открытия (1937) Брянского дома 

пионеров.  
  1 января - 90 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза В.Ф. Скопенко (1912-1945), уроженца 
с. Струговка Гордеевского района. 

  2 января - 65 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза И.А. Кашина (1937), пилота Брянского 
аэропорта, предотвратившего угон 
пассажирского самолета.  

*  2 января - 105 лет со дня открытия (1897) движения по 
Льгово-Брянской железной дороге. 

  4 января - 80 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза В.С. Куркова (1922-1946), уроженца п. 
Бытошь Дятьковского района. 

*  7 января - 205 лет с начала (1797) крестьянского 
восстания под руководством Емельяна 
Чернодыра.  

  8 января  - 80 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза В.И. Скрябина (1917-1943), уроженца 
г. Фокино Дятьковского района. 

* 10 января - 40 лет со дня открытия (1962) первого 
регулярного троллейбусного маршрута в г. 
Брянске.  

* 14 января - 95 лет со дня основания (1907) спичечной 
фабрики "Ревпуть", г. Злынка. 

 18 января - 190 лет со дня рождения ботаника и 
палеонтолога А.С. Роговича (1812-1878), 
уроженца хутора Рогович Погарского района. 

 19 января - 135 лет со дня рождения русского ученого-
лесовода Г.Ф. Морозова (1867-1920). 



 21 января - 85 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза И.Г. Кобякова (1917), уроженца с. 
Красная Слобода Суземского района.  

* 23 января - 220 лет назад (1782) в г. Брянске открыта 
первая почта. 

* 30 января - 35 лет со дня выхода (1967) указа Президиума 
Верховного Совета СССР о награждении 
Брянской области Орденом Ленина. 

 

ФЕВРАЛЬ 
 
*  4 февраля - 95 лет со дня рождения физика-ядерщика Г.Д. 

Латышева (1907-1973), уроженца Бежицы, 
ныне г. Брянск. 

*  6 февраля  - 95 лет со дня открытия (1907) в г. Брянске 
женской гимназии, построенной на средства 
купцов Могилевцевых. 

  6 февраля - 100 лет со дня рождения художника Ф.И. 
Невежина (1902), уроженца Бежицы, ныне г. 
Брянск. 

  7 февраля - 105 лет со дня рождения основоположника 
космической биологии А.Л. Чижевского 
(1897-1964), детские годы провел в с. 
Александровка Дубровского района. 

 14 февраля - 60 лет со дня восстановления (1942) 
партизанами Советской власти на территории 
Дятьковского района. 

 15 февраля - 85 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Д.С. Езерского (1917), уроженца г. 
Жуковка. 

 24 февраля - 80 лет со дня рождения видного религиозного 
деятеля отца Дмитрия Дудко (1922), 
уроженца д. Зарбуда Унечского района. 



 

МАРТ 
 

 12 марта - 105 лет со дня рождения писателя Ф.Г. 
Каманина (1897-1979), уроженца д. 
Ивановичи Дятьковского района. 

 18 марта - 120 лет со дня рождения известного певца и 
педагога К.С. Исаченко (1882-1959), 
уроженца с. Ломаковка   Стародубского 
района. 

* 23 марта - 25 лет со дня образования (1977) 
Выгоничского района. 

* 24 марта - 105 лет со дня рождения писателя В.П. 
Ильенкова (1897-1967), жил и работал в г. 
Брянске. 

* 31 марта - 30 лет со дня образования (1972) 
Рогнединского района. 

 31 марта - 95 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза А.А. Курбаева (1907-1943), уроженца 
д. Сосновое Болото Выгоничского района. 

 31 марта - 250 лет со дня рождения писателя Г.И. 
Добрынина (1752-1824), уроженца с. 
Радогощь Комаричского района.  

*    март - 85 лет со времени организации (1917)  рабочей 
милиции в г. Брянске. 

*    март - 85 лет назад (1917) на Брянщине была создана 
первая молодежная организация "Союз 
рабочей молодежи". 

 



АПРЕЛЬ 
 
* 23 апреля - 60 лет со дня создания (1942) на Брянщине 

Штаба объединенных партизанских отрядов. 
 

МАЙ 
 
*   1 мая  - 70 лет со дня показа (1932) первого звукового 

кино в помещении Бежицкого клуба им. III 
Интернационала.  

*   4 мая - 110 лет назад (1892) Брянский завод начал 
выпуск первых отечественных паровозов. 

*  7 мая - 35 лет со дня закладки (1967) Кургана 
Бессмертия в г. Брянске. 

*  8 мая  - 80 лет со дня выхода (1922) первого номера 
газеты "Молодой пролетарий", ныне газета 
"БК-Факт". 

* 14 мая - 20 лет со дня открытия (1982) в г. Брянске 
Дворца культуры "Юность".  

 14 мая - 35 лет со дня открытия (1967) музея А.К. 
Толстого в с. Красный Рог Почепского 
района.  

* 20 мая - 90 лет назад (1912) в г. Брянске впервые был 
продемонстрирован полет самолета. 

 29 мая  - 90 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Е.И. Гаманкова (1912-1951), уроженца 
с. Робчик Унечского района. 

 

ИЮНЬ 
 

*  3 июня -
  

90 лет со дня основания (1912)  Бытошского 
стекольного завода, ныне ОАО «Кварцит», п. 
Бытошь Дятьковского района. 

 20 июня - 80 лет со дня организации (1922) 



  Государственного архива Брянской области. 
 20 июня - 85 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза А.Ф. Худяковой (1917), уроженки д. 
Новая Слобода Карачевского района. 

 24 июня - 85 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Б.А. Хлуда (1917), уроженца г. 
Брянска. 

 28 июня - 100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза И.П. Рослого (1902-1980), уроженца с. 
Петровская Буда Гордеевского района. 

 

ИЮЛЬ 
 
* 1 июля - 60 лет со времени создания (1942) Брянского 

штаба партизанского движения при 
военсовете Брянского фронта.  

 16 июля - 85 лет со дня рождения дважды Героя 
Советского Союза П.М. Камозина (1917), 
уроженца Бежицы, ныне г. Брянск. 

 20 июля - 215 лет со дня рождения писателя А. 
Погорельского (А.А. Перовского) (1787-
1836), уроженца г. Почепа. 

 26 июля - 80 лет со дня рождения брянского поэта В.Д. 
Динабургского (1922). 

* июль - 55 лет со дня основания (1947) 
Новозыбковского Станкостроительного 
завода, ныне АО "Новозыбковский завод 
"Индуктор", г. Новозыбков.  

* июль - 100 лет со времени создания (1902) Брянского 
комитета РСДРП.  

 



АВГУСТ 
 

 2 августа - 85 лет со дня рождения поэта И.А. Швеца 
(1917-1991), уроженца с. Белый Колодец 
Новозыбковского района. 

 2 августа  - 100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Е.И. Барыкина (1902-1951), уроженца 
д. Тростна Комаричского района. 

* 8 августа - 115 лет со времени пуска (1887) железной 
дороги Брянск - Хутор Михайловский и 
основания Полесской слободы (ныне 
Фокинский район г. Брянска).  

* 23 августа - 60 лет назад (1942) состоялась Первая 
конференция Брянских партизан в урочище 
Речица Трубчевского района. 

* 30 августа - 40 лет со дня преобразования (1962) р.п. 
Жуковка в город. 

 30 августа - 80 лет со дня рождения писателя А.А. 
Жаренова (1922-1975), жил в г. Новозыбкове. 

 31 августа - 80 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза М.Д. Цыкина (1922), уроженца с. 
Красное Выгоничского района. 

* август - 75 лет со времени выхода (1927) 
Постановления Президиума ВЦИК об 
образовании Фокинского района г. Брянска 

 

СЕНТЯБРЬ 
 
 5 сентября - 185 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-

1875), русского поэта, прозаика, драматурга. 
 9 сентября - 85 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза И.Н. Лысенко (1917), уроженца с. 
Кузнецы Красногороского района. 

* 14 сентября - 85 лет со дня выхода (1917) первого номера 



газеты «Брянский рабочий»  
* 17 сентября - 59 лет со дня освобождения (1943) г. Брянска 

от немецко-фашистских захватчиков. 
* 27 сентября - 65 лет со дня упразднения  (1937) Западной 

области. Территория Брянщины вошла в 
состав вновь созданной Орловской области. 

 30 сентября - 220 лет со дня рождения писателя Н.П. 
Брусилова (1782-1849), уроженца с. 
Скуратово Выгоничского района.  

 

ОКТЯБРЬ 
 

  1 октября  -
  

85 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза В.В. Филимоненкова (1917-1982), 
уроженца хутора Лутовиновка Рогнединского 
района. 

 11 октября -
  

160 лет со дня рождения основоположника 
отечественной экспериментальной и военной 
гигиены А.П. Доброславина (1842-1889), 
уроженца г. Дятьково. 

 12 октября - 80 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза С.В. Жорова (1922), уроженца хутора 
Ровы Погарского района. 

 13 октября - 165 лет со дня рождения А.И. Рубца (1837-
1913), известного русского музыканта, 
собирателя народных песен. 

 15 октября - 80 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Н.Т. Мишкина (1922-1945), уроженца 
д. Меркурьево Брянского района. 

 17 октября - 85 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза М.А. Михалькова (1917-1984). 
Уроженца с. Ляличи Суражского района. 

 21 октября - 85 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза С.Т. Атрохова (1917), уроженца с. 



Гнилево Трубчевского района. 
 

НОЯБРЬ 
 

 6 ноября -
  

145 лет со дня рождения драматурга Е.П. 
Карпова (1857-1926), уроженца г. Карачева. 

* 8 ноября - 85 лет со дня установления (1917) в г. Брянске 
Советской власти. 

 10 ноября - 80 лет со дня рождения художника С.П. 
Ткачева (1922), уроженца д. Чугуновка 
Жуковского района. 

 12 ноября - 90 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза С.И. Медведева (1912-1942), уроженца 
с. Кромово Суражского района. 

 15 ноября - 80 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Ю.Н. Зыкова (1922-1944), уроженца г. 
Брянска. 

 19 ноября -
  

110 лет со дня рождения художника-графика 
Н.И. Пискарева (1892-1959), уроженца 
Бежицы, ныне г. Брянск. 

 20 ноября - 70 лет со дня основания (1932) поселка Белые 
Берега.  

 

ДЕКАБРЬ 
 

* 4 декабря - 199 лет со дня рождения великого русского 
поэта Ф.И. Тютчева (1803-1873), уроженца с. 
Овстуг Жуковского района. 

 13 декабря - 95 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза А.А. Ложечникова (1907-1974), 
уроженца г. Брянска. 

 19 декабря - 100 лет со дня рождения Н.П. Чаплина (1902-
1938), генерального секретаря ЦК ВЛКСМ в 
1924-1928 гг., уроженца п. Рогнедино.  



 22 декабря - 95 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза Д.К. Шишкова (1907), уроженца г. 
Почепа. 

* 25 декабря - 395 лет со дня разгрома (1607) польских 
интервентов Лжедмитрия II у Брянского 
кремля.  

 

В 2002 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ: 
 

 80 лет со дня рождения Героя Советского Союза А.Ф. 
Возликова (1922-1944), уроженца д. Творишино Гордеевского 
района. 

* 85 лет со времени основания (1917) совхоза «Красный 
Октябрь» Стародубского района, ныне сельскохозяйственный 
производственный кооператив.  

 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза М.Н.  
Плоткина (1912-1942), уроженца с. Ардонь Клинцовского 
района. 

* 95 лет со дня основания (1907) Погарской сигаретной фабрики, 
ныне ОАО "Погарская сигаретно-сигарная фабрика", г. Погар.  

* 105 лет со времени основания (1897) Новозыбковского 
сельскохозяйственного техникума.  

 145 лет со времени рождения писательницы Р.В. Радонежской 
(1857-1884), уроженки с. Радутино Трубчевского района. 

* 155 лет со времени основания (1847) Любохонского 
чугунолитейного завода, ныне ОАО «Сантелит», п. Любохна 
Дятьковского района.  

* 545 лет назад (1457) впервые упоминалось село Ревны 
(Навлинский район). 

* 860 лет (1142) первого летописного упоминания г. Вщижа. 
 
    Январь             ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ СКОПЕНКО 
        1                         (К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  

              1 ЯНВАРЯ 1912 г.)  



 
Василий Федорович Скопенко родился 1 января 1912 г. в 

с. Струговка Гордеевского района. Работал на шахте в Кривом 
Роге. После окончания  Одесского университета - директором 
средней школы в Кировоградской области. В Советской Армии с 
1939 г. Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. На 
фронте Великой Отечественной войны с июня 1941 г.  

Командир стрелкового полка подполковник В.Ф. Скопенко 
29 июля 1944 г. умело организовал форсирование Вислы на 
подручных  средствах юго-западнее Сандомира (Польша). 
Захватив плацдарм на берегу, полк прочно его удерживал. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 23 сентября 
1944 г. 

В бою под г. Бреслау (Польша) 27 января 1945 г. В.Ф. 
Скопенко был убит. Похоронен в г. Сандомире (Польша). 
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Январь           ИВАН АНДРЕЕВИЧ КАШИН 
                   2                 (К 65-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  
                                          2 ЯНВАРЯ 1937 г.) 
 

Иван Андреевич Кашин родился 2 января 1937 г. в 
деревне Сахаровка, ныне Елецкого района Липецкой области в 
семье крестьянина. В 1957 г. он закончил Сасовское летное 
училище ГВФ. 

2 ноября 1973 г. экипаж самолета «ЯК-40» руководимый 
Иваном Кашиным предотвратил угон самолета террористами. За 
проявленные при исполнении служебных обязанностей героизм, 
мужество и высокое летное мастерство Кашину И.А закрытым 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 декабря 
1973 г. присвоено звание Героя Советского Союза.  

Иван Андреевич Кашин награжден орденом Ленина. 
Живет в г. Брянске. 
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Январь           ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ КУРКОВ 

             4                   (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  
                                          4 ЯНВАРЯ 1922 г.) 
 

Василий Сергеевич Курков родился 4 января 1922 г. в п. 
Бытошь Дятьковского района. После окончания Калужского 
педучилища работал учителем. В Советской Армии с 1941 г. 



Окончил Смоленское артиллерийское училище. На фронте 
Великой Отечественной войны с октября 1942 г. 

Умело командуя батареей, капитан В.С. Курков отличился 
при освобождении городов Вильнюс и Каунас, форсировании р. 
Шяшупе. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 
г. 

После демобилизации В.С. Курков вернулся на родину. 
Умер 14 марта 1946 г. 

Имя Героя присвоено улице в п. Бытошь, где установлена 
мемориальная доска. 
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Январь           ВИКТОР ИВАНОВИЧ СКРЯБИН 
             8                (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ- 
                                               8 ЯНВАРЯ 1917 г.) 
 

Виктор Иванович Скрябин родился 8 января 1917 г. в г. 
Дятьково. Работал машинистом паровоза на ст. 
Орджоникидзеград (ныне Бежицкий район г. Брянска). В 
Советской Армии с 1938 г. Участник советско-финляндской 
войны 1939-1940 гг. На фронте Великой Отечественной войны с 
декабря 1941 г. 

Заместитель командира эскадрильи старший лейтенант 
В.И. Скрябин к марту 1943 г. совершил 198 боевых вылетов, 
участвовал в 33 воздушных боях, лично сбил 11 и в группе 3 
самолета противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 1 мая 1943 г. 
В.И. Скрябин погиб в воздушном бою 12 апреля 1943 г.  
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Январь        АФАНАСИЙ СЕМЕНОВИЧ РОГОВИЧ 
18           (К 190-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  

                                          18 ЯНВАРЯ 1812 г.) 
 

Афанасий Семенович Рогович (18 января 1812 - 1878)   -
русский ботаник и палеонтолог. Родился на хуторе Роговля 
(Роговичи) (ныне Погарский район Брянской области). В 1838 г. 
окончил Киевский университет Св. Владимира. Преподавал в 
Клеванской и Киевской гимназиях (1838-1843). С 1843 по 1847 
гг. совершенствовался по минералогии в Германии, Италии, 
Швейцарии, Франции и Англии. С 1847 г. работал на кафедре 
ботаники Киевского университета. С 1853 г. – профессор 
ботаники, одновременно – директор Ботанического сада 
университета. 

Основные научные работы посвящены флористике, 
систематике растений и палеонтологии. Изучал флору 
полтавской, Черниговской, Киевской и Волынской губерний. 
Собрал и обработал большой гербарий около 10 000 листов. 
Описал ряд новых для науки видов растений, выполнил 
палеонтологические исследования. Изучал буроугольные 
отложения, ископаемых рыб, млекопитающих, птиц, морских 
ежей. 

Всемирно известному ученому в 1862 г. Петербургской 
Академией наук присвоена Демидовская премия. 
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Январь        ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ МОРОЗОВ 
            19                (К 135-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  
                                          19 ЯНВАРЯ 1867 г.) 
 

Георгий Федорович Морозов. Классик российского 
лесоводства, выдающийся ученый нашей страны, родился 19 (7) 
января 1867 г. в Санкт-Петербурге, в семье мещанина, 
комиссара городской Думы. 

Географ и лесовод, почвовед и ботаник, он разработал 
единое цельное учение о лесе, как о географическом явлении. 
Он доказал, что разнообразные формы леса могут быть поняты 
только в связи с природной средой - климатом, почвой, 
животным миром. Г.Ф. Морозову принадлежит классический 
труд "Учение о лесе", в котором изложены вопросы биологии 
лесных пород, биологии насаждений и типов насаждений. 

Профессор Морозов занимался и конкретными 
проблемами лесокультурной проблематики. Он много внимания 
уделял вопросам возобновления сосны, полезащитного 
лесоразведения, ухода за лесом. Обосновал теорию рубок и 
лесовозобновления. Был прекрасным организатором, вел 
большую научную работу. Труды Морозова оказали большое 
влияние на развитие биогеоценологии, лесоведения и 
возникновения учения о природных комплексах животных. 

С 1904-1918 гг. Г.Ф. Морозов являлся редактором "Лесного 
журнала" (С.-Петербург). 

С Брянским краем Г.Ф. Морозова связывают особые 
отношения: ученый нередко бывал на Брянщине, изучал 
брянские леса и предложил создать в 1906 г. около Брянска 
опытное лесничество. Когда в 1930 г. встал вопрос о месте 
открытия лесохозяйственного института, то выбор пал на 
Брянск, около которого уже была создана научная база для 
лесного вуза в виде опытного лесничества. 
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Январь        ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ КОБЯКОВ 

            21           (К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -   
                                          21 ЯНВАРЯ 1917 г.) 
 

Иван Григорьевич Кобяков родился 21 января 1917 г. в с. 
Красная Слобода Суземского района в семье служащего. В 1936 
г. окончил медицинский техникум в г. Орджоникидзе, работал 
фельдшером в г. Архангельске. В Советской Армии с 1939 г. 
Участник советско-финляндской войны 1939-1940 гг. В Великой 
Отечественной войне с августа 1941 г. 

Мотострелковый батальон под командованием гвардии 
майора И.Г. Кобякова 28 июня 1944 г. занял железнодорожную 
станцию Бобруйск, а 2 июля захватил мост через р. Свислочь у г. 
Марьина Горка (Минская обл.). Звание Героя Советского Союза 
присвоено 22 августа 1944 г. 

После окончания в 1948 г. Военной академии 
бронетанковых и механизированных войск И.Г. Кобяков 
командовал воинскими соединениями. С 1966 г. был 
начальником высшего танкового училища. С 1975 г. генерал-
майор И.Г. Кобяков в запасе. Живет в г. Казане. Почетный 
гражданин г. Марьина Горка.   
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Февраль         ФЕДОР ИВАНОВИЧ НЕВЕЖИН 
    6                  (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ - 
                                 6 ФЕВРАЛЯ 1902 г.) 
 
Федор Иванович Невежин.  Родился в феврале 1902 г. 

в г. Бежица, в семье рабочего. Отец его был модельщиком 
Брянского завода (ныне БМЗ). Умер, когда сыну было всего три 
года. Мальчику пришлось жить в семье деда и рано познать 
тяжелый труд. Подростком Невежин работал на 
железнодорожной станции Брянск. 

В 1921 г. Федор Невежин начинает заниматься в 
изокружке и уже год спустя поступает на подготовительное 
отделение высших художественно-технических мастерских, 
преобразованных в 1925 г. в институт. Ф.И. Невежин 
заканчивает его в 1930 г. 

Первой значительной работой художника явилась 
картина "Проводы на фронт" (1928 г.). К наиболее интересным 
работам последующих лет относятся картины "Брат-
предатель", "Комиссар" (1935-1937 гг.), "Русский солдат" (1947 
г.), "На торжественное заседание" (1951 г.). 

Невежин показал себя, как прекрасный пейзажист. Его 
творческая деятельность успешно сочеталась с педагогической 
работой.  
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Чижевский А. Л. 
 

 
Февраль               АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 

              7                               ЧИЖЕВСКИЙ 
                             (К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

                                         - 7 ФЕВРАЛЯ 1897 г.) 
 
Александр Леонидович 

Чижевский - русский биофизик, 
основоположник гелиобиологии и 
аэроионификации. Сын Л.В. 
Чижевского.  

В 1917 г. окончил 
Московский археологический 
институт, а в 1918 г. - Московский 
коммерческий институт. Учился 
также на физико-математическом и 
медицинском факультетах 
Московского университета. 
Преподавал (1917-1927 гг.) в 
Московском университете  и 
Московском археологическом 
институте курс физических методов 
археологии.  

В 1931 г. Чижевский организовал Центральную научно-
исследовательскую лабораторию ионизации. Изучая влияние 
космических факторов на процессы в живой природе, А.Л. 
Чижевский установил зависимость между циклами активности 
Солнца и многими явлениями в биосфере и показал, что 
физические поля Земли и ее окружения должны учитываться в 
числе основных причин, влияющих на состояние биосферы. По 
его наблюдениям, на всех континентах нашей планеты и 
практически во все времена наблюдается удивительная 
синхронность исторических событий с максимумами и 
минимумами солнечной активности. Работа А.Л. Чижевского 
"Физические факторы исторического процесса", так же, как и 
труды К.Э. Циолковского, является классикой русского 
космизма. 



Александру Чижевскому принадлежит открытие 
метахромазии бактерий (т.н. "эффект Чижевского - 
Вельховера"), позволяющую прогнозировать солнечные 
эмиссии, опасные для человека как на Земле, так и в космосе. 
Впервые он экспериментально установил факт 
противоположного физиологического действия отрицательных и 
положительных ионов в воздухе на живые организмы, 
патологичность действия дезионизированного воздуха и 
стимулирующее влияние на живые организмы отрицательных 
аэроионов (1919-1930 гг.), применил искусственную 
аэроионизацию в медицине, в сельском хозяйстве, 
животноводстве. А.Л. Чижевский открыл пространственную 
организацию структурных элементов движущейся крови.   

С 1939 г. - почетный президент Международного конгресса 
по биологической физике и космической биологии. 

А.Л. Чижевский связан с Брянским краем лишь косвенно: в 
Брянском уезде находилось родовое имение его матери 
Надежды Александровны, в д. Александровка  (ныне - 
Жуковский р-н). Будущий основоположник космической 
биологии, почетный член более 30 Академий Европы, Америки 
и Азии бывал в детстве и юности в этой деревне. 
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Февраль      ГОРОД ПАРТИЗАНСК 

                 14                                         (1942 г.) 
 
Весной 1942 г. в глубоком тылу немецко-фашистских 

войск, в г. Дятьково, была установлена Советская власть. Город 
стал столицей партизанских отрядов, действующих на 
территории Брянской и Калужской областей, и получил 
название Партизанск.  

В феврале 1942 года объединенными усилиями 
партизанских отрядов, действующих на территории 
Дятьковского, Жуковского, Людиновского, Брянского районов 
немецкие войска были выбиты из Дятькова. На следующий день 
состоялось совместное заседание Дятьковского райкома партии 
и райисполкома, на котором решено было восстановить в городе 
и близлежащих селах, в пос. Любохна, Бытоши, Стари, Ивоте 
Советскую власть с возобновлением деятельности всех служб. 
Заработали пекарни, сапожная и швейная мастерские, 
кожевенный завод, был открыт партизанский госпиталь с двумя 
отделениями – хирургическим и инфекционным, где лечили не 
только раненых партизан, но и мирных жителей.  

Началась демобилизация лиц призывного возраста в 
Красную армию и через так называемый «Кировский коридор» 
несколько тысяч жителей района были переправлены за линию 
фронта. Шел сбор средств на нужды обороны. В сельских 
советах, также восстановленных в деревнях, шел сбор продуктов 
для партизан, заготовка семян для весеннего сева, ремонт 
техники. Весной был  создан продовольственный фонд, куда 
поступало зерно, картофель и другие продукты из 
восстановленных колхозов. Фонд помогал не только 
партизанским отрядам, но и рабочим Дятьково, Любохны, 
Стари. 

Немецкое командование предпринимало попытки 
отвоевать Партизанск. Для усиления обороны партизан по 
решению советского командования в Дятьковский район были 
переброшены три отряда особого назначения. По распоряжению 



Г.К. Жукова, в район самолетами стали поступать 
обмундирование, противотанковые ружья, медикаменты. 

В июне 1942 г. три дивизии карателей атаковали Бытошь, и 
после упорных боев партизаны были вынуждены отступить. 
Вслед за Бытошью партизаны были выбиты из других 
населенных пунктов, Дятьково. Многие деревни были сожжены 
и разграблены карателями. Но партизаны, ушедшие на старые 
базы, продолжали борьбу. 
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Февраль      ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЕЗЕРСКИЙ 

           15             (К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  
                                        15 ФЕВРАЛЯ 1917 г.) 
 

Дмитрий Сергеевич Езерский родился 15 февраля 1917 г. в 
г. Жуковке в семье рабочего. После окончания школы ГВФ 
работал пилотом в гражданской авиации. В июне 1941 г. призван 
в Советскую Армию. 

Командир экипажа 3-го транспортного авиационного полка 
ст. лейтенант Д.С. Езерский к октябрю 1944 г. совершил 47 
вылетов в глубокий тыл противника. Он доставлял грузы 
югославским партизанам, эвакуировал 352 раненых, перевез 
через линию фронта 487 югославских солдат и офицеров. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 29 июня 1945 г. 



С 1946 г. капитан Д.С. Езерский в запасе. Работал в 
международном аэропорту Шереметьево. 
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 Февраль            о. ДМИТРИЙ ДУДКО 

          24               (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
                                   24 ФЕВРАЛЯ 1922 г.) 

 
Дмитрий Дудко, видный религиозный и общественный 

деятель современности  родился 24 февраля 1922 г. в деревне 
Зарбуда Брянской области в семье крестьянина. Отец был 
арестован как кулак в 1937 г. В 1943 г. Дмитрий был призван на 
фронт, через год комиссован по тифу.  

В 1945 году Дмитрий поступает в Московскую духовную 
семинарию, по окончании которой в 1947 г. его переводят в 
Московскую духовную академию. Однако, уже через полгода, 
20 января 1948 года, его арестовывают и осуждают по ст. 58-10 
УК РСФСР (антисоветская агитация и пропаганда) к десяти 
годам лагерей с последующими пятью годами поражения в 
правах. В 1956 г., его освобождают и восстанавливают 
слушателем Академии, которую он заканчивает в 1960 г. После 
окончания его рукополагают в священники и назначают служить 
в Московский храм Петра и Павла. Храм был взорван в 1963 г., а 
Дудко переведен в храм Святителя Николая, что на 
Преображенском кладбище. В 1973 г. за проповеди, в которых 
он отвечал на записки (в т.ч. интеллигентов с острыми 
вопросами) был запрещен. Спустя четыре месяца запрещение 
было снято, и он был направлен священником в Орехово-
Зуевский район Московской области в храм Великомученика 
Никиты. Спустя некоторое время о. Дмитрий попадает в 



автомобильную катастрофу, в результате чего у него 
оказываются перебитыми в коленях обе ноги, задето легкое. Его 
сторонники полагали, что это было покушение, организованное 
КГБ. Через 5 месяцев о. Дмитрий приступает к службе в храме 
Смоленско-Гребневской Иконы Божьей Матери в с. Гребнево 
Московской области. Через 5 лет, 15 января 1980 г., его опять 
арестовывают и уже по "обновленной" 70 ст. УК РСФСР 
обвиняют в антисоветской деятельности. Через 5 месяцев 
заточения он "сломался" и выступил по телевидению с 
публичным раскаянием в антисоветской деятельности. С 
сентября 1980 г. о. Дмитрий начал служить в храме 
Владимирской Иконы Божьей Матери в с. Виноградово 
Московской области. Спустя четыре года его отправили в с. 
Черкизово, где он и служит по сей день.  

Дмитрий Дудко относится к тем служителям Русской 
Православной Церкви, который подвигом личной жизни, 
мужеством, стойкостью и любовью вселяют веру в будущее и 
укрепляют души людей: 

 
Начинается стихотворение 
Людям на вразумление. 
Страждущим на утешение, 
Злобствующим на посрамление. 
Не делай зла более 
Не прихотью, ни неволею, 
Все равно рассчитаться придется, 
Все вспомянется. 
Помните мое слово: 
Добро есть всему основа! 
И стихотворенье кончается: 
Бог приближается. 
Чтоб каждому по делам воздать. 
Да спасет нас Его благодать 
. 

Дмитрием Дудко написано немало книг, посвященных 
истории Православия, а также России в целом. Он - автор книг: 
"О нашем уповании. Беседы", "Верю, Господи", "Воскресные 
собеседования", "Вовремя и невовремя", "Враг внутри", 
"Премудростью вонмем", "Потерянная драхма", "Литургия на 



 
Каманин (Васюнин) Ф.Г. 
 

Русской Земле". На кинофестивале "Золотой витязь" в 1997 г. 
было несколько документальных картин, где были показаны 
проповеди о. Дмитрия. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
"Бог все расставит по своим местам…"//Парыгин В. На ощупь мир 

правдивей… - Брянск: Придесенье, 1999. - С. 149 - 172. 
Духовнику газеты "Завтра", православному священнику Дмитрию 

Дудко - 75 лет//Завтра. - 1997. - Февр. (№7). - С. 6. 
"Если есть добро - значит, будем жить!"//Брян. рабочий. - 1997. - 12 

марта. 
Леонидов Е. Диссидент с крестом на шее//Брян. газ. - 1992. - Авг. 

(№32). - С. 16. 
Потупов Е. Нести свой крест//Брян. известия. - 1993. - 26 февр. 
 
Март           ФЕДОР ГЕОРГИЕВИЧ КАМАНИН 
  12               (К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -     
                                12 МАРТА 1897 г.) 
 
Федор Георгиевич Васюнин (писательский псевдоним - 

Каманин) родился 1 марта 1897 г. в д. Ивановичи Дятьковского 
района в бедной крестьянской 
семье. Учился в трехклассной 
церковноприходской школе. В 
1916 г., во время I Мировой 
войны, попал на австрийский 
фронт, но тяжело заболел и, 
чудом оставшись в живых, был по 
«чистой» освобожден от воинской 
службы. В 1917 г. Федор Каманин 
прошел курсы учителей 
начальной школы и возвратился в 
Ивановичи, чтобы учить 
крестьянских детей.  

В начале 20-х годов он 
уезжает в Москву «учиться на 
писателя». Работа в детском 
приемнике для беспризорных, 



посещение лекций в высшем 
литературно-художественном 
институте, руководимым В.Я. 
Брюсовым, шумные вечера в 
группах крестьянских писателей 
и литературной группе 
«Кузница»… В 1924 г., в 
журнале «Пролетарий связи» 
был напечатан его рассказ 
«Стая диких», подписанный 
уличной кличкой его деда 
«Каманин». В том же году его 
произведения публикуются 
журналом «Молодая гвардия», 
отдельными книгами выходят 
его рассказы «Блоха», «Пожар» 
и повести «Организаторы», 
«Ванька Огнев и его собака», 
«Партизан». 

1925-1929 годы были настоящим взлетом талантливого 
молодого писателя.  В это время были изданы  отдельными 
книгами его рассказы «Малыши фабричные», «Виноград», 
«Скупердяй», «Забастовка», «Молодые стеклодувы» и др., а 
также повести «Змей огнистый», «Отряха», «Изобретатели», 
«Дед и трое», «Васька Жук» и романы для взрослого читателя – 
«Ивановская мельница» и «Свадьба моей жены». 

Федор Георгиевич Каманин становится известным детским 
и крестьянским писателем. В «Антологии крестьянской 
литературы послеоктябрьской эпохи», изданной в 1931 г., в 
данных о творчестве Ф.Г. Каманина  за 1925-1929 гг. учтено 
более 40 рецензий на его книги.  

Одни, и не без основания, считали Каманина детским 
писателем, т.к. он был действительно одним из зачинателей 
советской детской литературы. Им были написаны кроме 
перечисленных повести для детей «Хрустальная ваза», 
«Самоха», «Мой товарищ», «Золотой рубин», «Яшка-пикор в 



гостях в деревне», «Как я дедом был», «Двое знаменитых», 
«Первые ласточки» и др. произведения. 

 Другие считали Ф.Г. Каманина крестьянским писателем, 
так как один за другим выходили его романы о деревне 20-х 
годов – «Ивановская мельница», «Опора», повести – «Змей 
огнистый», «Волчий лог» и многие рассказы. Но он был еще и 
писателем, ярко выразившим красоту и сложность фабрично-
заводского труда и психологию людей, занятых им. Это романы 
«Островок среди озера», «Хрусталь», а также многие рассказы и 
ряд детских повестей. 

Последний роман «Хрусталь» Ф.Г. Каманин выпустил в 
1977 году. А 12 декабря 1979 г. смерть оборвала замыслы 
писателя. 
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Март             КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ ИСАЧЕНКО 

18            (К 120-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  
               18 МАРТА 1882 г.) 

 
Константин Степанович Исаченко. Выдающийся 

оперный певец и педагог. 
К.С. Исаченко родился в 1882 г. в с. Ломаковка, под 

Стародубом, в крестьянской семье. С семи лет пел в хоре, а, 
обучаясь в Стародубской гимназии, выполнял роль регента ее 
церковного хора. В 1900 г. он познакомился со своим земляком - 
профессором Петербургской консерватории А. Рубцом.  К. 
Исаченко брал у него уроки пения, теории музыки. Вокальное 



образование продолжил в столице. В 1902-1908 гг. пел в хоре 
дворцовой церкви великого князя Александра Михайловича. 
Под аккомпанемент композиторов А. Глазунова и Ц. Кюн 
исполнял их романсы. 

Дебютом Исаченко явилось исполнение партии Ленского в 
опере "Евгений Онегин" в петербургском Народном доме. А 
затем начались его актерские скитания: Киевская опера, 
петербургский Театр музыкальной драмы. По приглашению С. 
Дягилева участвует в "Русских сезонах" 1911 г. в Монте-Карло, 
Риме, Милане, Париже, Лондоне. С 1918 по 1923 гг. Константин 
Степанович - солист петроградского Большого оперного театра 
Народного дома. 

Обладая красивым и мягким по тембру голосом, 
чистейшей интонацией, выступал в лирических и характерных 
партиях. Пел вместе с Федором Шаляпиным. Особенно любил 
исполнять русские и украинские народные песни, которые у 
публики всегда шли на "бис". Константин Исаченко был знаком 
с М. Горьким, И. Репиным, художниками В. и К. Маковскими, и 
И. Бродским.  

В годы войны 1941-45 гг. К.С. Исаченко руководил 
ансамблем песни и пляски Краснознаменного Балтийского 
флота. Одновременно он являлся профессором сольного пения и 
камерного ансамбля Ленинградской консерватории. Лучшими 
партиями у Исаченко считались арии Ленского, Шуйского, 
Берендея, Давида, Альфреда. После себя оставил много 
даровитых учеников. К.С. Исаченко умер в 1959 г. в Ленинграде, 
где и похоронен. 
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Март      АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ  КУРБАЕВ   
  31                 (К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ - 
                                        31 МАРТА 1907 г.) 
 



Афанасий Афанасьевич Курбаев родился 31 марта 1907 
г. а д. Сосновое Болото Выгоничского района в семье 
крестьянина. Русский. Жил в Приморском крае, работал в 
колхозе. В Советской Армии с июня 1941 г., на фронте с июля 
того же года. 

Гвардии рядовой А.А. Курбаев в составе группы из 
тринадцати человек 15 января 1943 г. ворвался в сильно 
укрепленный пункт противника у ст. Красновка Ростовской обл. 
Отражая вражеские атаки, бойцы сражались до последнего 
патрона. В этом бою А.А. Курбаев погиб. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 31 
марта 1943 г. 

Похоронен в братской могиле на ст. Красновка. У перрона 
станции установлен памятник тринадцати Героям.  
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Март            ГАВРИИЛ ИАНОВИЧ ДОБРЫНИН 

31                   (250 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ- 
                31 МАРТА 1752 г.) 

 
Гавриил Иванович Добрынин. Родился 20 (31) марта 

1752 г. в с. Радогощ, ныне Комаричского района Брянской 
области в семье священника. Был келейником, а затем 
секретарем архиереев  в Севской духовной консистории. 
Служил в Белоруссии, после вхождения ее земель в состав 
России. В июле 1824 г. он скончался. 

Гавриил Добрынин - русский мемуарист автор очень 
интересных автобиографических записок, которые живо рисуют 



жизнь духовенства 18 в. и дают биографические характеристики 
о некоторых представителях духовенства: Тихоне (Якубовском), 
Кирилле (Флоринском), Гаврииле (Кременецком) и др. Так же в 
своем произведении Г.И. Добрынин воспроизводит эпизоды 
жизни провинциальных помещиков и чиновников. 

Записки Добрынина охватывают период с 50-х годов 18 
века и представляют интерес, в том числе, как исторический 
источник. 
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Май           ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ  

14       МУЗЕЙ А.К. ТОЛСТОГО 
                                  (К 35-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ -  
                                        14 МАЯ 1967 г.) 

 
Литературно-мемориальный музей-усадьба А.К. Толстого  

в с. Красный Рог - один из замечательных мемориальных 
памятников области, связанный с жизнью и творчеством А.К. 
Толстого. 



 
Литературно-мемориальный 
музей А.К. Толстого 

 
 
Рабочий стол А.К. Толстого 
 

 
Церковь в Красном 
Роге:   усыпальница 
А.К. Толстого 
 

А.К. Толстой (1817-1875) считал усадьбу своей истинной 
родиной. О проведенных в 
усадьбе детских годах Толстой 
писал: "Я очень рано привык к 
мечтательности, вскоре 
превратившейся в ярко 
выраженную склонность к 
поэзии. Много содействовала 
этому природа, среди которой 
я жил: воздух и вид наших 
больших лесов, страстно 
любимых мною, произвели на 

меня глубокое впечатление, наложившее отпечаток на мой 
характер и на всю мою жизнь и оставшееся во мне и поныне". 

Выйдя в отставку в 1861 г., 
Толстой вместе с женой Софьей 
Андреевной (урожд. Бахметевой) жил 
под Петербургом в имении 
Пустынька, затем в Красном Роге. 
Усадьба с богатой библиотекой и 
художественной галереей стала               
любимой обителью писателя.                       

 В ней бывали Я.П. Полонский, 
А.А. Фет, И.С. Тургенев и др. В 1860-г 
гг. Толстой создал здесь исторический роман "Князь 
Серебряный", драматическую трилогию "Смерть Иоанна 
Грозного", "Царь Федор Иоаннович", "Царь Борис", 
опубликовал сборник стихов.  

Последние годы жизни писатель 
тяжело болел. Скончался 28 сентября 
1875 г. и похоронен в Красном Роге. Там 
же похоронена его жена. 

14 мая 1967 г. в усадьбе открыт 
музей А.К. Толстого. С 1960-х гг. в с. 
Красный Рог проводятся поэтические 
праздники. 
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Май              ЕФРЕМ ИВАНОВИЧ ГАМАНКОВ  

29               (К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ - 
                                             29 МАЯ 1912 г.) 
 

Ефрем Иванович Гаманков родился 29 мая 1912 г. в с. 
Робчик Унечского района в семье крестьянина. Работал 
матросом на судах арктического флота. 

Е.И. Гаманков участник героического 812-дневного дрейфа 
на ледокольном пароходе "Георгий Седов"  во льдах Северного 
Ледовитого океана. Проявил при этом стойкость и мужество. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 30 февраля 
1940 г. 

В годы Великой Отечественной войны и в послевоенный 
период плавал на судах Владивостокского и Сахалинского 
пароходства. 

Е.И. Гаманков погиб в 1952 г. Похоронен в г. 
Владивостоке. 



В г. Унече и в с. Робчик есть улицы, носящие имя Героя. В 
городском сквере установлена стела с портретом Е.И. 
Гаманкова. 
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Июнь             ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ  
  20                     БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
                (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ - 
                                20 ИЮНЯ 1922 г.) 
 
Началом  архивного строительства в Брянске следует 

считать 1919 г. В марте этого года уездным исполкомом была 
создана комиссия по охране памятников старины и искусства, 
ведавшая заодно и вопросами сохранности архивов. 

С созданием в 1920 г. Брянской губернии, задача по 
организации губернского архива стала более реальной. 13 
сентября 1920 г. был образован Брянский губернский архивный 
фонд, а 22 июля 1922 г. на заседании президиума Брянского 
губисполкома было принято решение о создании Брянского 
губернского управления по делам архивов (губархив) на правах 
отдела губисполкома. Осенью 1922 г. управление было 
переименовано в губернского архивное бюро. Его задачей было 
обеспечить сохранность документов губернского архивного 
фонда и пополнять его документами как дореволюционных 



учреждений, так и советских организаций, предприятий, 
учреждений. 

Вначале штат был всего 3 человека. Его возглавил Сергей 
Сергеевич Деев, выпускник Петербургского учительского 
института. Сотрудники бюро обследовали подвалы, склады 
заводов Брянского и Карачевского уездов, особняки помещиков 
и купцов. В результате их трудов в 1923 г. в архбюро было 15 
фондов, а в 1928 г. - уже 77. Первоначально документы 
хранились в двух сараях, ГПУ, на хóрах в монастыре и т.д. в 
1927 г. губархивбюро получило здание Покровского собора, 
штат вырос до 11 человек. 

С изменением административного положения Брянска и 
архив менял свое название. Перед Великой Отечественной 
войной он назывался филиалом Орловского облархива. В 
Брянском архиве было 2446 фондов, 782,2 тыс. ед. хр. За 1707-
1939 гг.  

В годы войны из Брянска удалось вывезти лишь около 42 
тыс. ед. хр. (108 наиболее ценных фондов) в г. Вольск 
Саратовской обл. Многие архивы учреждений при приближении 
врага были уничтожены. Много документов погибло от 
непогоды, часть была использована на отопление. Всего, 
согласно акта ущерба, погибло 200 тыс. дел.  

Брянский архив начал функционировать сразу после 
освобождения области от оккупации. Была развернута огромная 
работа по ремонту архивохранилищ и сбору документов, 
наведению элементарного порядка в фондах. Центральный 
архив древних актов передал около 200 фондов, относящихся к 
истории края. Постепенно наладился прием документов от 
учреждений и организаций. 

Ныне в фондах ГАБО хранится свыше 1 млн. ед. хр., около 
6 тыс. фондов. В госархиве Брянской области содержатся 
документы с 1523 г. по 1993 г. В 1991 г. в состав архива на 
правах архивохранилища вошел бывший партархив.  
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Июнь         АНТОНИНА ФЕДОРОВНА ХУДЯКОВА           

        20              (К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  
                                           20 ИЮНЯ 1917 г.) 
 

Антонина Федоровна Худякова родилась 20 июня 1917 г. 
в д. Новая Слобода Карачевского района в семье крестьянина. 
Окончила Бежицкий машиностроительный техникум, 
Харьковскую авиационную школу. Работала летчиком-
инструктором в Орловском аэроклубе. В Советской Армии с 
октября 1941 г., на фронте с мая 1942 г. 

Заместитель командира эскадрильи гвардейского ночного 
бомбардировочного полка старший лейтенант А.Ф. Худякова за 
период войны провела 926 боевых вылетов.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г. 
После демобилизации А.Ф. Худякова жила в г. 

Александрии Кировоградской области. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 



Аронова Р. "Ночные ведьмы". - 3 изд. - Саратов: Приволж. кн. изд-во, 
1983. - С. 191, 197, 201-206. 

В грозном небе войны//Кизимова С. Твои дочери, Брянщина. - Тула: 
Приок. кн. изд-во, 1982. - С. 110-115. 

Уткина Т. Вера в победу//Героини войны. - М.: Политиздат, 1969. - 
Вып.2. - С. 413-419. 

Худякова А.Ф. Герои Советского Союза: Краткий биограф. словарь. - 
М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 698. 

Чечнева М. Мои боевые подруги. - М.: ДОСААФ, 1973. - С. 197-204. 
Братченко И. Командир небесного тихохода//Брян. рабочий. - 1984. - 

25 дек. 
Пятлин П. Подвиг на века//Брян. рабочий. - 1983. - 2 февр. 
Чалиян Е. Дочери Родины//Брян. рабочий. - 1982. - 11 сент. 
 

           Июнь                 БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ ХЛУД 
24                 (К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  

          24 ИЮНЯ 1917 г.)  
 
Борис Алексеевич Хлуд родился  в семье служащего в 

1917 году в городе Бежица, ныне один из районов г. Брянска. В 
Бежице окончил ФЗУ, работал на заводе "Красный 
Профинтерн", затем - в городе Киеве, на знаменитом "Арсенале" 
Здесь же учился в техникуме.  

 Путь в авиацию у каждого летчика складывается по-
своему. У Бориса Хлуда страсть летать возникла, когда он 
впервые увидел самолеты. Днем работал токарем на заводе 
"Арсенал", а в свободное время  проходил практику, а затем стал 
и инструктором Центрального аэроклуба. Вскоре он был 
направлен в Одесскую военную школу пилотов. С 1938 г. - в 
рядах Советской армии. 

Воевать с гитлеровцами начал с первых дней войны. 
Рабочие - арсенальцы на собранные ими деньги приобрели 
самолет, который вручили Борису Алексеевичу.  На ястребке, 
названном "Киевский арсенал" он показывал в небе отточенные 
приемы, и вскоре его стали ставить в пример, называть асом. 

Звание Героя Советского Союза присвоено Б.А. Хлуду 2 
сентября 1943 г. Всего он совершил более 270 боевых вылетов, 
участвовал в 52 воздушных боях, сбив лично 11 самолетов 
противника. 



С 1946 г. - живет в столице Украины.  Лишь когда время 
взяло свое, расстался с воздушными маршрутами. Работал 
начальником автошколы ДОСААФ в Киеве, начальником 
группы в научно-исследовательском институте. 

Его боевой путь отмечен, кроме Золотой Звезды, орденом 
Ленина, двумя орденами Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени, медалями. 
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Июнь   ИВАН ПАВЛОВИЧ РОСЛЫЙ 
28              К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  
                              28 ИЮНЯ 1902 г.) 

 
Иван Павлович Рослый родился 28 июня 1902 г. в селе 

Петрова Буда Гордеевского района в семье крестьянина. Был 
комсомольским активистом. Призванный в Красную Армию, 
стал кадровым военным. 

В 1939-1940 гг. в должности командира стрелкового полка 
Иван Павлович принимал участие в войне с белофиннами. Полк 
под его командованием прорвал укрепленную полосу 
противника, захватил несколько дзотов и, развивая наступление, 
обеспечил успех дивизии. За успешное руководство боевыми 
действиями по прорыву линии Маннергейма И.П. Рослому 21 
марта 1941 г. присвоено звание Героя Советского Союза, а 
подчиненный ему полк был награжден орденом Красного 
знамени. 

В Великой Отечественной войне Иван Рослый командовал  
дивизией, корпусом, армией. Участвовал в сражениях на 
Северном Кавказе, в Яссо-Кишинёвской, Висло-Одерской и 



Берлинской операциях. Войну закончил в Берлине. В годы 
Отечественной войны награжден тремя орденами Ленина, 
четырьмя орденами Красного знамени, орденом Суворова II 
степени, орденом Кутузова II степени, орденом Богдана 
Хмельницкого II степени, шестью медалями, а также тремя 
иностранными орденами. 

После войны оставался на службе в вооруженных силах, в 
частности в Одесском военном округе. В отставку вышел в 
звании генерал-лейтенанта. Умер 15 октября 1980 г. 
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Июль          ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ КАМОЗИН 

        16                  (К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ - 
                                      16 ИЮЛЯ 1917 г.) 

 
Павел Михайлович Камозин родился 16 июля 1917 г. в 

Бежице (ныне район г. Брянска) в семье рабочего. Работал 
слесарем на заводе "Красный Профинтерн" (ныне ОАО "БМЗ"), 



 
Камозин П.М.  
 

учился в аэроклубе. В Советской Армии с 1937 г. Окончил 
Борисоглебскую военную авиационную школу в 1938 г. 
Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 

 Заместитель командира эскадрильи, младший лейтенант 
П.М. Камозин к марту 1943 г. совершил 82 боевых вылета, в 23 
воздушных боях сбил 12 вражеских самолетов. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 1 мая 1943 г. 
В последующих боях командир эскадрильи, капитан П.М. 

Камозин проявил мужество и героизм. К июню 1944 г. он 
произвел 131 боевой вылет, провел 56 воздушных боя, сбил 
лично 29 и в составе группы 13 самолетов противника. 

Второй медалью "Золотая Звезда" награжден 1 июля 1943 
г. 

В 1946 г. П.М. Камозин вернулся 
в Брянск, работал в гражданской 
авиации. Умер 24 ноября 1983 г. 
Похоронен в Брянске. 

П.М. Камозин являлся Почетным 
гражданином г. Брянска. В Бежицком 
районе установлен его бронзовый бюст. 
Имя П.М. Камозина носит одна из улиц. 
В средней школе №11 г. Брянска 
открыт музей дважды Героя. 
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Перовский А. А. 
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            Июль             АНТОНИЙ ПОГОРЕЛЬСКИЙ 
          20           (К 215- ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ- 

                            20 ИЮЛЯ 1787 г.) 
                                      

Алексей Алексеевич Перовский (литературный 
псевдоним  Антоний Погорельский). 

А.А. Перовский родился 20 июля 1787 г. Он получил 
образование в Московском университете, а через два года ему 
было присвоено звание доктора философии и словесных наук. 
Он сближается с пушкинским окружением, знакомится с 
Карамзиным и Жуковским.  

В 1812 г. Алексей Перовский 
участвует в Отечественной войне и 
отличается в битвах при Кульме и 
Дрездене. В последнем, он 
знакомится с Гофманом, который 
оказал влияние на его творчество. 
В 1822 г. Перовский едет в 
местечко Почеп, Мглинского 
уезда. С этого времени он бросает 
службу и поселяется в 
Погорельцах (отсюда и псевдоним 
- Погорельский) -  небольшое село, 
ныне Холмского р-на 
Черниговской губернии.  

Здесь, и в имении Красный 
Рог, он начал свою литературную 



деятельность, одновременно занимаясь воспитанием своего 
племянника Алеши, в будущем известного русского поэта 
Алексея Константиновича Толстого. 

Литературная деятельность Антония Погорельского 
представляет особый интерес, т.к. в его творчестве сливались 
черты трех литературных течений: сентиментализма, 
романтизма и критического реализма. Первое произведение 
Погорельского - повесть "Лафертова маковница", которая 
вышла в 1825 г. и пользовалась заметным успехом у 
современников.  

Во время путешествия с племянником за границу Алексеем 
Перовским была написана сказка "Черная курица или подземные 
жители". В 1828 г. - повесть двойник или "Мои вечера в 
Малороссии", ярко изобразившая нравы того времени. 

Через пять лет, в 1830 г., выходит последнее произведение 
Погорельского, роман в 2-х частях "Монастырка". Уже первая 
часть была восторженно встречена современной критикой. 

Скончался писатель в 1836 г. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Тихонов Ю.А. А.А. Перовский и А.К. Толстой в Красном Роге//Мир 
русской усадьбы: Очерки. - М.: Наука, 1995. - С. 79-94. 

Парыгин В. Литератор, воспитатель А.К. Толстого//Брян. комсомолец. 
- 1989. - 25 марта (№13). - С. 7, 9. 

Парыгин В. А.А. Перовский - писатель, патриот, человек…//Брян. 
рабочий. - 1997. - 19 июля. 

Скидан В. Воспитатель А.К. Толстого//Блокнот агитатора (Брян,). - 
1987. - №14. - С. 29-32. 

Слюнченко Ю. И дар его наследовал Толстой//Добрый день. - 1997. - 
29 авг. (№59). - С. 13. 

Стафеев Г. Писатель пушкинской поры//Брян. рабочий. - 1987. - 26 
июля. 

 
 
 
 
 
Июль          ВАЛЕНТИН ДАВЫДОВИЧ  



 
Динабургский В.Д. 
 

 26                    ДИНАБУРГСКИЙ 
                    (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
                                  - 26 ИЮЛЯ 1922 г.) 

 
Динабургский Валентин Давыдович. Родился на 

Черниговщине в 1922 г. С 1932 г. его жизнь связана с Брянским 
краем.  

В июне 1941 г. из Брянска ушел на фронт и прошел всю 
войну от Старой Руссы до Праги. Был пулеметчиком, минером-
подрывником, наводчиком "Катюши" и противотанкового 
орудия. Форсировал Днепр и Одер. Дважды был контужен. 

 И час настал, победы всплеск неистов, 
Все опрокинув правдою простой! 
Я обнимал чумазого танкиста, 
С души которого еще не схлынул бой. 
И он оглохший, пахнущий соляркой, 
Никак не мог уразуметь того, 
Что наяву так солнце светит ярко, 
А вовсе не в придуманном кино. 

После окончания войны В.Д. Динабургский служил в 
Закавказском военном округе, дислоцировавшемся в Армении. 

После демобилизации в 1958 г. 
В. Динабургский вернулся в Брянск 
и принял под свое начало городской 
парк культуры и отдыха, который 
впоследствии стал парком-музеем и 
обрел широкую известность 
благодаря коллекции деревянных 
скульптур, изготовленных 
брянскими умельцами. 

В 1962 г. вышла первая 
поэтическая книжка Валентина 

Динабургского "Свидание", затем, вплоть до 2000 г. было издано 
около десятка книг, в том числе и прозаических. В 2000 г. вышел 
биобиблиографический указатель "Валентин Давыдович 
Динабургский", посвященный обзору творческого пути 
брянского поэта. 



Основная тема его творчества - трагедия войны, борьба за 
мир, сохранение природы, лирика, публицистика, сатира, юмор, 
стихи для детей. 

Валентин Динабургский - член Союза Российских 
писателей, заслуженный работник культуры России, 
сопредседатель Брянского отделения Всероссийской партии 
зеленых, инвалид Великой Отечественной войны 2-ой степени. 

Его творческий поиск продолжается.  
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Август              ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ ШВЕЦ 
    2            (К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -                   
                             2 АВГУСТА 1917 г.) 
 
Илья Андреевич Швец. Родился 2 августа 1917 г. в с. 

Белый Колодец Новозыбковского района.  
После Великой Отечественной войны, вернувшись в 

Брянск, Илья Андреевич стал одним из основных организаторов  
литературного движения. Участвовал в выпуске альманаха 
«Край родной», редактировал книги брянских авторов, работал с 
молодыми. В Брянском издательстве вышло восемь его книг, 
шесть – в Орле и Туле, в том числе и книга «Стихи и поэмы», 
которая была наиболее полной в смысле публикации из всего 
созданного поэтом. 

Всероссийскую известность ему принесли книги, 
вышедшие в свет в столичных издательствах: в 1970 г. в 
«Советском писателе» – «Зеленые пожары» о природе и людях 



Брянского края, в 1974-м в Воениздате – «Ракеты и сердца», о 
людях армии, в 1975-м, в «Современнике» - «Голубой поворот». 

Уже тяжело больной он подготовил к изданию книгу  
«Вечерняя дорога», в которой основной мотив – грусть 
расставания со всем, что он любил и чем жил отведенный на 
земле срок. Он скончался 4 апреля 1991 г., через год после 
выхода в свет этой последней своей книги. 
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Август         ЕМЕЛЬЯН ИГНАТЬЕВИЧ БАРЫКИН 
   2                (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  
                                    2 АВГУСТА 1902 г.) 
 
Емельян Игнатьевич Барыкин родился 2 августа 1902 г. 

в д. Тросна Комаричского района в семье крестьянина. Работал 
на железной дороге, с 1937 г. был на партийной работе, с 1941 г. 
секретарь Гомельского горкома партии. 

В годы Великой Отечественной войны Е.И. Барыкин был 
одним из руководителей обороны г. Гомеля, участвовал в 
создании подполья и партизанских отрядов. С ноября 1942 г. 
полковник Е.И. Барыкин назначается начальником штаба 
Гомельского партизанского соединения. По разработанным им 
планам проведено много боевых операций. 

Звание Героя Советского союза присвоено 1 января 1944 г. 



С 1944 г. Емельян Игнатьевич вновь возвращается на 
партийную работу, избирается секретарем Гомельского горкома 
партии и депутатом Верховного Совета БССР 2 созыва. 

Умер Е.И. Барыкин 25 марта 1951 г. 
Имя Героя присвоено теплоходу, улице и школе в Гомеле. 
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Август           АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
29            ЖАРЕНОВ 

                       (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -                                       
                                 29 АВГУСТА 1922 г.) 

 
Анатолий Александрович Жаренов. Писатель-фатаст. 
Он родился в г. Угличе Ярославской области. В 1940 г., 

после окончания местной десятилетки, ушел в ряды РККА и 
вернулся в родные края только после Великой Отечественной 
войны, осенью 1945 г.  

Первая книга рассказов Анатолия Жаренова вышла через 
15 лет, в 1961 г. в издательстве газеты "Камчатская правда". А до 
этого была работа литсотрудником в угличской районной газете, 
учеба в Горьковской высшей партийной школе, которую он с 
отличием окончил в 1952 г. С этого времени А. Жаренов - 
собственный корреспондент  хабаровской краевой газеты 
"Тихоокеанская звезда" по Камчатской области, а с середины 50-



х гг. - ответственный секретарь областной газеты "Камчатская 
правда".  

В сер. 60-х гг. Анатолий Жаренов переезжает в Липецк, и в 
воронежском журнале "Подъем" публикуется его первый роман 
"Яблоко Немезиды", а в 1970 г. здесь же вышла книга его 
повестей "Частный случай. Обратная теорема". В том же году 
в издательстве "молодая гвардия" выходит фантастический 
роман "Парадокс великого Пта". 

В 1971 г. Анатолий Жаренов был принят в Союз писателей 
СССР и переехал с семьей в Новозыбков, который освобождал 
от немецко-фашистских оккупантов в составе одной из частей, 
получивших название "Новозыбковская". 

В 1971 г. Анатолий Жаренов стал профессиональным 
литератором, а в декабре 1975 г. его не стало.  

В последующие годы романы и повести А.А. Жареного 
неоднократно переиздавались, в том числе и за рубежом.  
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         Август          МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ ЦЫКИН 

31               (К 80-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  
                                    31 АВГУСТА 1922 г.) 
 

Михаил Дмитриевич Цыкин родился 31 августа 1922 г. в 
с. Красное Выгоничского района в семье крестьянина. После 



окончания ФЗУ работал слесарем на заводе в Брянске, учился в 
аэроклубе. В Советской Армии с 1940 г., на фронте с апреля 
1943 г. 

Командир звена лейтенант М.Д. Цыкин провел 437 
воздушных боя. В 68 боях сбил лично 15 и в группе 6 самолетов 
противника. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945 
г. 

После войны продолжал службу в армии. С 1967 г. 
полковник М.Д. Цыкин в запасе. Живет в г. Люберцы 
Московской обл. 
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Сентябрь          АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ  
     5                            ТОЛСТОЙ 
                       (К 185-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  

      5 СЕНТЯБРЯ 1817 г.) 
 

Алексей Константинович Толстой родился 5 сентября в 
Петербурге в знатной дворянской семье. Родители разошлись 
сразу после рождения сына, воспитывался будущий поэт 
матерью и ее братом - писателем А. Перовским (псевдоним - 
Погорельский). Детские годы прошли в имениях матери, позже - 
дяди на Северной Украине. Получил хорошее домашнее 
образование. 



 
 
А.К. Толстой 

В 17 лет Алексей Толстой зачисляется в Московский архив 
Министерства иностранных дел, затем был на дипломатической 
службе в Германии. В 1843 г. получил звание камер-юнкера. 

Литературным творчеством Толстой занимался с раннего 
возраста, поощряемый своим дядей. Писал стихи, 
фантастические повести, и уже его первая, опубликованная под 
псевдонимом "Красногорский" в 1841 г. повесть "Упырь" была 
замечена  В. Белинским. 

В 1840-е гг. начал работать над историческим романом 
"Князь Серебряный", оконченным в 1861 г. В этот же период 
написал ряд баллад и лирических стихотворений, получивших 
широкую известность и впоследствии положенных на музыку 
русскими композиторами ("Колокольчики мои", "Ты знаешь 
край, где все обильем дышит", "Курган", "Средь шумного 
бала…" и др.). 

В 1854 г. вместе со своими 
двоюродными братьями 
Жемчужниковыми создал 
сатирическую литературную маску 
Козьмы Пруткова и сборник его 
сочинений, до сих пор популярный 
в России. 

Служба при дворе (флигель-
адъютант Александра II, затем 
егермейстер - заведующий егерями 
царской охоты) давала писателю 
возможность вступиться за близких 
ему людей (хлопотать о 
возвращении из ссылки Тараса 
Шевченко, об Иване Аксакове, 
Иване Тургеневе). 

В 1861 г. добился отставки ("Служба и искусство 
несовместимы…", - написал он царю) и все свои силы и время 
стал отдавать литературе. 

В 1862 г. опубликовал драматическую поэму "Дон Жуан"; 
в 1866-70 гг. - историческую трилогию, включающую трагедии 



"Смерть Иоанна Грозного", "Царь Федор Иоаннович", "Царь 
Борис". 

В последние годы обратился к поэзии (писал баллады и 
политические сатиры в стихах). 

Уйдя в отставку, в основном жил в своих имениях, уделяя 
мало внимания хозяйству, и постепенно разорился. Ухудшилось 
состояние его здоровья. В возрасте 58 лет Алексей Толстой 28 
сентября (10 октября н.с.) 1875 г. скончался в имении Красный 
Рог Черниговской губернии (ныне Почепский район Брянской 
области). 
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Сентябрь            ИВАН НИКИФОРОВИЧ ЛЫСЕНКО 

            9                  (К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
                                  - 9 СЕНТЯБРЯ 1917 г.) 

 
Иван Никифорович Лысенко родился 9 сентября 1917 г. 

в с. Кузнецы Красногорского района в семье крестьянина. 
Работал в колхозе. В Советской Армии и на фронте с сентября 
1917 г. 



В боях северо-западнее Франкфурта помощник командира 
взвода разведки старший сержант И.Н. Лысенко с группой 
бойцов ворвался во вражескую траншею и уничтожил 
находившихся там гитлеровцев. 30 апреля 1945 г. одним из 
первых он ворвался в здание рейхстага и водрузил на втором 
этаже Красное знамя. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 15 мая 1946 г. 
После демобилизации И.Н. Лысенко возвратился в родное 

село, работал председателем сельсовета, бригадиром в колхозе. 
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Сентябрь     НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ БРУСИЛОВ 

          30            (К 220-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ - 
                                        30 СЕНТЯБРЯ 1782 г.) 

 
Брусилов Николай Петрович (1782 - 1849). Писатель 

начала XIX века, родился 30 сентября 1782 г.  в с. Скуратово 
Выгоничского района. 

 Брусилов, Николай Петрович воспитывался в пажеском 
корпусе, но курса не кончил, так как Павел I  велел перевести 
пажей офицерами в армию в наказание за то, что они были 
пажами при Екатерине II . 14-летний поручик московского 
гренадерского полка рьяно обучал солдат фронту, но вскоре 
отец,  опасаясь сюрпризов павловского времени, определил его 
на гражданскую службу.  

В 1806 г. Брусилов вышел в отставку, служил затем в 
ополчении, снова вступил в гражданскую службу и в 1821 г. 
был назначен вологодским губернатором; окончательно оставил 
административную деятельность в 1834 г.  



 
Герб рода Брусиловых 
 

Литературой Брусилов стал заниматься еще в 1803 г., 
печатая повести в душе карамзинского сентиментализма. В 
своих публицистических статьях на разные темы Брусилов 
резко нападал на галломанию, ратовал за чистоту русского 
языка, убеждая молодежь не кутить, чтобы иметь возможность 
уменьшить оброк, писал о необходимости создания народного 
театра и т. д.  

В статьях по женскому вопросу Брусилов отстаивал 
хозяйственно-супружеское назначение женщины, в статьях о 
критике отстаивал добросовестное отношение критики к 
литературным произведениям, в злободневных статьях в 
довольно приличном тоне высмеивал недостатки литераторов 
своего времени.  

Впрочем, и по отношению к себе Брусилов всегда 
допускал иронию. В общем, это 
был умеренный и добродушный 
либерал, враг всякого радикализма 
и всяческих революций, хотя 
охотно печатал в своем журнале 
("Журнал Российской 
Словесности", 1805) переводы 
Пнина из Вольтера и т. п. Сам он, 
помимо своего журнала, печатался 
в "Вестнике Европы" и др. 
современных изданиях (подробная 

характеристика Брусилова и его сочинений, а также 
библиография у Венгерова, "Критико-биографический 
словарь"). Он был членом вольного общества любителей 
словесности, наук и художеств. Отдельно Брусилов напечатал: 
"Безделки, или Некоторые сочинения и переводы" (СПб., 1803), 
"Старец, или Превратности судьбы" (СПб., 1803), "Бедный 
Леандр, или Автор без риторики" (СПб., 1803), "Плоды моего 
досуга" (СПб., 1805), "Опыт описания Вологодской губернии" 
(СПб., 1834). Последнее произведение удостоилось почетного 
отзыва Академии Наук. 



Наиболее важной заслугой Николая Петровича Брусилова 
является издание "Журнала Российской Словесности" - наиболее 
передового журнала того времени. 
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Октябрь            ВАСИЛИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ  
   1                        ФИЛИМОНЕНКОВ 

                        (К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  
                                        1 ОКТЯБРЯ 1917 г.) 

 
Филимоненков Василий Васильевич. Родился в 1917 г. 

на хуторе Лутовиновка, ныне Рогнединского района в 
крестьянской семье. Окончил фабрично-заводское училище. 
Работал электросварщиком на брянском заводе "Красный 
профинтерн".  

Участвовал в боях с первых дней Великой Отечественной 
войны. Начал воевать командиром танковой роты, а закончил 
командиром танкового батальона. Звание Героя Советского 
Союза  присвоено 24 марта 1945 г. за умелое командование 
батальоном при прорыве обороны противника, за участие при 
овладении городами Лодзь, Калишь, Любинь, Целехау и захват 
плацдарма на южном берегу реки Одер. 

С 1965 г. - в запасе. Жил и работал в Москве. Умер в 1982 
г. 
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Доброславин Алексей 
Петрович 
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Октябрь        АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ДОБРОСЛАВИН 

11 (К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ - 
                                        11 ОКТЯБРЯ 1842 г.) 
 

Доброславин Алексей Петрович. Выдающийся 
общественный деятель, один из основоположников 
экспериментальной и военной гигиены. 
Алексей Доброславин родился  29 сентября (11 октября н.с.) 

1842 г. в с. Дятьково (ныне 
административный центр 
Дятьковского  район Брянской 
области) в семье врача. В 1865 г. 
окончил петербургскую  Медико-
хирургическую академию. Работал у 
М. Петтенкофера. В 1871 г. впервые 
в России начал читать курс гигиены в 
Медико-хирургической академии, 
выделив тем самым гигиену в 
самостоятельную дисциплину. С 
1876 г. Алексей Петрович 
Доброславин - профессор кафедры 

гигиены, при которой создал экспериментально-гигиеническую 
лабораторию. За 18 лет существования лаборатории было 
выпущено до 150 работ, главное место среди них занимают 
вопросы питания. Сам Доброславин написал до 90 работ, считая, 
в том числе, такие произведения как: "Очерк основ санитарной 
деятельности", "Гигиена - курс общественного 
здравоохранения", "Курс военной гигиены". Много внимания он 
уделял гигиенической подготовке военно-врачебных кадров. 



С 1879 г. А.П. Доброславин состоял инспектором 
санитарной и медицинской части главного тюремного 
управления. Главной заслугой его на этом поприще, имеющей 
огромное общественное значение, было изменение организации 
перевозки арестантов на баржах по Волге и Каме, имевшее 
целью устранение опасности эпидемий. Доброславин также 
изучал гигиенические  проблемы условий жизни и питания 
крестьян и городской бедноты, разрабатывал вопросы школьной 
и коммунальной гигиены.  

А. Доброславин руководил обследованием жилищ в 
Петербурге; являлся одним из членов-учредителей и активным 
деятелем Русского общества охранения народного здравия" , а 
также основал и редактировал (1874-1884) научно-популярный 
журнал "Здоровье". Его заслугой является организация первой 
Всероссийской гигиенической выставки. Во время русско-
турецкой войны 1877-1878 гг.  он активно участвовал в борьбе с 
эпидемиями дизентерии и тифов. Предложил несколько новых 
конструкций дезинфекционных аппаратов. 
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Октябрь           ЕЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ ЖОРОВ 



   12              (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  
     ОКТЯБРЯ 1922 г.) 

 
Семен Васильевич Жоров родился 12 октября 1922 г. на 

хуторе Ровы Погарского района в семье крестьянина. После  
окончания школы ФЗУ в г. Мариуполе работал электрослесарем 
на заводе. В Советской Армии с 1941 г. Окончил в 1944 г. 
Ворошиловоградскую школу пилотов. Участник Великой 
Отечественной войны с 1945 г. 

Летчик-штурмовик, младший лейтенант  С.В. Жоров к маю 
1945 г. совершил 88 боевых вылетов. В период Данцигско-
Гдыньской операции уничтожил 98 автомашин, 8 паровозов и 90 
вагонов, потопил 3 корабля, разрушил железнодорожную 
станцию.   

Звание Героя Советского Союза присвоено 18 августа 1945 
г. 

После войны продолжал службу в армии. С 1957 г. майор 
С.В. Жоров в запасе. 
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Октябрь           АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ РУБЕЦ 

          13             (К 165-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ - 
                                       13 ОКТЯБРЯ 1837 г.) 

 
Рубец Александр Иванович. Известный русский 

музыкант, собиратель народных песен, композитор, педагог. 
Родился 13 (1 по старому стилю) октября 1838 г. в Чугуеве, ныне 
Харьковской области. 

В 1866 г. окончил Петербургскую консерваторию по 
классу теории композиции (музыкально-теоретические 



 
Рубец А.И. 

предметы) у Н.И. Зарембы, занимался также в классе пения у Л. 
Пиччиоли. До 1895 г. преподавал в Петербургской 
консерватории (с 1879 г. - профессор), руководил хоровыми 
классами в консерватории и в Смольном и Николаевском 
женских институтах.  В конце 90-х гг. XIX в. потеряв зрение, 
поселился в Стародубе, где занимался педагогической и 
музыкально-общественной деятельностью.  

Рубец А.И. - автор учебников 
по элементарной теории музыки и 
сольфеджио, составитель 
хрестоматий и репертуарных 
сборников для школ: "Метода 
преподавания первоначальных 
музыкальных сведений и 
сольфеджио" (1875), "Краткая 
музыкальная грамматика" (1875), 
"Музыкальная азбука". Известны 
его сборники русских и украинских 
народных песен, главным образом 
"Двести шестнадцать народных 
украинских напевов" (1872), 
мелодии которых использовали 
многие композиторы, в том числе 
П.И. Чайковский, Н.А. Римский-
Корсаков, М.П. Мусоргский.  
К материалам этого сборника обращались и фольклористы - 
П.П. Сокальский, Ф.М. Колесса, К.В. Квитка и др. Рубец 
составил и ряд других сборников украинских народных песен.  

Александру Рубцу принадлежат музыкальные сочинения, в 
том числе романс на слова Т. Шевченко "Думи моï" (1860), 
хоры. Рубец составил "Биографический лексикон  русских 
композиторов и музыкальных деятелей" (1886). Художник И.Е. 
Репин запечатлел Рубца на картине "Запорожцы пишут письмо 
султану" (Рубец - запорожец с трубкой в центре варианта 
картины 1880). 



А.И. Рубец скончался 11 мая (28 апреля по старому стилю) 
1913 г. в Стародубье, ныне г. Стародуб Брянской области. 
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      Октябрь        НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ МИШКИН 

   15                 (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  
                                   15 ОКТЯБРЯ 1922 г.) 
 
Николая Тимофеевич Мишкин родился 15 октября 1922 

г. в д. Меркурьево Брянского района в семье крестьянина. До 
армии работал в колхозе. В Советской Армии с 1941 г. Окончил 
Орловское танковое училище. На фронте Великой 
Отечественной войны с 1944 г. 

Командир танковой роты старший лейтенант Н.Т. Мишкин 
в боях за г. Арад (Румыния) прорвался в тыл к гитлеровцам. 
Когда рота была окружена, он умело организовал оборону, 
вырвался из окружения, нанеся противнику серьезный урон. В 
этом бою Н.Т. Мишкин погиб. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 24 
марта 1945 г. 

Похоронен в г. Сфантул-Паул в 5 км севернее г. Арад 
(Румыния). 

 



ЛИТЕРАТУРА 
 

Мишкин Н.Т. //Герои Советского Союза: Краткий биограф. словарь. - 
М.: Воениздат, 1988. - Т. 2. - С. 100. 

День танкистов//Блокнот агитатора (Брян.). - 1980. - №16. - С. 28. 
 
Октябрь       МИХАИЛ АРХИПОВИЧ МИХАЛЬКОВ 
   17           (К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ - 
                               17 ОКТЯБРЯ 1917 г.)   
 
Михаил Архипович Михальков родился 17 октября 1917 

г. а с. Ляличи Суражского района в семье крестьянина. После 
окончания школы ФЗУ работал на фабрике в Клинцах. В 
Советской Армии с 1938 г., участник Великой Отечественной 
войны с декабря 1941 г. 

Командир взвода противотанковых орудий гвардии 
старший сержант М.А. Михальков при прорыве обороны 
противника 14 января 1945 г. в районе г. Магнушев (Польша) 
прямой наводкой подавил противотанковую батарею, 
уничтожил 4 дзота и 3 пулеметных точки.  

Звание Героя Советского Союза присвоено 27 февраля 
1945 г. 

После демобилизации старшина М.А. Михальков жил в 
Подмосковье, работал мастером стройцеха. 

Умер 25 января 1984 г. Похоронен в д. Невзорово 
Пущкинского района Московской области. Именем Героя 
названа улица на его родине. 
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Октябрь         СЕМЕН ТИХОНОВИЧ АТРОХОВ 
   21             (К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ - 
                                 21 ОКТЯБРЯ 1917 г.)                          
 



Семен Тихонович Атрохов родился 21 октября 1917 г. в с. 
Гнилево Трубчевского района в семье крестьянина. В Советской 
Армии в 1938-1940 и с сентября 1941 г. С этого же времени на 
фронте. Участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 гг. 

Командир стрелкового взвода мл. лейтенант С.Т. Атрохов 
23 июня 1944 г. одним из первых форсировал реку Проня в 
районе г. Чаусы. Затем, с группой бойцов переправился через 
Днепр, захватил и в течение длительного времени удерживал 
стратегически важный плацдарм. Был ранен, но не покинул поле 
боя. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 
г. 

После окончания войны продолжал службу в Армии. С 
1964 г. майор С.Т. Атрохов в запасе. 
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Ноябрь           ЕВТИХИЙ ПАВЛОВИЧ КАРПОВ 

6 (К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ- 
        НОЯБРЯ 1857 г.) 
 

Карпов Евтихий Павлович.  Русский драматург. Родился 
6 ноября 1857 г. в г. Карачеве. Образование получил в 
константиновском межевом институте, затем был пахарем, 
служил юнгой на волжском буксирном пароходе. В начале 80-х 
гг. осужденный по политическому делу был сослан в 
административную ссылку. 

Перу Евтихия Карпова принадлежат: драмы «Тяжелая 
доля», «На земной ниве», «Чары любви», «Житье привольное», 
«Сумерки», «Ранняя осень», «Рабочая слободка»; а также 



комедии «Вольная пташка», «Крокодиловы слезы», «На 
развалинах прошлого», «Жрица искусства», «Рай земной». Эти 
пьесы автор печатал в журналах «Русское богатство», «Артист» 
и др. на средства театральной библиотеки С. Разсохина в 
Москве. Е.П. Карпов издал также повести «На пахоте» (1892), 
«Чариков» (1892). 

С 1892 г. Евтихий Карпов являлся режиссером Санкт-
Петербургского «невского общества устройства народных 
развлечений», зимой – ставил спектакли для рабочих, летом – 
устраивал для них же народные гуляния. 

Е.П. Карпов скончался в 1926 г. в возрасте 69 лет. 
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Ноябрь    СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ТКАЧЕВ 

9            (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ - 
        10 НОЯБРЯ 1922 г.) 

 
Сергей Петрович Ткачев. Народный художник СССР, 

действительный член Российской Академии художеств, родился 
10 ноября 1922 г. в с. Чугуновка Жуковского района. 



 
А.П. Ткачев, С.П. Ткачев. 
"Автопортрет". 
 

По собственному признанию, 
его творчество не может быть 
полным без связи с творчеством 
родного брата Алексея Ткачева. 
Большинство их картин – за двумя 
подписями. 

Народный художник СССР 
Гелий Коржев определил основное 
направление творчества братьев 
Ткачевых, как народность. Главная 
тема произведений – люди труда, 
особенно – деревенский люд. 
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Ноябрь        СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ МЕДВЕДЕВ 
  12            (К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  
                              12 НОЯБРЯ 1912 г.) 
 
Сергей Иванович Медведев родился 12 ноября 1912 г. в 

с. Кромово Суражского района в семье крестьянина. В 
Советской армии и на фронте с 1941 г. 

В боях под Харьковом огневой взвод под командованием 
старшего сержанта С.И. Медведева разведал и уничтожил 
огневые точки противника. В бою 22 июня 1942 г. взвод 
уничтожил 5 танков и большую группу гитлеровцев. В этом бою 
С.И. Медведев погиб. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 4 
февраля 1943 г. 

Имя Героя помещено на стеле в с. Троицкое 
Шевченковского района Харьковской области.  
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Ноябрь                 ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЗЫКОВ 
  15                 (К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  
                                  15 НОЯБРЯ 1922 г.) 
 
Юрий Николаевич Зыков родился 15 ноября 1922 г. в г. 

Брянске в семье рабочего. В последующие годы жил и работал в 
Москве, где окончил среднюю школу и аэроклуб. В Советской 
Армии с 1940 г. Окончил летную школу. На фронтах Великой 
Отечественной войны с августа 1942 г. 

Заместитель командира эскадрильи гвардии старший 
лейтенант Ю.Н. Зыков совершил 175 боевых вылетов , 
уничтожил на аэродромах 18 самолетов противника. Сражался в 
небе Курска, участвовал в освобождении Брянщины. 



Погиб при выполнении боевого задания 21 февраля 1944 г. 
под г. Рогачевым (Гомельская область). 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 1 
июля 1944 г. 

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. 
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Ноябрь  НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ПИСКАРЕВ 

18             (К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ- 
                     19  НОЯБРЯ 1892 г.) 
 

Пискарев Николай Иванович. Родился 19 (7 по старому 
стилю) ноября 1892 г. в Бежице Орловской губ., в семье 
рабочего Брянского завода. Его талант заметил учитель 
рисования и настоятельно советовал  родителям направить сына 
в Московское Строгановское художественно-промышленное 
училище. В 1904 г. Николай Пискарев туда поступил. 
Учителями Н. Пискарева были такие именитые художники, как 
В.А. Серов, А.В. Васнецов, Н.К. Рерих, Л.О. Пастернак. 

Н.И. Пискарев начал самостоятельную работу в качестве 
графика в издательствах Сытина, Левинсона, Кушнерева. В 1909 
г. Николай Пискарев получает звание  скульптора по металлу и 
поступает в графическую мастерскую.  Титульные листы, 
обложки, виньетки и другие украшения книг и журналов давали 
ему скудные средства для существования. Он продолжал учебу.   

Высокой оценкой его мастерства было приобретение  в 
1915 г. Музеем изящных искусств семи линогравюр 



архитектурной серии. 28 августа 1916 г., заканчивая училище, 
Николай Иванович представил как дипломную работу серию 
архитектурных пейзажей Москвы и Петрограда, исполненных в 
технике цветной гравюры на линолеуме. 15 декабря 1916 г. он 
получает диплом о завершении учебы. 

В конце 20-х гг. Николай Пискарев тяжело заболел и 
отправился на лечение в Крым, в Феодосию. В пути здоровье его 
ухудшилось. В Феодосии Н.И. Пискарев принимает участие в 
спасении картин  знаменитого художника Айвазовского, за что 8 
мая 1921 г. ревком Феодосии объявляет его героем труда. 

Вскоре Николая Ивановича переводят в Москву, где 
образовались  Высшие художественно-технические мастерские.  
Он преподает графическое искусство. Пискарев - непременный 
участник крупных выставок художников-графиков страны. 

 В 1921-1930 гг.  он возглавляет книгопечатное отделение 
графического факультета  Вхутемаса и оказывает значительное 
влияние на разработку  принципов искусства книги. 
Иллюстрирует и оформляет книги в основном в технике 
гравюры на дереве.  

Наиболее известные работы Н.И. Пискарева: 
«Освобожденный Дон Кихот» (1922) А.В. Луначарского, «Анна 
Каренина» (1933) Л.Н. Толстого, цветные ксилографии по заказу 
«Клуба первых изданий» (США), «Повести Белкина» (1937) 
А.С. Пушкина. Николай Пискарев занимался также разработкой 
рисунков типографических шрифтов и акцидентных украшений, 
а также рационализацией типографического производства.  

Художник скончался 13 марта 1959 г. в Москве. Его 
творчеству посвящена монография Н.А. Горленко  "Н.И. 
Пискарев". 
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Ноябрь                      БЕЛЫЕ БЕРЕГА 

20              (К 70- ЛЕТИЮ СО  ДНЯ ОСНОВАНИЯ -     
20 НОЯБРЯ 1932 г.) 

 
Поселок городского типа Белые Берега Брянский район. 
Осенью 1868 г. на участке железной дороги Орел-Рославль 

было открыто движение железнодорожных поездов. Возникла 
станция. Здание вокзала было деревянное, двухэтажное. Станция 
получила название Белые Берега. Географическо-статистический 
словарь Российской Империи объясняет название выходом 
кварцевых песков в районе реки Снежка. По первой Всеобщей 
переписи населения России 1897 г. на станции проживало 137 
человек. 

Бурное развитие Белых Берегов началось со 
строительством в этих местах Брянской ГРЭС.  В феврале 1932 
г. вступила в строй первая очередь станции. Брянская ГРЭС 
была первой опытной станцией в стране, работающей 
полностью на фрезерном торфе.  

Постановлением  Президиума ВЦИК об изменении в 
административно-территориальном делении Западной области 
от 20 ноября 1932 г. сказано: "Вновь возникший на 
строительстве Брянской районной электростанции населенный 
пункт отнести к категории рабочих поселков, наименовав его 
"Белые Берега". 

В Белых Берегах во время оккупации некоторое время 
действовало патриотическое подполье. Уже 30 июня 1945 г. 
Белобережская РЭС была восстановлена и начала свою работу. 

В современном поселке Белые Берега проживает 13 тысяч 
человек. Построено ряд новых предприятий: мебельная и 
бумажная фабрики, сельский строительный комбинат, завод 
керамзитогравия, филиал карачевского завода "Электродеталь" - 
"Снежеть", автопредприятие и др.  

Знаменитыми уроженцами поселка являются профессор 
военной академии имени Жуковского С.В. Вагин, профессор, 
проректор Московского государственного университета 
коммерции В.М. Яковлев, военачальник Военно-Воздушных сил 



Галиченко. Белые Берега стали местом творчества для писателя 
Н. Родичева. Здесь он подготовил к изданию роман "Брянская 
поляна", повесть "Ивановы перекрестки", книгу рассказов 
"Теплый хлеб", цикл новелл "Чайки над Белыми Берегами". 
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Декабрь                 АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  
   13                            ЛОЖЕЧНИКОВ 
                    (К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ -  
                                  13 ДЕКАБРЯ 1907 г.)  

 
Андрей Александрович Ложечников родился 13 декабря 

1907 г. в г. Брянске в семье рабочего. С 15 лет жил в Ленинграде. 
В Советской Армии с 1940 г. Окончил Ленинградскую военную 
теоретическую школу пилотов, в 1929 - военную авиационную 
школу пилотов, затем курсы усовершенствования командного 
состава. Участник советско-финляндской войны 1939-40 гг. На 
фронте Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 

За две недели боев в августе -сентябре 1941 г. командир 
штурмового авиационного полка майор А.А. Ложечников 
совершил 248 боевых вылетов на штурмовку оборонительных 
сооружений и скоплений войск противника. 2 сентября с 
летчиками ведомого им звена сжег на аэродроме до 20 
вражеских самолетов. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 11 сентября 
1941 г. 

С августа 1945 г. полковник Ложечников в запасе. Жил в 
Ленинграде. Умер  27 октября 1974 г. 
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Декабрь     НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ ЧАПЛИН 
   19              (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ - 
                                  19 ДЕКАБРЯ 1902 г.)    
 
Николай Павлович Чаплин - коммунист 20-х годов, 

боевой комсомольский вожак, один из тех, кто в труднейших 
условиях создавал и сплачивал комсомол и руководил 
деятельностью ЦК. 

Н. Чаплин родился в селе Рогнедино (в то время 
Смоленской губернии) в семье сельского священника Павла 
Павловича Чаплина.  Отец Чаплина тяготился своим саном: об 
этом говорит, например, тот факт, что сразу же после 
октябрьской революции сложил с себя сан и в последствии 
работал в политуправлении Западного фронта и в других 
советских учреждениях. 

Еще, будучи учащимся церковно-приходской школы, 
Николай Чаплин был втянут в общественную жизнь. Большая 
заслуга в этом принадлежит брату Николая - Александру. После 
Октябрьской революции 1917 г. он организовал в школе 
революционную молодежную ячейку, которая позже стала 
комсомольской. К сожалению, мы почти ничего не знаем об 
этом периоде комсомольской работы в Рогнедино. 

В семнадцать лет, в 1919 г. Николай Чаплин вступил в 
партию большевиков. Тогда же он был избран председателем 
Смоленского уездно-городского комитета РКСМ. 

Борьба с разрухой и эпидемиями 20-х годов, поездки с 
продотрядами, коммунистические субботники, борьба с 
неграмотностью - все это составляло жизнь Чаплина. 

Однажды, во время одной из поездок в составе продотряда, 
Н. Чаплин был избит крестьянами, посажен в клеть, с расчетом 
расправиться с ним окончательно до утра. Но ночью местные 
комсомольцы освободили его и помогли бежать. 



Из Смоленска Чаплина перевели работать в Тюменский 
губком комсомола. В 1920 г. он был послан руководителем в 
Екатеринбург. Здесь, по свидетельству очевидцев, он голодал и, 
чтобы купить два фунта хлеба и три луковицы, вынужден был 
продать свои сапоги.  

Осенью 1920 года был послан делегатом на III съезд, где 
выступал В.И. Ленин. На следующем съезде он был избран 
членом Центрального комитета комсомола. 1922 год застает 
Николая в Закавказье. Здесь Чаплин работал под 
непосредственным руководством С.М. Кирова и Г.К. 
Орджоникидзе. Знаменателен факт: инструктируя 
комсомольские ячейки, Н. Чаплин обошел пешком юг 
Закавказья, а позднее, вместо отпуска, нанялся матросом на 
пароход, чтобы объехать вокруг Европы.  

Ему было 22 года, когда он был избран генеральным 
секретарем ЦК ВЛКСМ. Он часто выступал, много писал, был 
ярким полемистом и публицистом. "С Чаплиным  трудно было 
спорить, его доводы были всегда вески и сокрушительны, от них 
нельзя было увильнуть или спрятаться…" - вспоминали о нем 
современники.  

Чаплин - автор книг "Комсомол в полосе 
социалистического строительства", "Ленинский путь 
комсомола", "Об оппозиционной клевете на комсомол", "Против 
троцкистской теории "барометра" и др. 

Последние годы жизни Н.П. Чаплин работал в Ленинграде 
и Воронеже - начальником политотдела Мурманской железной 
дороги и начальником Юго-Восточной дороги. За большую 
работу на транспорте был награжден орденом Ленина. 

В 1938 г. Чаплин был арестован по ложному доносу и 
погиб. 
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Декабрь              ДАНИИЛ КУЗЬМИЧ ШИШКОВ 
   22               (К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ - 
                                    22 ДЕКАБРЯ 1907 г.) 
 
Даниил Кузьмич Шишков родился 22 декабря 1907 г. в г. 

Почепе в семье крестьянина. Работал в шахте. В Советской 
Армии с 1928 г. В 1933 г. окончил Военную школу им. ВЦИК и 
курсы усовершенствования командного состава. Участник 
Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 

Стрелковый полк под командованием подполковника Д.К. 
Шишкова отличился при форсировании  Днепра и Припяти. В 
сентябре 1943 г., попав в окружение, полк прорвал кольцо и 
соединился с партизанским соединением А.Н. Сабурова. 

Звание Героя Советского Союза присвоено 16 октября 1943 
г. 

После окончания войны Д.К. Шишков продолжал службу в 
армии. С 1956 г. полковник Д.К. Шишков в запасе. Является 
Почетным гражданином г. Почепа и г. Бучач. 

После окончания войны Д.К. Шишков продолжал службу в 
армии. С 1956 г. полковник Д.К. Шишков в запасе. Является 
Почетным гражданином г. Почепа. 
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АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ ВОЗЛИКОВ 
(К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ - 1922 г.) 

 
Александр Филиппович Возликов родился в 1922 г. в д. 

Творишино Гордеевского района в семье крестьянина. После 
окончания средней школы с 1941 г. служил в Советской Армии. 
На фронте Великой Отечественной войны с 1942 г. 

25 июня 1944 г. командир отделения, гвардии сержант А.Ф. 
Возликов с небольшой группой разведчиков, одним из перывых, 
переправился через реку Западная Двина в районе д. Малые 
Щетьки Витебской области и, отвлекая на себя огонь 
противника, способствовал переправе других подразделений. В 
этом бою отважный воин погиб. 

Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно 22 
июня 1944 г. 

Похоронен в д. Долгие. Обелиск установлен у д. Гали 
Бешенковичского района Витебской области. 
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ПЛОТКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ - 1912 г.) 

 
Михаил Николаевич Плоткин родился в 1912 г. в с. 

Ардонь Клинцовского района в семье служащего. После 
окончания школы ФЗО работал на одном из московских заводов. 
В Советской Армии с 1931 г. Окончил военную авиационную 
школу летчиков. Участник советско-финляндской войны 1939-
1940 гг. В боях Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 



Помощник командира эскадрильи капитан М.Н. Плоткин 
участвовал 8 августа 1941 г. в первом налете советской авиации 
на военные объекты Берлина. На следующий день вновь бомбил 
столицу Германии. Звание Героя Советского Союза присвоено 
13 августа 1941 г. 

Майор М.Н. Плоткин погиб 7 марта 1942 г. Похоронен в 
Санкт-Петербурге, в Александро-Невской лавре. На могиле 
установлен памятник. Имя Героя носит одна из улиц г. Клинцы. 
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РАИСА ВИТАЛЬЕВНА РАДОНЕЖСКАЯ 
(К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ - 1857 г.) 

 
Раиса Витальевна Радонежская родилась в с. Радутино 

Трубчев. р-на в 1857 г. (точная дата рождения неизвестна). 
Окончила сельскую школу, занималась самообразованием. В 
соответствии с духом времени решила жить среди простых 
людей, помогать им. В соседнем с. Чернь стала учить 
крестьянских детей.  Её взгляды не нравились отцу – 



священнику, он пытался воздействовать на дочь, но уговорами 
не достиг цели.  

Почувствовав нехватку знаний, Радонежская поступила в 
орловскую гимназию. Во время учебы написала «Картины 
народной жизни. Записки сельской учительницы», которые 
опубликовала в 1877-1878 годах. По «Запискам» можно изучать 
деревенскую жизнь в 70-е годы XIX века, т.к. в них – ни одного  
выдуманного героя, факта.  

В 1880 г. Раиса Витальевна с отличием закончила 
гимназию. Однако из-за публикации обличительных очерков не 
могла устроиться учительницей. Поэтому она вынуждена была 
работать в одном из сел соседней Черниговской губернии. Ее 
школу считали лучшей в уезде. Радонежская предложила 
организовать передвижные школы, которые охватили бы всех 
крестьянских ребят. Земство поддержало идею, но министр 
просвещения отклонил ее.  

В 1881 году Радонежская напечатала в «Вестнике Европы» 
повесть о сельских священниках «Отец Иван и отец Стефан». 
Слишком «крамольные» мысли писательницы пришлись не по 
нраву властям. Ее уволили. Пыталась бороться с 
несправедливостью – бесполезно. Она покончила жизнь 
самоубийством в 1884 году… 

Весть от гибели народной учительницы, писательницы 
облетела Россию. Ее имя стало легендарным. Писатель В.М. 
Гаршин решил написать повесть о Радонежской, но не 
осуществил задуманное: протестуя против казни народовольцев, 
бросился в пролет лестницы многоэтажного дома…  

«Я не сочиняла. Я обмакивала кисти в грязь, разведенную 
слезами, и писала с натуры», - почти пророчески писала в своих 
произведениях писательница Р.В. Радонежская. 
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К. Маркса, 5 
Брянская областная 
научная 
универсальная 
библиотека 
им. Ф. И. Тютчева 
 
 Часы работы: 
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(0832) 46-36-63 
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Мы всегда рады видеть Вас в нашем отделе!    
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