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Календарь знаменательных и памятных дат Жуковского муниципального округа 

издается Жуковской центральной библиотекой ежегодно. Очередной выпуск на 2025 год, как 

и предыдущие, отражает наиболее значительные события из истории Жуковского 

муниципального округа, его экономической, научной, культурной жизни, а также включает 

сведения о выдающихся деятелях науки, культуры, образования, Героях Советского 

Союза — уроженцах края, и тех, чья жизнь и деятельность связаны с Жуковским краем. 
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          Данное издание содержит сведения о предстоящих в 2025 году 

знаменательных и памятных датах в общественной, политической и 

культурной жизни Жуковского муниципального округа. 

        Даты в «Календаре» указаны по новому стилю и расположены в 

хронологическом порядке. 

       К датам, отмеченным звездочкой *, приводятся краткие данные и 

списки литературы. 
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  ДАТЫ  2025  ГОДА 

 

30 лет назад (1995) в Жуковке начал работать православный храм Александра 

Невского 

Жуковскому району 75 лет.-Читай-город,2004.-с.37 

 Русаков, Н.И. История земли Жуковской: Исторический очерк./Н.И.Русаков.-Клинцы, 

2003.- с.39. 

 

35 лет назад (1990) был реставрирован памятник павшим воинам в деревне 

Ким, установлены мемориальные доски с именами погибших 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть II/Н.И.Русаков. -Брянск,2006.-с.77 

 

35 лет назад (1990) со дня присвоения Жуковскому дому отдыха статуса 

санатория, директором которого долгое время был Эпштейн С.А. 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской/Н.И.Русаков.-Клинцы,2003.-с.134 
 

50 лет (1975) со дня проведения в Жуковке 2-го Всесоюзного слета школьных 

лесоводов и заложения парка 

 Жуковскому району 75 лет.-Читай-город,2004.-с.16 

 Русаков Н.И. История земли Жуковской/Н.И.Русаков. -Клинцы,2003.-с.132 

 Леонова Л., Нечипоренко О. Гордость школы№1 – школьное лесничество 

 

50 лет назад (1975)в Жуковке открылось автобусное движение 

 

55 лет со дня (1970) начала строительства в Жуковке завода нестандартного 

оборудования 

 Русаков Н.И. История земли Жуковской/Н.И.Русаков.-Клинцы,2003.-с.133 

 

55 лет назад (1970) был издан «Большой японо-русский словарь», автором 

которого является наш земляк, профессор востоковедения, действительный 

академик Академии наук СССР Николай Иосифович Конрад 
 Жуковскому району 75 лет.-Читай-город,2004.-с.40 Жуковскому району 75 лет.-Читай-

город,2004.-с.12 

 Жуковскому району 75 лет.-Читай-город,2004.-с.12 

 

65 лет назад (1960) на берегу реки Ветьмы были построены многоэтажные 

корпуса школы-интерната на 520 мест 
 Жуковскому району 75 лет.-Читай-город,2004.-с.12 

 

80 - летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

 

90 лет назад (1935) была открыта планерная станция 
 Жуковскому району 75 лет.-Читай-город,2004.-с.5 

 

90 лет (1935 - 2002) со дня рождения Новикова Федора Афанасьевича, 

кандидата экономических наук, уроженца д. Косилова Жуковского района 
 Исайчиков Ф.С. Ученые Брянской области. Их вклад в науку/Ф.С. Исайчиков.-Брянск: 

изд-во «Десна»,2002.-с.:60 

 

http://lib.zh32.ru/xram-vo-imya-svyatogo-blagovernogo-knyazya-aleksandra-nevskogo-g-zhukovka/?ysclid=m1afnx33ge574297828
http://lib.zh32.ru/xram-vo-imya-svyatogo-blagovernogo-knyazya-aleksandra-nevskogo-g-zhukovka/?ysclid=m1afnx33ge574297828
https://sanzhukovskiy.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%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_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://lib.zh32.ru/istoriya-zhukovskogo-kraya/?ysclid=m1t3xk2aps80984921
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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90 лет назад (1935) в Жуковке вступила в строй школа № 1 (ныне МБОУ 

Жуковская СОШ №1 им. Б.В. Белявского) 
 Жуковскому району 75 лет.-Читай-город,2004.-с.5 

 

*100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Сергея Владимировича 

Афанасьева (1925-1963) 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть III/Н.И. Русаков. -Брянск,2009.-с.361 

 

*110 лет со дня рождения кавалера ордена Славы трех степеней Василия 

Антоновича Дольникова (1915-1979), уроженца д. Леденево Жуковского района 

 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть III/Н.И.Русаков.-Брянск,2009.-с.363 

 

155 лет назад (1870) была построена станция Ржаница Московско-Белорусско-

Балтийской железной дороги 

 Жуковскому району 75 лет.-Читай-город,2004.-с.1 

 Русаков Н.И. История земли Жуковской/Н.И.Русаков. -Клинцы,2003.-с.62 

 

305 лет назад (1720) помещик Иоакинф Евстратьевич Алымов построил 

каменный храм во имя Спаса Нерукотворного в с. Токарево (расположено в 

трех километрах от д. Шамордино, постоянное население отсутствует). 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской/Н.И.Русаков.-Клинцы,2003.-с.63 

 

425 лет (1600) со дня упоминания деревень Матреновка и Косилово 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской/Н.И.Русаков.-Клинцы,2003.-с.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zhk-1.sch.b-edu.ru/
http://zhk-1.sch.b-edu.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://lib.zh32.ru/ocherk-istorii-kultovoj-arxitektury-zhukovskogo-rajona/?ysclid=m1agcakeiw104023476
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D0%BE_(%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://www.puteshestvie32.ru/content/matrenovka-0
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ЯНВАРЬ 

*21 января – 95 лет со дня рождения создателя музея-усадьбы Ф.И. Тютчева в 

Овстуге, заслуженного учителя России, поэта Владимира Даниловича Гамолина 

(1930-2003) 

31 января – 35 лет назад (1985) управление сельского хозяйства было 

преобразовано в районное агропромышленное объединение (РАПО) 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской/Н.И.Русаков.-Клинцы,2003.-с.125 

 

ФЕВРАЛЬ 

11 февраля -65 лет (1960) назад Совет Министров РСФСР постановлением № 

202 утвердил совхоз «Коммунар» как племенное хозяйство по разведению 

крупного рогатого скота швицкой породы 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть II/Н.И.Русаков.-Брянск,2006.-с.110 
14 февраля – 75 (1950) лет со дня выхода приказа Министерства 

машиностроения за № 176 об организации на Жуковском обозном заводе (ныне 

мотовелозавод Группы Компаний «ВЕЛОМОТОРС») выпуска локомобилей ПЛ-75 

мощностью 75 лошадиных сил 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть III/Н.И.Русаков.-Брянск,2009.-с.27 
*23 февраля – 185 лет со дня рождения Марии Федоровны Тютчевой (в 

замужестве – Бирилева; 1840-1872), дочери великого поэта Ф.И. Тютчева; 

открыла в Овстуге, ныне Жуковского района, школу для бедных детей 
 Алексеев В.П.Тютчевский Овстуг: очерк-путеводитель/В.П.Алексеев.-Брянск:изд-во 

«Придесенье»,2000.-186 с. 
МАРТ 

*9 марта – 75 лет (1950) со дня рождения Ивана Ивановича Крышева, 

профессора, действительного члена Российской Академии Естественных наук, 

уроженца г. Жуковка 

 

АПРЕЛЬ 

20 апреля – 35 лет (1990) со дня образования в Жуковском районе налоговой 

службы (1 марта 2023 г. закрыта  в связи с реорганизацией налоговых органов) 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть III/Н.И.Русаков.-Брянск,2009.-с.236 
20 апреля – 215 лет со дня рождения второй жены Ф.И. Тютчева – Эрнестины 

Федоровны Тютчевой (Пфеффель) (1810-1894)  
 Алексеев В.П.Тютчевский Овстуг: очерк-путеводитель/В.П.Алексеев.-Брянск:изд-во 

«Придесенье»,2000.-186 с. 
 

МАЙ 

25 мая - 400 лет  (1625) со дня упоминания в «Жалованной грамоте» царя 

Михаила Федоровича факта о грабеже, опустошении и сожжении церкви в селе 

Крыжино литовцами. 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской/Н.И.Русаков.-Клинцы,2003.-с.48 
Май – 55 лет назад (1970) было образовано школьное лесничество средней 

школы №2 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть III/Н.И.Русаков.-Брянск,2009.-с.177  
 

 

 

https://libryansk.ru/gamolin-vladimir-danilovich.22782/
http://lib.zh32.ru/issledovanie-bryanskoe-selo-istoriya-kolxoznogo-dvizheniya/?ysclid=m1agmxpx9c721795955
https://stelsoffroad.ru/about/
https://libryansk.ru/mariya-fedorovna-tyutcheva.21444/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
file:///D:/kalendari/2b.html
http://lib.zh32.ru/kryshev-ivan-ivanovich/?ysclid=m1agt5t9v1702228831
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%84%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%84%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bryansky-les.ru/news/istoriya-pervogo-shkolnogo-lesnichestva-/
https://bryansky-les.ru/news/istoriya-pervogo-shkolnogo-lesnichestva-/
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ИЮНЬ 

*Июнь – 200 лет (1825 - 1894) со дня рождения Петра Ионовича Губонина, 

крупного промышленника, основателя г. Жуковка 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть III/Н.И.Русаков.-Брянск,2009.-с.9 
 

СЕНТЯБРЬ 

3 сентября -100 лет назад (1925) Жуковка была отнесена к категории сельских 

поселков 
 Жуковскому району 75 лет.-Читай-город,2004.-с.5 

 Русаков Н.И. История земли Жуковской/Н.И.Русаков.-Клинцы,2003.-с.87 
*11 сентября – 100 лет со дня рождения (1925) народного художника России 

Алексея Петровича Ткачева, уроженца д. Чучуновка Жуковского района 
 Ткачев С.П., Ткачев А.П. О времени и о себе/С.П.Ткачев, А.П.Ткачев.-Брянск: 

Придесенье, 1996.-192 с. 
 

ОКТЯБРЬ 

*1 октября – 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Егора 

Павловича Новикова (1915-1941), уроженца д. Косилово Жуковского района 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть III/Н.И.Русаков.-Брянск,2009.-с.360  

 

19 октября – 65 лет (1960) со дня открытия Жуковской школы-интернат 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть III/Н.И.Русаков.-Брянск,2009.-с.264 
 
 

НОЯБРЬ 

8 ноября – 185 лет  со дня рождения дочери великого русского поэта Ф.И. 

Тютчева Екатерины Федоровны Тютчевой (1835-1882) 
 Алексеев В.П.Тютчевский Овстуг: очерк-путеводитель/В.П.Алексеев.-Брянск:изд-во 

«Придесенье»,2000.-186 с. 

*16 ноября – 95 лет со дня рождения заслуженного изобретателя СССР 

Станислава Никифоровича Бондарева (1930-1983) 

22 ноября – 90 лет (1935) со дня рождения Зятева Анатолия Иосифовича, 

Почетного гражданина Жуковского района, бессменного директора Жуковской 

средней школы с 1972 по 2003 гг., уроженца д. Заустье Дубровского района  
 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть III/Н.И.Русаков.-Брянск,2009.-с.155-156 
25 ноября – 25 лет (2000) со дня открытия Красноборской сельской 

библиотеки 
 Иванов А. В лесном поселке – новая библиотека/А.Иванов//Жуковские новости.-2000.-1 

декабря 
*27 ноября – 85 лет (1940 - 2023) со дня рождения Николая Ивановича 

Русакова, историка-краеведа, автора книг «История земли Жуковской». 

 

ДЕКАБРЬ 

*19 декабря – 120 лет со дня рождения адмирала Николая Михайловича 

Харламова (1905-1983) 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://libryansk.ru/tkachev-aleksej-petrovich.20571/
file:///D:/kalendari/3b.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
file:///D:/kalendari/4b.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
file:///D:/Documents/Downloads/изобретателя%20СССР%20Станислава%20Никифоровича%20Бондарева
http://lib.zh32.ru/zyatev-anatolij-iosifovich/?ysclid=m1ahafr8x0493246953
file:///D:/kalendari/5b.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB)
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21 января 

95-лет со дня рождения 

Гамолина Владимира Даниловича 

(21.01.1930 – 17.09.2003) 
 

Владимир Данилович Гамолин родился 21 

января 1930 года в д. Клинок Жирятинского района. 

В 1948 году окончил среднюю школу в г. Брянске. С 

1948 по 1952 год учился в Ленинградском 

педагогическом институте им. А.И. Герцена. 

Энтузиаст по натуре, человек необыкновенного 

трудолюбия В.Д. Гамолин стоял у истоков 

возрождения памяти Ф.И. Тютчева. Трудно 

представить Овстуг без Гамолина, человека по 

крупицам собиравшего материалы о жизни поэта, 

экспонаты для первой экспозиции.  

Благодаря Владимиру Даниловичу в 1957 году была открыта комната-

музей Ф.И. Тютчева в здании школы, построенной дочерью поэта.  

Результатом его неутомимой деятельности служит факт открытия 1 

февраля 2003 года ГУКа «Государственный мемориальный историко- 

литературный музей Ф.И. Тютчева «Овстуг». 

            В.Д. Гамолин – автор трех поэтических сборников: «Струны сердца» 

(Брянск, 1993), «В сердце – Россия» (Брянск, 1996), книги изданые после 

смерти поэта: «Духовности святые рубежи» (Москва, 2004), «Хранитель» 

(дневники, воспоминания, письма) (Брянск, 2010). Его стихи свидетельствуют, 

что их автор упоенно вбирает в себя родную землю и небо, он восторженно 

вчитывается в книги и Тютчева, и его великих собратьев, но в тоже время он 

готов влюблено воспеть каждого своего односельчанина - и живого, и уже 

ушедшего от нас на вечный покой. 

В 1999 году В.Д. Гамолин был награжден орденом Почета. Ему 

присвоены звания: «Почетный гражданин Брянской области» и «Почетный 

гражданин Жуковского района». Являлся Лауреатом Всероссийской 

литературной премии имени Ф.И. Тютчева «Русский путь». 

Умер В.Д. Гамолин 17 сентября 2003 года. Владимиру Даниловичу 

Гамолину не суждено было дожить всего несколько месяцев до 200-летнего 

юбилея со дня рождения Поэта. 19 сентября 2003 г, когда стояла «короткая, но 

дивная пора» бабьего лета, проводить в последний путь В.Д. Гамолина пришли 

тысячи его земляков.  

 
Литература: 
 Гамолин В.Д.В сердце- Россия//В.Д. Гамолин.-Брянск, «Предесенье»,1996-130 с. 

 Гамолин В.Д. Духовности святые рубежи/В.Д.Гамолин.-М.Издательский центр 

«Классика», 2004.-448 с. 

 Гамолин В.Д.Струны сердца/В.Д. Гамолин.-Брянск,1993.-232 с. 

 Хранитель. В.Д. Гамолин. Воспоминания, дневники и стихотворения-Брянск,2010- 143с. 

 

http://musovstug.ru/
http://musovstug.ru/
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  21 января 

100 лет со дня рождения  

Быкова Павла Алексеевича 

(21.01.1925 – 07.08.1990) 
 

  

          Павел Алексеевич Быков родился в селе 

Мужиново Клетнянского района в крестьянской 

семье. В журналистику пришел он 

семнадцатилетним пареньком, работал 

литсотрудником в Кандалакшской районной газете 

Мурманской области. Уже в июле 1941 года Павел 

Быков в рядах защитников Отечества. Был дважды 

ранен. На фронте не переставал писать - его стихи, заметки публиковались во 

многих армейских газетах. После демобилизации приехал на Брянщину. С 1947 года 

возглавлял Рогнединскую районную газету. Поработал он и заместителем редактора 

«Брянского комсомольца». Долгие годы был редактором в родной Клетне. А 

последние годы работал в Жуковской районной газете. Павел Быков был мастером 

сатирических миниатюр. Выступая перед аудиторией, он буквально очаровывал 

слушателей своим стихами, своей жизнерадостностью. С 1951 года в разных 

издательствах страны выходили книжки его стихов: «Под мирным небом», «В пути», 

«Речка Дрегиня», «Апшеронский зенит». Печатался он также в журналах «Советский 

воин», «Москва», в коллективных сборниках. Умер поэт 7 августа 1990 года, 

похоронен в Клетне. После смерти  стихи поэта продолжают публиковаться в 

на страницах газет.  
 

Основные публикации П.А. Быкова 

 На привале// Жуковские новости. -2007.-23 февраля. 

 Стихи//Десна. -2005.-№15.- с.:42 – 48. 

 Стихи//Поэты-земляки о войне: литературно-художественный сборник. вып.3.-

Жуковка,2010.-с.: 6-42 

 Стихи/Они воспели край родной: поэтический сборник, выпуск1.-Жуковка: «Самиздат», 

2007- с.:11-13 

 
О нем: 

 Павел Быков//Десна. -2005.-№15. с.: 42 

 Павел Быков/Они воспели край родной: поэтический сборник, выпуск1.-Жуковка: 

«Самиздат», 2007- с.:11 

 Павел Быков//Поэты-земляки о войне: литературно-художественный сборник. вып.3.-

Жуковка,2010.-с.: 6 

 

 

 

 

 

 

 

https://slovo32.ru/pavel-bykov-o-vojne/
https://zhnews.ru/culture/2019/09/14/stixi-rozhdyonnye-v-okopax/
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   25 января 

 110 – лет со дня рождения  

Дольникова  

Василия Антоновича 

(25.01.1915-13.09.1979) 
 

 

 
Стать кавалером ордена Славы трех 

степеней честь не меньшая, чем получить 

звание Героя Советского Союза. Среди 

героев, полных кавалеров ордена, есть и наш 

земляк Василий Антонович Дольников 

уроженец села Леденево. Работал на 

Жуковском обозном заводе. Когда началась 

война, ушел на фронт. В первые же месяцы 1941 года принял боевое крещение 

в боях 

под Смоленском. 

Будучи пулеметчиком, всегда находился в самой гуще боя. Защищал наш 

земляк и Москву на Волоколамском и Можайском направлении, воевал на 

Орловско-Курской дуге. Не раз приходилось удерживать крошечные 

плацдармы на вражеском берегу, прикрывая переправу основных сил. Так было 

на Днепре, Днестре, Немане, Висле, Одере. Награжден Орденом Славы 3-й 

степени (18.10.1944), Орденом Славы 3-й степени (19.04.1945), Орденом Славы 

2-й степени (10.06.1945), Орденом Славы 1-й степени (03.07.1978), Орденом 

Красной Звезды, а также различными медалями.  

      После войны трудился в Жуковке слесарем на велозаводе. 

 Умер 13 сентября 1981 г. в возрасте 66 лет.  

 

 
Литература: 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть III/H.И.Русаков.-Брянск,2009.-с.:363-364 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
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23 февраля 

185 – лет со дня рождения 

Марии Фёдоровны Бирилёвой 

(Тютчевой)  

(23.02.1840 – 02.06.1872) 
 

Мария Федоровна Тютчева родилась в 

Мюнхене и  была любимицей семьи. В отличие 

от старших сестер, получивших образование в 

институте благородных девиц в Мюнхене, 

образование Марии было домашним. Однако и 

в домашних условиях Мария получила 

всестороннюю подготовку в гуманитарных областях. Этому способствовала 

овстугская библиотека, о пополнении которой Тютчев никогда не забывал. 

Большие изменения в жизнь Марии Федоровны внесло знакомство с 

героем Крымской войны, капитаном первого ранга Николаем Алексеевичем 

Бирилевым. Имя Бирилева, как героя Крымской войны, было широко известно 

в России. Во время обороны Севастополя он участвовал во множестве смелых и 

удачных вылазок против неприятеля, в ходе одной из них был тяжело ранен в 

голову. Эрнестина Федоровна была категорически против этого брака, но 5 

февраля 1865 года Мария Федоровна и Николай Алексеевич обвенчались в 

русской церкви в Ницце. 

30 января 1866 года у Марии Федоровны родилась дочь, которую тоже 

назвали Марией. Однако девочка вскоре умерла, а Николай Алексеевич с 1868 

года впал в тяжкую душевную болезнь. Заботы о муже подтачивали здоровье 

Марии Федоровны. В письме из Овстуга Федор Иванович с горечью пишет о 

дочери и зяте: «...Вот уже две недели, как этот бедный Бирилев собирается и 

не может умереть ...Одна лишь Мари цепляется за надежду не на 

выздоровление умирающего, но по крайней мере на отсрочку... это целая драма 

и весьма мучительная.» 

В то же время ее горячая любовь к близкому человеку воплотилась в 

чувство гражданского долга. В 1870 году она вступает сестрой милосердия в 

Георгиевское общество попечения о раненых и больных воинах. Вслед за этим 

Мария Федоровна предпринимает второй шаг на пути конкретного служения 

народу - занимается созданием в Овстуге училища для крестьянских детей. 

        10 февраля 1871 года на сходе крестьян Овстугской волости было 

принято решение открыть школу, на содержание которой обязались собирать 

по 20 копеек в год с души. Эти сборы составляли 244 рубля 60 копеек, однако, 

расходы на школу намного превышали возможности крестьян. 

        Узнав об этом, Мария Федоровна 14 февраля пишет в письме брату Ивану 

в Смоленск: «Я поручила Мамаеву на мой счет устроить сельскую школу в 

Овстуге, то есть отделать бывший дом Василия Кузьмича и подготовить все 

к нашему приезду. Учителя мне уже обещал Делянов от ведомства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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министерства народного просвещения, и убеждена, что стоит только начать 

- через несколько лет крестьяне сами не захотят оставаться без школы». 

          На строительство школы Федор Иванович выделил деньги и строевой лес. 

Для Марии Федоровны весь 1871 год был занят заботами по созданию школы. 

С 19 июля до конца октября она в Овстуге готовит школу к открытию, 27 июля 

прибывает будущий учитель, 17 августа для школы получают икону. Школа 

была оборудована современными для того времени классами, а также комнатой 

земского учителя. 21 октября училище было освящено и только 24 октября 

Мария Федоровна с чувством выполненного долга уезжает в Петербург. Перед 

смертью Мария Федоровна успела получить письма от своих учеников.  Мария 

Федоровна скончалась 2 июня 1872 г. в Рейхенгалле.   

        Школа - это единственное сооружение, которое сохранилось практически в 

первозданном виде и осталась вечным памятником Марии Федоровне. В ее 

стенах приобщились к знаниям сотни овстугских детишек. Именно в этом 

здании в 1957 году был открыт первый музей Ф.И. Тютчева. В настоящее время 

в бывшем здании отреставрированной школы воссозданные комната сельского 

учителя, учебный класс, экспозиция посвященная основатель и первому 

директору музея – В.Д. Гамолина. На фасаде висит бронзовая мемориальная 

доска с портретом Марии Федоровны. 

       Спустя 100 лет после открытия, в 1971 г., Овстугская школа была 

награждена орденом «Знак Почета» - единственная школа в Брянской области, 

удостоенная столь высокой награды. 

 
Литература: 
 Алексеев, В.П. Тютчевский Овстуг : очерк-путеводитель. - Брянск, 2000. - С. 76,86,122-

133,161-162 

 Синицына, Л.Н. Хронограф социальной работы на Брянщине / Л.Н. Синицына, Т.А. 

Алексеева, Н.Л. Кочегарова. – Брянск, 2005. – С. 173-174. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 марта 

75 - лет со дня рождения  

Крышева Ивана Ивановича 

(09.03.1950) 

 

        Родился 9 марта 1950 года в поселке 

Жуковка. После окончания средней школы в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://libryansk.ru/gamolin-vladimir-danilovich.22782/
http://zhk-ovs.sch.b-edu.ru/
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1973 г. окончил физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова (кафедру 

квантовой статистики). В 1976 г. защитил диссертацию кандидата физико-

математических наук в специализированном совете МГУ им. М. В. 

Ломоносова.  

              С 1976 по 1987 г. работал в Научно-исследовательском 

технологическом институте (г. Сосновый Бор Ленинградской области). Под 

научным руководством И. И. Крышева в эти годы был организован первый в 

СССР региональный экологический мониторинг АЭС с учетом 

многофакторного техногенного воздействия – радиоактивного и химического 

загрязнения, эвтрофирования, теплового сброса в морской водоем-охладитель. 

Основные результаты мониторинга докладывались президенту Академии наук 

СССР академику А. П. Александрову, а также на восьмой секции НТС 

Минсредмаша. В 1986 г. И. И. Крышев успешно защитил диссертацию 

«Математическое моделирование и радиоэкологический мониторинг экосистем 

в регионе АЭС» на степень доктора физико-математических наук в 

специализированном совете ИАЭ им. И. В. Курчатова.  

          В апреле – мае 1986 г. после аварии на Чернобыльской АЭС И. И. 

Крышевым был организован мониторинг радиоактивного загрязнения 

окружающей среды в Ленинградской области (г. Сосновый Бор). Уже 4 мая 

1986 г. им был подготовлен детальный отчет о радиационной обстановке в этом 

районе, оперативно переданный руководству Минсредмаша. Отмечен 

благодарностью приказом министра среднего машиностроения СССР за 

оперативную организацию и успешное проведение работы по снижению и 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Летом 1986 г. И. И. 

Крышев участвовал в двух радиоэкологических экспедициях, в рамках которых 

им были получены уникальные данные о радиоактивном загрязнении водоема-

охладителя Чернобыльской АЭС, рек ближней зоны, выполнены первые оценки 

доз облучения природной биоты в 30-километровой зоне ЧАЭС и на 

территории десяти областей России, Украины и Белоруссии. По результатам 

этих и последующих исследований была опубликована монография 

«Радиоэкологические последствия Чернобыльской аварии» (1991 г.). 

          С 1988 г. И. И. Крышев работает в Научно-производственном 

объединении «Тайфун», в настоящее время — в должности главного научного 

сотрудника Института проблем мониторинга окружающей среды.  

         И.И. Крышев является видным ученым в области мониторинга 

окружающей среды и радиоэкологии. Результаты его исследований 

опубликованы в 430 научных трудах, в том числе в 23 монографиях и 103 

статьях в рецензируемых научных журналах. Неоднократно являлся членом 

программных комитетов, научным редактором трудов российских и 

международных конференций и симпозиумов, имеющих общепризнанный 

авторитет в научном сообществе. Им развито новое научное направление: 

оценка риска для окружающей среды по данным мониторинга радиационной 

обстановки, разработана методология нормирования содержания 

радионуклидов в компонентах природной среды на основе природоохранных 

критериев. Под научным руководством и при непосредственном участии И. И. 

Крышева впервые в отечественной и мировой практике разработаны 

рекомендации по определению контрольных уровней содержания 
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радионуклидов в морских и пресных водах, донных отложениях и почве, 

обеспечивающие сохранение благоприятной окружающей среды.  

           Научные разработки И. И. Крышева нашли практическое применение для 

решения общегосударственных задач обеспечения экологической безопасности 

при использовании атомной энергии, включая радиоэкологический мониторинг 

ЯРОО, оценку и прогноз радиоэкологических последствий Чернобыльской 

аварии и аварии на АЭС «Фукусима», развитие мониторинга 

радиоэкологического состояния Обь-Иртышской речной системы, оценку риска 

от захоронения радиоактивных отходов в Карском и Баренцевом морях, 

количественную оценку ущерба окружающей среде от радиоактивного 

загрязнения.  

         В 2010 г. за монографию «Экологическая безопасность ядерно-

энергетического комплекса России» ему (в соавторстве с Е. П. Рязанцевым) 

была присуждена первая премия на первом Международном конкурсе научных 

работ в области радиоэкологии имени В. М. Клечковского.  

           Более 20 лет И. И. Крышев является членом Российской научной 

комиссии по радиационной защите. В течение многих лет являлся экспертом 

научного комитета по действию атомной радиации (НКДАР ООН), членом 

редколлегии ведущего рецензируемого международного научного журнала о 

радиоактивности окружающей среды («Journal of Environmental Radioactivity»).  

          За безупречную и эффективную служебную деятельность, высокие 

профессиональные достижения награжден Почетными грамотами 

Росгидромета, нагрудным знаком «Почетный работник гидрометеослужбы 

России», знаком «Почетный работник охраны природы», занесен на Доску 

почета Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

В мае 2018 г. награжден Благодарностью Президента Российской Федерации за 

заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу. 
 Литература: 
 Исайчиков Ф.С. Ученые Брянской области. Их вклад в науку/Ф.С.Исайчиков.-Брянск: 

изд-во «Десна»,2002.-с.:48 

 Крышев И. На разломе тысячелетий [стихи 1996-1999 годов]/И.Крышев. -     

Обнинск,2001  

 Крышев И. Света Ясная Поляна [стихи]/ И.Крышев. -Обнинск, 2002- 60 с. 

 Крышев И. Пепел полыни [стихи]/ И.Крышев. -Обнинск, 2004- 87 с. 

 Крышев И. Кувшин с серебряной водой[стихи]/ И.Крышев. -Обнинск, 2007- 64 с. 

 Крышев И. Вариации на вечные темы [стихи]/ И.Крышев. -Обнинск, 2009- 186 с. 

 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть III/H.И.Русаков.-Брянск,2009.-с.366 

       

11 сентября 

100 – лет со дня рождения 

(11.09.1925) 

Ткачёва Алексея Петровича 
 

 
         Родился  Алексей Петрович 11 

сентября 1925 года в деревне Чучуновка 

(недалеко от Овстуга).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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       Основам рисования учился в Доме пионеров Бежицы у педагогов 

В. И. Влазнева и А. И. Масленко. А затем, после победы на конкурсе детского 

изобразительного творчества «Наша Родина» в 1939 году, был принят в 

Московскую среднюю художественную школу, где учился у профессоров 

Г. М. Шегаля, В. И. Почиталова и С. П. Михайлова.  

         В 1941 году, с началом войны, был эвакуирован в Свердловск, где работал 

разметчиком танковых моторов на Уралмаше. После демобилизации поступил 

в Свердловское художественное училище, и через год перевёлся в Москву.  

        В 1945—1951 годах обучался в Московском государственном 

художественном институте им. В. И. Сурикова, мастерская профессора 

Г. Г. Ряжского. Во время обучения в институте начал активно выставляться.  

После института был направлен в Минск, работал в Союзе художников БССР. 

С 1953 года — член СХ СССР.  

        В 1956 году переехал в Подольск, где его избрали членом правления 

Московской областной организации Союза художников РСФСР, а в 1960 году 

на первом съезде художников РСФСР — членом правления Союза художников 

РСФСР. С 1977 года секретарь правления СХ СССР.  

        В 1973 году избран членом-корреспондентом АХ СССР, а в 1978-м — 

академиком.  

        Лауреат Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Москве (1957), 

Заслуженный художник РСФСР (1963) — за заслуги в области советского 

изобразительного искусства, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1970) — 

за заслуги в области советского изобразительного искусства, Народный 

художник РСФСР (1974) — за заслуги в развитии советского 

изобразительного искусства, Народный художник СССР (1983) — за большие 

заслуги в развитии советского изобразительного искусства, Государственная 

премия СССР (1978) — за картины «Пора сенокосная», «Июньская пора», 

Государственная премия РСФСР имени И. Е. Репина (1968) — за картины 

«Между боями» и «За землю, за волю», Премия Правительства Российской 

Федерации в области культуры (2005) — за серию живописных произведений 

«Они сражались за Родину», Премия Союзного государства в области 

литературы и искусства за 2009—2010 годы (10 декабря 2009 года) — за 

произведения литературы и искусства, вносящие большой вклад в укрепление 

отношений братства, дружбы и сотрудничества между государствами-

участниками Союзного государства, Национальная премия «Имперская 

культура» имени Эдуарда Володина (2008), Премия Центрального 

Федерального округа РФ в области литературы и искусства в номинации «За 

долголетнее и плодотворное служение отечественной культуре» (2010), 

Всероссийская премия Ф. И. Тютчева «Русский путь» (2007). 

 

       Награжден Орденом Трудового Красного Знамени (1985), Орденом 

Дружбы народов (1993) — за большие заслуги в развитии изобразительного 

искусства и плодотворную педагогическую деятельность, Орденом «Знак 

Почёта» (1976), Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени (2005) — 

за большой вклад в развитие отечественного изобразительного искусства и 

многолетнюю творческую деятельность, Орденом «За заслуги перед 

Отечеством» IV степени (2000) — за большие заслуги в развитии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%90%D0%A5%D0%9B_%D0%A0%D0%90%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%88_(%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/1951_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%92._%D0%98._%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8F%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1953_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1977_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1973_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1978
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1963
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%98._%D0%95._%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%C2%BB_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1993
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000
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отечественного изобразительного искусства, Медалью «За трудовое отличие» 

(1955) — за выдающиеся заслуги в развитии белорусского искусства и 

литературы и в связи с декадой белорусского искусства и литературы в гор. 

Москве, Золотой медалью АХ СССР (1988), Серебряной медалью АХ СССР 

(1960), Серебряной медалью Министерства культуры СССР, Золотой медалью 

имени М. Б. Грекова (1999), Золотой медалью имени Ф. И. Тютчева (2007), 

Золотой медалью имени В. И. Сурикова (2008), Золотой медалью имени 

А. А. Пластова (2009), Золотой медалью имени М. А. Шолохова (2010). 

      

      Является Почётным гражданином Брянска (1994) и  Брянской области 

(2003). 
 
Литература: 
 Братья Ткачевы / авт. - сост. И.А. Круглый. – М.: Сов. художник, 1985. – 350 с. : ил.  

 Круглый И.А. Алексей и Сергей Ткачевы / И.А Круглый. – Л.: Художник РСФСР, 1979. 

– 263 с. : ил.  

 Ткачев А.П. О времени и о себе / А.П. Ткачев, С.П. Ткачев. – Брянск : Придесенье, 1996. 

– 191 с. : ил.  

 Ткачевы Алексей Петрович и Сергей Петрович // Кто есть кто в России : справ. изд. – 

М., 1998. – С. 636-637.  

 Братья Ткачевы: становление // Наш современник. – 2002. – №7. – С. 32-81.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 октября 

110-лет со дня рождения 

Новикова  

Егора Павловича 

(01.10.1915 – 17.09.1941) 
 

Новиков Егор Павлович родился 1 

октября 1915 года в д. Косилово 

Фошнянской волости Брянского уезда. 

Окончил 8 классов и школу фабрично - 

заводского ученичества. Работал слесарем 

на заводе в посёлке Жуковка (ныне город), 

затем на прожекторном заводе в Москве. С 

1938 года в рядах Красной Армии. В 1939 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/1955
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A5_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://airaces.narod.ru/all5/novik_ep.htm
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году окончил Борисоглебское военное авиационное училище лётчиков. 

     В 1939 году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу. 

Участник Советско - Финляндской войны 1939 - 1940 годов. 

        С Июня 1941 года Младший лейтенант Е. П. Новиков на фронтах Великой 

Отечественной войны. Командир звена 191-го истребительного авиационного 

полка (7-й истребительный авиационный корпус ПВО, ВВС Ленинградского 

фронта) Младший лейтенант Е. П. Новиков совершил 60 боевых вылетов, в 

воздушных боях уничтожил 10 вражеских самолётов. 17 Сентября 1941 года во 

главе звена вылетел на перехват 12 самолётов противника. В завязавшемся 

воздушном бою сбил ведущего вражеской группы. Когда его самолёт был 

подбит, таранным ударом уничтожил ещё одного врага, но погиб и сам. 

         16 Января 1942 года за мужество и отвагу, проявленные в боях с врагами, 

посмертно удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Награждён 

орденами: Ленина, Красного Знамени. 

 

 

Таким помнят Егора Новикова его родные и друзья: 

Сестра Татьяна Павловна: 

- Егор всегда был очень целеустремленным. Учился только на "хорошо" и 

"отлично". В школу надо было ходить далеко, за 10 километров, через лес и 

речку Витьму, по разбитому просёлку, но он не пропустил ни одного дня. Егор 

очень любил читать. Часто читал нам вслух Пушкина, Лермонтова, Жюля 

Верна, Николая Островского. И ещё брат любил песни. 

Авиацией он "заболел" тоже с детства. В свободные минуты мастерил из 

дерева модели самолётов. С похвальной грамотой закончил семилетку и 

поступил в ФЗУ. Работал на заводе слесарем, вечерами учился. Находил время 

и для занятий планеризмом. 

В 1936 году брата по путёвке комсомола направили в Борисоглебское лётное 

училище. Он часто писал нам, и мы всей семьей радовались его успехам и 

переживали за него. После окончания училища Егор приехал домой. Уже тогда 

односельчане называли его героем. В ответ брат обычно отшучивался и 

охотно рассказывал о своих товарищах, а также об известных в то время 

авиаторах - героях челюскинской и чкаловской эпопей. Интересовали его и 

наши деревенские дела. Он подолгу беседовал с колхозниками, иногда выходил с 

ними работать в поле. 

Однажды, помню, мама спросила брата: 

- Егорушка, зачем ты выбрал себе такую опасную дорогу в жизни? 

Он улыбнулся: 

- Я люблю свою работу, мама. Иную не мыслю. Да и время неспокойное. Врагов 

у нас ещё много. Надо Родину защищать. 

Был брат среднего роста, широкоплечий, плотный, черноглазый. Уважал 

людей и люди к нему тянулись. Таким он и ушёл от нас... 

 

Владимир Иванович Иноземцев - первый учитель: 

- Егор Новиков учился у меня в Косиловской начальной школе всего один год. 

Несмотря на то, что это было очень давно, я его помню хорошо. А запомнил я 
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его по сказкам. Знал он их много и по моей просьбе охотно, в лицах, 

рассказывал перед классом. 

Хороши были его поделки из дерева - фигурки разных зверей, самолёты, 

свистки, дудочки. Он приносил их почти каждый день и щедро раздаривал. У 

паренька были крепкие, сильные руки. Я знал, что он много работает в поле и 

по - домашности. А ребятишки говорили мне, что "Егорша Новиков быстрей 

всех плавает и лихо ездит верхом". 

Да, это был хороший мальчик. Как, впрочем, и другие мальчики тех лет. 

Нелёгкая им выпала доля - отстоять жизнь живущих ныне. Многие из них 

сложили головы, но жизнь продолжается. И мир помнит их - известных и 

безымянных. Всех. 

 

Герой Советского Союза Николай Федорович Кузнецов, однополчанин: 

- Георгий проявил себя мужественным и отважным человеком. А лётчиком он 

был прирождённым. В нашем полку его считали лучшим ведущим. Если 

Новиков возглавлял группу истребителей сопровождения бомбардировщиков 

или штурмовиков, мы были уверены, что всё будет в порядке. 
 
Литература: 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть III/H.И.Русаков.-Брянск,2009.-с.360 – 361 

 Буров, А. Лицевой счет // Твои герои, Ленинград. - Л., 1970. - С. 68 - 70. 

 Крупин А. Вожак истребителей // За чистое небо. - Л., 1978. - С. 75 - 81. 

 Новиков Е.П. // Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. - М., 1988. - 

Т. 2. - С. 174. 

 Новиков Егор Павлович // Брянцы - Герои Советского Союза: спец. вып. "Блокнота 

агитатора". - 1970. - № 13-17. - С. 156. 

 Школьников Л. Совершенное ими бессмертно // Блокнот агитатора (Брянск). - 1986. - № 

22. - С. 24. 

 Русаков Н. "Георгий Победоносец" // Жуковские новости. - 2002. - 7 мая. 
 

 

 

 

 

25 октября 

100 - лет со дня рождения 

Афанасьева  

Сергея Владимировича 

(25.10.1925-21.02.1963) 
 

 

Афанасьев Сергей Владимирович родился 

25 октября 1925 года, жил в д. Никольская 

Слобода. В Красной армии с 1943 г. в 

качестве пулеметчика 44-ой мотострелковой 

бригады первого танкового корпуса первого 

Прибалтийского фронта. В бою за 
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Даугавапилс 11 июля 1944 года Афанасьев совместно с тремя бойцами 

пробрался в тыл немецких войск на высоте 214,6, и внезапно открыли огонь по 

ним, уничтожив расчёты минометов и орудий противника. Все три бойца 

погибли в завязавшемся бою, а сам Афанасьев был ранен, но, сменив свой 

разбитый пулемёт на трофейный, продолжал сражаться до подхода своего 

подразделения. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 

г. красноармеец Сергей Афанасьев был удостоен высокого звания Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
 

         После окончания войны Афанасьев был демобилизован, проживал и 

работал в колхозе в родном селе. Умер 21 февраля 1963 года.
 

 
Литература: 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть III/H.И.Русаков.-Брянск,2009.-с. 361 
 «О присвоении Афанасьеву Сергею Владимировичу звания Героя Советского Союза»: 

Указ Президиума Верховного Совета СССР // Правда. – 1945. – 8 апр. 

 Афанасьев С.В. // Герои Советского Союза : краткий биографический словарь. – М., 

1987. – Т.1. – С. 90. 

 Афанасьев Сергей Владимирович // Брянцы – Герои Советского Союза : альбом. – 

Брянск: Брян. отд. Приок. кн. изд-ва,1967. – Вып.2. – отд. л. в папке. 

 Афанасьев Сергей Владимирович // Брянцы – Герои Советского Союза : спец. вып. 

«Блокнота агитатора» (Брянск). – 1970. - №13-17. – С. 27-28. 

 Зинов Н. Этих дней не смолкнет слава // Брянский комсомолец. – 1960. – 8 мая. 

 Школьников Л. Пулеметчик Афанасьев // Брянский рабочий. – 1961. – 23 февр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

16 ноября 

95 – лет со дня рождения 

Бондарева  

Станислава Никифоровича 

(16.11.1930 – 16.11.1983) 
 

 
Бондарев Станислав Никифорович - 

заслуженный изобретатель СССР родился 16 

ноября 1930 года в деревне 

Белоголовль Жуковского района. После Великой 

Отечественной войны семья переехала в Жуковку. Успешно окончил 

Жуковскую школу (ныне Жуковская средняя школа №1), поступил в Тульский 

механический институт по специальности «Горное машиностроение». По 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
http://lib.zh32.ru/bondarev-stanislav-nikiforovich/?ysclid=m1aod8xpj3699774830
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окончании института работал на Томском электромеханическом заводе 

инженером. Но, отработав четыре года, в 1958 году Станислав Бондарев 

возвращается на родину и трудится инженером на Брянском заводе 

«Строймошина». Способного специалиста назначают главным конструктором 

управления тяжелого и транспортного машиностроения Приокского 

совнархоза. Затем с 1964 по 1971 год он трудится главным конструктором 

завода «Ирмаш». 

В полной мере конструкторский дар проявился во время его деятельности на 

должности начальника ЦКБ (по мелиоративным машинам). Его землеройные 

машины работают везде, где необходима прокладка оросительных каналов, 

особым преимуществом которых является способность одновременно копать 

канал и бетонировать стены. Двадцать государственных патентов на 

изобретения были ему вручены, также он был награжден бронзовой и золотой 

медалями ВДНХ. Умер 16 ноябр 1983 года. 

 
Литература: 
 Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть III/H.И.Русаков.-Брянск,2009.-с.366 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27 ноября 

     85 - лет со дня рождения 

Русакова  

Николая Ивановича 

(27.11.1940 – 30.09.2023) 
 

         Николай Иванович Русаков 

родился 27 ноября 1940 года в с. 

Рогнедино Брянской области. Отца 

забрали на фронт. Прощаясь, 12 

километров он нес сына на руках, как бы 

предчувствуя, что видятся в последний 

раз. 2 июля 1941 г. Иван Александрович 

Русаков погиб на фронте. А в январе 

1942 года за связь с партизанами 

Прасковья Степановна Русакова вместе с 

маленьким сыном Николаем были 
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приговорены к расстрелу. Спасти могло только чудо. Старший следователь 

полиции, бывший учитель немецкого языка Василий Алексеевич Чуносов, 

помог бежать. Позже его расстреляли. 

         В 1948 году Николая Русакова приняли в школу, после окончания которой  

поступил в Калужское музыкальное училище, а в 1959 году ушел в армию. Там 

он играл в оркестре.  Любовь к музыке у него проявилась с детства, так же, как 

и к спорту. В 1962 году, вернувшись из армии, он поступил на заочное 

отделение Московского Государственного Института культуры на отделение 

«Руководитель народного оркестра». В это время он работал в Рогнединской 

школе учителем музыки. Создал духовой оркестр, который играл на танцах. 

Там молодой Николай Иванович и приметил свою будущую жену Александру 

Васильевну. В 1963 году молодые расписались, у них родился сын Борис. 

          

  В 1967 г. семья переехала в Жуковку. Здесь Николай Иванович устроился на 

работу во вторую школу, организовал историко-краеведческий музей и кружок 

«Поиск», создал духовой оркестр, который был призером не только районных, 

но и многих областных конкурсов. Руководил духовым оркестром 

Летошницкой средней школы. Ему рукоплескали в Жуковке, Брянске, 

Карачеве, Орле, Обояни, Курске.  

       В 1984 г. окончил исторический факультет Брянского государственного 

университета и перешел на работу учителем истории. Общий педагогический 

стаж составили 50 лет. 

         Николай Иванович – был неутомимым путешественником. Многим его 

воспитанникам запомнятся на всю жизнь туристские походы на байдарках по 

реке Десне до Киева, велопробеги по городам и селам Брянской и Калужской 

областей. Являлся мастером спорта по водному туризму, кандидат в мастера 

спорта по легкой атлетике, лыжам – кумир детворы.  

        В 2000 году Николай Иванович вышел на пенсию. Но не засел дома.           

Работал директором в районном музее. Краеведческая деятельность стала 

главным делом его жизни. Девять лет кропотливой работы в архивах, тысячи 

просмотренных страниц этот труд сегодня воплощен в его уникальной 

трилогии «История земли Жуковской» (2003, 2006, 2009), а также книги 

«Десять незабываемых дней» (Брянск, 2013), «Детство и молодость, сожжённые 

войной» (Брянск, 2015), «Соловьи над Десной» (стихи и песни посвященные 

75- летию Победы в Великой Отечественной войне) (Брянск, 2020). Участвовал 

в работе клуба «Краевед» при Жуковской центральной библиотеке. 

           Николай Иванович в последние годы работал с ансамблем Совета 

ветеранов Жуковского района «Раздолье», аккомпанировал коллективу, 

который исполняет песни написанные нашими поэтами – земляками, музыку к 

которым создавал Н.И. Русаков: «Библиотечный вальс», «Соловьи над Десной», 

«Край родной» (автор слов В.Г Бычкова  (1946 – 2023 гг.), много лет 

проработала заместителем директора Жуковской центральной библиотеки), 

«Деснянские зори» (автор слов Герой России Анатолий Александрович Титов) 

с особой любовью и теплотой принимают слушатели. 

        Николай Иванович - ветеран труда, «Отличник народного просвещения», 

награжден многими грамотами и благодарностями района и области.  

        До самой своей кончины он вел большую общественную работу. Он часто 
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посещал школы и рассказывал подрастающему поколению о том, что знал о 

Жуковской земле. Большое место в его рассказах занимало время Великой 

Отечественной войны. 

        Николай Иванович ушёл из жизни 30 сентября 2023 г.  на 83-м году жизни 

и упокоился на городском кладбище г. Жуковка. 
 
 
Литература: 
 Русаков Н.И. Детство и молодость, сожженные войной: Исторический очерк/Н.Русаков.-

Брянск, 2015- 185 с. 

 Русаков Н.И. Десять незабываемых дней: исторический очерк /Н.Русаков – Брянск, 2013-

210 с. 

 Русаков Н.И. История земли Жуковской/  Н.Русаков- Брянск, 2008- 165 с. 

 Русаков Н.И. История земли Жуковской.ч.2 /  Н.Русаков – Брянск, 2006- 280 с. 

 Русаков Н.И. История земли Жуковской.ч.3 -/  Н.Русаков- Брянск, 2009- 378 с. 

 Гридин В.Николай Русаков: «Свой гражданский долг я выполнил»//Жуковские новости.-

2009.-24 ноября 

 Златый Ф. Земля моя, я - сын твоих берез...//Брянский рабочий.-2009.-11 декабря.-с.14 

 Шитикова Н. Тихая моя Жуковка//Брянский рабочий.-2009.-20 ноября.-с. 

 

19 декабря 
120-лет со дня рождения 

Харламов Николай Михайлович 

(19.12.1905 - 09.04.1983) 
 

       Харламов Николай Михайлович родился в 

Жуковке 19 декабря 1905 года в семье дежурного по 

железнодорожной станции. В семнадцать лет 

поступил в военно-морское училище. Окончив 

училище в 1928 году, служил на Черноморском 

флоте. Н.М. Харламов командовал крейсером 

«Ворошилов», был зам. начальника штаба 

Черноморского флота, начальником штаба. Учился в военно-морской академии. 

В начале ВОВ назначен в Великобританию вести переговоры с правительством. 

Он беседовал с такими известными политиками как: У. Черчилль, У. 

Бивербрук, А. Иденем, Л. Джорж, добиваясь открытия второго фронта, 

оказания военной помощи Советскому Союзу через северный морской путь. 

Военный дипломат Н.М. Харламов многое сделал для укрепления 

союзнических отношений СССР и Великобритании. О таланте Харламова как 

дипломата, нач. штаба Советской Армии С. Штеменко писал в книге 

«Генеральный штаб в годы войны». Он выделялся своим умом и 

принципиальностью, а как специалист по боевой подготовке владел детальным 

знанием морской техники. 

В Лондоне выявились и другие сильные стороны характера Николая 

Михайловича. Он внес свой вклад в дипломатическую победу советского 

государства. 

По возвращению на родину с 1946 по 1950 год Н.М. Харламов работал 

заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил по военно-
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морским силам, о затем командовал Балтийским флотом. 

Удостоен звания адмирала. Награжден орденами Ленина, Октябрьской 

революции, Ушакова и Нахимова и другими правительственными наградами. 

Сейчас на Северном фронте есть противолодочный корабль «Адмирал 

Харламов». 

      Воинские звания, присвоенные Николаю Михайловичу: Капитан 3-го ранга 

(1936), Капитан 1-го ранга (14.02.1938, минуя звание капитана 2-го ранга), 

Контр-адмирал (4.06.1940), Вице-адмирал, Адмирал (11.05.1949). 

Награжден Орденом Ленина (1947), Орденом Октябрьской Революции 

(1975), тремя  Орденами Красного Знамени (22.01.1944, 3.11.1944, 1953), 

Орденом Ушакова 1-й степени (28.06.1945), Орденом Нахимова 1-й степени 

(14.09.1945), Орденом Трудового Красного Знамени, двумя  Орденами Красной 

Звезды (22.02.1938, 1965), Медали СССР. 

Иностранные награды: Орден Братства и единства 1-й степени 

(Социалистическая Федеративная Республика Югославия, 5.08.1946), Орден 

«Крест Грюнвальда» 2-й степени (Польская Народная Республика, 21.05.1946), 

Медаль «За освобождение Кореи» (Китайская Народно – Демократическая 

Республика), Медаль «Китайско-советская дружба» (Китайская Народная 

Республика). 

      Умер 9 апреля 1983   в возрасте 77 лет, похоронен на Кунцевском кладбище 

Москвы. 
 
Литература: 
      Харламов Н.М. Трудная миссия/Н.Харламов- М.Воениздат,1983 (Военные мемуары) 
  Русаков Н.И. История земли Жуковской: Часть III/H.И. Русаков.-Брянск,2009.-с.364 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_3-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_2-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%93%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%89%D0%B5
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Губонин Пётр Ионович 

 200 – лет со дня рождения 

(1825 – 30.09.1894) 
 

Петр Ионович Губонин - основатель 

Жуковки 

 

       Знаменитый российский строитель 

железных дорог, предприниматель и 

благотворитель Пётр Ионович Губонин 

прошёл необычный жизненный путь от 

крепостного до одного из самых успешных 

российских промышленников второй 

половины XIX столетия. Он родился в 1825 

году в деревне Борисово Коломенского уезда 

Московской губернии в семье крепостных крестьян помещика Д.Г. Бибикова. 

До 1858 г. был крепостным крестьянином помещика Бибикова, в 1858 г. 

получил вольную и приписался к московскому купечеству.  

          Начинал работать каменщиком, занимался подрядами по каменным 

работам. Впоследствии вместе с инженером Садовским он получил подряд на 

постройку каменных мостов Московско-Курской железной дороги; затем 

участвовал в строительстве Орловско-Витебской, Грязе-Царицынской, Лозово-

Севастопольской, Уральской, Горнозаводской, Балтийской и других железных 

дорог.  

             Вместе с В. А. Кокоревым создал Бакинское нефтяное общество, 

Северное страховое общество. Купил также в Крыму известное имение Гурзуф, 

завёл там обширное виноделие и стремился сделать из него европейский 

курорт. Губониным в Гурзуфе был построен Храм Успения Пресвятой 

Богородицы.  

               Принимал Губонин ближайшее участие и в постройке в Москве храма 

Христа Спасителя и многих других благотворительных проектах. На средства 

Губонина было построено Комиссаровское техническое училище в Москве, 

финансировал строительство Политехнического музея. В Твери на его средства 

было построено здание духовной семинарии.  

       Одним из множества славных дел Губонина было создание в 1870-х годах 

на голом месте Брянского машиностроительного завода. Одно из крупнейших в 

России предприятий выпускало рельсы, паровозы, вагоны, сборные элеваторы 

и прочую продукцию из металла. Даже броню для броненосца «Князь 

Потёмкин Таврический». Завод был построен на месте заболоченного леса. 

Вначале сельцо, где жили строители завода, называлось Губонино, затем стало 

именоваться Бежица, в советское время называлось Орджоникидзеград. Сейчас 

это крупнейший район Брянска. На территории завода кроме цехов и других 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 3 

необходимых заведений было и много чего другого. Например: больница из 

пяти павильонов на 75 кроватей с аптекой и амбулаторией, мужская школа на 

400 человек, женская на 170 человек, церковно-приходская на 125 человек, 

ремесленное училище на 100 человек, два парка, пруд, птицеферма, народная 

столовая на 500 человек, заводской продовольственный магазин с паровой 

мельницей и бойней, детский сад на 60 детей. Когда двух школ не стало 

хватать, открыли третью, платную, для детей более зажиточных работников 

завода. Годовая стоимость обучения составляла 6 рублей с ученика. Были на 

территории завода и две церкви вместимостью на 4000 человек. 

                  Семья Губониных долгое время жила в деревне Гостиловка. Туда 

часто приезжал и Петр Ионович. Гостиловские хутора превратились в большой 

населенный пункт, где работали кирпичные заводы, меловое предприятие и 

зарождался рабочий класс. Жена Петра Ионовича прекрасно вела свое 

хозяйство и пользовалась уважением. 

          Жуковцы особенно обязаны этому человеку. То, что железная дорога 

Рига- Орел прошла именно там, где она сейчас есть, заслуга Губонина, хотя 

были и другие проекты. Не было бы железной дороги, не было бы Жуковки и 

Жуковского района. Благодаря железной дороге, возникли Жуковка, 

Олсуфьево, Тросна, Ржаница и более мелкие населенные пункты, 

расположенные вдоль железнодорожной магистрали. 

После окончания строительства в центре России, Губонин уехал 

продолжать работы в Крыму, оставив после себя только на территории нашего 

Жуковского района: механический, железоплавильный (позднее - 

велосипедный), шпалопропиточный, десяток кирпичных заводов, полтора 

десятка лесопилен и лесопильных заводов. Все эти предприятия 

способствовали быстрому развитию поселка Жуковка. Уже в 1868 году 

полустанок Жуковка был нанесен на карту огромной российской империи. 
Успех П.И. Губонина, по выражению министра финансов того времени 

С.Ю. Витте, определял «Большой здравый смысл, здоровая народная 

хватка и прирожденный талант умельца и труженика». 

         За труды в работе Русского технического общества Губонин получил 

звание коммерции советника.  

         Дворянство было ему пожаловано, 21 декабря 1872 г., «в воздаяние 

пожертвований с 1870—1872 года на устройство и обеспечение бывшей в сем 

году политехнической выставки в Москве и во внимание к стремлению его 

своими трудами и достоянием содействовать общественной пользе». На 

выставке Губонин возглавлял железнодорожный отдел.  

            После строительства Севастопольской дороги, в 

1875 году, Губонин стал действительным статским 

советником, что дало потомственное дворянство его 

сыновьям — Сергею и Николаю; в 1878 году Губонины 

получили дворянский гер с девизом «Не себе, а 

Родине»
]
.  

          За свои заслуги в развитии отечественной 

промышленности и крупные пожертвования Пётр 

Ионович получил чин тайного советника. Был 

награждён орденами Св. Станислава 1-й степени, Св. Анны 1-й и 2-й степеней, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RU_COA_Gubonin_XII,_143.jpg?uselang=ru
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Св. Владимира 2-й и 3-й степеней. Заслуги Губонина были признаны за 

границей. Он был награждён иностранными наградами: сербским орденом 

Белого Орла, черногорским — Князя Даниила 2-й степени, австрийским — 

Командорского креста Франца Иосифа, персидским — Льва и Солнца 2-й 

степени. Первый Почётный гражданин Царицына. 

          Ещё будучи крепостным, Пётр Губонин «8 ноября 1856 года за труды по 

возобновлению Большого театра в Москве Всемилостивейшее награждён 

Серебрянною (так в документе) медалью с надписью „За усердие“ для ношения 

в петлице на Аннинской ленте». Эта награда от Государя — первая по рангу и 

первая у П. И. Губонина.  

           В результате активной предпринимательской деятельности нажил 

многомиллионное состояние. 

       Пётр Ионович очень любил Гурзуф, подолгу жил там. И местом своего 

упокоения завещал сделать Гурзуф. Заблаговременно под мраморным алтарём 

был подготовлен фамильный склеп. Туда, после неожиданной кончины Петра 

Ионовича, в возрасте 68 лет, последовавшей 30 сентября 1894 года в Москве, и 

было привезено тело покойного. С великим промышленником, строителем, 

храмоздателем, благотворителем, меценатом, покровителем наук и прочая, и 

прочая, и прочая прощалась почитай вся Россия. Путь от Москвы до Гурзуфа 

занял больше недели. Немалую часть пути в Крыму запаянный металлический 

гроб пронесли на руках, чтобы похоронить в склепе 8 августа. Позже там же 

была захоронена и его супруга — Марина В 1932 году, когда церковь снесли, 

его прах был перенесен на местное кладбище, могила не сохранилась.  
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