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Злынковская земля помнит их имена!

(Библиографический словарь-справочник) 

Впервые делается попытка составить сводный список имен заметных личностей нашего
края.  В нём и наши земляки,  родившиеся на злынковской земле,  и те,  кто жил,  работал,
воевал на  ней.  Будут упомянуты и некоторые примечательные потомки наших земляков,
имена которых удалось разыскать. Этот биографический перечень полностью лишён какого-
либо  политического,  партийного,  социального  или  любого  другого  пристрастия.  Нельзя
вырывать из истории отдельные события, факты, имена в угоду сиюминутной конъюнктуры
или по чьей-то неумной прихоти.  Люди разных эпох жили так,  как  им подсказывала  их
совесть.  Каждый  из  них  считал  свою  жизнь  единственно  правильной  и  праведной.  Они
внесли свой посильный вклад в историю, и не нам, их потомкам, судить их. «Не судите – да
не судимы будете!». Биографический перечень далёк от своего завершения. Ещё многие и
многие достойные имена должны пополнить его страницы.

Агафонов Геннадий Данилович  (1942-2014) -  контр-адмирал ВМФ, сын
Д.А.Агафонова  из  Злынки.  Родился  в  Алма-Ате.  Окончил Черноморского
ВВМУ им. П.С.Нахимова в 1966 г. Служил на командирских должностях на
подводном флоте. В 1981-1983 - командир 29 дивизии подводных лодок, в
1984-1987 - начальник штаба 4 флотилии подводных лодок Тихоокеанского
флота.  Редактор  журнала  «Морской  Сборник»  (1987-1998).  С  1999г.

старший научный сотрудник Института Дальневосточного отделения Российской академии
наук. Профессор Академии безопасности, обороны и правопорядка. Похоронен в Москве.

Агафонов  Даниил  Иванович  (1914-1970),  контр-адмирал  ВМФ  СССР.
Родился  в  Злынке,  учился  в  школе-семилетке,  работал  в  артели  им.
Блюхера.  В  годы  Великой  Отечественной  войны  выполнял  приемку
военных кораблей в США и Англии.  После войны служил на Северном,
Балтийском, Черноморском флотах. Был командиром Военно-морской базы
Тихоокеанского  флота,  инспектором  Главной  инспекции  Министерства
обороны. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной

войны, Красной Звезды. Похоронен в Москве.

Александр  (в  миру:  Авдей  Диомидович  Калинин)  -  древлеправославный
патриарх  Московский и всея  Руси с  2002.  Родился в  1957 в  г.Волгограде.
Окончил  Московскую  Духовную  Академию  Русской  православной  церкви
Московской  патриархии.  Кандидат  богословия.  Ректор  Высшего
Древлеправославного  Духовного  училище  в  Новозыбкове.  Игумен  Свято-
Троицкого мужского общежительного монастыря в поселке Каменка. В 1996
архимандрит  Александр  был  рукоположен  во  епископа  Брянско-

Злынковского.  Древлеправославный  Архиепископ  Новозыбковским,  Московским  и  всея
Руси с 2000.

Алферов Алексей Иванович (1898-1976), генерал-майор (1943), командир
137-й  стрелковой  дивизии,  освобождившую  Злынку  в  сентябре  1943.
Родился  в  посёлке  (до  1940  город)  Сапожок  Рязанской  губернии.  В
Красной Армии служил с 1918. Участвовал в Гражданской войне, воевал
на Южном и Польском фронте. Член ВКП(б) с 1925. Награждён орденом
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Красного Знамени и полководческими орденами Суворова и Кутузова 2-й степени. Тяжело
ранен в обе ноги в декабре 1943.

Анищенко Леонид Карпович  (1932-2007) – самобытный поэт,  родился в
д.Сенное.  После  окончания  профучилища  работал  на  строительстве
Куйбышевской  ГЭС,  на  целинных  землях  Казахстана.  Автор  нескольких
поэтических сборников: «Птицы поднимаются с земли» (2003), «Родниковые
заводи» (2005), «Приипутские веси» (2004),  «Где ночуют снегири» (2005).
Посмертный сборник «Лейся песня Злынковской криницы» (2008).

Антоний (Андрей Иларионович Шутов; 1800 или 1812-1881)  – первый
старообрядческий  Архиепископ  Владимирский  и  всея  Руси
Белокриницкого  толка  с  1853.  До  рукоположения  монах  беспоповской
Норской  обители  под  Злынкой  с  1845.  Более  28  лет  управлял
староверскими  епархиями  в  России.  За  годы  своего  архипастырского
служения  учредил  12  епархий,  рукоположил  11  епископов  и  более  100
священников.Погребен на Рогожском кладбище в Москве.

Антонов  Степан  Минович  (1893-?)  родился  в  Злынке,  потомственный  каменщик.
Окончил  Московский  архитектурный  институт  в  1933,  работал  в  мастерской  Наркомата
просвещения. Воевал, награжден орденом Отечественной войны 2 степени (1985). Являлся
членом  Союза  архитекторов  СССР,  руководил  архитектурной  мастерской  в  Москве.
Участвовал в возрождении военно-исторического музея на Бородинском поле.

Аржанова  Анна  Юльевна (1902-1968)  -   врач.  Родилась  в  Тульской
губернии.  Заведующая  Черепетской (1930-1934),  Вышковской (1939-
1948)  и  Супоневской (1949-1966)  участковыми  больницами.  Депутат
сельских  и  районных  Советов Тульской  и  Брянской  областей,
общественный деятель.

Артозеев  Георгий  Сергеевич  (1911-1999)  –  Герой  Советского  Союза,
командир взвода минеров в соединении А.Ф.Фёдорова в Злынковских лесах.
За год боевой деятельности в наших местах лично подорвал 7 вражеских
эшелонов и один бронепоезд, за что и был удостоен звания Героя. С 1943
командир  партизанского  отряда  имени  Чапаева  в  соединении
Н.Н.Попудренко  и  отдельной  партизанской  бригады.  Ордена  Ленина,
Красного Знамени, два ордена Отечественной войны. Жил в Запорожье.

Бадюков  Владимир  Фёдорович  (1946),  доктор  физико-математических
наук  (2000),  профессор  (2003),  заведующий  кафедрой  Хабаровской
государственной академии экономики и права (1997). Родился в г.Злынка.
Окончил математико-механический факультет ЛГУ им. А.А.Жданова (1969)
в  Ленинграде.  Преподавал  в  Кемеровском  технологическом  институте
пищевой  промышленности,  в  Хабаровском политехническом институте,  в
Хабаровском высшем военном строительном институте.  Автор около 100

http://wikibryansk.ru/w31/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Dr_Arjanona_vishkov_40s_101.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/f/fb/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.JPG
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работ  и  монографий  в  области  математики  и  экономики.  Лауреат  премии  «Золотая
саламандра (2008) за личный вклад в развитие страхового рынка России.

Балицкий Григорий  Васильевич (1906-1989)  -  Герой  Советского  Союза,
командир  диверсионной  группы  в  соединении  А.Ф.Фёдорова,  потом
партизанского  отряда  и  соединения,.  Звание  получил  в  1943  за
диверсионные  операции  на  железной  дороге  в  районе  Злынковских,
Чечерских и Клетнянских лесов. Похоронен в Кировограде.

Белко  Александр  Дмитриевич (1934-1996)  родился  в  д.  Большие  Щербиничи.  В  1964
приехал  на  строительство  Костромской  ГРЭС,  стал  бригадиром
комплексной бригады, лучшей на стройке. Входил в состав Димитровского
райкома  и  Костромского  горкома  партии,  избирался  членом  обкома
профсоюза  и  объединённого  профсоюзного  комитета  строительства
Костромской ГРЭС, был делегатом XXIV съезда КПСС. Награждён орденом
Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, Бронзовой медалью

ВДНХ  СССР.  Удостоен  званий  «Заслуженный строитель  РСФСР»,  «Почётный  энергетик
СССР». В 1989г. ему присвоенозвание «Почётный гражданин Волгореченска». 

Беляев Яков  (1751-1792) – монах, старообрядческий писатель и деятель «единоверия»,
сподвижник инока Никодима. Родился в Муроме, в купеческой семье. Монах в Климовском
Покровском  и  Успенском  Никодимовом  монастыре  на  Каменке.  Автор  целого  ряда
рукописных работ на разные темы, среди них «Летопись Ветковской церкви…» (1791).

Бирюков  Денис  Николаевич (1980)  -  профессор  кафедры систем  сбора  и  обработки
информации  Военно-космической  академии  имени  А.Ф.Можайского  (СПб),  кандидат
технических наук,  подполковник.  Автор ряда работ в области кибербезопасности.  Отец –
Бирюков Николай Фёдорович и его предки (Шавкун) происходят из села Азаричи.

Бирюков  Иван  Максимович (1898-1938)  родился  в  Злынке,  Черниговской  губернии.
Имел высшее образование, в партии не состоял. Работал главным инженером стройотдела
Главного  управления  шоссейных  дорог  НКВД  СССР.  Проживал  в  Московской  области.
Арестован НКВД и осужден к высшей мере наказания (расстрелу) по обвинению участия в
контрреволюционной террористической организации. Расстрелян в тот же день 1 сентября
1938 на полигоне «Коммунарка» в Московской области. Реабилитирован в 1957.

Бирюков Михей Платонович, родился в Злынке. Старший производитель работ треста
«Мосжилгорстрой», за разработку и осуществление индустриальных методов строительства
многоэтажных жилых домов в Москве был удостоен Сталинской премии 3 степени за 1950
год вместе с большой группой строителей и инженеров.

Бобров Трофим Трофимович (1926-2001) – самобытный художник и поэт.
Родился  в  с.Денисковичи.  Его  дед  Василий  Фокиевич  Андриенко  был
иконописцем. В 15 лет художник-самоучка тоже начинал с иконописи. После
войны жил и работал в Злынке, живописью и поэзией занимался в свободное
время. Остался так и непризнанным художником, оставив после себя немало
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пейзажей злынковской природы. Один из его учеников – Игорь Сушенок – стал известным
российским живописцем,  его  брат,  Александр,  тоже ученик  Боброва,  стал  художником и
участником ряда выставок в Москве и Брянске.

Бобылёв Николай Григорьевич  (1936-2016) родился в  Злынке.  Полвека
преподавал физику в Любохне, Дятьковский район Брянщины, был завучем
и директором местной школы. «Отличник народного просвещения РСФСР».
Почётный Гражданин посёлка Любохна. Издал «Сборник задач по физике»,
ряд статей в журнале «Физика в школе». Активный общественник в партии
и комсомоле, многолетний депутат местных органов власти,  председатель
Совета  ветеранов.  Краевед.  Автор  книг  о  партизанах  и  подпольщиках

«Тропою памяти» (1997), «И только память говорит» (1999), «Живи и помни» (2015) и более
400 публикаций в различных периодических изданиях Брянщины.

Богатко  Георгий  Никифорович  (1910–1941)  окончил  Ленинградский
университет в начале 30-х годов. Член партии. Был женат на злынковчанке
Винокуровой, имел троих детей. Писал очерки, стихи, рассказы, которые
печатались  в  прессе.  С 1935  преподавал  в  Злынковской школе  русский
язык, литературу, географию, руководил кружками, школьным театром и
оркестром. Его ученики помнят, как блестящего педагога.  Перед войной
стал завучем средней школы в Злынке, в июле 1941 и.о. директора школы.

За  отказ  сотрудничества  с  фашистскими захватчиками был уничтожен полицаями.  Место
гибели неизвестно.

Болычев  Леонид  Максимович  (1912-1942),  лётчик-штурмовик,
лейтенант.  Родился  в  Злынке.  Награждён  орденом  Ленина  за  героизм,
проявленный в советско-финской войне. В последнем бою в 1942 направил
свой  подбитый  самолёт  на  колонну  фашистских  танков.  Посмертно
награждён  орденом  Красного  Знамени.  Именем  Л.М.Болычева  названа
улица в Злынке. Его имя на мемориальной доске у здания средней школы.
где он учился.

Брегман  Соломон  Леонтьевич (1895-1952)  уроженец  посада  Злынка,
Черниговской губернии, еврей. Отец его был сначала мелким торговцем, а
затем служащим. Детство и юность С.Л.Брегмана прошли на Украине.  С
1908 по 1919 работал портным-гладильщиком по разным предприятиям и
мастерским в Екатеринославе. В 1911 вступил в профсоюз кожевников, а в
1912  стал  большевиком.  В  1920-1921  являлся  председателем  губотдела
швейников в Киеве, а с 1922 работал председателем Бердичевского совета

профсоюзов. В конце 1924 - инструктор Киевского губернского совета профсоюзов, потом
его секретарь. В 1924-1928 – на партийной работе секретарём Ленинского и Петровского
райкомов партии большевиков в Киеве. Имел среднее образование, в 1930 окончил курсы
марксизма-ленинизма  в  Москве.  Во  второй половине  1930-х  имя  Брегмана  было  хорошо
известно в профсоюзных кругах: председатель ЦК профсоюза кожевников (1931), секретарь
ВЦСПС (1937-1943).  Являлся  членом президиума Еврейского антифашистского  комитета,
заместителем  министра  Госконтроля  РСФСР.  Арестован  в  1949  как  активный  еврейский
националист по делу Еврейского антифашистского комитета. Виновным себя не признал и



5

умер в санчасти Бутырской тюрьмы во время следствия.Дело в отношении Брегмана С.Л. в
связи с его болезнью судом не рассматривалось и было прекращено.

Быков  Варфоломей  Родионович (1886-1964)  известный  строитель-
каменщик.  Уроженец Злынки.  Участвовал в возведении многих знаковых
зданий в Москве, в том числе Московского Государственного университета.
Соавтор пособия «Организация кирпичной кладки комплексной бригадой»
(1940). По завещанию похоронен в Злынке на городском кладбище. На его
могиле установлен бронзовый бюст.

Быков Григорий Сергеевич (1925-2008) - полный кавалер ордена Славы.
Родился  на  ст.  Злынка.  Окончил  4  класса.  Работал  кузнецом  в  деревне
Костюковка  Гомельской  обл.  На  фронте  с  сентября  1944.  Командир
отделения 1230 сп 370 сд, сержант. За личное мужество и отвагу награжден
тремя орденами Славы (23.10.1944;  18.03.1945;  31.05.1945).  После войны
жил  и  работал  в  Гомеле,  Калининградской  и  Донецкой  обл.,  в  Луге.
Похоронен на кладбище г. Луга.

Вдовиченко  Георгий  Павлович  (1913-1971)  родился  в  Новобелице  в
семье злынковчанина.  С 1934 на  работе  в  Главсевморпути  на  Крайнем
Севере. Встречался там с И.Д.Папаниным. После войны в 1947 работал и
жил  с  семьёй  на  полярной  станции  на  Земле  Франца-Иосифа.  Потом
работал на Чукотке журналистом. Последние годы жил в городе Асбесте
Свердловской  области.  Единственный  из  земляков  за  всю  историю
Злынки, кто был удостоен довольно редкого знака «Почётный полярник».

Вдовиченко  Павел  Иванович  (1952)  родился  в  Злынке  в  многодетной  семье.  После
окончания  средней  школы  трудился  столяром  на  местной  мебельной
фабрике,  служил  в  Витебской  дивизии  ВДВ.  После  армии  окончил
исторический факультет Гомельского университета и более 25 лет работал
преподавателем общественных дисциплин в СПТУ-5 в Злынке и в средних
учебных  заведениях  Новозыбкова.  В  1986,  после  катастрофы  на
Чернобыльской  АЭС,  организовал  молодёжную  общественную
организацию «Радимичи-детям Чернобыля» по защите прав чернобыльских

детей.  Он  Почётный  президент  организации  «Радимичи».  В  2001  вошел  в  состав
Организационного комитета первого гражданского форума в Москве.  В 2005 стал членом
президиума общероссийского общественного движения «Гражданское достоинство». В 2009-
2010  занимал  пост  национального  координатора  проекта  «Международная  научно-
информационная  сеть  по  вопросам  Чернобыля».  С  марта  2014  исполняет  обязанности
председателя  президиума  общероссийского  общественного  движения  «Гражданское
достоинство».

Верховский Тимофей Александрович (1799-1879) – видный деятель единоверия. С 1822
священник Троицкого единоверческого девичьего монастыря на р.Каменке под Злынкой. С
1827  -  протоиерей  Николаевской  единоверческой  церкви  в  Петербурге.  Был  принят
Николаем  I.  В 1844-1848 распространял единоверие в Стародубье,  неоднократно бывал в
Злынке. Автор ряда книг: «Искание глаголемыми старообрядцами в XVIII веке законного

http://novozybkov.su/images/stories/2014/02/vdovichenko_pamfilova.jpg
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архиерейства» (СПб, 1868); «Стародубье: Записки протоиерея…Т.А.Верховскаго…» (Казань,
1874); «Записки о его жизни, составленные им самим» (СПб, 1877).

Витенко Василий Николаевич (1955) родился в Полтавской области Украины. С 1978 -
главный  инженер,  директор  Азаровского  спиртзавода  (г.Стародуб);  1980-1984  -  директор
Софиевского  спиртзавода  (Злынковский  район);  1984-1993  -  директор  Новозыбковского
горпищекомбината;  1986-1987  -  инструктор  горкома  КПСС  (Новозыбков);  1993-1997  -
генеральный  директор  Новозыбковского  горпищекомбината;  с  марта  2000  -  генеральный
директор ОАО «Брянскспиртпром». Избирался депутатом Брянской областной Думы (1998,
2000).Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Водневский Николай Александрович  (1922-2008) родился в  д.Барки в
семье лесника. В 1941 окончил Новозыбковский пединститут и поступил в
Воронежское военное училище связи. Досрочно выпущен лейтенантом на
фронт,  в  1942  на  Смоленщине  попал  в  плен.  С  1948  жил  в  США.
Основатель журнала «Вера и жизнь», редактор газеты христиан-баптистов
«Наши дни».  В Аргентине,  России и Украине  неоднократно  издавались
его книги :  «Хочу  знать»,  «Небесная  лестница»,  «Золотые  колосья»,

«Слава  Богу»,  «Лицом к  свету»,  «Вчера  и  сегодня»,  «Жизнь,  как  она  есть»,  «Дорогой  к
свету» и др., а также много брошюр. Он автор более 20 книг на русском языке, в том числе
поэтического сборника «Радуга» (1952) и книги воспоминаний «Синие дали» (2003). В 1989
посетил родную деревню. Похоронен в Калифорнии (США).

Вольский  Виктор  Вацлавович  (1921-1999),  родился  на  ст.  Злынка.
Окончил  Маловышковскую  среднюю  школу.  В  годы  войны  командир
огневого  взвода  зенитной  батареи,  старшина.  Герой  Советского  Союза.
Экономист-международник, доктор экономических наук, профессор МГУ.
Член-корреспондент Академии наук СССР. Директор Института Латинской
Америки АН СССР. Заслуженный деятель науки РСФСР. Почётный доктор
ряда университетов  мира.  «Заслуженный деятель  науки РФ».  Награждён

орденами:  Красной  звезды,  Отечественной  войны  1  степени,  Почёта,  двумя  Трудового
Красного Знамени,  За заслуги перед Отечеством IV степени,  Дружбы народов,  высокими
государственными наградами  Венесуэлы,  Перу,  Мексики,  Кубы и Чехословакии.  Лауреат
премий  им.  Д.Н.Анучина,  Госкомобразования  СССР,  Государственной  премии  СССР,
премии им. М.В.Ломоносова. Похоронен в Москве.

Воробьёв  Михаил  Григорьевич  (1922-2008)  –  заведующий  кафедрой  физиотерапии
Военно-медицинской академии в Ленинграде с 1971 по 1993, кандидат медицинских наук,
доцент. Родился в Злынке в старообрядческой семье, окончил Злынковскую среднюю школу
и ВМА им. С.М.Кирова. Автор более 70 печатных работ на медицинскую тему, в том числе
семи монографий по физиотерапии. Похоронен в Петербурге.

Воробьёв Михаил Григорьевич (1906-1980)– один из первых стахановцев в
строительстве. Родился в Злынке, в рабочей семье. С 1930 на строительстве
Воскресенского  химического  комбината  и  жилых  домов  в  г.Воскресенске,
Московской  области.  В  1935  установил  рекорд  кирпичной  кладки:  за  8-
часовой рабочий день уложил 8794 кирпича при норме 1020. В ноябре 1930
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был участником Первого Всесоюзного совещания стахановцев в Кремле, вместе с другими
ударниками  был  на  приёме  у  И.В.Сталина.  Воевал  в  звании  старшего  сержанта  в  5-й
танковой армии. Похоронен в Воскресенске.

Ганнибал  Анна  Семёновна (1849-1925)  -  дочь  С.И.Ганнибала,  итроюродная  сестра
Александра Пушкина. В раннем детстве жила в имении графа П.И.Апраксина в Добродеевке.
Получила образование в Петербурге, жила в Одессе, где до выхода на пенсию (1905) препода
вала географию и французский язык в Институте благородных девиц.  Педагог,  публицист,
историк,  литературный  критик  и  переводчица.  Публиковалась  в  журналах  «Вестник
Европы»,  «Военный  вестник»,  «Новый  журнал  литературы,  искусства  и  науки»,  газете
«Новое время» и др. Похоронена в Одессе, могила не сохранилась.

Ганнибал  Семён  Исаакович  (1791-1853)  -  двоюродный  брат  Надежды
Осиповны Ганнибал, матери А.С.Пушкина, внук «арапа Петра Великого».
Доводился поэту двоюродным дядей. Окончил кадетский корпус в 1811 с
выпуском в  артиллерийскую бригаду.  Сражался с  французами в  составе
армии  Багратиона.  Был  в  заграничном  походе.  С  1830  артиллерии
подпоручик  в  отставке.  Владел  деревнями  в  Великолукском  уезде.
Губернский секретарь.  Работал  в  государственных учреждениях,  а  затем

управляющим имениями в Тамбовской губернии, казначеем в Козлове (ныне Мичуринск) и
Лебедяни. В последние годы жизни (с 1851) был управляющим имением графов Апраксиных
в селе Добродеевка. Похоронен возле сельской церкви, могила не сохранилась.

Говядин  Сергей  Сергеевич  (1991)  –  мастер  спорта  по  дзюдо  и  мастер
спорта России международного класса (2012) по самбо. Родился в Злынке.
Занятия спортом начинал в Злынковской ДЮСШ. В 2009 занял 2-е место в
первенстве  России и стал чемпионом Европы по самбо. В 2010–2011 был
двукратным победителем первенства России по самбо,  занял 2-е место на
первенстве России и 3-е место в кубке Европы по дзюдо. В 2011 в г. Рига
(Латвия)  стал  чемпионом  мира  среди  юниоров  по  самбо.  На  чемпионате

внутренних войск МВД России среди мужчин  в 2012 занял 3-е место.

Голуб Ирина Борисовна (1932). Учёный-языковед, переводчик, мемуарист
и  прозаик.  Родилась  в  Киеве  в  семье  украинского  националистического
писателя Бориса Антоненко-Давидовича и художницы Натальи Карпенко. С
1944 жила с матерью в Злынке.  Училась  в  Злынковской средней  школе.
Окончила  Новозыбковский  пединститут.  Кандидат  филологических  наук,

профессор  кафедры  русского  языка  Московского  государственного  университета  печати.
Автор  целого  ряда  учебников  по  русскому  языку  и  популярных  книг  для  школьников.
Перевела на русский язык «Сибирские новеллы» и другие произведения отца. Автор книги
«В  Швеции  под  стеклянным  колпаком»,  воспоминаний  «Мой  отец  –  Борис  Антоненко-
Давидович», автобиографической повести «Девочка и война» и рассказов.

Голубицкий  Логин  –  «осадчий»  слободы  Злынки  в  1700.  Фактически  её  основатель,
посредник между староверами и стародубским полковником. «Утрясал» вопросы заселения,
добивался  официальных  документов  для  «новозачавшейся»  слободы.  Происходил  из
крестьян «Севского уезда, дворцовой Комарицкой волости, села Новосёлок». 
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Горелов  Александр  Леонтьевич  (1868-1937)  -  композитор, музыкант,
дирижер.  Родился  в  с.  М.  Щербиничи  в  зажиточной  семье.  Учился  в
Новгород-Северской  гимназии.  В  1893  окончил  медицинский  фак-т
Московского ун-та. Одновременно занимался в Московс. консерватории. В
1893-1899  работал  врачом  в  Чернигове.  В  1900  основал  в  Астрахани
музыкальное  училище,  до  1904  был  его  директором.  В  1901-1905
руководил  симфоническим  оркестром  в  Сестрорецке.  В  1905  создал

симфонический оркестр в Саратове, был его дирижером. В 1912-1916 работал дирижером в
Петроградском народном доме. С 1918 жил в Киеве, один из создателей и первый дирижер
Украинского  государственного  симфонического  оркестра.  Автор  ряда  музыкальных
произведений,  в  том  числе  оперетта  «Хорошие  соседи  (1891)  и  опера  «Вий»  (1897).
Репрессирован.

Горюнков  Сергей  Викторович  (1945)  –  художник,  писатель,  учёный.
Член-корреспондент  Петровской  академии  наук  и  искусств,  академик
Международной академии социальных технологий. Родился в Ленинграде,
корни  его  матери,  Н.М.Горюнковой,  на  злынковской  земле.  Окончил
Ленинградское высшее художественное училище им.  В.И.Мухиной.  Как
график выполнил иллюстрацию целого ряда книг, среди которых: «Сказки
дервишей», «Тибетская школа мертвых», «Магия, как она есть» и других.

Член Союза художников России, член Союза писателей России. Автор ряда научных статей
и книг, в том числе: «Незнакомая древняя Русь», «Гвидонерия, или Русская история глазами
А.С.Пушкина»,  «Мертвая  царевна  и  спящий  народ»,  «Глобальный  кризис  как  шанс
поумнеть» и других.

Горюнкова  (Рафиенко)  Надежда  Михайловна (1922-2004)  –  педагог  и
поэтесса.  Её  родители  жили  в  небольшом поселке  Гребенниково  на  речке
Злынке  неподалеку  от  хутора  Любин.  Окончила  Злынковскую  среднюю
школу,  училась  в  Ленинграде.  Пережила  блокаду,  работая  санитаркой  в
госпитале, писала стихи. После войны работала в Ленинграде преподавателем
в  школе,  воспитателем  в  детском  саду.  Некоторые  из  её  стихов  были
напечатаны  в  местных  газетах,  разных  коллективных  сборниках,  в  2002

вышла книга её стихов «Проталинки». Похоронена в Петербурге. 

Гребнев Андрей Феоктистович (1912-1973), подполковник, командир 409-
го стрелкового полка, освобождавшего Злынку в сентябре 1943. Родился в
1912 в Уральской области в семье крестьянина. Член партии с 1942. В 1934
призван в ряды РККА. В 1938 окончил курсы младших лейтенантов, в 1941 –
высшие  командные  курсы  «Выстрел».  Принимал  участие  в  походе в
Западную Украину и  советско-финской войне 1939-40. В июне 1942 майор
Гребнев был назначен командиром 409-го сп (137-я сд, Брянский фронт). За

бои на белорусской земле, полковник Гребнев был представлен к званию Героя Советского
Союза (1945). Потом командир 17-й стрелковой дивизии 53 стрелкового корпуса 48 армии. В
1956 окончил  Высшие  академические  курсы  при  Военной  академии  Генштаба.  С  1968
генерал-майор  Гребнев  жил  в  Перми,  был  военным  комиссаром  Пермской  области,.
Награжден  2  орденами  Ленина,  3  орденами  Красного  Знамени,  орденом  Суворова  2  ст.,
Отечественной войны 1 ст., Красной Звезды.

https://petrsu.ru/files/nphotos/2016/9/5/57cd1b0f43a8f_803183_big.jpg
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Грибанов  Пётр  Ефимович  (1934-2004) – тракторист  Злынковского
объединения «Сельхозтехника».  Окончил Злынковскую школу механизации
сельского  хозяйства.  За  ударный  труд  награждён  орденами  Ленина  и
Трудового  Красного  Знамени,  золотой  медалью  Выставки  достижения
народного  хозяйства  (ВДНХ)  СССР.  В  виде  награды  получил  легковой
автомобиль и именной трактор.

Григорьев Алексей Григорьевич (1921-2004), Почётный гражданин Злынки
(1997).  Из  большого  злынковского  рода  Григорьевых.  Был  главным
редактором районной газеты, первым секретарём райкома ВЛКСМ, с 1953 –
директором училища механизации (потом ССПТУ-5, ПТУ-31 и т.д.) в Злынке.
Училище было одним из лучших в области.  Более 3 тыс. его выпускников
удостоены орденов и медалей СССР. Похоронен в Злынке. Его имя в книге

«Лучшие люди России» (2012).

Грищенко  Иван  Зиновьевич  (1928-1990)  –  известный  в  наших  местах
картофелевод.  Награждён  орденами  Ленина,  Октябрьской  Революции,
Трудового Красного Знамени. Похоронен в Спиридоновой Буде.

Гумен Зинаида Ивановна (1930-2014), Почетный житель г.Злынка. Родилась
в Трубчевском районе. В годы оккупации малолетней узницей содержалась в
Локотской тюрьмы, а затем в фашистском концлагере г.Шауляй (Литва). Об
этом  периоде  жизни  есть  очерк  «Дорогами  ужасов».  в  книге  Василия
Афонина  «Эстафета  детей  войны  детям  мира».  После  окончания  в  1950
Трубчевского  зооветеринарного  техникума  приехала  в  Злынку.  Занимала
ответственные посты в РК ВЛКСМ, РК КПСС, в районном исполкоме. Под ее

руководством  в  городе  заложен  парк.  Секретарь  Брянской  областной  «Книги  Памяти»,
председатель  районного  совета  бывших  малолетних  узников.  Награждена  орденом
Отечественной войны, орденом КПРФ «Партийная доблесть». Ее имя в книге «Лучшие люди
России» (2012).

Давидзон  Яков  Борисович (1912-1998),  фотожурналист,  лауреат
Государственной премии УССР им.  Т.Г.Шевченко,  заслуженный работник
культуры УССР. В 1943-1944 гг. в партизанских соединениях А.Ф.Федорова,
Н.Н.Попудренко  где  создавал  фотолетопись  партизанского  движения  в
наших  краях.  Автор  книги  «Орлята  партизанских  лесов»  (Киев,  1979),
немало строк в которой посвящены нашим землякам.
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Давыдова-Харвуд  Елена  Николаевна  (1963),  дочь  нашей  землячки
И.Б.Голуб  и  председателягориспокома  НовозыбковаНиколая  Михайловича
Голуб.  Автор  книг  современной  прозы  «Английская  свадьба»  (2010),
«Испанские каникулы» (2012). Подданная Англии, живет замужем (с 2005г.)
за англичанином в Испании.

 Демидова Тамара Евгеньевна – дочь злынковчанина Е.А. Чижевского.
Закончила физико-математический факультет Брянского государственного
пединститута.  Доктор  педагогических  наук,  профессор,  завкафедрой
Брянского  государственного  университета  имени  академика
И.Г.Петровского.

Добродеев Николай Григорьевич  (1924-2018) родился в с.Добродеевка.
В годы войны воевал в партизанском отряде капитана Н.Ковалёва и в 175-
й  Уральской  стрелковой  дивизии.  После  войны  окончил  Смоленский
медицинский  институт,  с  1965  работал  заведующий  реанимационного
отделения  Брянской  областной  больницы  и  главным  анестезиолог-
реаниматолог  Брянской  области.  «Заслуженный  врач  РСФСР»  (1980),
«Отличник  здравоохранения»  (1976).  Капитан  медицинской  службы
запаса. Персональный пенсионер республиканского значения. Награжден

орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны первой
степени, боевыми медалями. Похоронен на кладбище Советского района в городе Брянске.

Добродеева  Мария  Григорьевна  (1921-2011)  -  врач-офтальмолог.
«Заслуженный  врач  РСФСР»  (1970). Родная  сестра  анестезиолога  Н.Г.
Добродеева.  Родилась в  селе Добродеевка,  с  1938 по 1941-й -  студентка
Смоленского мединститута, закончив к началу ВОВ 3-й курс и приехав на
практику  в  Вышковскую  участковую  больницу.  С  осени  1941-го  по
заданию  партизанского  отряда  им.  Пожарского  работала  фельдшером  в
больнице оккупированного Вышкова. После его освобождения продолжала

работать в больнице, в 1946 окончила Смоленский мединститут.  Работала врачом-окулистом
в Стародубской, Воронковской и в Вышковской больницах, а с сентября 1952 - в Брянской
областной №1. С 1957 - заведующая офтальмологическим отделением облбольницы, а 1958-
1976 - главный окулист Брянской области. Похоронена на Центральном кладбище Брянска.

 Евсеенко  Фёдор  Петрович (1932-2015),  кандидат  экономических  наук,
декан исторического факультета Брянского Государственного университета
им.  академика  И.Г.Петровского  в  1979-1980.  Профессор.  Родился  в
Климовском  районе,  окончил  Злынковское  педагогическое  училище  и
Новозыбковский  пединститут.  «Почетный  работник  высшего
профессионального образования».

https://vk.com/photo-45438987_371397515
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Евстратенко  (Дыбченко)  Тамара  Фёдоровна  (1950)  родилась  в  с.
Добродеевка. Поэтесса. Автор двух сборников стихов «Добродеи» (2007),
«Где  встречает  Злынка  Ипуть»  (2013).  Её  стихи печатались  в  районных
газетах  «Знамя»  и  «Почепское  слово»,  в  злынковском  альманахе  «Дети
славянского поля», почепском сборнике «Отчий край».  Живёт в посёлке
Московский Почепского района.

Ермаков Вадим Константинович (1972-1996) – рядовой, Герой России.
Родился в с.Спиридонова Буда. Окончил Вышковскую среднюю школу,
ССПТУ  в  Злынке,  Брянский  сельскохозяйственный  институт  (1995).
Служил во внутренних войсках в Чечне. Геройски погиб при проведении
специальной  операции  по  освобождению  от  боевиков  санатория  в
п.Черноречье.  Был  взят  в  плен,  подвергся  допросу,  избиению.  Ему
удалось  выдернуть  у  одного  из  боевиков  гранату  и  подорвать  себя  и
несколько  бандитов.  Звание  Героя  Российской  Федерации  присвоено  в

1998  (посмертно).  Похоронен  в  поселке  Московский  Почепского  района,  откуда  он  был
призван  и  где  жили его  родители,  переехавшие  из  Вышкова.  О нём есть  статья  в  книге
А.Павловского «Сгоревшие в пламени Чечни» (СПб, 2013). В 2017 в его память выпущена
почтовая марка.

Журавлев Андрей Иванович (Андрей Иоаннов) (1751-1813) – историк
раскола.  Был  старообрядцем  беспоповского  толка.  В  1787  священник
Большеохтинской  православной  церкви  в  Петербурге.  В  1788–1791
участвовал в насаждении единоверия среди старообрядцев стародубских
слобод,  был  первым  священником,  направленным  Синодом  в
Стародубье  для  основания  единоверческих  церквей.  Основал
единоверческие церкви в посадах Клинцовском, Злынском, Зыбковском
и  в  Никодимовой  пустыни  (на  р.Каменке  под  Злынкой).  С  1791

протоиерей  в  Петербурге.  Автор  истории  раскола  «Полное  историческое  известие  о
старообрядцах, их учении, делах и разногласиях, собранное из потаенных старообрядческих
преданий, записок и писем» (1794, ч. 1–3).

Зайцев  Кузьма  Сергеевич  (1902-1985),  один  из  организаторов
партизанского движения в Софиевских лесах. Являлся начальником штаба
Злынковского  партизанского  отряда  им.  К.Е.Ворошилова  в  1941-1943.
После  войны  работал  в  Злынковском  райисполкоме  и  в  сельсоветах
Спиридоновой  Буды  и  Больших  Щербинич.  Последние  годы  жил  и
похоронен  в  Вышкове.  Награжден  орденами  Красной  Звезды  и
Отечественной войны.

Звягинцев  Михаил  Алексеевич  (1921-1968)  –  великолепный  хирург  и
главный врач  Злынковской больницы.  Участник  войны.  Окончил  в  1951
Курский медицинский институт. В Злынке работал с 1953. Оставил добрую
и долгую память  о  себе  среди  жителей  города  и  района.  Похоронен  на
городском кладбище. «Заслуженный врач РСФСР» (1960). 
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Звягинцева Валентина Петровна. Жена М.А. Звягинцева. С 1954 года работала в
Злынковской  центральной  районной  больнице  ренгенологом,  около  20  лет
возглавляла  ее.  Избиралась  депутатом  районного  Совета.  Награждена  медалью
«За  трудовую  доблесть»,  ей  присвоено  звание  «Отличник  здравоохранения».
Умерла в 2018 в Воронеже.

Зеболов  Владимир  Акимович  (1922-1983),  родился  в  с.Денисковичи.  В
детстве  лишился  обеих  рук,  но  в  годы  войны  стал  разведчиком  в
партизанском  соединении  С.А.Ковпака.  После  войны  кандидат
педагогических наук, доцент Новозыбковского педагогического института.
«Отличник  народного  просвещения».  Автор  ряда  статей  по  истории
партизанского движения в ряде сборников. Его имязначится среди авторов
третьего  тома  «Истории  Великой  Отечественной  войны».Награждён

орденом Красной Звезды. Похоронен в Новозыбкове.

Зевако Николай Гаврилович (1945-2006) окончил в 1963 среднюю школу
в Злынке и пединститут в Новозыбкове. Работал учителем физики. С 1977
депутат  Злынковского  горсовета  и  председатель  Исполкома.  До  2006.
возглавлял  Злынковский  район  в  самые  тяжёлые  годы  после
Чернобыльской  катастрофы  и  развала  страны,  много  сделал  для  его
возрождения  в  части  асфальтирования  дорог,  газифицирования  и
жилищного строительства. Похоронен на городском кладбище. 

Зезюлькин Иван Михайлович (1913-1967) родился в Злынке, учился в местной школе. В
1935  в  авиационном  училище.  Во  время  войны  командир  эскадрильи  ночных
бомбардировщиковПО-2  889-го  авиационного  полка.  Был  награждён  пятью  боевыми
орденами, в том числе высшей наградой СССР - орденом Ленина.

Золотарёв Николай Константинович  (1904-1981),  в послевоенные годы
работал  первым  секретарём  Злынковского  РК  ВКП(б)  (1946-1952),
председателем Злынковского горсовета. Член партии с 1928. Много сделал
для  развития  Злынки.  Награждён  двумя  орденами  Отечественной  войны,
орденом Знак Почёта.

Зубрилова (урожденная Фаблова) Любовь Тимофеевна, из крестьян села Щербиничи
(Новозыбковского уезда Черниговской губ.), жена дворянина Павла Петровича Зубрилова,
землевладельца  Борисоглебского  уезда  Тамбовской  губернии  и  бывшего  хорунжего
Донского Войска. В 1876 вместе с мужем принадлежала к революционному кружку «Наши»,
организованному братом мужа Василием Петровичем Зубриловым для пропаганды  среди
крестьян.  Была арестована в том же году, заключена в тюрьму и предана суду. 2.05.1879
Харьковской  судебной  палатой  в  станице  Урюпинской  приговорена  вместе  с  мужем  к
четырехмесячному тюремному заключению, которое отбывала в Хоперском тюрьме.
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Иоселевич  Зелик  Абрамович  (1882-1947)  родился  в  местечке  Белица
Гродненской  губернии.  Окончил  медицинский  факультет  Киевского
университета, провизор. С 1910 поселился в Злынке, работал управляющим
аптекой.  В  годы  войны  воевал  и  лечил  партизан  в  соединении
А.Ф.Фёдорова. Многие из них обязаны ему жизнью. Похоронен в Злынке на
Еврейском кладбище. Его с теплом вспоминали бывшие партизаны в своих
мемуарах:  А.Ф.Фёдоров  «Подпольный  обком  действует»  (М.,1955);

Т.К.Гнедаш «Воля к жизни» (М.,1960); Б.Д.Полищук «Вызывает «401-й» (М.,1979).

Ипатов  Павел  Федорович (1914–1994)  –  профессор,  проректор  Московский
финансового института (МФИ). Родился в г.  Злынка в семье рабочего-каменщика.
Его  родители  рано  умерли,  воспитывался  в  семье  старшего  брата  в  г.  Щелково
Московской области.  В 1933 окончил энергетический техникум.  Участник войны,
начальник  штаба  артиллерийского  дивизиона.  Был  награжден  орденами
Отечественной войны II  степени и Красной Звезды, медалями, в т.ч.  «За отвагу».
После  войны  с  отличием  окончил  МФИ,  защитил  кандидатскую  диссертацию,

доцент, потом профессор. Работал в МФИ, вел учебную и научную работу, руководил аспирантами,
участвовал в  написании  учебников  и  учебных пособий.  В  1957–1985  был  проректором  МФИ по
учебной  работе.  Его  именем  названа  аудитория  в  Финуниверситете.  Награжден  орденом  «Знак
Почета». Лауреат премии Президиума Верховного Совета СССР.

Исаченко Василий Фомич (1924-2011) – Герой социалистического труда (1966).
Родился  в  д.  Нетеша.  В  1941  окончил  школу.  С  1942  на  фронте,  разведчик-
артиллерист,  гвардии  казак.  В  1947  работал  бригадиром  в  родном  колхозе
«Колос».  В  1949  переехал  в  Амурскую  область,  с  1955  жил  в  Благовещенске.
Работал  мастером,  бригадиром  штукатуров.  Почетный  гражданин  г.
Благовещенска (1967).  Избирался членом ЦК профсоюза  рабочих строительства
промстройматериалов.  Был  делегатом  XIV  съезда  ВЦСПС  (1968).  Депутат
Верховного Совета РСФСР 8-го созыва (1971-1975). Награжден: орденами  Ленина

(1966), Отечественной войны II степени (1985), «Знак Почета» (1971), медалями, в т.ч. «За отвагу»
(1945). Награжден Знаком ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Наставник молодежи» (1977).

Истомин  Пётр  Семёнович (1927-1991)  уроженец  Злынки,  участник  войны  в  составе
злынковского  истребительного  батальона  в  сентябре  1943.  После  войны  (по  сведениям
нашего  земляка В.Д.Карпова)  служил в армии,  генерал-майор,  проректор Высшей школы
КГБ при Совете  министров  СССР (ныне Академия ФСБ России).  В списках  руководства
школы присутствует Истомин П.С., генерал-майор, заместитель начальника по материально-
техническому снабжению.

Кадиро  Гавриил  Степанович  (1902-?),  подполковник,  командир  771-го  стрелкового
полка, освобождавшего Злынку в сентябре 1943. Родился в селе Ровенской области Украины.
В  Красной  Армии  с  1924.  Участвовал  в  советско-финской  войне  1939-40.  В  1942г.
командовал  635  сп  143  сд,  потом  771  сп  137  сд.  Войну  закончил  в  звании  полковника.
Награждён  орденами  Красного  Знамени  (1942),  Суворова  III  степени  (1943),  Александра
Невского (1944) и Кутузова III степени (1944).

Кантор  Раиса  Владимировна (1936-2014)  родилась  в  Клинцах  в
учительской семье. В середине 50-х окончила Педагогический институт им.
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Герцена в  Ленинграде.  Долгое время преподавала физику в Злынковской средней школе.
Затем  в  Новозыбковском (потом Брянском)  пединституте  (университете).  Кандидат  наук,
доцент. Автор и соавтор более шести десятков статей, учебных и методических пособий.

Караваев  Анатолий  Фёдорович  (1949-2016),  родился  в  г.Стародуб.
Главный  редактор  Злынковской  районной  газеты  «Знамя»  со  дня  её
основания  в  1989  до  декабря  2013.  Член  Союза  журналистов  России.
Создатель  литературного  объединения  «Злынковская  Криница».  Автор
книг «И в ратных бореньях, и в мирном труде…», «Клятвы те считать не
бывшими».  Редактор-составитель  злынковского  альманаха  «Дети

славянского поля». Лауреат премии А.К.Толстого «Серебряная лира» (2008).Второе место в
областном конкурсе журналистов (2012) за цикл публикаций, посвященных году российской
истории.  Один  из  инициаторов  создания  Брянского  юго-западного  регионального
литобъединения «Дети славянского поля». Похоронен в Новозыбкове.

Карпов Виктор Дмитриевич  (1927-2014)  родился в  Киеве,  с  1935 жил в
Злынке, на родине предков. Военную службу начал в составе злынковского
истребительного  батальона  в  1943.  Участник  войны  с  Японией.
После демобилизации в  1954 работал в Злынке,  после упразднения района
(1959) - в Дятькове, Навле, Красной Горе, и с 1969 - ответственный секретарь
в Карачевской районной газете «Заря». С 1987 на пенсии. Награжден орденом
«Знак Почета» и Отечественной войны II степени, медалями. Автор повести-

воспомининия «Негодные мальчишки» о годах оккупации в Злынке, повесть об отце «Всего
лишь жизнь» (2003). Печатался в разных журналах и сборниках, в том числе, в альманахе
«Дети славянского поля». Похоронен в Злынке на городском кладбище.

Карпович  Пётр  Владимирович (1874-1917),  социал-демократ,  террорист,
социал-революционер (эсер). Незаконнорожденный сын помещика Савельева
родился  на  хуторе  Воронова  Гута.  Один  из  организаторов  Гомельского
комитета РСДРП. За убийство министра народного просвещения Боголепова
отбывал каторгу в Шлиссельбургской крепости и в Акатуе в Сибире. Бежал
за границу. Погиб в Северном море, возвращаясь после эмиграции из Англии

на родину. Именем П.В.Карповича названа улица в Гомеле.

Картушин  Ильи  Петрович (1953-2001)  –  прозаик,  поэт.  Член  Союза
писателей  СССР  и  РФ.  Родился  в  Злынке,  окончил  Новосибирский
пединститут  в  1975.  В  Западно-Сибирском  книжном  издательстве  работал
редактором  художественной  литературы  (1980–1985).  Участник  VII
Всесоюзного совещания молодых писателей (1979).  Один из основателей и
главный редактор журнала «Дарование» (с 1999). Публиковался в журналах

«Сибирские огни», «Уральский следопыт», «Огонек». В 1982 в Новосибирске вышла первая
книга «Земные хлопоты». Автор книг «Двое и город» (1985), «Прототип» (1989), «Игры в
буквы»  (2002),  «Сибирский  рассказ»  (1986),  «Без  названия»  (1998)  и  др.,  изданных  в
Новосибирске. 

Кирейко  Борис  Павлович  (1939-2002),  известный  картофелевод,  Герой
социалистического  труда.  Родился  в  с.Спиридонова  Буда,  окончил
Злынковское  училище  механизации  сельского  хозяйства.  В  своём  колхозе
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«Маяк» возглавлял механизированное звено по выращиванию картофеля.  Носил почётное
звание  «Мастер-картофелевод».  Являлся  членом  Брянского  обкома  КПСС,  депутатом
Верховного Совета РСФСР. Был участником ВДНХ СССР, завоевав там две серебряные и

бронзовую  медаль.  Награждён  двумя  орденами  Ленина.  Похоронен  в
родном селе.

Кириченко  Юрий  Алексеевич,  родился  в  с.Рогов,  учился  в  местной
школе. Окончил Высшее военно-морское училище им. М.В.Фрунзе. С 2002
командовал атомной подводной лодкой «Вепрь», одной из лучших на КСФ.
Капитан 1 ранга. Ныне живет в Москве.

Клименкова Ольга Никифоровна (1950) родилась в Кронштадте. Родовые
корни  в  Злынке,  где  родилась  её  мать  из  старообрядческого  рода
Вдовиченко.  Одно  время  жила  в  Злынке  и  бабушки,  училась  в  Озёрной
школе.  Потом  в  музыкальном  училище  в  Гомеле,  в  Ленинградской
Государственной  консерватории.  Окончив  консерваторию,  с  1978  стала
скрипачкой в Ленинградском концертном оркестре.  Писала стихи, многие
из  которых  стали  текстами  популярных  песен.  Она  автор  текстов  более

трёхсот песен,  семь раз участвовала в фестивале «Песня года» и четыре раза ей вручали
лауреатские  дипломы.  Работала  в  телерадиокомпании  «Россия»,  живёт  в  г.Пушкине  под
Петербургом.

Климов Валерий Исаакович (1949-2013) – сын И.Е.Штрейхера. Родился в
Злынке, учился в Злынковской средней школе. В 1973 окончил Белорусский
институт  инженеров  железнодорожного  транспорта.  Работал  мастером,
прорабом, начальником участка, главным инженером Главленинградстроя. С
2004  Генеральный  директор  Промышленно-строительная  корпорация
«Пулково»  в  Петербурге,  «Заслуженный  строитель  России».  Награжден
медалью  ордена  «За  заслуги  перед  Отечеством»  II  степени,  церковной
Серебряной медалью апостола Петра. В 2007 удостоен звания «Российский

лидер  качества».  Внесён  в  энциклопедию  «Лучшие  люди»  (выпуск  VIII).  Похоронен  в
Петербурге.
Климов   Михаил    Исаакович  (1954)  –  сын И.Е.Штрейхера.  Родился  и
начинал учиться в Злынке. Генеральный директор Открытого акционерного
общества «Аэропортстрой» в Петербурге. Внесён в энциклопедию «Лучшие
люди» (выпуск VIII). Удостоен Почетного знака «Строительная слава» (2006).

Клоков  Всеволод  Иванович  (1917-2004),  старший  лейтенант  Красной
Армии,  командир  подрывников  партизанского  соединения  А.Ф.Фёдорова,
Герой  Советского  Союза.  Воевал  в  Злынковских  лесах.  После  войны  –
доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук
УССР.  Лауреат  Государственной  премии  Украины.  Заслуженный  деятель

http://www.wiw-rf.ru/netcat_files/211/247/Y_BIG_442_0.jpg
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науки Украины. Автор многих фундаментальных работ по истории Великой Отечественной
войны. Похоронен в Киеве.

Ковалёв  Николай  Семёнович (1908-1988),  капитан  Красной  Армии,
командир  разведывательно-диверсионной  группы  Брянского  фронта,
выросшей в партизанский отряд и воевавшей в лесах у д.Камень с июня 1942.
по сентябрь 1943. Награждён орденом Красного Знамени. После войны майор
Ковалев  жил  и  трудился  в  г.Добруш  республики   Беларусь.  Его  именем
названа  улица  в   деревне  Уборок  Добрушского  района.  На  месте  стоянки
отряда установлен обелиск.

Кордобовский Константин Александрович (1902-1988) - художник-график,
педагог,  искусствовед.  Внук фабриканта  Ф.И.Осипова.  Родился в г.Бахмач,
жил в Ленинграде, где и похоронен. Ряд персональных выставок его картин.
Книги  о  нём:  Глезеров  С.Е.  «Лесной  исчезнувший  мир.  Очерки
Петербургского предместья» (2011); Ласкин С., Ласкин А. «Музыка во льду,
или Портрет художника К. Кордобовского»(2000).

Корнилий (Титов Константин Иванович) (1947) – митрополит настоятель
Русской  Православной  Старообрядческой  Церкви  (Белокриницкой
иерархии). Родился в Орехово-Зуево в старообрядческой семье. Был членом
КПСС. До 1997. рабочий, начальник отдела литейно-механического завода. С
мая 1997г. диакон старообрядческого храма, с 2005 епископ и митрополит
Московский и всея Руки Корнилий. Награжден орденом Дружбы (2013). В
августе 2007 митрополит посетил Злынку, где встретился с главой районной

администрации В.П.Сныцаревым и членами церковной общины (белокриницкой). 

Коробицын (Кантор) Алексей Павлович (Моисеевич) (1910-1966) родился
в Аргентине. Во время Гражданской войны в Испании был переводчиком у
военно-морского советника, будущего адмирала флота СССР Н.Г.Кузнецова.
Был  награжден  орденом  Красного  Знамени.  Потом  работал  в  развед-
управлении РККА. Зам. командира спецгруппы «Лео», воевал в белорусских
и  злынковских  лесах.  Его  перу  принадлежат  книги  «Жизнь  в  рассрочку»,
«Хуан Меркадо – мститель из Техаса», «Тайна музея восковых фигур».

Король Вера Григорьевна (1940-2014) родилась в Спиридоновой Буде. С
15  лет  работала  на  животноводческой  ферме  колхоза  «Маяк».  Ударник
коммунистического труда 9-й, 10-й, 11-й, 12-й пятилеток, кавалер орденов
Славы  II  и  III  степеней,  награждена  двумя  бронзовыми  и  двумя
серебрянными  медали  ВДНХ.  «Заслуженный  работник  сельского
хозяйства» (1989). 

Коростелев  Иолий  Наумович (1905-1945)  родился  и  вырос  в  Злынке,  с  20-х
годов жил и учился в Москве. Окончил инженерное военное училище и с 1931 в
рядах  РККА.  Член  ВКП(б).  В  1939  участвовал  в  походе  по  освобождению

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kak.jpg
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Западной Украины и Западной Белоруссии, в войне с Финляндией. Отечественную войну начал в
звании майора и в должности дивизионного инженера 344 сд 50 армии Западного фронта. С июня
1944  подполковник  Коростелев  был  назначен  начальником  инженерной  службы  1-го
механизированного  корпуса  2-й  гвардейской  танковой  армии.  Награды:  медаль  «За  отвагу»;  два
ордена  Красной  Звезды;  два  ордена  Отечественной  войны  II  и  I  степени;  два  ордена  Красного
Знамени.  В  марте  и  мае  1945  дважды  представлялся  к  званию Героя  Советского  Союза,  по  его
подвиги  были  отмечены  только  орденами.  Тяжело  ранен  и  умер  27  апреля  1945.  Похоронен  на
кладбище немецкого г. Ландсберг в Восточной Пруссии (ныне это город в Польше).

Корытко Вячеслав Николаевич (1939) родился в Витебске. Многие годы
работал в районных газетах,  в  том числе в  злынковском «Знамени».  Был
внештатным  корреспондентом  ТАСС.  Член  Союза  журналистов  России.
Многие его стихи, рассказы публиковались в периодической печати, в том
числе,  в  злынковском  альманахе  «Дети  славянского  поля».  Выпустил
сборник стихотворений и рассказов «Чаша бытия».

Корявин  Алексей  Тимофеевич  (1895-1960).  Родился  в  Злынке  в  семье
рабочего.Ученик частной мастерской, сезонный рабочий в Москве, с 1915 –
на службе в царской армии, 1917г. – руководитель отряда Красной Гвардии в
Злынке. Член партии с 1918. Зам. председателя Злынковской ЧК. На работе в
органах ОГПУ-ГПУ-НКВД, в 1918-1931 в Новозыбкове, Клинцах, Рогачёве,
Гомеле.  Был  начальником  Гомельского  оперсектора  ОГПУ,  помощником
полпреда  ОГПУ  по  Белорусскому  военному  округу  (по  милиции  и

уголовному  розыску),  начальником  Административного  отдела  управления  ГПУ
Белорусской ССР.  Руководил Кубанским  оперсектором ОГПУ с  августа  1931 до декабря
1932. В январе 1933 назначен начальником Саратовского оперсектора ОГПУ. Позже служил
в ОГПУ по Московской области, Управлениях НКВД по Московской и Тульской областям.
31.03.1938 – уволен в запас взвании капитан госбезопасности (26.12.1935). Знаки отличия -
три  «шпалы»  в  петлице,в  РККА  соответствовало  званию  «полковник»  в  армии.
Сохранившееся  фото  с  петлицами  (тремя  ромбами –  комиссар  госбезопасности  3  ранга),
говорящими о воинском звании «комкор», не соответствуют действительности. Однако есть
ещё его фото с двумя «ромбами» (старший майор госбезопасности или «комдив» в РККА) в
книге  Петров  Н.В.,  Скоркин  К.В.  «Органы  ВЧК-ГПУ-ОГПУ  на  Северном  Кавказе  и  в
Закавказье (1918-1934)» (2004). В имеющихся списках старших майоров госбезопасности и
комиссаров  госбезопасности  3  ранга  фамилия  Корявин  отсутствует.  Награжден  знаком
«Почётный работник ВЧК-ОГПУ 5 лет» за №627. В 1938-1939 – заместитель председателя
Комитета по кинематографии при СНК СССР.

Корявин  Леонид  Алексеевич  (1929-1996)  –  сын  злынковсковчанина
А.Т.Корявина.  Родился  в  Гомеле  (Белоруссия),  где  тогда  работал  отец,
поступил в Московский институт востоковедения, который окончил в 1954
году с китайским и английским языками. Журналист-международник. Начал
работу  в  МИД,  потом  перешел  в  журналистику.  Работал  в  Китае  от
«Комсомольской  правды».  В  1960  перешел  в  «Известия»,  работал  в  ней
корреспондентом более чем в 20 странах:  в ОАР, Ливии,  Ливане,  Сирии,
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Иордании,  Йемене,  Ираке,  Кувейте,  Тибете,  Гонконге,  Нигерии,  Мальте,  США.  В  1992
перешел  в  еженедельник  «Жизнь»,  а  последние  годы  работал  в  журнале  «Российская
Федерация».Автор большого количества  статей и  книг «Пробудившаяся  Нигерия» (1962),
«Минареты и небоскребы» (1973), «1000 и один день в Америке» (1990) и др.

Корягин Спиридон Филатьевич– один из основоположников деревянной пропильной
резьбы  в  Злынке.  Его  руками  украшены  многие  злынковские  здания.  Имел  немало
соратников  и  учеников,  в  том числе  сына  Кирика  Спиридоновича  Корягина  (1886-1970),
украшавшего дома в Злынке, Брянске, Минске, Омске, Томске, Верхнеудинске.

Кравченко  Федор  Иосифович  (1912-1988)  родился  в  Красноярском  крае.
Участник Гражданской войны в Испании. С 1938 работал в Разведуправлении
Красной Армии. В годы войны в составе разведгруппы РККА «Лео» проводил
диверсии на железной дороге, дислоцируясь в Злынковских лесах на границе с
Белоруссией. Удостоен звания Героя Советского Союза. После войны капитан
Кравченко выполнял спецзадания во Франции и Испании. Награждён орденом
Октябрьской революции, двумя орденами Ленина, двумя Красного Знамени,

двумя Отечественной войны I степени, Красной Звезды.

Кривоносов  Анатолий  Фёдорович  (1937),  родился  д.Кривуша  (ныне
Зелёная Роща), официальным местом рождения считается село Петрятинка.
Член Союза советских писателей, Союза писателей России. Автор рассказов,
повестей:  «Простая  вода»  (1970),  «Гори,  гори  ясно»  (1975),  «Поживём-
увидим»  (1978),  «Пескариная  уха»  (1980),  «По  поздней  дороге»  (1983),
«Повести,  рассказы,  публицистика  (2003).  Многие  другие  публикации  в
столичных журналах.

Кузнецова  Валерия  Александровна (1923-?)   родилась  в  Злынке.
Участвовала в боях на Сталинградском, Северо-Западном, 1-м Белорусском
фронтах. Красноармеец, топограф 266 армейского артполка РГК 68 армии.
Окончила Ленинградский государственный университет с отличием в 1947
году.  Кандидата  исторических  наук.  Работала  старшим  преподавателем,
доцентом  Ленинградского  финансово-экономического  института  имени
Н.А.Вознесенского. Награждена орденом Отечественной войны II степени,

медалью «За отвагу».

Куриленко  Алекcандр  Трофимович  (1936)  родился  в  Злынке.  В  1956  окончил
Злынковскую среднюю школу, в 1965 Ивановский сельскохозяйственный институт. Работал
младшим научным сотрудником в отделе земледелия Новозыбковской сельскохозяйственной
опытной  станции.  В  декабре  1972  окончил  аспирантуру  и  в  1973  защитил  диссертацию
кандидата  сельскохозяйственных  наук.  В  1981  ему  присвоено  ученое  звание  старшего
научного сотрудника. С 1972 по 1978 работал там же научным сотрудником, с 1978 по 1984 -
заведующим отдела экономики, с 1984 по 1995 - заведующим отдела земледелия, с 1996 -
заведующим  лаборатории  органических  удобрений.  Им  опубликовано  более  40  научных
трудов. Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР.

http://www.sovsekretno.ru/app/image/2003/12/11/031128163730b.jpg
http://pobeda.spbu.ru/media/k2/items/cache/33f8d6c530a98752d02aef004ba6fb22_XL.jpg
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Курленко Петр Сергеевич  (1934-2016). Почетный житель г.Злынка (1997).
Родился в Гомельской области, окончил медицинское училище в Гомеле и в
1969 Смоленский медицинский институт. С тех пор жил и работал в Злынке.
Хирург,  главврач,  заведующий  отделением  Злынковской  центральной
районной больницы.  Замечательный врач и  человек.  Делегат  Всесоюзного
съезда врачей в 1986. «Заслуженный врач России» (1999), С 2005г. на пенсии.
Его имя в книге «Лучшие люди России» (2012).

Кушнерёв  Пётр  Степанович (1893-1981),  родился  в  Злынке.  Будучи  курсантом  Первой
Петроградской  артиллерийской  школы,  принимал  участие  в  подавлении
Кронштадского  мятежа  в  марте  1921,  командуя  одним из  артиллерийских
расчётов. Был награждён за это редким тогда орденом Красного Знамени. Из
«Сборника  лиц,  награжденных  орденом  Красного  Знамени  (РСФСР)  и
почетным  революционным  оружием»:  «Кушнерев  Петр:  Курсант  1
артшколы: Приказ РВСР № 271: 1921 г.». В последние годы жил и работал в
Злынке, похоронен на городском кладбище.

Лаврецкий  Геннадий  Александрович (1958)  -  искусствовед,  историк
архитектуры,  архитектор-реставратор.  Кандидат  искусствоведения  (2001).
Родился  в  пос.  Вышков,  Злынковского  района.  Окончил  Белорусский
политехнический  институт  (1980)  и  Ленинградский  институт  живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина (1988). Доцент архитектурного
факультета  Белорусского  национального  технического  университета.
Лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь в области

архитектуры (Сведения из «Белорусской энциклопедии», т. 18, кн. 1, с. 418, Минск, 2004 и из
«Республика Беларусь», энциклопедия,т. 4,с. 388, Минск, 2007).

Лисовский Александр Сергеевич (1924-2008) родился в г. Злынка. В 1928
семья переехала в Красноярский край. В 1940 окончил с отличием среднюю
школу  в  г.  Минусинске. В  1940  студент  Томского  электромеханического
института  инженеров  железнодорожного  транспорта.  Сталинский
стипендиат, в июле 1941 избран секретарем комитета комсомола. С апреля
1942  служил  в  232-й  сд,  войну  закончил  в  звании  капитана. Награжден
орденами  Красной  Звезды,  Отечественной  войны  1  и  2  степени.  После
демобилизации  в  1946  вернулся  в  свой  институт.  В  1947  его  избрали

секретарем комитета комсомола, а в январе 1948 назначили первым секретарем Томского
городского комитета ВЛКСМ. С 1951, окончив вуз с отличием, аспирантуру Московского
института  инженеров  транспорта,  защитил  кандидатскую диссертацию. С 1959  возглавил
кафедру  Омского  института  инженеров  железнодорожного  транспорта.  В  1972  защитил
докторскую  диссертацию.  С  1971  по  1986  -  ректор  Омского  института  инженеров
железнодорожного  транспорта,  профессор.  Избирался  депутатом  городского  Совета
депутатов трудящихся. Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени.
Он автор свыше 60 работ, под его руководством защищено 15 кандидатских и 1 докторская
диссертации.

http://ais.by/users/lavreckij
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Лифшиц Марк Борисович (1908-1975) – известный и уважаемый в наших
местах  терапевт,  «врач  от  Бога»,  как  его  называли  больные.  Родился  в
Гомеле. Был незаконно репрессирован в 1937г. После освобождения приехал
в Злынку и 21 год (с 1954 по 1975) проработал в Злынковской райбольнице
сначала терапевтом, потом заведующим инфекционным отделением.

Лозбень Мартин Феофанович (1895-?) родился в д. Серовка Гомельского
уезда  в  крестьянской  семье.  После  окончания  4-х  классов  духовной
семинарии поступил в Киевский университет. Работал делопроизводителем.
С  мая  1917  по  август  1918  работал  во  Всероссийском  земском  союзе  в
Москве и Минске. В 1919-1922 занимал различные должности в Гомельском
уездном  отделе  народного  образования.  В  1923-1924  -  преподаватель
центральной профессиональной школы при ЦК Союза железнодорожников
г.  Москвы.  В  1924  г.  окончил  Московский  центральный  институт

организаторов  народного  просвещения.  С  1924  по  1929  являлся  заведующим  подотдела
социального воспитания УОНО, а затем ГубОНО, председателем окружного методического
бюро. Одновременно работал учителем в школах и педагогическом техникуме г. Гомеля. В
1929 являлся заведующим Гомельским рабфаком.  С 1930 по 1933 – заведующий учебной
частью  и  кафедрой  педагогики  Гомельского  педагогического  института.  В  1933  получил
звание  доцента  педагогики  и  был  назначен  директором  научно-исследовательского
института  педагогики  в  г.  Минске.  Одновременно  являлся  редактором  журнала
«Камуністычнае выхаванне». В 1934-1935 - начальник школьного управления Наркомпроса
БССР. В 1935 обвинён в связи с чуждым элементом и уклонении от участия в подавлении
Стрекопытовского мятежа  в Гомеле в 1919 Лозбень М.Ф. был исключён из партии и на 2,5
года выслан из БССР. С 1938 по 1940 работал учителем Мало-Вышковской средней школы
Злынковского  района.  В  1940  назначен  заведующим  кафедрой  педагогики  Витебского
педагогического  института,  в  составе  которого  был  эвакуирован  в  г.  Пласт  Челябинской
области.  С  1943  по  1944  работал  заведующим  учебной  частью  и  доцентом  кафедры
педагогики Белгосуниверситета, который находился в Московской области. С августа 1944
по ноябрь 1946 - директор Гомельского пединститута, а с января 1948 по ноябрь 1950 – зам.
директора  по  учебной  работе.  Неоднократно  назначался  зав.  кафедрой  педагогики  и
психологии. Летом 1972 ушел на пенсию с должности доцента этой кафедры.

Лысенко Георгий Исидорович. Родился он в 1919 в деревне Дубровка.
До войны она и окрестные деревушки и поселки вошли в состав только
что  образованного  Злынковского  района  и  находились  в  нем  до
расформирования района в 1959. В 1940 учился в Юридической академии.
В годы войны с мая по декабрь 1942 в звании майора юстиции являлся
членом коллегии военного трибунала 9-й отдельной саперной бригады 43-
й  армии  Закавказского  фронта.  Потом  состоял  председателем  военных
трибуналов 320-й стрелковой дивизии Крымского фронта, с декабря 1943 -
357-й стрелковой дивизии 1-го  Прибалтийского  фронта.  Член ВКП(б)  с

1942. После войны Г.И. Лысенко продолжил работу в органах юстиции. С 1961 по 1967 год в
звании  генерал-майора  юстиции  он  являлся  председателем  трибунала  Дальневосточного
военного  округа  в  Хабаровске.  Потом работал  в  Москве,  был членом Военной  коллегии
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Верховного  суда  СССР.  С  1984  на  пенсии.  Ему  было  присвоено  почетное  звание
«Заслуженный юрист РСФСР». Награжден орденом Отечественной войны II (26.08.1944) и I
степени (06.04.1985), двумя орденами Красной Звезды, медалями, в том числе: «За боевые
заслуги» (1950).

Любкин  Давид  Моисеевич  (1901-1982) –  превосходный  преподаватель
математики. Работал в Новозыбкове на фабрике «Волна революции», здесь
окончил  Новозыбковский  пединститут  и  был  направлен  в  злынковскую
школу. В 1939 участвовал в походе по освобождению Западной Украины и
Западной Белоруссии, с 1941 на фронтах Отечественной войны. Несколько
раз был ранен, после излечения вернулся в Злынку, продолжал работать в
школе. Похоронен на Еврейском кладбище. 

Ляшков  Анатолий  Яковлевич (1923-2015)  –  художник. Член
Национального Союза художников Украины с 1985. Родился в п. Софиевка.
Участник  ВОВ.  В 1953 окончил  Ленинградское  художественное  училище
им. В. Серова, отделение живописи. Работал в области станковой живописи.
Участник  областных  и  республиканских  выставок.  Пейзажист.  Работы
художника представлены во многих государственных и частных коллекциях
на Украине и за рубежом. Жил и работал в Виннице.

Макаренко  Иван Кириллович (1932-2010)  –  генерал-полковник  (1991).
Родился  в  с.Рогов,  учился  в  местной  школе.  Окончил  Рязанское
артиллерийское  училище  (1954).  В  том  же  году  принимал  участие  в
испытании  ядерного  оружия  на  Тоцком  полигоне  в  Оренбургской
области. Окончил  Военно-инженерную  академию  имени  Дзержинского
(1967) и Академию Генерального штаба (1975). В 1975-1987 командующий
ракетными  войсками  и  артиллерией  5-й  гвардейской  танковой  армии

Центральной  группы  войск,  войск  Южного  направления,  Участник  боевых  действий  в
Афганистане.  В  1987-1993 начальник  кафедры  ракетных  войск  и  артиллерии  Военной
академии  Генерального  штаба.  С  1994  один  из  основателей  и  профессор  кафедры
национальной безопасности Российской академии государственной службы при Президенте
Российской Федерации,  кандидат военных наук.  Действительный член академии военных
наук, член Международной академии информатизации. Награжден двумя орденами Красной
Звезды, орденами Мужества и «За службу в ВС СССР». Уволен указом президента Ельцына
в  июле  1993г.  Похоронен  в  Москве.  Бюст  генерала  установлен  на  Аллее  Славы  в
Новозыбкове.

Макаренко  Николай  Кириллович (1929-2017)  –  полковник.  Родился  в
с.Рогов, в 1947 окончил 7 классов местной школы. В 1953 – Рязанское высшее
артиллерийское  училище.  В  1954  был  свидетелем  воздушного  ядерного
взрыва  на  Тоцком  полигоне.  Принимал  участие  в  запуске  первых
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баллистических ракет Р-7 на полигоне Капустин Яр. В августе 1957 на ракетном полигоне на
Камчатке участвовал в испытании первой в мире межконентальной ракеты, запущенной с
полигона  Байконур.  С  отличием  окончил  Военно-инженерную  академию  имени
Дзержинского в 1964. Был командиром пусковой установки баллистических ракет в Нижнем
Тагиле.  Работал военным представителем в  КБ в  Москве,  на  НПО «Вымпел».  Служил в
Главном  штабе  РВСН.  Награжден  орденом  Мужества  и  17  медалями.  Похоронен  по
завещанию в Рогове.
 

Максименко  Матвей  Михайлович (1914–1999)  родился  в  селе  Большие
Щербиничи.  В 1933–1937 – студент Смоленского педагогического института им.
К.  Маркса.  В  1937–1940  обучался  на  заочном  отделении  исторического
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
В 1938–1940 – преподаватель истории в средней школе в городе Клинцы. В 1940
был призван в ряды Красной Армии, воевал. С 1944 жил в Крыму. В 1944–1946–
инструктор отдела пропаганды Симферопольского горкома ВКП(б); в 1946–1947

– секретарь Центрального райкома ВКП(б) города Симферополя; с 1947 работал в Крымского обкома
Компартии  Украины.  В  1948–1953  –  депутат  и  член  исполкома  Крымского  областного  Совета
депутатов трудящихся. В 1958 - кандидат, в 1970 – доктор исторических наук, с 1984 - профессор. С
октября 1960 работал в Крымском государственном педагогическом института (Симферопольском
государственном университете)  им.  М.В.  Фрунзе:  проректор,  заведующий  и  профессор  кафедры.
Автор более двух десятков изданий. Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями
«За отвагу» и др.  Удостоен знака «За отличные успехи в работе в области высшего образования
СССР». 

Мальцев  Фома  Иванович  (1907-?)  –  рабочий-каменщик,  инженер,  до
войны  известный  новатор  производства  в  строительстве,  изобретатель.
Родился в Злынке. Прославился как зачинатель стахановского движения в
своей  отрасли.  В  декабре  1937  на  строительстве  жилого  дома  в  Москве
бригада Мальцева в составе 6 человек установила рекорд: за рабочую смену
8  часов  уложила  48000  штук  кирпичей.  В  1940  закончил  Всесоюзную
промышленную академию имени Л.М.Кагановича. После войны возглавлял
научно-исследовательский  институт  «Оргстрой»  в  Москве,  работал

Главным технологом Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института труда
в  строительстве.  В  1930-1950  автор  ряда  пособий  по  использованию  инструмента  и
приспособлений  при  кирпичной  кладке.  Лауреат  Сталинской  премии  III степени  (1950).
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной Звезды. 

Маринич  Илья  Григорьевич  (1893-1953)  Родился  в  Семеновке
Черниговской  губ.  В  1915  окончил  Черниговскую  фельдшерскую  школу,
участвовал  в  первой  мировой  войне,  был  в  плену.  В  1930  окончил
Ленинградский  медицинский  институт,  с  1933  переехал  из  Семёновки  в
Злынку. Участник освобождения западных областей Украины и Белоруссии,
советско-финской  войны.  До  и  после  войны  заведовал  Злынковской
больницей.  С  апреля  1942  в  Злынковском  партизанском  отряде,  потом в

соединениях А.Ф.Фёдорова и Н.Н. Попудренко вместе с женой и дочерью. Был заместителем
командира  соединения  по  медицинской  части,  главный  хирург  соединения.  Спас  жизни
многих  партизан.  Награжден  орденом  Красного  Знамени  (1944),  медалями  «За  боевые

http://museum.cfuv.ru/wp-content/gallery/they_battled_1803/Maksimenko_M_M.jpg
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заслуги», «Партизану Отечественной войны I степени». Похоронен на городском кладбище.
Тепло упоминался в воспоминаниях бывших партизан А.Ф.Фёдорова, Т.К.Гнедаша и др.

Марков Пётр Андреевич (1905-1983) – Герой Советского Союза.  Родился
в с.ЮрасовоСевского района Брянщины. Перед войной работал директором
спиртового завода в Софиевке. С начала оккупации командир Злынковского
партизанского  отряда  им.  Ворошилова.  После  вхождения  отряда  в
соединение  А.Ф.Фёдорова  командир  третьего  батальона.  Награжден
орденами  Ленина  и  Красного  Знамени.  Жил  и  работал  директором
спиртзавода в п.Локоть. Его именем названа одна из улиц посёлка и средняя
школа. Бюст Героя установлен в посёлке на Аллее Славы. 

Маслова (Черноусова) Наталья Николаевна(1962), доктор медицинских
наук  (2003),  профессор.  Дочь  Н.Ф.Черноусова  из  Азарич.  Родилась  в
Трубчевске.  В 1986 окончила Смоленский государственный медицинский
институт  с  отличием.  Зав.  кафедрой  неврологии  и  нейрохирургии
Смоленской  государственной  медицинской  академии.  Является  главным
неврологом Департамента Смоленской области по здравоохранению. 

 

Медведев  Григорий  Федорович (1038),  доктор  ветеринарных.  наук,
профессор.  Деревня Хорошевка Добрушского района,  где жили его родители,
расположена в Белоруссии в двух километрах от границы с Брянской областью.
Но  их  сын,  Гриша,  родился  именно  в  Злынке,  до  российского  райцентра
добираться было гораздо ближе. Окончил Витебский ветеринарный институт в
1959.  Работал главным ветврачом Домановского района Гомельской области. С
1964  в  Белорусской  сельскохозяйственной  академии.  В  1966  кандидат

ветеринарных  наук,  старший  преподаватель,  доцент.  Докторскую  диссертацию  защитил  в  1989.
Профессор, возглавлял в академии кафедру физиологии, биотехнологии и ветеринарной медицины.
Подготовил  доктора  и  9  кандидатов  наук.  Обладатель  3  патентов  Российской  Федерации  и
Республики  Беларусь,  автор  7  ветеринарных  препаратов,  2  учебников,  3  учебных  пособий,  4
монографий, и более 300 других научных работ. В 2001 - стипендиат фонда Президента Республики
Беларусь.  В  2013  удостоен  российской  медали  К.А.  Тимирязева,  в  2014  награждён  белорусской
медалью «За трудовые заслуги».

Мельников Николай Алексеевич  (1966-2006), поэт, режиссёр, сценарист,
актёр.  Родился в с.Лысые. Автор многих стихов и ряда повестей и поэмы
«Русский  крест».  Член  Союза  писателей  России.  Издан  сборник  его
произведений  «Русский  крест»  (2011).  Лауреат  премии  кинофестиваля
«Русский витязь». Похоронен в с.Лысые.

Миклашевский Михаил Андреевич (ок.1640-1706), cтародубский полковник
(1689-1706),  генеральный  хорунжий  (1682-83),  генеральный  есаул  (1683-90)
Войска  Запорожского.  Его  универсалом  (грамотой)  на  «ранговых»  землях

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Michael-Miklashevskiy.png


24

с.Денисковичи и Лысые в 1700 была заселена слобода Злынка. С 1704 отдана ему в личное
владение, в 1706 году слобода перешла в пожизненное пользование его вдове.

Миронов  Валерий  Григорьевич  (1938-1996),  ученый-историк,  археолог,
краевед.  Родился  в  Злынке  в  семье  агронома.  В  1959  поступил  на
исторический  факультет  Саратовского  государственного  университета.  В
1971  окончил  аспирантуру,  кандидат  исторических  наук  (1977),  доцент,
преподавал в  Петрозаводском университете.  С 1979 вернулся в  Саратов  и
преподавал  на  историческом  факультете  СГУ.  В  историю  краеведения  он

вошел  как  организатор  Дирекции  охраны  памятников  истории  и  культуры  Саратовской
области, областного историко-краеведческого общества, был его первым председателем. Он
автор более 100 научных и образовательных работ по истории, археологии и краеведению.
Умер и похоронен в Саратове.

Митрофанов Сергей Александрович  (1978)  в  городе  Щекине  Тульской
области.  Родительские  корни  из  Злынки.  Окончил  Орловский
Государственный университет. Несколько лет работал по специальности в
сельских  школах  Орловской  области.  С  1998  года  начал  сотрудничать  в
орловских  газетах.  Был  корреспондентом  газеты  «Поколение»,  занимал
должность  пресс-секретаря  Орловского  регионального  отделения  партии

«Единая Россия». Работал редактором газеты «Культурная жизнь Орловщины». Член Союза
журналистов России. В Туле работал в редакции газеты «Молодой коммунар» с 2004, в ГТРК
«Тула». Автор книг «Подземная авиация (2011), «Тульские военные тайны» (2015), «Война,
какой мы ее не знали» (2016).В 2020 составил и издал альманах «Было дело…».

Михалев Алексей (1965), чемпион мира по шахматам, правда, среди слепых.
В 1998 на Третьем кубке мира по шахматам в Испании стал чемпионом в
командном  зачёте.  Также  удостоен  медали  за  абсолютно  лучший  личный
результат  на  свой  четвертой  доске  6  очков  из  7.  В  следующем  году  на
Чемпионате Европы занял только 17 место их 43-х.

Михальченко  Рем  Сергеевич (1927-?)  в  годы  войны  (со  слов  В.Д.Карпова)  в
истребительном  батальоне  Злынкис  сентября  1943.  Окончил  Бежицкий  институт
транспортного  машиностроения.  Работал  в  ОКБ-250  «Уралвагонзавода»,  участвовал  в
создании средств хранения и заправки топливом космических ракет. Потом директор СКТБ
(1979-1992)  Физико-технического  института  низких  температур  АН  УССР.  Доктор
технических  наук,  профессор,  лауреат  Государственной  премии  Украины
(предположительно).  Автор  и  соавтор  ряда  монографий,  работ  и  статей  по  криогенной
технике.

Молчанов  Владимир  Евгеньевич  (1975-1995),  матрос  Северного  флота.
Родился  в  Вышкове,  окончил  здесь  среднюю  школу  и  ССПТУ  в  Злынке.
Призван на воинскую службу в 1993 в отдельную бригаду морской пехоты
Северного флота. Погиб в Чечне. Похоронен в Вышкове. Награжден орденом
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Мужества (посмертно).  О нём есть  статья  в  книге  А.Павловского «Сгоревшие в пламени
Чечни» (СПб, 2013). 

Мотолыго Николай Гаврилович (1926-?)  родился в д. Дубровка Новозыбкского района.
Окончил 7 классов Дубровской семилетней школы. В годы Великой Отечественной войны
был  связным  партизанских  отрядов  соединения  имени  А.Ф.Федорова.  В  мае  1943  был
схвачен  фашистами,  после  допросов  и  пыток  отправлен  в  концлагерь  в  г.Дюссельдорф,
затем в г.Любек.  После освобождения  с  апреля  1945 по 1950 служил в рядах Советской
Армии.  В  1950  поступил  на  учебу  в  Брянскую  областную  школу  руководящих  кадров
сельского хозяйства. В 1953, получив диплом с отличием и поступил заочно в Белорусскую
сельскохозяйственную  академию,  которую  закончил  в  1960.  С  ноября  1953.  работал
агрономом Злынковской МТС в колхозе «Свобода», а затем два года председателем этого же
колхоза.  В  1957-1961  работал  агрономом-семеноводом  в  колхозе  «Красный  Берег»
Суражского  района.  С  образованием  опытного  хозяйства  «Волна  революции»  в
Новозыбковском районе переехал на родину и в 1961-1962 работал старшим агрономом по
удобрениям  и  защите  растений.  С  1962  по  1986  возглавлял  агрономическую  службу
опытного хозяйства. Был удостоен бронзовой, серебряной и золотой медалей ВДНХ. В 1986
награжден орденом Дружбы народов. В 1985 ему присвоено почетное звание «Заслуженный
агроном РСФСР».

Нахабин  Василий  Павлович  (1909-1976)  родился  в  селе  Денисковичи  в
многодетной  крестьянской  семье.  Окончил  рабфак  Смоленского
университета  (1929)  и  Московский  институт  стали  (1932),  инженер-
металлург.  В  1932-1934  на  Челябинском  электрометаллургическом
комбинате: начальник строительства второй очереди ферросплавного завода,
электродного  завода,  электрокомбината;  в  1935-1939  –  на  Запорожском
заводе  ферросплавов;  в  1940-1951  –  директор  Актюбинского  завода

ферросплавов; в 1951-1953 на Челябинском электрометаллургическом комбинате: начальник
плавильного цеха; в 1953-1976 директор на Серовском заводе ферросплавов Свердловской
области.  .Герой Социалистического Труда (1966),  лауреат Государственной премии СССР
(1970).  Награждендвумя  орденами  Ленина  и  двумя  Трудового  Красного  Знамени.  Имеет
более 20 свидетельств на изобретения.

Недзвецкий  Валентин  Александрович (1936-2014)  родился  в  с.Малые
Щербиничи.  Окончил  МГУ  (1958).  Работал  в  окружкоме  ВЛКСМ
Эвенкийского  национального  округа  (1958-59),  в  Брянском
телерадиокомитете  (1959-61),  в  издательстве  «Просвещение»  (1964-70),  в
«Литературной  газете»  (1970-73).  Доктор  филологических  наук  (1994),
профессор  кафедры  истории  русской  литературы  МГУ.  Президент

Ассоциации  вузовских  филологов.  Член-корреспондент  Академии  наук  педагогического
образования (1996). Автор более 200 научных публикаций и более десятка монографий и
книг литературной критики.

Никодим  Стародубский,  инок  (в  миру  Николай)  (1745-1784)  –  первый  идеолог
«единоверия»  -  промежуточного  вероисповедания  между  староверием  и  православием
(церковная служба по старообрядческим канонам с участием православных священников).
Родился в Калуге в купеческой семье. Монах Малино-Островского монастыря, настоятель
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Свято-Троицкого  или  Успенского  монастыря  на  р.Каменка.  Автор  многих  рукописей  на
церковные темы, некоторые из них изданы после его смерти.  По вопросам «единоверия»
общался  с  императрицей  Екатериной  II,  графом  П.А.Румянцевым-Задунайским,  князем
Г.А.Потёмкиным–Таврическим,  митрополитом  С.-Петербургским  Гавриилом,  Московским
архиепископом Платоном. Похоронен в своём монастыре, могила утеряна.

Никулин Владимир Яковлевич (1937), Почётный гражданин Злынковского
района (2011). Родился в Брасовском районе. Службу в милиции начинал в
1969  постовым  милиционером.  Окончил  Московскую  школу  милиции  и
Киевскую высшую школу милиции. Почти 15 лет возглавлял Злынковское
отделение милиции (1975–1989). На пенсии с 1993 в звании подполковник.
Награждён  знаком  ЦК  ВЛКСМ  «За  освоение  целинных  земель»  (1953).
Участвовал в ликвидацию последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС,

за что удостоен ордена «Знак Почета». Награждён медалью «За службу Родине». На личные
сбережения обустроил городской пруд, отреставрировал архитектурные памятники Злынки –
здание лесхоза, здание администрации Злынковского района. Его имя в книге «Лучшие люди

России» (2012).

Никулин Григорий Петрович (1895-1965), большевик, чекист. Родился в
Злынке.  Член партии с 1917.  В 1918 был помощником коменданта Дома
Ипатьева в Екатеринбурге, где содержалась под арестом семья Николай II.
Участник  Гражданской войны (1919),  политработник  29 сд  3-й армии.  В
1920-1922 - начальник Московского уголовного розыска. С 1925 по 1930  -
управляющий Мосгубстрахом,  в 1930-1931 управлял трестом «Мосгаз»,  с
1933 по 1935 - зам. уполномоченного Наркомтяжпрома при Моссовете.  С
декабря 1935 по ноябрь 1938 -  заведующим Мосжилотделом.  С 1938 -  в

Управлении  водопроводно-канализационного  хозяйства  Мосгорисполкома.  Работал
начальником  станции  водоснабжения  Москвы,  был  членом  Мособлисполкома,  депутатом
Моссовета. Написал воспоминания о расстреле царской семьи. Награжден орденом Красного
знамени  (1922).  Похоронен  в  Москве  на  участке  старых  большевиков  Новодевичьего
кладбища.

Новиков Григорий Афанасьевич (1904-1972)  родился  в  Злынке.  Работал
«лепщиком»  в  скульптурно-производственный  комбинат  «Всехудожник»  в
Москве.  Участвовал  в  создании  знаменитой  скульптуры  «Рабочий  и
колхозница». Работал над скульптурами и лепниной, до сих пор украшающих
павильоны  бывшей  выставки  достижения  народного  хозяйства,  театра
Красной Армии, шлюзов канала Москва-Волга, драмтеатра в Гомеле, многих
жилых  и  общественных  зданий.  Участвовал  в  оформлении  советского

павильона на Всемирной выставке (1937) в Париже. Похоронен на городском кладбище.

Новиков Фёдор Григорьевич (1932) родился в Злынке. Окончил Военно-
медицинскую  академию  в  Ленинграде.  Доктор  медицинских  наук,
профессор, хирург высшей категории.  Полковник медицинской службы.
Работал главным врачом Киевского военного округа и Группы советских
войск  в  Германии.  Автор  более  100  научных  статей  в  различных
медицинских журналах,  выполнил около 8000 хирургических операций.
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Награждён орденом Знак Почёта и почетным знаком «Отличник здравоохранения СССР».
Жил в Киеве.

Оверчук (Михайлова)  Лидия Лукьяновна  (1937) родилась  в  Курске.
Окончила Магаданское педучилище и заочно пединститут. В начале 80-х
работала  учителем в Магадане,  в  1980-90 преподавала  русский язык и
литературу  в  школе  с.Денисковичи.  Потом  работала  в  г.Артем,  во
Владивостоке,  в  Курске.  Член  правления  Курской  ассоциации  жертв
политических  репрессий.  Пропагандист  творчества  Н.Мельникова.

Печаталась  в  курских  периодических  изданиях,  Злынковском  «Знамени»,  альманахе
«Курские перекрестки», журнале «Колымские просторы». Автор книги «Жизнь без детства,
или Дело было в Пенькове».

Овсянников Юрий Фирсович (1936) родился в Курской области. После
гибели  отца  под  Ленинградом  и  смерти  матери  остался  сиротой,
воспитывался  в  послевоенные годы (1948-1952) в  Злынковскомдетском
доме, учился в местных школах. Окончил летное военное училище, был
командиром  авиационного  отряда  дальней  и  стратегической  авиации.
Военный  лётчик  1-го  класса,  полковник.  Имеет  второе  высшее
образование историка после окончания Новгородского государственного

педагогического  института.  После  демобилизации  работал  корреспондентом  «Рабочей
газеты»  в  г.  Донецке.  Жил  в  Пятигорске.  Печатался  в  пятигорском  литературно-
художественном  альманахе  «Истоки».  Автор  ряда  книг:  «Золотые  россыпи  русского
разговора» (1998),«Квадратура судьбы» (2000), «Лётчики» (2009), «Формула жизни» (2016).
Воспоминания  о  детстве  «Повороты  судьбы  в  житейском  море»  печатались  в  журнале
«Истоки» в 2014. В 2015 в Пятигорске вышла его автобиографическая  повесть «Детство,
опалённое войной». В альманахе «Дети славянского поля (выпуск 4, 2017) напечатаны его
воспоминания о жизни в злынковском детдоме «Дом для детей войны». 

Овчинников  Михаил  Иванович (1914-1979)  –  педагог,  партийный
деятель, писатель. Родился в Злынке, работал на фабрике «Ревпуть», учился
в  Москве.  Воевал.  После  войны  -  в  Хабаровске.  Работал  директором
средней  школы,  возглавлял  отдел  печати,  радил  и  телевидения
Хабаровского  обкома  КПСС.  С  1970  пенсионер  республиканского
значения. Писал рассказы и стихи, которые печатались во многих газетах и
журналах края. Автор сборников рассказов «На зорьке» (1960), «В пути»

(1961) и романов «На окраине города» (1965), «Весенние ручьи» (1968), «Эшелоны идут на
восток»  (1973).  Награжден  орденом  Красной  Звезды  и  Почетной  Грамотой  Президиума
Верховного Совета РСФСР. Похоронен в Хабаровске.

Орлова  Инна  Владимировна  (1962),  талантливая  поэтесса.  Родилась  в
Москве,  но  родители и деды злынковчане.  Поэтому она считает  Злынку
своей  малой  родиной.  Писать  стихи  начала  поздно,  только  с  2008,  но
набралось  их  уже  не  менее  четырёх  сотен.  Они  печаталисьв  питерском
журнале «БЕГ», в альманахе и поэтическом сборнике «Золотая строфа», в
злынковском альманахе «Дети славянского поля». Вышла и её первая книга
«Когда цветет шиповниковый куст» (2010).
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Осипов  Григорий  Фёдорович  (1874-?)-купец,  фабрикант.  Средний  сын
Ф.И.Осипова.  По  наследству  от  отца  владел  Софиевской  спичечной
фабрикой и лесопильным заводом. Владелец имения в Софиевке и «особняка
Осипова» в Новозыбкове.  Являлся земским начальником третьего  участка,
заведовал  народной  библиотекой-читальней.  Был  известен  как  меценат  и
благотворитель. Построил школу в Софиевке и городское училище в Злынке.
Потомственный почётный гражданин.  Награждён орденами св.  Станислава
(1909) и св. Анны (1912).

Осипов  Ефим  Фёдорович  (начало  1870-х-?)–  купец,  фабрикант.  Старший  сын
Ф.И.Осипова.  По наследству от отца владел Злынковской спичечной фабрикой.  Владелец
известного  в  Злынке  «особняка  Осипова».  Являлся  городским  старостой  в  Злынке,  был
председателем Общества пособия бедным. Потомственный почётный гражданин.

Осипов Селиверст Ефимович –  уроженец Злынки, известный каменщик.  В 20-е годы
бригадир  каменщиков  на  строительстве  автозавода  АМО (позднее  ЗИС-ЗИЛ).  Награжден
орденом Ленина (сведения Г.М.Хуторецкого).

Осипов  Фёдор  Игнатьевич  (1831-1914)  –  сын  злынковского  купца-
старообрядца, основатель спичечного производства в посаде Злынка в
1863.  Купец  и  фабрикант.  Владелец  крупных  спичечных  фабрик  в
Злынке и на х.Софиевка. На собственные средства построил каменный
единоверческий  храм  во  имя  св.  Николая  Чудотворца  в  Злынке.
Потомственный  почётный  гражданин.  Спичечные  фабрики
Ф.И.Осиповаи его наследников Е.Ф  и Г.Ф.Осиповых были награждены
7 золотыми,  2  серебряными и 2  бронзовыми медалями.  Похоронен  в

склепе на территории церковного комплекса возле возведенного им храма.

Павлов  Владимир  Владимирович (1921-1975),  москвич,
капитан  Красной  Армии.  Командир  диверсионного
подрывного взвода Злынковского партизанского отряда им.
Ворошилова,  а  затем  Черниговского  партизанского
соединения А.Ф.Фёдорова. Герой Советского Союза. После
войны  работал  в  журнале  «Огонёк»,  главный  редактор
газеты   «Голос  Родины».  Член  Союза  писателей  СССР.
Автор  книг:  «Закон  мужества»,  «Генерал  Орленко»,

«Бригада  трижды  уничтоженных»,  «Соль  партизанской  земли»,  «Я  отвечаю  за  всё»,
«Партизанские были» и других. Награждён орденами: Ленина, Красного Знамени, Красной
Звезды. Похоронен в Москве.

Пазиков Олег  Хабирович  -  один  из  основателей  чернобыльского

движения  в  СССР.  Родился  в  1947 в  г.Чимкент, Казахская  ССР. Сын

первого  секретаря  Южно-Казахстанского  обкома  ВКП  (б).  Окончил

Высшую школу профсоюзного движения ВСЦПС, преподавал экономику

во  Всесоюзном  заочном  инженерно-строительном  институте.  В  1987-88

участвовал в ликвидации её последствий Чернобыльской аварии. В Москве

начал создавать Общественную организацию чернобыльцев. О создании «Союза Чернобыль»
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СССР  впервые  было  объявлено  в  октябре  1988.  В  1991  в   г.  Злынка  сотрудники

Госкомчернобыля  РСФСР,  журналисты  Олег  Пазиков  и  Станислав  Троицкий  выпустили

пробный  номер  газеты  «Российский  Чернобыль»,  Газета  вышла  на  базе  злынковской

районного издания под двумя названиями «Знамя» и «Российский Чернобыль». Этот номер

вышел  без  какого-либо  дополнительного  финансирования  на  энтузиазме  журналистов.

Впоследствии  эта  газета  стала  выходить  самостоятельно  в  Брянске.  Пазиков  возглавлял

региональную  общественную  организацию  инвалидов  «Общество  помощи  инвалидов -

чернобыльцев».

Памфилов  Савин -злынковский  обыватель,  старовер,  последователь  диаконовского
толка, в 1767 построил «в принадлежащей к слободе Злынке местности близ реки Ипути, в
лесу, в урочище Малийоном острове», небольшую церковь. Малиноостровская церковь стала
второй, построенной в наших местах, после Покровской церкви в Климовой слободе.

Панков Трофим Карпович (1900-?), уроженец д.Камень. Участник Гражданской войны.
После  был  награжден,  по  некоторым  сведениям,  орденом  Боевого  Красного  Знамени.
Правда, в «Сборнике лиц, награжденных орденом Красного Знамени (РСФСР) и почетным
революционным  оружием»  в  годы  Гражданской  войны  его  имени  нет.  С  осени  1941
партизан,  в  1942  разведчик-проводник  отряда  капитана  Н.Ковалёва.  С  марта  1943  в
соединении  А.Ф.Фёдорова  политрук  отделения  подрывников.  Награждён  орденом
Отечественной войны 1 степени и медалью «Партизану Отечественной войны».

Папанин  Иван  Дмитриевич (1894-1986)  -  советский  исследователь
Арктики,  доктор  географических  наук,  контр-адмирал,  дважды  Герой
Советского  Союза.  Родился  в  Севастополе.  В  годы  Гражданской  войны
вместе  со  своей  частью  в  1919  дислоцировался  в  посаде  Злынка,  о  чём
упоминал  в  воспоминаниях  «Лёд  и  пламень»  (1977).  Награждён  16
советскими орденами, в т.ч. 9 орденами Ленина.

Патон  Евгений  Оскарович  (1870-1953),  Герой  Социалистического  Труда,
основоположником  электросварочных  технологий  в  СССР,  академик,
лауреат  Сталинской  премии,  Заслуженный  деятель  науки  УССР.  Сын
владелицы с.Денисковичи Екатерины Дмитриевны и консула  Российской
империи  статского советника Оскара Петровича Патона. Родился в Ницце
(Франция), начинал учёбу в новозыбковской гимназии. Похоронен в Киеве.

Патон  Борис  Евгеньевич  (1918-2020)  –  академик  АН  СССР,  президент
Академии  наук  Украины,  дважды  Герой  Социалистического  Труда.  Сын
Е.О.Патона и внук помещицы с.Денисковичи Е.Д.Патон. Родился в Киеве.
Продолжатель дела своего отца по развитию электросварочных технологий в
СССР. Лауреат Сталинской и Ленинской премии.
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Петунин  Александр  Петрович  (1941).  Потомок  известного  и  многочисленного
злынковского рода Родионовых. Родился в Смоленске, окончил Смоленский педагогический
институт, аспирантуру. Кандидат физико-математических наук, профессор. Более 25 лет был
проректором  по  учебной  работе  Смоленской  сельскохозяйственной  академии.  Сейчас  на
пенсии.

Поварич Илья  Прохорович (1941-2015)  -  советский  и  российский
учёный,  доктор  экономических  наук  (1991),  действительный  член
Международной  академии  наук  высшей  школы  (1994).  Родился  в
селе Рогов. В 1964 окончил Донецкий политехнический институт. Работал
горным мастером, затем заместителем и начальником участка на шахтах г.

Донецка.  С  1973  –  кандидат,  с  1991  –  доктор  экономических  наук.  В  1977-2005 -  зав.
кафедрой  в  Кемеровском  госуниверситете,  а  с  1981  до  2005 -  одновременно  и  декан
экономического  факультета.  Ректор Кемеровского  Государственного  университета (2005-
2007). Автор ряда монографий и учебных пособий в области изучения рынка труда.

Поддубный  Александр  Ильич  (1942),  живописец,  фотохудожник,
график. Учился в Вышкове. Поклонник и последователь Марка Шагала в
искусстве.Член  творческого  союза  художников  России.  Участник
выставок в России и за рубежом. Живёт в Брянске.

Поддубный  Анатолий  Ильич (1940-2018),  известный  местный  краевед.  Родился  в  п.
Корховка Новозыбковского  р-на.  В 1957 г.  окончил школу в  г.  Хадынске
Краснодарского  края,  а  в  1962  Майкопский  педагогический  институт.
Работал учителем английского языка и с 1975 директором средней школы в
станице  Кабардинской  Апшеронского  района  Краснодарского  края.
Организатор школьного музея. С 1988 в Вышкове, где жили его родители.

Автор многочисленных публикаций в районных и областных печатных изданиях Брянщины
и Краснодарского края. Автор книги «Злынковская земля сквозь дымку времени» (2000) и
«Добродеевка» (2013). Работал над книгой об истории п. Вышков. В 2000 ему присвоено
звание Почетный гражданин Злынковского района, от которого он позднее отказался.

Поколов Александр Иванович родился в Злынке в 1908. Член ВКП (б) с 1928, в
Красной армии с 1931, куда был призван Бежецким РВК. До мая 1941 начальник
штаба 76-го тп 38-й тд 20-го мехкорпуса. Воевал на Брянском, Западном фронтах.
В августе 1942 майор Поколов - старший помощник начальника штаба, начальник
штаба авто-бронетанкового управления 33-й армии. С июля 1943 по март 1944
командир  256-й  танковой  бригады,   по   июнь  1945  командир  31-й  танковой
бригады 29-го танкового корпуса 5-й гвардейской танковой армии. Был награжден
двумя  орденами  Красного  Знамени,  Александра  Невского,  Красной  Звезды,

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы». В октябре 1944 и феврале 1945
дважды представлялся к званию Героя Советского Союза, но получил только ордена. После войны
полковник А.И. Поколов трудился на Запорожском электровозоремонтном заводе.

Попков  Николай  Иванович  (1944  г.р.).  Почетный  гражданин  Злынковского
района  (2011).  Родился  в  д.  Малый  Кривец  Новозыбковского  района.  После
окончания школы служил (1963-1966) в Советской армии (в ГДР). В 1970-1972

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87.jpeg
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бригадир  колхоза  «Новая  жизнь»  (М.  Кривец)  ,  1972-1975  –  секретарь  партийной  организации
колхоза им. Калинина (М. Щербиничи). В 1975-1978 – председатель колхоза «Свобода» (Барки), с
1978 по 1997 колхоза «Красный ключ» (Б. Щербиничи). Под его руководством в советское время
хозяйство награждено переходящим Красным знаменем. В 1997-2005 - председатель Злынковского
районного  Совета  народных  депутатов,  по  2015  –  депутат  районного  Совета,  с  2005  –  член
Президиума  районного  Совета  ветеранов  войны  и  труда.  Награжден  рядом  орденов  и  медалей
общественных  организаций,  в  т.ч,  орденами  «За  заслуги  перед  КПСС»,  «Партийная  доблесть,

медалью   «За  преобразование  Нечерноземья  РСФСР»  и  др. Его  имя  в  книге  «Лучшие  люди
России» (2012).

Попудренко  Николай  Никитич  (1906-1943),  до  войны  секретарь
Черниговского  подпольного  обкома  Коммунистической  партии
(большевиков)  Украины,  командир  партизанского  соединения,  Герой
Советского  Союза  (посмертно).  Воевал в  Злынковских  лесах,  погиб  в  бою
возле д.Софиевка. Похоронен в Чернигове.

Приходько Александр Илларионович (1929-?) – родился в д. Карпиловка. «Сын полка»
в годы войны. Сотрудник Злынковской районной газеты в 1952-1954. С 1956 жил в Минске.
Сотрудник «Сельской газеты», журнала «Коммунист Белоруссии». Возглавлял Белорусское
агенство  печати  и  новостей.  Инструктор  ЦК КП Белоруссии.  Помощник (референт)  трех
председателей Президиума Верховного Совета БССР (Ф.А. Сурганова, Е.И. Полякова, Г.С.
Таразевича). Автор ряда публицистических книг и поэтического сборника «Персты и язвы»
(Минск, 1996).

Прозоров  Василий  Алексеевич  (1890-1950),  родился  в  г.Ковно.  Был
женат на Матроне Фаддеевне Щербаковой, дочери злынковского купца и
предпринимателя Фаддея Щербакова. В 1918 жил с семьёй в Злынке, потом
вернулся в Литву. С 1922 председатель Центрального Старообрядческого
Совета Литвы. В 1940-е годы - в ссылке вместе с женой, где и умер.

Проняков Филипп  Петрович  родился  в  посаде  Злынка  в  декабре  1907  в
старообрядческой семье. Окончил военное училище летчиков. На службе в РККА
с 1929, член ВКП(б) с 1930. До войны Проняков служил в Белоруссии, где он, как
лучший  командир  авиазвена,  был  избран  депутатом  в  Верховный  Совет
республики.  С  началом  войны  батальонный  комиссар  (майор)  Проняков  -
замполит авиаэскадрильи, с апреля 1942 комиссар 72-го Краснознаменного (потом
2-го  гвардейского)  смешанного  авиаполка  ВВС  Северного  флота,  командиром
которого был прославленный воздушный асс-североморец Б.Ф. Сафонов, дважды

Герой Советского Союза. О повседневной деятельности комиссара полка и некоторые сведения из
его  биографии  можно  прочитать  в  очерке  Александра  Буртынского  «Короткий  северный  день»
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[«Комиссары на  линии  огня,  1941-1945.  В  небе»,  сборник,  М.,  1985],  а  также в  книге  Хаметова
М.И. «В  небе  Заполярья»   [М.,  1987].  Его  имя  упоминается  в  ряде  статей  периодической  печати
советского  времени:  «В  полярном  небе»  [журнал  «Морской  сборник»,  №6,  1983],  «Отважных
пилотов кагорта» [газета «На страже Заполярья,  16.09.1986],  «Крылатые комиссары»,  [газета «На
страже  Заполярья»,  18.02.1988].  С  мая  1944  года  начальник  политотдела  91-й  истребительной
авиадивизии  (6-й  Гвардейской  истребительной  авиационной  Краснознаменной  дивизии  ВВС
Северного флота). Полковник Ф.П. Проняков награжден орденом Ленина, двумя орденами Красной
Звезды, двумя орденами Красного Знамени, тремя орденами Отечественной войны I степени.

Прядёхо  Анатолий  Николаевич  родился  в  1933  в  селе  Старый  Вышков.
Окончил Новозыбковский сельскохозтехникум и Новозыбковский пединститут. С
1958  по  1967  работал  учителем  физики  и  математики  в  Злынковском  районе;
учителем,  завучем,  директором  Вышковской  средней  школы,  заведующим
Новозыбковским ГОРОНО. Окончил аспирантуру Московского педагогического
института  в  1971.  Вся  дальнейшая  трудовая  деятельность  связана  с
Новозыбковским -  Брянским государственным университетом. Здесь он прошел
путь  от   старшего  преподавателя  кафедры  педагогики  до  первого  проректора

университета по учебной работе. В 1974 защитил кандидатскую диссертацию, в 1976 стал доцентом.
С  1972  по  1981  работал  проректором  по  заочному  обучению  Брянского  государственного
педагогического института. С 1981 по 2004 - первым проректором по учебной работе БГПИ. В 1991
ему присвоено учёное звание профессора,  в  1993 защитил  диссертацию доктора  педагогических
наук.  С  2004  по  2009  работал  начальником учебно-методического  управления,  с  2009  по  2011  -
помощником  первого  проректора  по  учебной  работе  БГУ  им.  акад.  И.Г.  Петровского,  с   2011  -
советником ректората. Автор более 180  научных работ, среди которых  учебники и 4 монографии.
Им  подготовлены   22  кандидата  наук.  Почетный  профессор БГУ  отмечен  высшей  наградой
университета  «За  вклад  в  развитие  университета».  Награжден  орденом  Трудового  Красного
Знамени (1986), медалью  К.Д.  Ушинского.  В  1967  награжден  значком  «Отличник  народного
образования РСФСР».  В 1998 ему присвоено Почётное звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации».

Пугачёв  Виктор  Иванович  (1944)  родился  в  с.Азаричи  в  многодетной  крестьянской
семье. В 1960 окончил с отличием среднюю школу в Спиридоновой Буде, Харьковский с/х
институт.  Работал в Харьковском обкоме комсомола, первым секретарём райкома партии,
начальником  Главного  управления  Пенсионного  управления  Пенсионного  фонда
Харьковской  области.  Уволен  в  2010.  Награждён  орденом  Трудового  Красного  Знамени
(1986),  медалью  «За  трудовую  доблесть  (1970).  Имеет  Почетное  звание  «Заслуженный
работник социальной сферы» (2004).

Пугачёв Емельян Иванович (1742-1775) - донской казак,  предводитель
Крестьянской войны 1773-1775 в России.  Из допросов его следственной
комиссией  выясняется,  что  до  восстания  он  побывал  в  наших  местах
(вероятнее всего в Климовском и Малино-Островском монастыре) с целью
приобщить  староверов  к  бунту.  В  его  отрядах  было  немало  атаманов  и
казаков, приверженцев старой православной веры. 

Пучкин Степан Денисович (1906-1941), лётчик-бомбардировщик, капитан,
командир  эскадрильи.  Родился  в  Злынке.  Награждён  орденом  Красного
Знамени  за  участие  в  советско-финской  войне.  Служил в  62  смешанном
авиаполку  ВВС Черноморского  флота.  Капитан  Пучкин  погиб,  направив

http://libryansk.ru/files/media/2015/07/img_pryadeho2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Yemelyan_Pugachev.jpg
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свою подбитую машину на скопление немецких танков. Именем С.Д.Пучкина названа улица
в Злынке. Его имя на мемориальной доске у здания средней школы.

Родионов Афанасий Филиппович– злынковский купец, основатель спичечной фабрики
в Новом Вышкове (1907).«Родионовская» фабрика под названием «Ревпуть» стала одной из
крупнейших в стране и просуществовала до 2000-х. В 1908 спичечная фабрика Родионова
была  удостоена  золотой  медали  Благородного  Императорского  Московского  Общества
сельского  хозяйства.  Родионов  проживал  в  украшенном  деревянной  резьбой  особняке  в
посаде Злынка.

Родионов Иван Иванович(1925).Представитель известного в наших краях
рода Родионовых. Почетный гражданин г. Злынка (1997). Работал 38 лет
директором  средней  школы  №2.  «Отличник  народного  образования».
Участник  Великой  Отечественной  войны.  Награжден  орденом
Отечественной войны 1 степени, орденом Славы 3 степени, медалью «За
отвагу»,  (представлялся  на  Красную Звезду).  Его  имя  в  книге  «Лучшие
люди России» (2012).

Рождественский  Владимир  Васильевич  (1911-1941)  родился  в  Новозыбкове.  В  30-е
годы  преподавал  в  Злынковской  восьмилетней  школе.  Кандидат  физико-математических
наук. Декан Рязанского педагогического института. 

Розенбах,  фон  Сергей  Николаевич  (1861-после  1914,  около  1918?)  –
владелец имения «Карпиловское» (д.Карпиловка, с.Спиридонова Буда и др.
селения).  Родился в  Петербурге  в  семье генерала  от  инфантерии и члена
Государственного  совета  Николая  Оттовичафон  Розенбаха.  Воспитанник
Александровского  императорского  Лицея  и  Пажеского  Корпуса  (1879).
Офицер  лейб-гвардии  Преображенского  полка,  имел  придворное  звание
камер-юнкера.  Предводитель  дворянства  Новозыбковского  уезда.  Депутат
IV Государственной  Думы  (1912).  Меценат  строительства  храма  в
Спиридоновой Буде.

Романов  Дмитрий  Никитович (1942),  родился  в  поселке  Красный  Восток
(недалеко от с. Лысые), учился в соседнем селе. В 1954 переехал с матерью
в г. Уссурийск Приморского края. Здесь закончил школу. Работал на заводе.
Учился в военном училище. С 1964 служил офицером в Советской Армии.
Во  время  службы  закончил  Академию,  принимал  участие  в  ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС в 1987. Жил в Харькове, писал стихи.

Рубанова Ирина Никандровна  (1896-1979), родилась в с.Н.Ропск. С 1913 работала на
спичечной фабрике в Злынке. В 1935-1941, 1944-1952 председатель исполкома Злынковского
городского  совета.  Много  сделала  для  восстановления  Злынки  после  войны.  Награждена
Почётной грамотой ВЦИК, занесена в Книгу Почёта ВЦИК. Встречалась с Н.К.Крупской и
М.И.Калининым.  Статья  о  ней  есть  в  сборнике  С.Кизимовой  «Твои  дочери,  Брянщина»
(1982г.).

http://shot.qip.ru/0026Qh-2EjZm8OpO/
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Рубцова Ирина Акимовна (1927-1943) – партизанка соединения М.Т.Салая.
Родилась в Злынке, перед войной окончила 7 классов. Участвовала в боевых
операциях,  попала в плен 22 августа 1943, умерла от ран 12 декабря уже
после  освобождения  частями  Красной  Армии.  Похоронена  в  Туле  на
Спасском  кладбище.  В  её  память  в  1983  Кузнечный  переулок  был
переименован в улицу им. Ирины Рубцовой.

Румянцев  Сергей  Петрович (1755-1838)  -  младший  сын
фельдмаршала  .А.Румянцева-Задунайского.  Граф,  дипломат,
государственный  деятель.  Действительный  тайный  советник,  русский
посланник  в  Пруссии,  Швеции.  Был  членом  Государственного  Совета,
Почетным членом Петербургской АН, действительным членом Российской
Академии.  По  наследству  владелец  Гомеля  и  окрестных  имений,  в  том

числе и в наших местах, которые почти ежегодно посещал с целью контроля управляющих.

Рутковский Иосиф Петрович (1932-2011) родился в Тюмени, но детство
прошло  в  Новозыбкове.  Здесь  окончил  школу  и  1957  Новозыбковский
пединститут.  Преподавал  в  Омской  области,  с  1963  –  в  средней  школе
Злынки. Многочисленные ученики помнят его как талантливого учителя.
Он удостоен звания  «Отличник  народного просвещения».  Похоронен  на
Рабском кладбище.

 Рябой Иван Иванович (1889-1976) – крестьянин из с. Спиридонова Буда.
Работал  у  помещика  С.Н.Розенбаха.  Участник  первой  мировой  т
гражданской войн. В 1920-е работал в Москве, в наркомате земледелия и
газете  «Беднота».  Был  делегатом  Х  Всероссийского  и  I Всесоюзного
съездов Советов (1922), членом ВЦИК. Похоронен в родном селе.

Савицкий  Александр  Иванович  (1886–1909) –  «Полесский  Робин  Гуд».
родился  в Новозыбкове,  в семье  дворянина.  Отец  был  мелким  чиновником
и умер  рано.  Учился  в местное  реальное  училище,  в 1905  был  исключен.
Симпатизировал  в  разные  годы  политическим  партиям:  «Союзу  русского
народа», РСДРП, эсерам и анархистам. ушел из Новозыбкова в лес и, примкнув
к банде,  начал  карьеру  «благородного  разбойника».  Знаменитый  в  наших
местах в начале ХХ века экспроприатор и грабитель богатых.  Награбленное
раздавал бедным. Прославился своей смелостью и неуловимостью.. Одной из

его баз был, предположительно, «Кудеяров погреб» на Скачке. Погиб под Гомелем в перестрелке с
полицией.

Саврицкий  Алексей  Илларионович (1918-1980)  родился  в  селе
Большие  Щербиничи  в  рабочей  семье. Трудовую деятельность  начал  в
1936  рабочим  рудника  в  Читинской  области.  В  1938  –  председатель
отдела планирования Кыринского райисполкома.Член ВКП(б) с 1940. С
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августа  1940  –  заведующий  сектором  учета  Кыринского  райкома  ВКП(б).  В  составе
Северной Тихоокеанской флотилии был участником войны с Японией. С 1948 - инструктор
отдела  пропаганды  и  агитации  Черемховского  ГК  партии,  после  окончания  в  1951  году
областной партшколы заведующим отделом горкома КПСС. В 1956 в числе 500 коммунистов
направлен  в  г.Братск,  где  был  избран  вторым  секретарем  Братского  ГК  КПСС.  С  1964
бессменно 10 лет работал секретарем парткома «Братскгэсстрой». С 1974 - первый секретарь
РК КПСС Падунского  района.  Награжден двумя  орденами Трудового Красного  Знамени,
орденом «Знак Почета».

Сапуто  Иван  Николаевич  (1919-1979),  «Заслуженный  лесовод  РСФСР»,  родился  в
Климовском районе. Партизан,  проводник в соединении А.Ф.Фёдорова. В 1970-е главный
лесничий Злынковского района. Награждён орденами Красной Звезды, «Знак Почёта». 

Светличная Татьяна Ивановна  (1951) родилась в с.Азаричи.  Работала
здесь  завклубом,  потом  секретарем  сельсовета  в  с.Спиридонова  Буда.
Поэтесса. Автор сборника стихов «Белая сирень» (2004) и воспоминаний
«Наши  Азаричи»  (2014).  Её  стихи  печатались  в  журнале  «Пересвет»
(Брянск),  альманахе  «Дети  славянского  поля»  (Злынка),  в  районных
газетах «Маяк» и «Знамя». Проживала с 2014  в п. Жирятино на Брянщине.

Светличный Герасим Авксентьевич  (1894-1918) родился в с.Азаричи в
крестьянской  семье.  С  1913  служил  на  Балтийском  флоте  на  линкоре
«Император  Павел  1»  (после  революции  «Республика»).  Унтер-офицер.
Член РСДРП (б). В 1917 член большевистского Центробалта, соратник его
председателя  П.Е.Дыбенко.  Член  редакции  газет  «Прибой»  и  «Волна»  в
Гельсингфорсе (ныне Хельсинки).  Член Гельсингфорского Совета  армии,
флота  и  рабочих.  После  Октябрьской  революции  налаживал  охрану

границы со Швецией в Торнео. Убит белофиннами. Именем Светличного названа улица в
Новозыбкове.

Семашко Николай Александрович (1874-1949), государственный деятель,
один из организаторов системы здравоохранения в СССР, академик АМН
СССР  (1944)  и  АПН  РСФСР  (1945).  Соратник  В.И.Ленина.  Народный
комиссар здравоохранения РСФСР. Первый член советского правительства,
посетивший  в  январе  1929  спичечные  фабрики  «Ревпуть»  и  «Волна
революции».

Семерной  Виктор  Петрович (1939),  известный  учёный-биолог,
исследователь  фауны озера  Байкал,  доктор  биологических  наук  (2004),
профессор  Ярославского  государственного  университета,  завкафедрой
экологии и зоологии. Родился и учился в Злынке в начальной и средней
школе.  После  окончания  в  1966  Казанского  университета,  работал  в
Лимнологическом институте Сибирского отделения Академии наук СССР

на  Байкале.  Автор  и  соавтор  около  150  научных  работ  (монографий,  статей,  учебных

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Stamp_Se.JPG


36

пособий  и  т.д.),  опубликованных  в  России  и  за  рубежом.  Удостоен  знака  «Почетный
работник высшего профессионального образования РФ» (1999).

Сербин  Николай  Прокофьевич, уроженец  с.  Серовка  (в  военных  документах  это
Орловская обл., Новозыбковский р-н). Родился в 1907 году, когда село относилось еще к
Могилевской губернии Гомельскому уезду. В составе ВМФ СССР состоял с октября 1925
года.  После  окончания  военно-морского  училища  в  Ленинграде  служил  на  разных
офицерских должностях. Карьеру от лейтенанта до капитана 1 ранга он преодолел всего за
какие-то 10-12 лет, что бывает не так часто. С начала войны работал в Научно-техническом
комитете  ВМФ  в  Ленинграде.  С  августа  1943  инженер-капитан  1  ранга  Сербин  являлся
руководителем группы морского отдела Советской правительственной закупочной комиссии
в  США.  Эта  комиссия  была  создана  в  феврале  1942  года  и взяла  бы  на  себя  роль
организатора  и  контролера  поставок  в  СССР  из  Америки  сырья,  вооружения  и
продовольствия в рамках программы ленд-лиза.  С 1944 работал заместителем начальника
Научно-технического  комитета  Наркомата  ВМФ.  В  Германии  в  1945  было  создано
Конструкторское  бюро ВМФ из числа немецких  специалистов  в  области  военно-морской
техники и вооружения. В конце 1946 года группы специалистов и ряд крупных немецких
учёных в данной области (всего около 50 человек) были перевезены в Советский Союз. В
1947 они были объединены в Особое научно-техническое бюро (ОТБ) Научно-технического
комитета. Его начальником был назначен инженер-капитан 1 ранга Н.П. Сербин. Награжден
тремя  орденами  Красной  Звезды  (1942,  1944,  1944),  двумя  орденами  Красного  Знамени
(1945, 1956), двумя орденами Отечественной войны II степени (1945, 1985), орденом Ленина
(1950), медалями Умер в 90-е годы прошлого века, вероятно в Ленинграде. К сожалению,
более подробной его биографии обнаружить не удалось, как и его фото. 

Сидоров  Сергей  Михайлович  (1964),  Ррдился  в  Злынке.  Окончил
училище  нефтяников  в  Речице,  работал  водителем-дальнобойщиком.  В
1985 вернулся в родной город. Пишет стихи, в том числе о своей малой
родине, печатался в местных периодических изданиях, злынковской газете
«Знамя»,  альманахе  «Дети  славянского  поля».  Автор  сборника  стихов
«Встреча старых друзей» (2015). Стихи в коллективном сборнике «Чистые
росы» (2019).

Синяк Станислав Ильич  (1934-2021). Родился в Житомирской области
Украины. Окончил Житомирский техникум и Брянский технологический
институт.  После  окончания  техникума  трудовую  деятельность  начал  на
Злынковской мебельной фабрике в 1957 в должности главного инженера.
Через 10 лет стал директором фабрики, проработав в этой должности 29
лет.  Награжден  орденом  «Знак  почета»  (1981).  Удостоен  звания
«Заслуженный  работник  лесной  промышленности  РСФСР»  (1989). 

Почетный житель  Злынковского  района (2011).  Его имя в  книге  «Лучшие люди России»
(2012).

Смоляков  Степан  Павлович  (1920-1986)  родился   в
Воронежской области. В 1943 на свои сбережения купил гаубицу,
с которой прошёл боевой путь от Ельца до Берлина. После войны
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поселился  в  Злынке,  работал  директором  типографии  с  1946  по  1983  Его  гаубица  ныне
установлена на постаменте в Злынковском парке. Похоронен на городском кладбище.

Справцев Александр Гаврилович (?-2006) из Добродеевки. В 1955
окончил  лётное  училище  в  г.Запорожье.  Работал  инструктором  в
Запорожском потом в Харьковском училище. В 1962 привлекался со
своим  самолетом  МИГ-15  в  Звездный  городок  для  налета  часов
будущих космонавтов, был переведен в так называемый космический
Серегинский полк. Военный лётчик 1 класса, командир звена МИГов,

инструктор первого отряда космонавтов. Последнее звание – полковник ВВС. Ещё майором
занимался лётной подготовкой с Ю.Гагариным, А.Николаевым, П.Поповичем, А.Елисеевым
и другими советскими космонавтами. Упомянут в воспоминаниях А.С.Елисеева «Жизнь –
капля в море» (1998), книге Б.Мурасова «Убийство космонавта Юрия Гагарина» (1995).

Солдатенко Олимпий Матвеевич родился в 1909 году в п. Софиевка Новозыбковского
уезда.  После революции оказался  в  Днепропетровске.  В сентябре  1931 года поступил  на
службу в ВМФ, стал курсантом военно-морского училища. После его окончания инженер-
механик Солдатенко связал свою судьбу с флотом. В 1942-1944 годы служил флагманским
механиком  Онежской  военной  флотилии.  В  ее  состав  вошли   почти  три  десятка
бронекатеров,  канонерских  лодок,  сторожевых  и  тральных  катеров.  До  20  июня  1944
флотилия  прикрывала  и  поддерживала  войска  на  Карельском  фронте.  Должность
флагманского механика на флоте одна из наиболее ответственных. Должность флагманского
механика флотилии в звании капитана 3 ранга. В апреле 1945 назначен командиром 89-го
аварийно-спасательного  отряда  Балтийского  флота,  который  базировался  в  Порккала-Удд
(Финляндия). Инженер-капитан 1 ранга Солдатенко прослужил на флоте до февраля 1961. За
годы службы он был награжден орденами Красного Знамени (1951), Отечественной войны I
(1944) и II степени (1945), тремя орденами Красной Звезды (1943, 1946, 1956), медалью «За
боевые  заслуги»  (1944)  и  др.  Его  дальнейшая  биография,  к  сожалению,  неизвестна,
скончался он еще до 1985, поскольку юбилейного ордена получить не успел.

Степин Виктор Алексеевич (1928-2008) родился в Дятьковском районе.
В 1945 поступил в Одесское высшее мореходное училище. По состоянию
здоровья училище не закончил, но окончил Московский лесотехнический
институт  в  1951.  Работал  главным  инженером  спичечной  фабрики  в
Клайпеде (Литва) и спичечной фабрики «Белка» в Кирове (Вятке). В 1954-
1970.  генеральный  директор  мебельного  объединения  «Байкал»  в

Иркутске.  C 1970 по 1985 директор спичечной фабрики «Ревпуть» в Вышкове. Награжден
орденами «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд».
Похоронен в р.п.Вышков.

Суслов Фёдор Григорьевич (1713-?), торговец, выходец из Орла, с 1749 жил в Злынке.
Основатель учения - «суслова мнения» - одного из поповских толков в старообрядчестве.
Полстолетия  Злынка  являлась  центром  этого  толка.  Неоднократно  привлекался  к  суду  и
следствию за свои религиозные взгляды. 

Сушенок Александр Михайлович(1964) родился в Злынке. В начале 1990-
х работал лаборантом в Российской академии живописи, ваяния и зодчества,

http://domrz.ru/data/images/2012/news11/081112/sushenok/Alexander_2.jpg
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позднее  в  МГАХИ  им.  В.И.Сурикова.  В  1999  закончил  дневное  отделение  факультета
журналистики  МГУ  им.  М.В.Ломоносова.  В  качестве  художника  -фотографа  принимал
активное  участие  в  создании  творческих  альбомов  известных  русских  живописцев
И.С.Глазунова, братьев С.П.Ткачева и А.П.Ткачева. С 2000 работал в «Музеях Московского
Кремля». Художник. Его картины экспонировались на выставке братьев Сушенок в Доме
русского зарубежья им. А.Солженицына (Москва, 2012), на персональной выставке братьев
«На Божьей ниве» (Брянск, 2014).

Сушенок  Игорь  Михайлович  (1964)  родился  в  Злынке.  В  1996  окончил
Российскую академию живописи, ваяния и зодчества в мастерской портрета
художника  Ильи  Глазунова.  С  1998  по  2002  стажировался  в  творческой
мастерской  Российской  академии  художеств  под  руководством  Народных
художников СССР, братьев А.П. и С.П.Ткачёвых. Член Союза художников
России,  член  Международной  федерации  художников  при  ЮНЕСКО.

Участвовал в экспозициях: выставка «Академическая художественная школа» в Российской
академии  художеств  (Москва,  2001);  первая  выставка  Российской  академии  живописи,
ваяния  и  зодчества  (Москва,  2006).  Участвовал  в  выставках  в  США,  Испании,  Турции,
Англии, Гонконге.  Персональные выставки: выставочный зал «Красные палаты» (Москва,
1997); художественный музей (Брянск, 1997); в залах «Нового манежа» (Москва,  1999); в
Администрации Президента РФ (2003). Состоялась выставка Александра Сушенка и Игоря
Сушенка  в  Доме  русского  зарубежья  им.  А.Солженицына  (Москва,  2012),  персональная
выставка  братьев  «На  Божьей  ниве»  (Брянск,  2014).  Его  полотна  нашли  место  в  музеях
Японии, Испании, Голландии, Германии.

Сушиц  Борис  Андреевич  (1905-1944)  подполковник,  командир  624-го
стрелкового полка,  освобождавшего Злынку в  сентябре 1943.  Родился в
Белоруссии. В Красной Армии с 1928 . Участник советско-финской войны.
Был награждён орденом Красной звезды (31.08.43) и орденом Суворова 3
степени (16.09.43).  Убит в  бою 25 января 1944 в  Белоруссии,  не  дойдя
всего  10  километров  до  своей  родной  деревни.  Посмертно  награждён
орденом Отечественной войны I степени.

Сычёв  Александр  Иванович  (1849-1938)  –  один  из  родоначальников  злынковской
деревянной резьбы.  Разрабатывал принципы и приёмы резьбы.  Украсил немало  зданий в
Злынке деревянными кружевами.

Сычёв Илларион Наумович (1894-1950) – председатель ревкома в Злынке в
1918-1919. Родился в Злынке. Участник Гражданской войны. В 1934 делегат
XV съезда компартии Белоруссии, член ревизионной комиссии ЦК КП(б)Б. В
1937-1938  –  зам.  наркома  лёгкой  промышленности  БССР.  После  войны
директор  Минского  хлопчатобумажного  комбината.  Награждён  орденом
«Знак Почёта».Похоронен в Минске.

Сычев  Михаил  Иванович  (парт.псевд.  Суховерхов  Франц  Иванович  (1883-1918),
революционер, социал-демократ, большевик. Родился в Злынке. Организатор
профсоюза  горнорабочих,  председатель  Западно-Сибирского  областного
бюро  Союза  горнорабочих,  член  Областного  комитета  Советов  Западной
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Сибири,  член  Томского  губкома  РСДРП(б).  Арестовани  расстрелян  колчаковцами  на  ст.
Тайга.  Именем  М.И.Сычёва  названы  улицы  в  Злынке,  Новозыбкове  и  Томске.  Бюст
установлен в сквере его имени в Злынке.

Сычева  Марина  Петровна  (1956),  родилась  в  Злынке.  Окончила  школу,
Брянский  государственный  педагогический  институт.  Работала
преподавателем математики. Пишет стихи, которые печатаются в местных
изданиях, в т.ч. в альманахе «Дети славянского поля». Издан сборник ее
стихов  «Поэзия  Брянской  земли»  (2018),  они  есть  и  в  коллективном
сборнике «Чистые росы (2019).

Таранова  Анна  Ивановна (1937),  родилась  в  Злынке.  Долгие  годы
пионервожатая,  учительница,  завуч  Злынковской  средней  школы  №1.
Педагогический стаж – 50 лет. Один из создателей школьного музея. Делегат
Всесоюзного  съезда  работников  народного  образования  (1988).  «Отличник
народного просвещения РСФСР». Награждена орденами Ленина и Трудового
Красного  Знамени.  Почетный  гражданин  г.Злынка  (1997).  Её  имя  в  книге
«Лучшие люди России» (2012).

Тёлкин Иван Ефремович (1927-?) родился в д.Петрятинка, учился в школе в д.Камень. В
1940 поступил в ремесленное училище в Брянске. В начале войны вернулся в родное село, с
февраля  1942  в  Злынковском  партизанском  отряде  им.  Ворошилова  стал  разведчиком.
Командование отряда посылало его в разведку в Новозыбков, Злынку, Климово, Чуровичи,
Клинцы на связь с  подпольщиками.  Ваня принимал участие  и в  диверсиях   на железных
дорогах,  и  в  боях  с  карателями.  Он  награжден  медалями  «За  отвагу»  и  «Партизану
Отечественной  войны». После  войны  жил  и  работал  в  Злынке,  потом  в  Брянске.  О  нем
упоминали в книгах Кононова В.С. «Мы пионеры – дети рабочих» (Тула, 1972), Ковалёв
М.Ф. «Лесной фронт» (М., 1983), «Брянский краевед» (№7, Брянск, 1974), Калинкина Н.В.,
Колосов Ю.Б. «Юные защитники Отчизны (пионеры и школьники Брянщины Герои Великой
Отечественной войны» (Брянск, 2003)и др.

Титов Николай Алексеевич (1963) – кандидат педагогических наук, доцент кафедры химии
в Брянском  государственном  университете   имени  академика  И.Г.Петровского.  Родом из
с.Азаричи.

Удов Степан Иванович (1924-1989), родился в селе Денисковичи.  Гвардии
старшина,  командир  отделения  взвода  разведки  танковой  бригады.  Герой
Советского Союза.  После войны работал в Кировской области и г.  Злынке.
Награждён:  орденом  Ленина,  дважды  орденом  Отечественной  войны  1
степени,двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу». Похоронен на
городском кладбище. Именем С.И.Удова названа улица в Злынке.

Усин Владимир Ананьевич (1939)  -  доктор  технических  наук,  профессор Харьковского
национального  университета  радиоэлектроники.  Его  мать  (из  большого  рода  Шавкун)
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уроженка села Азаричи. Автор ряда трудов по разработке антенн и устройств сверхвысокой
частоты. Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники за 2012.

Фёдоров  Алексей  Фёдорович  (1901-1989),  командир  партизанского
соединения,  дважды  Герой  Советского  Союза,  генерал-майор.  Первый
секретарь Черниговского обкома КП(б) Украины. Воевал в Злынковских и
Клетнянских  лесах,  в  Белоруссии и на  Украине.  В состав  его  соединения
входил  Злынковский  партизанский  отряд  им.  Ворошилова  (командир
П.А.Марков). Награждён 13 советскими орденами, в т.ч. 6 орденами Ленина.
Похоронен в Киеве.

Фёдоров Пётр Николаевич  (1924-2014) родился в  г.Шклов Могилёвской
области. В 1931 семья переехала в г. Злынка. Здесь, в Злынковской средней
школе, в июне 1941 он получил аттестат о среднем образовании. В августе
1943 окончил Ташкентское военное училище им. Ленина. С ноября 1943 по
январь  1945  –  командир  минвзвода  82-мм  миномётов  41гв.  сп,  14
гв.Винницкой сд, 5 ГвА. Был тяжёло ранен и уволен в запас. Член КПСС с
1943,  экстерном окончил  Злынковское  педагогическое  училище в  1949.  С

декабря  1945  по  апрель  1953  –  преподаватель  физвоспитания  и  военной  подготовки  в
Злынковской средней школе. С 1953 по август 1991 – директор Злынковского детского дома,
директор вспомогательной школы в г. Злынка. Награждён двумя орденами Красной Звезды и
многочисленными медалями, «Отличник народного образования».

Хайков Ефрем Иванович  – до войны директор школы в Карпиловке. В 1940 награжден
орденом Трудового Красного Знамени (со слов А.И. Приходько). После войны организатор и
первый директор Злынковского детского дома. 

Халиуллин  Байрамгали  Халиуллович (1918-1980)  с первых  дней
Отечественной войны участвовал в боях в составе Северо-Западного фронта.
Старший лейтенант РККА. С апреля 1942 по май 1944 воевал в Злынковском
партизанском отряде им. Ворошилова, потом в соединении А.Ф.Федорова. В
отряде его звали Борис. Был разведчиком, командовал группой по подрыву
вражеских  эшелонов  на  железной  дороге,  лично  взорвал  три  вражеских
эшелона с живой силой и техникой. Командир роты, с 1943 начальник штаба

Злынковского партизанского отряда, потом начштаба 3-го (Злынковского) батальона и его
командир в соединении А.Ф.Фёдорова. На ветке Ковель-Сарны его подрывники пустили под
откос 53 эшелона гитлеровцев.  Был дважды ранен. Награждён орденами Ленина (1944) и
Красного Знамени (1943), боевыми медалями. После войны заместитель министра юстиции
Татарской АССР (1971-1980), «Заслуженный юрист РСФСР». Похоронен в Казани.

Хандогий  Иван  Яковлевич(1898-1976)  родился  в  семье  крестьянина-
бедняка в селе Внуковичи Людковской волости Новозыбковского уезда.
С 12-летнего возраста работал на спичечной фабрике Осипова в Злынке.
С мая 1920 по октябрь  1921 был председателем Ревкома и Исполкома
Злынки.  В 1923-1927 работал в Гомеле на руководящих должностях,  в
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т.ч.  заместителем  председателя  Гомельского  горсовета.  В  1927-1928  -  в  Минске
заместителем начальника Управления лесами Народного комиссариата земледелия БССР. В
1932-1937  учился  в  Промакадемии  им.  Сталина  в  Ленинграде.  В  1937-1938  работал
директором  картонно-бумажной  фабрикой  «Пролетарий»  в  Сураже  Брянской  области.
Арестован  в  сентябре  1938,  осужден  на  5  лет.  После  освобождения  работал  в
Новозыбковском райисполкоме на разных должностях. Похоронен во Внуковичах.

Хлименков  Тимофей  Минович  (1897-1920)  –  большевик,  организатор
первой комсомольской организации в Злынке. Родился в посаде, работал на
местной  спичечной  фабрике.  В  Гражданскую  войну  –  красногвардеец,
сотрудник ЧК, боец Богунского полка Н.А. Щорса, потом Первой конной
армии С.М. Буденного. Погиб на фронте.

Худяков  Евгений  Иванович (1916-2000)  –  крупный  специалист  в  области  военной
топографии, полковник. Родился в Злынке, окончил школу в 1934. В 1935
слушатель Военно-инженерной академии им. В.В.Куйбышева. В годы войны
начальник  картографических  отделений  ряда  фронтов.  После  войны
начальник  лаборатории  кафедры  военной  топографии  Военной  Академии
Красной  Армии  им.  М.В.Фрунзе.  В  1959-е  начальник  Иркутской  и
Ленинградской военно-картографических фабрик. С 1963 начальник военно-

топографического управления Генерального штаба Вооруженных сил СССР. С 1972 в запасе
по болезни. Работал в Главном управлении геодезии и картографии при Совете Министров
СССР.  Награждён  орденом  Красного  Знамени,  двумя  орденами  Красной  Звезды,  двумя
медалями  «За  боевые  заслуги».  Лауреат  премии  Министерства  обороны  СССР.  Член
национального комитета картографов. Умер в Москве, похоронен на Николо-Архангельском
кладбище.

Хуторецкий Гирш Моисеевич (1923-2015), родился в Злынке, в 1941 окончил среднюю
школу,  в  1942 Ленинградское  артиллерийско-техническое  училище  зенитной  артиллерии.
Подполковник  (2000).  Награжден  орденами  Красной  Звезды  и  Отечественной  войны,
медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». После войны служил в Румынии и Московском
военном  округе,  работал  в  Иркутске:  инженер-конструктор,  начальник  цеха,  начальник
технического  отдела.  Автор  23  изобретений,  «Изобретатель  СССР»  (1980).  Награжден
серебряной  и  бронзовой  медалями  ВДНХ  (1989)  за  экспонаты  техники,  конструктором
которой он являлся. Похоронен в Москве.

Цупиков  Борис  Иванович  (1927-2002),  родился  в  д.Шурубовка
(Злынковский  район)  в  крестьянской  семье.  В  1956  окончил
Новозыбковский  пединститут.  Работал  в  школах  Денискович  и
Спиридоновой  Буды.  С  1966  в  течение  25  лет  директор  Злынковской
средней  школы.  «Заслуженный  учитель  школы  РСФСР»,  Почётный
гражданин  г.Злынка  (1997).  Председатель  Совета  ветеранов  района.
Награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями.  Его имя в

книге «Лучшие люди России» (2012).
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Часнык  Николай  Леонтьевич  (1921-1993),  летчик-истребитель,  Герой
Советского  Союза.  Родился  в  г.Орша,  Белоруссия.  Окончил  Злынковскую
среднюю  школу.  После  войны  жил  в  Ростове-на-Дону,  работал  в  Северо-
Кавказском  управлении  Гражданской  авиации.  Награждён:  2  орденами
Ленина,  2  орденами  Красного  Знамени,  орденами  Александра  Невского,
Отечественной  войны  1  степени,  Красной  Звезды.  Именем  Н.Л.Часныка
названа  улица  в  Злынке.  В  его  память  установлена  мемориальная  доска  у
здания средней школы.

Черноусов  Николай  Ефимович  (1923-2012),  родился  в  селе  Азаричи.
Лейтенант медслужбы. Был в плену, бежал. Награждён орденами Красной
Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалью «За боевые заслуги».
После  войны  хирург,  главный  врач  Трубчевской  районной  больницы.
Подполковник  медслужбы.  «Отличник  здравоохранения  СССР»,
«Заслуженный  врач  РСФСР»,  действительный  член  Географического
общества  Российской  Академии  наук.  Похоронен  по  его  желанию  на

кладбище в с.Азаричи. На здании больницы в Трубчевске установлена мемориальная доска в
память о Н.Е.Черноусове.

Чернышев  Михаил  Михайлович  (1873-после  1952),  собиратель  рукописных
старообрядческих книг.  Родился в мещанской беспоповской семье в Злынке. С малых лет
научился «славянской грамоте» и нотному пению по крюкам, пел на клиросе в злынковской
поморской моленной. Рано научился писать рукописные книги нотного крюкового письма.
Самая ранняя  нотная  книга,  написанная  им и сохранившаяся  в  его  собрании,  датируется
1893.  В  дальнейшем  он  продолжал  заниматься  книгописанием,  пополняя  свое  собрание
новыми  певческими  книгами  собственного  изготовления.  В  1920-е  был  уставщиком
злынковской  моленной  и  служил  в  ней.  С  начала  30-х  годов  жил  в  Москве.  Собрание
рукописных книг Чернышева, ранние из которых датируются концом  XVII века,  с 1980-х
хранится  в  Отделе рукописей  Государственной библиотеки  им.  В.И.Ленина  (ныне  НИОР
РГБ) в специальном фонде рукописных книг Чернышева (ф. 805).  Однако большая часть
книг распродана наследниками.

Чернявский  Назар  Петрович родился  в  селе  Денисковичи  (перед  войной:  Орловская  обл.,
Злынковский р-н) в ноябре 1904 (по другим сведениям, в 1907). Потом проживал в г. Смоленске. На
военную службу поступил в октябре 1926.

Н.П. Чернявский
В  июне  1941  подполковник.  С  ноября  1942  начальник  политотдела  7-й  артиллерийской

Запорожской  дивизии  прорыва  резерва  Главного  командования.  Войну  полковник  Чернявский
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закончил в должности старшего инструктора по оргпартработе 5-го механизированного корпуса 20-й
армии Западного фронта.  В армии служил до января 1956.  Послевоенная судьба  нашего земляка
остается,  к  сожалению,  неизвестной.  Н.П.Чернявский  был  награжден  двумя  орденами  Красного
Знамени (оба 1944), двумя орденами Красной Звезды (1944, 1951), орденом Богдана Хмельницкого II
степени (1945) (представлялся к ордену Ленина), медалями, в т.ч. «За боевые заслуги» (1947).

Черняк  Виктор  Яковлевич  (1931-?)  родился  в  Злынке.  В  годы  войны  в
партизанском  соединении  А.Ф.Фёдорова.  В  июне  1945  был  участником
Парада  Победы  в  Москве.  Окончил  Суворовское  училище  и  Московское
пехотное  училище  им.  Верховного  Совета  РСФСР.  В  1956  участвовал  в
событиях  в  Венгрии.  Окончил  Военную  академию  им.  М.В.Фрунзе  и
Академию  Генерального  штаба  ВС  СССР.  Служил  замначальника  отдела
штаба дивизии, начальником отдела штаба группы войск в Польше. В 1978-

1985 работал в штабе Объединённых вооруженных сил Варшавского договора. Полковник.
Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2 степени, За службу Родине в
Вооруженных  Силах  СССР  3  степени  и  более  20  медалями,  в  т.ч.  Болгарии,  Румынии,
Чехословакии.

Чижевский Евгений Алексеевич  (1931-2014) родился в  Красной Горе.
Выпускник  (1950),  учитель,  завуч  и  директор  Злынковской  средней
школы.  В  1954  окончил  Новозыбковский  пединститут.  Заслуженный
учитель  России  (2002).  Кандидат  физико-математических  наук  (1971),
профессор (2001). С 1966 по 2011 был связан с Брянским государственным
университетом,  где  прошел  путь  от  ассистента  кафедры  физики  до
проректора  по  учебной  работе,  декана  физико-математического

факультета,  профессора кафедры теоретической физики. Автор более 80 научных работ и
учебных пособий по физике.

Шаликов  Пётр  Иванович (1767  или  1768  или  1774-1852)  -  русский
писатель,  журналист  и  издатель.  Князь. Отпрыск  грузинского  княжеского
рода Шаликашвили.  В  службу  вступил  в  один  из  кавалерийских  полков.
Участвовал в штурме Очакова, затем - в польской войне. В 1797 премьер-
майор,  командир  эскадрона.  После  8  лет  офицерской  службы  оставил
военную  службу  (1799),  обосновался  в  Москве  и  предался  литературным

занятиям. Автор сочинения «Путешествие в Малороссию», в котором рассказал о посещении
в 1803 имения Д.И.Ширая в Спиридоновой Буде и его крепостного театра. Во время войны
1812 не смог выехать из Москвы, пережил французскую оккупацию в своём доме на Пресне,
в 1813 году издал воспоминания о пребывании французов в Москве: «Историческое известие
о пребывании в Москве французов  1812 года».  Был членом московской масонской ложи
«Александра  тройственного  спасения».  Был  издателем  женских  журналов  «Журнал  для

милых» (1804), «Московский зритель» (1806), «Аглая» (1808-1812), «Дамский журнал» (1823-
1833), после 1812 в течение 25 лет был редактором газеты «Московские ведомости». Был
автором  ряда  изданных  и  напечатанных  в  журналах  сочинений  сентиментального
направления,  за  что  подвергался  многочисленным насмешкам,  эпиграммам  и  критике  от
собратьев по перу.
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Шилобод  Михаил  Исидорович  (1931г.р.),  из  Добродеевки,  выпускник  Вышковской
средней школы. В 1959-1962 директор Хотьковской сельской школы в Орловской области.
Потом  преподаватель  института,  профессор,  доктор  исторических  наук.  Долгое  время
возглавлял  кафедру  истории  КПСС  Орловского  педагогического  института  (ныне
Госуниверситет). Автор и соавтор ряда учебников, исследований, статей, в том числе: «Роль
сельскохозяйственного пролетариата в упрочении советской власти в деревне: (1917-1927)
(Орел, 1967),  «Культура быта молодежи села:  вчера и сегодня» (М.,  1990),  «Политика  и
право»  (учебник для общеобразовательных учебных заведений) (М., 1997).

Ширай  Дмитрий  Иванович  (1755-1809)  –  правнук  основателя  Спиридоновой  Буды
Спиридона Ширая. Был полковником русской армии, адъютант князя А.М.Голицына. Жил в
Петербурге, ушел в отставку и поселился в Спиридоновой Буде, где владел 600 крепостными
душами  и  лесопильным  заводом,  оценённым  в  30  000  рублей.  Имел  в  селе  свой  театр,
выступавший в Киеве и других городах Приднепровья.

Штрейхер Исаак Ефимович  (1919-1989) родился в с. Кульчины, Камкнец-Подольской
(ныне  Хмельницкой)  обл.  Украины.  В  1938  закончил  Одесский  машиностроительный
техникум,  в 1940 -  Подольское артиллерийское училище.  В августе  1940 тяжело ранен в
правую ногу с  отрывом ступни.  С февраля 1941 по январь 1942 -  помощник начальника
строевого отдела 2 Киевского артиллерийского училища.  После освобождения Брянщины
основался в наших краях.  Уволен из Красной Армии в 1946. Работал в Стародубе,  затем
замдиректора  школы  ФЗО  в  Вышкове.  С  1956  до  1966  был  бессменным  директором
Злынковской мебельной фабрики – самого крупного и главного предприятия города. Много
сделал для расширения и укрупнения фабрики.  Последние годы жил в Новозыбкове,  где
руководил  горпромкомбинатом  и  швейно-трикотожной  фабрикой.  Похоронен  в
Новозыбкове.

Щелкунов  Евгений  Васильевич (1902-?)  родился  в  поседе  Злынка
Черниговская  обл.  На  воинской  службе  с  1924.  Интендант  3  ранга
(соответствовало званию «капитан»). Тем не менее, именно он был назначен
начальником особо важного строительства в Москве перед войной - Дворца
Советов.  В  годы войны заместитель  начальника  строительства  Уральского
алюминиевого завода, начальник «Уралалюминстроя». В начале декабря 1944
возглавил  строительство  комбината  «Печенганикеля»,  а  потом  и  сам
комбинат.  Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени (1942;
1944),  орденом Ленина (1947).  Дальнейшую судьбу земляка  проследить не

удалось.

Щербаков  Леонид  Карпович  (1905-1969)  родился  в  посаде  Злынка
Черниговской губернии в семье каменщика. В партии с 1927. Окончил 4-х
классное  городское  и  2-х  классное  высшее  начальное  училище  (1922).
Работал  печником,  каменщиком,  в  том  числе  в  Москве.  В  1926-27
председатель  рабочкома  в  Злынке.  В  1927  секретарь  Новозыбковского
волостного  комитета  ВЛКСМ.  В  1929-32  заместитель  председателя
Западного областного Союза строителей. В 1936-37 2-й секретарь райкома

ВКП (б)  в  Новозыбкове.  С января 1937 в  органах НКВД-КГБ. Заместитель  начальника 3
отдела – Особого отдела НКВД Балтийского флота в Таллине и Ленинграде с начала войны
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по  март  1942.  Зам.  наркома  внутренних  дел  Чувашской  АССР  06.42–07.05.43;  нарком
госбезопасности  Чувашской  АССР  07.05.43–07.04.44.  Далее  до  апреля  1954  работал  в
центральном  аппарате  НКГБ  СССР,  начальником  отделов  УМГБ-УКГБ  Рязанской  и
Калужской областей. Полковник госбезопасности (1943). Награждён орденом «Знак Почёта»
(1943). Похоронен в Москве.

Щорс  Николай  Александрович (1895-1919)  -  подпоручик,  красный
командир, комдив времён Гражданской войны. Дважды участвовал в боях за
Злынку:  в  апреле  и  декабре  1918  года.  Богунский  полк  под  его  началом
освободил  посад  от  немецкой  оккупации.  В  память  Н.А.Щорса  в  Злынке
установлен памятник и названа одна из улиц.

Юрченко  Борис  Александрович  (1936-1996)  –  киноактёр.  Родился  в
Ленинграде,  с  1939  его  семья  переехала  в  Злынку,  где  с  1944  учился  в
местной школе. Отец погиб на фронте. С 1952 по 1955 Юрченко работал
электромонтажником  на  Каховской  ГЭС.  В  1955  был  призван  в  ряды
Советской Армии. Окончив в 1963 актёрский факультет ВГИК в Москве,
снялся в более чем семи десятках фильмов. В основном это были небольшие
или эпизодические роли. Но это были известнейшие и популярные до сих
пор  фильмы:«Живые  и  мертвые»,  «Адъютант  его  превосходительства»,

«Путь в «Сатурн» и «Конец «Сатурна»,«Ошибка резидента»,«Обратной дороги нет»,«Фронт
без флангов» и «Фронт за линией фронта»,«Ермак» и многие другие. Похоронен в Москве на
Домодедовском кладбище.
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