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«Интерактивные методы и формы патриотического 

воспитания школьников» 

 
«Принимать близко к сердцу радости и 

горести Отечества способен лишь тот, 

кто не может равнодушно пройти 

мимо отдельного человека». 

 
В.А. Сухомлинский 

 
«С чего начинается Родина?..» - с 

берёзки, родника у дома, родителей, 
друзей, лавочки в парке, места, где 
родился и вырос… С того, что греет 
нашу душу и сердце, с того, что 
хочется беречь и защищать. Такие 
чувства необходимо воспитывать в 
детях     с     детства,     чтобы     они 

становились потребностью, без которой невозможно жить. 
Н.М. Карамзин так определяет это понятие: «Патриотизм есть 

любовь ко благу и славе Отечества и желание способствовать им во 
всех отношениях». 

В настоящее время патриотическое воспитание является 
приоритетным направлением в системе образования России. Оно  
формирует у детей и молодёжи ответственность, чувство любви и 
верности к своей малой родине и Отечеству в целом, уважение к  
истории своего государства. Понятие «патриотическое воспитание» 
тесно связано с понятием «патриотизм», сущность которого 
заключается в формировании личности человека-патриота, 
любящего свое Отечество, преданного своему народу, всегда 
действующего во имя своей Родины, желающего, умеющего 
защищать ее, готового на жертвы и определенные лишения ради её 
процветания. 
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В современном мире информационных технологий и 
доступности разного рода информации на молодое поколение 
обрушивается масса мнений и высказываний, далёких от понятия 
патриотизм, неправильно истолковываются и умышленно 
искажаются исторические факты. Обязанность гражданина и 
педагога научить ребят критически относиться к получаемым 
данным, ставить приоритеты, не приуменьшать значения истории 
Родины, ценить достижения предков, хранить и изучать историю и 
краеведение. 

Самым легко уязвимым в вопросе влияния и восприятия 
является подростковый возраст. В этот период происходит 
формирование основных моральных и духовных ценностей. 
Формируя взгляды подростков, мы создаём наше с вами будущее. 

Одним из очень эффективных средств воспитания личности 
ребёнка является поход. В нём раскрываются и дружба, и 
взаимопомощь, и поддержка. Здесь сильный может оказаться слабым 
и наоборот. В походе дети приобретают навыки ориентирования, 
туристского быта, взаимодействия в группе. Правильно выбранный 
походный маршрут включает в себя краеведческую информацию, 
воздействующую на детское сознание. В походе ребёнка начинает  
воспитывать уже сама атмосфера без вмешательства педагога. 
Брянская область очень богата историей, связанной с самыми 
трагическими страницами Великой Отечественной войны, поэтому 
составить маршрут посильной для разных групп протяжённости не 
составляет труда. 
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Варианты маршрутов для патриотических походов 
в Брянской области 

 

1. Платформа Снежетьская - памятник на  месте  гибели 
Д.Е. Кравцова - платформа Снежетьская. 

Общее расстояние: 3,5 км. 
Доставка к месту старта: маршрутное такси №45. 
Отправка с места финиша: маршрутное такси №45. 

Краеведческая справка 

Станция Снежетьская 

Своё название 

железнодорожная станция 

Снежетьская и возникший со 

временем при ней поселок 

получили от реки Снежеть. 

Откуда же пошло название 

реки? По этому поводу много 

различных суждений. Одни 

утверждают, что от песчаных 

берегов: больно уж белый песок. Другие – от многочисленных 

зарослей черемухи. Весной, когда зацветала черемуха, берега реки 

буквально белели. Третьи утверждают, что когда-то давно в зимнюю 

пору по реке пролегал снежный санный путь из Карачева в Брянск. 
 

Гибель Д.Е. Кравцова 
Из военной хроники 1941 

года: «Весьма смелый налет на 
станцию Снежетьская, 
охранявшуюся  гарнизоном 
противника, совершил 14 
декабря 1941 года Брянский 
городской партизанский отряд 
под командованием секретаря 
горкома партии Д.Е. Кравцова. 
В ходе боя партизаны разрушили 
служебные здания, взорвали мост и полотно, уничтожив при этом  
нескольких гитлеровцев. В этом бою геройски погиб командир 
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отряда Дмитрий Ефимович Кравцов. В ночь с 13 на 14 декабря его 
отряд направился к железнодорожному мосту между станциями 
Снежетьская и Белобережная. Кравцов находился недалеко от 
железнодорожной насыпи, минеры двинулись к полотну, но немцы, 
услышав какие-то звуки, открыли стрельбу в сторону леса. Одна из 
пуль попала в грудь Кравцова, на этом месте доблестный командир и 
умер. Бойцы отряда поклялись бороться с врагом до последнего 
патрона, а отряд назвать именем погибшего командира». 

2. Платформа Снежетьская - памятник воинам, умершим в 
госпиталях - памятник на месте гибели Д.Е. Кравцова - платформа 
Снежетьская. 

Общее расстояние: 5,5 км. 
Доставка к месту старта: маршрутное такси №45. 
Отправка с места финиша: маршрутное такси №45. 

Краеведческая справка 

Памятник воинам, умершим в госпиталях 

В августе - октябре 1941 года 
советские войска обороняли 
дальние подступы к Москве и 
всеми силами пытались не 
допустить взятие немцами 
Брянска. Бои были упорные, 
большое количество раненых 
требовало оперативной 
медицинской помощи. Для этой 
цели был сформирован 180-й 

хирургический полевой подвижный госпиталь Брянского  фронта. 
Он разместился южнее Брянска, в 1 км севернее станции 
Снежетьская. 

Сразу же после размещения врачи приняли 4365 раненых. За 
период нахождения госпиталя в лесу была оказана помощь свыше 500 
офицеров и солдат Красной Армии. Но не всех удавалось спасти, 192 
раненых бойца скончались в период с 25.08.1941 г. по 07.09.1941 г. 
Жизнь раненым бойцам спасали медработники госпиталя: хирург,  
командир медроты Г.А. Подоляк, майор медслужбы и ведущий 
хирург Г.А. Мельников, майор медслужбы, начальник 
эвакосортировачного отделения А.Т. Богословский, медсестра 
Татьяна Осипова, младший лейтенант медслужбы Жолобова, 
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рядовой Грек, лейтенант медслужбы Рыганова, капитан медслужбы 
К.И. Лепкова, начальник 180 ХППГ Б.А. Никитин. 

3. Платформа Снежетьская - памятник воинам, умершим в 
госпиталях - памятник на месте гибели Д.Е. Кравцова - мемориал 
ВОВ - платформа Белобережская - мемориальный комплекс 
«Партизанская поляна». 

Общее расстояние: 10 км. 
Доставка к месту старта: маршрутное такси №45. 
Отправка с места финиша: рейсовый автобус или электричка. 

Краеведческая справка 

Мемориальный комплекс «Партизанская поляна» 

Партизанская поляна – 
место, где накануне немецкой 
оккупации, в сентябре 1941 
года, был проведён общий сбор 
всех Брянских партизанских 
отрядов, начавших отсюда 
свой боевой путь. Таким 
образом, здесь «было поднято 
знамя священной борьбы за 
свободу и независимость 
нашей Родины». 

В пяти километрах от 
шоссе Брянск - Орел к 25- 
летию освобождения Брянска 
от фашистских захватчиков 
создан  интересный 
мемориальный памятник, 
состоящий из ряда 
сооружений и получивший 
наименование 
«Мемориальный комплекс на 
партизанской поляне». 
Комплекс воздвигнут в честь павших и живых участников 
партизанского движения. Автором его является брянский 
архитектор-художник В.Н. Городков, выполнивший на 
общественных началах сложный проект. В сооружении этого 
ансамбля на общественных началах также участвовали сотрудники 
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брянских организаций, уральские рабочие, которые поставляли 
необходимый для строительства мрамор. 

Мемориальный комплекс 
отличается оригинальностью и 
широтой творческого замысла, 

художественной 
выразительностью отдельных 
его элементов. Вероятно, это 
один из лучших памятников, 
посвященных героям брянского 
партизанского движения. 

Основным элементом 
ансамбля является двадцатиметровый обелиск, выполненный из 
белого бетона, напоминающий развернутое знамя. По центру 
обелиска на площадке у наружной стелы устроен «партизанский 
костер», выполненный из художественного чугунного литья, 
изображающий горящие поленья. Этот костер «зажигается» в 
соответствующие памятные дни и при посещении комплекса 
группами туристов (для чего устроен подземный резервуар газа 
большой емкости). 

На памятной стеле, 
устроенной с противоположной 
стороны обелиска, 
скульпторами Н. Козловой и Г. 
Коваленко высечены 
барельефы на тему героических 
подвигов партизан. 

В 1980-е годы была 
сооружена облицованная 
гранитом «Стена памяти», 
украшенная  бронзовыми 
барельефами скульптора А.И. Кобилинца и досками с 
отчеканенными на них именами нескольких тысяч погибших 
брянских партизан. 

На поляне создано искусственное озеро, в водах которого красиво 
отражается сооружение мемориального комплекса и окружающие его 
деревья. Несколько поодаль, под сенью вековых деревьев, 
восстановлены три партизанские землянки, служившие первым 
убежищем партизан в 1941 году. 
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4. Платформа Снежетьская - памятник воинам, умершим в 
госпиталях - Белобережский монастырь - мемориальный комплекс 
«Партизанская поляна». 

Общее расстояние: 10 км. 
Доставка к месту старта: маршрутное такси №45. 
Отправка с места финиша: рейсовый автобус или электричка. 

Краеведческая справка 

Белобережская пустынь 

Достоверные сведения о существовании Белобережской пустыни 
начинаются с 1717 года, когда архимандрит Петропавловского 
монастыря Питирим вызвал из брянских лесов опытного в духовных  
делах старца Серапиона и поручил ему управлять белобережским  
скитом. Монах Серапион ввел в пустыни строгий устав, запретил 
братии употреблять мед, пиво, вино и ходить за продуктами в 
окрестные селения. Сам старец не гнушался тяжелой работы: колол 
дрова, вручную молол зерно, пек на всех хлеб. 9 февраля 1721 года 
Указом Синодального казённого приказа было разрешено 
строительство в Пустыни деревянного храма в честь Рождества 
Святого Иоанна Предтечи. Таким образом, было положено начало 
церковному строительству в Белобережской (тогда ещё 
Белопесоцкой) обители. 

Спокойное течение монастырской жизни в Белобережской 
пустыни было нарушено начавшейся Первой мировой войной, когда 
на территории монастыря разместился лазарет для раненых, и 
окончательно разрушено революционными событиями 1917 года и 
Гражданской войны. 

В 1918 году началась конфискация имущества обители. В 1919  
году на территории монастыря была размещена дачная колония 
Московского отдела народного образования, а с 1920 года – детская 
трудовая колония, временно сосуществовавшая с монашеской 
братией. По мере роста численности воспитанников колонии, 
называемой с 1922 года «детгородком», шло постепенное вытеснение 
монахов из жилых и хозяйственных корпусов, ранее переданных им 
по договору. Окончательно монастырь был закрыт постановлением  
президиума Брянского губисполкома от 17 июня 1924 года, при этом 
все прежние договоры с верующими были аннулированы. 26 июля 
1924 года полностью прекратилось богослужение в храмах. 

Два года спустя началось целенаправленное разрушение 
обители. Вначале разобрали главный соборный храм; кирпич 
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использовали для строительства «Дома Советов» в Брянске. Боем 
устилали дороги. В 1930-м та же судьба постигла собор во имя 
«Троеручицы». 

Детский городок в бывшем монастыре существовал до начала 
Великой Отечественной войны. В 1941 году детей эвакуировали, а в 
стенах бывшего монастыря несколько месяцев, до оккупации, 
действовали курсы минёров-подрывников. 

Окончательная гибель обители произошла в военное и 
послевоенное время. Все монастырские храмы и колокольня были 
разрушены до основания, кирпич пошёл на восстановление Брянска. 

Территория бывшего монастыря была передана под нервно- 
соматический санаторий, который с 1956 года был 
перепрофилирован в детский санаторий. В 1950-1970-е годы здесь 
было построено несколько новых жилых, учебных и хозяйственных  
корпусов, котельная и другие объекты. 

Из монастырских построек до наших дней сохранилось 
несколько жилых корпусов и часть монастырской ограды с юго- 
восточной башней, утратившей верхний ярус. 

Решение о передаче построек Белобережского детского 
санатория (бывшей Белобережской пустыни) Брянскому 
епархиальному управлению было принято Брянской областной 
Думой 30 октября 2003 года. Фактически передача территории 
монастыря с находящимися на ней постройками и коммуникациями в 
ведение Брянской Епархии состоялась 14 января 2004 года. 

Решением Священного синода Русской православной церкви от 
17 августа 2004 года «мужской монастырь Бело-Бережской пустыни 
в честь Рождества Предтечи и Крестителя Господня Иоанна» был 
возобновлён как действующий. Первоначально предполагалось в 
стенах Белобережского монастыря разместить и Брянское духовное 
училище, однако ввиду удалённости от города оно не привлекло 
достаточного количества учащихся и в последующем было 
перенесено в Брянск. 

В настоящее время на территории Белобережской пустыни 
ведутся ремонтно-восстановительные работы. 

 

Памятник девице Екатерине 
Неподалеку от  монастыря, рядом с дорогой, стоит одинокий 

памятник красной девице Екатерине. Эта девица была невестой 

настоятеля монастыря, да так и не поженились они. И вот как-то раз 
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после воскресной службы, выходя из церкви, в давке людей погибает 

она в самом рассвете лет. Молодую девушку хоронят на кладбище, что 

возле монастыря. А когда спустя много лет начали копать котлован  

неподалеку от кладбища, поднялась вдруг вода из-под недр земли и 

укрыла собою погост. Под водой очутилось все кладбище, лишь один 

только памятник Катеньке остался над поверхностью. 

5. Платформа Снежетьская - памятник военным журналистам - 
платформа Снежетьская. 

Общее расстояние: 9 км. 
Доставка к месту старта: маршрутное такси №45. 
Отправка с места финиша: маршрутное такси №45. 

Краеведческая справка 

Памятник военным журналистам 

31 августа 1941 года был 
совершён массированный 
налет на Брянск, и центр 
города был уничтожен. 
Прямым попаданием фугаса 
была разрушена и сожжена 
типография. Из Москвы на 12 
автомашинах было 
доставлено всё необходимое 
оборудование для набора и 
печати газеты. Расположили 
его в лесу под Брянском. 

Коллектив редакции возглавлял бывший редактор газеты 
Московского военного округа «Красный воин» полковник, старший 
батальонный комиссар Александр Михайлович Воловец. 
Сотрудниками газеты были писатели Леонид Ленч, Исай Рахтанов, 
Яков Хелемский, поэт Иосиф Уткин и другие. Всего для газеты «На 
разгром врага» работали около 120 сотрудников. 

Перемещаясь с места на место, неуловимая для захватчиков и 
столь необходимая для своих газета издается прямо в пути. Всего 
вышло 710 номеров фронтовой газеты (750 дней существовал 
Брянский фронт). Издавалась она на одиннадцати языках народов 
Советского Союза, для воинов различных национальностей, 
сражавшихся на Брянском фронте. 
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После освобождения 
Брянска в сентябре 194З года 
военные журналисты газеты 
«На разгром врага» решили 
побывать на прежнем месте, 
где в сорок первом 
выпускалась газета и где во 
время вынужденного 
отступления были зарыты 
шрифты. Машина, проезжая 
по лесной дороге, подорвалась 
на мине. Сидевший за рулем 
Воловец и рядом с ним Хмелевская погибли. Они похоронены на 
Центральном кладбище Советского района Брянска. 

6. Радица-Крыловка - партизанский родник и могила 
неизвестного партизана - партизанская переправа - скульптура 
«Мать скорбящая» («Лесные голоса») - Орловские дворики - 
памятник на жиздринском большаке - стоянка партизанского отряда 
в урочище Чистёнки - памятник «Вечная память» майору РККА – 
Радица-Крыловка. 

Общее расстояние: 32 км. 
Доставка к месту старта: маршрутное такси №31. 
Отправка с места финиша: маршрутное такси №31. 

Краеведческая справка 

Радица-Крыловка 

В 1708 году Пётр I подарил земли по рекам Болве и Радице 
начальнику артиллерии Я.В. Брюсу. В 1741 году эти земли приобрёл 
заводчик Гончаров, который через несколько лет построил на реке 
Радице Радицкий железоделательный завод. Отсюда 
первоначальное название этого посёлка (с 1895 г. села) «Радица- 
Чугунная». 

В 1869 году этот завод купил известный промышленник С.И. 
Мальцов и расширил его, перепрофилировав для нужд железной 
дороги (отсюда второе название этого же села – «Радица- 
Паровозная»). В последней четверти XIX века рядом с Радицей 
возникает посёлок Карачи́ж-Кры́ловский (первоначальное название 
— «Карачи́жско-Кры́ловские выселки»). Это название обусловлено 
тем, что посёлок был построен в лесной даче, принадлежавшей 
обществу крестьян пригородных брянских деревень Карачиж и 
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Кры́ловка. До 1928 года посёлок Карачиж-Крыловский и село 
Радица-Чугунная (Радица-Паровозная, в 1920-30-х гг. – Самара- 
Радица) существовали как самостоятельные населённые пункты. 

С 1928 по 1931 год оба указанные поселения входили в состав 
рабочего посёлка Урицкий (существовал до 1950 г. и был 
присоединён к Володарскому району города Брянска). В 1931 году 
выведен из состава Урицкого и присоединены к городу Бежице, где в 
конце 1930-х гг. был образован самостоятельный Радица- 
Крыловский городской район. 

 

Могила неизвестного партизана и партизанский родник 
Во время войны в Радицком лесу 

находился лагерь роты лейтенанта 
Василия Векшина, входящего в 
более крупное партизанское 
формирование Брянского 
районного партизанского отряда 
под командованием Михаила 
Ромашина. Партизан, останки 
которого находятся на этом месте, 
погиб в ходе зачистки немецкими 
подразделениями лесного массива. 

 

Партизанский родник и партизанская переправа 
Партизанский  родник 

находится в урочище Белая 
круча на берегу р. Болва. Место 
являлось первым пунктом 
базирования Бежицкого 
партизанского отряда. 7 октября 
1941 года состоялось его боевое 
крещение. Партизаны держали 
рубежи обороны Бежицы у 
Первомайского и Бежицкого 
мостов. А 8 октября 1941 года 
партизанский батальон, отряды 
и отдельные группы вышли в Карачижско-Крыловский лес. 
Расположились на лесной делянке, восточнее поселка Чайковичи, 
между рекой Болвой и большаком на Жиздру. 
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5 ноября 1941 года противник блокировал уже весь Карачижско- 
Крыловский лагерь. В течение дня здесь продолжался 
кровопролитный бой, в котором смертью храбрых пали командир 
роты Андрей Обыденников, металлург Алексей Козин и рядовой из 
освобожденных военнопленных Николай Голицын, был тяжело 
ранен командир роты А. Г. Мирошкин. 

Ночью, основываясь на данных, принесенных из разведки 
парторгом роты пожарников и милиционеров Д. А Ромашиным, 
партизаны, прорвав блокаду, форсировали реку Болву и ушли в 
Соколовские леса, где расположились новым лагерем в районе 
Круглого озера. 

 
Скульптура «Мать 

скорбящая» 
Скульптура вырезана из 

погибшего дуба сторожем 
лагеря «Лесные голоса» и 
является символом скорби 
матерей, потерявших в годы 
Великой Отечественной войны 
своих детей. 

 
 

Орловские дворики 
Этот поселок, с довольно 

душевным названием, возник в 
середине XIX века как хутор 
(постоялые дворы) на тракте 
Брянск–Жиздра. До 1924 года 
входил в Любохонскую волость 
Брянского уезда; в 1924–1929 
гг. – в Бежицкую волость, с 1929 
года – в Брянский район. 

В довоенные годы имел 
широкую известность 

благодаря Карачижско- 
Крыловскому лесохозяйственному техникуму, открытому здесь в 
1921 году на базе лесной школы. В годы Великой Отечественной 
войны техникум эвакуировали в Свердловскую область, а посёлок  
Орловские Дворики был практически полностью сожжён за связь с 



15  

партизанами. По возвращении из эвакуации техникум было решено 
не восстанавливать на прежнем месте, а перенести в Трубчевск. 

 

Жиздринский большак и первые бои партизан 
Жиздринский большак – 

это старый путь из Брянска на 
Москву. Старики называли его 
Екатериновским. Во время 
оккупации Брянска немцы 
использовали эту дорогу в 
качестве важной транспортной 
артерии для обеспечения 
своего тыла техникой, 
продовольствием и 
боеприпасами. Именно здесь 
партизаны    получили     первые 
практические уроки уничтожения живой силы и техники 
противника, а в октябре 41-го по нему отступала 50-я армия от 
Брянска в сторону с. Огорь и р. Рессета. Большак идёт из Жиздры, 
через деревни Улемец, Постушь, Верхи на Брянск. 

12 октября 1941 года на Жиздринском большаке бежицкие 
партизаны (отряд совхоза «Красный кооператор») нанесли первый 
удар по врагу и разгромили немецкий обоз. 20 октября здесь был 
разгромлен немецкий конвой и освобождены пленные. 22 октября 
отряд совхоза «Красный кооператор» разбил три вражеские 
автомашины, уничтожил пять офицеров, захватил два тюка с 
фашистскими медалями «За взятие Москвы». Всего отряд уничтожил 
17 автомашин противника. В этом месте были осуществлены первые 
акции отмщения. 

 

Стоянка партизанского отряда в урочище Чистёнки 
За октябрь 1941 года в Крыловском лесу были уничтожены семь 

тяжелых танков из подразделений армии Гудериана, 31 машина с 
живой силой и вооружением врага, четыре подводы обоза, один мост 
и сотни солдат. 

Именно в Крыловском лесу проводились конные разъезды 
разведчиков 10-й Армии ВС СССР, они получали самые свежие 
данные о положении на Брянском участке вражеских гарнизонов. 
Основываясь на данных партизанских разведчиков, Военный Совет  
и командование 10-й Армией провело ряд существенных операций, 
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среди которых особо стоит отметить ликвидацию гитлеровского 
гарнизона в городе Сухиничи. 

Подобные партизанские 
выступления в тылу врага 
приводили фашистов в ярость. 
Генерал фон Гильзе  требовал 
от властей Орловского 
военного округа и лично от 
лейтенанта  Густава  Бернгарда 
и генерал-майора Адольфа 
Гаманна, чтобы они 
уничтожили партизан на пути 
продвижения как технических 

частей, так и нового пополнения и обозов. 
К сожалению, гитлеровцам все же удалось совершить успешную 

карательную операцию. В результате предательства 16 октября на 
Белую Кручу пришли каратели. В одной из землянок заживо были 
сожжены 11 человек – это «рота» Григория Климова. 

Виктор Мачехин, партизан отряда, вспоминает: «Остался только 
19-летний Вася Аниканов. Он был часовым, его ударили штыком в 
живот, но он успел сказать, кто привел немцев...» 

Немцев привел Александр 
Латышев, комсомолец, боец 
партизанского отряда. После 
освобождения  Латышева 
повесили прямо на 
торжественном митинге 18 
сентября 1943 года. Понимая, 
что база рассекречена, и 
оставаться здесь небезопасно, 
командир Александр Иванович 
Виноградов с двумя ротами 
ушел в Соколовские леса на поиск места для нового лагеря. На 
следующий день туда же отправилась еще одна рота под 
командованием Шпадарева. 28 октября 1941 года противник вновь 
напал на землянку Радицко-Крыловского отряда, однако партизаны, 
отстреливаясь, успели отойти. 
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Памятник «Вечная память» майору РККА 
В 1941 г. немецкие войска 

активно наступали по всем 

фронтам, оттесняя советские 

армии все дальше от границы. 

1 октября 1941 года 2 

танковая группа Гейнца 

Гудериана прорвала оборону 

13-й армии Брянского 

фронта, которой командовал 

А.И. Еременко. Многие части 

Брянского фронта  оказались  в 

окружении. Эта страшная участь постигла многих воинов Красной 

Армии. Солдатам приходилось идти лесами и болотами, а чтобы  

попасть к своим, нужно было совершить прорыв, вступив в бой с 

немцами. В Радицком лесу находится памятник Пустоварову 

Георгию Игнатьевичу (1910-1942 г.), майору РККА (рабоче- 

крестьянской Красной армии). Обстоятельства его жизни и смерти не 

известны, но скорее всего он разделил судьбу со многими воинами- 

окруженцами, умер в бою или от ранений. Место гибели майора было 

обнаружено в 1970-е годы в ходе лыжных походов. Впоследствии 

активисты нашли его родственников, и те установили памятную 

табличку на месте гибели своего предка-героя. 

7. Радица-Крыловка - партизанский родник и могила 
неизвестного партизана - партизанская переправа – Радица- 
Крыловка. 

Общее расстояние: 10 км. 
Доставка к месту старта: маршрутное такси №31. 
Отправка с места финиша: маршрутное такси №31. 
8. Радица-Крыловка - партизанский родник и могила 

неизвестного партизана - партизанская переправа - скульптура 
«Мать скорбящая» («Лесные голоса») – Радица-Крыловка. 

Общее расстояние: 13 км. 
Доставка к месту старта: маршрутное такси №31. 
Отправка с места финиша: маршрутное такси №31. 
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9. Радица-Крыловка - памятник «Вечная память» майору РККА- 
стоянка партизанского отряда в урочище Чистёнки - памятник на 
жиздринском большаке – Радица-Крыловка. 

Общее расстояние: 22 км. 
Доставка к месту старта: маршрутное такси №31. 
Отправка с места финиша: маршрутное такси №31. 
10. Дарковичи - могила неизвестного солдата - МК «Камень 

памяти» - Круглое озеро (памятник партизанам-комсомольцам) - 
место гибели А.И. Виноврадова - стоянка отряда С.Т. Денисова - 
стоянка отряда А.И. Виноградова - землянка сталелитейщиков - 
Дарковичи. 

Общее расстояние: 25 км. 
Доставка к месту старта: маршрутное такси №40. 
Отправка с места финиша: маршрутное такси №40. 

Краеведческая справка 

Дарковичи 

Село Дарковичи впервые упоминается в 1610 году как поместье 
Небольсиных в составе Брянского уезда. В XVIII веке владельцами 
Дарковичей становятся Жабины (с конца XVIII века здесь работали 
два построенных ими винокуренных завода), а в XIX веке – Бахтины, 
Нарышкины, С.И. Мальцов. Приход церкви Ахтырской иконы 
Божией Матери упоминается с 1782 (не сохранилась). В 1897 году 
была открыта земская школа. 

С 1861 по 1924 год село входило в Любохонскую волость 
Брянского (с 1921 г. – Бежицкого) уезда; позднее в Бежицкую волость; 
с 1929 г. в Брянский район. 

 

Мемориал «Камень памяти» 
Евдокия Марикина и Полина 

Терешина были партизанками- 

связными в 

Орженикидзеградском отряде 

им. А.И. Виноградова. 25 

декабря        1942      года        они 

возвращались с задания и на 

Любохонском большаке попали в 

руки    полицаев.    Те    жестоко 
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пытали девушек, пытаясь 

выведать у них информацию 

о партизанах, но девушки 

стойко выдержали истязания 

извергов. Тогда их привели к 

кривому дубу, в который 

когда-то попала молния, и 

повесили. Через два дня 

молодой партизан пробрался 

к месту гибели партизанок, 

снял тела и принес их в свой лагерь. Их похоронили у Круглого озера. 

Партизаны отомстили полицаям. Восемь пособников оккупантов 

жили в Чайковичах. 

В феврале 1943 г. к ним пришли ночью, вывели на улицу, 

поставили на колени и после зачтения приговора казнили. На месте 

их гибели после войны был установлен обелиск, шефство над ним 

взяли сотрудники Брянского машиностроительного, а затем и 

Бежицкого сталелитейного заводов. После этого за реконструкцию  

мемориального комплекса взялся департамент культуры области. 
 

Место гибели бойцов-комсомольцев 

партизанского отряда им. А.И. Виноградова 

25 декабря 1941 г. Сима 

Кричевская, ее подруга Лена 

Янек, повар Захаркин и боец 

Дворянчиков получили 

специальное задание. 

Девушки должны были 

постирать для партизан белье 

и бинты, а юноши - заготовить 

ячменную   муку.   Операцию 

собирались осуществить в доме 

лесника Андрея Яковлевича Субботкина. В его лесничестве в это 

время располагался партизанский отряд под руководством 

А.И.Виноградова. Субботкина из-за болезни в Красную Армию не 
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призвали, но в отряде он был старшиной и отвечал за 

продовольственное снабжение. Ему удалось наладил обеспечение 

отряда продуктами питания через связь с местными деревнями. 

25 декабря 1941 г. фашистский отряд численностью примерно 

1000 человек вышел к Круглому озеру к домику лесника Субботкина. 

Приход карателей стал полной неожиданностью для находившихся 

там партизан. Шестеро окруженных фашистами бойцов оказались 

один на один с отлично вооруженной и многочисленной силой 

карателей. У партизан было несколько английских винтовок и не 

очень надежный пулемет. 

В доме оставались Сима Кричевская, Лена Янек, Илья Скрипник, 
рабочий лесничества, 17-летний Коля Субботкин, сын лесничего, 
Захаркин и Валентина Сергеева, жена еще одного лесничего – соседа 
Андрея Субботкина. Они стали отстреливаться. 

Надежды на спасение не было, но они не сдавались. 17-летний 
мальчишка Коля Субботкин, раненый, отстреливался до последнего, 
сдерживая колонну карателей. Но в его руках заклинило старенький 
пулемет, а от брошенной гранаты загорелся сеновал. Николай 
Субботкин задохнулся в едком дыме. Горевший сарай покинули Валя 
Сергеева, Илья Скрипкин и Лена Янек. 

Петр Захаркин и Лена Янек спрыгнули с сеновала, когда он уже 
полыхал. Сима Кричевская, выбежав из горевшего сарая, увидела 
лежавшую на снегу Лену Янек. Подруга была смертельно ранена. 
Сима пыталась ей помочь, но Лена умерла на ее руках. По настоянию 
Кричевской в спасительный лес побежал Захаркин. 

Сима Кричевская была ранена в ногу. Ее схватили вместе с 
Валентиной Сергеевой. Женщин-партизанок немцы стали избивать. 
Пытали шомполом. Немцы понимали, что девушки много знают. 
Полураздетых, на тридцатиградусном морозе их привязали к оглобле 
телеги и потащили в деревню Липово, где пытки продолжились. 
Немцы добивались информации о расположении партизан и составе 
отряда. Кричевская и Сергеева молчали. Когда стало ясно, что 
партизанки не выдадут товарищей, фашисты согнали всех жителей 
деревни Липово и на глазах у них расстреляли отважных партизанок. 

 

Место гибели А.И. Виноградова 
Самое загадочное событие в Орджоникидзеградском городском 

объединенном партизанском отряде – это гибель его первого 
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командира и создателя. По официальной версии он погиб 26 июля  
1942 года в бою. А.И. Виноградов был убит практически в 
расположении своего отряда. 

Существует три свидетеля случившегося: 
1) Антон Сиротский, тогда - уже партизан: 
«Жулев (убийца) был завербован за 10000 марок и 450 гектаров 

земли – это мы потом узнали... Он часто ходил в Бежицу, ночевал там 
по двое-трое суток. Подозрения относительно него были. Он 
чувствовал, видно, что будет разоблачен. 24 июля был расстрелян 
один предатель. 25-го Жулев зовет в Бежицу Виноградова (по 
воспоминаниям партизан, командир часто наведывался в город, к 
подпольщикам). Тот соглашается. Недалеко от деревни Липово 
(примерно 2 км от отряда) есть березняк. Жулев пропускает 
Виноградова вперед на 5 шагов и стреляет в спину. Виноградов 
падает. Жулев снимает с него часы, выбирает из карманов 
гимнастерки все бумаги. Но недалеко была охрана (очевидно, 
передовой дозор). Уйти Жулеву не удалось. На выстрел собрался весь 
лагерь...» 

2) Павел Корявченков, разведчик и минер отряда: 
«Виноградов вышел из отряда и пошел к Денисову (отряд 

милиции и пожарной охраны). Между отрядами километра полтора. 
До них он не дошел – был кем-то убит в спину... Направления 
движения не сходятся, хотя первая версия уж очень подробная». 

3) Петр Рыжков, новый командир отряда: 
«Самой тяжелой утратой для нас была гибель командира А.И. 

Виноградова, которого враги убили с помощью некоего Павленко. 
Презренный предатель провел убийц в расположение лагеря, где 
проходил командир». Как видим, этот вариант отличается от первых 
двух и фамилией «исполнителя», и количеством убийц. 

 

Стоянка отряда С.Т. Денисова 
Командир особого отряда Орджоникидзеградского горотдела 

НКВД Сергей Денисов – легендарный руководитель партизанского 
движения, ветеран органов внутренних дел, бывший начальник 
Бежицкого отдела НКВД. 

В годы оккупации за голову Денисова фашисты обещали 35 тысяч 
немецких марок. Его отряд представлял серьезную угрозу для врага. 
Все началось в августе 1941-го, когда оперуполномоченный 
уголовного розыска Орджоникидзеградского горотдела НКВД 
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Сергей Денисов был назначен командиром особого партизанского 
отряда НКВД. 

Сергей Тимофеевич Денисов 
– уроженец Смоленщины. После 
окончания семилетки поступил в 
лесохимический техникум. В 
1937 году по комсомольскому 
набору он переходит в 
Орджоникидзеградский горотдел 
НКВД оперуполномоченным 
уголовного розыска. В августе 
1941 года Орловским областным 
УНКВД Денисов был назначен командиром особого партизанского 
отряда НКВД. 

В октябре 1941 года отряд НКВД разместился в Карачижско- 
Крыловском лесу, в районе Орловских двориков. Туда же прибыли 
другие отряды: А. Виноградова, А. Горбачева и М. Кошелева. 

Для отряда Денисова пребывание в лесу началось с 
неприятностей. Отряд прибыл на подготовленную базу, и оказалось, 
что землянки были полузатоплены грунтовыми водами. Пришлось 
ночевать не в землянках, а около них. Утром осмотрелись: кругом – 
болото, и выливать воду из землянок не было смысла. Делать нечего, 
пришлось менять базу ближе к Орловским дворикам. Пока строили 
землянки, склады и кухню, перетаскивали продукты, имущество и 
боезапас, прошло трое суток. 

В октябре 1941 г. отряды начали диверсионную деятельность, в 
основном – на Жиздринском большаке, по которому беспрерывным 
потоком шли фашистские войска. Осенью 1941 года на минах, 
поставленных подрывниками отряда НКВД, подорвалось 17 
немецких автомашин с войсками и техникой, 30 немецких подвод, 
взорвано два деревянных и один железнодорожный мост через реку 
Сенну. 

Утром 5 ноября каратели блокировали лагерь в Карачижско- 
Крыловском лесу и крупными силами атаковали партизан. Бой 
продолжался весь день, но противник так и не сумел войти в 
партизанский лагерь. Ночью отряды вырвались из заблокированной 
базы, форсировали реку Болву и ушли в новый лагерь, 
расположившийся в Соколовском лесу, около Круглого озера. Бойцы 
Горбачева остались в деревне Крапивня, а отряд Денисова, приняв 
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всех тяжелораненых, расположился неподалеку от Орловских 
двориков. 

В Соколовском лесу партизаны находились недалеко от Круглого 
озера. Ротные землянки разместили в 400-600 метрах друг от друга. 
25-26 ноября сюда же прибыли отряды Горбачева и Денисова. Были 
учтены все промахи, допущенные при организации первого лагеря. 
Но партизан «подкарауливала» другая беда: пока строились и 
обживались, кончились запасы продовольствия. Кроме того, люди не 
имели теплой одежды и обуви, а зима наступала неотвратимо. Запасы 
продовольствия пришлось пополнять путем захвата обозов и 
продовольственных складов оккупантов. Большую помощь 
продовольствием и одеждой оказывали жители близлежащих 
деревень. 

Наступила суровая зима 1941-42 гг., морозы доходили до 40 
градусов. Оккупанты устанавливали «новый порядок» в деревнях и 
городах: создавали полицейские отряды из пособников. Начались 
казни и расстрелы. 

«Не оставлять безнаказанными 
ни одну карательную акцию 
оккупантов и обязательно наносить 
ответные удары!» – таков был девиз 
отряда НКВД. Этот партизанский 
отряд и сам Денисов были у 
оккупантов на особом учете. За 
ними охотились, за поимку 
командира обещали крупную 
сумму. 

В феврале 1942 г. отряд Денисова провел важную диверсионную 
операцию. В ходе очередного рейда он захватил два полковых 
миномета, в результате чего родилась «кочующая» партизанская 
батарея. Группа бойцов почти каждый день выезжала с трофейными 
минометами на обстрел фашистских гарнизонов и других крупных 
объектов. На станции Сельцо они разбили четыре железнодорожных 
вагона противника с боеприпасами. Неплохо поработали и при 
нападении на Бордовичский аэродром. Одна мина попала прямо в 
штаб авиачасти, а еще несколько – в самолеты. Гитлеровцы 
вынуждены были оставить этот аэродром и больше не пытались его  
использовать. 

Летом 1942 года немцам удалось нащупать и окружить отряды 
Горбачева и Денисова у деревни Першино. Целый день партизаны 
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отбивались от наседавших немцев, силы таяли, и над отрядами 
нависла угроза полного уничтожения. Ночью партизаны трижды 
пытались вырваться из кольца, но каждый раз натыкались на 
шквальный огонь противника. А к утру подошел на выручку 
Брянский городской отряд им. Кравцова и ударил по карателям с 
тыла. 

Атака получилась мощной, как и встречный штурм партизан. 
Немцы, боясь попасть в окружение, обратились в бегство, бросив все 
тяжелое вооружение. Однако немецкое командование начало 
подтягивать в этот район свежие силы и теснить партизан. 

Партизаны решили прорываться в сторону Жуковки, а там, 
соединившись с Жуковским отрядом, уходить в Клетнянские леса. 

 

Стоянка отряда А.И. Виноградова 
Александр  Иванович 

Виноградов родился 29 августа 
1898 года в семье служащего 
Брянского рельсопрокатного 
завода. Окончил в 1913 году 
школу ремесленных учеников, 
которую учредила княгиня М.К. 
Тенишева, известная 
меценатка. Работал на этом 
заводе слесарем. В 1918-м 
добровольцем вступил в 

Красную Армию – служил на бронепоезде, который построили здесь 
же. 

Вернувшись в родную Бежицу, работал на своем заводе, который 
стал носить название «Красный Профинтерн». Был бригадиром, 
мастером. Учился на вечернем рабфаке машиностроительного 
техникума. Цех, которым руководил Виноградов, стал одним из 
лучших. Его избрали депутатом городского Совета. А еще Александр 
Иванович был одним из ведущих актеров драматического коллектива 
Дворца культуры. Он собрал большую библиотеку – четыре тысячи 
томов. 

В июле 41-го в Бежице организован истребительный батальон. 
Задача – патрулировать улицы, охранять порядок в городе, ловить 
мародеров, а также сигнальщиков, которые по ночам ракетами 
наводили вражеские самолеты на важные объекты... Усиленно велась 
подготовка минеров, разведчиков. Комбатом назначили Александра 
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Виноградова, комиссаром – Петра Рыжкова. В сентябре 
истребительный батальон стал называться партизанским. Многие из 
тех, кто записался в партизаны, думали, что воевать долго не 
придется: Красная Армия вот-вот погонит чужеземца на запад. «Надо 
быть готовыми ко всему», – говорил Батя. Так называли своего 
командира молодые бойцы. Для фашистов, которые готовы были 
заплатить за голову Виноградова большие деньги, он был 
«Ивановым». 

За два года отрядом было подорвано сто десять вражеских 
эшелонов с боевой техникой и людьми, взорвано одиннадцать мостов, 
пять складов, уничтожено почти триста автомашин, бронемашин и 
танков, несколько самолетов. Тысячи солдат и офицеров погибли от 
рук партизан. Несли потери и народные мстители. Погиб летом сорок 
второго и командир отряда А.И. Виноградов. Отряду было присвоено 
его имя. 

 

Землянка сталелитейщиков 
В годы войны сотни 

сталелитейщиков ушли на 
фронт, сражались в 
партизанских отрядах. Одной 
из первых в лес ушла группа 
партизан-стальзаводцев, 
которую возглавил Дмитрий 
Григорьевич Пуклин. В нее 

вошли А. Глебов,  Г. Осипов, 

И. Петров, Е. Ревенко, 
Н. Архипов, Г. Ильюхин и другие. 

В  короткий   срок   она   выросла   в   полнокровную,   хорошо 
вооруженную роту, которая входила в партизанский отряд 
А.И. Виноградова. 

Боевое крещение отряд принял в конце октября 1941 года. На 
большаке Жиздра-Брянск партизаны организовали засаду. 
Расстреляв два грузовика с фашистами, захватили большое 
количество оружия. С каждым днем оккупанты стали получать все 
более сокрушительный отпор. Брянский лес превратился для них в 
неприступную зеленую крепость. Не один вражеский эшелон 
пустили под откос стальзаводчане-минеры М. Матюшин, А. 
Петрушин, Н. Савкин, Е. Ревенко, А. Волчкова, П. Бурлаков. 
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В ноябре 1941 года Михаил Матюшин с группой минеров на 
перегоне Сельцо-Ржаница подорвал вражеский эшелон с техникой. 
Второй эшелон с немецкой пехотой стальзаводцы пустили под откос 
15 декабря. Руководил операцией командир роты разведки Николай 
Филиппович Архипов. В ночь с 24 на 25 декабря 1941 года 
сталелитейщики участвовали в разгроме гарнизона и 
железнодорожной станции Судимир. Была уничтожена рота охраны, 
разбиты два немецких эшелона, взорвана водокачка. Ее взорвали 
Юрий Протопопов и работник Красного Профинтерна Николай 
Меньшиков. Юрий Михайлович Протопопов был из числа 
профессиональных партизан-диверсантов. Перед уходом в лес он 
окончил школу подрывников. 

Хотя партизанский отряд Виноградова действовал в составе 
Дятьковской партизанской бригады, он имел постоянную связь со 
штабом 10-й армии. Вот что написал в своих воспоминаниях 
командующий армией генерал-полковник В.С. Попов: «Связные 
отряда И.Г. Борисенков, М.М. Протопопова и другие, не щадя своей 
жизни, переходили линию фронта и доставляли в штаб армии ценные 
разведданные, выполняли особо важные задания в тылу врага. В 
феврале 1942 года захватили в плен двух немецких офицеров и через 
линию фронта привели их в штаб армии». Более десяти раз 
переходила линию фронта Маргарита Протопопова. Передачей 
разведданных она помогла войскам армии освободить Брянскую 
землю от фашистов. 

Когда преследуемый карателями, неся большие потери, отряд  
чекиста Дмитрия Медведева вышел в расположение 
сталелитейщиков, они оказали помощь, поделились боеприпасами, 
продовольствием, предоставили ценную информацию о положении 
противника в полосе Киров-Зикеево. По имеющейся у Медведева 
радиостанции, информация была передана командованию. 

11. Дарковичи - могила неизвестного солдата - МК «Камень 
памяти» - Дарковичи. 

Общее расстояние: 11 км. 
Доставка к месту старта: маршрутное такси №40. 
Отправка с места финиша: маршрутное такси №40. 
12. Дарковичи - могила неизвестного солдата - МК «Камень 

памяти» - Круглое озеро (памятник партизанам-комсомольцам) - 
Дарковичи. 

Общее расстояние: 17 км. 
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Доставка к месту старта: маршрутное такси №40. 
Отправка с места финиша: маршрутное такси №40. 
13. Белые Берега - ГРЭС - место гибели самолёта ИЛ-2 - 

памятник лейтенанту Соколову - Добромосты - линия Хаген - 
источник 7 лип - Бабинка (памятник Белову) - Философов завод - 
Мылинка. 

Общее расстояние: 29 км. 
Доставка к месту старта: маршрутное такси №172, автобус №106. 

Отправка с места финиша: электричка. 

Краеведческая справка 

Белые Берега 

Датой  основания 
нынешнего городского 
поселения принято считать 
1868 год, когда была открыта 
железнодорожная станция 
Белые Берега на линии 
Брянск – Орёл. Но ещё в 1700- 
х годах в 6 км от нынешнего 
посёлка был основан мужской 
монастырь Белобережская 
пустынь, от названия 
которого вся окружающая 

местность стала называться Белыми Берегами (что позднее и дало 
название станции). Бурное развитие посёлка началось в 1920-х годах 
в связи со строительством Брянской ГРЭС. Статус посёлка 
городского типа присвоен постановлением Президиума ВЦИК от 20 
ноября 1932 года. 

В годы Великой Отечественной войны посёлок был оккупирован 
немецко-фашистскими войсками с октября 1941 по 12 сентября 1943 
года. С 29.09.1941 г. по 03.10.1941 г. в посёлке располагался полевой 
подвижный госпиталь (ППГ) № 681. 

Уже   в   начале   оккупации   в   Белых   Берегах   был   введен 

комендантский час. На стенах домов и заборах виднелись приказы 

оккупантов: «За хождение по улицам после семи часов вечера – 

расстрел». Несмотря на угрозу жизни, молодежь Белых Берегов 

создает подпольную организацию для борьбы с захватчиками. 

Первоначально в нее вступили Аня Братская, девушка семнадцати 
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лет, работавшая до войны счетоводом на ГРЭС, Катя Софронова, 

студентка элеваторного техникума, школьницы Шура Короткова и 

Клава Ильина, работница промартели Мотя Кулажникова. Они 

распространяли по городу 

листовки с призывом бороться с 

нацистами. 

В начале 1942 г. юные 

подпольщики связались с 

партизанским отрядом имени 

Суворова. Командование 

партизан предложило им 

собирать данные о проходящих 

через Белые Берега немецких 

эшелонах. Информацию каждую неделю передавали партизанам. 

Для этого связной-подпольщик отправлялся в лес к сожженной 

деревне Хацунь. Там в дупле «почтовом ящике» он оставлял 

собранные данные. Информацию забирали партизаны, и на ее основе 

фронтовое командование могло иметь представление о вооружении, 

людских ресурсах немцев, направляемых на фронт. Позднее 

подпольщики получали магнитные мины от партизан, которые те 

устанавливали на вагоны с техникой, от чего произошло несколько 

крушений. Ваня Софронов, член подпольной организации, по 

заданию командования, устроился работать в местную полицию, а 

Аня Братская – в управу табельщицей. Это давало им некоторую 

свободу действий для распространения листовок, и появлялась 

возможность делать необходимые документы и пропуска для 

партизан-разведчиков. На осень 1942 г. в подпольной организации 

было более 30 юношей и девушек. Гестапо долго пыталось найти 

подпольщиков. В конце 1943 года немцам все-таки удалось напасть 

на след юных патриотов. Аня Братская и Катя Софронова вовремя 

получили предупреждение об опасности и в ноябре 1942 года ушли к 

партизанам. Шуру Короткову, главу подполья, Ваню Софронова, 

Клаву Ильину, Мотю Кулажникову, Розу Токареву, Анну 

Николаевну Буланову, пожилую женщину, нацисты после 
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страшнейших пыток расстреляли. Дух подпольщиков изверги не 

смогли сломать, они не выдали своих товарищей, поэтому некоторые 

члены организации занимались сбором информации до прихода 

Красной Армии. 
 

ГРЭС 
Брянская ГРЭС 

(государственная районная 
электростанция) была 
построена в 15 километрах к 
востоку от Брянска, рядом с 
железнодорожной станцией 
Белые Берега, на берегу реки 
Снежеть. 

22 декабря 1920 года на 
VIII Всесоюзном Съезде 
Советов был утвержден план 
ГОЭЛРО, по которому в 

течение 10-15 лет намечалось построить 30 районных 
электростанций, в числе которых значилась и Брянская ГРЭС. 

21 апреля 1927 года Совет труда и Обороны принял 
постановление «О сооружении Брянской районной 
электростанции». В нём сказано: «Приступить в текущем году к 
постройке районной станции на торфяном массиве Пальцо 
мощностью в 22 тыс. кВт. Признать означенную районную станцию  
Государственной Районной Станцией союзного значения». 
Строительство станции осуществлял трест «Энергострой» по 
проекту архитекторов Г.В. Чибисова и инженера Б.П. Михайлова. 

9 октября 1931 года первая турбина мощностью 11 тыс. кВт была 
поставлена на обороты, началось опробование оборудования 
электростанции. Основным видом топлива был торф из ближайших 
месторождений (Пальцо, Тёплое), доставлявшийся при помощи 
Белобережской узкоколейной железной дороги. 

В первые дни Великой Отечественной войны многие энергетики  
были призваны на фронт, а в июле-августе 1941 года основное 
оборудование Брянской ГРЭС было демонтировано и отправлено в  
тыл, в город Глазов Удмуртской АССР. Но Брянская ГРЭС до начала 
оккупации области (7 октября 1941 года) не прекращала подачу 
электроэнергии. 
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Сразу после освобождения Брянской области от фашистских 
захватчиков, в 1943 году началось восстановление станции. 
Начальником восстановления Брянской ГРЭС был Иван Иванович 
Наймушин, который впоследствии стал начальником строительства 
Братской ГЭС. 

В 1961-1964 годах была проведена реконструкция всех 12 котлов 
на сжигание природного газа. В 1966 году была введена в 
эксплуатацию замкнутая система гидрозолоудаления. 

Максимальная установленная мощность станции составляла 90 
МВт. 

Отопительный сезон 2014-2015 годов стал последним для 
станции. В настоящее время Брянская ГРЭС не функционирует: 
станция выводится из эксплуатации, оборудование демонтируется. 

 

Место гибели самолёта ИЛ-2 
4 августа 1943 года с 

аэродрома в Орле на боевое 
задание вылетели 4 экипажа 
Ил-2. В тот же день все они были 
сбиты немецкими 
истребителями. Три из них уже 
давно удалось обнаружить, а 
судьба четвертого до недавнего 
времени была загадкой. 

Его обломки разыскали в 4 
километрах от Белых Берегов, за 

озером. На месте гибели экипажа - 
туляка Ивана Сосалина и 19-летнего Рувима Карачуна из Одесской 
области планируется установить памятник. 

 

Памятник лейтенанту Соколову 
Соколов Александр Матвеевич родился 28 декабря 1903 года, в 

семье крестьянина-середняка, в деревне Малая Мясиха Ветлужского 
района Нижегородской области. 

С 1911 по 1915 год он учился в сельской школе. В семье, кроме 
него, было 3 брата и 2 сестры. Он был старшим, и поэтому, когда в 
1915 г. его отца призвали в армию, ему пришлось оставить обучение, 
чтобы помогать матери. 
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В 1919 г. Соколов А.М. 
вступает в члены 
коммунистического  союза 
молодежи и в мае этого же года по 
решению  комсомольской 
организации  вступает  в 
продотряд в качестве 
красноармейца и служит в нём до 
конца 1919 года. 

В     октябре      1924      года 
демобилизуется. Работал 
бухгалтером, заместителем директора по рабочему снабжению, был 
помощником директора по административно-хозяйственной части в 
Горьковском государственном сельскохозяйственном институте. 

В январе 1940 года освобожден от занимаемой должности в связи 
с уходом в РККА, где стал служить в 137 Горьковской дивизии 771 
стрелкового полка техником-интендантом I ранга. 

7 октября 137-я дивизия оставила рубеж реки Судость, в ночь на 
8 октября совершила 60-километровый марш и 9 октября 
переправилась через реку Десна. 12 и 13 октября части 3-й армии, в 
которую входила дивизия, вели упорные бои с 10-мд и 3-й тд 
противника на реке Навля. В результате сложившейся обстановки 
управление частями было нарушено. 

14 октября 1941 г. во время боев на Брянщине управление 137-й 
дивизии, 246-й обс, остатки 497-го гап и 624-й сп прорвались из 
окружения. 771-й сп, в котором, по отдельным свидетельствам, 
находился Соколов, 409-й сп и 169-й осб, отрезанные от штаба 
дивизии, прорывались и выходили из окружения самостоятельно. 
Соколову предстояло дойти лесами от Навли до посёлка Круча 
вблизи Белых Берегов. Лейтенант в ходе боев получил серьезное 
ранение в ногу, была повреждена кость, поэтому он не мог 
передвигаться самостоятельно, его несли товарищи. Был расстрелян 
приехавшими в деревню из Белых Берегов немцами. 

Исходя из хронологии событий, можно обоснованно 
предположить, что Соколов был расстрелян в начале ноября 1941  
года. 

Могилу Соколова молодые люди никак не обозначили, чтобы над 
ней не надругались, а также для того, чтобы не были подвергнуты 
репрессиям за это местные жители. 
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Памятник в месте расстрела был установлен работниками депо 
ст. Пальцо. 

1 июня 2019 года члены общественной организации «Белые 
Берега» (ООББ) и другие неравнодушные жители поселка 
установили гранитный обелиск и мраморную памятную доску на 
месте расстрела старшего лейтенанта Соколова Александра 
Матвеевича, посвященную ему, а также всем воинам, погибшим в 
окрестных лесах и не захороненным до сих пор. 

 

Линия Хаген 
«Хаген» - кодовое название немецкого тылового 

оборонительного рубежа, расположенного на линии от Людиново до 
Брянска, а затем в направлении на Трубчевск и Севск. В немецкой 
трактовке линия была названа в честь героического эпоса «Песнь о 
Нибелунгах», которого звали Хаген. В советской трактовке слово 
было созвучно немецкому «derHag», что в переводе на русский 
означало «забор, изгородь». 

В ходе Орловской стратегической наступательной операции 

советские войска Брянского и Центрального фронтов (правое крыло), 

разгромив мощное предполье оборонительной линии, 17-18 августа 

1943 года вышли к рубежу «Хаген», но прорвать его с ходу не смогли. 

Для дальнейшего продвижения на запад Ставкой ВГК была 

разработана «Брянская операция», целью которой было овладение 

городом Брянском и всем брянским промышленным районом. 

Замысел командования был не совсем обычным. Он включал в себя 

неожиданный для противника обходный маневр. Было решено 

силами 50-й армии Брянского фронта нанести противнику 

фланговый удар через полосу соседнего Западного фронта из района 

северо-западнее Кирова в южном направлении и во взаимодействии с 

3-й армией уничтожить кировскую группировку противника, не 

допустив ее отхода за Десну. 

Брянская операция началась 1 сентября 1943 года. Первыми 

перешли в наступление войска левого крыла Брянского фронта. И 

лишь 7 сентября, когда внимание противника было привлечено к 

войскам левого крыла, на правом крыле после мощной 

артиллерийской и авиационной подготовки в наступление перешла 

50-я армия генерал-лейтенанта И.В. Болдина. Благодаря 
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внезапности удара оборона противника была прорвана за два дня, и в 

прорыв ворвались конники 2-го гвардейского кавалерийского 

корпуса генерал-майора В.В. Крюкова. Действуя решительно и 

напористо, они вклинилась в глубину расположения немецко- 

фашистских войск на 70 км, вышли к Десне и захватили плацдарм на 

правом берегу северо-западнее Брянска. Это вынудило немецкое 

командование отвести войска перед фронтом 3-й и 11-й армий, в 

результате чего создались благоприятные условия для их 

наступления. В районе самого Брянска реку форсировали войска 11- 

й армии генерал-лейтенанта И.И. Федюнинского, а к югу от Брянска 

– войска 3-й армии генерал-лейтенанта Д.В. Горбатова и 11-й 

гвардейской армии генерал-полковника И.X. Баграмяна. Большую 

помощь войскам оказали отряды брянских партизан, численностью 

около 60 тысяч человек, под общим командованием полковника 

Д.В. Емлютина. Уже 17 сентября Красная Армия освободила Брянск 

и Бежицу. Немецкие войска вынуждены были покинуть линию 

обороны. Таким образом, спонтанно созданная оборонная линия  

Хаген оказалась практически бесполезной затеей немецкого 

командования. Вермахт потерял 6 пехотных дивизий (95, 110, 134, 

299, 339 и 707), а «Брянская операция» считается лучшей из 

проведенных Красной Армией за всю Великую Отечественную 

войну. Немцы вынуждены были покинуть линию Хагена. 

 
Источник 7 лип 

Как говорилось ранее, в августе 

1943 года фашисты возвели линию 

обороны «Хаген» протяжённостью 

220 км от г. Севск до г. Жиздра. Они 

надеялись задержать наступление 

Советский войск на этом рубеже. 15 

августа 1943 года был освобождён 

Карачев, и наши войска 3-х фронтов 

подошли к обороне «Хаген». 323 и 
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197 дивизии вели наступление в районе д. Филосов Завод, д. Бабинка, 

д. Круча. 

Шли    тяжелые     кровопролитные     бои.     Болота     мешали 
наступлению танков, шла пехота. Оборона стояла на высоких берегах 
рек Велимья и Снежеть. Первая линия обороны находилась прямо 
над родниками. Пулемётное гнездо фашисты расположили над 
ключами. 

 

Памятник Белову и Зайцеву 
Памятник расположен на возвышенности, недалеко от железной 

дороги, между станцией Мылинка и пл. 109 км (д. Бабинка). От 
Мылинки в 4-х километрах, недалеко от железнодорожного моста. 

Василий Федорович Белов – уроженец г. Уфа, родился 24 июля 
1914 года. Погиб 2 февраля 1943 года, пустив под откос вражеский 
эшелон с боеприпасами и живой силой противника. На месте старого 
деревянного обелиска примерно в 1965 году был поставлен 
скромный памятник. Была на нем и фотография партизана. На место 
гибели приезжала сестра героя Валентина Александровна. За 
памятником ухаживали жители пос. Философов завод, затем 
учащиеся школы из пос. Белые Берега, жители д. Мылинка. 

 

Философов завод 
Философов Завод (Филосов Завод, Философский Завод и другие) – 

деревня Карачевского района Брянской области, Мылинского 
сельского поселения, в 4 км к северо-западу от железнодорожной 
станции Мылинка. Упоминается с XVIII века как винокуренный 
завод, владение графов Толстых. С середины XIX века – деревня; в 
1876 приписана к приходу Благовещенской церкви города Карачева. 
В конце XIX века велась добыча торфа. До 1929 в Карачевском уезде 
(с 1861 в составе Верхопольской волости, с 1924 в Карачевской 
волости). С 2006 года – без населения. 

 

Мылинка 
Мылинка возникла в 18 в. как деревня (восточная окраина 

современного поселения), которая входила в приход Воскресенской 
церкви, что в слободе Бережок; своего храма здесь никогда не было. 
До 1929 г. в Карачевском уезде (с 1861 в составе Верхопольской 
волости, с 1924 в Карачевской волости). До 1964 г. существовали 
раздельно одноименная деревня и поселок при ж/д станции (на линии 
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Брянск–Орел, с 1890-х гг.); в 1964 объединены в одно село с 
включением в его состав дер. Карловка. До 1980-х гг. – центр 
Мылинского сельского Совета. 

14. Белые Берега - ГРЭС - место гибели самолёта ИЛ-2 - 
памятник лейтенанту Соколову - Добромосты - линия Хаген - 
источник 7 лип - Бабинка. 

Общее расстояние: 24 км. 
Доставка к месту старта: маршрутное такси №172, автобус №106. 

Отправка с места финиша: электричка. 
15. Белые Берега - южный берег Белобережского водохранилища 

- памятник лейтенанту Соколову - Добромосты - линия Хаген - 
источник 7 лип - Бабинка (памятник Белову) - Философов завод - 
Мылинка. 

Общее расстояние: 28 км. 
Доставка к месту старта: маршрутное такси №172, автобус №106. 

Отправка с места финиша: электричка. 
16. Белые Берега - ГРЭС - место гибели самолёта ИЛ-2 - 

памятник лейтенанту Соколову - место гибели С. Сабирова - Пальцо. 
Общее расстояние: 24 км. 
Доставка к месту старта: маршрутное такси №172, автобус №106. 

Отправка с места финиша: рейсовый автобус. 

Краеведческая справка 

Саша Сабиров 

Шестнадцатилетний Саша Сабиров пришёл в партизанский 
отряд В.П. Ромашина почти сразу после его организации. Саша знал 
все тропы в округе, умел стрелять. Боевое крещение принял при 
обстреле немецкого эшелона. В ходе этого боя 150 фашистских 
лётчиков так и не добрались до места назначения. Саша часто ходил в 
разведку и приносил ценные сведения о противнике. 

Последнее его задание было в 
пос. Белые Берега. Из 
воспоминаний К.С. Тихоненкова, 
бывшего комиссара Брянского 
районного  партизанского  отряда: 
«… Шла последняя перед новым 
1942 годом неделя. До 
командования отряда дошел слух, 
что в посёлок Белые Берега 
прибыла        крупная        немецкая 



36  

воинская часть, которую собираются бросить против партизан. Так 
ли это? В поселок был послан Саша…» Перед уходом он попросил 
разрешения зайти в Пальцо к отцу. Ромашин разрешил, но 
предупредил: «Будь осторожен». Тревога командира не была 
напрасной. 

Днём Саша благополучно побывал в Белых Берегах, узнал у 
знакомых ребят всё, что требовалось, побродил с ними по улицам, а 
вечером пробрался в Пальцо к родному дому. Некоторое время Саша 
пролежал в снегу, убеждаясь, нет ли опасности. Кругом было тихо. 
Саша решил войти в дом. Едва он переступил порог, его схватили 
фашисты. Кто-то донёс на него. Трое суток враги добивались от него, 
чтобы он выдал место расположения отряда, его численность и 
вооружение. Фашисты жестоко пытали разведчика, но он молчал. 
Перед двенадцатым километром узкоколейной дороги, ведущей из 
Белых Берегов на 77-й участок Пальцо, фашисты попытались 
растормошить Сашу. Но он не пришел в сознание. Тогда они 
выбросили его из саней и расстреляли. 

 

Пальцо 
Район современного посёлка Пальцо с XIX века был известен 

большими запасами торфа. Именно здесь велись его первые в России 
промышленные разработки (1873-1883), однако в то время 
поселения здесь ещё не существовало. 

В 1930-е годы, после ввода в эксплуатацию Брянской ГРЭС, 
велось активное строительство узкоколейных железнодорожных 
линий для доставки торфа с ближайших месторождений. В 1937 году 
на 21-м километре от Белых Берегов был основан посёлок «77-й 
участок», вскоре получивший название Пальцо (по расположенному 
здесь урочищу). После Великой Отечественной войны было основано 
одноимённое торфопредприятие и станция узкоколейной железной 
дороги с локомотивным депо (ныне демонтированы). 

В 1939 году посёлок Пальцо стал центром Пальцовского 
сельсовета; с 1949 по 1997 гг. имел статус посёлка городского типа. 

17. Журиничи - Зайцев двор - место боя отряда им. Щорса с 
превосходящими силами карателей - 30-й торфоучасток (могила 
С. Сабирова) - Пальцо. 

Общее расстояние: 23 км. 
Доставка к месту старта: на рейсовом автобусе. 
Отправка с места финиша: на рейсовом автобусе. 
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Краеведческая справка 

Журиничи 

История села Журиничи 
Брянского района начинается в 
«бунташном» XVII веке. Это 
было время борьбы Русского 
государства за существование, и 
данному селу через несколько 
столетий придется  столкнуться 
с новой жестокой годиной. 

Селом владели известные 
дворянские фамилии: в XVIII 

веке - Панютины, Небольсины, 
Бахтины, Тютчевы, Титовы; в XIX веке – Толстые, И. А. Григорьева. 

Во время    Великой 
Отечественной войны село 
некоторое  время  являлось 
местом   дислоцирования 
Брянского      районного 
партизанского отряда  под 

руководством М.П. Ромашина. 
В начале октября 1941 г. в 

населенный   пункт    пришли 
фашистские оккупанты. С их 

приходом произошли массовые 
расстрелы семей коммунистов и председателей колхозов. Их дома и 
имущество были сожжены. Оставшимися в живых жителями тела 
жертв были похоронены за храмом. Большая часть мирного 
населения, в основном женщины и дети, были угнаны в концлагеря на 
территории Германии. 

Второй раз каратели пришли 10 января 1942 г. В знак борьбы с 
партизанами была расстреляна часть жителей, а остальных погнали 
в Белые Берега. Деревню сожгли дотла, и убежавшие от карателей 
вынуждены были зимовать в землянках. 

 

Зайцев двор. Место боя отряда им. Щорса 
с превосходящими силами карателей 

Поселок первоначально назывался Зайцевы Дворы. 
Упоминается с 1920-х г. Возле него 4 мая 1942 года партизанский 
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отряд под руководством М.П. Ромашина численностью 200 бойцов  
вступил в бой с огромными силами карателей, состоявшими из 
отборных егерских частей - более 2 тысяч фашистов. Сражение 
длилось около 8 часов. В результате ожесточенных атак враг был  
вынужден занять оборону, а затем и спасаться бегством. Немецко- 
фашистские захватчики потеряли убитыми более ста гитлеровцев. 

Этот бой описывает 
комиссар  Брянского 
районного партизанского 
отряда им.  Щорса 
Константин Сергеевич 
Тихоненков  в  своей  книге 
«Записки партизанского 

комиссара»: «4 мая 1942 
года, во второй половине 
дня, дозорный заметил 
недалеко  от  партизанского 

лагеря немецкую конную разведку. Высланный туда пулеметный 
расчет в составе Алексея Трегубова, Петра Машкова и Николая 
Локтюшева встретил эту разведку на ее обратном пути и уничтожил. 
Правда одному раненому коннику удалось удрать. Спустя час- 
полтора на них с трех сторон двинулись большие силы карателей.  
Разгорелся ожесточенный бой, фашисты дважды предпринимали 
атаки, но были отбиты. Метким огнем минометчики Иван Ермаков и 
Александр Сапин били по вражеским позициям. Пулеметчики 
Николай Зятиков, Михаил Беликов, Михаил Балакин и другие 
прижимали к земле пытавшихся подняться врагов. Начальник штаба 
отряда Александр Тимофеевич Писарев продвигался по линии 
обороны, подбадривал молодых партизан и сам без промаха бил из 
автомата по карателям. 

На левом фланге фашисты попытались ворваться в 
расположение обороны, но снова были отбиты. Комиссар отряда 
Н.Г. Курнявцев, И.З. Резников и К.С. Тихоненков зашли 
наседавшим карателям в тыл и открыли огонь из автоматов. 
Пятнадцать гитлеровцев были убиты, остальные отступили. 

Восемь часов длилась эта напряженная схватка. В ней 
отличились десятки народных мстителей. На одном из самых 
опасных участков находился пулеметчик Кузьма Думичев, рабочий 
Брянского энергокомбината. Показывая пример другим, он не 
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дрогнул даже тогда, когда каратели, предпринимая очередную 
психическую атаку, были буквально в нескольких метрах от него. 
Кузьма Демьянович из ручного пулемета уничтожил до 30 
захватчиков. А когда враги бежали, Думичев бросился их 
преследовать. Фашистский снайпер смертельно ранил отважного 
пулеметчика. 

Только в двенадцатом часу 
ночи бой утих. Оккупанты 
бежали, но оставаться в этом 
месте отряду было опасно, 
поэтому было решено 
перебраться в кварталы 
Батаговского лесничества, где 
действовала одна из групп 
отряда». 

 
18. Журиничи - Зайцев двор - место боя отряда им. Щорса с 

превосходящими силами карателей - памятник лейтенанту Соколову 
- Белые Берега. 

Общее расстояние: 24 км. 
Доставка к месту старта: на рейсовом автобусе. 
Отправка с  места  финиша: маршрутное  такси  №172,  автобус 

№106. 
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