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История села Алешковичи. 
 

Алешковичи - село Суземского района Брянской области, в 12 км к юго-востоку от 
Суземки. Центр Алешковичского сельского поселения (включает села 3ерново, 
Павловичи, Полевые Новоселки, Страчово; деревни Безготкова, Торлопово, 
Филиппово, Шилинка и Щепетлева; поселок Новинский). Упоминается с 1595 г. как 
село Комарицкой волости (позднее - в составе её Чемлыжского стана); бывшее 
дворцовое владение. С 1861 по 1924 гг. – волостной центр и одно из крупнейших 
сел Севского уезда – до 3000 жителей (1897, 1926); позднее в Суземской волости, 
Суземском районе (с 1929).  
Существует несколько версий возникновения названий села Алешковичи. Как 
утверждают языковеды - лингвисты названия поселений, оканчивающихся на «чи» 
относятся к древнерусскому времени, поэтому название села Алешковичи одно из 
самых старых в Суземском районе и относится к 11-12 вв. Происходит название, 
вероятно от имени племенного вождя Лешко, аналогично польскому имени. Другая 
версия возникновения названия – поселения, которые возникали возле ольховых 
лесов, получали название Плешня, Алешок (в Комаричском районе), Алешинка (в 
Навлинском), Алешковичи (в Суземском). В наших местах было акающее 
произношение, вот поэтому и Ольха со временем превратилась в Альха, Алёх. 
Древнее село Алешковичи располагалось вдоль реки Тара (от дикого зверя Тарь, 
Тауро), название которой связано с угро-финскими племенами. Ещё в глубокую 
старину это место облюбовали несколько славянских племён. Славянское племя 
расчистило землю от леса, и обработало свои общие поля под сельскохозяйственные 
культуры. Кроме пашни у племени были общие угодья, река для рыбной ловли, 
места добычи глины для изготовления посуды. В 12-м веке село, вероятно, 
принадлежало Трубчевскому княжеству и в 1185 г. мужчины-воины участвовали в 
походе Трубчевского князя Буй-Тур Всеволода на половцев. В 14-15 вв. население 
на реке Тара входило в состав дворцовых мест литовских бояр. В 16 в. село не раз 
испытывало набеги крымских татар, горело, терпело нужду.  
Крестьянство было неоднородно. Были крестьяне дворцовые, непашенные и 
черносошные. Черносошные крестьяне (черные), считались свободными, т.е. 
зависимыми от помещиков. Общинные земли распределялись между крестьянами за 
исключением лугов, лесов, выгонов. Лес для крестьян был не только строительным 
материалом и топливом, но и материалом для изготовления посуды, мебели, телег, 
сельхозинвентаря, а также материалом для изготовления обуви, красок и т.д. В 
экономическом отношении Алешковичи в середине XVI века находились в 
расцвете. Эти годы были временем успешного развития сельского хозяйства, 
ремесла и торговли. Среди товаров преобладали: лес, мед, воск, пенька, мех диких 
животных. Товары доставляли на продажу в Севск, Трубчевск, а также в Новгород-
Северский.  
В 17 в. Алешковичи часто упоминаются в материалах Московского архива древних 
актов. В этот период село входит в состав Чемлыжского стана Комарицской 
дворцовой волости.  В 1617 г., после заключения перемирия между Россией и 
Польшей, село Алешковичи, будучи пограничным, являлось ареной борьбы между 
русскими и польскими властями. Мало того, как указывает Крашенинников В.В. в 
своём фундаментальном труде «История Севска и окрестных мест» (т.1, с.108),  
Алешковичи, или как тогда писали Олешковичи, в 1619-1620 гг. были захвачены 



поляками и удерживались ими аж до 1645 г.! Мужчины служили в комаричских 
драгунских полках, участвовали во многих боевых походах русской рати в период 
освободительной войны украинского народа. Трудна была драгунская служба 
мужчин: необходимо было иметь коня, подготовить и иметь сбрую. Драгуны 
совершали долгие походы в Крым, на Украину. В 1654-1655 гг. помогали отрядам 
Богдана Хмельницкого подо Львом в борьбе против польских феодалов. Драгунская 
служба осуществлялась в основном летом: за это драгуны получали пашню, соль, 
хлеб, бобровые гоны на реке Тара. В период Северной войны несколько жителей 
села были забраны солдатами в петровские войска. Войны, неурожаи, болезни к 
середине 17-го в. сократили число дворов в селе. В этот период село по-прежнему 
входит в Чемлыжский стан Комарицкой дворцовой волости Севского уезда и платит 
налоги в дворцовую казну в Севске. В 1703 г. село Алешковичи было самым 
крупным в большом Севском уезде и насчитывало 160 дворов драгун и крестьян.  
Как землепашцы, жители села Алешковичи упоминаются в 1846 г. Наиболее 
распространенным орудием почвы была деревянная соха. Употреблялись и 
деревянные плуги и то не взамен, а наряду с сохой.  
 

 Фото: Соха с железными сошниками. Макет.18 в. Мотыга. 19 в. 
Оковка лопаты. 16-17 вв. Из экспозиции Севского краеведческого музея. 
 
В нашей лесной зоне с подсекой использовалась так называемая «суковатка» - 
упряжное орудие, разрыхлявшее верхний слой почвы. Основными посевными 
злаками была озимая рожь и яровой овес, производилась также пшеница, гречиха, 
просо, хмель, конопля, лен, горох. Из овощных культур сеялась капуста, морковь, 
свекла, лук, чеснок, репа. Алешковичи славились промысловыми угодьями: 
«бобровыми гонами» (вдоль Алешковичей протекает река Бобрик). Отмена 
крепостного права в 1861 г. явилась важным этапом в жизни сельчан, теперь они 
могли свободно отправляться на подсобные заработки в другие места России.         В 
1872 г. Алешковичи - центр одноимённой волости, куда входили деревни 
Щепетлево и Шилинка, общей численностью более 2 тыс. жителей. В Брянском 
архиве хранится план села, где видно расположение дворов, маслобоен, амбаров. 
План был составлен для переустройства села, так как оно часто горело.   
В Алешковичах была построена двупрестольная церковь в честь Афанасия и 
Кирилла, архиепископов Александрийских, с притвором Флора и Лавра, мучеников 
Византийских. В архивных документах упоминается с 1731 г., но построена была на 
полвека раньше. Рядом с церковью была построена колокольня высотой 11 метров. 

По рассказам старожилов, колокол принесли мужчины на 
своих плечах из города Севска. Вокруг церкви сделали 
кирпичное ограждение. В 20-м в. церковь именовалась как 
Георгиевская. Последним священником был Диесперов 
Михаил Евгеньевич 1884 г. рождения, он же был 
законоучителем Алешковичского училища. 
Фото: Церковь с. Алешковичи. Вид с восточной стороны. 1939г. 
 



Закрыта церковь в послереволюционные 1920-е гг. После закрытия церкви в здании 
церкви хранилось зерно. Долгое время ключи от неё хранились у Князева Василия. 
По воспоминаниям Новиковой Марии Николаевны, 1928 г. рождения, церковь была 
очень красивая, звон колоколов слышали за 10-15 километров. Во время войны 
крест был снят, иконы разобрали жители по домам. Весной 1942 г. она вместе с 
Лахмоткиной Ниной Фёдоровной поднимались вверх по ступенькам колокольни и 
любовались родными просторами. Когда церковь разрушили, многие люди 
плакали... Тогда же в 1942 г. храм был разгромлен фашистами. В послевоенный 
период из кирпичей местное население делали печи в своих избах, так как 
недостаточно было строительного материала.  
В конце 19 в. в Алешковичах около 55 изб еще топились по-черному. Жители в 
своих хозяйствах держали 289 лошадей, 198 коров, 51 бычка, 332 овцы, около 800 
поросят. Три семьи занимались пчеловодством, у них имелось 78 ульев пчел. 
Жители села арендовали 702 десятины земли, из них 338 четвертей занимал овес, 
205 четвертей картофеля. Для обработки полей применяли 247 сох, 288 деревянных 
борон, а 54 хозяйства вообще не имели инвентаря. 
По переписи населения в 1897 г. в Алешковичах было 358 семей с жителями 2559 
человек. Хлебопашцами по данной переписи было 638 мужчин и 591 женщина. 
Двадцать два хозяйства были без рабочих лошадей, 148 - с одной лошадью, 108 - с 
двумя. Жители платили 2598 рублей выкупного платежа за землю, 643 рубля 
земельного налога, 154 рубля волостного налога. Мирские расходы сельчан 
составляли 1490 рублей, страховые платежи 229 рублей, а 831 рубль крестьяне были 
должны государству. Земли вокруг села Алешковичи были хлебородными. В конце 
19 в. здесь действовало свыше 20 ветряных мельниц, которые принадлежали 
местным богатеям. В селе действовало волостное правление, было несколько 
торговых лавок.  Так крестьяне жили до революции 1917 г. 

 Фото: Ветряные мельницы в русской деревне. Фото С.М. Прокудина-
Горского. 1912 г. 
 

 Фото: Казённая винная лавка в крупном селе. Дореволюционное фото. 
После победы Октябрьской революции крестьяне повели активную борьбу против 
сельских богатеев. В 1919 г. в селе был создан комитет бедноты, который отбирал у 
богатеев излишки хлеба, отсылая его Красной Армии, а часть раздавали беднейшим 
крестьянам.  
В 1927 г. была образована коммуна «Красная воля», куда вошли 27 хозяйств. 
Председателем сначала был Савкин Иван Степанович, а затем Паршиков Пётр 
Николаевич. Активными членами коммуны были: Меркушов Ф.М, Кузютин А.А., 
Строгонов Ф.У., Меркушов М.М., Журавков А.Л, Паршиков К.И., Строгонов И.Н., 
Лахмоткин А, Новиков И. Коммуна имела в своём распоряжении 300 гектаров 
земли, хозяйственные постройки. В 1929-1930 гг. была попытка организовать в селе 



Алешковичи колхоз. Из области прибыли представители Новиков и Головня. Они 
созвали на собрание народ, не совсем понятно разъяснив о коллективном хозяйстве, 
объявили всех членами колхоза. Крестьяне в колхоз не желали, колхоз не был 
организован. И только в 1931 г. под влиянием агитаторов Подлесного А.Ф., 
Барсуковой Н.Я., Меркушова М.Я., крестьяне начали подавать заявления в колхоз. 
Первыми колхозниками были: Романенков Л.В, Меркушов М.Я., Подлесный А.Ф., 
Усачёв И.С., Фадеев М.Е., Барсукова Н.Я., Сечкин П.Г и другие. 
На первом собрании колхоз назвали «Светлый луч», определили, где будет общий 
двор, сколько сдавать семян, какой приобретать инвентарь, как развить 
животноводство. Был избран первый председатель колхоза - Меркушов Михаил 
Яковлевич. Колхозу было выделено большое количество лучших земель. Члены 
коммуны «Красная воля» влились в колхоз. Уже к осени 1931 года в колхозе 
насчитывалось более 200 хозяйств. Голод 1933-1934 гг. колхозники выдержали, а 
1934 г. получили хороший урожай. С каждым годом «Светлый луч» набирал силу. 
Было построено много сельскохозяйственных помещений, склады для зерна, 
коровник, свинарник, овчарня, конюшни, мельницы. Имелось много лошадей, 
коров, овец, свиней и птиц. На поля пришли трактора и комбайны. Первые 
механизаторы колхоза: Лахмоткин М.И., Паршиков М.А., Романенков К.А., 
Ващилин Н.И., Цыганкова А.Б., Троянова Е.А.; появилась и первая автомашина, 
которой управлял Паршиков П.Я. 
Мирная жизнь жителей была прервана войной 1941-1945 гг. Мужчины ушли на 
фронт. Женщины, старики и подростки продолжали трудиться, стараясь дать как 
можно больше продуктов Родине. 2 октября 1941 года фашисты ворвались в село. 
Гитлеровцы подвергали пыткам активистов, угоняли молодёжь в Германию. Многие 
жители ушли в партизаны. Алешковичский партизанский отряд имени Кагановича 
сформировался в мае 1942 года из групп самообороны населенных пунктов 
Алешковичи, Павловичи, Полевые Новосёлки, Щепетлево. Личный состав отряда 
составлял около 300 человек. Командиром партизанского отряда был назначен 
кадровый военный, лейтенант Красной Армии Булкин Егор Иванович. На 
вооружении отряда имелись одна пушка, 5 минометов, 4 станковых и 4 ручных 
пулеметов, а также много автоматов, пистолетов и винтовок. Имелось трофейное 
оружие, боеприпасы и взрывчатка.  Долгие два года Алешковичи находились в 
оккупации. Но партизаны, жители села не склонились перед врагом. Они делали все 
возможное для победы над фашистами. Жители Алешковичей гордятся Пашей 
Лахмоткиной - партизанским комиссаром отряда «За власть Советов». Многих 
жителей немцы подвергали нечеловеческим пыткам, многих расстреляли. Но вера в 
Победу помогла выстоять в этой чудовищной войне. В сентябре 1943 г. село было 
освобождено от фашистских захватчиков. В центре села установлена стела с 
именами погибших односельчан во время Великой Отечественной войны. А так же 
братская могила  воинам, погибшим в боях с немецко-фашистскими захватчиками в 
1941-1943 гг.  



 
Фото: Братская могила и стела с именами погибших жителей с. Алешковичи. 
 
В 1941 г. через село Алешковичи выходила из окружения 132-я стрелковая дивизия 
13 армии Брянского фронта под командованием генерал-майора Бирюзова. С боями 
они продвигались к лесному массиву Хинельских лесов. В марте 1943 г., когда был 
прорван фронт противника, фашисты с боем отступали к станции Зёрново. Воины 
69 и 149 стрелковых дивизий Советской армии продвигались с боями западнее села 
Алешковичи к населенному пункту Середина - Буда. В 1941 и в 1943 гг. в районе 
села Алешковичи погибло 35 воинов Советской Армии. Братская могила возникла 
при объединении одиночных могил в 1951 г. На мемориальной доске выбиты 23 
фамилии известных захороненных воинов. Воинская принадлежность, звания и 
фамилии 12 воинов неизвестны. Ежегодно 9 мая и 17 сентября возле мемориального 
комплекса проходит торжественный митинг и «Вахта памяти» организованная 
учащимися Алешковичской школы. 
После освобождения село невозможно было узнать: всё сожжено, разграблено. 
Жители начали восстанавливать колхоз. Женщины и подростки на уцелевших 
коровах вспахивали землю, возили лес для строительства домов. Постепенно село 
Алешковичи было восстановлено. 
Школа в селе была ещё до революции и находилась в восьми верстах от села.  
Открыло её Севское земство, в 1900 г. школа была преобразована в министерское 
училище. Грамотных жителей было только 58 человек. С каждым годом все больше 
и больше людей обучалось грамоте.  

 Фото: В школьной детской столовой начала 1900-х гг. 
Во время войны школа в Алешковичах была разрушена. В 1947 г. в селе был 
построен новый жилой дом, в котором по договору с хозяйкой временно 
расположилась школа. Позже в центре села была построена деревянная школа, 
которая располагалась   в трех зданиях. В ней дети обучались с 1-го по 8-й классы. В 
конце 1960-х гг. колхоз за счет собственных средств начал строительство 
кирпичного, двухэтажного здания школы, в котором дети учатся с первого до 
одиннадцатого класса. На данный момент школа газифицирована, сделан 
капитальный ремонт почти во всех помещениях. 
Большой вклад в образование внесли директора школы: Подлесный А.Ф., Крючков 
В.Ф., Бормотов В.И., Дзюбан В.В., Аникушин В.С., Козлова В.В., Сизова Т.В., 
Свиридова Т.В.  



Фото: выпуск 1977 г. В центре директор школы Крючков 
Василий Фёдорович и классный руководитель Дзюбан Татьяна Алексеевна. 
 
Школа на селе - большой дом, где все друг друга знают, где постигаются законы 
школьного братства, где растет и развивается каждый ребенок и каждый ученик. 
Школа выпустила 26 серебряных и 6 золотых медалистов! Бурно кипела работа в 
комсомольской и пионерской организациях. Школа наша всегда славилась 
учителями. Умные, творчески работающие, влюбленные в свое дело педагоги 
давали и дают глубокие знания своим ученикам. Это Дзюбан В.В. и Т.А., 
Меркушовы В.Ф. и М.С., Бормотовы В.И. и Н.К., Крючков В.В., Алимина З.С., 
Буршина В.И., Кириченко З.В., Мойсиевич Е.М. и многие другие. Алешковичская 
школа – кузница педагогических кадров для района, области, для страны. 
Строительство школы - не единственная заслуга колхоза «Светлый луч» 
(председатель Дьяконов И.И.). Жители Алешковичей, колхозники работали не 
покладая рук для процветания родного села. За время существования колхоза в 
Алешковичах было построено более 40 жилых домов, проложены водопроводные 
сети и подключены телефоны.  
После войны в 1947 г., на месте разрушенной церкви, было построено деревянное 
здание, в нем располагались клуб, библиотека, сельский совет. В начале 80-х годов в 
правлении колхоза (председатель Куприков В. П.) было принято решение о 
строительстве нового здания Дома Культуры, которое функционирует до сих пор. 

Фото: МБУК «Алешковичский СКДЦ». 
В Алешковичском Доме Культуры есть «Комната старинного быта», здесь все 
желающие могут посмотреть экспонаты старины. Там представлены предметы 
обихода, очень много вышивки, старинной кухонной и хозяйственной утвари. 
Библиотека всегда занимала огромное место в жизни односельчан. Сразу после 
освобождения Алешковичей от немецко-фашистских захватчиков в 1943 г. в селе 
была восстановлена изба-читальня и передвижка в деревне Щепетлево и Шилинка. 
Из-за отсутствия книг «избачи» ходили по домам и читали людям газеты. В 1944 г. 
из Брянска привезли несколько десятков книг, в основном политического 
содержания, художественной литературы было совсем мало. С 1948 г. в библиотеку 
начали поступать книги из Брянского бибколлектора. К 1953 г. библиотечный фонд 
уже составлял 3594 экземпляра книг, газет и брошюр, а в 1959 г. - уже 6800 



экземпляров литературы. В настоящее время библиотека располагается в здании 
Алешковичского Дома Культуры. 
Интересно, насыщенно и с особой заботой о самых маленьких работал детский сад, 
возглавляемый Зайцевой В.Е. 
Нашим селом в советское время руководили: Подлесный В.А., Меркушова М.С., 
Самуленков Н.И., Алпатова Е.И., в настоящее время - Петрушина Г.Ф.   
Жизнь, трудовой, боевой подвиг наших земляков - достойный пример для 
настоящего и будущего поколения. Мы не имеем права забывать тяжкий 
крестьянский труд, не имеем права забывать тех, кто воевал, погибал в годы многих 
войн. Память к малой Родине, к народу, традициям, истории порождает желание 
сделать свою страну еще прекрасней. Не может быть у нас чего-то выше любви к 
Родине, родному краю, и людям, живущим в нем. 
 
Источник: Суземский край. Историко-литературные очерки в 3-х книгах. Книга 
первая. От древности до наших дней.- Брянск, 2016 - 301с. 
 

Подвигом славны твои земляки 
 
В с. Алешковичи находится Братская могила советских воинов, стела с именами 
односельчан, погибших в годы ВОВ, захоронение комиссара партизанского отряда 
им. Руднева, Зюкина Григория Прохоровича.  

 
Братская могила 35-ти Советских воинов.  
 
Братская могила находится в селе Алешковичи, в сквере возле Дома культуры, в 
нескольких метрах от шоссейной дороги.  
В 1941 и в 1943 гг. в районе села Алешковичи погибло 35 воинов Советской 
Армии в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 
Могила возникла при объединении одиночных могил в 1951 г. В 1963 г. на могиле 
установлен обелиск из кирпича, увенчанный с 4-х сторон металлическими 
пятиконечными звездами. 



В 1969 году на обелиске установлены три мраморных мемориальных доски, на 
одной из них текст: 
«Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины в 
Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» 
На двух других перечислены 23 фамилии известных захороненных воинов, среди 
них капитан А.М. Клейнер, сержантов - 3, рядовых - 19. Воинская принадлежность 
неизвестна. Воинская принадлежность, звания и фамилии 12 воинов неизвестны. 
Здесь же, в сквере установлена стела с именами односельчан погибших в борьбе с 
фашизмом. В верхней части стелы расположена пятиконечная красная звезда и 
мраморная плита с текстом: «Вечная память воинам Советской армии, павшим в 
боях за нашу Родину» и перечислены имена 108 человек, не вернувшихся с фронта. 

 
Стела памяти земляков. 
На гражданском кладбище села находится могила Зюкина Г.П. 
Зюкин Григорий Прохорович родился в 1901 году, в селе Алешковичи, в 8 лет 
остался сиротой, воспитывался у старшей сестры. 
В 17 лет добровольцем ушёл в Красную Армию. В 1929 году, когда стали 
образовываться колхозы, первым вступил в колхоз, работал бригадиром, вступил в 
партию. 
В 1941 ушёл на фронт, его часть попала в окружение, он сам попал в плен. Бежал, 
вернулся в Алешковичи, ушёл в партизаны. Сначала был парторгом отряда им. 
Кагановича, затем комиссаром отряда им. Руднева. 
Погиб в бою с фашистами.  



 
Зюкин Г.П. 
 
На памятнике имеется мраморная мемориальная доска с текстом: «Вечная слава 
павшим в боях за свободу и честь нашей Родины Зюкин Г.П. комиссар 
партизанского отряда им. Руднева погиб в бою с фашистскими захватчиками 
11.05.1943 г.». 

Б 
Башарин Филипп Петрович  
Дата и место рождения: 20.07.1902г., Орловская обл., Суземский р-н, с. 
Алешковичи 
Дата и место призыва: сентябрь 1941г., Навленский РВК, Орловская обл., 
Навленский р-н 
Место службы, звание: 254 стрелковая Черкасская ордена Ленина 
Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова, Б. Хмельницкого дивизия, 421 
сапёрный батальон, старший сержант 
Судьба: Его боевой путь начался в сентябре 1941 г., а закончился в марте 1943 г., 
когда в бою в районе д. Радово получил тяжелое ранение, приведшее в 
последствие к ампутации ноги. Сам он о войне никогда не рассказывал. Но из 
наградного листа стало известно, что был он смелым и ответственным 
командиром роты. Был награжден медалями: " За боевые заслуги", "За победу над 
Германией", " За доблестный труд в ВОВ", и множеством юбилейных. После 
войны закончил начальную партийную школу и продолжил работу в родном 
колхозе " Светлый луч" с. Алешковичи Суземского района.  Умер 24.03.1979г., 
похоронен в с. Алешковичи.  
Источник: Воспоминания дочери, Романенковой Марии Филипповны, 
Алешковичская сельская библиотека 
 
Бердюков Григорий Илларионович  
Дата и место рождения: август 1910г., Орловская обл., Суземский р-н, с. 
Алешковичи 
Место службы, звание: партизан 



Судьба: после освобождения села Алешковичи, в 1943 году был призван на войну, 
дошел до населенного пункта Белая Церковь, которая находится на Украине, в 
Закарпатской области, на самой границе с Румынией. Был ранен в бою, инвалид 
ВОВ. Умер 15.05.1987 г., похоронен в с. Алешковичи.  
Источник: Портал «Память народа», воспоминания дочери, Бердюковой Татьяны 
Григорьевны, Алешковичская сельская библиотека 
 

В 
Ващилин Иван Прокофьевич 
Дата и место рождения: 1920 г., Орловская обл., Суземский р-н, с.Алешковичи 
Дата и место призыва: 12.11.1940 Ростокинский РВК, Московская обл., г. Москва, 
Ростокинский р-н 
Место службы, звание: рядовой;  
Судьба: служил в 75 строит. б-не на строительстве ВДНХ, в 1941 году защищал 
Москву на Волоколамском направлении. В1443 году во время Курской битвы был 
ранен и в последствии комиссован. Инвалид ВОВ 2 гр. Умер 29.10.1993 года в 
Алешковичах. 
Источник: Портал «Память народа», воспоминания дочери Балахоновой 
Валентины Ивановны, Алешковичская сельская библиотека 
 

Е 
Епишин Константин Ильич 
Дата и место рождения: 1916г., Орловская обл., Суземский р-н, Алешковский с/с 
Дата и место призыва: 1936г., Суземский РВК, Орловская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: 60 запасной стрелковый полк 44 запасной стрелковой 
дивизии, рядовой 
Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 
 
Епишин Павел Ильич 
Дата и место рождения: 1911г., Орловская обл., Суземский р-н, Алешковский с/с 
Дата и место призыва: 1933г., Суземский РВК, Орловская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: 60 запасной стрелковый полк 44 запасной стрелковой 
дивизии, рядовой 
Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 
 

Л 
Лахмоткина Прасковья Никаноровна 



 
Дата и место рождения: 1916-1943гг., с.Алешковичи Суземского района Брянской 
области.  
Дата и место призыва: 1942г. 
Место службы, звание: Комиссар партизанского отряда КИМа 
Судьба:  

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на Лахмоткину Прасковью Никифоровну 

Тов. Лахмоткина П.Н., рождения 1916г., русская, чл. ВКП(б) с 1940 г., родилась и 
проживала в с. Алешковичи Суземского р-на Орловской области. До оккупации 
района работала председателем Алешковичского сельсовета, с работой 
справлялась хорошо. В 1939 г. была избрана депутатом Суземского райсовета 
депутатов трудящихся. В партизанский отряд вступила в феврале 1942г. Работала 
в отряде рядовым бойцом. В мае 1942г. во время наступления карательных 
отрядов немцев и мадьяр группой, в которой состояла тов. Лахмоткина, в бою за 
Суземку уничтожено около 30 гитлеровцев, в боях за пос. Авангард той же 
группой уничтожено свыше 40 гитлеровцев.  
В июне 1942г. тов. Лахмоткину, как смелого, энергичного товарища, РК ВКП(б) 
послало во вновь организуемый партизанский отряд им. Кагановича секретарем 
парторганизации. В отряде т. Лахмоткина проявила себя смелой и энергичной. 
Лично сама с группой бойцов ходила неоднократно в разведку в с. Алешковичи, 
Павловичи и другие места и всегда приносила точные сведения. При наступлении 
мадьяр на пос. Благовещенский 12.06.1942г. группа, в которой находилась тов. 
Лахмоткина, подпустив мадьяр на близкое расстояние, открыла ружейно-
пулеметный огонь и с криками: «За Родину! За Сталина!» бросилась вперед, в 
атаку. Мадьяры бежали, оставив на поле боя 20 трупов. Кроме того, 21, 24 и 27 
июня при устройстве засад группой при участии т. Лахмоткиной уничтожено 28 
фашистов, 6 полицейских и взято в плен 3 чеха. В поимке пленных чехов тов. 
Лахмоткина принимала личное участие вместе с партизаном тов. Зюкиным. В этой 
операции тов. Лахмоткина была ранена. 
 При личном участии т. Лахмоткиной несколькими группами отряда при 
наступлении мадьяр на Алешковичи 09.04.1942г. уничтожено 30 солдат и 
офицеров противника, уничтожена 37-миллимитровая пушка и батальонный 
миномет противника. 
Тов. Лахмоткина, своим личным примером показывая образцы мужества и отваги, 
воспитывала бойцов. В результате хорошей постановки партийно-воспитательной 
работы партизанский отряд являлся крепким, сплоченным, готовым в любую 
минуту дать решительный отпор врагу. Тов. Лахмоткина сумела сколотить 
крепкий коллектив отряда. 



Тов. Лахмоткина, работая одновременно председателем Алешковичского 
сельсовета, сумела выполнить план заготовок продуктов для партизанского отряда, 
часто бывала на станах, где жили мирные жители с. Алешковичи, проводила с 
ними массово-воспитательную работу. Тов. Лахмоткина пользовалась большим 
авторитетом и уважением среди бойцов отряда и мирного населения 
Алешковичского сельсовета.  
Тов. Лахмоткина в феврале 1943г. в ожесточенных боях была тяжело ранена и 
попала в руки мадьяр. Несмотря на пытки и издевательства, тов. Лахмоткина не 
сказала противнику ни одного слова, где находятся партизаны и их численность. 
После мучительных пыток к т. Лахмоткина была расстреляна. Командование 
партизанской бригады «За власть Советов» просит переименовать с. Алешковичи 
в с. Лахмоткино. 
Командир бригады «За власть Советов» капитан Киселев. 
Комиссар бригады «За власть Советов» бат. комиссар Паничев. 
Начальник штаба партизанской бригады Белин. 
(Основание: ф. 1650, оп.2, д.228, л.107). Книга Памяти, Брянск, Изд. «Читай–
город», 2003г., т. 12, стр. 249-250. 
Источник: (Основание архивные данные: ф. 1650, оп.2, д.228, л.107). Книга 
Памяти, Брянск, Изд. «Читай–город», 2003г., т. 12, стр. 249-250. 
 
Лахмоткин Федор Никифорович 
Дата и место рождения: 1908 г., Брянская обл., Суземский р-н, Алешковичи  
Место службы, звание: воевал в составе 27 армии, сержант 
Судьба: Медаль «За отвагу», номер документа: 342 
Дата документа: 27.10.1942. Умер и захоронен в с. Алешковичи  
Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 
 
Луньков Павел Тихонович 
Дата и место рождения: 15.09.1925г., Орловская обл., Суземский р-н, Алешковичи  
Дата и место призыва: 19.04.1945  
Место службы, звание: 188 армейский запасной стрелковый полк; 200 запасной 
стрелковый полк 47 запасной стрелковой бригады в/ч п/п, красноармеец 
Судьба: умер и захоронен в с. Алешковичи 02.05.2004 г.  
Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 
 

М 
Меркушов Федор Михайлович 
Дата и место рождения: 1911г., Брянская обл., Суземский р-н, с.Алешковичи 
Место службы, звание: не известно 
Судьба: награды, Орден Отечественной войны I степени 
Номер документа: 74 
Дата документа: 06.04.1985 
Автор документа: Министр обороны СССР 
Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 



 

Н 
Носырев Иван Егорович 
Дата и место рождения: 12.09.1921г., Брянская обл., Суземский р-н, с. 
Алешковичи  
Дата и место призыва: Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: Участник Курской битвы, сержант  
Судьба: в 1946 году награжден медалью «За Победу над Германией», в 1985 
«Орденом Отечественной войны». После войны вернулся в родное село. Умер и 
захоронен в Алешковичах 21.05.2002 г.  
Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека. 
 

П 
Паршиков Федор Илларионович  
Дата и место рождения: 1917г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Алешковичи  
Дата и место призыва: Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: 954 сп 194 сд 1 БелФ, красноармеец; рядовой  
Судьба: в 1944 году полгода считался пропавшим без вести. Награжден медалью 
«За отвагу». Приказ подразделения №: 381 Издан: Президиум ВС СССР. В 1999 
году умер и захоронен в с. Алешковичи 
Источник: Портал «Память народа»  
 
Пересыпкин Николай Афанасьевич 
Дата и место рождения: 1909г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Алешковичи 
Дата и место призыва: Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: награды: Орден Отечественной войны I степени 
Номер документа: 74 
Дата документа: 06.04.1985 
Автор документа: Министр обороны СССР  
Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 
 
Петраков Николай Максимович 



 
Дата и место рождения: 1921г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Алешковичи 
Дата и место призыва: Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: 386 ночной бомбардировочный авиационный полк, 
сержант 
Судьба: с сентября 1941г. по 5 мая 1945г. участвовал в ВОВ. 
Источник: «Книга памяти». 
Полоников Семен Яковлевич 

 
Дата и место рождения: 14.03.1926, Орловская обл., Суземский р-н, Шепетлево  
Дата и место призыва: 20.09.1943 
Место службы, звание: сержант; рядовой  
Воинская часть 1344 стрелковый полк 319 стрелковой дивизии (III) 
Военно-пересыльный пункт Кировского областного военкомата, Кировская обл. 
Зуевский РВК Кировская обл., Зуевский р-н 
56 учебный стрелковый полк 42 учебной стрелковой дивизии  
Судьба: Мой прадедушка, Полоников Семен Яковлевич, родился 18.02.1926г. в д. 
Щепетлево Суземского района Брянского района. К сожалению, я его никогда не 
видел, но мой папа и дедушка много рассказывали о нем. Прадедушка был добрым 
и трудолюбивым человеком. Войну начал в партизанском отряде, а Победу 
встретил в Берлине. Был механиком- водителем средних танков. За время войны 
был дважды ранен. После войны работал в колхозе бригадиром тракторной 
бригады. Его уважали и ценили в деревне, потому что он был справедливым и 
честным человеком. 
Источник: из воспоминаний родственника Полоникова Даниила Николаевича. 
 

Р 
Романенков Александр Иванович 



 
Дата и место рождения: 1906г., Брянская обл., Суземский р-н, с.Алешковичи 
Место службы, звание: не известно 
Судьба: награды, Орден Отечественной войны I степени 
Номер документа: 74 
Дата документа: 06.04.1985 
Автор документа: Министр обороны СССР 
Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 
 
Романенков Александр Иванович 
Дата и место рождения: 21.11.1925г., Орловская обл., Суземский р-н, 
с.Алешковичи 
Место службы, звание: рядовой 
Судьба: в 1944 году в бою получил ранение, которое в последствии привело к 
ампутации ноги. После госпиталя был демобилизован. Вернулся в родное село, 
где и прожил до самой смерти. Умер 15.07.1996 г.   
Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 
 
Романенков Андрей Егорович 
Дата и место рождения: 1921г., Брянская обл., Суземский р-н, с.Алешковичи 
Награды: Орден Отечественной войны I степени 
Номер документа: 177 
Дата документа: 06.11.1985 
Автор документа: Министр обороны СССР 
Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 
 
Романенков Виктор Иванович 

 
Дата и место рождения: 24.01.1927г., Орловская обл., Суземский р-н, с. 
Алешковичи 



Дата и место призыва: 27.10.1944. Москворецкий РВК, Московская обл., г. Москва, 
Москворецкий р-н  
Место службы, звание: старшина 2 статьи, призывник  
Судьба: Воевал с 1944г. по октябрь 1945г. в Чехословакии, Германии, на Дальнем 
Востоке (война с Японией). 
Источник: Воспоминания родственников. 
 
Романенков Иван Егорович 
Дата и место рождения: 23.02.1925г., Брянская обл., Суземский р-н, с.Алешковичи 
Место службы, звание: партизанский отряд им. Паши Лахмоткиной, партизан 
Судьба: после окончания войны, проживал в с. Алешковичи до самой смерти 
22.09.2004 года. Награжден Орденом Отечественной войны II степени 
Номер документа: 74 
Дата документа: 06.04.1985 
Автор документа: Министр обороны СССР 
Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 
 
Романенков Иван Романович 
Дата и место рождения: 16.08.1928г., Брянская обл., Суземский р-н, с.Алешковичи 
Место службы, звание: с марта 1942 г. по август 1943 г. партизанский отряд им. 
Кагановича, партизан 
Судьба: после освобождения Брянской области от немецко – фашистских 
захватчиков, проживал в с. Алешковичи до самой смерти 21.06.2019 года. 
Источник: Воспоминания сына, Романенкова Валерия Ивановича, Алешковичская 
сельская библиотека 
 
Романенков Кирилл Антонович 
Дата и место рождения: 1914г., Орловская обл., Суземский р-н, с.Алешковичи 
Дата и место призыва: Суземский РВК, Орловская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: в/ч 11 53, красноармеец 
Судьба: в 1942 году получив ранение, попал в плен. После освобождения нашими 
войска, вернулся в с. Алешковичи где и проживал. Умер и захоронен в с. 
Алешковичи в 1985 году. 
Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 
 
Романенко Федор Антонович 
Дата и место рождения: 1901г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Алешковичи 
Дата и место призыва: 1943 г., Первомайский РВК Московская обл., г. Москва, 
Первомайский р-н 
Место службы, звание: 658 отдельный батальон связи 52 стрелкового корпуса, 
красноармеец  
Судьба: Прошел Гражданскую, Финскую и Великую Отечественную войну. Был 
награжден медалью «За отвагу» 
Приказ подразделения №: 3/н от: 04.02.1945 Издан: 52 ск 4 Украинского фронта. 
Умер и похоронен в с. Алешковичи в 1969 году. 



Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 
 

С 
Северинов Михаил Андреевич 
Дата и место рождения: 1927г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Чухраи 
Дата и место призыва: 1944, Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: партизанский отряд «За власть Советов», партизан, 
рядовой 
Судьба: с 02.08.1942 по 23.09.1943 воевал в партизанском отряде, с декабря 1944 г. 
по 1951 г. в Красной армии. Награжден Орденом «Отечественной войны» 2 
степени, медалью «За Победу над Германией». Умер и захоронен в с. Алешковичи 
1980 году. 
Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 
 
Слепухов Илья Павлович 
Дата и место рождения: 1907г., Брянская обл., Суземский р-н, с.Алешковичи 
Дата и место призыва: 1941 г.,Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: Воинская часть Группа советских оккупационных войск в 
Германии, 380 стрелковый полк, младший сержант 
Судьба: награжден двумя медалями «За отвагу». Умер и захоронен в с. 
Алешковичи. 
Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 
 

Т 
Троянова Евдокия Ивановна 

 
Дата и место рождения: 25.02.1922-14.11.1969гг., с.Алешковичи Суземского 
района Брянской области.  
Дата и место призыва: 1941г. 
Место службы, звание: партизанский отряд им.Дзержинского Суземского района 
Брянской области, пулеметчица. 
Судьба: Морозова Евдокия Ивановна родилась в селе Алешковичи Суземского 
района Брянской области в 1922 году, ее мама Марина родила за свою жизнь 14 
детей, осталось в живых четыре - Никита, Илья, Вера и Дуся. С первых дней 
войны Дуся пошла в отряд самообороны, позже, после объединения отрядов, 
воевала в составе отряда им. Дзержинского пулеметчицей. На ее счету много 
успешных операций по уничтожению оккупантов. Комсомолка, член 



Коммунистической партии. После войны руководила коллективом гостиницы. 
Вышла замуж за Морозова Семена Тихоновича в браке родила сына Александра. 
Ушла из жизни в 1969 году. 
В войну Евдокию Ивановну знали, как бесстрашную пулеметчицу Дусю Троянову. 
Дуся родилась в селе Алешковичи, в 1922 году. С первых дней войны Дуся пошла 
в отряд самообороны, позже, после объединения отрядов, воевала в составе отряда 
им. Дзержинского.  
Отец рассказывал о двух операциях, которые часто вспоминала его мать. В 
сентябре 1942г. в д.Шилинка расположились подразделения инженерно-саперного 
батальона и жандармерия штаба 102 венгерской дивизии. Командование 
объединенных отрядов Суземского района приняло решение о разгроме гарнизона 
противника. Боевое задание по уничтожению было дано в том числе и отряду им. 
Дзержинского. Дуся, двадцатилетняя девчонка сама напросилась на включение ее 
в боевую группу, там во вражеском тылу были ее мать и младшие два брата и 
сестра.  Операция началась глубокой ночью. Дуся подползла к комендатуре и от 
дозорных укрылась в канаве. Выжидая «крупную птицу» переместилась за сарай, 
держа наготове пулемет. Из здания вышел человек. «Семен» - прокричала она 
пароль, проверяя свой или нет. Это оказался немецкий офицер фон Парага 
(фамилия, со слов отца), он был готов к схватке, победила молодая пулеметчица 
Дуся. Общими усилиями партизан фашистский гарнизон был расстрелян. 
Вторая история о бое, в котором погиб смелый, мужественный Иван Чванин. 
Случилось это в п.Суземка, в районе улицы Горожанской. Партизаны подготовили 
засаду карательному отряду. Дуся заняла позицию на возвышенности, по ее 
сигналу должны были начать стрелять участники операции. Вот каратели на 
подходе, Дуся дала очередь, бой начался. Она должна остановить противника. 
Случилось непредвиденное – перекосило патрон в диске пулемета и не много 
времени ушло на устранение поломки. Но этого времени хватило, чтобы Иван 
Чванин погиб. Видя, что пулемет молчит и фашисты берут верх, он решает зайти с 
тыла и обстрелять противника. На глазах Дуси его прошила пулеметная очередь. 
Он был ее первой любовью. Бой был выигран, цена -  жизни, судьбы. Дуся 
Троянова награждена медалями, орденом Отечественной войны 2 степени. 
Источник: книга Поклонимся великим тем годам…/редактор составитель 
Н.Ф.Иванов; руководитель проекта В.И.Денисов.-М.:ВиАрт Плюс, 2005.-174с.:ил., 
из воспоминаний сына Морозова Александра Семеновича. 
 
Турпаков Гавриил Андреевич 
Дата и место рождения: 1910г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Алешковичи 
Дата и место призыва: 04.07.1941 г., Суземский РВК, Орловская обл., Суземский 
р-н 
Место службы, звание: 281 стрелковая дивизия; 750 отдельный батальон связи; 
54 армия 11.02.1942 103 обсс, Волховский военно-пересыльный пункт, 
Ленинградская обл., г. Волхов эвакуационный пункт 93, красноармеец; рядовой 
Судьба: награжден: Медаль «За боевые заслуги». Приказ подразделения №: 8/н от: 
24.02.1943 Издан: 281 сд.  Медаль «За боевые заслуги» Приказ подразделения 
№: 26/н от: 17.07.1944 Издан: 281 сд. Умер и захоронен в 1970 году в с. 
Алешковичи 



Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 
 

Ц 
Цыганков Анатолий Данилович 
Дата и место рождения: 1920г., Орловская обл., Суземский р-н, с. Алешковичи 
Дата и место призыва: 22.06.1941г., Суземский РВК, Орловская обл., Суземский р-
н 
Место службы, звание: Воинская часть 88 отдельный полк связи 12 армии, 18 
армии, красноармеец; ефрейтор  
Судьба: Награды Медаль «За боевые заслуги», Орден Отечественной войны II 
степени, три медали «За оборону Кавказа». Умер и захоронен в с. Алешковичи 
Источник: Портал «Память народа», Алешковичская сельская библиотека 
 
Цыганков Иван Данилович 
Дата и место рождения: 04.08.1905г., Орловская обл., Суземский р-н, с. 
Алешковичи  
Дата и место призыва: 1941 г., Суземский РВК, Орловская обл., Суземский р-н 
Судьба: Участник в боях за Ленинград. Умер и захоронен в с. Алешковичи 
Источник: Воспоминания внучки, Ващилиной Елены Викторовны, 
Алешковичская сельская библиотека 
 


