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Из истории деревни Берёзовка (Чернь). 
Берёзовка (до 1964 г. – Чернь, Черня) – деревня Суземского района Брянской 
области, Холмечского сельского поселения, в 3 км к северо-западу от ж.д. станции 
Нерусса. Входила в приход села Красная Слобода. С 1861по 1924 гг. в 
Краснослободской волости Трубчевского (с 1924 – Севского) уезда, позднее в 
Суземской волости, в составе Суземского района (с 1929 г.). До 1965 г. – центр 
Черневского (Берёзовского) сельсовета.   
Деревня Чернь в истории упоминается с 18-го века. Тогда Буда Чернь 
располагалась ниже мест слияния речек   Теребушка и Марья, в месте, известном 
сейчас как урочище Танк. К 20-му в. деревня переместилась на 1,5-2 километра 
выше по течению в место слияния этих речек.   Со временем она разрослась, и в 
ней стали выделяться свои «микрорайоны» - Пески, Хутор, Понизовка, Бережнов 
Куток. 
   Среди местных жителей ходит легенда, повествующая о причинах перемещения 
деревни вверх по течению. В ней рассказывается о разбойниках, обитавших 
несколько километров к югу от деревни, на реке Нерусса. Эти разбойники 
постоянно совершали набеги на деревню, принося убытки и опустошения. У 
главаря разбойников было прозвище Скоморох. Мирные жители были вынуждены 
переселиться подальше от «логова» разбойников, в заречье - за Марью и 
Теребушку, которые служили дополнительной преградой от разбойничьих 
набегов. Говорят, что эти речки были настолько широкими и полноводными, что 
кони были вынуждены переплывать их.  Вот так, под прикрытием водной 
преграды, люди стали жить спокойнее, меньше опасаясь «скоморошенцев». А по 
прозвищу главаря стали называть место, где жили разбойники. Сейчас урочище 
Скоморошки - излюбленное место рыбалки местных жителей. 
Название деревни, скорее всего, происходит от названия речки Чернь, на берегах 
которой она возникла. Правда, на современных картах это название исчезло: 
теперь эта речка называется Теребушкой, а её приток – Марьей. Смысловой 
основой названия реки, вероятно, было старинное русское слово «чернь», 
означающее чернолесье. Так называли лиственный лес в отличие от краснолесья - 
хвойного леса. И действительно, с поздней осени до ранней весны из деревни 
хорошо видно, как чернеет ольшаник на фоне хвойного леса, расположенного 
дальше за рекой. Словарь русского языка С.И.Ожегова поясняет слово «чернь» 
высокопарно-презрительно о людях, принадлежащих к непривилегированным 
классам, а в словаре В.Даля читаем – «чернь, чёрный народ, простолюдины». У 
В.Даля есть и другая трактовка слову «чернь» - это дубовый лес. «Вступили в 
черневые леса в области закрытой земли, где солнце её ласкает не по своему 
выбору, а где лес позволит лучам проникнуть сквозь крышу листьев, где 
кустарники согласятся разойтись, где лесные травы раздвинуться…». Издревле 
жители этих мест жили лесом: выжигали древесный уголь, золу, добывали смолу, 
деготь, скипидар. В 18 в. большое развитие получает производство поташа (с 
голландского - «горшечная   зола», это щёлок, полученный после выщелачивания 
древесной золы). Поташ изготовляли из дуба, ольхи и сосны на будных станах. Об 
их местоположении свидетельствуют названия населённых пунктов и урочищ - 
«буды».  



Буда Чернь входила изначально в Краснослободскую волость Трубчевского уезда. 
Большую часть Трубчевского уезда занимали пожалованные правителями 
поместные земли. Одним только богатейшим крепостникам Шереметевым 
принадлежало свыше 4000 га земель современного Суземского района, более 10 
тыс. крепостных крестьян в с. Горожанка, Красная Слобода, Ямное, деревнях 
Смелиж, Чухраи, Чернь, урочище Скоморошки и др. населённых пунктах. 
Первоначально р. Чернь разделила деревню на две части: 1) Буда Чернь - 
дворцовое владение: деревня находилось в ведении дворцовой канцелярии, лес - в 
камер-коллежском окладе; и 2) Слобода (деревня) - владение Шереметевых. Части 
были примерно равными по размеру. Об этом свидетельствует сохранившиеся 
записи 4-ой ревизии 1781-1787 гг.: 
Буда (Слобода) Чернь (крепостные Шереметевых) - 55 дворов (мужчин - 152, 
женщин - 148), всего – 300. 
Буда Чернь (удельные крестьяне) - 53 двора (мужчин - 145, женщин - 181), всего - 
326. (6,2). Таким образом, общее население тогда составляло - 626 человек. О 
разделении деревни свидетельствуют и два кладбища в одной деревне в настоящее 
время.  
Данные Первой переписи населения 1897 г. говорят о резком росте населения 
почти через столетие: Буда Чернь (владение Шереметевых): дворов - 78, мужчин - 
271, женщин - 244. Всего жителей - 515. 
Буда Чернь (удельное владение): дворов - 86, мужчин - 294, женщин - 277. Всего - 
571. 
По сведениям о водоёмах из «Экономических примечаний к планам Генерального 
межевания» 1781г.  по территории Буды Чернь через казённый лес протекала р. 
Чернь шириной 1сажень (2,13 м). В мелких местах глубина - 4 вершка (18см) в 
летнее жаркое время. При Буде Чернь запружен небольшой пруд, в котором 
водится плотва и пескари. Ниже Буды Чернь (Шереметевские владения) на р. 
Чернь находилась мучная мельница об одном поставе (пара мельничных жерновов 
или вальцов, один из которых неподвижен, а другой вращается на нём, размалывая 
зерно). Работала мельница в осеннее и дождевое время. 

  Фото: Такой могла быть мельница в деревне 
Чернь. Водяная мельница: схема-разрез.   
Владельцем мельницы были священно - и церковнослужители соседнего села 
Красная Слобода. Доход за помол составлял 20 четвертей, а размер годового 
оброка – 1 рубль. Реформа 1861 г. коренным образом изменила положение 
бывших крепостных крестьян: над ними часть крестьянских наделов составляла 
пашня, а вот лугов, сенокосов, выгонов явно не хватало. Нередко крестьяне к 
весне были вынуждены снимать на корм скоту солому с крыш. С конца лета 1861 
г. крестьяне д. Чернь, с. Красная Слобода, и других селений Трубчевского уезда, 
принадлежащих графу Д.Н.Шереметеву, отказались выплачивать оброчные 
недоимки. Спор из-за этого между помещиком и крестьянами продолжался 



несколько лет. Для крестьян Севского и Трубчевского уездов высший душевой 
надел был установлен в 4 десятины (4га). Крестьяне д. Чернь в 1869 г. решили 
перейти на дарственный надел – 1 десятина (1/4 высшей нормы) бесплатно. 
Вскоре крестьяне пожалели об этом, так как были вынуждены арендовать луга и 
пастбища у того же Шереметева. Из-за низкой урожайности и недостаточного 
количества надельной земли собственного хлеба на круглый год у крестьян не 
хватало. Нехватка земли, слабосильный малопродуктивный скот, примитивная 
агротехника и низкая урожайность в земледелии - всё это приводило к 
хроническим нехваткам продовольствия, частым голодовкам, массовому 
нищенству. 
 «Село небольшое, незначительное, как и большая часть сёл на Руси. Бедное, как и 
все. Около сотни домов тянутся линией. Дома эти небольшие лачужки, серенькие, 
кривые, закоптелые, обнесенные иные забором, иные просто плетнём. Окна почти 
чёрные от дыма и грязи, глядят точно хмурые очи подсудимых. Трудно поверить, 
что эти окна пропускают свет... и трудно и грустно подумать, что это жилища 
людей. Эти избы более походят на приют для скота». Эта выдержка взята из книги 
русской учительницы Р.В.Радонежской «Картины народной жизни», 
опубликованной в «Орловском вестнике» в 1877 г. 
В 1897 г. по Первой переписи население Буды Чернь составляло: 
Буда (Слобода) Чернь (владение Шереметевых) - дворов 78 (мужчин - 271, 
женщин – 244), всего 515 (6,6 человек на двор). 
Буда Чернь (удельная) - дворов 86 (мужчин - 294, женщин – 277), всего 571. (6,6) -
Таким образом, общее число жителей д. Чернь составляло 1086 человек.  
За 100 лет население увеличилось незначительно. До 1897 г. деревня называлась 
Буда Чернь, а позже - просто деревня Чернь.  В конце 19 в. и в начале 20 века 
Чернь входила в Краснослободскую волость Трубчевского уезда в состав прихода 
Красная Слобода.   
В 1890-х гг. в д. Чернь проживало 1146 человек. В деревне была открыта школа 
грамотности. Она просуществовала до первой мировой войны. В бурные военные 
и революционные годы обучением грамотности занимались грамотные родители: 
в зимние вечера под горение лучины, а в зажиточных семьях при керосиновой 
лампе обучали мальчишек читать и писать, а девочки с матерями ткали или пряли, 
занимались домашним хозяйством. 
Самая большая численность населения наблюдалась в деревне по статистическим 
данным 1926 г. и составляла - 1400 человек. Семьи были большими, жили 
родители вместе с женатыми сыновьями и многочисленными внуками. 
Распространённые фамилии деревни - Бережновы, Прудниковы, Мелиховы, 
Кулабуховы. Гапоновы, Трикачевы, Мацонковы, Зуевы, Херкуновы, Сычевы, 
Семенцовы, Зайцевы, Деменченковы и другие.  А если кто чужой попадёт в 
деревню и спросит: «А где живут Мелиховы?» Никто сразу не ответит, потому что 
фамилии в деревне не в чести, все знают друг друга по - уличному прозвищу. 
Прозвища самые разнообразные: по измененному имени (Марфута), по роду 
деятельности (Корзинёнковы), по внешним признакам (Рыжая). Были и ласковые 
(Ласочка), обидные (Дранчук) и другие, которые не подаются никаким 
объяснениям (Сталобикин, Снытчиха). Прозвища не прилипали к приезжим – к 
Войтовым, Левковским, их называли по фамилиям. 



В 1929 г. в деревне началась коллективизация, агитация за колхоз проходила 
предельно коротко и доступно пониманию неграмотного крестьянина. «Семён, 
пойдёшь в колхоз? А то вон как Иван…». Пошёл Семён, кому хочется на Соловки.  
Свели мужики в колхоз своих лошадок, свезли деревянные сохи - бороны, плугов 
тогда и в помине не было, называлось это внести свой пай. А позже стали брать и 
беспайных - голытьбу. До войны был образован колхоз «Красный Бондарь». Земли 
в д. Чернь бедные и песчаные, со всех сторон лес. Земли вокруг деревни были 
очищены от леса и засеяны рожью. Первыми председателями колхоза были 
Коренченков С.Г., Трикачёв Г.И., Трикачёв А.И. 
В 1930-е гг. власть законодательно ввела всеобщее обязательное 4-классное. 
обучение. Заведующим школы был Сусмент И. Г., которого прислали из Сибири 
ликвидировать безграмотность. Учителями были Полякова А. П. и Орлова Л.М., 
которая за доблестный труд была награждена орденом В.И.Ленина. 
Война внесла свои коррективы. Осенью 1941 г. в Суземском районе появились 
немцы, в ходе боёв часть домов была сожжена или уничтожена. Жители ушли в 
леса, построили землянки … и прозимовали, как могли. А весной 1942 г. во время 
карательной операции были выгнаны из леса и под конвоем немецких солдат 
пешком отправлены в Локотскую тюрьму, где их рассортировали. Мужчин и 
подростков расстреляли для устрашения, а детей, женщин и стариков подержали 
какое-то время, давая гнилые сухари и пустую баланду, а чаще всего картошку в 
мундирах, которую высыпали прямо на пол, кто успел, тот и съел.  А позже 
погрузили, как скот в товарные вагоны и отправили кого в Прибалтику, а кого 
через Белоруссию или Украину дальше в Германию. 
Край, в котором восстановилась советская власть, а это значит шла обычная 
мирная жизнь, охраняли свои поселения - создавали отряды самообороны, 
помогали партизанам. 

   Фото: 1942 г. Партизаны в д. Чернь. Сбор 
продовольствия для партизан жителями д. Чернь. 
В ноябре 1942 г. в деревне Чернь произошла встреча командиров партизанских 
отрядов и здесь впервые прозвучала песня композитора С.А.Каца на стихи 
А.В.Софронова «Шумел сурово Брянский лес». Исполнил её перед собравшимися 
сам автор - военный корреспондент и поэт А.Софронов. Об этом событии 
свидетельствует мраморная доска на деревенском клубе.  26 декабря 2015 г. была 
открыта еще одна памятная доска в память о пребывании здесь, в деревне Чернь, 7 
ноября 1942 г. начальника Брянского штаба партизанского движения, первого 
руководителя Брянской области Александра Павловича Матвеева. Он «выступил 
на торжественном собрании к 25 годовщине Великого Октября и вручил ордена и 
медали партизанам Брянщины». Средства для её установки собрали суземские 
коммунисты, районный Совет ветеранов при помощи Брянского отделения КПРФ. 
Об этом писала районная газета «Рассвет» 12 января 2016 г. 
Благодарные жители деревни в 1961 г. объединили одиночные захоронения 
павших в боях с фашистами солдат и партизан, и получилась братская могила. В 
1967 г. был установлен обелиск, а в 1968 г. две мраморные доски, на которых 



были выбиты имена девяти известных захороненных воинов и партизан: младший 
политрук Андреев А., среди партизан - командир партизанского отряда им. 
Тимошенко - Сидоренко П.И. и другие. В 2004 г. в деревне работала поисковая 
бригада, которая выявила имена 17 человек, захороненных в братской могиле. И 
сыном одного из погибших - генерал-майором авиации Денисовым В.И., который 
в годы войны был разведчиком партизанского отряда им. Пугачёва, обелиск был 
заменён и обновлены мраморные доски. 
Весной 1944 г. по мере освобождения Украины и Белоруссии на родные пепелища 
стали возвращаться бывшие узники, а с осени 1944 г. потянулись и те, кого 
советские войска освободили из немецкого плена в самой Германии. В 
послевоенные годы деревня была отстроена заново. Снова стал работать колхоз. 
Жизнь была трудной, но все верили в лучшее будущее и работали не покладая 
рук. Из побеждённой Германии женщины пригнали племенных коров, но они 
вскоре вымерли, потому, что были не приспособлены к стойловому содержанию. 
В колхозе работали за трудодни, поэтому мужчины, вернувшиеся с войны, искали, 
где можно было заработать. Работали в лесу - вывозили лес на лошадях. Позже 
работали в Холмечском леспромхозе, уезжая с раннего утра до позднего вечера. 
Другие, в основном женщины, собирали живицу - смолу. А летом в сезон, и тогда, 
и сейчас, собирали и собирают лесные ягоды и грибы, как для себя, так и на 
продажу.  
Председателями колхоза в разное время были Трикачёв А.И., Кислицын А.К., 
Бибиков А.З., Бизякин А.П., Петрушин П.П., Сугаков В.Д. Сам колхоз до 1963 г. 
назывался «Красный Бондарь», а после объединения колхозы деревень Черни, 
Гавриловой Гуты и Теребушки стал называться «Боевик» (по названию колхоза в 
Теребушке). Центральная усадьба тогда находилась в д. Чернь. Поменяла название 
и сама деревня. Стала называться Березовкой, потому что название «Чернь» 
слишком мрачное название для того светлого будущего, которое тогда строилось. 
Надо заметить, что местные жители в большинстве своём так и не примирились с 
переименованием, до сих пор называя своё селение Черней или Чернь. И я 
согласна с ними, потому что название Чернь - это память о былых временах.  
Жизнь в деревне бурлила. В 1944 г. стала работать начальная школа в уцелевшем 
доме местного полицая, в 1947 г. построили новую школу - начальную, а в 1953 г. 
она стала семилетней, с 1960-х гг. до 1974 г. - восьмилетняя, с 1974 по 1985 гг. 
снова начальная. Учителя Сусмент М.И., Костромин И.В., Гурченков М.Н., 
Коротченкова Л.С., Данченко И.Ф. в разное время были директорами школы. 
Детей учили в школе в 1940 - 50-е годы Ефременко П.А., Проскурины Н.Д. и З.Т., 
Константинов Д.И., Константинова М.А., Медведева М.Я., Зебницкая Л.М., 
Юрченкова А.Т. и другие.  
В 1960-80-е гг. - Анищенко Т.Я., Чиркова Н.Д., Иус Ф.Г., Коротченков Г.С., 
Филимонова А.Г., Гаргаева З.Б. Детей в школе было много: школа работала в две 
смены и наполняемость классов доходила до 30 - 35 человек! 

  Фото: Здание школы в д. Берёзовка. 1950-1960-е гг. 
 



 Фото: Учителя Берёзовской восьмилетней школы: (слева направо) Иус 
Ф.Г., Катеринкин Н.М., Коломина Н.Ф., Данченко И.Ф., Костромин И.В., Ефремено П.А. 
1970 г. 
До войны в деревне работала изба - читальня, руководил ею Трикачёв Г.И., а 
позже работали на полную мощность библиотека и клуб. В 1950-1970-е годы 
библиотекой руководила Костромина О.В., а сельским клубом - Коренченкова 
А.Н. Это были центры культуры, досуга. Вместе с учениками и учителями школы 
они ставили спектакли, концерты, устраивали различные гуляния, маёвки, 
спортивные состязания, озеленяли улицы. 
В советское время в деревне работала поначалу кооперация, а потом магазин 
сельпо; продукты и хлеб возили из Холмечей, заведующими были: Зайцев А.И., 
Кислицын А.К., Херкунова П.В., с начала 2000-х гг. магазин закрыли, а потом 
снесли.   Всегда работал фельдшерский пункт, возглавляли его Князев Н.М., 
Кулабухова В.И., Щёкина Т.В., Щёкина Т.М., а сейчас заведующая ФАПом - 
КапанинаТ. А.  
Советскую власть в деревне представлял сельский совет.  Трикачёв Г.И.  был 
секретарём сельского совета с 1937 по 1939 гг., председателями Черневского 
исполкома сельсовета были Шпигунов, Корчигин И.М., Кулабухов П.К. С 1959 по 
1965 гг. Черневским (с 1964 г. Берёзовским) сельсоветом руководил ветеран 
войны и труда Иван Васильевич Щёкин. В этот 1965 г. г. деревня Берёзовка стала 
частью Холмечского сельсовета (сейчас - Холмечское сельское поселение). Сам И. 
В. Щёкин, уроженец д. Чернь, прожил всю жизнь на станции Нерусса. Он был 
старшим в семье, кроме него было ещё три брата. Ивану Васильевичу не 
исполнилось и шестнадцати лет, когда он вместе с отцом Щёкиным Василием 
Михайловичем пошёл воевать с оккупантами в партизанский отряд "За Власть 
Советов». Ветеран Великой Отечественной войны И.В. Щёкин был награждён 
орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями Жукова и «За 
отвагу». Уже после войны в мирное время был награждён правительством 
орденом «Знак Почёта».  

 Фото: Щёкин И. В. (1926-2003 гг.), ветеран Великой Отечественной войны 
и труда. 
В 1970-е гг.  жизнь шла своим чередом, и казалось, что так будет всегда. В колхозе 
построили животноводческую ферму на 200 голов, кормоцех, пилораму. Поля 
засевались рожью. С переходом к рыночным отношениям поля пришли в 
запустение, скот распродан, а ферму разобрали по кирпичикам. В 1992 г. колхоз 
переименовали в СХП «Лесное», в 1999г.- в СПК «Лесной». В 2004 г. 
правопреемником колхоза стал СПК «Надежда», которое возглавил Херкунов 
М.В. Сейчас в деревне проживает 30 жителей, а ещё в 1970 г. было 308 человек, в 



1989 г.-180, в 2002 г.- 87 человек, в 2010 г.- 62 человека. Такое резкое сокращение 
населения выглядит опустошительным. Во многом, конечно, виновата война. Во 
второй половине 1950-х гг. крестьяне получили наконец-то паспорта и поспешили 
этим воспользоваться: мои односельчане вербовались в Хабаровск, на Сахалин и в 
другие места. Одни вернулись, а другие остались. В 1990-х гг. в д. Берёзовке 
наконец-то появилась дорога с твердым покрытием.  

 Фото: Деревня Берёзовка. Наши дни. 
В 2006 г. пришел долгожданный газ, но никто не торопится возвращаться домой. 
Главная причина – отсутствие работы, а заниматься предпринимательством пока 
выгоднее в городе. 
 
Источник: Суземский край. Историко-литературные очерки в 3-х книгах. Книга 
первая. От древности до наших дней.- Брянск, 2016 - 301с. 
 
В д. Берёзовка находится Братская могила 17 воинов и партизан, погибших за 
нашу Родину. Так же Берёзовка оспаривает у Смелижа первенство исполнения 
песни «Шумел сурово Брянский лес», ставшей впоследствии гимном Брянской 
области. 
 

 
Братская могила 17 воинов советской армии и партизан. 
 
В 1967 году на могиле установлен обелиск из кирпича высотой 2.8 м, шириной у 
основания 1,4 м. Ограда металлическая. 



В 1968 году на обелиске установлены 2 мраморные мемориальные доски с 
текстом: «Вечная Слава героям, павшим в боях за Советскую Родину в ВОВ 1941-
1945 гг.».  На второй доске перечислено 9 известных захороненных воинов и 
партизан. Среди известных воинов Советской Армии младший политрук Андреев 
А.H. среди партизан - командир партизанского отряда им. Тимошенко – 
Сидоренко П.И. 
В 2004 году работала поисковая бригада в составе 10 человек, были выявлены 
фамилии, имена и отчества 17 человек, захороненных в данной братской могиле. 
Были заменены обелиск и мемориальные доски на одну. 
Текст на мраморной доске: «Вечная Слава героям, павшим в боях за Советскую 
Родину в ВОВ 1941-1945 гг.». Перечислено 17 известных выявленных и 
захороненных воинов и партизан. Замена обелиска и мраморной доски 
произведена сыном погибшего, Денисовым Владимиром Игнатьевичем, генерал-
майором авиации, разведчиком партизанского отряда им. Пугачёва. 
Братская могила 17 воинов Советской Армии и партизан, погибших в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками в 
1941-1943 гг., находится в д. Березовка 
(бывшая Чернь) в 5 м от здания 
сельского клуба.  
На самом клубе, в 2010 году, была 
установлена памятная мраморная 
доска с текстом:  
 

 
Сельский клуб, с памятной доской. 

 
Подвигом славны твои земляки 

Б  

Бережнов Федор Андреевич  
Дата и место рождения: 1904 г., Брянская обл., Суземский р-н, д. Чернь 
(Березовка) 
Дата и место призыва: был призван в 1941 году. 
Место службы, звание: рядовой 
Судьба: Был призван в 1941 году, попал в плен. Позже вернулся из плена. После 
войны работал в колхозе в д. Чернь (Березовке) конюхом. Женился, трое детей: 



два сына и дочь. Умер в 1989 году. Похоронен на кладбище в д. Чернь (Березовка) 
Суземского района Брянской области. 
Источник: беседа с Коротченковой Натальей Егоровной 

Д 
Деменченков Василий Федорович   
Дата и место рождения: 1906 г., Брянская обл., Суземский р-н, д. Чернь 
(Березовка) 
Дата и место призыва: был призван в 1941 году. 
Место службы, звание: пулеметчик 
Судьба: Работал на железной дороге, состоял в партизанском отряде имени 
Суворова партизанской бригады «За власть советов». Был в плену, получил 
ранение. Награжден медалью «За отвагу» (14.02.1966г.). Расстрелян 20 июня 1942 
года в п. Локоть Брасовского района Брянской области.  
Источник: беседа с Коротченковой Натальей Егоровной. 

Е 
Ефременко Полина Андреевна  
Дата и место рождения: 1920 г., Брянская обл., Суземский р-н, д. Чернь 
(Березовка) 
Дата и место призыва: 1941 году пошла в партизаны. 
Место службы, звание:  
Судьба: Закончила Педучилище, поехала работать в г.Хабаровск. Приехала в 
отпуск в 1941 году, когда началась война. Пошла в партизаны. Награждена 
орденом Отечественной войны II степени. После окончания войны работала в д. 
Чернь (Березовке) в школе учителем русского языка и литературы, позже в с. 
Красная Слобода. Трое детей: две дочери и сын. Умерла в 1991 году. Похоронена 
на кладбище в д. Чернь (Березовке) Суземского района Брянской области.  
Источник: беседа с Коротченковой Натальей Егоровной. 

Щ 
Щёкин Иван Васильевич  
Дата и место рождения: 1920, д. Чернь (Березовка) 
Дата и место призыва:  
Место службы, звание: командир отделения разведки в отряде имени Пугачева 
Судьба: Получил ранение в 1943 году, лежал в госпитале в д. Смелиж. Награжден 
орденами Отечественной войны первой и второй степеней, медалью «За отвагу», в 
мирное время – орденом «Знак Почета». 
Источник: Статья в газете «Пора опомниться» № 71 от 04.09.2001 года 


