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История посёлка Кокоревка. 
Кокоревка – пгт (с 1949 г.) Суземского района в 34 км к северу от Суземки, в 80 км 
к югу от Брянска. Население - 2 тыс. 120 человек. Известна с 18 в. как слобода, 
владение Голицыных, с 1761 г. - село с церковью Михаила Архангела (деревянная, 
закрыта ок. 1930 г., не сохранилась). С 1861 по 1924 гг. в Краснослободской 
волости Трубчевского уезда (с 1923 г. - Севского уезда), в 1918-1920 гг. центр 
Кокоревской волости, потом в Суземской волости, с 1929 г. - в Суземском районе. 
Ж.д. станция с 1904 г. 
Когда-то, в далеком прошлом, на лесную поляну, покрытую ковром цветущего 
разнотравья и пышным папоротником, пришли люди. Поляну пересекала одна 
единственная тропа, которую проложили лоси, ходившие на водопой к ручью, 
теперь по этой тропе стали ходить люди, здесь поселившиеся. 
Кто же были те первые поселенцы? Может быть, то были беглые крепостные и 
холопы. Может быть те, кто шёл за своим вожаком Иваном Болотниковым против 
царских воевод и бояр, а потом скрывались в лесах Комарицской волости. Быть 
может, привели сюда свои семьи служилые люди, ставшие на охрану границ 
Московского государства, так как река Нерусса была границей Руси и Литвы. Об 
этом молчит история. Не любили об этом говорить и сами первые поселенцы, 
видимо, по тем соображениям, чтобы их детей не называли ворами. Дело в том, 
что в то время слово «вор» употреблялось в значении «человек-бунтарь», который 
выступал против произвола и несправедливости власти имущих. Вот почему, 
наверное, молчали наши предки о своем прошлом. 
Первоначальное заселение на месте будущей Кокоревки происходило в районе 
озера. Густые непроходимые леса, протянувшиеся на несколько километров, дичь, 
обитавшая в них, способствовали оседанию переселенцев. Чтобы заняться 
земледелием, сначала необходимо было вести борьбу с лесом. Песчаная почва 
быстро истощалась и начинала давать небольшие урожаи. Чтобы не умереть с 
голоду самому и прокормить семью, человек вынужден был заниматься 
побочными промыслами: бондарным делом, бортничеством, смолокурением. 
Трудом наших предков были заложены основы промышленного развития нашего 
края ещё в 16 в. Появились «рудни», «гуты», «буды» - предприятия по 
производству железа, стекла, поташа (вещество для изготовления пороха, мыла, 
стекла и т.д.). В ту пору добывали из золы поташ, на который был большой спрос. 
К концу 17 в. промыслы стали собственностью помещиков. 
Свое название наше поселение обрело от имени помещика-промышленника, 
откупщика времён крепостной России Кокорева, владевшего большими имениями 
в Трубчевском и других уездах. Став хозяином этого лесного поселка, 
промышленник Кокорев нуждался в дешевой рабочей силе и продолжал втайне от 
правительства принимать к себе на работу беглый люд. 
В Московском архиве древних актов среди документов 17-нач. - 18 столетий 
хранится грамота. Она указывает: «1701 год 25 марта. Грамота царя Петра 
Алексеевича Кондратию Борисову об отдачи во владении трубчанину Даниилу 
Кокореву с детьми его остаточной примерной земли и сенных покосов в 
Трубчевском уезде». 
В другом документе (купчей), датированной 1718 г., сказано о продаже 
«трубчевским дворянином Захарием Даниловым Кокоревым с другими пустоши 
Ягнецкой Трубчевского уезда наместнику Новопечерского Свенского монастыря 



Варсонофию…» (Из книги Соколова Я.Д. Седая Брянская старина. Брянск. 2000. с. 
361 – 363). 
То ли при Даниле Кокореве, то ли Захарии Кокореве появилось селение 
Кокоревка, сказать трудно. Прямых доказательств нет. Но Кокоревка известна еще 
с 1700-х годов как дворцовая слобода, которая первоначально именовалась Ягнет - 
по названию небольшой реки (по-другому ручья Ягнище), на которой она стоит 
(современное название этой реки - Коломина). Вскоре эта слобода была 
пожалована генерал-майору Алексею Ивановичу Тараканову, при котором 
получила название - Мишина; к середине 18 в. она переходит к Голицыным и с тех 
пор именуется Кокоревкой.  
Население слободы, как и полагалось, думало не только о земном, но и о вечном. 
Именно тогда в первой половине 18 в. кокоревцы начали строить свой храм. 11 
мая 1736 г. служитель генерал-майора А.И. Тараканова Яков Алексеев сын 
Коренев в своём прошении в Синодальный Казенный Приказ писал: «Имеется 
новопоселенная вотчина господина моего в Трубчевском уезде, именуемая 
Мишина, в которой крестьянских дворов состоит с 70, а церкви божией в близости 
той слободы не имеется, от чего крестьяне в церковных всяких приключающихся 
требах претерпевают не малую нужду. А именно: многие роженицы лежат без 
молитв, и младенцы помирают без крещения. А ныне господин мой возымел 
обещание, чтоб в той новопоселенной слободе Мишиной для помянутых 
необходимых нужд построить вновь церковь во имя архангела Михаила… и 
прошу о строении деревянной церкви дать повелительный указ».  
В письме своему служителю барин Тараканов сообщает, что «слободы моей 
Мишиной по избранию мирских людей удостоен быть попом Фёдор Волошенов, 
который с челобитною от меня в Москву отпущен… старайся, чтоб о строении 
церкви дан был указ и он Фёдор в попы был посвящён, а ежели спросят 
определения про церковь, той дай сказку, что определится земли 10 или 15 
четвертей…».  
Через полгода архимандрит Варлаам подал доношение из духовного правления г. 
Трубчевска в Синодальный приказ, где указал, что генерал-майор Тараканов «к 
новопостроенной церкви желает для священнослужения попа, дьячка, пономаря. А 
для пропитания им и под селидьбу, под дворовое и хоромное строение даст 1,5 
десятины, да пашенной земли 10 четвертей в поле…, сенных покосов 20 копен и к 
той церкви всякую утварь, свечи, ладан, вино церковное отправлять будет…». 
Особо говорится и том, что и население будет поддерживать новую церковь: 
«…також и той слободы черкасы не оскудно, а в той слободе Мишиной имеется 
70 дворов». 
В марте 1737 г. указом Синодального приказа на построенную вновь церковь 
«положено дани рубль 44 копейки, полоняничных с 3 дворов 12 копеек, заезда 10 
копеек, десятильничих дохода 30 копеек, казённых пошлин 17 копеек, полковым 
попам 10 копеек. Всего 2 рубля 23 копейки». (Источник: www.kray32.ru). 
Церковь имела один престол и не отапливалась. Приход включал, помимо самого 
села, три окрестные деревни: Теребушку, Мальцеву Гуту и Тарасову Гуту. В 1879 
г. храм был реставрирован: устроена колокольня, подведён каменный фундамент и 
возобновлена вся живопись храма. В 1892 г. построена каменная ограда взамен 
прежней плетнёвой. Все работы были произведены на средства прихожан и при 
содействии благотворителей. Последними настоятелями старой Михайловской 



церкви были иеромонах Амвросий, Феофил Зверев, Григорий Покровский и 
бывший монах Площанской пустыни Севского уезда иеромонах Владимир 
(Владимир Никитич Авдащенко), после закрытия обители служивший в 
Кокоревке в 1925-1927 гг. и впоследствии пострадавший от репрессий. По 
воспоминаниям старожилов, храм был закрыт в 1930-х годах. При 
отступлении немцев, в 1943 году, он был сожжён. 
Восемнадцатый век стал веком усиления крепостного права. При Екатерине II в 
Севском уезде громадные имения князей Апраксиных и Голицыных поглотили и 
село Кокоревка, а ее живые души были сочтены и записаны в книгу княжеской 
вотчины. По данным «Экономических примечаний к планам Генерального 
межевания» 1781 г. и на основании «Генерального межевания» 1785 г. землями на 
территории Кокоревки и её окрестностей владели: графиня Чернышева К.А. (318 
десятин), а также князь Голицын В.Б. и его супруга Н.П. Голицына, урождённая 
Чернышева (2889 десятин). Далее документ сообщает, что в 1781 г. в Кокоревке на 
речушке Ягнет и на безымянном ручье располагались 2 мельницы об одном 
поставе каждая, работали они в осеннее и дождевое время. При этом «доход за 
помол составлял 20 четвертей, и принадлежали мельницы малороссиянам оного 
села». Интересный факт приводится и о речке Ягнет в то время: «течение малое… 
Против с. Кокоревка устроен небольшой пруд для скоту, а также речка и 
безымянный ручей запружены прудами, на которых оные мельницы. В прудах 
рыбы не имеется». Примерно в это же время в Кокоревке появился винокуренный 
завод (правильнее, конечно, мануфактура – господствовал ручной труд, но его 
стадии были разделены). В этом пишет в своих мемуарах с указанием даты - 5 
октября 1780 г. сама княгиня Наталья Петровна Голицына: «В наши занятия 
входил осмотр земель и деревень с тем, чтобы навестив оных порядок на наш 
вкус, а свободное время употребляли на прогулки и охоту; …занимались 
строительством большой мельницы, что возле городка с названием Быхова, и 
нового водочного заводика в местечке Кокоревка…» (Крашенинников В.В. 
История Севска и окрестных мест. т 1. Брянск, 2013). 
По данным 4-й ревизии 1781-1787 гг. в Кокоревке было 88 дворов, в них 
проживало мужчин - 189, женщин - 185, всего - 374. 

В Брянском областном архиве в фонде 506 хранится прошение к 
императрице Екатерине Алексеевне княгини Н.П. Голицыной, 
урожденной графини Чернышовой из села Радогощь: Суть жалобы – 
разрешить возникший конфликт, в связи со строительством 
стеклянной гуты. Здесь упомянуто село Кокоревка. Документ 
датирован 1796 г. (ГАБО, фонд 506, опись 1, дело 4). 
 
Фото: Документ с упоминанием с. Кокоревка. 
 

При князе Голицыне на озере, которое позднее получило название Стеклянное, 
был построен стекольный завод. По тем временам это было первое предприятие в 
округе по выработке стекла и стеклянной посуды. В то же время на территории 
Кокоревки вслед за винокуренным «заводиком» появился и кожевенный. 
Населению жилось тяжело. Барщина на заводе, оброк и подати были непомерно 
большими. В лесу запрещалась охота, сбор ягод и грибов. Крестьяне должны были 



убирать помещику луга, пасти скот, содержать в исправности земельные насыпи 
вокруг водоема в поселке Стеклянном. 
В конце 18 в. наш край охватили крестьянские волнения. Резкое увеличение 
количества крестьянских волнений в конце века связано с усилением 
крепостнического гнёта. В декабре 1796 г. восстание началось в имении 
Апраксина в д. Шемякино под руководством Емельяна Чернодыра и Савенкова. В 
январе 1797 г. восстали и крепостные Голицыных в Кокоревке. Там крепостные 
платили к это время оброк по 2 рубля с души, в соседней Тарасовой Гуте оброк 
составлял уже 3 рубля в год. Это было непосильное бремя для крестьян. 
Восставших возглавил Иван Максимович Куркин. Поводом к бунту послужило то, 
что помещики скрыли манифест, изданный царем Павлом I, по которому он 
обещал перевести помещичьих крестьян на положение государственных, что 
должно было принести им облегчение. Руководимые И. Куркиным мастеровые 
винокуренного и кожевенного заводов прекратили работы, сожгли находившиеся 
в конторе деловые бумаги, а потом двинулись в с. Радогощь, где расправились с 
управителем С. Свинцовым.  Против восставших кокоревцев были брошены 
правительственные войска. Крестьянские волнения 1796-1797 гг. хотя и кончились 
поражением, но ощутимо потрепали устои крепостничества. 
Шло время. На площади в селе по воле князя была построена церковь, князь 
Голицын справедливо предполагал, что именно обращение к Богу сделает 
мужиков смиреннее. В Михайлов день была освящена церковь, которая стала 
носить имя святого Михаила Архангела. Принято считать, что освящение 
деревянной церкви во имя святого архистратига Михаила в Кокоревке (Мишиной) 
произошло в 1761 году.  

 
 
 
 
Фото: Церковь Михаила Архангела в Кокоревке. Наши дни. 

В 19-м в. Кокоревка продолжала развиваться и расти. «Военно-статистическое 
обозрение Российской империи» по Орловской губернии 1853 г. сообщает, что 
число дворов в Кокоревке - 74, душ мужского пола - 323, душ женского пола - 351 
человек, всего - 674.  
Настал в Кокоревке день, когда был зачитан манифест об отмене крепостного 
права. Крестьяне получили личную свободу, мизерные наделы и… положение 
временнообязанных - обязательство выплачивать государству выкупные платежи.  
«Список населённых мест Орловской губернии по сведениям 1866 г.» был издан 
Центральным статистическим комитетом министерства внутренних дел в 1871 г. 
Из него явствует, что село Кокоревка представляла собой два населённых пункта: 

1. Кокоревка, село владельческое, по правую строну от Орловской торговой 
дороги от города Трубчевска в город Орёл, при речке Ягнет (ручье Ягнише), 
расстояние от уездного города 37 вёрст, число дворов 94, число жителей 
мужского пола 345, женского пола 362, всего 707 человек. Церковь 
православная 1. Мельница. 

2. Кокоревский, слобода владельческая, Трубчевского уезда, по правую 
сторону от Орловской торговой дороги от города Трубчевска в город Орел, 
при ручье Ягнише, расстояние от уездного города 36 верст, число дворов 24, 



число жителей мужского пола 90, женского пола 108, всего 198 человек. 
Заводов 2: кожевенный, стеклянный. 

Ранее работавшие заводы: винокуренный, стекольный, кожевенный со временем 
были закрыты, так как лишились «дармовой» рабочей силы - крепостных 
крестьян. 
Леса долго не разрабатывались, они являлись заповедными. Сюда из Петербурга 
приезжали поохотиться сановные господа. Названия таких лесных урочищ как 
«Медвежье», «Барсуки», «Княжное» имели свои происхождения, определенные 
эпизоды барской охоты. Крестьяне почти все занимались смолокурением, а когда 
начал разрабатываться лес, то работали на подрезке и вывозке леса. Богатства 
нашего края манили предприимчивых лесопромышленников.  
Состоявшаяся в 1897 г. Первая перепись населения говорит о Кокоревке: дворов -
149, мужчин - 528, женщин - 514, всего - 1042. За 100 лет количество дворов 
увеличилось почти в два раза, население - почти в три! 
В приходе села Кокоревка было три школы: земские в Кокоревке и в Теребушке, и 
школа грамоты в Тарасовой Гуте. 
В кон. 19 - нач. 20 вв. по северу и востоку Трубчевского уезда прошли две 
железнодорожные линии: Брянск - Гомель и Навля - Конотоп. Новых крупных 
поселков при них не появилось, но такие селения, как Выгоничи, Алтухово, 
Кокоревка, Суземка, Холмечи, где возникли станции, начали развиваться быстрее. 

 
 
 
 
Фото: станция Кокоревка. 
 

В 1901-1904 гг. строительство Московско-Киевско-Воронежской железной 
дороги, соединившей наш поселок с северными и южными районами страны, 
усилили его экономическое значение. Теперь можно было доставлять лес, доску в 
отдаленные районы. 

В 1905 г. лесопромышленником Пономарёвым был построен в 
Кокоревке двухрамный лесопильный завод и второй - в урочище 
Разгары. Лесопильня в Кокоревке была самой большой в 
тогдашнем Трубчевском уезде и выпускала готовой продукции на 
60 тыс. рублей. Громадные тогда деньги! С этого начинается 

история нашего Кокоревского лесопильного завода. 
В 1911 г. Пономарёв продал завод акционерной компании «Черняк-Авсеев-фон-
Мекк». Оборудование завода состояло из пилорамы, которая работала при 
помощи паросиловой машины - локомобиля "Ланц". Предприятие выпускало 
доски, шалевку. 
В 1914-1917 гг. предприятие поставляло пиломатериал военному ведомству, а в 
1915-1916 гг. при заводе была организована военная мостовая база, которая делала 
мосты, понтоны для русской армии. 
В те далекие времена мало кто умел писать и читать. В хронике старинных 
крестьянских семей сохранилась память о двух монахах - Варлааме и Арефии, 
поселившихся в полутора километрах от села, недалеко от Стеклянного озера. 
Пришли они сюда будто бы из Киевской Лавры. Сделав себе землянку в глухом 



сосновом бору, они долгое время прожили около Кокоревки. После их смерти 
поселение на том месте построило часовню, где из старого пня бежал родник. Это 
место считали святым. Его так и стали называть – «Монахи». 

 
 
 
 
Фото: Урочище «Монахи» близ Кокоревки. 

Есть основания предполагать, что это были не монахи, а простые люди, которых, 
скорей всего, власть преследовала. Странники изредка появлялись в Кокоревке, 
чтобы обменять свои поделки (корзинки, ложки, лапти) на что-нибудь из 
продуктов. Куда они заходили, там иногда учили детей чтению и письму. 
Обучению грамоте им был обязан кокоревский грамотей Савелий Заикин. 
Некоторых крестьянских ребят грамоте обучал дьячок местной церкви - Матвей 
Ненароков. О нём известно, что Матвей прослужил в храме более 50 лет, а в 1904 
г. был удостоен золотой медали «За усердие». Двух монахов и дьячка Ненарокова 
считают первыми учителями. После отмены крепостного права наступили годы 
перемен.  
В 1871 г. была открыта в Кокоревке школа грамоты. Трубчевским земством был 
прислан учитель Курындин Лев Львович. Сначала школа находилась в старенькой 
крестьянской избе, а потом была перевезена в помещение бывшей конторы 
управляющего. В 1888 г. учителем в кокоревскую школу был назначен Никитский 
Иван Федорович, где и продолжал работать до 1923 г. Положение учителя при 
царизме было весьма тяжелым. Над народным учителем было столько начальства, 
что по существу он был опутан целой системой надзора, руководства и прямого 
сыска со стороны земского начальника, станового пристава, старосты, а затем 
своего собственного начальника-инспектора народных училищ, попечителя, 
предводителя дворянства. Но, в основном, отношение к учителю было 
почтительным и искренне уважительным. Иван Федорович Никитский проработал 
в Кокоревке более 30 лет. В церковной ограде под липами осталась его могила. На 
том месте в настоящее время находятся партизанские могилы, могилы тех, кто 
когда-то был его учеником, а угольный столб теперешнего партизанского 
кладбища определяет место стертой десятилетиями протекшего времени, но еще   
не забытой учительской могилы. 

В 1904 г. было построено новое здание - типовая земская школа с двумя 
классными комнатами. Здание школы стояло на центральной площади села. Над 
крыльцом была вывеска - «Народное училище». А с другой стороны была церковь. 
Занятия в школе начинались с 15 октября и заканчивались в первых числах мая. В 
1905 г. школа охватывала 199 дворов. Основным учебником было «Родное слово» 
К.Д.Ушинского. Тетради или разлинованную бумагу, грифельные школьные 
доски и чернила учитель сам выдавал ученикам. Все это он получал в Трубчевске, 
куда время от времени выезжал за получением своего жалования. Закон божий 
преподавал приходской священник. В конце учебного года проводились экзамены. 
По требованию инспектора, который приезжал из Трубчевска, экзамены иногда 
проводились в объединенной группе двух выпускных классов Кокоревской и 
соседней Тарасовской школы. Ученикам, успешно сдавшим давшим экзамены, 
выдавали похвальные листы и книгу на все времена - Евангелие. На зимних 



рождественских каникулах в школе устраивалась ёлка, куда из дома попа 
приносили граммофон. По воскресеньям и церковным праздникам ходили в 
церковь. Зимой катались на коньках, сделанных кустарным способом из дубового 
или кленового полена. Коньки «Снегурка» были только у двух мальчиков - детей 
священника. Лыж ни у кого не было. Газет и журналов население не получало. На 
всю Кокоревку выписывалось всего 4 газеты, которые шли лесничему, становому, 
священнику и учителю. Книг у населения почти не было. За исключением 
небольшого числа церковных да религиозных брошюрок, приносимых всякими 
паломниками из монастырей.  
В 1908-1909 гг. здесь была открыта чайная «Общество трезвости», при которой 
имелось 150 - 200 книг для общественного пользования. Журналы «Нива» и 
«Родина» выписывались учителем. 
Начало 20 века. По Российской империи прокатилась волна потрясений первой 
русской революции 1905 г. Дошла она и до Кокоревки. Уроженец Кокоревки 
Солодов Егор Петрович отбывал действительную военную службу на 
Черноморском флоте. Принимал участие в восстании на броненосце «Потемкин» 
и вместе со своей командой эмигрировал в Румынию, где пробыл до 1917 г. Потом 
вернулся в родное село. Первая мировая война 1914-1918 гг. прошлась и по 
жителям села Кокоревка. Многие ушли добровольцами, часть из них так и 
осталась лежать на полях сражений. 
Наступил 1917 г. В ходе Февральской революции было свергнуто самодержавие. 
В Трубчевском уезде и его волостях появились всевозможные комитеты. 
Политическая активность зашкаливала. В начале августа 1917 г. Кокоревский 
сельский комитет и крестьяне д. Теребушка захватили помещичьи сенокосные 
угодья. Комитет разрешил крестьянам брать из леса для своих хозяйственных 
нужд лесоматериал по установленной им цене. Впереди был еще и раздел 
помещичьх земель.  
В октябре 1917 г. к власти пришли большевики, советская власть во всём 
Трубчевском уезде была установлена в декабре 1917 г. Были приняты первые 
декреты советской власти о мире и о земле. Гражданская война 1918-1920 гг. 
напрямую Кокоревку не затронула. Село являлось ж.д. станцией, а железную 
дорогу на Брянщине контролировали большевики.    
В революционный 1917 г. был сожжен и лесопильный завод Пономарёва. Но уже в 
1918 г. он заново был отстроен, была пущена лесопильная рама, а в 1926 г. 
дополнительно были пущены деревообрабатывающий цех с четырьмя 
строгальными станками, механической подачей, сушильный цех с четырьмя 
камерами и ряд других построек. На заводе насчитывалось до 400 рабочих. В те 
времена сырье подавали вручную на вагонетках, позднее стали использовать 
лошадей. С целью увеличения нагрузки на рейс была построена конная дорога. В 
1933 - 1934 г.г. начали применять для вывоза леса трактора. В 1935 - 1936 г.г. в 
связи с успешным завершением пятилетних планов и повышением 
индустриальной мощи страны, позволило снабдить промышленность и сельское 
хозяйство машинами. На нашем заводе начали применять для вывозки леса 
автомашины марки АМО-3, и была построена автолежнёвая дорога.  
1920-1930 гг. - начало новой жизни. В стране идёт индустриализация, потом волна 
коллективизации, выполняются планы пятилеток, вовсю идет кампания 
ликвидации неграмотности. Началась коренная перестройка системы народного 



образования. Происходила смена школьных программ, учебников, методических 
руководств. Потребовалась переподготовка педагогических кадров. Стали 
практиковаться частные вызовы на семинары и совещания в уезд и волость. 
Разворачивалась большая работа по ликбезу. 
В 1931 г. открывается в Кокоревке школа колхозной молодежи (ШКМ). Начал 
работать пятый класс. Недавно демобилизованные из Красной Армии учителя 
Поддуев В.А. и Ключеров А.Г. были направлены Суземским РОНО на 
пятимесячные курсы подготовки преподавателей для ШКМ. Окончив эти курсы, 
они начали работать в 5-м классе. Детей школьного возраста год от года всё 
увеличивалось. Классы до предела были наполнены учащимися. Дети в школу 
приходили из ближайших сёл: Теребушки, Гавриловой Гуты, Мальцевки. В 1932 г. 
в 1-й класс пришло 105 детей, а учителей не хватало. Некоторые учителя 
начальных классов занимались в две смены. Наконец Суземским РОНО была 
прислана учительница русского языка и литературы в старшие (5-6) классы 
Галактионова Елизавета Ивановна. В 1934 г. последовала новая реформа. Была 
изменена учебная программа. Школа стала называться «неполной средней» 
(семилеткой). Была введена должность директора. Первым директором 
Кокоревской семилетней школы был назначен Ключеров А.Г., а заведующей 
учебной частью - Галактионова Е.И.  
Первый выпуск семилетней школы в числе 17 учеников, был весной 1934 г. Они 
были первыми в Кокоревке, получившие систематическое школьное образование 
в объеме 7-ми классов. Многие, получив педагогическое образование, в 30-х 
годах, возвращались в Кокоревскую школу и сейчас являются ветеранами школы - 
Иванющенко В.А., Кириевник М.А., Морева Н.С. 
 
 
 
 
Фото: Ученики Кокоревской школы. Довоенное фото.  
С 1934 по 1941 гг. было 8 выпусков, окончивших седьмой класс. Всего за это 
время получило свидетельств об окончании школы 170-180 учащихся. Первыми из 
крестьян Кокоревки, получивших высшее образование, были Ковалев Виктор 
Степанович (стал врачом) и Случевский Иван Сергеевич (стал учителем). 
Окончился 1940 -1941 учебный год. Для учеников и для учителей 22 июня 1941 
года началось солнечным радостным утром, но еще не наступил полдень, как 
радио сообщило, что началась война. 
В стране была объявлена мобилизация военнообязанных, родившихся с 1905 по 
1918 г. включительно. К вечеру 22 июня Суземский военный комиссариат 
разослал повестки. В половине четвертого ночи у Кокоревского сельсовета 
собралось много людей, ждали автомашин. Невеселые мысли одолевали 
мобилизованных, особенно тех, кто был постарше. В конце июня из сообщений 
радио стало известно, что обстановка для наших войск на Западном фронте 
сложилась неблагоприятная. Противнику удалось мощными танковыми 
группировками при массированной поддержке авиации осуществить несколько 
прорывов и развить наступление в глубину советской территории. Наши войска 
вынуждены были отступать. 30 июня 1941 года Государственный Комитет 
Обороны принял решение о строительстве рубежей обороны для армий второго 



эшелона Западного фронта на линии Ржев - Вязьма - Киров - Брянск - Трубчевск. 
Десятки тысяч жителей Брянщины влились в строительные подразделения. 
Уроженка Кокоревки Мария Александровна Попова вспоминала: «Мы строили 
оборонительные сооружения в районе станции Выгоничи, что в 25 километрах от 
Брянска. Рыли противотанковые рвы, сооружали доты и дзоты, вкапывали 
надолбы. Нас было человек 20 комсомольцев из Кокоревки. Нашей бригадой 
руководила кокоревская учительница Вера Петровна Кочанова. В бригаде были 
Елена Сосарева, Нина Седова, Мария Нестерова, Елена Абрамова, Наталья 
Фирсова». 

В конце августа 1941 г. фронт приблизился к Трубчевску. Немецкие самолеты 
непрерывно бомбили оборонительный рубеж Брянск - Трубчевск. В Кокоревку 
стали поступать раненные, в школе был организован военный госпиталь.  
С октября 1941 г. территория Брянской области была оккупирована немецко-
фашистскими войсками. Стало ясно, что оккупация Кокоревки тоже неизбежна. 
Тогда была создана подпольная партизанская группа, командиром которой был 
назначен Яков Игнатьевич Егорченков (председатель Кокоревского сельсовета), 
политруком - Александр Дмитриевич Тимофеев (директор лесокомбината). 
Группа первоначально насчитывала 13 коммунистов, а потом выросла до 30 
человек. Так как в отряде было больше половины коммунистов, то было решено 
назвать его «Большевик». 23 января 1942 г. является днем рождения Кокоревского 
партизанского отряда. Среди партизан было много бывших учеников Кокоревской 
школы и несколько учителей: бывший завуч школы Галактионова Е.И., 
учительница - комсомолка Кочанова В.П., Попова М.А., директор школы 
Меркелов И.И. Галактионова и Кочанова были схвачены карателями и мучительно 
погибли от рук палачей. Вечная им память! Даже дети пионерского возраста 
оказывали помощь партизанам. Ваня Заикин лишился ноги, в послевоенные годы 
можно было видеть в школе за партой мальчика 14 лет с орденом Отечественной 
войны 2-й степени. Много пришлось пережить кокоревцам.  

 Фото: Подписка на военный займ среди жителей Кокоревки. 1942 г. 
В начале февраля 1942 г. фашисты предприняли попытку овладеть Кокоревкой, но 
были отброшены. Партизанский отряд стойко оборонял село. Первые победы дали 
силы и уверенность партизанам. Они теперь стали думать не только об обороне, 
но и о наступлении. Партизанский отряд «Большевик» готовил операции по 
разгрому тарасовско-шемякинского гарнизона, устраивал диверсии    на железной 
дороге, участвовал в подрыве железнодорожных мостов на станции Погребы, 
между Кокоревкой и Алтухово. Не раз отряд был в засаде на большаках, 
участвовал в прорыве во время окружения партизанских отрядов в местечке 
Скуты. Против партизан оккупантами были брошены полицейские подразделения 
из Брасовского района и немецкие карательные отряды. Кокоревку бомбила 
немецкая авиация. 23 июля 1942 г. село было захвачено и сожжено. Павшие за 
Кокоревку были похоронены за озером Стеклянное. Гитлеровцы зверствовали. В 
тот же день они расстреляли 11 человек, среди которых были дети. Позднее на 
месте расстрела был проведен митинг партизан и жителей Кокоревки, были 
похоронены жертвы.  



7 сентября 1943 г. Красная Армия освободила Кокоревку. Из лесов на пепелища 
возвращались уцелевшие жители сел, поселков и городов. Нужно было 
восстанавливать разрушенное хозяйство. Еще продолжалась война, но уже тогда 
государство оказывало большую помощь областям. Рабочим поселка Кокоревка 
пришлось расчищать груды камней для строительства и возведения новых зданий 
цехов. В послевоенный период возникла большая необходимость в жилье. 
Населению хотелось поскорее перебраться из землянок, бараков в хорошие, 
добротные дома. Быстрыми темпами шло строительство. Кокоревский завод 
превращается в комбинат «Стандартдом», основная продукция которого - новые 
дома. 
Только церковь долго не возрождалась из руин. Со временем на ее месте был 
построен клуб. В 1945 г. в поселке был открыт медпункт, который первое время 
помещался в землянке, а больных обслуживали на дому.  

 
 
 
 
Фото: Участковая больница в п. Кокоревка. Послевоенное фото. 
 

4 мая 1954 г. была открыта участковая больница на 15 коек, которую открывал 
фельдшер Калинин Алексей Денисович, только что вернувшийся с войны. Он сам 
ездил в город Брянск, привозил матрацы, одеяла, оборудование для амбулатории и 
стационара. Только в конце года в больницу был направлен врач В.Д. Саушкина. 
Вскоре был открыт и зубной кабинет. С 1961 г. главным врачом больницы 
становится Атрохин М.Я., который работал до мая 1976 г. Это был неуёмный и 
энергичный человек, сделавший очень много для больницы и всего поселка. За 
время его работы возможности больницы возросли. Так число коек увеличилось с 
15 до 25, а затем до 30, наконец, до 40. Под его руководством больница 
оснащается физиокабинетом (одним из лучших в районе), появляется рентген, 
лаборатория с прекрасным лаборантом. Он умел сплотить вокруг себя прекрасную 
команду, которая в любое время дня и ночи спешила на помощь больным.  

 
 
 
 
Фото: Коллектив Кокоревской больницы во главе с Атрохиным М.Я. 
 

В послевоенный период Кокоревка значительно преображается, становится краше, 
благоустроеннее. В архивной справке за 1949 г. читаем, что «на территории 
сельского совета имеется: 7 населенных пунктов - всего 896 дворов, в том числе: 
Коломено № 1 - 15 дворов, Коломено № 2 - 3 двора, Кирпичное -3 двора, Озерки - 
5 дворов, Семилески - 3 двора, Земляное - 14 дворов, Стеклянное - 10 дворов, 
Кокоревка - 844 двора». Общее количество населения составляло 6790 человек. 
Указом № 732/117 Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 января 1949 г. 
населенный пункт Кокоревка был отнесен к категории рабочих поселков. Еще в 
1945 г. возобновились занятия в школе, которая сначала помещалась в землянке, 
потом была переведена в дощатый барак.  



 
 
 
 
Фото: Кокоревская школа после войны. 
 

Но только в 1950 г. открылась новая семилетняя школа на 280 мест и тогда же 
была преобразована в среднюю. Из года в год росло число классов и учащихся. 
Обязательным стало семилетнее образование, в 8-е классы нашей школы стали 
поступать ученики из ряда соседних сел Суземского, Брасовского и Навлинского 
районов. В этом же здании несколько лет подряд в третью смену занималась 
школа рабочей молодежи. С 1953 г. школа начала выпускать десятые классы. 
Многие из выпускников окончили ВУЗы, аспирантуру и получили ученую степень 
и работали в разных отраслях народного хозяйства и научно-исследовательских 
институтах. 17 учителей имеют правительственные награды.   
В послевоенное время новый импульс развития получила промышленность 
посёлка Кокоревка. С 1953 г. деревообрабатывающее предприятие постепенно 
расширяется. Внедряется новая продукция - мебель: кушетки, диваны, кресло - 
кровати, кухонные буфеты и т.д. На производстве около 1 тыс. рабочих, которые 
работали даже в три смены. С 1958 г. комбинат начал выпускать, стулья, 
табуретки, столы, тумбочки. Данная продукция имела спрос не только у местного 
населения, но и далеко за ее пределами.  

 
 
 
 
 

Фото: Кокоревская мебельная фабрика. Продукция предприятия в 1950-1970-х гг. 
 
В декабре 1968 г. на Кокоревском комбинате был сдан в эксплуатацию новый 
лесопильный цех: каменное двухэтажное здание, оборудованное современными 
станками. Старейшим цехом на комбинате остается деревообрабатывающий. ДОЦ 
выпускал самую разнообразную продукцию, являвшуюся сырьем для работы 
других цехов комбината. Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен: 
половой брус, строганый пиломатериал, специальная упаковка для военного 
завода, дверные полотна, оконные переплеты и др. 
Постепенно продукция меняется. С 1975 по 1991 гг. отдел сбыта наперебой 
заключает договоры на отгрузку детской и школьной мебели, которая получила 
очень высокую оценку качества в школах и детских садах многих областей 
России.  
Но перестройка и последовавшие за нею события привели к банкротству и 
закрытию этого крупного предприятия, которое содержало и хранило весь 
поселок.  
К 2000 г. фабрика постепенно, медленно, с большими трудностями, характерными 
не только для нашего предприятия, а и для всей страны, начала возрождаться. 
Под руководством частного предпринимателя Гришина И.В. начало работу ООО 
«Кокоревский деревообрабатывающий завод», который предоставил населению 



поселка 100 рабочих мест. К 2004 г. руководство Кокоревского ДОЗ, изучая 
конъюнктуру рынка, приходит к выводу, что заниматься только обработкой 
древесины нерентабельно, рациональнее изготавливать пользующуюся 
повышенным спросом продукцию. И к 2006 г. рождается новое предприятие ООО 
«Русские двери». На площадях фирмы расположились деревозаготовительный 
цех, цех первичной распиловки, сушильное хозяйство, деревообрабатывающий, 
производственный и лакокрасочный цеха. Теперь на предприятии используется 
оборудование германских фирм WEINIG, FRIZ, PAUL и др., что позволяет 
выпускать продукт с высокими качественными характеристиками.  

  
 
 
 
Фото: Кокоревский ДОЗ. Наши дни. 

 
Межкомнатные двери, декорированные натуральным шпоном ценных пород 
деревьев, обладают высоким качеством, поэтому успешно конкурируют с 
аналогичной продукцией других фабрик. Они отвечают требования самых 
взыскательных клиентов Брянской, Московской областей и близлежащих 
регионов. 
Чуть позже частный предприниматель Тюлин В.П. открыл производство по 
переработке древесины «Синтез-Т», где нашли себе работу еще 80 человек. 
Данное производство активно участвует в жизни поселка: строит торговый центр 
и гостиницу для вахтовиков. 
И хотя к 2000 г. численность населения заметно сократилась и составила 2500 
человек, в середине 1980-х многие жители поселка переехали в другие, более 
перспективные места и уже несколько лет подряд рождаемость находится на 
очень низком уровне. Из-за этого с карты посёлка Кокоревка исчезли населенные 
пункты: Земляное, Коломино, Кирпичное, Озерки, Семилески. Но Кокоревка не 
прекратила свое существование, она живет и, несмотря ни на что, развивается. 
Больница, правда, перестала существовать, осталась только амбулатория. 
В новых экономических условиях немало деловых, сметливых предприимчивых 
жителей поселка смогли себя реализовать. Теперь в поселке на условиях жесткой 
конкуренции распахнули свои двери и действуют уже 12 магазинов, позволяя 
жителям выбирать товары в соответствии со своими желаниями и возможностями. 
Но и государство не забывает о нашем населении. Реализовалась областная 
программа по газификации маленьких населенных пунктов области. В 2003 г. 
была газифицирована школа, детский сад, здание администрации и четыре улицы. 
А в 2005-2006 гг. три четверти улиц получили долгожданный газ. К 2008 году весь 
посёлок был газифицирован. 
В последние годы ведется большое дорожное строительство. Теперь поселок 
получил возможность сообщения с районным центром - Суземкой, соседними 
Брасовским и Навлинским районами.  
В 1978 г. было построено новое здание школы, в которой уже много лет работает 
крепкий и творческий коллектив. 

 
Фото: Кокоревская школа сегодня. 



Десятки наших выпускников поступили на учёбу в лучшие вузы страны. Москва, 
Санкт- Петербург, Смоленск, Челябинск, Тамбов, Брянск… Здесь обучаются наши 
выпускники, прославляя имя поселкового учителя. 
За 36 лет существования школы было подготовлено 48 медалиста, из них 8 
учеников получили Золотую медаль. Два учителя - Черногорова Тамара 
Анатольевна и Стародубцева Валентина Александровна, являются отличниками 
народного просвещения, Комелягина Людмила Васильевна и Стародубцев Яков 
Иванович заслуженно носят звание «Заслуженный учитель РФ». 
Среди выпускников Кокоревской школы более десяти офицеров Российской 
Армии, семь врачей, 26 учителей, 10 из которых работают в родной школе.  
Недаром в 2006 г. в рамках национального проекта «Образование» школа стала 
победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих 
инновационные образовательные программы, и получила президентский грант в 
размере одного миллиона рублей. 
Изучая историю нашего края, мы видим, что наши отцы и деды оставили нам в 
наследство не только память о себе, но и основанный ими поселок, построенный 
завод и храм. Задача нашего поколения - не растерять это великое богатство, а 
сохранить и преумножить его, а потом передать следующей генерации нашего 
народа. Дмитрий Лихачев писал: «Любовь к родному краю, знание его истории - 
основа, на которой может осуществляться рост духовной культуры всего 
общества». 
 
Источник: Суземский край. Историко-литературные очерки в 3-х книгах. Книга 
первая. От древности до наших дней.- Брянск, 2016 - 301с. 
 
В п. Кокоревка находится скульптурный памятник «Воину Победителю», стела с 
именами кокоревцев, отдавших свои жизни ради победы Советского народа, 
скульптурный памятник на братской могиле 28 воинов и партизан погибших в 
войне 1941-1945гг. 



 
Памятник «воину-победителю» и стела памяти земляков. 
Символический скульптурный памятник Воину Победителю в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг. находится в пос. Кокоревка в сквере возле 
Дома культуры и поселкового Совета. 
Памятник установлен и торжественно открыт 9 мая 1965 г. в день 20-летия со Дня 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг. 
Скульптура воина из железобетона, высотой 2,2 м., постамент из кирпича, 
высотой около 1,5м. 
На постаменте в день открытия памятника установлена мемориальная доска из 
черного гранита с текстом: «Слава Воину Победителю».  
Автор памятника - скульптор Панин. 

Рядом с памятником установлена стела с 
именами односельчан погибших в борьбе с 
фашизмом. В верхней части стелы 
расположена пятиконечная красная звезда и 
мраморная плита с текстом: «Родина – мать 
никогда не забудет. Верные наши сыны. Вас, 
кто в суровые годы военные отдали жизни 
свои» и перечислены имена не вернувшихся с 
фронта. 
У стелы так же установлена памятная табличка 

напоминающая, что в конце 1941 года в п. Кокоревка был сформирован 
партизанский отряд «Большевик». Первым командиром был Ерофеев, комиссаром 
Зайцев. 
Железнодорожная станция Кокоревка являлась важным стратегическим пунктом 
для противника, стремящегося удержать железную дорогу Брянск – Киев. 
Партизаны совершали смелые диверсии, громя врага, взрывая железнодорожное 
полотно, мосты, пуская под откос эшелоны противника. 
К сожалению, не обходилось без потерь и в партизанских отрядах. 
 



 
Памятник на братской могиле 28 воинов и партизан. 
Братская могила 28 воинов Советской Армии и партизан, погибших в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками в 1941 – 1945 гг. находится в сквере, 
недалеко от церкви Братская могила возникла при объединении одиночных могил 
в 1952 г. В братской могиле захоронено 2 воина и 26 партизан. 
В 1967 г. на могиле установлено скульптурное надгробие из железобетона – воин с 
поникшей головой. Высота скульптуры 2,5 м, высота постамента около 1 м. В 
1969 г. на постаменте установлена мраморная мемориальная доска с текстом: 
«Здесь покоятся славные герои – воины и партизаны, павшие в боях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. за освобождение нашей Родины от немецко-
фашистских захватчиков» и перечислены фамилии захороненных, среди них 
рядовой – 1, лейтенант И.Л. Гладков, командир партизанского отряда 
«Большевик» И.И. Козлов. В 1971 г. в братскую могилу перенесены останки 
партизан Тимофеева А.Д. и Суворова Ф.К.  
Тимофеев Алексей Дмитриевич 1907 г. рождения, член ВКП(б) до Великой 
Отечественной войны работал директором Кокоревского деревообделочного 
комбината. 
Со 2 октября 1941 г. по I7 января 1942 г. находился в партизанском отряде «За 
власть Советов» в должности политрука группы. 
17 января 1942 г. группа партизан под командованием А.Д. Тимофеева получила 
задание разгромить врага на железнодорожной станции Нерусса, ремонтирующего 
железную дорогу на участке Кокоревка - Нерусса. Смелым налетом партизаны 
уничтожили часовых. Неожиданно из окна вокзала застрочил вражеский пулемет. 
Тимофеев А.Д. бросился с гранами к пулемёту, успел бросить гранату, но сам 
погиб, сраженный пулеметной очередью. Приказом начальника Центрального 
штаба партизанского движения №123/н от 17 декабря 1943 г. Тимофеев А.Д. 
награжден медалью «Партизану Отечественной войны» первой степени. 
 



 
Памятник 11-ти воинам и партизанам 
Братская могила 10 воинов Советской Армии и партизан, погибших в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, находится в 62 квартале лесничества 
Стеклянное. 
Братская могила возникла при объединении одиночных могил в 1952 г. 
В 1955г. на могиле установлен обелиск из кирпича, высота обелиска 2,5 м, ширина 
у основания 1,1 м, ограда деревянная. На обелиске в 1968 г. установлена 
мемориальная доска с текстом: «Здесь покоятся славные герои – воины и 
партизаны, павшие в боях Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» и 
перечислены фамилии. 
Среди захоронных воины Советской Армии - 2, ст. лейтенант М.С. Шевченко и 
лейтенант В.П. Попов, партизан - 8, из отряда «Большевик». 
Обстоятельства гибели воинов и партизан неизвестны. 
В конце декабря 1941 г. из групп самообороны в п. Кокоревка был сформирован 
партизанский отряд «Большевик» входивший сначала в бригаду «За власть 
Советов», а с августа 1942 отряд влился в состав Брасовской бригады «За Родину», 
командиром которой был Г.Х. Ткаченко. 
 

 
Землянка, штаб партизанского отряда «Большевик» 



С 1941 по 1943 командирами отряда были: Ерофеев, Кочур, Филоненко, 
комиссарами – Зайцев, Чехлатов, Вовченко. 
Отряд «Большевик» был одним из крупных отрядов, участвовавший во многих 
боевых операциях по разгрому врага. 
Так в ночь с 29 на 30 апреля 1942 партизаны отряда разгромили гарнизон 
противника в населённых пунктах Шемякино и Тарасовка Брасовского района. 
Взято много оружия, боеприпасов, арестовано 142 полицейских, 57 убито. 
Партизаны взрывали железнодорожное полотно, воинские эшелоны на участке 
Брянск-Льгов, вели активную «Рельсовую войну». В декабре 1942 совершили 
дерзкий налёт на разъезд Погребы, разгромили железнодорожные стрелки, 
станционное оборудование, телеграф. 
Штаб партизанского отряда «Большевик» долгое время размещался в землянке, в 
лесу в 3 км. от лесничества "Стеклянное". 
Памятное место, где в 1941-1943гг располагался штаб партизанского отряда 
"Большевик" бригады «За Родину», находится в лесу на территории лесничества 
"Стеклянное". 
В 1967г. на этом месте была восстановлена партизанская землянка комсомольцами 
Кокоревского Мебельного комбината и Кокоревской средней школы. Размеры 
землянки 4x5м.  Со временем землянка разрушилась. 
 В августе 2012 года, пришедшую в ветхость землянку, восстановили силами БРОД 
ВППО "Отечество" и неравнодушных граждан. 
 

 
Подвигом славны твои земляки 

А 
Алексютин Иван Иванович 
Дата и место рождения: 1925 год 
Дата и место призыва: февраль 1942-август 1943 
Место службы: участник партизанского движения (подпольной организации) на 
территории Брянской области 
Судьба: сведений не имеется 
Умер 14.03.1996 
Источник: из воспоминаний родственников. 

Б 
Боровик Иван Фомич 
Дата и место рождения: 30.01.1918, Сумская обл., Ульяновский район, с.Бобрик 
Дата и место призыва: 10.09.1941, Ульяновский РВК 

Место службы, звание: 313 авиабаза, 16 танковый полк, сержант 
Судьба: награжден орденом Отечественной войны II степени, медаль "За победу 
над Германией" 
Умер 19.12.2007 



Источник: из воспоминаний родственников. 
 

Г 
Герасимова Ксения Ивановна 
Дата и место рождения: 1924г. 
Дата и место призыва: февраль 1942 – сентябрь 1943 
Место службы, звание: боец, партизанский отряд "Большевик"  
Судьба: награждена медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией". 
Умерла 27.07.2012. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

И 
Исаков Валерий Ильич 
Дата и место рождения: 07.04.1905 
Дата и место призыва: апрель 1942-август 1944, Брянский РВК 
Место службы, звание: участник Великой Отечественной войны  
Судьба: сведений не имеется  
Умер 24.06.2001 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

З 
Заикина Анна Михайловна 
Дата и место рождения: 04.11.1924, Трубчевский район. с.Радутино 
Дата и место призыва: март 1942-сентябрь 1943 
Место службы, звание: участник партизанского движения (подпольной 
организации) на территории Брянской области 
Судьба: сведений не имеется  
Умерла 06.02.2021 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

К 
Какадий Марина Максимовна 
Дата и место рождения: 16.12.1919, Орловская область, Суземский район, п. 
Кокоревка 
Дата и место призыва: январь 1942 - сентябрь 1943 



Место службы, звание: участник партизанского движения (подпольной 
организации) на территории Брянской области 
Судьба: сведений не имеется 
Умерла 15.12.2014 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

Л 
Логутова Татьяна Васильевна 
Дата и место рождения: 03.03.1918,  Орловская область, Навлинский район,  
с. Глинное 
Дата и место призыва: сведений не имеется  
Место службы, участник Великой Отечественной войны 
Судьба: сведений не имеется 
Умерла 24.04.2012 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

М 
Мешкова Валентина Николаевна 
Дата и место рождения: 03.01.1926., Орловская область, Суземский район, п. 
Кокоревка 
Дата и место призыва: октябрь 1942 
Место службы, звание: партизанская бригада "За Родину" 
Судьба: сведений не имеется 
Умерла 14.02.2022 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

Н 
Никитин Александр Яковлевич 
Дата и место рождения: 1918г. 
Дата и место призыва: 01.06.1941- 09.09.1945 
Место службы, звание: участник Великой Отечественной войны 
Судьба: сведений не имеется 
Умер 16.07.1994 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

С 



Синицына Мария Васильевна 
Дата и место рождения: 13.04.1922, Орловская область, Брасовский район, 
с. Шемякино  
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: партизанский отряд "Большевик" 
Судьба: сведений не имеется 
Умерла 06.08.2022  
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Сорокин Николай Иванович 
Дата и место рождения: 02.01.1926, Орловская область, Навлинский район, 
с. Глинное  
Дата и место призыва: сведений не имеется  
Место службы, звание: участник Великой Отечественной войны  
Судьба: награжден медалью "За Отвагу" 
Умер 19.08.1999  
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Столяров Григорий Иванович 
Дата и место рождения: 1921, Орловская область, Суземский район, п. Кокоревка 
Дата и место призыва: 10.01.1942 
Место службы, звание: партизанский отряд "Большевик"  
Судьба: награжден медалью "За Отвагу" 
Умер 05.02.1991 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

Х 
Халюков Григорий Федорович 

 
Дата и место рождения: 1921гг., п.Кокоревка Суземского района Брянской 
области.  
Дата и место призыва: сведения отсутствуют 
Место службы, звание: лейтенант 
Судьба: сведения отсутствуют 
Источник: из воспоминаний родственницы Рогачевой Натальи Валерьевны. 
 
Ходячих Михаил Викторович 
Дата и место рождения: 1923г.  



Дата и место призыва: 15.09.1941-20.02.1948 
Место службы, звание: ст. лейтенант. 
Судьба: награжден медалью "За Отвагу" 
Умер 20.10.1992 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

Ш 

Ширяев Алексей Сергеевич 
Дата и место рождения: 23.03.1927, Орловская область, Комаричский район, 
с.Бобрик 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: участник Великой Отечественной войны 
Судьба: сведений не имеется 
Умер 18.02.2003 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 


