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Из истории села Негино. 

Негино - село Суземского района Брянской области, Невдольского сельского 
поселения, в 10 км к востоку от Суземки, в 6 км к западу от села Невдольск, на 
реке Таре (приток р. Сев). Упоминается с 1619 в составе Трубчевского уезда; 
бывшее дворцовое владение. С 1861 по 1917 гг. в Краснослободской волости 
Трубчевского уезда; позднее в Суземской волости (с 1924 - в составе Севского 
уезда; крупнейшее село волости), с 1929 г.  в Суземском районе. С 1918 по 2005 
гг.- центр Негинского сельсовета. Максимальное число жителей 2120 человек 
(1926). 
Этимология названия «Негино» связана со словом «нега» - полное довольство, 
приятное состояние. Существует фамилия Негин, Негинский. От имени 
собственного и происходит названия села. По одной версии село получило 
название от фамилии проживавшего в этой местности польского пана. Другая 
версия связана с фамилией беглого солдата, поселившегося в здешних местах. 
Первое поселение Негино находилось на берегу реки Сев. По рассказам 
старожилов, однажды случилось наводнение и жители, спасаясь, ушли на 
возвышенное место, неподалеку от небольшой реки Тара. 
 

 
Фото: Колодец-аист – местная достопримечательность. Окрестности с.Негино. 
По договору России с Великим Литовским княжеством 25 марта 1503 г. Трубчевск 
с уездом, в который входило Негино и окрестные села, был присоединен к 
Московскому государству. В период правления Ивана Грозного, Федора 
Ивановича и Бориса Годунова село Негино, Ямное Трубчевского уезда входили в 
обширную Комарицкую волость.  
Негино, как и весь Трубчевский уезд, оказавшись в конце 16 в. на границе 
Российского государства, стали не только свидетелями драматических событий 
Смутного времени, но и их участниками (1601-1603 гг. - восстание Хлопка, 1606 – 
1607 гг. - восстание И.Болотникова).  
В 1609 г. Речь Посполитая начала войну против России. Польские войска заняли 
Трубчевский уезд, который оставался под властью польского короля Сигизмунда 
III Вазы до 1645 г. В 1619 г. встречается упоминание села Негино в составе 
Трубчевского уезда. В 1621 г. польский король Сигизмунд III передает Трубчевск 
Юрию Алексеевичу Трубецкому. В 1634 г. сын Сигизмунда - Владислав IV 
передает сыну Юрия - Петру, камергеру польского двора и маршалу 
Стародубскому (ум. 1644), часть Трубчевска, а в 1635 г. - селения Средний 
Городец, Радчиво, восьмую часть села Негино. Исходя из этого факта, можно с 
уверенностью предполагать, что Негино было достаточно обширным поселением. 



Середина 17-го столетия для Трубчевского уезда стала временем борьбы с 
польским войсками и их союзниками - крымскими татарами. Их натиск успешно 
сдерживал князь Алексей Никитич Трубецкой. За воинские успехи царь Алексей 
Михайлович в 1660 г. пожаловал князю «прародительскую вотчину город Трубецк 
с уездом». Однако уезд недолго был в частном владении. После смерти бездетного 
князя он снова стал государевым. Село Негино стало дворцовым. Крестьяне 
обрабатывали государственную землю и поставляли продукцию непосредственно 
царскому двору. 
Село Негино, входившее в состав Трубчевского уезда на протяжении 18 в., 
претерпело ряд административных перемен. В 1708 - 1710 гг. в связи с реформой 
местного управления, проведенной Петром I вся территория Брянщины вошла в 
состав Киевской губернии, с 1718 г. Трубчевский уезд вошел в состав 
Белгородской губернии. В 1719 г. в России было введено промежуточное 
административное звено - провинция. Трубчевский уезд был включен в Севскую 
провинцию, где находился до 1778 г. Затем, после ликвидации провинциального 
управления, уезд вошел в состав Орловского наместничества, а с 1796 г. - 
Орловской губернии.  
Крестьяне села Негино занимались хлебопашеством, валили лес и занимались 
первичной обработкой древесины. Для получения денежного дохода или 
погашения долгов жители села занимались выращиванием технической культуры - 
конопли. Отдельные жители села занимались извозом, изготавливали различные 
домашние изделия. Свою продукцию они сбывали в Севск и Трубчевск. 
Заметные изменения в жизни села происходят в 19 в. На протяжении столетия 
растет численность жителей: к началу века она составляла до 1300 человек, а к 
концу века возросла более чем до 2500 человек. В 1820 г.  в селе существовало 
сельское училище (после реформы 1864 года преобразованное в земскую школу) 
для обучения крестьянских детей мужского пола. В таком учебном заведении 
преподавались чтение, письмо, Закон Божий, Священная история, четыре 
арифметических действия и пение. Старшим ученикам давались краткие сведения 
о российской истории и географии. Учителями были окончившие курс студенты 
семинарии или приходские священники. 
В середине 19 в. в Негино на тракте Трубчевск - Севск была устроена почтовая 
станция. Тракт Трубчевск - Севск был участком уездной почтовой дороги, 
соединявшей Брянск через Трубчевск с Севском. На почтовых станциях уездных 
дорог содержалось от 2 до 6 лошадей. Путешественники оплачивали прогоны по 
тракту по 1/2 копейки серебром за версту и каждую лошадь. Все дороги были 
разделены на участки, которые ремонтировались обывателями населенных 
пунктов, через которые они проходили. На почтовых станциях везде были 
помещения для проезжающих и корм для лошадей.  
В селе Негино существовал деревянный храм (точное время его образования 
определить сложно, но можно заключить, что храм существовал до перехода 
Трубчевского уезда в состав Речи Посполитой) во имя Преображения Господня. 
До открытия в 18 в. прихода в Красной Слободе и Ямном, приход в Негино 
охватывал огромную территорию к западу от него.  По мере строительства храмов 
в округе обширный негинский приход все более сокращался, а после открытия 
прихода в Суземке в 1903 году в негинском приходе осталось только Негино. 
Деревянный храм начала 20в. был построен, скорее всего, в 18 в. В 1802 г. был 



устроен придел во имя Казанской Божией Материи. В 1862 г. храм крестообразно 
был расширен, придельный алтарь построен рядом с главным. В 1872 г. на 
средства прихожан устроен второй предел во имя Святого Чудотворца Николая. 
Общая длина храма 23 м., ширина 14 м., высота до позолоченного креста более 25 
метров. Главный иконостас - четырехъярусный, 5 колоколов, печей не было. В 
1895 г. вокруг храма сооружена 150-метровая кирпичная ограда с железными 
решетками. В 1899 г. был обновлен иконостас главного престола; мелкие ремонты 
производились в храме несколько раз. Причт по штату в 1903 г. состоял из трех 
человек. Церковь владела 36 десятинами земли. Нелегкая судьба сложилась у 
негинской церкви: в 1662 году церковь была разорена крымско - татарским 
набегом, а в 1670-е гг. - поляками. Состояние церкви было удручающим и по указу 
патриарха недоимки 1660-1670 гг. приказано было снять. Церковь стремилась к 
укреплению приходов и приветствовала преемственность настоятелей (от отца к 
сыну). Г.И. Холмогоров в своей книге «Материалы для истории церквей 
Брянского края» говорит о дьячке Козьме Карпове, «который поставлен в то село 
Негино по отписке и по заручной челобитной на место престарелого отца своего 
попа Карпа…». Следует особо отметить протоиерея Евгения Никифоровича 
Диесперова (сын Михаил Евгеньевич служил учителем   в Алешковичах), который 
отдал служению в негинском храме несколько десятилетий. Он не покинул храм 
после того, как в 1917 г. он сгорел.  Неподалеку от фундамента сгоревшего храма 
прихожане построили молитвенный дом, накрыв его листами обгоревшего железа 
прежнего храма, и продолжили богослужение. Пять колоколов общей массой 52 
пуда (850 кг.) через несколько лет были изъяты Советской властью в середине 20-
х гг. Молитвенный дом находился на берегу р. Тара и постоянно подмывался и 
обсыпался, и мог скоро разрушиться. Негинцы, потеряв надежду на строительство 
нового храма, решили перенести молитвенный дом на пустующее церковное 
место, на что 6 марта 1925 г. было получено согласие Суземского волостного 
земотдела. В дело вмешался Севский уездный исполком (в 1924 г. Суземская 
волость отошла к Севскому уезду), потребовав пересмотра вопроса о 
строительстве церкви, объяснив верующим «отвод просимого под молитвенный 
дом участка под культурно – просветительское учреждение». К тридцатым годам 
молитвенный дом был закрыт. Кирпичная ограда была разобрана местными 
жителями на хозяйственные нужды. 
Бурное развитие страны во второй половине 19 в. затронуло и село Негино 
В.И.Ленин в своей работе «Развитие капитализма в России» упоминает «…В селе 
Негино Трубчевского уезда Орловской губернии есть маслобойный завод с 
восемью рабочими, с суммой производства две тысячи рублей…».  

 Фото: Рабочие на маслобойне. Дореволюционное фото. 
На фоне быстрого промышленного роста, положение крестьян было довольно 
сложным. Негинское крестьянство не было исключением, Ленин в той же  своей 
работе отмечает, что хозяин маслобойного завода из 186 дворов в селе закабалил 
160, платит за них все подати, ссужает им все необходимое (и это в течении 
многих лет), и крестьяне этих дворов оплату долга  вынуждены сдавать ему 



коноплю по ценам, значительно ниже рыночных. В середине 19-го в. в Негино 
была устроена почтовая станция (на тракте Трубчевск-Севск), в конце 1890-х к 
ней добавился телеграф. 

 Фото: Здание почты и телеграфа в русском селе до революции.  
Наступил 1914 г., год начала Первой мировой войны. Российскую империю 
охватил небывалый патриотический подъем. Помимо мобилизованных на 

призывные пункты приходило много добровольцев. Негинцы тоже 
были призваны на фронт, среди них Фарафонов Григорий, Журавков 
Сергей Фролович. 
 
 
 
 
Фото: Журавков Сергей Фролович. 1915 г. 
События Октябрьской революции 1917 и смену власти в столице 

население Трубчевского уезде восприняло спокойно, а первым декретам 
Советской власти явно симпатизировало. Особенно народ был доволен декрету о 
земле и декрету о мире. В 1917 г. село Негино вошло в состав образовавшейся 
Суземской волости. В 1924 году Суземская волость вошла в Севский уезд. В 1929 
г. волость преобразуется в Суземский район в составе Брянского округа Западной 
области. В 1918 был образован Негинский сельсовет. 29 апреля 1918 г. состоялось 
заседание Суземского волостного Совета Трубчевского уезда, в работе которого 
принял участие и Негинский сельсовет. На заседании было принято решение 
провести мобилизацию пролетарских сил на защиту Советской власти и начать 
сбор средств в фонд Красной Армии. 1 ноября 1918 г. в Суземке состоялся 
очередной волостной Съезд Советов. Село Негино было представлено 
Мартищенковым С.Д., Ковалевым Ф.П., Никишиным И.В., Копыткиным И.Т., 
Ковалевым В.И. 
 В 1920г. в Трубчевском уезде была создана комсомольская организация. В 
Негино комсомольская ячейка была организована Савостиковым Иваном 
Георгиевичем, который и стал ее первым секретарем. Комсомольцев в селе было 7 
человек: 6 ребят и одна девушка – Анна Георгиевна Савостикова.  

Фото: Савостиков И.Г. 1930-е гг. 
В отечественной истории 1929 г. был для нашей страны «годом великого 
перелома», началом массового колхозного движения. На территории села Негино 
и деревни Устарь в 1929 г. образовалось два колхоза «Красный агроном» и 
«Красная Тара». Первым председателем «Красного агронома» был Харитонов 



Андрей Иванович, в колхоз вступило около 30 человек. Первым председателем 
колхоза «Красная Тара» был Молченков Андрей Лукич. Жизнь в колхозе была 
тяжелой. Колхозное строительство продолжалось до начала Великой 
отечественной войны. 
Великая Отечественная война не обошла стороной село Негино. 2 октября 1941 г. 
Немецкие войска вошли на суземскую землю. Случилось так, что в начале 
Великой Отечественной войны Негино и его окрестности стали ареной 
ожесточенных боев, местом, где прорывались из вражеского окружения войска 
Брянского фронта. К концу октября 1941г. на территории села Негино была 
установлена новая фашистская власть. Люди подвергались насилию и 
всевозможному притеснению, многие стали уходить в лес. Многие жители села 
ушли в партизаны. Большой урон приносили партизаны немецким оккупантам, а 
местные жители во всем им помогали. Месть фашистов была жестока. В декабре 
1941 г. на юго-восточной окраине с. Негино в овраге в трехстах метрах от 
шоссейной дороги Суземка - Севск фашистские каратели за помощь партизанам 
расстреляли двадцать женщин и детей. Но ни партизаны, ни жители села не 
испугались и продолжили вести свою борьбу с оккупантами. 

 

   
Фото: Село негино. 1943 г. Места гибели мирных жителей с. Негино и д. Устарь от рук 
карателей. 
15 мая 1942 г. в д. Устарь побывал карательный отряд. Фашистские каратели 
согнали в один из домов 70 мирных жителей – стариков, женщин и детей и 
подожгли его. Все жители были сожжены заживо. 20 мирных жителей - стариков, 
женщин и детей спряталось в подвал, но были обнаружены фашистами. Каратели 
забросали подвал дымовыми шашками, стреляли из автоматов. Были убиты все 20 
человек. На месте расстрела в декабре 1941 г. фашисты расстреляли 100 мирных 
жителей. Так немецкие каратели мстили партизанам, убивая ни в чем не повинных 
мирных жителей. Немецко - фашистские захватчики почти полностью 
уничтожили село. 
В 1943 г. территория Брянщины была освобождена. Жители села залечили раны, 
возродили село. В начале 1950-х г. колхоз села Негино и д. Устарь были 
объединены в один - колхоз имени Жданова. Со второй половины 20 в. началось 
активное хозяйственное, инфраструктурное, культурное строительство и развитие 
села. В 1951 г. в селе была построена библиотека, в 1968-1969 гг. построен новый 
детский сад, новое здание медпункта, дом культуры. В 1970 г. была построена 
средняя школа и детский дом, в 1974 г. - здание администрации колхоза.  В 1988 г. 
начато строительство внутрихозяйственной автодороги. Через год построен мост 
через реку Тара. В 1998 г. открыт Дом милосердия. 
Многие жители села были награждены высокими государственными наградами  за 
доблестный труд. Звание Героя Социалистического Труда присвоено 



Климченкову Михаилу Михайловичу; орденами и медалями были награждены: 
Минаков Н.А., Абрамушин Н.В., Никишина Р.Ф., Журавкова Т.К., Евсютин В.Д., 
Крюков И.Ф. Рябушева М.Д. и др.  

 Фото: Герой Социалистического Труда Климченков М.М. 
Михаил Михайлович Климченков родился 30 марта 1930 г. в селе Негино в 
многодетной семье. Окончил среднюю школу. В 1941 г., после оккупации района 
немецкими войсками, его отец, ставший к тому времени председателем колхоза, 
ушёл в партизаны. 11-летний Михаил стал связным и разведчиком партизанского 
отряда. В июне 1942 г. он был арестован как член семьи партизана и находился в 
тюрьме г. Севска Брянской области. После войны Михаил окончил среднюю 
школу, трудился. В советскую армию был призван в августе 1950 г. В 1952 г. 
окончил Казанское военное авиационное техническое училище дальней авиации. 
С декабря 1952 г. лейтенант Климченков служил в учебном авиационном полку 
Рязанской военной офицерской авиационной школы: авиационный техник, с 
апреля 1953 г. - старший авиационный техник. В 1955 г. вновь был отправлен на 
учебу в Харьковское высшее авиационное инженерное военное училище. В июле 
1960 г. Климченков М.М. был направлен для дальнейшего прохождения службы в 
Ракетные войска стратегического назначения СССР, с которыми связана вся его 
последующая военная биография. Климченков М.М. был назначен заместителем 
командира дивизиона по ракетному вооружению в ракетном Краснознаменном 
полку в городе Кунгур Пермской области. С мая 1963 г. - заместитель командира 
этого полка по инженерно-ракетной службе, с ноября 1964 г. - заместителем 
командира этого полка по боевому управлению. В ноябре 1966 г. на базе части 
личного состава Кунгурского ракетного полка был сформирован 134-й ракетный 
полк 57-й ракетной дивизии РВСН в поселке Жангиз-Тобе Семипалатинской 
области Казахской СССР. Командиром этого полка был назначен майор М.М. 
Климченков. Параллельно со строительством военного городка, воинской части и 
боевых позиций личный состав полка принимал и осваивал новейшие ракетные 
комплексы Р-36. Сложнейшее задание было успешно выполнено личным составом 
полка, боевые комплексы были досрочно поставлены на боевое дежурство. За это 
выдающееся достижение полк был удостоен почётного наименования "имени 
Ленинского Комсомола", а командир полка представлен к высокому званию Героя 
Социалистического Труда. Пока представление проходило высокие инстанции, 
командир полка в 1968 г. был переведен в Главный штаб РВСН и назначен 
старшим офицером отдела Главного управления эксплуатации ракетного 
вооружения РВСН. За отличную службу, высокие достижения в боевой и 
политической подготовке и за успешное освоение новейшей боевой техники 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1969 г. подполковнику 
Климченкову Михаилу Михайловичу присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот". С 1971 г. 



наш земляк Климченков М.М. - главный эксперт 1-го отдела экспертизы проектов 
Государственной экспертизы и инспекции Министерства обороны СССР. С января 
1991 года полковник Климченков М.М. - в запасе. Жил в г. Одинцово Московской 
области. Скончался 28 октября 2000 г. Похоронен на Лайковском кладбище города 
Одинцово. В центре пгт. Суземка Климченкову М.М. установлен бронзовый бюст. 
В с. Негино находятся братские могилы воинов и мирных жителей. 
 
Источник: Суземский край. Историко-литературные очерки в 3-х книгах. Книга 
первая. От древности до наших дней.- Брянск, 2016 - 301с. 
 
Мемориальный комплекс села Негино находится в центре села, в сквере. 
Комплекс состоит скульптурного изображения воина с поникшей головой, 
обелиска четырём погибшим воинам и стелы с именами жителей с. Негино и д. 
Устарь, павшим за Родину-мать в борьбе с фашизмом. 

 
Мемориальный комплекс с. негино 
 

В 1967 г. у могилы воинов установлено скульптурное 
надгробие, изображающее воина с поникшей головой, 
изготовленное из камня. Высота скульптуры 2,5 м, высота 
постамента 1,5 м. 
В 1969 г. установлена мраморная мемориальная доска с 
текстом: «Вечная слава героям, павшим в боях за 
Советскую Родину в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.». И перечислены фамилии 4-х захороненных 
воинов. 
Среди погибших интендант 3-го ранга Щелкунов С.Ф., 
командир артбатареи лейтенант Бирюков М.К. и два 
рядовых. 
Воинская принадлежность не известна. 

 
 
 
 



 
Памятник заживо сожжённым мирным жителям 
15 мая 1942 г. в с. Негино (Устарь) Суземского района фашистские каратели 
согнали в один из домов 70 мирных жителей - стариков, женщин и детей и 
подожгли его. Все жители были сожжены заживо. 
Памятное место находится в с. Негино (Устарь) в 10 м. от шоссейной дороги 
Суземка - Севск. 
В 1967 году на этом месте был установлен обелиск из кирпича, увенчанный 
пятиконечной металлической звездой.  
В 1969 г. на обелиске установлены 2 мраморных мемориальных доски, на одной из 
них текст: 
 «Вечная память жертвам фашизма", на второй – «На этом месте 15 мая 1942 г. 
были сожжены фашистами мирные жители д. Устарь (перечислены фамилии)». 
Указаны фамилий 27 чел., 43 - неизвестны. 
 
 

Подвигом славны твои земляки 

Б 
Бунякин Василий Фёдорович 
Дата и место рождения: 1920г., Орловская обл., Суземский р-н, с. Негино 
Дата и место призыва:22.06.1941г., Суземский РВК, Орловская обл.,  
Место службы, звание: ст.сержант, 195 зенап ПВО 
Судьба: вернулся домой 09.05.1945г. 
Награды: Медаль «За оборону Кавказа» (3) 



Источник: Портал «Память народа» 
 

Г 
Гапеев Василий Иванович 
Дата и место рождения: 13.04.1922 г., Орловская обл., Суземский р-н, с.Негино 
Дата и место призыва: 20.08.1941г., Суземский РВК, Орловская обл. 
Место службы, звание: сержант, 150 азд 
Судьба: Вернулся домой живым и здоровым в 1945 г.. Подарком судьбы считал то, 
что за всю войну ни разу не был ранен. Работал в колхозе, воспитал двух дочерей. 
Умер 25 мая 2006 г. 
Награды: Орден Великой Отечественной войны III степени 
Источник: Портал «Память народа» 
 

М 
Минаков Михаил Алексеевич 
Дата и место рождения: 13.11.1926г., Орловская обл., Суземский р-н, с. Негино 
Дата и место призыва: 20.11.1943г., Суземский РВК, Орловская обл. 
Место службы, звание: старшина, 81 сд  
Судьба: В 15 лет был записан в партизанский отряд им.Дзержинского. 
«Столкновения с мадьярами происходили постоянно и с переменным успехом. 
Руководство партизанских отрядов приняло решение уничтожить карателей в их 
логове и освободить семьи. Был разработан план нападения. Эта операция 
завершилась разгромом венгерской комендатуры. Прибавил духу партизанам и 
«мартовский фронт» в 1943 г., гнавший фашистов до Новгород-Северска. Жаль, 
недолгой была эта скоропалительная победа. Партизанам и мирным жителям 
пришлось пережить еще немало карательных операций, страха и смертей. В 
ноябре 1943 г. явился на мобилизационную комиссию. В запасном полку он 
учился уничтожать танки, заболел и долго лежал в госпитале. Победу встретил в 
частях береговой охраны в Мурманске. На Северном флоте еще служил 5 лет, 
вернулся домой. Работал в колхозе бригадиром полеводческой бригады, 
механиком». Постоянно выступал на митингах, в Негинской школе.Умер в 2023г. 
Источник: Портал «Память народа», Беседы с Михаилом Алексеевичем. 
 

Н 
Никишин Сергей Григорьевич 
Дата и место рождения: 1922г., Орловская обл., Суземский р-н, с. Негино  
Дата и место призыва: 20.08.1941г., Суземский РВК, Брянская обл.,  
Место службы, звание: сержант, 186 азсп, 381 зсп 
Судьба: вернулся домой 09.04.1945г. 



Награды: Орден Отечественной войны I степени 
Источник: Негинская сельская библиотека 
 

О 
Осипенков Николай Иванович 
Дата и место рождения: 30.03.1924г., Орловская обл., Суземский р-н, с. Негино 
Дата и место призыва: 09.09.1941г., Суземский РВК, Брянская обл. 
Место службы, звание: красноармеец, 242 сд, 103 вжб 
Судьба: вернулся домой с боевыми ранениями. Николай Иванович рассказывал о 
себе: «В 1942 году воевал на Юго-Западном фронте, был ранен в правое плечо с 
повреждением легкого. Лежал в госпитале в Астрахани. Второе ранение получил в 
Севастополе в левую руку и ногу. Лечение проходил в городе Сочи. После 
выздоровления отправили в Грузию, где он получил третье ранение - ранение в 
лицо с повреждение глаза. Домой вернулся со справкой об инвалидности. В 1950г. 
окончил Комаричское педучилище и проработал в Невдольске учителем до 
1970г.»  Умер Николай Иванович 8 мая 2005г. 
Награды: Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне    
1941-1945гг.", Орден Красной Звезды 
Источник: из воспоминаний родственников. 

Р 

Рябушев Семен Яковлевич (1907-1983) 

 
Дата и место рождения: 1907г., Орловская обл., Суземский р-н, с. Негино 
Дата и место призыва: Суземский РВК Орловская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: 3 Гвардейская мотострелковая бригада, 4 Гвардейский 
танковый корпус, 214 армейский запасной стрелковый полк; красноармеец; 
рядовой  
Судьба: Был очень добрым и приветливым человеком. Сын вспоминал, что когда 
Семен Яковлевич уходил на войну, он нес его, уже пятилетнего ребенка, на руках 
до самого края деревни, и постоянно повторял: «Сынок, я ведь на войну ухожу, ты 
ведь понимаешь…» По рассказам сына он кивал головой, хотя на самом деле не 
понимал почему должен уходить отец. 
Победу встретил в госпитале, но после был отправлен воевать на восток, а когда 
вернулся в деревню, всем говорил: «Ох, и большая у нас страна, такая большая…». 
Умер в 1983 году. 



Источник: Портал «Память народа», воспоминания родственников. 
 

Ф 
Филатов Иван Демьянович 
Дата и место рождения: 1900г., Орловская обл., Суземский р-н, с.Негино 
Дата и место призыва: 15.09.1941г., Суземский РВК, Орловская обл., 
Место службы, звание: ефрейтор, Мво 206 зсп 97 гоитд 
Судьба: вернулся домой 10.10.1944г. 
Награды:  Медаль «За отвагу», Орден Отечественной войны II степени 
Источник: Портал «Память народа» 
 
Филатов Федор Арсентьевич 

 
Дата и место рождения: 1903, Брянская обл., Суземский р-н, с. Негино 
Дата и место призыва: 08.1941 
Место службы, звание: рядовой  
Воинская часть 261 гвардейский стрелковый полк 87 гвардейской стрелковой 
дивизии, 413 стрелковый полк 73 стрелковой дивизии  
Судьба: сведений не имеется 
Источник: из воспоминаний родственницы Трошиной Нелли Викторовны. 
 

Щ 

Щербакова Варвара Андреевна 
Дата и место рождения:17.12.1925г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Негино 
Дата и место призыва: 22.10.1942г. 
Место службы, звание: боец, партизанский отряд «За власть Советов» 
Судьба: Варвара Андрееевна вспоминала: «Немцы пришли осенью 1941 года. Мне 
было 16 лет. В лесу находилась 13 армия в окружении. Армия сделала прорыв в 
сторону Севска через Негино. Налетели немецкие самолеты, бомбили село. 
Начали организовываться партизанские группы. Вся наша семья ушла в лес. Меня 
зачислили в огневой взвод в расчет станкового пулемета. Запомнился бой на 
Неруссе при операции по подрыву моста. На мосту было сильное немецкое 
укрепление, но партизаны пошли в наступление и мост был взорван. Много людей 
тогда погибло, раненых несли на носилках, нарывались на немецкие засады, но 
дошли до расположения отряда. Перед освобождением Брянщины мы стояли на 
обороне в Красной Слободе. По дороге из д.Чернь подъехал верховой, посланный 



власовцами, сказал, что власовцы хотят сдаться. Их было много и очень много 
оружия. Шесть отрядов из них сформировали и вместе пошли в наступление на 
Березовку. Немцев застали врасплох. Партизаны захватили много оружия и с 
пополнением вернулись в отряд. В сентябре 1943 г. вернулась домой. До пенсии 
проработала секретарем в сельском совете. 
Награды: Медаль "За боевые заслуги", "За победу над Германией, Орден 
Отечественной войны II степени, Медаль Жукова, Медаль "За доблесть и отвагу в 
ВОв", знак "Фронтовик" 


