
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малая Родина 
Книга Памяти 

 
с.Невдольск Суземского  
района Брянской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



История села Невдольск. 
Невдольск - населенный пункт, расположен в 15 км. от п. Суземка, на левом 
берегу реки Сев. Центр Невдольского сельского поселения (включая сёла Добрунь, 
Кукушкино, Негино и Семёновск, деревни Подгородняя Слободка и пос. 
Калиновский). В 16 в. Невдольск с окрестностями входил Пьяновской волости 
Брянского уезда, в 17 в. отнесён к Прикладенской волости. С 18 в. Невдольск - в 
Чемлыжском стане Севского уезда, с 1861 г. в составе Павловской волости 
Севского района, являясь при этом крупнейшим селом волости. С 1880-х гг. село 
Невдольск числится в Алешковской волости, с 1924 г. - в Суземской волости, с 
1929 г. - в составе Суземского района. 
Первое упоминание о селе Невдольск как починке, относится ко времени Ивана 
Грозного, в 1570 г. это владение Свенского монастыря. Название села трактуется 
как «Неудальск» - как напоминание о военной неудаче или как «Невдольск» - село, 
располагающееся не вдоль реки. Немногим ранее, в 1503 г., вся территория 
Северской земли вошла в состав Московского государства. При описании 
владений Свенского монастыря названы пограничные с ними села Чемлыж, 
Добрунь, а также бывший починок, ставший монастырским селом, Невдольск.  
Основным занятием жителей села было земледелие. Господствовала трехпольная 
система обработки земли: 1/3 оставалась под паром, 1/3 - озимые (сеяли в 
основном рожь), 1/3 - яровое поле - овес, гречиха, лен, реже горох, пшеницу, 
ячмень. Дореволюционные «Экономические примечания к планам Генерального 
межевания» 1781 г. сообщают, что «все сие родится хорошо, а местами 
средственно». Поля удобрялись навозом, но часть его вывозилась на огороды, 
которые были рядом с крестьянскими избами. Выращивали на огородах капусту, 
лук, чеснок, свеклу, морковь, репу, редьку. Садов не было. Собирали дары леса: 
ягоды, грибы, орехи, щавель, что выручало в голодные годы. Содержали и 
разводили скот: лошадей, крупный рогатый скот, овец, свиней. Из птицы - кур, 
уток, гусей. А вот разведение коз было непривычным. Из-за плохого качества 
земли жители села ходили на заработки, жили по соседним экономиям, торговали 
лесным материалом, гнали деготь, выпаливали уголь, драли лозу и лыко по 
казенным лесным дачам.  
В «Историческом описании церквей и приходов Севского уезда» от 1903 г. 
сказано, что в 60-70-х гг. 19 в. село Невдольск «было окружено, без преувеличения 
непроходимыми лесами, от которых в настоящее время остались одни жалкие 
остатки. Почва преобладает песчаная, изредка встречается мелкий чернозем».  
В этом же источнике говорится, что в 17 в. в Невдольске существовал 
самостоятельный церковный приход. В церковных архивах сохранилась копия 
выписки из писцовых книг 1661 г.: «Пречистыя Богородицы Свенского монастыря 
в отчине село Невдольск, а в нем церковь Николая Чудотворца деревяна». Исстари 
к Невдольскому приходу принадлежали 2 деревни: Устарь в двух верстах на 
правом берегу реки Тары, и Ефимовичи в восьми верстах. По ревизии 1744 года в 
приходе села Невдольск насчитывалось душ мужского пола: в самом Невдольске - 
333; в деревне Устарь - 245 и в деревне Ефимовичи - 161. Всего 739.  
До наших дней не дошло сведений о том, на каком месте стоял и сколько 
просуществовал лет деревянный храм, упомянутый выше. Письменные 
свидетельства церковного архива начинаются с 1792 г.: «1792 года мая 16 дня, 
Севской округи в селе Невдольск в Воскресение по отпетии часов в церкви 



размерили место под новую церковь и колушки где надлежало поставили». В том 
же году церковь была и построена, но в 1799 г. случился пожар, который 
уничтожил все село, дома священнослужителей и церковь. Это бедствие так 
сильно подействовало на прихожан, что они с неохотой взялись за постройку 
нового, уже каменного храма. Освящен этот храм в 1806 г. 24 августа епископом - 
Преосвященным Досифеем, о чем свидетельствуем подпись на кресте под 
главным престолом. 
Приделанный алтарь во имя мучеников Флора и Лавра, по предложению 
старожилов, устроен одновременно с главным. В описи 1780 г. записано, что «у 
левого клироса над окошком образ старинного написания Пресвятыя Богородицы, 
написанный на доске липовой мерою в длину в два аршина без вершка в ширину в 
один аршин с двумя вершками. Около главы этого образа венец, вышитый 
золотом и вынизан жемчугом…». Икона эта в позднейших описях уже не 
упоминается, по всей вероятности, она стала жертвой пожара 1799 г., или 
украшения с нее было продано на построение нового храма. Из церковной утвари 
«есть сосуд с дискосом и звездицею с клеймом 1737 года и напрестольное 
Евангелие в бархатном переплете с серебряными наугольниками, отпечатанное в 
1735 году».  
В конце 1750 г. начались волнения среди помещичьих крестьян, к ним примкнули 
и монастырские. Заметные волнения в монастырских вотчинах произошли в 
расположенной недалеко от Севска Комарицкой волости Свенского Успенского 
монастыря. В середине 18 века в состав монастырской Комарицкой вотчины 
входили села Селечня, Невдольск, Павловичи, деревни Война, Устарь, Ефимовичи, 
Кокушкино, где поселилось несколько малороссийских семей.         По данным 
ревизии 1744 г. в Комарицкой вотчине числилось 2585 душ мужского пола. Общее 
ухудшение положения в конце 1740х годов в связи с продолжавшимися несколько 
лет неурожаями для крестьян, относившихся к Свенскому монастырю, 
осложнилось тем, что именно в 1740-1750-е гг. в монастыре велось крупное 
строительство: возводился огромный соборный Успенский храм, строились вокруг 
монастыря каменные стены с 6-ю наугольными башнями. Большая часть работ 
(заготовка и доставка леса и пиломатериалов, изготовление кирпича и извести, 
земляные работы, каменная кладка и др.) производилась силами монастырских 
крестьян. О количестве крестьян Комарицкой вотчины, находившихся на работах 
в Свенском монастыре, можно судить по поданной летом 1761 г. челобитной. Как 
писали в ней «Комарицкой вотчины старосты, Невдольской половины Никифор 
Осипов, Селеченской половины Трифон Тарандуев и все оных… половин 
крестьян», для постоянных монастырских работ из вотчины высылались с каждых 
20 ревизских душ «посошных работников… по конному и по пешему, и со ста 
душ… по каменщику, по кирпичнику и по плотнику». Это означало, что, к 
примеру, из села, где было 500 ревизских душ, для работы в Свенский монастырь 
было послано 25 конных, и 25 пеших чернорабочих, а также еще 15 
квалифицированных каменщиков, кирпичников и плотников.  



 Фото: Аршин, кантырь и безмены. Предметы быта. Из экспозиции 
Севского краеведческого музея. 
Пока в Свенском монастыре строился соборный Успенский храм, крестьяне 
мирились с трудностями, но, когда в 1758 г. собор был достроен и освещен, а 
работников продолжали вызывать в монастырь в прежнем количестве, это привело 
к росту раздражения против монастырских служителей. Так, вечером 7 декабря 
1759 года около 30 крестьян села Невдольск пришли в расположенный в этом селе 
дом («дворец»), где находился управитель Комарицкой вотчины иеромонах 
Парфений, и во время возникшей ссоры избили иеромонаха. Услышав «во дворце 
великий шум», туда прибежал невдольский священник Максим Петров и стал 
уговаривать крестьян, «чтоб они худа не делали», но те «ево попа Максима с 
нечестием из светлицы вон выпихнули». Ночью Парфений, вероятно, опасаясь за 
свою жизнь, пришел в дом священника Максима Петрова, где и находился до утра. 
На следующий день поутру к дому священника подошла толпа крестьян, среди 
которых, помимо невдольских, были и жители соседней д. Устарь, и «вшед 
нахально… хотели… ево управителя вон выволочь». Лишь заступничество 
священников (помимо хозяина в доме находились второй невдольский священник 
Петр Михайлов и священник из комарицкого села Заулья Петр Алексеев), а также 
домашних о. Максима, которые крестьян «до… Парфения не допустили и… 
обходительно выслали», позволило избежать нового избиения. Мнения крестьян 
разделились: невдольские крестьяне «з дубьем… злоумышление больше 
возымели… его Парфения до смерти забить», а устарские их в этом намерении не 
поддержали и до смертоубийства «не допустили», проводив затем иеромонаха из 
села Невдольск «до городка» (Подгородной слободки).  
Что было конкретным поводом этого происшествия, неизвестно, но оно наглядно 
отражало общее недовольство монастырских крестьян своим положением. Как бы 
отвечая на такое недовольство, император Петр III своим указом от 21 марта 1762 
г., объявил о секуляризации монастырских вотчин: проживавшие там крестьяне 
освобождались от власти монастырей и переводились на положение 
«экономических» (подчиненных Коллегии экономии) с закреплением за ними 
земель, которыми они фактически пользовались. За это они должны были платить 
государству подушную подать в размере одного рубля в год. Однако новый указ 
действовал недолго: свергнувшая своего супруга Петра III новая правительница 
Екатерина II в августе того же года вернула монастырям их земли и крестьян. 
Причиной было не особое благочестие императрицы (Екатерина II этим не 
отличалась), а желание заручиться поддержкой православного духовенства. Но 
начавшегося массового неподчинения бывших монастырских крестьян власти 
вряд ли ожидали. 
Не остались от него в стороне и крестьяне Комарицкой вотчины. Когда в начале 
октября 1762 г. в вотчину «в двор монастырский, называемый городок», прибыл 
келарь Иона и присланный из Брянской воеводской канцелярии прапорщик 
Степан Козелкин для зачтения императорского указа, то собрать «бурмистров, 
старост, десяцких и крестьян» им удалось лишь «чрез 3 дня». Когда указ был 



прочитан, собравшиеся «явились ослушники, и… в слушании указа требуемых 
подписок не дали, а токмо учинили болшой крик, … мы де работ делать и хлеба у 
монастырь возить не будем», кроме платы по рублю в год, «и домой з двора все 
сошли». Более того, собравшись «сами собою», крестьяне находившийся в 
монастырских амбарах «хлеб распечатали», имеющиеся в дворах монастырских 
стулья, столы, кровати, посуду, оконное стекло, дверные замки и завесы, 
«приготовленный строевой лес и прочее поразаряли и попустошили».  
Присланная по решению Севской провинциальной канцелярии небольшая 
воинская команда во главе с ротным квартирмейстером Андреем Григорьевым 
арестовала нескольких активных участников волнений, но добиться повиновения 
крестьян не смогла. Когда в октябре 1762 г. из Свенского монастыря прибыло 
распоряжение о срочной отправке туда из Комарицкой вотчины 170 подвод с 
хлебом, «понеже в обители святой для прокормления братий и… послушников 
крайняя в хлебе имеется нужда», то крестьяне вновь «учинились ослушны, сказуя 
все единогласно… ни единой подводы не дадим». Дополнительная воинская 
команда, прибывшая в вотчину вместе с новым управителем иеромонахом 
Клементом, в конце декабря 1762 г. – в начале января 1763 года ездила «по селам 
и деревням для забратия ослушников и противников», которые были не только 
арестованы, но и «в колодки забиты». Среди колодников оказались Павел Бибиков, 
Алексей Голубов, Кондрат Иванцов (с. Невдольск), Савва Хмяченок (д. Устарь).  
Новый управитель Клемент очень быстро проявил свою «духовность». Когда по 
традиции накануне Рождества Христова крестьяне собрали с каждого двора по 5 
копеек, что составляло с Невдольска – 5 рублей; и «оные праздничные денги… 
принесли» управителю, то Клемент их «тем числом не принимал», а потребовал с 
невдольской половины по 12 копеек с двора, т.е. 12 рублей, причем «оный сбор 
вымогал с подневольным грабежом». 
Еще примерно столько же денег (по копейке с души) и тоже «грабежом» собрал 
иеромонах Клемент с крестьян Комарицкой вотчины на «рыбу», а «прежде 
бывшим в той вотчине управителям… денег на рыбу никогда не давали». Не 
собирали с крестьян при прежних управителях «на их нужды» и других припасов. 
Но «Климент со всякого двора брал по окороку и поросенку, и чтоб в окороку 
было весом 20 фунтов, а в коем окороку 20 фунтов весу нет то довешивали салом, 
а с иных дворов при окороку и поросенку брат гусь, а окромя одного, с каждого 
двора по восьми русских курей». Но даже все эти сборы не могли насытить 
иеромонаха, и Клемент ввел в практику во время объездов вотчины собирать по 
полтине в каждом селении.  
Чинимый управителем произвол мог бы привести к новому взрыву возмущения, 
если бы не присутствие в вотчине войск. Однако крестьянские челобитные 
побудили власти монастыря в июле 1763 года заменить Клемента другим 
управителем, им был назначен Никита Иванов, сын Садохов (не монах, а мирянин). 
Но бесчинства продолжались, и окончательное успокоение пришло в вотчину 
лишь в феврале 1764 г., когда был опубликован манифест о секуляризации 
монастырских имений. 
В октябре 1893 г. Невдольск посетил орловский губернатор Петр Васильевич 
Неклюдов и благодарил местных священников и вообще всех оказавших помощь в 
борьбе с холерою, бывшею в тот год во многих уездах. В церковной сторожке 
помещалась церковная школа грамоты. 



По реформе графа П.Д. Киселева, касающейся образования в 1849 г., было 
открыто училище, число учащихся на первых порах было невелико (в 1852 г. - 13 
человек). Финансировались приходские училища в селениях государственных 
крестьян за счет Министерства государственных имуществ. Содержание учебного 
процесса контролировалось штатным смотрителем Севского уездного училища, а 
духовное образование и воспитание - руководство Орловской и Севской епархии. 
В селе Невдольск существовало две школы: церковно-приходская (находилась при 
храме) и государственная - земская. 

 Фото: В церковно-приходской школе. Дореволюционное фото. 
3 мая 1908 г. объявлена общегосударственная программа введения всеобщего 
начального образования. Государством выдавались ссуды на строительство и 
переустройство имеющихся школ. С увеличением числа школ росло количество 
обучающихся детей. От 160 до 100 учащихся посещали и Невдольскую школу, где 
работало 3 учителя. 
Обучение в земских школах было бесплатным, школьники получали бесплатные 
учебники и учебно-письменные принадлежности (тетради, ручки, перья, 
карандаши). Начинался учебный год с середины сентября и продолжался (с 
перерывом на Рождественские каникулы) до середины мая. Но многое зависело от 
местных условий. К примеру, в 1911-1912 гг. длительное время школа в 
Невдольске не работала из-за эпидемии оспы. Обе школы просуществовали 
вплоть до революционных событий 1917 года.  
Активизация крестьянского движения в Севском уезде относится к концу 1905 г. 
В донесениях орловского губернатора К.Д. Балясного от 18 ноября 1905 г. 
отмечалось, что в Севском уезде крестьянские «волнения усилились», что 
«началась самовольная порубка леса, потрава зеленей», в чем особо отличились 
крестьяне из Добруни и Невдольска. Появились по деревням агитаторы, которые 
подговаривали к погромам. Они рассказывали «о московских погромах», как 
пример протеста. 
К концу декабря 1905 г. Севский уезд по активности крестьянского движения был 
наиболее беспокойным. Причем, если в феврале 1905 года крестьяне участвовали 
в погромах и при появлении войск сопротивления не оказывали, то теперь 
положение изменилось. На территории Севского уезда находилось 2 взвода (50 
человек) из состава 31 Донского казачьего полка, и порой они просто не успевали 
прибыть в нужное место, так как крестьянские выступления происходили 
одновременно в разных концах уезда.  
Крестьянские волнения и разгул анархии проявлялись в этих местах вплоть до 
1917 г. Примером таких событий может служить следующее. В ночь на 28 ноября 
1917 г. крестьяне окрестных селений вместе с вернувшимися с фронта солдатами 
разгромили бывшую барскую усадьбу Подлиневых вместе с домовой церковью. 
Растащив оставшуюся в усадьбе мебель, ковры, а также церковную утварь, 
участники погрома подожгли дом и церковь, но этого им оказалось мало. Раскопав 
могилы захороненных рядом с церковью владельцев имения, они разбросали 



истлевшие останки помещицы, а труп недавно скончавшегося В.П. Подлинева 
раздели, положили на солому и подожгли.  
Можно, конечно, объяснить подобные действия копившейся в течение веков 
ненавистью крестьян к помещикам, но погромы усадеб имели место и там, где у 
крестьян не было поводов жаловаться на помещиков.  
В годы гражданской войны территория современного Чемлыжа и его окрестностей 
- Невдольска, Добруни и других сёл и деревень не была местом активных боевых 
действий (по воспоминаниям старожилов, деникинские войска вступили в 
Чемлыж без боя и были встречены хлебом-солью), но в целом течение жизни было 
нарушено действиями банд и прочими негативными проявлениями.   
После установления Советской власти начали образовываться комитеты бедноты. 
По воспоминаниям местной жительницы Макарцовой Татьяны Архиповны 1928 г. 
р., комбеды были и в селе Невдольск, в который входили местные жители (Царек 
и бабка Дзеня). Зажиточных крестьян представители комбедов посещали очень 
часто, отнимая имущество, скот, продовольствие. А в 1930-е гг.  повсеместно 
стали образовываться коллективные хозяйства – колхозы. На территории села 
Невдольск было образовано 2 колхоза «Красный Партизан» и «Новая жизнь», 
которые просуществовали до конца 1950-х гг. В колхозы людей загоняли насильно, 
а несогласных – раскулачивали. Первые кто попали под раскулачивание, были 
Тимофей Бибиков, Данющенковы, а также отец Татьяны Архиповны.  
В середине 30-х годов жизнь в колхозах стала налаживаться, образовались МТС, 
где к услугам селян были трактора, сеялки, комбайны. Но на полях работали не 
только взрослые, но и дети, ходили на прополку, уборку.  
К началу войны невдольские колхозы были богатыми, было много скота: овцы, 
свиньи, коровы, а также свои конюшни. 

  Фото: Заготовка леса в Невдольске для строительства. 
Мирную жизнь прервала война. В сентябре 1941 г. село было оккупировано, но 
постоянно немецких солдат в селе не было. О всех распоряжениях немецкого 
командования доводили до сведения селян полицаи. Так поступил указ собрать 
молодежь около церкви. По воспоминаниям Мещанской Евдокии Федоровны 
(местной жительницы) прибывший Бибиков Михаил сообщил о том, что 
ожидается отправка молодых людей на работы в Германию и приказал матерям 
прятать своих детей. Многие местные жители, собрав минимум вещей, ушли в лес. 
Это было весной 1942 г., немцы цепью пошли на село. Те, кто не успели покинуть 
дома, были расстреляны, а село сожжено. Оставшиеся в живых жители до 
освобождения района в сентябре 1943 г. жили либо в лесу, либо по соседним 
деревням. 317 жителей села Невдольск не вернулись с полей сражений, в их честь 
сооружен памятник в центре села. 



 Фото: уроженец с. Невдольск участник ВОВ Кузин Ф.Ф., был в охране 
Нюрнбергского процесса в 1946 г. 
 
Источник: Суземский край. Историко-литературные очерки в 3-х книгах. Книга 
первая. От древности до наших дней.- Брянск, 2016 - 301с. 
 

Сохраняя память о войне 
В с. Невдольск находится Братская могила советских воинов, мемориальный 
комплекс с именами односельчан, погибших в годы ВОВ, братские могилы воинов, 
партизан, мирных жителей. 

 

	

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ 

Мемориальный комплекс с. Невдольск находится в 
центре. Скульптурная композиция изображает бывшего 
фронтовика с маленькой девочкой, пришедших почтить 
память погибших в той страшной войне. 
На мемориальных досках имеется текст: «Вечная слава 
воинам и партизанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.», «Никто не забыт и 
ничто не забыто» и перечислены фамилии не 
вернувшихся с войны. 



 
  
 

 
БРАТСКАЯ МОГИЛА СОВЕТСКИХ ВОИНОВ И ПАРТИЗАН 

Братская могила воинов Советской Армии, погибших в 1941 – 1943 гг. в борьбе с 
немецко-фашистскими захватчиками, находится в селе Невдольск на кладбище. 
Количество захороненных в братской могиле, их воинская принадлежность 
неизвестны. В боях с врагом в 1941-1343 гг. в районе с. Невдольск погибшие 
Советские воины, были захоронены в разных местах в окрестности села. В 1955 
году останки погибших воинов были перезахоронены в братскую могилу. 
В 1965 году на могиле установлен обелиск из кирпича, высотой 2,05 м, в 1995 году, 
к 50-тилетию Великой Победы обелиск был заменён стелой в форме 
мемориальной доски, с красной звездой в верхней части, также установлена 
мемориальная доска с текстом: «Здесь захоронены воины погибшие в годы 
Великой Отечественной войны на территории Невдольского сель-та». Ограда 
памятника металлическая. 
В центральной части села находится памятник расстрелянным в годы войны 
четырём жителям. Памятник выполнен из мраморной крошки, на памятнике 
установлена мемориальная табличка с текстом: «Здесь в годы ВОВ были 
расстреляны Данющенкова А.З., Данющенков А.К., Богданов А.К., Чулов Н.Г. 
Вечная память», ограда выполнена из металлических цепей на столбах. 



 
ПАМЯТНИК НА МЕСТЕ РАССТРЕЛА ЧЕТЫРЁХ ЖИТЕЛЕЙ 

 
С. НЕВДОЛЬСК, БРАТСКАЯ МОГИЛА ТРЁХ ПАРТИЗАН-РАЗВЕДЧИКОВ.  

Братская могила 3-х партизан-разведчиков находится на гражданском кладбище в 
селе Невдольск. 
В 1960 году на могиле установлен металлический обелиск, увенчанный 
пятиконечной металлической звездой. Высота обелиска 1,8 м, ширина у основания 
0,8 м. Ограда металлическая. Мемориальная доска не установлена. 
В братской могиле захоронены партизаны разведчики: 
Ермочков М.Н., Митришкин Г., Жукунов В.Ф. 
Обстоятельства гибели неизвестны. 
 
После военных времен трудно было узнать с. Невдольск. Село все было сожжено 
и поросло бурьяном. Но люди не упали духом. Все и стар, и млад были рады, что 
это наша Родина. Жили все в землянках, потом начали с землей заниматься. 
Начали сеять землю, пахать было не чем, лошадей не было. Собирались женщины 
по 5-6 человек и тащили плуг на себе, а одна управляла плугом. Но люди не 



падали духом, был очень дружный народ, все помогали друг другу. Сегодня 
посеяли одним, завтра другим так и заканчивалась посевная. Народу было, очень 
много, после войны, особенно молодежи. Потом стали приходить с фронта 
мужчины и это дало людям облегчение. Люди стали заниматься стройкой домов. 
Заготавливали лес, сплавляли плоты и гнали по речке в село, а здесь люди 
собирались все группой и выкатывали на берег и доставляли на место в село. Село 
было настолько большое, что одному бригадиру, было не управиться и поэтому, 
оно было разделено на два колхоза «Новая жизнь» и «Красный Партизан». 
Невдольск стал возрождаться быстро. Построили дома, стали обживаться. В 
колхоз люди стали ходить, правда хоть и за трудодень, ну что-то человек получал, 
а это уже облегчение в семье помощь. В 1959 году из двух колхозов был 
образован один колхоз «Рассвет».За время существования колхозов сменилось 
несколько руководителей – Головачев Н.Ф., Жуков Д.А., Шанцева В.Е. За все эти 
годы в селе было построено Комплекс КРС на 1000 голов, КЗС, автомастерские, 
баня, административное здание, прекрасный сельский дом культуры, магазин, 
детский садик, столовая для работников села, новые дома для работников, создан 
мемориальный комплекс в честь односельчан – героев второй мировой войны, по 
селу провели водопровод, асфальтировали дорогу.  
С распадом Советского союза и началом экономических реформ колхоз стал 
потихоньку разваливаться, разрушилась система сбыта продукции, была 
ликвидирована система заготконтор, сельхозпродукцию и молоко некуда было 
продать, стали распродавать имущество, ликвидировать технику. 
Школы сразу после войны не было, учились по хатам. После был построен барак 
до 7-ми классов. Кто оканчивал 7 классов ходили в Суземку до 10 классов. В 1952 
году построили школу десятилетку.  Дети со всех окрестных сел ходили в 
Невдольск в школу. В 2016 году школу закрыли, но здания школы и сей час 
сохранено. Информация со слов жителей села. 

 
Подвигом славны твои земляки 

А 
Антощенков Алексей Алексеевич 
Дата и место рождения: Брянскаяобл., Суземский р-н, с.Невдольск 
Дата и место призыва: Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: старшина, г. Мелькес 
Судьба: Домой вернулся в 1951 году. Работал начальником радиоузла. Умер в 
1977 году. Похоронен в с. Невдольск 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
 
Антюхов Егор Демьянович 
Дата и место рождения: 1921г., Брянская обл, Суземский р-н. с. Невдольск  
Дата и место призыва: Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: ст. сержант, 171 321оатб661база 
Судьба: Вернулся с войны в 1945 году. Работал в колхозе. Похоронен с. Невдольск 



Источник: из воспоминаний родственников. 
 

Б 
Бибиков Иван Сергеевич 
Дата и место рождения: 1927 г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: Суземский РВК, Орловская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сержант 
Судьба: Вернулся с войны в мае 1946 года. Работал в колхозе ветеринарным 
врачем. Похоронен с. Невдольск 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
 
Бибиков Степан Федорович 
Дата и место рождения: 1912 г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны. Работал в колхозе. Умер в 1982 году. Похоронен с. 
Невдольск 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Бизякин Яков Куприянович 
Дата и место рождения: 1914 г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны. Работал в колхозе.  Похоронен с. Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Бизякин Иван Тимофеевич 
Дата и место рождения: 1924 г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Место службы, звание: рядовой 
Судьба: После войны в 1945 году служил писарем. Уволен в запас 12 января 1948 
года. При службе писарем, по ложному обвинению, в связи с Жуковым  в адрес 
Сталина, был осужден на 25 лет и отправлен на Колыму. Отсидел 8 лет. Когда 
пришел Малинков освободили. Востановили во всех правах, вернули все 
документы и награды, оправдан полностью. После приезда домой работал 
конюхом на свиноферме.  Умер в 1990 году. Похоронен с. Невдольск 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Бондаренков Иван Евдокимович 



 
Дата и место рождения: 22.01.1922 г. р., Орловская обл., Суземский р-н, с. 
Невдольск. 
Дата и место призыва: Суземский РВК Орловская обл., Суземский р-н, __.06.1941; 
25.03.1943. 
Место службы, звание: командир роты 360 стрелкового полка 74 стрелковой 
дивизии. В послужной карте на лейтенанта Бондаренкова И.Е., о службе в годы 
ВОВ записано: с 06.1941г. по 09.1941г.- стрелок 130 стрелковой дивизии Южного 
фронта, с 11.1941г. по 12.1941г. пулеметчик 411 стрелковой дивизии Юго- 
западного фронта, с 07.1942г. по 10.1943г.- командир стрелкового взвода 237 
стрелковой дивизии, с 11.1943г. по 10.1944г.- командир стрелковой роты 74 
стрелковой дивизии, был помощником командира маршевой роты 28 учебного 
стрелкового полка с 10.02.1945г. Лейтенант. 
Судьба: Вернулся с войны в 1945 году. Работал трактористом, кладовщиком на 
складе в колхозе. Умер в 1956 году. Похоронен с. Невдольск. 
Награды: Орден Красной Звезды, Медаль «За отвагу» 
Источник: Портал «Память народа», со слов родственницы Писаревой Дарьи 
Сергеевны. 
 
Борисов Иван Григорьевич 
Дата и место рождения: 1921 г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1941г., Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны в 1945 году. Работал на почте, бригадиром в колхозе. 
Похоронен с. Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Бунякин Дмитрий Иванович  
Дата и место рождения: 1916 г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны. Работал в колхозе в животноводстве. Умер в 1990 году 
Похоронен с. Невдольск 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Бунякин Александр Демьянович  
Дата и место рождения: 1905 г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: сведений не имеется 



Место службы, звание: партизан, отряд «За власть Советов» 
Судьба: Вернувшись с войны работал в колхозе ревизором. Умер в 1986 году. 
Похоронен с. Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Бунякин Иван Наумович  
Дата и место рождения: 1905 г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: рядовой 
Судьба: Вернувшись с войны работал в колхозе. Умер в 1995 году. Похоронен с. 
Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Бурлаков Владимир Федорович  
Дата и место рождения: 1902 г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны по ранению. Похоронен с. Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Бурлаков Семен Сафронович 
Дата и место рождения: 1882 г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны в 1945 году. Работал бригадиром полеводческой 
бригады №4 в колхозе. Умер в 1977 году. Похоронен с. Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Бурлаков Федор Семенович 
Дата и место рождения: 1930 г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Служил в Манчжурии на разъезде воспитанником до 1951 года. Потом 
пошел служить действительную службу. Отправили в Германию. Привезли в 
город Франкфурт и разбили по частям. Попал в танковое училище. Учился на 
командира орудия. После училища попал в город Люблин. Был ком. Танка. 
Вернулся в Невдольск в 1954 году. Работал в колхозе трактористом. Умер в 2003 
году. Похоронен с. Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

Г 
Голубов Трофим Алексеевич 
Дата и место рождения: 1907 г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 



Дата и место призыва: 1941г., Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны. Работал в колхозе бригадиром. Умер в 1972 году. 
Похоронен с. Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Горбатенков Василий Карпович 
Дата и место рождения: сведений не имеется 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны. Работал в колхозе пастухом. Похоронен с. Невдольск 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Геращенков Петр Григорьевич 
Дата и место рождения: 1916-17г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1941 Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны. Работал в колхозе водителем. Похоронен с. Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Геращенков Андрей Павлович 
Дата и место рождения: 1902г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1941г., Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: гвардии старший сержант 
Судьба: Вернулся с войны. Работал бригадиром, заместителем председателя 
Негинского СЕЛЬПО. Умер в 1987 году. Похоронен с. Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

Ж 
Жукунов Никифор Вавилович 
Дата и место рождения: 1905-07г., Брянская обл., Суземский р-н, с.Невдольск 
Дата и место призыва: 1941, Суземский РВК, Орловская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны. Работал в колхозе заведующим свинофермой. Умер в 
1972 году. Похоронен в с. Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

К 
Кондрашов Иван Иванович 
Дата и место рождения: 1896г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1941 Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 



Место службы, звание: рядовой 
Судьба: Вернулся с войны. Работал в колхозе. Умер в 1986 году. Похоронен с. 
Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Кондрашов Дмитрий Иванович 
Дата и место рождения: 1926г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1943г., Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны в октябре 1945 года. Работал в межколхозном 
лесничестве. Похоронен с. Невдольск 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Кондрашова Ольга Ивановна 
Дата и место рождения: 1918г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: партизанка, отряд «За власть Советов» 
Судьба: После войны всю свою жизнь проработала в торговле. Умерла Ольга 
Ивановна 30.06.2001 года. Похоронена в с. Невдольск 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Кузин Федор Федорович 
Дата и место рождения: 1926г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Место службы, звание: ст. сержант, 90й стрелковый полк, 240й срелковый полк 
в/ч 73955 
Судьба: Уволен в запас 20 сентября 1950 года на основании Постановления Совета 
Министров СССР от 28 января 1950 года. Вернувшись в с. Невдольск Федор 
Федорович работал конюхом. Умер 1998 году. Похоронен с. Невдольск 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Косенков Григорий Денисович 
Дата и место рождения: 1918г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: ст. сержант 
Судьба: После войны работал директором Семеновской школы. Когда начали 
строить новую школу, при перевозке леса в бревнах казалась змея. Григория 
Денисовича эта змея укусила. На тот момент врачей в районной больнице не было, 
диагноз поставили ошибочный. Он умер. Похоронен в с. Невдольск 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Косенков Иван Иванович 
Дата и место рождения: 1921г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Место службы, звание: ст. сержант, 528 стрелковый полк 
Судьба: Демобилизовался 10 ноября 1946 года. Вернувшись в Невдольск, работал 
учетчиком в тракторной бригаде. Умер в 1983 году. Похоронен с. Невдольск 
Источник: из воспоминаний родственников. 



 
Косенков Петр Лаврентьевич 

 
Дата и место рождения: 1918-18.02.1942., с.Невдольск Суземского района 
Брянской области.  
Дата и место призыва: 29.09 1939г. Тульский РВК 
Место службы, звание: 17 танковая бригада, старший сержант 
Судьба: сведений не имеется 
Источник: из беседы с родственником. 
 
Козин Федор Сергеевич 
Дата и место рождения: 1925 г. 
Дата и место призыва: 1943г. 
Место службы, звание: ст. сержант 
Судьба: Демобилизовался в 1945 году. Окончил Новозыбковский педогогический 
институт. Работал в Невдольской школе учителем. Умер в 2004 году. Похоронен с. 
Невдольск 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Коротков Иван Митрофанович 
Дата и место рождения: 1921г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва:1940г. Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сержант 
Судьба: Вернувшисьс войны работал в колхозе шофером. Умер в 1976 году. 
Похоронен в с. Невдольск 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

М 
Макарцов Алексей Парфенович 
Дата и место рождения: 1925г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1943г., Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: мл. лейтенант  
Судьба: Вернувшись с войны работал в колхозе. Похоронен с. Невдольск 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Мещанский Сергей Егорович 
Дата и место рождения: 1921г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1943г., Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 



Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: После демобилизации работал в Семеновске налоговым агентом. 
Проработал до 1948 года. После по ложным документам был арестован обвинялся 
в связи с немцами. Осудили на 25 лет. С 1948 по 1955 год находился в Печерских 
лагерях. Освободили досрочно в марте 1955 года оправдан полностью. 
Восстановлен во всех правах. Похоронен с. Невдольск 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

П 
Петров Яков Григорьевич 
Дата и место рождения: 1907г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1943г., Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернувшись с войны работал в колхозе конюхом. Умер в 1988 году. 
Похоронен с. Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Петров Василий Илларионович 
Дата и место рождения: 1926г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1943г., Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернувшись с войны работал в колхозе плотничал. Похоронен с. 
Невдольск.  
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

Р 
 
Рыжиков Федор Михайлович 
Дата и место рождения: 1939г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1941г.,Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны домой совсем глухой. Работал в колхозе агентом. 
Похоронен с. Невдольск.  
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Рухмаков Александр Илларионович 
Дата и место рождения: 1914г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1941г.,Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны домой, работал в колхозе бригадиром, полеводом. 
Похоронен с. Невдольск.  



Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Рухмаков Александр Васильевич 
Дата и место рождения: 1909г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1941г., Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны домой, работал в колхозе. Умер в 1983 году. Похоронен 
с. Невдольск.  
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Рухмаков Павел Никитович 
Дата и место рождения: 1924г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: партизан, отряд «За власть Советов» 
Судьба: Вернулся с войны домой, работал трактористом в колхозе. Умер в 1981 
году. Похоронен с. Невдольск.  
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Рухмаков Андрей Иванович 
Дата и место рождения: 1904г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1941г., Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны домой, работал в колхозе. Умер в 1984 году. Похоронен 
с. Невдольск.  
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Рухмаков Федот Иванович 
Дата и место рождения: 1907г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1941г., Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся с войны домой, работал в колхозе. Умер в 1980 году. Похоронен 
с. Невдольск.  
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Рухмакова Федора Петровна 
Дата и место рождения: 1919г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: партизанка, отряд «За власть Советов» 
Судьба: После освобождения Брянской области работала дояркой в колхозе. 
Похоронена с. Невдольск.  
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Рухмаков Яков Захарович 
Дата и место рождения: 1904г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1941 



Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Убит 20.07.1941года. Похоронен д.Эстино. Валдайского р-на. 
Нижегородской области.  
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Рухмаков Иван Кондратьевич 
Дата и место рождения: 1912г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1941г., Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сержант 
Судьба: Вернулся с войны домой, работал в колхозе. Умер в 1985 году. Похоронен 
с. Невдольск.  
Источник: из воспоминаний родственников.   

С 
Сальников Игнат Панкратьевич 
Дата и место рождения: 1916г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 12.08.1941г., Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сержант, 2й Белорусский фронт 
Судьба: Вернулся домой, работал в колхозе бригадиром тракторной бригады. 
Умер в 1984 году. Похоронен с. Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Симонов Никифор Тимофеевич 
Дата и место рождения: 1910г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1941г., Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся домой, работал в колхозе. Умер в 1977 году. Похоронен с. 
Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Симоненков Тихон Васильевич 
Дата и место рождения: 1914г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернулся домой, работал в колхозе в бухгалтерии. Умер в 1997 году. 
Похоронен с. Невдольск. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Симоненков Илья Степанович 
Дата и место рождения: 1924г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1943 
Место службы, звание: 227 запасной танковый полк 
Судьба: Вернулся домой, работал в колхозе. Похоронен с. Невдольск. 



Источник: из воспоминаний родственников. 
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Свиридов Дмитрий Савельевич 
Дата и место рождения: 1907г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: партизан, отряд «За власть Советов» 
Судьба: Вернулся с войны домой, работал в Суземке управляющим конторой 
«Торфплодоовощ». Заместитель председателя райисполкома, директор базара. 
Умер в 1976 году. Похоронен с. Невдольск.  
Источник: из воспоминаний родственников. 
 
Слизовский Николай Макарович 
Дата и место рождения: 1924г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Страчево 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: гвардии сержант 
Судьба: Вернулся с войны домой, работал в Невдольской школе учителем. 
Похоронен с. Невдольск.  
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

Х 
Хлопяников Александр Иванович 
Дата и место рождения: 1905г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Страчево 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: сержант 
Судьба: После войны окончил МГУ. Работал директором, завучем, учителем в 
Невдольской школе. Умер в 2006 году. Похоронен с. Невдольск.  
Источник: из воспоминаний родственников. 
 

Я 

Ястребов Федор Гаврилович 
Дата и место рождения: 1907г., Брянская обл., Суземский р-н, с. Невдольск 
Дата и место призыва: 1941 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Судьба: Вернувшись с войны работал финн. Агентом.  Похоронен с. Невдольск.  
Источник: из воспоминаний родственников. 
 


