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СУЗЕМКА: из истории посёлка. 
 

История Суземского поселения начинается в глубокой древности. Анализ 
названий населенных пунктов района, даёт основание предположить, что до 
прихода славян на наши земли, здесь проживали угро-финские племена. Речь идет 
о названиях, заканчивающихся на иж, например, д. Смелиж. Кроме того, название 
Суземки, происходит от угро-финского слова sysma «лесная глушь; сплошной 
удаленный лес». Регион употребления слова «сузем»: Архангельская область, 
Карелия, Средний Урал. Большинство источников сходятся в значении этого 
термина: большой, густой, дремучий лес; заболоченный участок леса; поле, луг. 
«Суземье» - это значительно удаленные от деревни, находящиеся за глухими, 
непроходимыми лесами; земли в пустых незаселенных местах. В Твери слово 
«суземый» означает низкий, приземистый.  
Точную дату образования Суземки, как и большинства населенных пунктов, 
установить невозможно. Как правило, ученые ссылаются на первое упоминание в 
письменных источниках. В сохранившихся архивных документах деревня Буда-
Суземка упоминается в первой четверти 18 в. Несмотря на этот факт, в советские 
времена появилась версия образования Суземки в 12 в. С чем это связано? 
Вероятно, с тенденцией того времени. Брянск и Трубчевск отмечали свои 
тысячелетние юбилеи. Вспомнили и наши земляки о находке 1967 г. - 
наконечнике копья 12 в., предположительно дружинников Всеволода 
Трубчевского. Так появилась легенда об участии суземцев в известном походе 
1185 г. Новгород-северского князя Игоря и его брата Всеволода Трубчевского. 
Родилась версия, что продвижение воинов по непроходимым, незаселенным лесам 
было бы невозможно, следовательно, в это время уже существовала Буда-Суземка. 
Брянские историки предполагают, что между Севском и Трубчевском 
существовала какая-то дорога, но если часть пути вдоль р. Сев шла через 
старинные селения Княгинино, Чемлыж, Добрунь до Негино и была удобной, то 
потом начинался большой лесной массив, во многих местах заболоченный. Тем 
самым опровергают существование нашего поселения. А Суземка в 1985 г., все же, 
отмечала свое 800-летие, даже значок свой выпустили.  
Но если опираться на факты, то отталкиваться нужно от первоначального 
названия Буда-Суземка. Многие населенные пункты России, Белоруссии, Украины 
именуются Будами, а в Венгрии так называлась одна из столиц до их объединения 
в Будапешт. В «Энциклопедическом словаре российской жизни и истории» «буда - 
майдан, курень, место в лесу, а также соответствующие постройки для 
производства поташа, смолы и дегтя». Суземка находится в лесной зоне. Сосна, 
клен, береза, дуб, ольха - деревья, которыми богат наш край. Именно в них 
наибольшее содержание карбоната калия. Поэтому эта древесина использовалась 
для получения поташа. Поташ добывали из золы и использовали в стеклоделии, 
мыловарении и производстве пороха. В 17 в. его изготавливали следующим 
способом: в деревянных корытах обрабатывали горячей водой древесную золу и 
полученным раствором поливали горящие в кирпичном очаге дрова так, чтобы не 
потушить костер. При этом костер упаривался, и на дне очага плотным слоем 
кристаллизовался поташ. Затем его выламывали ломами и закупоривали в бочки. 
Из одного кубометра древесины получали около полу-килограмма поташа. 



 Фото: Суземка. Вид с высоты. Наши дни. 
В октябре 1652 г. севский воевода стольник А.В. Бутурлин сообщал, что «в 
Севском уезде Комарицкой волости в порубежных местах по…. государеву указу 
учинены будные станы» и что «в те… будные станы из литовские стороны ис 
порубежных городов и уездов приезжают и пеши приходят на заставы многие 
литовские люди». Но в Севском уезде будничество широкого распространения не 
получило, так как нужны были большие лесные массивы. Именно в это время 
появились «будные станы» в порубежных местах, на границе с Украиной, северо-
восток которой еще не был хорошо освоен и имел редкое население. Так 
появилась Середина Буда и возможно, Буда-Суземка. В те времена для получения 
поташа выжигали большие лесные площади, превращая эти места в пустоши. Петр 
I, желая сохранить леса, запретил устройство новых буд. Но его запрет не 
действовал, и будницкие заводы возникали до конца 18 в. Поэтому, вероятно, дата 
образования Буды-Суземки находится в рамках второй пол. 17 - первой четв. 18 вв. 

 Фото: Неофициальный герб пгт. Суземка 1984 г.  
С 1708 по 1732 гг. Суземка входила в состав Киевской губернии, с 1732 по 1778 гг. 
- Белгородской, а в 1778 г. приписывается к Орловской губернии. Предание гласит, 
что в 18 в. Суземка находилась между двух больших городов Трубчевском и 
Севском, которые вели между собой торговлю. Сухопутный путь, который 
предпочитали торговцы, шел через Буду-Суземку. Жители деревни увидели для 
себя личную выгоду и стали возводить для купцов и заезжих постоялые дома. В 
одном из них, возвращаясь из путешествия по Крыму, остановилась Екатерина II. 
Ей очень понравилось, как встретили ее местные жители, и она решила остаться 
здесь на несколько дней. Вскоре Буду-Суземку зачислили в реестр 
государственных земель. Конечно, это всего лишь красивая легенда. Но 
действительно то, что в конце 18 в. деревня Суземка и село Негино перешли в 
разряд удельных, т.е. стали собственностью императорской семьи, тогда как 
другие близлежащие села были владельческими - принадлежали Шереметевым, 
Апраксиным и другим помещикам. 
По данным 4-й ревизии 1781-1787 гг. в Буде-Суземке насчитывалось дворов - 70, 
душ мужского пола - 221, душ женского пола - 211, всего жителей - 432. 
«Экономические примечания к планам Генерального межевания» 1781 г. приводят 
сведения о речке Суземка: «в летнее жаркое время глубина 0,5 аршина (35 см), 
ширина 2,5 аршина (178 см), в речке обитают щуки, окуни, пескари…». Через 70 
лет «Военно-статистическое обозрение Российской империи» 1853 г. издания 
говорит о Суземке: «Суземка, деревня Трубчевского уезда Орловской губернии, 
число дворов 106, число душ мужского пола 353, женского пола 350, всего 703 
человека». 



Жизнь удельных крестьян была легче, чем у помещичьих, ведь им не приходилось 
отрабатывать барщину. Главной повинностью суземцев был оброк. Так как 
«удобной» земли в Суземке было мало, почва песчаная, то земледелием 
практически не занимались, хлеб приходилось закупать в Черниговской и Курской 
губерниях, а также в Севском уезде Орловской губернии. Зато были свои 
ветряные мельницы. В 1868 г. мельницу в Суземке содержал крестьянин Петр 
Иванович Шанцев, а с 1883 и крестьянин Сургученков Г.Ф.  Первое время 
главным занятием была работа на будах и гутах (стекольное производство 
положило начало селам Герасимовка, Гаврилова Гута, Тарасовка и Денисовка). 
Промыслы помогали выплачивать оброк. Суземцы специализировались по 
тесанию клепки, денисовцы изготовляли бочки и деревянные корыта.  
После отмены крепостного права (1861г.) удельные крестьяне должны были 
получить земли, которыми они пользовались, но при этом часть угодий отрезалась, 
как правило, это были лучшие участки. В результате удельным крестьянам села 
Негино досталось 90 десятин неудобной земли. На основании уставной грамоты 
крестьяне д. Суземка получили в собственность 1464 десятины удобной земли и11 
десятин неудобной. Лесные угодья в волости получили только жители с. 
Денисовка. Так как жители Негинской волости принадлежали дворцу, то 
временнообязанных было немного - 232 души из общего количества - 3197 душ. С 
каждой души брали подать в 1 р. 56 коп. Жить легче не стало. Была очень высокая 
смертность, особенно среди детей. В 1878г. по Негинскому приходу 
зарегистрировано родившихся 135 человек и 110 умерших, из них 49 детей до 
пяти лет и 11 от пяти. 
В 1874 г. последовала новая реформа - введение всеобщей воинской повинности. 
Суземцы, как и все мужское население страны, перешло на 6 и 7-летнюю службу в 
армии.  В списках призыва 1874 г. от деревни Суземка числятся: Шанцев Егор 
Петрович, Цуприков Филипп Самуилович, Николаенков Иван Трифонович, 
Шанцев Павел Борисович, Кирющенков Семен Денисович, Кирющенков Федот 
Евстегнеевич, Хмельниченков Иван Никифорович. Есть вероятность их участия в 
русско-турецкой войне 1877-1878гг. 
В этом же 1874 г. в Суземке на крестьянской земле «по приговору сельского схода 
сроком на 4 года» открывает свое питейное заведение мещанин местечка 
Середина-Буда Кормазин Ларион Григорьевич. 
Сохранился отчет окружного надзирателя Дубровина по проселочным дорогам 
Трубчевского уезда за 1871 г. в нем значатся дороги «от д. Суземки в с. 
Горожанку через Будлянскую лесную дачу Башаровскую нарезку на расстоянии 4 
версты; на речке Побужи мост в 2 сажени длины и ширины и плотина 95 
сажень», а так же «от деревни Суземки на село Денисово через Черешонской и 
Гошенской обходы на расстоянии 10 верст плотина на речке Колодезь в 30 
сажень» (Из книги Тихонова Н. Десять веков Трубчевска. Тула, 1980). Вероятно, 
этими дорогами пользовались торговцы, приезжая на местную ярмарку, которая 
проходила в Суземке два раза в год: 30 апреля и 6 сентября. 
Заметно растет в 19 в. численность населения деревни. Если в 1790 г. в Суземке 
проживало 470 человек, в 1866 г. - 700, 1880 г. - 1052, то по данным Первой 
переписи населения в России от 1897 г. в деревне уже числится: дворов - 160, 
мужчин - 578, женщин - 554, всего жителей - 1132 человека. 



Застройка Суземки велась деревянными домами, которые располагались вдоль 
большака Побужье и образовывали улицы: Широкая, Морозова, Шпакова, Рябцева, 
Горожанская и Полтавка. В деревне проживали состоятельные люди, 
открывавшие свои дела. Так выходец из села Княгинино Федор Ковалев приобрел 
у суземцев приусадебный участок около 5 га и около 30 га полевой земли, 
построил в деревне три магазина, чайную и кирпичный завод.  

 Фото: Типичная торговая лавка в крупном селе. Фото начала 1900-х гг. 

 Фото: Лавка старьёвщика. Фото начала 1900-х. 
Денисовский лесопромышленник Федорцов имел в Суземке магазин и чайную, 
житель села Горожанка Толокин построил маслозавод с паровым двигателем (в 
1912 г. его маслобойный завод выпустил продукции на 16 449 рублей!). Еськин 
открыл лесопильный завод, который имел сначала одну, а в 1914 г. две пилорамы, 
циркулярку и концерезку.  

 Фото: Лесопилка с паровым двигателем. Фото начала 20-го в. 
Егор Рябцев был владельцем чайной. Но основная масса людей жила по-прежнему 
в тяжелых условиях. 
В нач. 20 в. происходят существенные изменения. В 1901 г. началось 
строительство церкви, открытие которой произошло в 1903 г. Суземка стала селом. 
Храм во имя Александра Невского был деревянным и одноглавым. Его размеры в 
плане составили 20 х 15 м., а двухъярусная колокольня возвышалась на 13 метров. 
В обшитых тесом стенах было устроено 18 больших окон, а в колокольне 8 малых. 
Храм не отапливался. Вокруг была поставлена ограда длиной около 150 м. В 1919-
1930 гг. в Александро-Невской церкви служил Константин Иванович Александров, 
впоследствии пострадавший от репрессий. Богослужение в храме продолжалось 
до 1933 г., когда здание было уничтожено пожаром. Церковное место до сих пор 
пустует; оно находится на нынешней улице Некрасова напротив небольшого 
деревянного жилого дома № 11. Потом появилась церковно-приходская школа, 
затем начальная, где первой учительницей была Антонина Васильевна 
Рождественская. 
Судьбу Суземки определило строительство в 1897-1899 гг. новой ветки Навля-
Конотоп по железной дороге Москва-Киев. Железнодорожное строительство по-
разному влияло на развитие населенных пунктов. Некоторые города, которые 
остались в удалении от дорог, испытывают трудности, например, сокращение 
населения (Севск и Трубчевск). А вот Суземке в этом смысле повезло. 
Увеличивается поток населения через село, строится инфраструктура, люди 
начинают перебираться сюда из ближайших селений. Посёлок рос и приобретал 
свое значение. 



    
Фото: Переезд и контора на ж.д. станции начала 1900-х гг. 
Наступил 1905 г. по всей России начались стачки и забастовки. В деревнях 
Центральной России горели помещичьи усадьбы, крестьянские волнения и 
погромы были и вблизи Суземки. В наведении порядка участвовали регулярные 
войска царской армии. Так, 5-го марта 1905 г. взвод драгун Суземского полка в 
количестве 37 человек был откомандирован орловским губернатором из Севска в г. 
Трубчевск для участия в подавлении крестьянского бунта в Юровской волости 
Трубчевского уезда (полки с названием одного населенного пункта часто 
квартировали в другом селении). 
Роковую роль в истории нашей страны сыграла Первая мировая война. Жители 
Суземки оказались в сложных условиях. Начались проблемы с продовольствием, 
ведь земли в селе неплодородные, хлеб в основном привозной. Сохранилось 
ходатайство сельского общества с. Суземка от 14 сентября 1914 г. в Трубчевскую 
Уездную Земскую управу, где крестьяне просят вместо однодневных ярмарок 
разрешить проводить двухдневные: 8 и 9 мая, 30 и 31 августа.  
С 1915 г.  начинается новая волна мобилизации. Так как многие крестьяне 
Негинской волости находились на заработках в других регионах, Трубчевскому 
уездному присутствию приходилось разыскивать по воинской повинности 
призывников по всей России. В 1916 г. из-за сложной обстановки на фронте, 
больших людских потерь, стали проводить повторные освидетельствования 
ратников ополчения 2-го разряда, признанных ранее не годных к службе. Так 
призванными из д. Суземка оказались: Дроздов Ф.Н. в 264-й пехотный запасной 
полк г. Рославль, Герасименков П.Е., Панков Ф.М., Шанцев Д.Т., Морозов Г.И. в 
134-й пехотный запасной полк г. Петровска. 
Еще более интересный документ от 18 января 1917 г. - обращение Суземского 
кредитного товарищества к уполномоченному Особого Совещания по 
продовольствию в Орловской губернии господину Маслову. В нем говорится, что 
«Суземка в отношении продовольствия находится в тяжелейшем положении, 
официально она освобождена от поставок продуктов в армию, но положение 
осложнило постановление, запретившее перевозить хлеб из одного уезда в другой, 
хлеба достать никак нельзя и все население оказалось в критической ситуации». 
В дальнейшем просьба была удовлетворена, ведь на грани вымирания оказалось 
15 000 человек. 
 В этом же 1917 г. Суземка стала волостным центром.  

 Фото: Так могла выглядеть станция Суземка. Фото начала 1900-х гг. 

 Фото: Через ст. Суземка в Первую мировую войну санитарные поезда шли в 
тыловой Брянск. Дореволюционное фото. 



В годы войны на территорию Трубчевского уезда хлынул поток беженцев из 
оккупированных районов России. Многие из них оседали в близких к железной 
дороге поселках. В селе Негино был организован врачебно-питательный пункт, 
обслуживающий ежедневно до 600 человек.  
Неудачи на фронте обострили социальные проблемы в России. Страну 
захлестнуло революционное движение. В результате Октябрьской революции к 
власти пришли большевики, обещавшие людям мир и землю. Но ситуация на 
территории Брянщины, даже после подписания 3 марта 1918 г. Брестского мира, 
была сложной. Здесь противостояли друг другу слабо организованные советские 
отряды, германские войска вместе с отрядами украинских националистов. К концу 
апреля Суземка была занята немецкими войсками. Но оккупация продолжалась 
недолго. 4 мая 1918 г. недалеко от Рыльска было подписано соглашение о 
прекращении военных действий и установлении нейтральной зоны шириной 10 
километров, линия разделения советских и германских войск прошла между 
Зерново и Хутором Михайловским. 
С установлением советской власти в Суземке действовали волостной совет 
депутатов и волостной исполнительный комитет, которые возглавляли Т.Т. 
Фролков и Я.И. Пыхов. Сначала новая власть расположилась в 
национализированном церковном доме. В январе 1922 г. его вместе с садом и 
огородом передали школьному совету для обустройства там школы. Суземский 
ВИК, на основании декрета о социализации домов, переехал в дом Григория 
Васильевича Федорцова, расположенный возле станции Суземка. Исполнительные 
комитеты получили распоряжение Совета депутатов г. Трубчевска о проведении 
репрессивных мероприятий в отношении кулаков, не признающих советской 
власти, от конфискации имущества вплоть до расстрела, мотивируя это тем, что 
идет генеральное сражение труда с капиталом.  
В августе 1918 г. Суземский волостной исполнительный комитет назначает на 
пост военного комиссара Фролкова И. Т., с помощником Соломахиным П. они 
создают в Суземке боевой взвод и отделение Всеобщего военного обучения во 
главе с П.Н. Сениным. По приказу военного комиссара началось изъятие оружия у 
населения. Лица, отказывавшиеся сдавать оружие, причислялись к 
контрреволюционерам. В ноябре 1918 г. комиссар Гривастов отправился по селам 
Суземской волости для ареста унтер-офицеров, «не явившихся по мобилизации». 
С 1918 г. в Суземке началась организация комитетов бедноты - органов советской 
власти в сельской местности в годы «военного коммунизма», которые помогали 
осуществлять проведение продразверстки (изъятие «излишка» продовольствия у 
населения). Из-за отсутствия денег возникало много трудностей, комитет долго не 
могли сформировать.  

 Фото: Протокол комитета бедноты 1918 г. Брянский областной архив. 
Только к августу 1918 г. вопрос был решен. Председателем суземского комбеда 
стал Сергей Федотович Кирющенков, а волостной комитет бедноты возглавил 
Василий Павлович Шанцев. Сохранился список по с. Суземка граждан бедных и 



зажиточных, с указанием их имущественного положения, количества членов 
семьи, скота, инвентаря и наделов под посевом в 1918-1919 гг. Согласно данным в 
селе проживало 2004 человека; общее количество домов - 316 из них 10 
зажиточных и 306 бедных; рабочих лошадей по селу - 425, взрослых коров - 385, 
телят - 119, свиней - 288, повозок - 354, плугов - 260.  
В сводке ВЧК за август 1920 г. отмечено, что в Севском и Трубчевском уездах 
сильно развит бандитизм. Наиболее известной была банда Сенина, сына крупного 
торговца из села Новая Погощь. Особые опасения вызывала возможность 
нападения на станции Суземка, Зерново и Хутор Михайловский, через которые 
шло много грузов для снабжения фронта. В Брянскую губернию были направлены 
московские чекисты, которые вместе с брянскими коллегами провели настоящую 
спецоперацию. Банду удалось обезвредить практически бескровно. 
В 1921 г. большевиками была провозглашена новая экономическая политика - 
НЭП. На исполнительные комитеты была возложена обязанность по сбору 
продналога с населения. В августе в Суземской волости приступили к взиманию 
масленично-яичной повинности, шерсти и 50 % семенной ржи. В сентябре 
продналог был увеличен в связи с бедственным положением голодающих 
товарищей Поволжья, решили «напрячь все силы, чтобы сдать продналог, дабы 
спасти голодающих». 
К годовщине Октябрьской революции в 1921 г. был дан отчет о деятельности 
Суземского волостного исполнительного комитета. В нем говорилось об 
удовлетворительном настроении населения к советской власти, об отсутствии 
конфликтов между жителями волости и местными органами власти, 
продовольственная политика указывалась как наиболее волнующий вопрос 
местное население. Волисполком признавал свою работу неудовлетворительной, 
ссылаясь на нехватку канцелярских и технических работников. Чтобы решить 
проблему со средствами на канцелярию и хозяйственные нужды решили ввести 
плату за справки в размере 10 тыс. руб., регистрацию браков и разводов - 25 тыс. 
руб. (пусть не пугают эти цифры - в стране был высокий уровень инфляции). 
Исполком Суземской волости занимался борьбой с самогоноварением, незаконной 
порубкой и торговлей лесом, оказывал помощь инвалидам гражданской войны, 
следил за исполнением трудгужналога. 
С 1921 г. в стране началось изъятие церковных ценностей. Многие священники 
отказывались выполнять постановления советской власти. В 1922 г. 
уполномоченный уездного исполкома Солодовников выступил с докладом о 
резком отказе священника села Ямное Трисвятского в изъятии и доставлении в 
уездную комиссию церковных ценностей, на основании того, «что советская 
власть ничем не обеспечивает духовенство, а в нужных случаях обращается за 
содействием к последним». Считая мотивы Трисвятского явно 
контрреволюционными, постановили предать священника суду Ревтрибунала. 

 Фото: Изъятие церковных ценностей. Фото начала 1920-х гг. 
В 1924 г. происходит укрупнение волостей. Суземская волость расширяется за 
счет Краснослободской и Алешковской и переходит в Севский уезд. По данным 
переписи населения 1926 г. численность волости составляла 42111 человек, в 
самой Суземке было 1913 жителя. За первые годы советской власти в селе были 



построены клуб, библиотека и больница. От станции Суземка в 1928 г. проложили 
ширококолейную железнодорожную ветку сначала до Белой Березки, а затем до 
Трубчевска. Лесопильный завод, национализированный государством, был 
расширен. В селе появилась сапожная мастерская, были организованны 
потребительская кооперация и кредитное общество. В период новой 
экономической политики в Суземской волости действовало 7 лесопромысловых 
товариществ. Как вспоминал о тех днях П. Моисеенков, в селе работала Улицкая 
артель «Бондарь». «Первый автомобиль появился на наших улицах в 1926 г., а 
первый трактор проследовал через Суземку в 1929 г.». 
 С 1918 г. среди крестьян стали создаваться первые производственные 
объединения. Чаще всего формами объединения были товарищества по 
совместной обработке земли (ТОЗы), сельскохозяйственные артели и коммуны. 
Крестьянских объединений в Севском уезде было немало, но долговечностью они 
не отличались. В 1928 г., когда проводилась перерегистрация сельской трудовой 
кооперации, из 188 числившихся кооперативных объединений большая часть была 
снята с учета (97 товариществ и 3 коллективных хозяйства). Причинами 
ликвидации были прекращение деятельности, изменение рода деятельности, 
слияние с другими, отсутствие базы, лжекооперативы (8 товариществ). Последние 
были выявлены в Суземской волости, где крестьяне создавали их с целью 
получения лугов. 
В 1929 г. в результате административно-территориальных изменений, был 
образован Суземский район. Тогда же начался курс на коллективизацию 
крестьянских хозяйств, сопровождавшийся раскулачиванием. Зажиточные семьи в 
это время, как правило, состояли из 8-10 человек. Богатых в Суземке было 
немного, но по району набиралось значительное количество. Часть «кулацко-
зажиточного элемента» первоначально не высылалась, а привлекалась к 
принудительному труду на лесоразработках, но позже их стали отправлять на 
север Урала, где они оказывались на грани выживания.  В 1930 г. в Суземке 
бедняки и середняки основали колхоз «Рабочий путь». Он приобрел конные 
сеялки и молотилки, жатки и косилки. После создания МТС на поля вышли 
тракторы. Жизнь понемногу стала налаживаться. 
 
Источник: Суземский край. Историко-литературные очерки в 3-х книгах. Книга 
первая. От древности до наших дней.- Брянск, 2016 - 301с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сохраняя память о войне 
 

 
Торжественное открытие Кургана Славы и обелиска состоялось 3 ноября 1967 г., в 
период празднования 50-летия Советской власти. В то время Курган представлял 

из себя холм высотой 4,5 м 
и площадью у основания 50 
кв. метров. Земля на 
сооружение Кургана была 
принесена со всех братских 
могил района. Внутри 
Кургана была оборудована 
партизанская землянка, где 
собраны документы, 
фотографии о борьбе 
партизан Суземского района 
с фашистами в 1941 – 1943 
гг. В трёх метрах от Кургана 

был установлен обелиск Славы из железобетона, высотой 5,5 м, шириной у 
основания 1,5 м. На обелиске текст: «Курган партизанской славы». 
С другой стороны обелиска текст:  
«Товарищи, помните жизнь отстоявших, 
Они сберегли нам и Солнце, и радость 
За честь, за свободу, за Родину павших, 
Навеки считайте идущими рядом». 
Под этим текстом перечисляются фамилии 172-х жителей посёлка, погибших в 
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной 
войны. 
В 1983 году бюро районного комитета КПСС и исполкома районного Совета 
народных депутатов приняли постановление о реконструкции кургана в честь 40-
летия Победы. Работы по разработке и созданию памятника погибшим воинам и 
партизанам в районном центре Суземке производились скульптором, членом 
Союза художников СССР Горовых Иваном Семеновичем и архитектором 



Наумкиным Евгением Васильевичем. В тоже время была перенесена на 
мемориальный комплекс и Братская могила 37 воинов и партизан.  
Братская могила обложена мраморными плитами. Установлены 3 мраморные 
мемориальные доски. На них текст: «Здесь похоронены 37 воинов Советской 
Армии. Перечислены фамилии 13 воинов. Фамилии других не известны». Вторая 
посвящена Егорину З.К., председателю Суземского подпольного райисполкома, 
заместителю командира партизанской бригады «За власть Советов». Третья – 
«Никто не забыт, ничто не забыто». 
 

 
9 мая 1985 г. мемориальный комплекс был торжественно открыт в присутствии 4 
тысяч жителей района, участников партизанского движения и воинов Советской 
Армии, прибывших из многих городов.  
В рамках «Вахты Памяти» из числа учащихся школы №2 был организован 
поисковый отряд «Русичи». В 1996 г. отряд «Русичи», совместно с поисковыми 
отрядами из городов Брянска, Дятьково, Севска, Карачева провели экспедицию по 
местам боев в районе расположения лагеря партизанского отряда «За власть 
Советов». Экспедиция проводилась в рамках «Увековечивания памяти погибших в 
годы войны, но не погребенных».  Экспедиции удалось обнаружить останки шести 
воинов, из них опознать удалось только одного. Пластмассовая капсула, более 
полувека хранившая автобиографические данные юного офицера (около 20 лет), 
раскрыта и расшифрована. Носитель фамилии - Забродин, родился в 1921 г. в 
Горьковской области. Останки воинов были перезахоронены в братскую могилу 
на мемориальном комплексе. Так ещё шесть героев обрели покой. 
На мраморных плитах так же высечены имена Суземцев, воинов и партизан, 
погибших в Годы Великой Отечественной войны. 

     
 



 

П. СУЗЕМКА. ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НА МЕСТИ ГИБЕЛИ ВОИНОВ 13-Й АРМИИ. 

Памятный знак установлен на месте прорыва в 1941 году из окружения воинов 13-
й Армии. Знак установлен на окраине посёлка Суземка, на территории довоенного 
аэродрома (недалеко от дороги на Трубчевск). Знак металлический, 
трёхступенчатый, высотой 1,8 м. Нижняя ступень - 50х50 см, средняя – 40х40 см, 
верхняя – 30х30 см. На памятнике установлена мемориальная металлическая доска 
с текстом: «В земле на этом поле покоятся сотни Советских воинов 13-й Армии, 
погибших осенью 1941 г. во время прорыва из кольца окружения. Вечная память 
Вам солдаты и офицеры. Вы полегли в святом бою, спасая мир своей планеты». 
 
 
 

 
 
П. СУЗЕМКА. ПАМЯТНЫЙ ЗНАК НА МЕСТИ ГИБЕЛИ ВОИНОВ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
В ОКТЯБРЕ 1941 Г. 

Памятный знак на месте гибели воинов Советской Армии в 1941 г., находится в п. 
Суземка на улице им. Калинина. 
Памятный знак металлический. Высота 1,8 м, ширина 20см, толщина 10см, 
перекрёсток длинной 30 см. Установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь 



в октябре 1941 года немецко-фашистскими захватчиками были расстреляны 
бойцы Красной Армии. Вечная память погибшим воинам».  
Вспоминает жительница поселка Татьяна Дмитриевна Грибушенкова: «... Это я 
помню точно. 2 октября 1941 года в четыре часа дня немцы начали наступать и 
обстреливать Суземку вдоль железной дороги со стороны Середина-Буды. На 
нашей улице, за линией, стояла пекарня. В ней располагалась наша воинская 
часть. Между немцами и красноармейцами начался страшный бой. 
Однако вскоре наши солдаты начали отступать в сторону речки Стеги, и дальше, к 
лесу. Местные жители, в основном женщины и дети, попрятались в подвалах. 
Когда стрельба затихла, мы потихонечку стали вылезать из подвалов и увидели 
страшную картину. Там, где сейчас улица Калинина, было подсобное хозяйство 
завода. Так вот на всём поле и лугу у Стеги до самого леса лежали убитые 
солдаты. 
 

 
Андросов Денис Андреевич родился в 1910 году в селе Алешковичи Суземского 
района. До Великой Отечественной войны работал председателем Холмечекого 
сельпо. В первые дни войны был призван на фронт Суземским райвоенкоматом. 
В октябре 1941 года раненый вышел из окружения, вернулся в Суземку. В конце 
I941 г. вступил в группу самообороны, а в январе 1942 г. вступил в партизанский 
отряд имени Буденного и был назначен командиром батареи. 
В июне 1942 г. объединенным штабом партизанских отрядов образован 
партизанский отряд имени Руднева, командиром которого был назначен Д.А. 
Андросов, комиссаром Г. Зюкин. 
Отряд имени Руднева с ноября 1942 года вошел в состав сформированной 
партизанской бригады «За власть Советов», командир бригады Я.П. Киселев, 
комиссар Н.С Паничев. 
В мае 1943 г. гитлеровцы, готовясь к наступлению под Курском, пытались 
очистить свои тылы от партизан. Несколько дивизий регулярных войск врага 
обрушились на партизан. Командование южной оперативной группы приняло 



решение прорвать линию обороны врага в ночь на 1 июня. Одним из отрядов, 
участвовавших в прорыве, был отряд имени Руднева под командованием Д.А. 
Андросова.  
11 июня 1943 года в неравном бою с противником погиб Д.А. Андросов. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от19 мая 1949 года Д.А. Адндросов 
посмертно награждён орденом Отечественной войны первой степени. 
Могила командира партизанского отряда имени Руднева Дениса Андреевича 
Андросова находится на гражданском кладбище в пос. Суземка. 
В 1967 году на могиле установлен обелиск из кирпича. Высота обелиска 2,95 м, 
ширина у основания 1,5 м и мрамор¬ная мемориальная доска с текстом: 
«Здесь похоронен командир партизанского отряда имени Руднева Андросов Денис 
Андреевич. Родился в 1910 г. Погиб в 1943 г.» 
Ограда металлическая. 

 
 
Лахмоткина Прасковья Никифоровна родилась в 1918г.и выросла в с. Алешковичи 
Суземского района. Перед Великой Отечественной войной была избрана 
депутатом Алешковичского сельского Совета, работала секретарем, а затем 
председателем исполкома Алешковичского сельского Совета. 
Когда в октябре 1941 г. фашисты заняли Суземский район и начали расправляться 
с коммунистами и комсомольцами, оставшиеся в живых, в том числе и П.Н 
Лахмоткина, ушли в глубокое подполье. 
В декабре 1941 г. и январе 1942 г. в селах стали создаваться группы самообороны, 
в их создании активное участие принимала П.Н. Лахмоткина. 
В июне 1942 г. из групп самообороны был создан Алешковичский партизанский 
отряд, командиром которого был утвержден Булкин Е.И., комиссаром Ковальчук 
Б.К. 
В мае 1942 г. совместным постановлением бюро Суземского РК ВКП(б) и 
райисполкома, действовавших в тылу у врага, в 19 сельских Советах на 
территории Суземского района, освобожденных партизанами от немецко-



фашистских оккупантов, восстановлены органы Советской власти. П.Н. 
Лахмоткина утверждена председателем Алешковичского сельского Совета. 
В ноябре 1942г. был создан партизанский отряд имени КИМ, командиром 
которого назначен Белов, комиссаром П.Н. Лахмоткина - единственная женщина 
комиссар на Брянщине. 
Отряд КИМ был грозой для фашистов, о нем не раз писала партизанская газета. 
В феврале 1943г. П.Н Лахмоткина возглавила боевую группу партизан и повела её 
в разведку. Внезапно разведка оказалась перед боем, П.Н. Лахмоткину схватили 
фашистские каратели, тяжело раненную. Фашисты издевались над комиссаром и 
зверски замучили. 
Могила отважной партизанки, долгое время оставалась неизвестной, её разыскали 
следопыты Суземской средней школы. 
В 1968г. на могиле установлен обелиск, состоялся торжественно-траурный митинг. 
Могила комиссара партизанского отряда КИМ Лахмоткиной Прасковьи 
Никифоровны, зверски замученной фашистами в 1943г., находится в пос. Суземка 
на гражданском кладбище. 
В 1968 г. на могиле установлен обелиск из кирпича, увенчанный металлической 
пятиконечной звездой, и мраморная мемориальная доска с портретом П.Н. 
Лахмоткиной. 
Текст мемориальной доски: «Здесь захоронена Лахмоткина Прасковья 
Никифоровна - комиссар партизанского отряда КИМ Родилась в 1918 г. Зверски 
замучена фашистами в 1943 г.» 
Высота обелиска 2,5м., ширина у основания 1,2 м, могила огорожена 
металлической оградой. 
В 1987 году установлено надгробие из мрамора 1,5x0,5м. Ниша для цветов 
0,8x0,4м. Могилу опоясывает металлическая цепь на металлических столбах. На 
надгробии имеется текст: «Лахмоткина Прасковья Никифоровна - комиссар 
партизанского отряда КИМ. Родилась в 1918 г. Зверски замучена фашистами в 
1943 г.». 

 



Шанцев Леонид Матвеевич родился в 1916 г., кандидат ВКП(б),- находился в 
партизанские отрадах им. Руднева, "За Родину", им. Буденного партизанских 
бригад "За Родину", "За власть Советов", с 15 февраля 1942 г. по 15 апрели 1943 г. 
в должностях командира группы разведки, командира роты. 
25 апреля 1943г. Погиб Шанцев Л.М. в бою с немецко-фашистскими, 
захватчиками Обстоятельства гибели неизвестны. 
Приказом начальника Центрального штаба партизанского движения № 123/н от 17 
декабря 1943 г. Шанцев Л.М.  посмертно награжден медалью "Партизан Великой 
Отечественной войны" 2-ой степени. 
Могила командира партизанской разведгруппы Л.М. Шанцева находится на 
гражданском кладбище в пос. Суземка. 
В 1971 г. на могиле установлено надгробие из кирпича 2,2 м х 0,9 м, высотой 0,6 м 
и мраморная мемориальная доска с текстом: 
«Здесь похоронен Шанцев Леонид Матвеевич, бывший командир группы разведки 
партизанского отряда им. Буденного, павший смертью храбрых в бою за 
Советскую Родину. (1916 - 1943)" Размер мемориальной доски 50 см. х 40 см. 
Обозленные поражениями на фронтах и боевыми действиями партизан, 
гитлеровцы зверски расправлялись с мирным населением. 
23 мая 1943 года со стороны пос. Авангард в Суземку пришли люди-звери с 
автоматами и гранатами в руках, расстреливая всех, кто попадался на улице, 
врываясь в дома - женщин, стариков, детей. Люди пытались укрыться в подвалы, 
но и там их настигали автоматные очереди. Расправившись с населением, 
фашисты подожгли дома. 
В этот день было убито 450 мирных жителей. 
Памятное место, где 23 мая 1943 года фашистские каратели расстреляли 450 
мирных жителей поселка Суземка, находится на улице Зерновской. 
В сентябре 1963 года на улице установлен скульптурный памятник – «Женщина, 
поддерживающая раненого юношу». Высота памятника 3,9 м, высота постамента 
1,4 м, ширина у основания 1,15 м, ограда металлическая. 
В 1968 году на постаменте установлена мраморная мемориальная доска с текстом: 
"Здесь 23 мая 1943 года на этом месте были расстреляны фашистами 450 мирных 
советских граждан, беззащитных стариков, женщин и детей. Вечная память 
жертвам фашизма".  
Позднее мемориальная доска была заменена на две, одна с текстом: «23 мая 1943 
года были расстреляны фашистами 450 мирных советских граждан», на другой 
текст «Вечная память жителям Суземского р-на, расстрелянным фашистами в 
1943 г.» и перечислены фамилии погибших. 



 
П. СУЗЕМКА, УЛ. ЗЕРНОВСКАЯ. 

 
 



 

П. СУЗЕМКА. БРАТСКАЯ МОГИЛА МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ. 

Братская могила мирных жителей п. Суземка, расстрелянных фашистскими 
карателями в годы Великой Отечественной войны находится на гражданском 
кладбище. На могиле установлен памятник-обелиск из мраморной крошки. На нём 
текст: «Здесь похоронены семьи, расстрелянные 22.05.1942г. мадьярами-
изуверами». (Перечислены имена). 

 
Фашисты, чтобы задушить развёртывающееся партизанское движение, решили 
изолировать партизан от населения. В сёлах и деревнях района они разместили 



батальон отборных гитлеровских головорезов. В Суземке стоял самый крупный 
гарнизон, хорошо вооружённый и надёжно охраняемый. 
Партизанская разведка донесла, что посты сменяются в 9 утра и весь гарнизон в 
этот день собирается в комендатуре на совещание. Партизаны решили уничтожить 
комендатуру, проявив смекалку и хитрость. 
Рано утром 26 декабря 1941 г. все дороги, ведущие в Суземку, были заняты 
партизанскими патрулями. Группа партизан, одетая в немецкую форму и 
вооруженная трофейными автоматами, инсценируя конвоирование, «пленных» 
партизан, жителей Суземки Попова Ф.И. и Белина И.М., появилась на окраине 
Суземки, направляясь к комендатуре. Процессию замыкал установленный на 
санях станковый пулемёт, за которым сидел переодетый полицаем отважный 
партизан Калмыков. В это время около 50 партизан подошли незаметно ближе к 
комендатуре со стороны села. 
Группа быстро приблизилась к комендатуре. По команде Власова партизаны 
оцепили здание. В окна полетели гранаты, ударили автоматные очереди. Минут 
через 20 комендатура была разгромлена. Партизаны уничтожили 28 гитлеровцев, 
взяли большие трофеи, раздали жителям около 500 тон хлеба. 
Памятник отваге и мужеству партизан, установленный в честь 20-летия со дня 
освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков, находится в п. 
Суземка, ул. Им. Ленина, на месте, где 26 декабря 1941г. партизаны Брянских и 
Украинских отрядов, проявив мужество и отвагу, разгромили немецкую 
комендатуру. Уничтожили много гитлеровцев, захватили трофеи. 
В 1963 г. на этом месте установлен пилон из кирпича. Высота пилона 2,20 м., 
ширина у основания 0,9 м., с текстом «Здесь 26 декабря 1941 г. партизанами 
Брянских и Украинских отрядов была разгромлена немецко-фашистская 
комендатура». 

 



В конце 1941 г., после оккупации фашистами Суземского района, вместе с 
коммунистами уходили в лес, для борьбы с врагом, и комсомольцы. С первых же  
дней своей боевой юности комсомольцы проявили образец самоотверженности 
служению народу. 
В начале 1942 г. партизанами были освобождены значительные территории от 
врага. В населённых пунктах, освобождённых от врага, были созданы органы 
советской власти. На легальном положении работали райкомы партии и 
комсомола. 
Секретарём райкома комсомола был Михаил Белов, членами бюро: Мария 
Голубева и Василий Герасименков. В партизанских отрядах Суземского района 
насчитывалось 50 первичных комсомольских организаций, в них состояло 470 
комсомольцев. 
В ноябре 1942 г. в Суземском районе был сформирован комсомольско-
молодёжный отряд КИМ, который возглавил М. Белов, комиссаром отряда 
назначена П. Лахмоткина – единственная женщина комиссар на Брянщине. В 
Суземке действовала патриотическая комсомольская группа под руководством Н. 
Володова. Здесь же была создана подпольная пионерская дружина «Красный 
орёл», во главе её стояли юные патриоты Володя Середин и Саша Сухарев – 
суземские школьники. 
Патриотическую группу в с. Алешковичи возглавил бывший председатель колхоза 
Романенков, в неё входили комсомольцы Трошин и Журавков. Все трое погибли. 
В бригаде «За власть Советов» грозой фашистов были пулемётчицы Т. 
Полонникова и Д. Троянова. В одном из боёв, Т. Полонникова уничтожила более 
50 гитлеровцев, сама погибла. В типографии газеты «Партизанская правда» 
работали наборщицами Аня Морозова и Аня Хмеличенкова. При взрыве 
железнодорожного моста через р. Неруссу погиб комсомолец Авдеенков С. 
В партизанском соединении А.Н. Сабурова мужественно сражались комсомольцы 
И. Кулешов – пулемётчик, разведчики – В. Волчков, М. Гуторова, М. Кенина, 
суземские школьники – брат и сестра Поповы. 
Много благих дел вписали в страницу истории партизанской борьбы комсомольцы 
Суземского района. В 1968 г., отмечая 25-летие со дня освобождения Брянщины 
от немецко-фашистских захватчиков, установлен памятник в честь комсомольцев, 
прошедших трудный путь борьбы с ненавистным врагом. 
Первоначально памятник был установлен на улице Вокзальной, затем перенесён в 
сквер на Первомайской улице. 
Памятник установлен и торжественно открыт в сентябре 1968 года в день 
освобождения Брянщины от немецко-фашистких захватчиков (25-я годовщина). 
Скульптура из железобетона, высота 1,8м постамент из кирпича высотой 0,8м. 
Мемориальная доска не была установлена. В 1980-х годах символический 
скульптурный памятник был перенесён и установлен в парке напротив школы №1. 
За памятником установлена стелла с мемориальной доской с текстом: "Они отдали 
за родину самое дорогое — жизнь". Перечислены фамилии 18 человек, 
погибших в годы Великой Отечественной войны, учителя и учащиеся Суземской 
средней школы. 



 
Знак установлен около п. Авангард, у дороги Суземка – Севск. 

 

 
Подвигом славны твои земляки 

 
Русскому человеку всегда было присуще чувство патриотизма. Его любовь и 

уважение к Родине, к ближнему, к своим предкам неизмерима. Это чувство 
заставляло встать и отстоять свое право на свободу и независимость в Великой 
Отечественной Войне. Память об этом подвиге священна. И зависит она от нас - 
людей современного поколения. И нам есть что помнить, и чем гордиться! Сколько 
славных имен оставила нам эта война! Они останутся в памяти людей навеки! 

Г 
Герасименков Василий Федорович 



 
Дата и место рождения: 16.10.1921 г.р. Орловская обл., Суземский р-н, п.Суземка 
Дата и место призыва: 08.1941 
Место службы, звание: 15 укрепленный район – Остропольский, 370 запасной 
стрелковый полк 38 запасной стрелковой дивизии, лейтенант. 
Награды: сведений не имеется 
Судьба: Родился в многодетной семье рабочих. После школы поступил в 
Орловское летное училище. В 1941г. был призван на фронт. В 1942г. его самолет 
сбили немцы. Был ранен. После ранения служил в артиллеристской роте. Был 
комиссован, как инвалид войны. Сразу вернулся в Суземку. Был назначен вторым 
инструктором Райкома Комсомола. Умер в 1964 г. 
Источник: из воспоминаний родственницы Середины Дарьи Сергеевны. 

Д 
Доможилкин Сергей Кузьмич 

 
Дата и место рождения: __.__.1925, п. Суземка Суземского района Брянской 
области 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: освобождал г. Варшаву, принимал участие во взятии г. 
Берлина, в освобождении Германии в составе 775 Минометного полка, рядовой 
Судьба: сведений не имеется 
Источник: из воспоминаний родственницы Ковалевой Галины Сергеевны. 

Е 
Еременков Степан Васильевич 



 
Дата и место рождения: 1917 г.р., Орловская обл., Суземский р-н. 
Дата и место призыва: Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н. 
Место службы, звание: Западный фронт, Партизанский отряд им. Буденного, 682 
артиллерийский полк 235 стрелковой Витебской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии,1 Прибалтийский фронт. Старшина: командир орудия. 
Судьба: С 18 июля по октябрь 1941г. воевал на Западном фронте; с октября 1941г. 
по 25 сентября 1943г. в Партизанском отряде им. Буденного; с мая 1944г. был 
командиром орудия 682 артиллерийского полка 235 стрелковой Витебской 
Краснознаменной ордена Суворова дивизии; с 19 марта 1945г. по 9 мая 1945г 1 
Прибалтийский фронт. В апреле 1945г. при штурме Кенигсберга орудием 
уничтожил 2 станковых и 3 ручных пулемета, 1 автоматическую пушку, 9 солдат и 
офицеров противника. В период подготовки к боям 7 и 8 мая 1945г. юго- 
восточнее города Данциг, работая старшиной батареи, привёл весь личный состав 
батареи в порядок, в боях своевременно обеспечивал питание личного состава 3 
раза в сутки. За что был награжден Орденом Красной звезды. Награждён 2 
Орденами Красной звезды, Орденом «Отечественной войны» 1 и 2 степени, 
медалями: «За отвагу», «За Победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», 
«Партизану Отечественной войны», «60 лет Вооруженным силам СССР». Умер в 
1984 г. 
Источник: Портал «Память народа». Из воспоминаний правнука Шупикова Павла. 

И 
Ишуткин Григорий Григорьеич 

 
Дата и место рождения: Брянская обл., п. Суземка 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: гв. сержант 
Судьба: прошел всю войну, дошел до Берлина, Медалью «За отвагу» награжден за 
то, что в боях в апреле 1945 в составе расчета из пулемета прямой наводкой 
отразил 2 контратаки противника, уничтожил 1 пулеметную точку противника и 
до 15 солдат и офицеров противника. Вторую медаль «За отвагу» получил за то, 
что при взятии г.Борановичи первым ворвался в город и гранатами уничтожил 4 



гитлеровцев. В боях за Родину Ишуткин Г.Г. проявил стойкость, мужество и 
геройство. При проведении разведки боем в июне 1944г. в д. Николаевка, 
находясь в отделении разведки, первым ворвался в траншею врага и из автомата 
уничтожил 3 гитлеровцев. Гранатами уничтожил ДЗОТ, который не давал 
возможность продвижения наших войск. Был ранен и остался на территории 
противника, замаскировавшись в воронке от снаряда, он пробыл до общего 
наступления 24 июня 1944г. В ночь с 23 на 24 июня 1944г. вокруг Ишуткина 
собрались еще 5 бойцов, с которыми он после нашей артподготовки открыл огонь 
по отступающему противнику и истребил до 20 гитлеровцев. За этот бой был 
награжден орденом «Красной звезды». 
Награды: Орден «Красного знамени», 2 медали «За отвагу»,  
Источник: из воспоминаний родственницы Кавиновой Жанны Викторовны 

К  

Кривошеев Николай Иванович 

  
Дата и место рождения: Орловская обл., Суземский р-н, п.Суземка 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: рядовой 
Награды: Орден «Славы», «Красной звезды», «Отечественной войны» 2 степени, 
медали: «Жукова», «За взятие Кенигсберга», «За отвагу». 
Судьба: Боевое крещение получил в Курском сражении, продолжал наступление 
до Кенигсберга, был тяжело ранен и отправлен в тыл. В боях 16.04.1945г. в районе 
кирпичного завода зап. д. Нидер- Лангенау Кривошеев Н.И. поддерживал огнем 
своего ручного пулемета наступающую пехоту, уничтожил семеро и взял в плен 
двое солдат противника. 23.04.1945г. в том же районе первым поднялся в атаку и 
увлек своим примером вперед остальных бойцов, что обеспечило занятие траншеи 
противника. 
Источник: из воспоминаний родственника Натекина Максима Владимировича. 
Кирющенков Иван Антонович 

  
Дата и место рождения: 1910 г.р. Орловская обл., Суземский р-н, п.Суземка 
Дата и место призыва: сведений не имеется 



Место службы, звание: Отряд им. Буденного, рядовой 
Награды: Медаль «За боевые заслуги», Орден «Отечественной войны» 2 степени. 
Судьба: Находился в партизанском отряде им. Буденного партизанской бригады 
«За власть Советов», артдивизионе штаба объединенных партизанских бригад с 
февраля 1942г. в должностях бойца, командира стрелкового взвода, командира 
отделения. Выбыл из партизанского отряда 20 сентября 1943г. при соединении 
партизан с частями Красной Армии. 
Источник: из воспоминаний родственницы Глушенковой Аллы Михайловны. 
Коновалов Виктор Михайлович 

 
Дата и место рождения: сведений не имеется., п. Суземка Суземского района 
Брянской области 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: Партизанский отряд «За власть советов» с 10.12.1942г. по 
10.07.1943г., 2-й номер пулеметчика по РПД 
Судьба: сведений не имеется 
Источник: из воспоминаний правнука Руслана. 
Кононенкова Екатерина Николаевна 

 
Дата и место рождения: 14 апреля 1923., д. Правда Жиздринского рай-она 
Калужской области 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: партизанский отряд им.Кравцова  
Судьба: Родилась Екатерина Николаевна 14 марта 1923 года в д. Правда 
Жиздринского района Калужской области. С 1925 года семья Сафроновых 
переехала вслед за отцом, специалистом по обмуровке котлов, в Белые Берега 
Брянского района. Здесь Екатерина Николаевна закончила семилетнюю школу и 
поступила учиться в Карачевский элеваторный техникум. 
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Екатерина Николаевна 
с группой белобережской молодежи, установив связь с партизанами, организовала 
антифашистское подполье. Подпольщики расклеивали партизанские листовки, 



распространяли газеты, вели антифашистскую агитацию, собирали и передавали 
партизанам важные сведения о немецких войсках. С октября 1942 года Екатерина 
Николаевна воевала уже непосредственно в партизанском отряде им. Кравцова. 
Была партизанской разведчицей, участвовала в боевых операциях. В июне 1943 
года, получив тяжелое ранение руки, была эвакуирована на Большую землю. А с 
освобождением Брянщины вернулась в Белые Берега. По окончании в 1944 году 
техникума в г. Свердловске Екатерина Николаевна была направлена на работу в 
Суземку. Работала заместителем директора Суземского заготзерно, старшим 
инспектором Суземского райфо. В 1956 году Екатерину Николаевну назначили 
заведующей Суземской центральной сберегательной кассой. В этой должности 
она проработала 25 лет, до ухода на пенсию в 1982 году. Екатерина Николаевна 
Кононенкова награждена орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны», «За Победу над Германией», 
«За доблестный труд», «За трудовую доблесть». 
Источник: из воспоминаний правнук Каганцова Михаила. 
Крылов Дмитрий Анисимович 

 
Дата и место рождения: 1922 г. р., Орловская обл., Севский р-н, п. Суземка 
Дата и место призыва: 1939, сведений не имеется 
Место службы, звание: танковая бригада 13-ой армии, лейтенант 
Судьба: в 1939г. призван в ряды Красной армии. ВОВ встретил в составе танковой 
бригады 13-й армии. В октябре 1941 был тяжело ранен. Оправившись от ранения 
оказался в Хинельском партизанском отряде, затем возглавил разведроту. В 1942г. 
вдвоем с товарищем спас от расстрела более 200 жителей села Быки Севского 
района. В 1943г. соединившись с частями Красной армии участвует в Курском 
сражении и снова был тяжело ранен, затем демобилизован по инвалидности. 
Награды: Ордена «Отечественной войны» 1 и 2 степени, медали «За отвагу», «За 
доблесть и отвагу в ВОВ», нагрудный знак «Фронтовик 1941-1945». 
Источник: Портал «Память народа», из воспоминаний родственницы Бакериной 
Инессы Ивановны 

Л 
Лущенков Иван Пантелеевич 



 
Дата и место рождения: 1910 г.р. Орловская обл., Суземский р-н. 
Дата и место призыва: сведений не имеется. 
Место службы, звание: Брянский фронт, Центральный фронт, 1 Белорусский 
фронт, 671 - ОКЗ БАО (Батальон аэродромного обслуживания). Рядовой. 
Судьба: В 1941 г. воевал в составе Брянского фронта, в марте 1943 г. в составе 
Центрального фронта, 1943-1945гг.  1 Белорусского фронта. Участвовал в боях 
Бобруйской операции, Орловско - Курской операции, так же в боях за 
освобождение Варшавы и взятии Берлина. В батальоне аэродромного 
обслуживания заправлял самолеты, которые вылетали на боевые задания. Дважды 
горел, лежал в госпитале. Награждён Орденом «Отечественной войны» 2 степени, 
медалью «За взятие Берлина», юбилейными медалями. 
Источник: Портал «Память народа». Из воспоминаний дочери Лобачевой Раисы 
Ивановны. 

М 
Мамоненков Григорий Максимович 

 
Дата и место рождения: _.__.____,п. Суземка Суземского района Брянской 
области 
Дата и место призыва: сведения отсутствуют 
Место службы, звание: рядовой 
Судьба: сведения отсутствуют 
Источник: из воспоминаний Ишуткиной Екатерины Григорьевны. 
 
Мацюк Назар Григорьевич 

 



Дата и место рождения: _.__.____,п. Суземка Суземского района Брянской 
области 
Дата и место призыва: в РККА с 06.04.1944, Жмеринский РВК, Украинская ССР, 
Винницкая обл., Жмеринский р-н 
Место службы, звание: рядовой 
Судьба: 17.02.1945 г. в районе с. Беры красноармеец Мацюк Н.Г. и его 
миномётный расчёт в бою отбил две контратаки противника и 19.02.1945 г. отбил 
одну контратаку, за что был награждён медалью «За боевые заслуги». Пропал без 
вести в апреле 1945 г. 
Источник: из воспоминаний родственника Тормышева Владимира. 
 
Мозжов Иван Дмитриевич 

 
Дата и место рождения: _. _.1920 г. р., Брянская обл., Суземский р-н, п. Суземка 
Дата и место призыва: до войны в сентябре 1940г., Суземский РВК Орловская обл., 
Суземский р-н 
Место службы, звание: в г. Владимир Волынский на границе с Польшей в 41 
танковой дивизии, где его и застала война, сержант, гв. сержант 
Судьба: в армию был призван до войны в сентябре 1940г. Служил в г. Владимир 
Волынский на границе с Польшей в 41 танковой дивизии, где его и застала война. 
С ноября 1941г. оборонял Москву, был шофером на ГАЗ-1, подвозил к танкам 
горючее и снаряды. На своей полуторке прошел он Украину и Молдавию. 
Освобождал Брянщину, Венгрию, Австрию, Чехословакию. 9 мая встретил в 
Праге. В июле 1945г.был ранен, немцы выходили из окружения, обстреляла 
немецкая пушка, ранение было тяжелым, домой вернулся в сентябре 1945г. Из 
воспоминаний Мозжова Ивана Дмитриевича: «Первый день войны помню, как- 
будто вчера это было. В ту ночь 22 июня мы патрулировали с моим напарником 
Сашкой Егоровым вдруг раздались взрывы снарядов, обстреливали наш лагерь, 
где переобучались пехотинцы в танкистов, осколки зазвенели по броне танков, 
снаряды начали рваться в городе. Командир взвода сказал: «Немец начал войну». 
Я помню, как внутри у меня что- то оборвалось. Нас построили на опушке леса, и 
командир дивизии полковник Павлов отдал приказ двигаться в сторону Ковеля, 
где стояла наша тяжелая танковая дивизия, а то как- то пришлось везти снаряды к 
танкам через поле, которое простреливалось. Под Москвой это было. Ехал я так: 
влево- вправо, влево- вправо, мины ложились то сзади тот спереди. Проскочили. 
Мы были вдвоем с командиром взвода. Машину оставили в деревне, за второй 
машиной вернулись окружным путем, лесом. Ее должен был вести Соколов, но он 
категорически отказался. Снова поехал я. А Соколова доставили в штаб, и больше 
мы его не видели»  



Награды: Медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 
оборону Киева», «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги», Орден 
«Отечественной войны» 2 степени, юбилейные медали 
Источник: Портал «Память народа», из воспоминаний родственницы 
Грищенковой Натальи Игоревны 
Моисеенков Петр Григорьевич 

 
Дата и место рождения: п. Суземка Суземского района Брянской области 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: 11 армия 27 полк бригада «За власть Советов», рядовой 
Судьба: сведений не имеется 
Источник: из воспоминаний родственницы Никитенковой Галины Петровны. 
 
Морозов Никита Андреевич 

 
Дата и место рождения: 1907-1989гг. п.Суземка Суземского района Брянской 
области 
Дата и место призыва: июнь 1941г. 
Место службы, звание: 94 ороб полевая арм. база 103 3 гв. ТА 1 УкрФ. Старший 
сержант 
 

 
Судьба: Морозов Никита Андреевич родился в многодетной крестьянской семье, у 
него было шесть братьев и сестра, имя при рождении ему дали Дмитрий, это 
потом при оформлении документов назвали Никитой. Отец рано ушел из жизни, 



мама Алена бралась за любую работу, чтобы прокормить детей, старшие рано 
познали что такое труд, младшие помогали по дому, люди поддерживали кто чем 
может. Одни из первых пошли работать в колхоз. Жизнь стала налаживаться, 
Никита сам освоил грамоту, умел читать и писать, много работал. Очень любил 
лошадей, душу им отдавал. С первых дней войны Никита Андреевич ушел на 
фронт, оставив жену Ольгу и двоих маленьких детей Андрея и Александру в п. 
Суземка. В 1942 году во время наступления фашистов жена с детьми спрятались в 
подвале, Ольга из своего ветхого укрытия увидела растерявшегося ребенка, 
бросилась его спасать, была «прошита» пулеметной очередью фашистов.Так дети 
остались сиротами. Вернулся с войны Никита Андреевич в сожженый поселок, 
построил землянку, потом дом, привел в него сестру его жены Ольги, Еизавету, 
она и стала мамой для Андрея и Шуры. В 1947,1949гг.  родила двух дочек –
Валентину и Нину. Послевоенные годы были омрачены постоянными болями, 
связанными с травмами войны. У него были оторваны верхние фаланги пальцев на 
руке, чудом удалось спасти руку, возможности попасть в госпиаль не было. 
Рассказывал, как трое суток сидели в окружении в болоте в холодной воде, спасли 
свои, выведя с боем из окружения. Всегда со слезами на глазах вспоминал 
военные годы, своих друзей однополчан, самый главный праздник для него был 
День Победы. 
Источник: ГИС «Память народа», «Подвиг народа», из воспоминаний дочери 
Морозовой Валентины Никитичны. 
 
Морозов Семен Тихонович 

 
Дата и место рождения: 14.02.1910г.-18.07.1987г., п.Суземка Суземского района 
Брянской области  
Дата и место призыва: 15.10.1932, 07.1941, Суземский РВК Орловская обл., 
Суземский р-н 
Место службы, звание: Воинская часть 5 отдельный учебный танковый полк 
Калининского фронта 
4 ударная армия 
45 гвардейский стрелковый полк 17 гвардейской стрелковой дивизии 
338 стрелковая дивизия 
186 армейский запасной стрелковый полк 
Лейтенант, старшина 
Судьба: Семен Тихонович родился в крестьянской семье, маму звали Пелагея, 
отца-Тихон, у него были еще две сестры-Мария и Анна. Окончил Семен 2 класса 
церковно-приходской школы, работал в сельмаге. До войны женился, имел трех 
детей-Валя, Маша и Вячеслав. Перед войной был призван в ряды Красной Армии, 
принимал участие в освободительных мероприятиях по присоединению Западной 
Украины и Белоруссии, был награжден именными часами ЦК ВКПб  Белоруссии. 



Член Коммунистической партии. В 1941г. попал на фронт в должности зам. ком. 
взвода штрафной роты. Во время разведки боем был ранен, попал в госпиталь. 
После лечения обучался в танковой школе. Из воспоминаний Семена Тихоновича: 
«Были очень тяжелые бои на Курской дуге. Я был командиром танковой роты. 
Воевали с «тиграми», у них была возможность бить издалека, а вот чтобы нам 
подбить танк, нужно близкое расстояние и, желательно бить в бок машины 
противника. В одном из сражений, прикрывая товарища, атаковал фашистов. Танк 
подбили, вытащил товарищ механик нашего танка». После боя Семен получил 
тяжелую контузию. Это был 1944 год. После войны занимал посты: директора с/х 
артели «Победа», председателя колхоза в д.Ямне, с.Новая Погощь. После войны 
был второй брак на Трояновой Евдокии, родился сын-Александр.  
 Источник: ГИС «Память народа, из воспоминаний сына Морозова Александра 
Семеновича. 
 
Морозова Анна Тихоновна 

 
Дата и место рождения: _.__1922г, п. Суземка Суземского района Брянской 
области 
Дата и место призыва: 1941, партизанский отряд "За власть Советов" 
Место службы, звание: деревня Чернь Суземского района Брянской области, 
партизанский отряд "За власть Советов", наборщица газеты Орловского обкома 
ВКП(б) и облисполкома «Партизанская правда». 
Судьба: Родилась Морозова Анна Тихоновна в 1922 году, в п.Суземка, из девяти 
детей в семье выжили трое – она, Семен и Мария. До войны работала в 
типографии. С первых дней войны, Семен ушел на фронт, Анна и ее сестра Мария 
с мужем в партизаны.  
В Суземских лесах базировался Штаб объединенных бригад южного и юго-
западного фронта. Наряду с созданием объединенного штаба было принято 
решение об издании партизанской газеты в тылу врага. Ей отводилась важное 
место в системе политической работы на временно оккупированной территории: 
поднимать население на вооруженную борьбу, разоблачать вражескую 
пропаганду, учить методам борьбы в тылу врага. Газета должна была стать 
печатным органом Орловского обкома ВКП(б) и облисполкома. Газету решено 
было назвать «Партизанская правда». Для издания газеты нужны были шрифты, 
печатный станок, краска, бумага. Единственный райцентр, освобожденный от 
врага, была Суземка. Здесь и решено было разыскать остатки довоенной районной 
типографии. Здесь и пришла на помощь Морозова Анна Тихоновна, она до войны 
работала в типографии и теперь стала наборщицей газеты. Первый номер 
«Партизанской правды» был выпущен в деревне Чернь 23 мая 1942 года тиражом 
в 1000 экземпляров. Все полтора года газета не прекращала своей деятельности. 
Было выпущено 90 номеров газеты. Награждена Орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 1 степени, Партизанской медалью, медалью «За 



Победу над Германией». После войны Морозова Анна Тихоновна продолжила 
работать в редакции районной газеты «Рассвет».  
Источник: ГИС «Память народа, книга Поклонимся великим тем 
годам…/редактор составитель Н.Ф.Иванов; руководитель проекта В.И.Денисов.-
М.:ВиАрт Плюс, 2005.-174с.:ил., из воспоминаний племянника Морозова 
Александра Семеновича. 
 
Мосенков Петр Афанасьевич 

 
Дата и место рождения: Орловская обл., Суземский р-н, п.Суземка 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: С апреля 1943г. по июнь 1943г.- 381. Западный стрелковый 
полк, с июня 1943г. по март 1944г.- 84 Стрелковый полк, март- апрель 1944г.- 144 
Западный стрелковый полк, с апреля 1944г. по февраль 1945г.- 5 Истребительная 
танковая дивизия- наводчик, февраль 1945г. по февраль 1946г.- 4 Отделение 
дивизионной связи- телефонист, февраль 1946г. по март 1947г.- 4 Отделение 
Эскадрон связи- телефонист. Демобилизован 20 марта 1947г. Рядовой 
Награды: Медали: «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», «Георгия 
Жукова», юбилейные медали; Орден «Отечественной войны» 2 степени. 
 Судьба: сведений не имеется 
Источник: из воспоминаний родственницы Сафоненковой Елены Николаевны. 

Н  

Нестерова Нина Николаевна 

  
Дата и место рождения: Орловская обл., Суземский р-н, п.Суземка 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: сведений не имеется 
Награды: Орден «Красного знамени», медаль «За отвагу», «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина». 



Судьба: Была медсестрой в хирургии, всю войну спасала раненых. Прошла всю 
войну 1941-1945г. Дошла до Берлина. 
Источник: из воспоминаний родственницы Тереховой Лилии Юрьевны. 

П 
Прощенков Иван Иванович 

 
Дата и место рождения: п.Суземка Суземского района Брянской области 
Дата и место призыва: 1941г. 
Место службы, звание: Воинская часть 330 гвардейский стрелковый полк 129 
гвардейской горно-стрелковой дивизии, гвардии старшина. 
Судьба: Военную присягу принял 15.01.1940г. в 824 стрелковом полку. С 22 июня 
1941г. По 9 мая 1945г. Участвовал в ВОВ. Войну начал в составе 591 стрелкового 
полка пехотинцем 22 июня 1941г. В 4 часа утра на реке Муховец под Брестом. 
Командир батальона ст. лейтенант Железняк, лично впереди батальона с 
винтовкой «СВТ» наперевес повел красноармейцев в атаку. Железняк в штыковой 
атаке заколол 3-х немецких солдат. Сам погиб, был перерезан немецкой очередью 
из автомата. Немцы были выбиты с нашей территории и отброшены за реку 
Мухавец. Автоматического вооружения (автоматов) в батальоне не было. 
Батальон в результате боя понес большие потери. 
Воевал наводчиком противотанкового 45 мм орудия (Сорокопятка – прощай 
Родина, так именовали наши красноармейцы), орудие было не эффективно против 
немецких танков «Тигр». Батарея входила в состав стрелкового полка. 
Участвовал в высадке десанта на Малую Землю Новороссии. В штурме Сапун 
горы Севастополя. 
Войну закончил 15 мая 1945 года в восставшей Праге старшиной батарее. Жители 
Праги встречали своих освободителей цветами. Демобилизовался 15 ноября 1945 
года т.к. 330 гвардейский стрелковый полк перебрасывался на Дальний Восток на 
войну с Японией. Но участия в войне полк не принял к их прибытию японская 
армия уже была разгромлена. 
С декабря 1945 года по 1965 год служил в НКВД участковым уполномоченным 
милиции УВД Брянской области. 
Источник: из воспоминаний родственника Прощенкова Владимира Ивановича 

Р 
Рябцев Семен Тихонович 



 
Дата и место рождения: 1924-1987гг. п.Заводский Суземского района Брянской 
области 
Дата и место призыва: июнь 1941г. 
Место службы, звание: Курско-Орловская дуга. Рядовой.  
Судьба: Рябцев Семён Тихонович ушел на фронт в 1941 году в 17 лет. Был 
призван в действующую армию. Воевал на Курско-Орловской дуге. В марте 1943 
года при наступлении на фашистов в г.Середина-Буда был тяжело ранен в ногу, 
лежал в госпитале, был демобилизован. Вернулся в п.Суземка, женился, работал. 
В 1959 году стал инвалидом, т.к. ампутировали раненную ногу. Умер в 1987 году. 
Источник: из воспоминаний родственницы Рябцевой Надежды Григорьевны. 
 

С 
Скуднова Мария Прохоровна 

 
Дата и место рождения: 26.12.1922г., Орловская обл., Суземский р-н, 
с.Алешковичи 
Дата и место призыва: с начала оккупации ушла в партизанский отряд «За власть 
Советов» партизанской бригады им. Дзержинского. 
Место службы, звание: старший лейтенант 
Судьба: Родилась М.П. Скуднова 26 декабря 1922г. в с.Алешковичи Суземского 
района. До начала войны работала учителем в с. Селечня, затем- заведующей 
школы в с. Безготково, где застала ее война. Домой возвращалась в ночное время 
по бездорожью, огородами. Немцы уже были в с. Алешковичи и захватили дом ее 
родных, выгнав домочадцев на улицу. Брат Михаил вскоре сообщил, что уходит в 
партизанский отряд. Через несколько дней в сарай зашел полицай (здесь жила 
семья), на самом деле это был партизан, и сказал, чтобы Мария следовала за ним, 
именно он привел ее к партизанам. Так началась ее партизанская жизнь. Свой 
боевой путь прошла в отряде «За власть Советов», партизанской бригады им. 
Дзержинского. Являлась секретарем комсомольской организации, активно 
участвовала во всех партизанских операциях против фашистских захватчиков. 



Воевала с начала создания отряда до освобождения Суземского района. Была 
дважды ранена. 
Источник: Портал «Память народа», «Книга памяти», воспоминания 
родственников. 
Сузиков Василий Александрович 

 
Дата и место рождения: __.__.1917, п. Суземка Суземского района Брянской 
области 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: 298 истребительная авиационная дивизия, капитан 
Судьба: закончил военно-политическое училище Закавказский Военный округ, 
принимал участие в ВОВ. После ВОВ служил на Дальнем Востоке. 
Источник: из воспоминаний родственницы Фроловой Татьяны Васильевны. 

Х 
Хмеличенков Иван Фёдорович 

 
Дата и место рождения: 1909 г.р., Орловская обл., Суземский р-н. 
Дата и место призыва: 23.06.1941 г. Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н. 
Место службы, звание: 1 особ. отряд войск МВД. Рядовой, шофёр.  
Судьба: Хмеличенков Иван Фёдорович в годы Великой Отечественной войны в 
должности шофёра участвовал в боях на Северо - Западном, 3 Украинском 
фронтах. 9.01.1942 года был тяжело ранен под городом Волхов. В результате 
ранения попал в госпиталь, где лечился до 24.04.1942 г. Награждён - Орденом 
Отечественной войны II степени (№74, дата наградного документа: 06.04.1985), 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.». Юбилейными медалями в честь Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., юбилейными медалями Вооружённых 
Сил СССР. 



Источник: Портал «Память народа». Из воспоминаний родственницы Крючек 
Людмилы Валерьевны. 

Ч 
Чернобаев Гавриил Азарович 

 
Дата и место рождения: 1902 г.р., Орловская обл., Суземский р-н. 
Дата и место призыва: сведений не имеется. 
Место службы, звание: младший сержант, пулемётчик. 
Судьба: С 1941 года воевал в партизанском отряде им. Буденного бригады «За 
власть Советов», освобождая Брянскую область от врага. Награждён - Орденом 
«Отечественной войны» 1и 2 степени, медалями: «За победу над Германией», 
«Партизану Отечественной войны», юбилейными медалями. 
Источник: Портал «Память народа». Из воспоминаний родственника Чернобаева 
Ивана Сергеевича. 
 
Черняков Григорий Фадеевич 

 
Дата рождения и место рождения: __.__.1926, Брянская обл., Севский р-н, с. 
Суземка 
Место службы, звание: партизан. 
Награды: Орден Отечественной войны II степени 
Источник: из воспоминаний родственника Землячева Ивана  
 
Чиграй Михаил Тимофеевич 



 
Дата и место рождения: Брянская обл., п. Суземка 
Дата и место призыва: сведений не имеется 
Место службы, звание: рядовой 
Судьба: сведений не имеется 
Награды: Орден «Отечественной войны» 1 степени, медали: «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», юбилейные медали 
Источник: из воспоминаний родственницы Разенковой Натальи Михайловны 

Ш 
Шанцев Денис Борисович 
Дата и место рождения: __.__.1906, п. Суземка Суземского района Брянской 
области 
Дата и место призыва: __.06.1906, Суземский РВК, Брянская обл., Суземский р-н 
Место службы, звание: Западный фронт с июля 1941 по август 1942 года; 
Сталинградский фронт с 24 сентября 1942 по 02 февраля 1944; Степной фронт с 07 
июля 1943 по 25 сентября 1943; 2-ой Украинский фронт с 05 декабря 1943 по 05 
августа 1944;3-й Украинский фронт с 05 августа 1944; 1-й Белорусский с 28 
августа 1944 
Судьба: «Нет в нашей стране семьи, которой бы не коснулась Великая 
Отечественная. И моя семья не исключение. Мои дедушки и прадедушки 
участвовали в этой войне, но, к сожалению, сведений об этом осталось совсем 
немного. В семейном альбоме хранится фотография дедушки по папиной линии, 
ветерана Великой Отечественной войны Шанцева Дениса Борисовича. Он ушёл на 
войну, оставив жену и троих детей. В настоящее время наш поселок Суземка 
Брянской области большой и строящийся. А до войны он состоял из двух участков 
– Побужа и Хутора Никольского. Дедушка Денис родился в 1906 году на Побуже. 
В 1935 году женился. Взял в жены молодую красавицу Давыдову Варвару 
Афанасьевну 1916 года рождения, уроженку села Кокушкино Суземского района. 
В 1936 году родился у них первенец Владимир, в 1938 году второй ребенок 
Виктор, а в 1941 восьмого марта мой папа Николай Денисович.  
Дедушку мобилизовали в (РККА) Красную Армию в июне 1941 года Суземским 
РВК, Брянской обл. (до войны Орловской), Суземского района. Воевал дедушка в 
94 части Гвардейской стрелковой Звенигородской ордена Суворова дивизии в 
должности наводчика 9 батареи 199 гвардейского артиллерийского полка. 
Сражения за Сталинград положили начало коренному перелому в ходе Великой 
Отечественной войны... Каждый, кто участвовал в Сталинградском сражении 
вправе быть героем, и Родина о них помнит. За оборону Сталинграда дедушка был 



награжден медалью «За освобождение Сталинграда». Боевые действия дедушки 
при освобождении города Кишинева в августе 1944 года изложены в наградном 
листе «…Наводчик орудия товарищ Шанцев Денис Борисович показал образцы 
мужества и отваги в борьбе с немецко – фашистскими захватчиками, его орудие с 
прямой наводки выбило окапавшегося противника, что дало возможность 
продвижению нашей пехоты и занятие траншей противника. Противник был 
обращен в паническое бегство. Орудие в упор расстреляло до 30 вражеских солдат 
и рассеяло до роты пехоты противника, уничтожив 2 пулемета и 4 повозки с 
имуществом. Путь для продвижения нашей пехоты был расчищен…». МОЙ 
дедушка Шанцев Денис Борисович был удостоен Правительственной награды - 
Ордена «Славы 3- ей степени».   Приказ о награждении №066/Н от 11 сентября 
1944 года «От имени Президиума Верховного Совета союза ССР, за образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество…». Магнушевский 
плацдарм был оперативным плацдармом на западном берегу реки Вислы, в районе 
города Магнушев (Magnuszew, Польша), захваченный в начале августа 
1944войсками армии 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска польского. В 
результате непрерывных боев с контратакующим противником советско-польские 
войска удержали Магнушевский плацдарм   и расширили его к концу августа до 
45 км по фронту и 18 км в глубину.14 января 19451-й Белорусский фронт нанёс с    
Магнушевского плацдарма главный удар в Висло-Одерской операции. 
Мужественно действовали на Магнушевском плацдарме воины 5-й ударной армии. 
К исходу дня они продвинулись на 12 км, а ночью устремились к реке Пилица. 
Крайне важно было захватить мост через нее грузоподъемностью 60 тонн, что 
давало свободный путь тяжелым танкам.О боевых действиях дедушки на 
Магнушевским плацдарме говорится в наградном листе «В бою с немецкими 
захватчиками по прорыву сильно укрепленной обороны противника на 
Магнушевском плацдарме проявил мужество и отвагу во время форсирования 
реки Пилица под сильным огнем противника в составе расчета переправил 
гаубицу на руках на западный берег реки, где прямой наводкой уничтожил 3 
пулеметных точки, до взвода пехоты противника и подавил огонь 
бронетранспортера, чем дал возможность нашей пехоте закрепиться и расширить 
плацдарм». Вприказе войскам 5-й Ударной Армии № 50 от 12 Марта 1945генерал-
полковник Н. Э. Берзаринотметил «…От имени Президиума Верховного Совета 
Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество 
награждаю - Шанцева Дениса Борисовича Правительственной наградой Орденом 
«Славы 2 степени».  Дедушка воевал до конца войны. Были ранения: 11.08.1941 
под городом Ржев, 23.09.42 городом Сталинград, 08.1943 городом Харьков. После 
лечения продолжал снова активно участвовать в боях за освобождение нашей 
огромной страны. Опыт, выносливость и умение воевать – все это пришло уже 
потом, в ходе трудных военных лет. Слушая воспоминания бабушек, я многое 
узнала о войне. Мне очень интересно читать книги о войне, я представляю своих 
родных. Их рассказы просты, как будто речь о чем-то обыденном, и в этой 
простоте мне открывается величие простого советского человека. В мае 1943 года 
п. Суземка был разгромлен карателями, которые расстреляли около 400 человек, а 
оставшихся в живых разогнали по лагерям и населенным пунктам в тылу 



германской армии. Моя бабушка Варвара со своими детьми Владимиром, 
Виктором и моим отцом Николаем 22 мая 1943 года были угнаны в концлагерь 
поселок Локоть, а затем в поселок Брасово за колючую проволоку, который был 
расположен на территории конезавода, созданного еще в Царской России. В 
лагере находились многие жители Суземского района. В одну из ночей немцы 
расстреляли мужчин. А женщин с детьми погрузили в закрытые вагоны с 
надписью: «Бандиты Брянских лесов» и повезли на запад в сторону Польши. 
Довезли до станции Гавья, Молодечненской области Белоруссии. И отправили в 
район Ивья, где наши земляки находились в лагере за колючей проволокой. После 
такой непродолжительной жизни в лагере, бабушку с детьми перевезли в деревню 
Карновочи и они находились под надзором немецких властей и старосты, 
выполняя принудительные работы до освобождения Красной Армией -  августа 
1944года. Советский народ приближал День Победы через радость со слезами на 
глазах. И этот день настал 9 Мая 1945 года. Вернулся домой дедушка в 1945 году в 
звании Гвардии сержант. В семье уже подросли три сына. А в 1946 году родился 
четвертый сын Валера. Дедушки нет в живых, он умер в 1971 году, ему было 64 
года. Бабушка умерла в 1989 году. Но память о них жива и будет жить. Потому, 
что они свои молодые годы отдали за Победу, воевали и трудились для того, 
чтобы в стране был мир, чтобы их дети не видели войны. Собирая этот материал, я 
много поняла. События Великой Отечественной войны для меня ожили. Великая 
Победа была одержана благодаря героизму и стойкости простых советских людей, 
к которым относились и мои дедушка с бабушкой. Сама собой напрашивается 
мысль: «Но почему ради мира всегда надо воевать? Почему его надо защищать с 
оружием в руках?» Жизнь доказывает, что за мир действительно нужно воевать. 
Поэтому необходимо изучать историю Великой Отечественной войны, да и 
вообще историю. 9 мая – День Победы – широко отмечается по всей России: 
чествуют ветеранов, показывают военные фильмы по телевидению, газеты 
печатают статьи на военную тематику. А я рассказала примеры из истории своей 
семьи. Но так было во многих семьях, ведь Великая Отечественная война никого 
не пожалела. Я благодарна своим прадедам и дедам. Если бы они тогда не 
выстояли, то, возможно, меня бы сейчас не было. Я буду помнить об этом всегда!» 
Источник: Из воспоминаний внучки Сафоненковой Елены Николаевны. 
Шаронин Григорий Филиппович  

 
Дата и место рождения: 1912 г. р., Брянская обл., Севский р-н, п. Суземка 
Дата и место призыва: 09.1934, сведений не имеется 
Место службы, звание: помощник начальника связи по радио 31 Гвардейского 
Краснознаменного полка 12 Гвардейской Стрелковой дивизии 



Судьба: Медалью «За отвагу» награжден: в боях за овладение плацдармом на 
правом берегу Днепра организовал бесперебойную работу радиостанций всех 
подразделений. 16 октября 1943г. артиллеристским огнем противника была 
прервана проволочная связь, а снарядом была повреждена антенна радиостанции. 
В этот момент требовалось немедленное открытие огня по контратакующему 
противнику. Тогда, не обращая на разрывы снарядов, товарищ Шаронин быстро 
восстановил антенну, чем обеспечил вести огонь полком и отразить предпринятую 
контратаку немецкой пехоты и танков. 17 июля 1944г. во встречном бою за д. 
Осиповиче быстро установил радиосвязь по сильным минометным и пулеметным 
огнем. Сам лично, находясь в боевых порядках пехоты, передавал целеуказания, в 
результате был разбит один пулемет, подавлено минометная батарея и разрушен 
наблюдательный пункт противника. 
18 июля в бою за д. Бродыче, находясь в боевых порядках пехоты, установил 
радиосвязь и в момент контратаки противника передавал арт.команды и 
целеуказания. В результате контратака противника силою до роты была отбита арт. 
огнем полка и нашими частями была взята д. Бродече. За это он был награжден 
Орденом «Отечественная война» 2 степени.  
В боях с немецко- фашистскими захватчиками при форсировании реки Одер, 
завоевании и расширении плацдарма, исполняя должность начальника связи полка, 
умело организовал работу планирования связи полка, лично руководил 
наведением связи и обеспечил Командование связью для управления огнем 
дивизионов. В ночь с 17 на 18 апреля 1945г. переправился на западный берег реки 
Одер, под пулеметным огнем противника своевременно провел через реку 
проволочную связь, установил связь с орудиями, стоявшими на прямой наводке и 
дал возможность командиру полка управлять огнем, успешному отражению 9 
вражеских контратак, прочному удержанию и расширению плацдарма за что был 
награжден Орденом «Отечественная война» 1 степени. 
Награды: Ордена «Отечественная война» 1 и 2 степени, Орден «Красная звезда», 
медаль «За отвагу» 
Источник: Портал «Память народа», из воспоминаний родственника Арсенюк 
Кирилла Анатольевича. 


