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Немецкая оккупация Злынки, зверства карателей, рассказы о подполье 

О  годах  временной  оккупации  нашего  города  и  района  в  1941-1943  гг.  в  печатных
источниках написано очень мало, чаще отмечались лишь трагические события, связанные с
расстрелом  еврейского  населения  Злынки.  Немногочисленные  архивные  документы
полнотой сведений  тоже  не  отличаются,  но  дают все  же некоторое  представление  о  тех
временах, называют конкретные имена, в том числе наиболее одиозные местных полицаев и
немецких пособников. А нам стоит помнить не только подлинных героев той войны, но и ее
антигероев, изменников и предателей своего народа, своей родины. И вот почему. Далекие
десятилетия уже отделяют нынешние времена от войны, безвозвратно уходят ее участники и
очевидцы, стараниями закордонных и доморощенных русофобов и антисоветчиков, зачастую
при  негласного  одобрения  власти  придержащей,  у  новых  поколений  нашего  народа
постепенно стирается и притупляется историческая память, переиначивается и извращается
история тех далеких событий. Ныне зачастую неважно знать правду о войне, а многих она
уже  и  совсем  не  трогает.  Теперь  можно  безнаказанно  подсовывать  в  галерею  героев
«Бессмертного полка» фотографии вождей третьего рейха, а с ними и своих предков, некогда
прислуживавших этому рейху. И при этом не стыдятся выкладывать фото с портретом своего
предка в интернете,  зная,  что мало кто помнит о «подвигах» этого «героя». И на плитах
воинского  мемориала  можно  разместить  имена  своих  дедов-прадедов,  тоже  служивших
полицаями, осужденных военными трибуналами, в том числе приговоренных к расстрелу.
Есть и такие случаи, причем такие прескорбные примеры имеют местно быть и с нашими
бывшими земляками.  К сожалению! Не хочу приводить  здесь  эти имена,  но  их потомки
наверняка знают, кого я имел в виду. Так что приведенные документы военных лет может
быть  помогут  расскрыть  имена  тех  «героев»,  «подвиги»  которых  стыдливо  забыли  их
любимые правнуки.  Хочу еще заметить, что свои слова готов подтвердить документально,
если кто-то посчитает их голословными или оскорбительными. Это на всякий случай…

Оккупационная власть

К вечеру 25 августа 1941 года наши части оставили Злынку, на следующее утро в город
вступили  немцы.  Оккупировав  Злынковский  район,  немецкое  военное  командование
приступило к созданию органов управления. Были созданы районная, волостные и сельские
управы.  «Бургомистры,  старшины  в  волостях  и  старосты  в  деревнях  назначались
гитлеровцами из добровольных пособников» [Дандыкин Т.К. «В памяти народной»,  Брянск,
1973, с. 7-9]. 

С первых дней своего присутствия немцы начали формировать оккупационную власть и в
Злынке. Управы и прочие органы городского управления возглавили люди, которых сегодня
именуют  заграничным  словом  «коллаборационист»,  по-русски  говоря,  это  были
обыкновенные  предатели,  сотрудничавшие с врагами своей родины во время оккупации.
Таких в Злынке нашлось, к сожалению, немало. «Страна должна знать своих героев», хотя
бы  самых  примечательных,  и  наши  старожилы  до  сих  пор  помнят  их  имена.
StadtverwaltungvonSlynka – Rajon (Злынковская районная управа) гор. Злынка – ее возглавил
бывший  учитель  немецкого  языка  в  Злынковской  средней  школе  Гневушев  Василий
Петрович,  ставший  районным  бургомистром.  Городским  бургомистром  стал  учитель
литературы и завуч средней школы Спасский Григорий Васильевич, следователем полиции
по особо важным делам – учитель математики Бессонов Павел Антонович.  Пособниками
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оккупантов  стали  брат  и  сестра  Лебедько:  Петр Иванович,  строитель,  прораб,  ставший у
немцев начальником земельной управы, и Мария Ивановна, бывшая учительница химии в
Злынковской школе. Вся территория района была разделена на полицейские станы. Общее
руководство  всех  органов  управления  находилось  в  руках  немцев.  «Районом управляли
немецкие  ставленники,  немцы-сельхозкоменданты Аппель  и  Малинка,  бургомистр района
Гнеушев  (правильно:  Гневушев  –  В.К.) В.П.,  бургомистр  г.  Злынки  Спасский,  начальник
полиции  г.  Злынки  и  района  Акулов  З.С.» [«Акт  о  совершенных  злодеяниях  немецко-
фашистскими захватчиками и их сообщниками и причиненном ими ущербе в Злынковском
районе за период временной оккупации района, август 1941 - сентябрь 1943»; ГАБО, ф. 6, оп.
1, д. 54, ч. 2, лл. 199–200 об.].

При управах появились отряды полиции. «Оперативным отделом штаба 221-й охранной
дивизии  (в  тыловом районе  2-й  полевой  армии  вермахта  –  В.К.) приказом от  15.10.41г.
созданы подразделения полиции охраны порядка из русского населения: Клинцы – 51 чел. (с
23.09.41г.), Сураж – 10 чел. (с 8.10.41), Новозыбков -32 чел. (с 5.10.41г.),… Злынка – 16 чел. (с
20.10.41г.),  Добруш  –  20  чел.  (с  20.10.41г.).  Охрана  пленных,  евреев  и  складов  хранения
запасов,  охрана  и  оборона  административных  зданий,  охрана  и  защита  бургомистров.
Участие  в  боях  с  партизанами.  Вооружение:  трофейные  винтовки.  Охрана  ж/д
подразделениями  охранной  дивизии» [Из  немецких  архивных  документов.  Перевод  С.
Митрофанова].  Штаб  221-й  охранной  дивизии  находился  в  Гомеле  [Михайлашев  Н.А.
«Невидимый  фронт»  в  сборнике  «Фронт  без  линии  фронта»,  М.,  1970].  По  некоторым
сведениям,  в  Злынке  дислоцировался  221-й  противотанковый  дивизион  этой  дивизии.
«Злынка, 221-й противотанковый дивизион» [Из немецких архивных документов. Перевод
С. Митрофанова].

После  разгрома  немцев  под  Сталинградом  в  Злынке  какое-то  время  располагались
некоторые потрепанные подразделения итальянской армии. Так 37-й пехотный полк дивизии
«Равенна» 8-й итальянской армии, часть которого в марте-июне 1943 г. дислоцировалась в
Злынке  и  соседних  селах.  В  июне  их  погрузили  в  эшелон,  который,  как  говорили,  был
взорван за Гомелем то ли партизанами,  то  ли самими немцами [Карпов В.Д.  «Такая  она
война»  в  альманахе  «Дети  славянского  поля»,  №2,  2006;  воспоминания  старожилов,
переживших  оккупацию].  Такой  вариант  тоже  не  исключен,  поскольку  после  свержения
Муссолини 25 июля 1943 г.,  новое итальянское правительство объявило войну Германии.
Немецкие  части,  расположенные  во  Львове,  где  дислоцировались  остатки  разбитой  8-й
итальянской  армии,  были  подняты  по  тревоге,  они  окружили  казармы  своих  бывших
союзников, обезоружили их, а затем в течение нескольких дней расстреляли около 2 тысяч
итальянцев.

При  некоторых  управах  отряды  полиции  появились  сразу  же  вместе  с  образованием
управ,  узаконили  и  вооружили  их  приказом  штаба  охранной  дивизии.  По  некоторым
сведениям,  количественный  состав  злынковской  полиции  достигал  50-60  чел.,  не  считая
полицейских при сельских управах и старостах.

 Добровольно пойти на полицейскую службу к оккупантам в городе и районе нашлось
немало  «охотников».  Акулов  Захар  Савельевич  –  начальник  полиции  города  и  района,
Пашков Лука Андреевич, начальник 2-го отделения полиции Злынки, Панков Павел – ст.
полицейский, дезертир РККА (вероятно,  Панков Павел Сергеевич из Камня), полицейские:
Бирюков  Павел  (Дмитриевич),  Козловский  Иван,  Литвинов  Яков,  Ипатов  Карп  (все,  в
основном,  жители  Злынки)  [Документы  о  преступлениях  оперативных  групп  и  команд
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полиции безопасности и СД на временно оккупированной территории СССР в 1941-1944 гг.,
часть II, Днепропетровск, 2009, с. 332].

Помимо  них  на  службу  в  полицию  поступили  Хрисан  Бирюков,  Поликарп  Игнатьев,
Афанасий  Гришуков,  Александр  Козлов,  Елисей  Губарев,  Петр  Ковалев,  Кудрявцев,
Игнатьев, по уличному прозвищу «Шубич», Прозоров, Бондарев, братья Косяковы, Рубанов,
Карпов  по  клички  «Понтюх»  с  Красной  ул.,  Капитон,  известный  всем  как  «Капка»…
Следователем полиции по особо важным делам стал учитель математики Бессонов Павел Антонович,
в Гомеле  в  немецкой  полиции  работал  Виктор  Песецкий,  выпускник  средней  школы  и
«свободный художник». [Воспоминания: Иоселевич Г.З.,  Воронин Е.С., Колесникова В.Г.,
Хуторецкий Г.М., Карпов В.Д., Комовская М.А.; ГАРФ, ф. Р-7021, оп. 19, д. 4, лл. 19-20]. 

Сельхозкомендантом  Злынковского  района  был  немец  Аппель  (В  воспоминаниях
старожилов его именовали Абель, о нем еще будет сказано ниже), вероятно после него немец
Малинка, а по другим сведениям, немец Макс.  «После покушения на Аппеля и его ранения
осенью 1941г., его преемник Макс из-за большой тесноты в гетто разрешил жить в городе
пяти еврейским семьям, в том числе семьям Иоселевич, Маринич, Канер… Многие из них
вскоре оказались у партизан и избежали истребления. Комендант Макс, со слов Иосифа
Давидовича Канера,  был позднее  убит в  бою с  партизанами» [Воспоминания:   Маринич
С.И.]. 

Забегая  вперед  отметим,  что  многие  их  них  не  избежали  кары за  предательство.  Под
Камнем были убиты партизанами Игнатьев, Ипатов, на Скачке подстрелили Губарева, после
войны судили Кудрявцева, Хрисана Бирюкова… Сбежали с немцами Спасский и Гневушев,
но и они не ушли от возмездия. Лебедьки, правда, скрылись от правосудия на Украине и их
дальнейшая судьба неизвестна.

Немало полицаев всплыло и в селах: Осадчий П.И. из Дубровки был убит партизанами,
уничтожен дом староста Дубровки Ермакова С.Д. вместе с тремя членами семьи, сам глава
семьи выжил. В январе 1942 г. партизаны расстреляли старосту Роговской управы Марченко,
в Спиридоновой Буде – старосту Капусто, в Дубровке полицай Маскальцов был награжден
немцами  гармонью,  которую  партизаны  реквизировали  для  нужд  отряда,  за  полным
отсутствием  ее  хозяина.  Славился  тут  и  местный  полицай  по  кличке  «Лупочка»
[Воспоминания: Колесникова В.Г.].

Осенью 1941 года партизаны Злынковского отряда совершили налет на  Дубровку,  где
разоружили полицейский  гарнизон,  в  назидание  рядовым расстреляли  только  начальника
местной  полиции  Родиона  Мишукова  и  ее  бывшего  начальника,  выжившего  при
предыдущем налете, С.Д. Ермакова. В марте 1942 г. в Б. Щербиничах расстреляли полицая
Т.Я.  Макаренко,  в  Софиевке  был  убит  полицай  Матвей  Ермаков,  в  Карпиловке  убиты
полицаи Моргун и Копыл [«Дневник начальника штаба… К.С. Зайцева»].

Трудности с продовольствием, да и вынужденная бездеятельность партизанского отряда в
первые месяцы оккупации привела к тому, что в отряде появлялись хоть и редкие предатели.
Колесников  и  Сидор  Хижный  бежали  из  партизанского  отряда  и  сдали  немцам  его
продовольственные  базы.  В  феврале  1942  г.,  пробыв  в  лесу  всего  пять  дней,  из  отряда
дезертировали  партизаны  Вознесенский  и  Игнатенко  Григорий  Платонович,  который  по
договоренности  с  немцами  хотел  вернуться  в  отряд,  выследить  и  выдать  им  место  его
расположения.  Был  арестован,  признался  в  своих  планах,  после  чего  расстрелян.
Вознесенский тоже стал проводником для карателей. Летом за шпионаж были схвачены и
расстреляны Е. Давыденко, М. Осадчий и Мишуков, за дезертирство из отряда расстрелян П.
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Осадчий [«Дневник начальника штаба… К.С. Зайцева»].  Короткий Марк Герасимович,  из
пос.  Мостище  под  Карпиловкой,  был  в  отряде  с  весны  1942.  Участник  ряда  рейдов  и
диверсий.  Позднее  бежал  из  отряда,  в  злынковской  комендатуре  сдал  немцам  всех,  кто
помогал партизанам. Взят партизанами и казнен [Тищенко Е. «Быль о русской женщине» в
альманахе «Дети славянского поля», №2, 2006].

Некоторые  бывшие  полицаи  пытались  позднее  замести  следы.  Не  успев  сбежать  с
немцами,  они  быстро  «переобувались»,  одни  дружно  вступали  в  партизаны  перед
освобождения района, недаром состав новых партизанских отрядов, созданных к лету 1943
г., как отмечалось их командирами, в значительной степени состоял из бывших полицаев и
«власовцев» - как именовали в то время добровольцев из советских граждан, служивших в
различных  вспомогательных  воинских  подразделениях  немецкого  вермахта  (еще  до
официального  создания  Русской  освободительной  армии  бывшего  советского  генерала
Власова).  «Благодаря  хорошо  поставленной  пропагандистской  деятельности  в  отряды
партизанской  бригады  имени  Пожарского  вступило  200  полицейских  и  около  700
добровольцев»  [«Из  докладной  записки  Новозыбковского  окружкома  ВКП(б)  Орловскому
обкому ВКП(б)  о работе  партийных организаций и состоянии партизанского  движения в
округе. 15 октября 1943 года» в сб.  «Партизаны Брянщины», Тула, 1970, с. 231-235]. Разве
это не успех, иметь в своих рядах 200 бывших полицаев, за которыми уже с нетерпением
готова  прийти  СМЕРШ  (сокращение  от  «Смерть шпионам!»  -  название  военной
контрразведки  времен войны –  В.К.)  и  еще 900 «добровольцев»,  просидевших за  печкой
целых два военных года. Какова была боеспособность такого войска не надо и гадать. А вот
еще:  «За  месяц  до  соединения  с  частями  Красной  армии  Николай  Ковалев  по  заданию
центра начал внедрять разведчиков в батальон власовцев.  В результате 1200 человек во
главе с  командиром батальона капитаном Гурьяновым со всем вооружением перешли на
сторону партизан» [Гапоняко П.Г. «Стоит обелиск в урочище «Нетеша»,  газета «Знамя»,
8.05.2013г.]. Еще бы не перейти, когда вовсю Красная Армия припекает.

Другие  «коллаборанты»  вступали  в  ряды  Красной  армии  уже  после  освобождения,
пытаясь скрыться от возмездия, но не всегда это удавалось: СМЕРШ, как бы к нему ныне не
относились, свое дело знал. Так «заслуженный полицай» Злынки Панков Павел Сергеевич,
1898 г.р. Орловская обл., Злынковский р-н, д. Камень. Призван в 1943 г. Злынковским РВК.
Рядовой. Осужден военным трибуналом за измену родине на 10 лет (ст. 58-1) 22.08.1944 г.
Жена Панкова Мария Степановна, с. Камень [Донесения о безвозвратных потерях ВТ 1 БелФ
№79868 от 27.09.1944 г. Портал «Память народа»].

Из  воспоминаний  Майи  Александровны  Мухиной  (Ястребовой)  из  Тюмени:  «Перед
войной, мы жили в городе Злынке, что в 18 километрах от Новозыбкова. И когда пришли
немцы, директор нашей школы Спасский стал бургомистром. Замечательный, казалось бы,
был  человек,  большим  авторитетом  пользовался.  Его  младший  сын,  Виктор,  выпускник
школы,  как  только  началась  война,  записался  добровольцем  и  ушел  на  фронт.  А  когда
пришли  немцы,  старшие  сестры,  дочери  бургомистра,  прятали  у  себя  раненых
красноармейцев. Отец знал об этом и не выдавал. А чужих – целыми списками. Когда наши
пришли, стали разбираться с бургомистром. Сын на фронте, дочери помогали партизанам,
а он служил немцам. От петли директор-бургомистр ушел, но срок дали немалый - 25 лет.
Был еще у  нас  в  школе  учитель  немецкого  языка  (Гневушев  –  В.К.)  -  стал  начальником
гестапо, как положено, в мундире, и в звании майора. Оказывается, он долгое время являлся
немецким шпионом. Его уже в Бресте поймали и казнили». Если не принимать во внимание
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некоторые  преувеличения  М.А.  Мухиной  про  начальника  гестапа  и  майора  –  немецкого
шпиона Гневушева, ее сведения дополняют события тех дней. 

Ее  муж,  Эдуард  Михайлович  Мухин,  родом  из  Новозыбкова,  дополнил:  «А  Виктор
Спасский отвоевал, демобилизовался и приехал в Новозыбков, где в это время жила наша
семья. И поселился по соседству. Танкист, весь израненный, обожженный. Прошло шесть
лет, я должен вот-вот идти в армию, в высшее военное авиационное училище им. Чкалова.
Рублю дрова во дворе. Смотрю, идет Виктор и ведет какого-то старика. Я его не узнал,
настолько он изменился. Виктор поравнялся со мной, говорит: мой отец. И ему: этих людей
ты предавал,  я  их  защищал.  Я вскоре  уехал.  И не  знаю наверняка,  но  прошел  слух,  что
старик бросился под поезд». Стоит уточнить: Спасский Виктор Григорьевич родился в 1922
г.  в  п.  Красная  Гора.  Родители  проживали:  г.Злынка,  Республиканская  №172.  Призван
01.10.1940 Злынковский РВК, Орловская обл. Член ВЛКСМ. Рядовой 852 сп 33 сд. Попал в
плен  20.08.1942  г.,  освобожден  8.05.1945  г.  [Список  №011104  от  06.05.1945  г.  147
фронтового запасного стрелкового полка бывших военнослужащих рядового и сержанского
состава  РККА,  освобожденных  из  плена.  Портал  «Память  народа»].  Спасский  Виктор
Григорьевич участвовал в войне с Японией в составе 262 сд. Старшина батареи (возможно,
артиллерийской  или  минометной,  но  не  танкист)  Награжден  медалью  «За  победу  над
Японией» [Приказ по 262 сд № 1318 от 13.05.1946 г. Портал «Память народа»].

Некоторое время с немцами, как ходили слухи, сотрудничал молодой учитель русского
языка и литературы, одновременно завуч средней школы Г.Н. Богатко. Со слов его бывшего
ученика  Г.З.  Иоселевича,  он  приехал  в  Злынку  перед  войной.  После  окончания
литературного института талантливый журналист, член литературного общества «Кузница»,
был  спецкором  газет  «Правда»  и  «Комсомольская  правда»  по  Дальнему  Востоку.  Из-за
каких-то трений в литературном обществе он был отстранен от этой работы и был вынужден
стать школьным учителем в глубинке. С приходом в Злынку немцев Спасский уговорил его
сотрудничать с ними. Однако вскоре он порвал с немцами и был расстрелян где-то в лесу, не
доходя до Скачка [Воспоминания: Иоселевич Г.З., Хуторецкий Г.М.].

Есть и другие сведения. Из трудовой книжки учителя, хранившейся в школьном музее:
«Богатко Георгий Никифорович, 1910 г.р., учитель. Общий стаж работы до поступления в
Злынковскую среднюю школу составляет 9 лет. 1 сентября 1935 года принят учителем
русского языка и литературы» [Таранова А.И. «О тех, кого мы помним всю жизнь» в газете
«Знамя», Злынка, 23, 28 сентября 1999]. В 1940 г. он был уже завучем школы, а 25 июля 1941
г. назначен. И.О. директора, видно после эвакуации директора Н.Ф. Литвиненко, хотя сам
Богатко  с  8  июля  тоже  считался  уволенным,  видимо  в  связи  с  призывом  в  армию.
Дальнейшая биография учителя полной ясности не имеет. По одним слухам, он, не будучи
членом партии, был оставлен в городском подполье. С его ведома пошел на сотрудничество
с  немецкой  администрацией,  во  всяком  случае  осенью  41-го  его  видели  в  Злынке
[Воспоминания: П.Ф. Коростелева]. Некоторые его бывшие ученики утверждают – он ушел в
лес к партизанам,  вернулся домой и был выдан кем-то из знакомых (предполагают своей
коллегой М.И. Лебедько) [Воспоминания: К.Х. Кудрявцева]. Третьи очевидцы считают, что
Богатко  был  арестован  немцами  сразу  после  оккупации  города.  Содержался  в  гестапо  в
здании  школы,  осенью  его  везли  на  машине  по  Коммунальной  в  сторону  Новозыбкова
[Воспоминания: В.А. Короткова]. Там его снова держали в гестапо и расстреляли где-то на
окраине.  Другие  в  этой  версии  сомневаются,  считая,  что  расстреляли  его  на  Скачке,  по
дороге в Новозыбков. Место его гибели так и остается неизвестным. Архивные документы
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полной и ясной картины событий не дают,  но свои коррективы все же вносят.  «Богатко
Георгий Никифорович,  1910 г.р.,  политрук.  Призван  из  запаса в  1941 г.  по  мобилизации.
Пропал  без  вести  08.1941.  Тамбовский  областной  военкомат.  Жена:  Богатко  Ида
Шевелевна, прож. ст. Хобостово, военный лагерь снайперской школы» [Приказ ГУК НКО
(Главное управление кадров Народного комиссариата обороны – В.К.) №2228 от 24.08.1945
об  исключении  из  списков  Советской  армии].  Есть  и  другой  приказ  об  исключении  из
списков  Г.Н.  Богатко.  Его  жена:  Богатко  Ида  Шевелевна,  прож.  в  г.  Инза  Ульяновской
области [Приказ ГУК ВС (Вооруженных сил – В.К.) №883 от 09.04.1946]. Из документов
можно предположить,  что  Г.Н.  Богатко  был мобилизован  в  армию 8 июля 1941 г.  (день
увольнения из школы). В звании политрука отправлен в снайперсую школу, находившуюся в
Тамбовской области. Там оказалась и его жена. Как, когда и с какой целью он оказался в
Злынке, остается загадкой. Во всяком случае, с августа 1941 г. он уже числился пропавшим
без вести.

Управленческий аппарат оккупационных управ содержался за счет средств, собранных с
населения. Для их взыскания была применена система самообложения. Деятельность управ
контролировалась районной, волостными и сельскими военными комендатурами. 

«На стенах и заборах появились приказы военного командования – разноцветные листы с
хищным орлом и свастикой в титуле, гласившие об обязательной сдаче оружия и военного
имущества, средств связи и транспорта, о регистрации военнослужащих и коммунистов,
об  установлении  комендантского  часа,  выселении  евреев  в  загородное  гетто…  За
невыполнение  приказов  –  расстрел.  Всех  евреев  выгнали  из  своих  домов  и  поселили  в
пустующих помещениях машино-тракторной станции. Население гетто, около 200 человек,
в основном составляла беднота, не имевшая возможности бежать на восток, женщины,
старики и дети. В городе они появлялись в нарукавных повязках с шестиконечной звездой,
чтобы где-то что-то заработать или выменять небогатые вещи на еду» [Карпов В.Д.
«Такая она – война» в альманахе «Дети славянского поля», №2, 2006].

Сразу же был введен комендантский час. Населению запрещалось покидать свои дома и
квартиры  с  6  часов  вечера  до  5  часов  утра.  Передвижение  населения  во  время  комен-
дантского  часа  разрешалось  при  наличии  письменного  разрешения,  выданного  ко-
мендатурой.  Перемещение  между  населенными  пунктами  разрешалось  по  специальным
пропускам,  выдававшимся  старостами  сельских  управ,  волостными  старшинами,
начальником  полиции  и  бургомистром  [«Новозыбков»  (историко-краеведческий  очерк),
Брянск, 2001]. Передвигаться по улицам можно было лишь в светлое время суток, ночью
немецкие и полицейские патрули могли открывать огонь по прохожим без предупреждения
[Дандыкин Т.К. «В памяти народной»,  Брянск, 1973, с. 7].

Оккупационными властями была осуществлена  регистрация  всех лиц,  проживающих в
населенных пунктах района до 21 июня и прибывших после 21 июня 1941 г. Новые лица,
появляющиеся в городе или селе, должны были немедленно регистрироваться в полиции.
Лица,  прошедшие  регистрацию,  получали  удостоверение  личности  и  разрешение  на
получение  работы.  В  выдаче  каких-либо  документов,  подтверждавших  прохождение
регистрации, было отказано военнопленным и лицам, возвратившимся на оккупированные
территории из эвакуации. Все жители района были обязаны сдать па специальные приемные
пункты  литературу  коммунистического  содержания,  радиоприемные  устройства,  лыжи,
оружие  [«Новозыбков» (историко-краеведческий очерк), Брянск, 2001]. 
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Старожилы,  пережившие  немецкую  оккупацию,  вспоминали,  все  что  было  связано  с
советской  системой:  памятники,  портреты  партийных  руководителей,  политическая
литература  немедленно  уничтожалось,  города,  улицы,  площади  переименовывались.
Подобное еще раз происходило в нашей стране уже в  90-е годы, когда власть захватили
прозападные «демократы». Злынковским улицам оккупанты вернули все дореволюционные
названия. На Республиканской улице, вновь ставшей Махаевкой, дом, где позднее был Дом
пионеров,  заняло  гестапо  [Воспоминания:  И.Е.  Телкин].  По  многим  другим  сведениям
старожилов,  гестапо  заняло  здание  средней  школы  [Воспоминания:  Ф.Г.  Новиков,  В.А.
Короткова,  К.Х.  Кудрявцева].  В  бывшем  особняке  Осипова  разместилась  военная
комендатура немцев. Немецкая управа въехала в двухэтажное каменное здание на этой же
улице, в котором в свое время был райисполком, затем детский дом [Воспоминания: И.Е.
Телкин]. По другим сведениям, немецкая управа размещалась на Коммунальной ул., дом 26
[Воспоминания:  В.А.  Короткова].  В доме возле  базара,  где  после войны размещались  по
очереди банк, детская библиотека, милиция, находилась биржа труда. Территория бывшего
клуба  на  углу  Республиканской  и  Коммунальной  улиц,  обнесенная  в  три  ряда  колючей
проволокой,  временно  была  превращена  в  концлагерь  [Воспоминания:  И.Е.  Телкин,  С.И.
Маринич]. 

Оккупационными властями была введена в действие налоговая система, основой которой
были подушный, земельный, натуральный налоги. Подушный налог взыскивался с едоков
обоего пола в возрасте от 16 до 60 лет. Размер налога составлял 80 руб. в год. Земельный
налог взыскивался в размере 56 руб. с одного гектара удобопахотной земли. Натуральный
налог ("натуральный военный сбор") взыскивался в форме поставок мяса, молока, яиц, зерна,
картофеля, капусты, шерсти, соломы, сена, льна, пеньки. В частности, взысканию подлежали
600 кг зерна (300 кг пшеницы, 200 кг ржи, 100 кг овса), 100 кг мяса, 75 яиц со двора, 80 кг
картофеля с едока,  300 л молока с  каждой коровы. Весь приплод,  полученный от коров,
поступал в распоряжение оккупационных властей. Были установлены также разовые сборы,
размер которых составлял от 10 до 200 руб. У оккупантов нашлись хорошие ученики и в
наше время по придумыванию и изыманию налогов с нищего народа. В дополнение к этим
налогам существовала и такая  форма единовременной повинности,  как "Зимняя помощь".
Суть  ее  заключалась  в  том,  что  население  должно  бьшо  сдавать  все  теплые  вещи  для
оккупационных войск. Не редко под предлогом оказания "Зимней помощи" оккупационными
властями  вводились  дополнительные  натуральные  сборы.  За  невыполнение  натуральных
поставок  у  населения  изымался  крупный  рогатый  скот.  За  невыполнение  налогов,
взыскивавшихся в денежной форме, взималась пеня в размере 10% за каждый просроченный
месяц. Это тоже нам ныне знакомо…

Особый  налог  взыскивался  с  населения  руководством  полицейских  станов.  Население
было обязано поставлять для полицейских мясо, молоко, зерно, картофель, капусту, яйца,
масло.  Размер  налога  на  содержание  полицейских  составлял  1/5  часть  налогов,
взыскивавшихся  с  населения  оккупационными властями.  Сразу  же  после  оккупации  был
введен специальный погектарный налог на коллективные хозяйства. Пашни, сенокосы, сады
1 категории облагались в размере 10 руб. с гектара, 2 категории - в размере 8 руб. с гектара.
Пашни, сенокосы, торфяники, даже кустарники и болота 3 категории облагались в размере 6
руб. с гектара.

До февраля 1942 года были сохранены коллективных и советских хозяйств (колхозы и
совхозы).  Оставались  без  изменения  правила  внутреннего  распорядка,  нормы выработки,
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действовавшие  в  колхозах и  совхозах.  Вводилась  строгая  ответственность  за  расхищение
колхозного  и  личного  имущества.  Крестьянам  запрещалось  самоволыю  захватывать  и
использовать  земельные угодья  колхозов  и  совхозов.  От крестьян  оккупационные  власти
требовали  сбережения  ферм,  транспорта,  оборудования.  Учет  работы  в  коллективных
хозяйствах велся по трудодням. Затеи был введен германский имперский закон "О новом
аграрном порядке" от 15 февраля 1942 г. Он предусматривал сначала создание общинных
хозяйств на основе бывших колхозов. В общинных хозяйствах сохранялись коллективные
формы  производства  и  обязанность  сельского  населения  принимать  непосредственное
участие в общих сельскохозяйственных работах. В индивидуальных хозяйствах разрешалось
только  разведение  крупного  рогатого  скота  и  обработка  приусадебного  участка.  Закон
вводил ограничение размера приусадебных участков. Для получения приусадебного участка
крестъянин  должен  был  подать  заявление  старосте  общины,  который,  при  условии
положительного решения, направлял заявление в сельскохозяйственных отдел волостной или
районной управы. Жители сельских населенных пунктов, считавшиеся неблагонадежными
или не выполнявшими обязательные поставки сельскохозяйственной продукции, лишались
права на приусадебный участок. При распределении участков и при увеличении их площади
учитывалось  социальное  положение  крестьян.  Те  крестьяне,  кто  были  наделены
приусадебными участками и получали звание "хозяева-крестьяне", а члены их семей - звание
"участников общинного хозяйства". Рабочие, которые нанимались общинными хозяйствами
назывались "работниками".

Совхозы  становились  немецкими  государственными  имениями,  выполнявшими  роль
сельскохозяйственных  опорных  пунктов,  с  помощью  которых  оккупационные  власти
рассчитывали  организовать  центры  по  проведению  селекционных  работ,  разведению
племенного скота,  обмену сортовым зерном между общинными хозяйствами. На опорных
пунктах оккупационные власти надеялись сосредоточить сельскохозяйственную технику для
обработки показательных полей.

Следующим шагом "Нового аграрного порядка"  намечалось  преобразование общинных
хозяйств  в  товарищества  по  совместной  обработке  земли.  Крестьяне,  вошедшие  в
товарищества,  обязывались проводить сельскохозяйственные работы на общем земельном
участке,  но  уборку  должны  были  осуществлять  на  отдельном  наделе,  закрепленном  за
каждым двором. Выполнение агрономических работ, вспашка, посев и уборка урожая, его
хранение возлагались  на каждый крестьянский двор. При переходе общинных хозяйств в
товарищества распределение скота и сельскохозяйственных машин между крестьянами не
предусматривалось.  Без  разрешения  оккупационных  властей  товарищества  не  могли
осуществлять сельскохозяйственные работы. При нарушении распоряжений оккупационных
властей крестьяне лишались земельных наделов.

После выполнения этих мероприятий должен был осуществляться  переход к созданию
единоличных  крестьянских  хозяйств.  Предусматривалось  обязательное  наличие  в  личном
хозяйстве  сельскохозяйственного  инвентаря  и  тягловой  силы.  Крестьяне,  получившие
единоличный надел земли, бьши обязаны проводить обработку почвы, придерживаясь всех
агротехнических правил, и в срок выполнять натуральную повинность. Невыполнение всех
вышеперечисленных условий грозило крестьянам лишением наделов.

Оккупационными  властями  были  открыты  платные  курсы  немецкого  языка.  В
Новозыбкове  и  Злынке  распространялась  издававшаяся  в  Гомеле  и  Клинцах  газета  на
русском  языке  "Новый  путь".  В  ней  публиковались  официальные  материалы  немецкого
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военного  командования,  сообщения  об  экономической  и  культурной  жизни  на
оккупированных  территориях,  письма  читателей,  объявления.  Медицинская  помощь бьиа
платная. Она оказывалась населению в исключительных случаях.  

Оккупационные власти ввели всеобщую трудовую повинность для мужчин в возрасте от
16  до  60  лет  включительно.  Мужчины  должны  были  регистрироваться  на  бирже  труда.
Работа предоставлялась вне зависимости от специальности, профессии, рода деятельности.
Лица, уходившие с прежнего места работы, должны были немедленно уведомить об этом
биржу  труда.  Переход  с  одной  работы  на  другую  осуществлялся  лишь  с  согласия
руководства  учреждения,  организации,  предприятия.  В  определенных  случаях  такое
разрешение давала биржа труда. Самовольные отказ от работы и уход с работы запрещались.
Для  жителей  города  имевших  работу,  была  введена  карточная  система.  Лица,
сотрудничавшие с оккупационными властями, прикреплялись к столовой. Наружная служба
(полиция)  получала  обеды  по  талонам.  Уклонение  от  исполнения  трудовой  повинности
влекло  за  собой  лишение  пайка,  вычет  из  жалованья,  денежный  штраф,  арест,
принудительные  работы  и  даже  расстрел.  В  случае  отсутствия достаточного  количества
мужчин к исполнению трудовой повинности привлекались и женщины в возрасте от 16 до 60
лет.  Лиц,  сотрудничавших с партизанами,  расстреливали,  их имущество конфисковывали.
Лица, сотрудничавшие с оккупационными властями, вознаграждались земельным участком,
скотом,  продуктовым  пайком,  состоявшим  из  дефицитных  продуктов,  солидными  де-
нежными выплатами. [«Новозыбков» (историко-краеведческий очерк), Брянск, 2001].

Старосты  сельских  управ  получали  задания  по  вербовке  и  отправке  рабочей  силы  в
Германию.  От отъезда  в  Германию можно бьшо освободиться  лишь при поступлении на
службу в полицию. В газетах и листовках немцы в радужных красках описывали прелести
райской жизни в Германии. Первое время было много добровольцев. 

Спустя много лет, в 1967 г. в Монреале лично беседовал с некоторыми такими бывшими
добровольцами с Украины. Наш теплоход «Волхов» грузил тогда 10 тыс. тонн канадской
пшеничной муки для Кубы. Стояли под погрузкой больше недели. За это время на борту
побывало немало наших бывших соотечественников. Приходили целыми семьями, никому
не отказывали в общении, многие обедали вместе с экипажем, для них крутили советские
фильмы  в  кают-компании.  Запомнился  один  из  таких  посетителей,  лет  около  сорока.
Подъехал  на  «крутой  иномарке»,  как  сейчас  бы  сказали,  с  двумя  малыми  пацанами-
сыновьями. Прежде всего, попросил продать хоть буханку черного хлеба (в Канаде рожь не
выращивают). Подарили ему бесплатно от судового хлебопека. Разговорились. Еще «малым
дурнем» записался на добровольную работу в Германию. Тяга в «Эуропу» у хохлов была еще
с  оккупационных  времен,  а  может  и  раньше,  едва  ли  не  с  друга  их  гетмана  Мазепы
шведского  короля  Карла  XII.  После  разгрома  немцев  многие  добровольцы  домой  не
захотели: кто в Америку, кто в Австралию, а вот он в Канаду ломанул. Работает в какой-то
мебельной фирме учеником столяра уже 10 лет, когда станет мастером неизвестно. Спросили
про  «иномарку»,  махнул  рукой,  такую  «бэушку»  за  300  долларов  можно  купить,  если
работаешь. На работе не забалуешь, вылетишь мгновенно, вот тогда будут проблемы. Теперь
на те же грабли наступают украинцы новых постсоветских поколений, предпочитая учиться
на собственных ошибках, а не на чужих.  

Однако  правда  о  рабской  жизни  в  Германии  доходила  быстро.  Юноши  и девушки
добывали  медицинские  справки  о  различных  болезнях,  устраивали  фиктивные  браки,
совершали побеги  из сборочных пунктов  и лагерей,  из  эшелонов по пути  следования.  Из
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Злынки  и  района  на  работу  в  Германии,  в  основном в  1942  году,  было  отправлено  734
человека  молодого  возраста,  согласно  акта,  составленного  уже  в  послевоенное  время.
Основную  массу  из  них  увезли  принудительно,  но  какая-то  часть  поехала  туда  все  же
добровольно.  Большинство  из  них  вернулось  домой  после  разгрома  Германии,  кто-то
вероятно таки остался в западных странах, чему есть свидетельства об их посещении малой
родины спустя многие годы. В нашем распоряжении есть, к сожалению, только неполный
список из 278 фамилий (полный - из 734). Но даже в нем указаны не все фамилии угнанных,
о чем в сноске сказано: «Здесь и далее фамилии опущены». Вообще к этому списку есть и
другие вопросы. После некоторого колебания,  все же решил привести его в Приложении,
вдруг кто-то найдет  в  нем имена своих родственников,  соседей,  знакомых… [«Без  срока
давности:  преступления  нацистов  и  их  пособников  против  мирного  населения  на
оккупированной  территории  РСФСР  в  годы  Великой  Отечественной  войны.  Брянская
область» (Сборник документов), М., 2020, с. 282-292].

Зверства карателей, казни евреев и других мирных жителей

«Новый  немецкий  порядок»  показал  свою  звериную  личину  с  самых  первых  дней
оккупации.  Особенно  это  проявилось  по отношению к  еврейскому населению.  В Злынке
приказом коменданта все евреи были обязаны собраться  с  наиболее ценными вещами на
территории МТС. За уклонение от явки, как и за многие другие неповиновения, нарушителям
грозил расстрел. Слухи о зверствах фашистов в других местах докатились и до Злынки. Здесь
нередко бывали беженцы из  западных областей,  не  успевшие  эвакуироваться.  Не многие
евреи отважились нарушить приказ коменданта. Такие смельчаки надеялись, прежде всего,
на помощь русских соседей, которые, рискуя собой и жизнью своих близких, укрывали их у
себя,  а  потом  переправляли  к  своим  знакомым  в  дальние  деревни,  куда  нередко  потом
наведывались местные партизаны. Но таких было немного,  все же основная масса евреев
безропотно переселилась в выделенное для них гетто в зданиях МТС, обнесенное колючей
проволокой. 

Расстрелы  евреев  начались  буквально  с  первых  дней  оккупации.  «В  конце  августа  –
начале сентября 1941 г. в Злынке было расстреляно 27 евреев. В середине сентября немцы
собрали стариков евреев, велели взять им лопаты, посадили на две машины и повезли по
Коммунальной в  сторону  Новозыбкова.  У моста через  речку  Каменка,  неподалеку  от х.
Скачок  ,  высадили  и  велели  рыть  яму,  после  чего  всех  расстреляли.  Там  были  Моисей
Маркович  Хуторецкий,  Борух  Симкин  и  др.»  [Воспоминания:  Хуторецкий  Г.М.].
Подтверждение этому имеется и в немецких документах: «Сообщение о событиях в СССР №
92 от 23 сентября 1941 г.  В  Злынке  арестованы и  казнены 27 еврейских террористов»
[Круглов А. «Без жалости и сомнения» (документы о преступлениях оперативных групп и
команд полиции безопасности СД на временно оккупированной территории СССР в 1941-
1944), ч. II, Днепропетровск, 2009]. 

Основную массу стариков, женщин, детей, живших в гетто на территории МТС немцы
расстреляли 18 февраля 1942 г. в противотанковом рву у жилого поселка МТС. Из немецкого
документа:  «На основании сообщения Ортскоменданта в Злынке, что проживающие там
евреи установили связь с партизанами и что 12 евреев уже присоединились к партизанам,
была проведена акция,  в  ходе которой были расстреляны 190 евреев» [там же].  К этому
сообщению  есть  комментарий  автора: «Расстрел  в  Злынке  имел  место  15.2.1942  г.
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(Государственный  архив  Российской  Федерации,  фонд  7021,  опись  19,  дело  4,  лист  3).
Расстреляны были 202 человека» [там же]. В то зимнее февральское утро несколько немцев
и десяток пьяных полицаев  приехали к гетто на санях,  на которые посадили немощных
стариков, больных и детей, остальных, в основном, женщин погнали ко рву. Там стреляли в
обреченных и сбрасывали в траншею.  Некоторые умерли не сразу.  Кое-как присыпанные
землей  горы  расстрелянных  еще  долго  шевелились.  Вместе  с  евреями  расстреляли  и
несколько  русских  женщин,  у  которых  были  мужья-евреи  и  их  детей:  М.  Бумажную
(Зюмскую),  жену Иосифа Канера и других.  С ними расстреляли жену и мать партизанов
Фаддея  Григорьевича  и  Коли  Говядина.  В  списках  расстреляных  их  имена  нередко,  к
сожалению, отсутствуют. Всего только в тот день, по другим сведениям, было расстреляно
около 150 человек.

Наглядную  картину  того  трагического  дня  дает  допрос  одного  из  его  вольных  или
невольных участников или свидетелей Беспалова Ивана Васильевича, 1909 г.р., уроженца с.
Новое  Место  Новозыбковского  района,  русского,  из  крестьян-середняков,  образование  7
классов, кандидата в члены ВКП (б), не судимого. Вот его показания, данные 23 декабря
1943  года  оперуполнамоленному  Злынковского  РО  НКГБ  лейтенанту  горсбезопасности
Семенову: «Точно я не помню какого числа в феврале месяце 1942 года немцами совместно с
полицаями был организован массовый расстрел еврейского населения в г. Злынка. Для этого
все евреи были собраны и поселены в зданиях Злынковской МТС. За день до расстрела всех
нас  коммунистов  вызвали  в  полицию  2-го  участка  г.  Злынка.  Всего  было  собрано
приблизительно человек 15: я, Беспалый (так в тексте – В.К) И.В., Щербаков Захар Иванович,
Скачков  Феноген,  Дмитренок  Андрей,  Колесников  Григорий  Иванович,  Быков  Лазарь,
Кушнерев  (вероятно,  Петр  Степанович  –  В.К.),  Алешкевич  Павел  и  другие,  фамилии я  не
помню.  И  нас  всех  начальник  2-го  участка  полиции  Пашков  Лука  Андреевич,  а  также
Бирюков  Павел  Дмитриевич  и  полицейский  Ковалев  Петр,  житель  Злынки,  при  немцах
работал при Злынковской МТС, потом в полиции, и еще один полицейский, фамилию я его не
знаю,  высокого  роста,  молодой,  примерно  26-27  лет,  рыжий,  и  два  немца  повели  нас  к
Злынковской  МТС  и  заставили  расщищать  противотанковый  ров  от  снега.  После
расчистки  снега  нас  отпустили  домой.  На  второй  день  нас  также  всех  коммунистов
собрали во 2-м участке полиции и отвели в Кузнечный переулок, и мы сидели у моста через
ручей…В это время полиция совместно с немцами привезла с М. Вышкова евреев к МТС
примерно на 4 или 5 подводах. Затем нас Пашков, Бирюков, Ковалев и еще один полицейский,
фамилии которого я не знаю, повели к тому месту, где мы накануне расщищали ров от
снега. Недоходя до рва примерно метров 40-50 нас остановили на дороге. Примерно через
час с МТС привели евреев, сколько их было я не знаю, но говорили, что в тот раз их было
расстреляно 214 человек. Когда евреев подвели ко рву, то немцы, человек 10-12 опустились в
ров, а Пашков стал толкать евреев в ров, остальные охраняли их, чтобы никто из них не
убег. Когда их осталось приблизительно человек 35, нас повели ко рву. Я и другие увидели,
что немцы клали вниз лицом тех евреев, которых сталкивали в ров, на уже расстрелянных и
тут  же  в  упор  стреляли  им  из  пистолетов  в  голову.  Когда  стали  брать  последнего
мальчика лет 14-15, то он очень просил, чтоб его не стреляли, и говорил, что его отец и
мать русские. Но немец выстрелил ему в голову и бросил на расстрелянных. Когда все были
расстреляны, немцы из рва вылезли и приказали Пашкову засыпать ров снегом. Когда мы
засыпали, то один очень стонал и просил, чтобы его пристрелили. Мы засыпать закончили
и ушли. На второй день после расстрела нас опять повели зарывать расстрелянных евреев.
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Когда мы туда подошли, то Добкин, старик с лесозавода,  стал кричать, что он ранен,
ранен легко и хочет выбраться, но не может. Помощи ему никто не оказал, тогда он начал
просить, чтобы его пристрелили. Тогда Козловский Иван, житель Злынки с улицы Ленина,
взял  винтовку  у  полицейского  Ковалева  и  пристрелил  Добкина.  Затем  мы  засыпали
расстрелянных снегом и небольшим слоем земли и ушли домой» [ГАРФ, ф. Р-7021, оп. 19, д.
4,  лл.  19-20].  Тот же  Беспалов  упомянул  имена полицейских,участвовавших  в расстреле:
«При  расстреле  были  полицейские   Ковалев  Петр,  житель  г.Злынки,  Пашков  Лука
Андреевич,  Литвинов  Яков,  житель  г.  Злынки,  ул.  Красная,  Ипатов  Карп,  расстрелян
партизанами, и другие, фамилии которых я не знаю. В охране евреев в МТС, в оцеплении
места  расстрела  принимали  участие  все  полицейские  Злынки»  [там  же].  Как  показал
Беспалов, кроме него расстрелянных во рву закапывали:  «…Захарченко, имя и отчества не
знаю,  житель  Злынки  с  Республиканской  улицы,  Загородный  Петр,  отчества  не  знаю,
житель  Злынки  с  Коммунальной  улицы,  Скачков  Феноген,  отчества  не  знаю,
Республиканская №66, арестован гестапо, Дмитренок Андрей Дмитриевич с Коммунальной,
арестован немцами, Щербаков Захар Иванович, с Северной или Советской улицы, арестован
гестапо, Колесников Григорий Иванович с Красной улицы, Быков Лазарь, отчества не знаю,
с Коммунальной,  Кушнерев,  имя и отчество не знаю, пожилой,  примерно лет 50,  носит
большую бороду, житель Злынки, с какой улицы не знаю, Алешкевич Павел,  отчества не
знаю,  с  Северной  улицы,  арестован  немцами,  Звягинцев  Григорий,  отчества  не  знаю,
житель Злынки с Красной улицы, расстрелян немцами, фамилии других не помню» [там же] 

После войны останки расстрелянных были перенесены в Братскую могилу на Еврейском
кладбище, на которой в 1977 г. был поставлен скромный памятник, а на месте их расстрела у
поселка МТС в декабре 2017 был установлен Памятный знак.

В  Брянском  областном  архиве  найдем  другую  цифру  расстрелянных  -  384  человека
[ГАБО, ф. 6, оп. 1, д. 54, лл. 226-227]. Из акта Злынковской районной комиссии о злодеяниях
немецких оккупантов от 27 сентября 1945 г. сказано: «Всего за период временной оккупации
района август 1941 – сентябрь 1943 г. фашистами и местными полицаями расстреляно и
замучено 384 человека из числа мирных жителей, в том числе женщин и детей». Из них 174
евреев,  имена которых точно установлены и согласованы с родственниками и хранятся  в
отдельном альбоме в музее Злынковской средней школы №1.

«Всего в Злынке было уничтожено около 400 человек» [«Партизаны Брянщины», Тула,
1970,  с.  96].  Более  точную  цифру  вряд  ли  кто  сможет  назвать.  Ведь  расстрелы  мирных
жителей,  бывших  пленных  красноармейцев,  подпольщиков,  партизан  и  их  помощников
проводились фашистами на всей территории района и не все их имена остались в памяти
новых поколений. Только на Еврейском кладбище имеется еще одна Братская могила, на ней
скромная металлическая пирамидка с надписью: «65 советским патриотам, расстрелянным
фашистами 20 июля 1942 г.». В официальном списке захоронения значатся всего два имени:
Логошный И.П. –  расстрелян в 1942 г. и партизан Щурев Р.А. – расстрелян в июле 1942 г.
Но известно, что в годы оккупации на Еврейском кладбище производились неоднократные
одиночные  и  групповые  расстрелы  советских  патриотов,  заподозренных  в  связях  с
партизанами.  Указанная  на  табличке  дата  лишь  одна  из  многих,  а  число  расстрелянных
обобществлено.  Здесь  погибли  не  только  жители  Злынки,  но  и  окрестных  сел,  а  также,
вероятно, пленные красноармейцы. Захоронения, скорее всего, располагаются как под, так и
вокруг  пирамидки  в  окрестном  лесу.  Точное  количество  погибших  неизвестно,  как  и  их
имена.
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С первых дней оккупации приказы немецкого коменданта грозили жесткими мерами -
расстрелом местному населению за связь с партизанами или помощь им:

«1. Запрещается ходить в лес. Кто не подчинится этому, то будет расстрелян.
  2 Кто поддерживает связь с партизанами, кормит их или дает им помещение, тот

будет расстрелян.
  3. Кто об имени, проживании знакомых ему партизан или о приходе чужих партизан и

коммунистов не сообщит сейчас же ближайшей военной единице, тот будет расстрелян.
  4.  Кто имеет оружие или какие-либо  другие  военные принадлежности,  тот будет

расстрелян…» [Федоров А.Ф. «Подпольный обком действует», М., 1954, с. 254].
Немецкими карателями и полицаями были расстреляны в сентябре 1941: в д. Дубровка

депутаты  сельского  совета  Гумен  Трофим  Игнатьевич  и  Гумен  Яков  Яковлевич,  завмаг
сельпо Лобановский Николай Яковлевич,  комсомолец Николаенко  Михаил Игнатьевич;  в
Софиевке расстреляли сельских активистов Бирулина, Москалюка, Коряко и Скловского; в с.
Рогов  Цупикова,  Кириченко,  Кленчинова.  В  феврале  каратели  в  Софиевке  расстреляли
Рожкова С., Маховского, Чебурей М. и Чебурей В.С. с ее 1,5 годовалым ребенком [«Дневник
начальника штаба… К.С. Зайцева»]. В 1942 году в Вышкове был схвачен за связь и помощь
партизанам Ефим Федорович Сушенок. Его повесили на воротах клуба фабрики «Ревпуть».

30 мая 1942 г.  фашисты расстреляли  11 взрослых членов семей партизан  И.С.  и  К.С.
Зайцевых  и  10  детей  в  возрасте  от  1  года  до  12  лет.  Расстреляли  и  жену  командира
Новозыбковского партизанского отряда М.А. Левченко - О. Левченко. В сентябре 1942 г. был
арестован отец партизан Зайцевых - С.С. Зайцев, 78 лет. Он был отправлен в Гомельский
концентрационный лагерь.

Из  протокола  допроса  от  14 июня  1946 г. свидетеля  И.С. Зайцева  (брат  К.С.  Зайцева,
партизанский  связной,  с  13  мая  1942 г.  в  партизанском  отряде  имени  Жукова,  командир
развед-диверсионной  группы  -  В.К.) о  преступлениях,  совершенных  гитлеровцами:
«Немецкие оккупанты чинили неслыханные зверства в нашем районе, 30 мая 1942 г. они
расстреляли весь наш род Зайцевых: Зайцеву Елизавету Евтиховну 45 лет, Зайцева Сергея
Степановича 78 лет, партизана - замучили в Гомельском лагере, 17 детей в возрасте от
1 года до 16 лет и еще 11 женщин и юношей за то, что я и мой брат были в партизанском
отряде. Они расстреляли полностью семью Михеенко в составе 3 человек, семью Левченко в
составе 1 человека (О. Левченко – жена командира Новозыбковского партизанского отряда
М.А. Левченко – В.К.), Иващенко Александра - 2 человека и много других…» [«Сожженные
деревни России, 1941–1944» Документы и материалы, М., 2017].

Бесчисленные  налоги  и  различные  повинности,  которыми  было  обложено  население:
заготовка дров, расчистка проезжих дорог от снега и т.п. вызывали ропот и недовольство
местных  жителей.  Советские  колхозники  отказывались  сдавать  хлеб,  мясо  и  другие
продукты  оккупантам.  «Такие  деревни  как:  Кожановка,  Серовка,  Петрятинка  не  сдали
немцам ни одного фунта хлеба и мяса, за что фашистские изверги в июле месяце (1942 г. –
В.К.)  на  глазах  всего  народа  расстреляли  из  этих  двух  первых  деревень  44  человека  и
запретили  хоронить  их  в  течение  трех  дней.  В  рабочем  поселке  Софиевка  фашисты
расстреляли 25 человек, якобы подозревавшихся в связи с партизанами, в том числе и 6-ти
месячного  ребенка,  а  после  расправы  сожгли  поселок,  оставив  людей  без  крова.  В  с.
Дубровка расстреляли 20 чел. И сожгли деревню – более 150 дворов, также сожгли поселки
Палом и Ляды», - писали злынковские партизаны 30 декабря 1942 г. секретарю Орловского



14

обкома ВКП (б) А.П. Матвееву [Центр документации новейшей истории Брянской области
(ЦДНИБО), ф. П-1650, оп. 1, д. 13, л.л.72-74; «Партизаны Брянщины», Тула, 1970, с. 96-97].

И это был не полный список уничтоженных оккупантами населенных пунктов района и
расстрелянных земляков. В Камне немцы сожгли 170 домов [газета «По сталинскому пути»,
Злынка,  1944].  В  лесу  под  Новозыбковом  фашисты  расстреляли  Д.С.  Серпиченко,
председателя колхоза «Рассвет» из Петрятинки, за то, что входил в распущенный районный
партизанский  отряд.  В  Красном  Октябре  были  арестованы  все  жители  за  помощь
партизанам,  а  сам  поселок  сожжен. Арестованных  держали  в  Злынке  на  Филатовке  в
каменном одноэтажном здании, где позднее размещалась начальная школа, отделение банка.
Из них расстреляли лишь одного Сидора Хижного. В июле 1943 г. после арестов в Злынке
несколько человек вывезли на машине за город, к еврейскому кладбищу, где и расстреляли.
До этого расстреляли Гермагена Васильевича и Марию Николаевну Присекиных.  Там же
были убиты школьник Витя Богданов и Анфиса Сасова с маленькой дочкой. Муж и отец их
Николай Семенович Сасов был в партизанском отряде имени Ворошилова. Потом комиссар
отряда  им.  Ворошилова  (Новозыбковского)  под  командованием  А.Н.  Поддубины  в
соединении  Н.Н.  Попудренко.  Погиб  в  бою  11.07.1943  г.  До  войны  он  был  секретарем
Злынковского райкома комсомола, работал в горисполкоме. Врач Кульминский Александр
Сергеевич за оказание помощи раненому партизану подвергся жестоким пыткам прямо во
дворе своего дома, после чего расстрелян.  Группу пленных в 5-6 человек расстреляли на
берегу городского озера, заставив самих вырыть могилу. В партизанской листовке к жителям
Новозыбковского,  Климовского  и  Злынковского  районов  говорилось:  «…гитлеровские
орды… сожгли Воронову Гуту, Барки… и другие селения» [«Брянский краевед», т. 7, Брянск,
1974, с.  221].  В начале сентября 1943 г.  фашистами были сожжены деревни Медвежье и
Саньково.  Каратели  расстреляли  «красного  старосту»  Севостьяна  Ипатьевича  Справцева,
руководителя  деревенского  подполья  [газета  «Маяк»,  Новозыбков,  1987].  «Он
переоборудовал один из домов под склад оружия для партизан из отряда, местонахождение
которого не выдал даже после многочисленных пыток и допросов немцами. Справцева с
женой расстреляли в Гомеле»  [Рощин И.И. «Женские лики Победы. Встреча с юностью»,
журнал «Воин России»,  № 3, 2008].

Вот  как  происходило  расправа  карателей  в  Серовке  и  Кожановке  по  воспоминаниям
очевидцев  тех страшных дней. «Рано утром 10 июля 1942 г. рота карательного батальона
Семеновского отряда полиции окружили Кожановку. Всех мужчин и подростков собрали в
центре  деревни.  Старший полицейский  Т.  Никульченко  составил  список  тех,  кто был  в
какой-либо связи с партизанами, оказывал им содействие. Первым немцы застрелили П.Ф.
Хоменко,  подожгли  дома ушедших  в  партизаны.  Остальных  погнали  в  Серовку,  где  под
колхозным сараем устроили расстрел попавших в списки  жителей из Кожановки, Серовки,
Барановки. Среди расстрелянных были и парни по 16-18 лет, и мужчины, и старики. Среди
убитых  оказались:  староста  Кожановки  М.С.  Карпенко,  полицейский  И.С.  Бутель,
отказавшиеся составлять списки на односельчан. Остаться в живых суждено было лишь
одному  жителю  Кожановки  Н.И.  Кирейцеву,  упавшему  на  мгновение  раньше,  чем
прогремели выстрелы» [газета «Знамя», Злынка, 1992].

Из  протокола  допроса  от  4 февраля  1949 г.  жительницы  сожженной  деревни  Барки
Злынковского  района  Е.И. Огородней:  «Как  только  немецкие  оккупанты  ворвались  в
1941 году в нашу дер. Борки (правильно: Барки – В.К.), они превратили ее путем грабежа,
насилия  и  уничтожения в  самую бедную,  разоренную деревню.  На нашу д.  Борки  немцы
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наложили  непосильные  налоги,  обложили  большими  штрафами,  за  неуплату  в  срок
продуктов  питания  и  т.д.  В  1942 году  забрали  весь  фураж,  овес,  у населения  теплую
одежду, и много других продуктов. В 1943 году весной немецко-карательный отряд прибыл
в  нашу  дереаню  и  совместно  с  полицией  произвел  насильственное  изъятие  скота  и
продуктов  питания.  У меня  лично  забрали  телку,  лошадь  вместе  с  телегой,  много  кур,
полушубок,  весь  хлеб  около  40  пудов,  картофеля  пудов  60...  Это  было  изъято  по  всей
деревне. Перед уходом из деревни под напором частей Советской армии, немецкие палачи
сожгли всю деревню. Кроме того, 12 человек местных жителей угнали в немецкое рабство,
из которого на сегодняшний день домой не возвратилось и половины» [«Сожженные деревни
России, 1941–1944» Документы и материалы, М., 2017].

То же занесено и в протокол допроса от 5 февраля 1949 г. жителя сожженной деревни
Барки Злынковского района Н.А. Кравченко: «В 1941 году немецкие палачи произвели полную
реквизицию зерна, сена и другого корма. Вскоре назначили невыносимый налог мяса, масла,
молока и др. продуктов, кто не хотел или уклонялся от сдачи - того били или забирали все
имущество. В 1942 году немецкие изверги  - это было летом, согнали весь народ и заявили,
что,  кто  будет  помогать  партизанам,  у  того  будет  спалена  хата,  а  членов  семьи
отправят в Германию. В 1943 году, в апреле м-це, немецкие изверги дочиста ограбили все
население,  забрали  всю  скотину,  теплые  вещи,  все  продукты  питания,  а несколько
советских граждан арестовали, в том числе и меня и моего соседа Грищенко, и посадили в
тюрьму, где сильно били. Немцы забрали у меня корову, лошадь, овечек, свиней, весь хлеб,
и другие  вещи,  а дом сожгли.  Всего  немцы отобрали до 150 шт. рогатого скота,  до 50
свиней, много домашней птицы, а отступая в 1943 г., сожгли полностью всю деревню» [там
же].

Рассказы о злынковском подполье

Эти рассказы можно назвать вполне легендарными, поскольку базируются, в основном, на
рассказах  самих  бывших  «подпольщиков»  или  их  потомков.  Никаких  документальных
подтверждений о работе подполья в Злынке во время оккупации пока найти не удалось, да и
вряд  ли  они  когда  существовали.  Поскольку  предвоенные  прогнозы  «о  войне  на  чужой
территории» не оправдались и западные области страны уже в первые месяцы немецкого
вторжения оказались  оккупированными,  высшее советское  руководство призвало народ с
повсеместной партизанской войне. В каждом районе формировались партизанские отряды,
уходившие в лес перед оккупацией их родных мест. Для организации населения на борьбу с
оккупантами в городах, крупных селах и поселках оставляли в подполье небольшие группы
коммунистов и советских активистов. 

Несомненно, в Злынке, Вышкове, окрестных селах были оставлены надежные товарищи
для скрытной работы, прежде всего для разведки и передачи нужных сведений партизанам. В
документальных источниках об этом подполье практически нет никаких материалов, хотя
старожилы да и отдельные печатные источники утверждают, что оно все же было. Состав
подпольных  групп  трудно  сейчас  установить,  сохранились  лишь  некоторые  имена:  С.А.
Лозбень в Злынке, в Вышкове – Прохор Кожуро, в Карпиловке - Василий Жуков и Гавриил
Острый  [Павлов  В.В.  «Соль  партизанской  земли»,  М.,  1973,  с.  31].  Руководителем
Добродеевской  группы подпольщиков  был Василий Григорьевич  Ковшуро [Песенко  С.С.
«Медвежье - Саньково - край партизанский», Тверь, 2000].  Севостьян Ипатьевич Справцев
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руководил деревенским подпольем в Медвежьем и Саньково [газета «Маяк», Новозыбков,
1987].  «Типикин Николай Никитович был в подполье. Его отец в свое время имел лавочку,
поэтому его  и  взяли на работу в  управу.  Был он членом партии и  поддерживал связь  с
партизанами.  Немцы  разоблачили  его  и  расстреляли  в  Гомеле», -  рассказывал  автору
злынковчанин  Е.С.  Воронин.  Руководителем  первоначально  группы  в  Злынке,  по  одним
сведениям  -  наиболее  верным,  являлся  бывший  начальник  Злынковского  райзо  Лозбень
[Павлов В.В. «Соль партизанской земли», М., 1973, с. 31], по другим – Григорий Поцелуев
[Ковалев  М.Ф.  «Лесной  фронт»,  М.,  1983,  с.  106],  по  третьим  –  «коммунист Звягинцев,
который стал даже начальником полиции. Подпольщики готовили взрыв управы.  За это
взялся  сам  Звягинцев,  но  его  кто-то  из  своих  выдал,  и  подполье  было  разгромлено.
Арестовано  было  около  20  человек  вместе  с  семьями,  увезены  в  Гомель,  где  и  были
расстреляны» [Воспоминания: Е.С. Воронин]. Не трудно убедиться, что многие эти сведения
мало соответствовали реальности, о чем ниже попытаемся пояснить.

История показала, что во многих местах, особенно в небольших населенных пунктах были
допущены ошибки в вопросе формирования подпольных групп, прежде всего, совершенно
не был учтен «человеческий фактор». В таком маленьком городишке, как Злынка, где почти
все друг друга знали, скрыть свое членство в ВКП (б) было просто не реально, и разве только
самый  тупой  оккупант  не  мог  не  обратить  внимание  на  тех  коммунистов,  бывших
руководящих работников города и района,  которые неожиданно остались  в оккупации.  А
немецкая  власть  знала  их  всех  поименно,  поскольку  приказала  зарегистрироваться  в
полиции. И все, кого немцы посчитали опасными для себя, были вынуждены стать на учет,
т.е. находиться под пристальным присмотром оккупационных властей. И попробуй они этого
не сделать, тут же бы отдельные бдительные соседи настучали куда следуют. Тут проявлялся
этот пресловутый «человеческий фактор» в услових которого отдельные обыватели, а их, к
сожалению, хватало, могли не только выразить свое недовольство советской властью и ее
приверженцами, но и элементарно отомстить своему ненавистному соседу по простой схеме:
«ты забыл как моего куренка чуть не зашиб на своем огороде,  так я  теперь тебе это
припомню». И выдавали,  и  стучали,  и  сводили мелочные счеты… Посему притихли  при
оккупантах и те, кого оставили в подполье, и те коммунисты, кто остался в городе по другим
причинам.  И  ведь  немногие  из  них  подались  в  лес  к  партизанам,  а  так  и  сидели  тихо
мышками  вплоть  до  освобождения.  Некоторые  потом  все  же  положили  на  стол  свои
партийные билеты и «ушли» из партии (к примеру, Кушнерев П.С. – В.К.). К коммунистам
вскоре  присоединились  и  несостоявшиеся  партизаны  первого  формирования  районного
отряда, которые ушли из леса и стали на учет в полиции. Далеко не все, но многие из них,
надо  отдать  должное,  все  же  вернулись  позже  в  отряд.  Хоть  и  изредка,  но  немцы
использовали  этих  людей  в  своих  целях,  как  например,  для  подготовки  места  расстрела
евреев в противотанковом рву у МТС и закапывание тел расстрелянных в феврале 1942 года.

Запись  из  дневника  начальника  штаба  Злынковского отряда К.С.  Зайцева:  «8.02.42г.  В
наше расположение прибыла группа партизан во главе с тт. Молочевым М. и Лозбенем С.А.,
который был избран комиссаром отряда» [«Дневник начальника штаба… К.С. Зайцева»].
«Сергей Алексеевич Лозбень, оставленный для организации подпольной работы в Злынке, но
из-за угрозы ареста вынужден был покинуть город» [Павлов В.В. «Соль партизанской земли»,
М., 1973, с. 31]. Картина тех первых месяцев оккупации Злынки складывается вполне ясная.
Оставленная  для  работы в подполье группа под началом С.А.  Лозбеня  сразу  попала  под
наблюдение полиции и была практически нейтрализована,  не успев ничем проявить себя.
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Особенно опасно для коммунистов  стало покушение на сельхозкоменданта Злынки обер-
лейтенанта Аппеля (или как иногда писали - Абеля).

После  войны  в  городе  долго  ходили  рассказы,  что  осенью  1941  г.  подпольщики  Н.
Таратин,  С.  Ковалев  и  А.  Григорьев  на  Красной  улице  пытались  уничтожить  немецкого
коменданта. Брошенной в его машину гранатой сам офицер и солдат охраны были ранены.
Ковалева и Таратина, работавшего перед войной директором мебельной фабрики, немецкие
мотоциклисты настигли у самого леса и там же убили. Их голые трупы повесили на заборе в
конце  Красной  улицы.  Григорьев,  работавший  до  войны  председателем  Злынковского
горсовета,  потом  начальником  милиции,  скрылся  в  одном  из  дворов  на  этой  же  улице.
Однако вскоре был кем-то выдан фашистам. Те расстреляли Григорьева прямо во дворе, где
он был найден [газета «Маяк», Новозыбков, 1974]. В воспоминаниях бывших партизан, в том
числе  родственников  Абрама  Харитоновича  Григорьева,  не  упоминается  точной  даты
расстрела его и двух других злынковчан Ковалева и Таратина. Все говорят, что произошло
это осенью, скорее всего в октябре 1941 г. В своем дневнике К.С. Зайцева:  «20.09.41 г. «…
говорят, в Злынке расстрелян наш Григорьев Абрам Харитонович» [«Дневник начальника
штаба… К.С. Зайцева»]. Судя по этой дневниковой записи то событие произошло не позднее
20  сентября  1941  года.  А  вот  были  ли  причастны  к  ним  упомянутые  товарищи,  весьма
сомнительно.  И  связано  оно  было  с  неудачным  покушением  на  немецкого  коменданта
Злынки. Диверсии и прочие устрашающие акты в задачу подпольщиков точно не входило. И
оружия  у  них  явно  не  было,  чтобы  не  подставить  себя.  А  тут  покушение  на  хорошо
охраняемого коменданта.  Надо быть совсем без  мозгов,  чтобы рассчитывать  на  успех.  И
всего одна граната, а схватили сразу троих. Они что одну гранату втроем бросали? Да не
участвовали они в этой авантюре, не в их интересах было себя раскрывать. Просто в городе
многие знали, что они все были партийными, участвовали в Гражданской войне, занимали
разные  должности  при  советской  власти.  Вот  тут  и  проявился  тот  пресловутый
«человеческий фактор». Вероятно кто-то имел на них злую память, а кто-то просто от страха
за  свою  жизнь  показал  на  этих  товарищей.  Исполнителя  покушения  немцы  схватить  не
успели, но им нужна была устрашающая акция и они ее провели, расстреляв в назидание
другим  первых  попавшихся  под  руку,  причем  явных  коммунистов.  Кто  оставлял  их  в
подполье, совсем не подумали, что именно с коммунистов будет первый спрос. А кто же мог
бросить  гранату в  машину коменданта?  Явно,  либо фанатик,  либо человек без  большого
жизненного опыта и чувства самосохранения.

Бывшая  партизанка  Злынковского  отряда  Сима  Ильинична  Маринич  в  переписке  с
автором утверждала,  что  эту  диверсию совершил в  одиночку  17-летний Витя  Ерема.  Он
рассказывал  ей  об  этом,  когда  пришел  в  отряд.  Стоит  сказать,  что  самыми  активными
«сопротивленцами»  с  первых дней  оккупации  города  стали  пацаны-комсомольцы,  а  то  и
пионеры, не достигшие перед войной призывного возраста,  но воспитанныев духе героев
Гражданской войны. Некоторые из них искали брошенное оружие в окрестных лесах, где
проходили бои летом 1941, что-то выпрашивали у окруженцев, пробивавшихся на восток.
Потом  все  они  ушли  к  партизанам,  только  в  Злынковском  отряде,  как  писал  Герой
Советского Союза партизан и подрывник Злынковского отряда В.В. Павлов в книге «Соль
партизанской земли», их была целая группа. Семья Еремы приехала в Злынку перед войной
из Семеновки, отец Петр Иванович работал на почте. Однажды встретив в лесу выходивших
из  окружения  красноармейцев,  Витя  выпросил  у  них  гранату,  научился  у  них  ею
пользоваться.  В  сентябре  Вите  удалось  подорвать  этой  гранатой  машину  коменданта  и
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благополучно скрыться  в  ближайших дворах.  Рассвирепевшие немцы отыгрались  на трех
бывших  участниках  гражданской  войны  коммунистах  Григорьеве,  Ковалеве  и  Таратине
[Воспоминания: С.И. Маринич]. Именно такая версия более всего походит на правду. Кем бы
ни была совершена  эта  диверсия в Злынке,  она стала  одним из  первых боевых эпизодов
против оккупантов  в  наших местах.  А первый немецкий комендант Злынки,  избежавший
гибели в 1941, все же понес заслуженное наказание спустя 5 лет. Вскоре после покушения
его карьера  пошла  в  рост,  Аппель  стал  военным комендантом  Добруша [Н. Михайлашев
«Невидимый фронт» в сборнике «Фронт без линии фронта», М., 1970]. И там на него тоже
покушались,  взорванная  подпольщиками  мина  вреда  ему  не  причинила  [«Отважная
Ласточка» («Гомельская правда», 26.07.2011]. Расплата пришла уже после войны, в 1946 г.,
когда Аппель был повешен в Добруше, как нацистский преступник [Карпов В.Д. «Такая она
– война» в альманахе «Дети славянского поля», №2, 2006]. 

Это,  пожалуй,  все,  что  удалось  отыскать  в  более-менее  достоверных  источниках  по
существованию некоего подполья в Злынке. Спустя много лет после войны, когда сильно
поредели,  а  вернее,  практически  ушли  навсегда  очевидцы  и  участники  событий  времен
оккупации,  стали  появляться  воспоминания  то  «фронтовиков»,  то  «партизан»,  то
«подпольщиков». Понятное дело – бывших. А за ними пошли воспоминания их детей внуков
о своих боевых отцах и дедах. Похвально, что потомки помнят о своих предках, пытаются
восстановить их героические подвиги в своей памяти, чаще всего их поиски превращаются в
эпистолярный жанра легенд и мифов. Естественно, без всяких документальных ссылок или
даже намеков на них:  «Так мой папа (дедушка) рассказывал, и я ему полностью верю…».
Приведем пару таких рассказов.

Материал прислал мне (эл. почта  kulkov@novgorodenergo.ru_от 10.11.1921), за что моя
ему благодарность,  Кульков  Ярослав Викторович  из  Новгорода,  родовые корни которого
находятся  в  Злынке.  Это  некие  рукописные  записки  с  рассказом  Г.И.  Поцелуева  с
пояснением  к  ним  Я.Кулькова:  «Руководитель  Злынковского  подполья, Поцелуев  Георгий
Иванович, муж бабушкиной родной сестры Григорьевой Марфы. К Поцелуеву в старые годы
приходила журналистка и брала интервью. Написанное осталось в рукописном виде. Я эту
информацию перепечатал для удобства». Мое мнение несколько иное, ибо трудно поверить,
что  эти  записи  делала  профессиональная  журналистка,  оставив  не  выясненными  многие
вопросы.  Скорее  всего  этот  рассказ  Поцелуева,  с  его  слов,  сделан  (в  конце  60-х  годов)
школьником или учителем школы (очень уж почерк учительский), где он тогда работал. В те
годы  много  стали  писать  об  участниках  войны,  собирали  о  них  сведения,  записывали
воспоминания  «для  потомков»  или  для  школьного  музея.  Об  этом  говорит  и  надпись
чернилами над рукописным карандашным текстом, в которой с трудом читается только: «…
группа под рук-вом Меницевой (Манцевой ?) … Ив.».

Приведу  перепечатанный  материал  практически  полностью,  чтобы  был  предмет  для
разговора, ибо мои предварительные комментарии к этому тексту приняты, похоже, не были.
А полуправду,  да и плохо прикрытую ложь «рассказа» объяснить  все  же стоит,  хотя бы
потому,  что  даже  изложенная  в  нем  подтасовка  фактов  –  это  может  все  же  и  не
преднамеренное,  но  искажение  истории  Великой  Отечественной  войны  в  районных
масштабах.  Поясним  только:  Поцелуев  Георгий  Иванович,  1918  г.р.,  Брянская  обл.,
Трубчевский  р-н,  д.  Поповка  [Из  докумета  на  портале  «Память  народа].  Вот  текст
присланного материала, как можно понять, в изложении его внучатого племянника:
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 «В 1942-43 г в г. Злынка действовала подпольная группа под руководством Поцелуева
Георгия  Ивановича.  В  1941  г.  Поцелуев  Георгий  Иванович,  в  должности  младшего
политрука, раненный попал в окружение (ранение в ногу). Возникла мысль пробираться к
партизанам. В дер. Поповка? (можно смело предположить, что это была его родная деревня
– В.К.) к нему присоединились 2 воина-окруженца, стремившихся найти партизан, чтобы
продолжать  борьбу  с  немецко-фашистскими  захватчиками.  В  поселке  (Солька?)  они
должны  были  найти  связного  с  партизанами  (не  понял  слов)  Фуристов  (инициалы  не
разборчиво).  В  это период 41 года немцы в  лес  еще не заходили.  Попав в  партизанский
отряд, Поцелуев, в связи с ранением, не смог стать партизаном, нужно было немедленное
лечение.

В конце декабря 1941 года Поцелуев проникает в г. Злынку (там находилась его семья).
Здесь узнает, что местный партизанский отряд хорошо законспирирован. У него возникает
мысль  создать  подполье.  С  первым  решил  встретиться  со  Звягинцевым  Григорием
Евсеевичем,  бывшим  младшим  лейтенантом  ОСАВИАХИМА.  Вдвоем  они  начали  подбор
людей.  Присоединился  учитель  Сергей  Назарович  Приходько.  У  подпольщиков  появились
свои люди в деревне Карпиловка, пос. Чапынь, дер. Денисковичи, Щербиничи. Они опирались
преимущественно на молодежь, подпольная организация создавалась по принципу пятерок.

К 7 ноябрю 1942 г. у подпольщиков возник план захватить оружие у немцев и уйти в лес к
партизанам с помощью Звягинцева. За несколько дней до ноябрьских праздников был схвачен
Поцелуев, руководитель подполья. Прямых улик не было. Причина ареста была в следующем:
подпольщики  решились  привлечь  переводчицу  Бессонову,  служившую у  немцев.  Бессонова
училась в школе вместе с Поцелуевым. Он решил с ней поговорить, соблюдая конспирацию,
старался  делать  встречи  случайными,  задавал  несколько  раз  наводящие  вопросы,
стремившись понять ее. Бессонова сделала донос. Через 4,5 месяца Поцелуеву, с помощью
Звягинцева,  заручившись  поддержкой  надежных  людей,  удалось  сделать  побег.  Поцелуев
стал партизаном отряда им. Пожарского, продолжая руководить подпольем. Нужно было
обезопасить положение его семьи.

Весной  1943  года  отряд  стал  бригадой,  усиливали  борьбу  и  подпольщики.  Звягинцев
доставал разведданные о намерении полицейских. В г. Злынка находился лесозавод, делавший
деревообрезную  продукцию  для  немцев.  У  Поцелуева  возник  план  уничтожить  его.  Он
достал  взрывчатку  и  с  помощью  тола  Бондарев,  Куприн,  Звягинцев,  Приходько  Сергей
Назарович вывели лесозавод из строя.

Рассказ идет дальше о Прокофьевой Марине, весовщице с мельницы. Вы познакомились с
ней,  когда  работали  на  мельнице?  Когда  работали?  (видимо  вопрос  задает
корреспондентка).

Поцелуев часто проникал в г.Злынку, чтобы обсудить предстоящии операции. Появились
магнитные мины. Железную дорогу охраняли русские казаки, они недавно появились в охране.
Решили  провести  с  ними  работу,  подготовили  листовки.  Звягинцеву  сообщили,  что  в
карательном отряде у немцев работают шоферами 11 украинских ребят. У них желание
пойти к партизанам. Нужно было проверить, вокруг лазутчики. Им было задание взорвать
карательный  отряд  –  тогда  их  примут  в  партизаны.  Чтобы  обсудить  эту  операцию
Поцелуев  проникает в  Злынку,  идет на  связь  к  Звягинцеву.  На ночь  Поцелуев  остался  у
Звягинцева на чердаке. Утром Звягинцев принес весть. Комендант Аппель решил провести
облаву для угона в Германию населения. Надо было не допустить этого. Поцелуев решил,
что  коменданта  надо  убрать.  Для  этого  нужны  подробности  о  пребывании  Аппеля.
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Оказалось, что на опушке, где он открыл экономию, каждый день в 8 часов он едет туда,
дает распоряжение. Дорога одна. Подпольщики заминировали эту дорогу, Аппель взорвался.
Очередную  диверсию  против  фашистов  подпольщики  решили  провести  на  ж/д  дороге
Гомель –Брянск». Вот и весь набор пустых слов с претензиями на объективную информацию.
Заметим, ни одной точной даты «диверсий», никаких подробностей. А ведь «руководитель
подполья»  давал,  если  верить  сведениям,  интервью  корреспондентке  газеты  (правда,
неизвестно какой именно газеты,  неизвестно и имя журналистки),  как не ей рассказать о
«боевых делах», даже может и приукрасить их немного, ведь годы далеко послевоенные,
когда о героях войны много писали и говорили, когда сильно врать было еще опасно. Имен,
кроме нескольких,  тоже в  материале  не  упомянуто.  Уж никакой конспирации  и быть  не
может,  но  молчит  почему-то  о  своих  соратниках  «руководитель»,  не  «выдает»  никаких
подробностей «боевых» операций «подполья». Нет никакого желания вдаваться в биографию
Поцелуева, но некоторые факты просто режут глаз.  

«В  1941  г.  Поцелуев  Георгий  Иванович,  в  должности  младшего  политрука,  раненный
попал в окружение (ранение в ногу). Возникла мысль пробираться к партизанам». Звание
политрука, пусть и младшего,  было офицерское.  Все офицеры, особенно политработники,
находились  на  контроле  Главного  управления  кадров  Наркомата  Ообороны  СССР,  их
исчезновение  из  поля  зрения  (гибель,  плен,  пропажа  без  вести)  тут  же  фиксировалось
приказом ГУК НКО об их исключении из кадрового офицерского состава Вооруженных сил.
Ни одного приказа о мл. политруке Поцелуеве в архивах нет [докуметы Г.И. Поцелуева на
портале  «Память  народа].  Зато  там  есть  несколько  документов,  где  указано:  «Поцелуев
Георгий  Иванович,  1918  г.р.,  рядовой,  прибыл  из  Брянского  пересыльного  пункта  в  9-ю
запасную стрелковую бригаду 27.04.1944».  Есть сведения и о наградах:  «Орден Славы III
степени (6.5.1965), орден Отечественной войны I степени (6.4.1985)». По своему статусу
орден  Славы  был  солдатским  и  офицеров  (кроме  мл.  лейтенантов  авиации)  им  не
награждали,  даже  после  войны.  Следовательно,  воевать  Поцелуев  начал  только  после
освобождения наших мест в звании рядового, вплоть до конца войны. Реальные сведения из
биография первых месяцев войны по каким-то причинам автором рассказа для записок не
афишировались, либо приукрасились. Партизаном, как следует их записок, в своих местах
Поцелуев из-за ранения не стал, но все же  «проник» в Злынку, а там тоже «партизанский
отряд хорошо законспирирован», так что партизаном и там не стал. Хотя к началу 1942 года
местный районный отряд постоянно пополнялся добровольцами, в том числе из Злынки, кто,
конечно,  хотел примкнуть к партизанам.  А с весны уже активно действовал в контакте с
украинскими партизанами А.Ф. Федорова. Ну это так, к слову… 

«У него возникает мысль создать подполье С первым решил встретиться со Звягинцевым
Григорием Евсеевичем, бывшим младшим лейтенантом ОСАВИАХИМА. Вдвоем они начали
подбор людей».  Фамилия Звягинцева «всплывала» в разных документах,  но это личность
настолько таинственна, что до сих пор никто не может установить, кто же был этот человек. 

Из  допроса  свидетеля  расстрела  евреев  Злынки  в  феврале  1942  г.  Беспалова  И.В.:
«Звягинцев  Григорий,  отчества  не  знаю,  житель  Злынки  с  Красной  улицы,  расстрелян
немцами».  Звягинцев  этот  участвовал  в  звкапывании  расстрелянных евреев.  «Коммунист
Звягинцев  стал  даже  начальником  полиции  [Воспоминания:  Е.С.  Воронин].  Поцелуев
именует  его  «Григорием  Евсеевичем». В  «Книге  Памяти»  по  Злынковскому  району:
«Звягинцев Григорий  Пантелеевич, мл. лейтенант. Погиб 12.07.1943. Похоронен в Злынке»
[«Книга  Памяти»  Брянская  область,  т.  11,  Брянск,  2008,  с.  368].  Откуда  составители
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«Книги…» взяли эти сведения, остается загадкой. Из рассказов злынковских старожилов об
оккупации, на углу Республиканской и Коммунальной улиц, где ныне стоит здание аптеки,
располагался довольно вместительный одноэтажный деревянный дом. После революции в
нем квартировались разные ремесленные артели. В послевоенное время здесь долго был клуб
училища механизации сельского хозяйства. А вот в годы немецкой оккупации города дом и
двор  оградили  колючей  проволокой,  там  какое-то  время  содержали  пленных
красноармейцев.  Рассказывают,  однажды отсюда  был  совершен  неудачный побег,  а  двух
беглецов  застрелили  почти  сразу,  рядом  со  старой  почтой  и  похоронили  на
противоположном углу Республиканской улицы, в огороде.  Этому есть и документальное
подтверждение:  «Два  неизвестных.  Похоронены:  г.  Злынка,  угол  Республиканской  и
Коммунской (правильно: Коммунальной – В.К.)» [Книга погребения (похоронной команды)
137  сд  26.07.1943-17.12.1943].  Эта  похоронная  команда  занималась  перезахоронением
погибших бойцов, которые в период стремительного наступления дивизии были захоронены
наспех у дорог и на месте их гибели. Местные жители города видно показали похоронщикам
еще довольно свежее захоронение в огороде, почти в центре Злынки. Останки убитых были
перезахоронены  на  городском  кладбище,  могилы,  как  водится,  ныне  бесследно  утеряны.
Говорили, что организовал побег бывший лейтенан Красной Армии коммунист Звягинцев
(или Звягинский). После окружения он оказался в наших местах, вроде пошел на службу в
полицию  и,  пользуясь  своим  положением,  хотел  освободить  кого-то  из  военнопленных,
может сослуживца или просто знакомого. Говорят даже, что он хотел освободить всех. Но
уйти им далеко не дали, двое, в том числе он сам, были убиты. Так что одним из них мог
быть наш лейтенант, имя другого погибшего бойца так и остается неизвестным. Кто же был
этот Звягинцев (или Звягинский)? 

Архивных  документов  на  портале  «Память  народа»  на  имя  Григория  Звягинцева  (или
Звягинского) оказалось совсем немного, но с отчествами Евсеевич или Пантелеевич – ни одного.
С другими отчествами:  Евдокимович,  Емельянович,  Евстафьевич,  Ефимович,  Ефремович,
Тимофеевич, Прохорович, Прокопьевич, Харитонович… таких было немало, но, в основном,
рядовые или сержанты. Да и по указанным в документах датам немногие подходили под
нашу разыскиваемую личность,  а  многие из  них дожили до конца войны.  И ведь такого
просто  не  может  быть,  чтобы  воин,  а  в  особенности  офицер,  как  говорили  слухи,  мог
исчезнуть бесследно, не оставив о себе ни одну бумажку в воинских архивах. А может не
того ищем? Если это был офицер-окруженец, то не факт, что он назвался своим настоящим
именем, собираясь поступить с какой-то своей целью на службу в полицию. Он вполне мог
намеренно несколько исказить свою фамилию, полностью поменять имя-отчество, при этом
разным  людям  называя  разные  отчества.  Вот  так  и  мог  получиться  «поручик  Киже»,
полностью или частично вымышленный персонаж.

Снова перешерстим документы портала «Память народа».  Найдем около десятка Звягинцевых,
пропавших без вести в 1941 году, но все они служили рядовыми и сержантами, реже лейтенантами и
старшими лейтенантами, далеко от наших мест и вряд ли могли здесь оказаться после окружения.
Никто из них не погиб в приведенную в «Книге Памяти» дату – июль 1943 г. Звягинских оказалось
тоже  немало,  но  только  вот  подходящий  лейтенант  Звягинский  был  единственным.  «Звягинский
Евгений  Михайлович,  1913  г.р.,  лейтенант,  уроженец:  Архангельская  обл.,  Приморский  р-н,
Вознесенский с/с, д. Вознесенье. Кандидат в члены ВКП(б), 9 классов. Кадровый военный, в РККА с
1934 г., военные курсы мл. лейтенантов. Начальник связи 164 отдельного зенитно-артиллерийского
дивизиона 205 мото-стрелковой дивизия. Пропал без вести в период между 22.06.1941 и 15.06.1943»
[Донесения о безвозвратных потерях Западного фронта от 26.07.1943]. Не хочу утверждать, что это
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именно тот человек, которого мы ищем, но все же вполне возможно, что именно он мог оказаться в
наших местах.  Дивизия его входила в состав Западного фронта,  дислоцировалась в Белоруссии в
районе  Бреста.  В  первые  дни  войны  была  окружена,  бойцы  выходили  на  восток  небольшими
группами.  Вероятно  в  одной  из  них  мог  быть  и  Звягинский.  На  разные  варианты  запросов  в
поисковике портала «Память народа» сведений о том, что какой-либо Звягинцев (или Звягинский)
погиб и похоронен в Злынке, найти не удалось. Но в любом случае, человек этот, не взирая на темные
пятна его военной биографии, искупил свою вину, заплатив за нее своей жизнью.

Вернемся к  записке Поцелуева.  Появившись в  Злынке,  он был обязан стать  на  учет в
полицию и найти себе работу. Все это несомненно было выполнено, работа, по некоторым
косвенным  намекам  в  записках,  в  частности  при  упоминании  о  Прокофьевой  Марине,
весовщице  с  мельницы,  нашлась  тоже  на  этой  мельнице.  Действительно,  была  такая
небольшая мукомольная мельница в Злынке. «У подпольщиков появились свои люди в деревне
Карпиловка, пос. Чапынь, дер. Денисковичи, Щербиничи. Они опирались преимущественно на
молодежь,  подпольная  организация  создавалась  по  принципу  пятерок»,  -  рассказывал
Поцелуев. Стоит спросить, а что сделали эти люди почти за год, если они конечно были, до
ноября 1942. Судя по записям – ничего. И зачем эти безымянные деревенские подпольщики
должны были выходить на мифическое злынковское подполье, когда вокруг этих деревень
уже  активно  действовали  партизанские  отряды,  объединенные  в  соединение.  Что,  они
напрямую не могли связываться с партизанами? Реальные люди так и делали, в отличие от
виртуальных  «подпольщиков».  Которые,  если  бы  они  были,  нашли  бы  возможности
установить  связь  с  каким-либо  отрядом,  а  при  желании,  и  уйти  в  лес  к  партизанам,  в
исключительном  случае  даже  со  своими  семьями.  Но  было  проще,  тише  и  безопаснее
заниматься  виртуальной  «подпольной»  работой.  Придется  напомнить,  что  из  научных
исследований, отчетов партизанских командиров, дневников и воспоминаний партизан никто
никогда даже не упоминал о каком-то подполье в Злынке. Чтобы убедиться, стоит полистать
дневники  Героев  Советского  Союза:  подрывника  соединения  Федорова  Г.В.  Балицкого,
командира  соединения  Н.Н.  Попудренко  [«Партизанская  война  на  Украине.  Дневники
командиров  партизанских  отрядов  и  соединений.  1941-1944»,  М.,  2010].  И  рукописный
дневник бывшего начальника штаба Злынковского районного партизанского отряда Кузьмы
Сергеевича Зайцева. Есть и воспоминания бывших партизан, воевавших в наших лесах: А.Н.
Федорова,  В.В.  Павлова,  Б.Д.  Полищука,  Г.С.  Артозеева,  Т.К.  Гнедаша,  М.Г.  Салая, Я.Б.
Давидзона  и других.  Никаких сведений,  ни слова о злынковском подполье не найдем и в
послевоенных исследованиях и документах по партизанскому движению в наших краях. Не
найдем имен злынковских «подпольщиков» и в списке партизан и подпольщиков отряда (120
имен) Николая Ковалева,  командира разведгруппы РККА, действовавшей возле Камня на
границе с Белоруссией, занимавшейся разведков вплоть до освобождения и имевшей немало
своих осведомителей в окрестных населенных пунктах и на ст. Злынка. Николай Семенович
Ковалев подготовил этот список в 20-ю годовщину Великой Победы. Документы были долго
засекречены, и только в 1977 году с них снят гриф секретности. 

Вернемся к запискам. Только к осени 1942 года у «подпольщиков» появились «хотелки».
«К 7 ноябрю 1942 г. у подпольщиков возник план захватить оружие у немцев и уйти в лес к
партизанам с помощью Звягинцева»,  -  сообщал Поцелуев. «Хотелка»  отпала сама собой,
поскольку его самого арестовали. С его же слов, выдала его некая Бессонова, служившая у
немцев,  и  с  которой  Поцелуев  якобы  поделился  какими-то  мыслями,  как  с  бывшей
одноклассницей. «Прямых улик не было. Причина ареста была в следующем: подпольщики
решились  привлечь  переводчицу  Бессонову,  служившую  у  немцев».  Он  стыдливо  не
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упоминает,  а  не  была  ли  она  родственницей,  а  может  и  дочерью  учителя  математики
Бессонова Павла Антоновича - тогдашнего следователя полиции по особо важным делам. И
арестовали «руководителя подполья» видно исключительно за длинный язык. Все же стоит
напомнить, что фашисты и полицаи хватали и расстреливали более невинных людей, в том
числе стариков,  женщин,  детей.  Нередко только за то,  что были евреями или за «связь с
партизанами»,  а вернее за то,  что их родные ушли в лес к партизанам.  Только в Злынке
расстреляли родителей Дмитрия Присекина, жену Николая Сасова с маленькой дочкой и ее
младшего брата Витю Богданова… Последних схватили по наводке «бдительных» соседей,
подсмотревших, как Николай Сасов заглянул из леса навестить дома свою семью. Не секрет,
что  партизаны  иногда  стремились  заглянуть  домой,  помыться  в  бане,  поменять  белье…
Именно за это схватили и назидательно для других казнили Анфису Богданову и ее брата-
мальчишку, случайно оказавшегося тогда в ее доме. Потом уже из Вити сделали местного
пионера-героя…  Других  арестованных  в  Злынке  и  районе  нередко  немцы  отправляли  в
Гомель,  где  и гестапо  было посолиднее  и концлагерь  вместительный.  Бывало,  что  и там
злынковчан расстреливали. Поцелуева несколько месяцев держали в Злынке под арестом, из
под которого он чудесным образом бежал, что очень слабо верится.  А может его просто
освободили?  Тот  же  Звягинцев  посодействовал,  видно  имел  вес  в  полиции,  да  и  сам
Поцелуев  это  вроде  не  отрицает:  «Через  4,5  месяца  Поцелуеву,  с  помощью  Звягинцева,
заручившись  поддержкой  надежных  людей,  удалось  сделать  побег.  Поцелуев  стал
партизаном  отряда  им.  Пожарского,  продолжая  руководить  подпольем». Такой  вот
многостаночник… ну так, как и до этого, вполне можно было «руководить подпольем» и из
леса. Там «хотелки» не кончились: и лесозавод весной вывели из строя, и коменданта Аппеля
взорвали, и «власовцев» увели к партизанам, и карательный отряд их руками уничтожить, и
диверсию на  железной дороге  даже  решили провести… Сплошь выдумвнные «хотелки»,
серия мифов без имен, дат, подробностей…Может фантазии не хватало.

Многострадальный лесозавод…, кто его только не уничтожал:  то партизаны отряда П.
Маркова,  то  отступавшие  немцы,  теперь  знаем,  что  и  злынковские  «подпольщики»  его
взорвали…21.03.1942. На окраине Злынки бойко работает лесозавод. Он поставлял немцам
доски, шелевку, шпаты, брусья… В мое распоряжение представлено 20 человек партизан…
Обрезали телефонные провода, забрали в конторе документы и 18 тыс. рублей, подожгли
пиломатериалы, заложили 5 кг толу в топку котла и взорвали его…[«Дневник начальника
штаба…  К.С.  Зайцева»].  Возле  этого  сообщения  имеется  поздняя  приписка:  «…завод
(имеется в виду злынковский лесозавод – В.К.) был выведен из строя до прихода Советской
Армии». Дневник этот, хранившийся когда-то в музее Злынковской средней школы, по моему
мнению,  был  не  оригинал,  а  только  копия,  а  может  и  одна  из  копий,  переписанных  с
подлинного дневника и  откорректированная автором дневника К.С.  Зайцевым. Подобную
приписку,  несомненно,  можно было сделать,  зная  о конечном результате,  то  есть  только
после  войны.  Хотя  последнее  утверждение  довольно  спорно,  поскольку  есть  другие
сведения. Так из акта Злынковской районной комиссии по установлению злодеяний немецко-
фашистских  захватчиков  от  27 сентября  1945 г.  среди  предприятий,  разрушенных  при
отступлении немецкими оккупантами упомянут и райпромкомбинат [ГАБО, Ф. Р-7021, оп.
19,  д.  4,  лл.  9–10 об.],  в  состав  которого  входили лесозавод,  кирпичный завод  и  другие
предприятия. Выходит, что до этого лесозавод исправно работал. Однако, по воспоминаниям
очевидцев из старожилов Злынки лесозавод работал не только до дня освобождения города,
но и после него,  во всяком случае,  пилорама точно работала.  А вот когда его «взрывали
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подпольщики»  неведомо  ни  даты,  ни  результатов  «диверсии».  Кроме  того,  в  дневнике
Зайцева имеется много уточнений и дополнений, дописанные другими чернилами имена и
фамилии. С вопросом о происхождении этих записей в свое время автор обращался к самому
К.С.Зайцеву, но ответа, к сожалению, не получил.

Выдержка из записки (предположительно – 1943 г.): «Поцелуев решил, что коменданта
надо  убрать.  Для  этого  нужны  подробности  о  пребывании  Аппеля.  Оказалось,  что  на
опушке, где он открыл экономию, каждый день в 8 часов он едет туда, дает распоряжение.
Дорога  одна.  Подпольщики  заминировали  эту  дорогу,  Аппель  взорвался». Везло  же
несказанно  этому  Аппелю:  Витя  Ерема  едва  не  подорвал гранатой,  «подпольщики»  таки
выследили и подорвали его  миной,  так  еще и добрушские  диверсанты отличились  после
этого.  Аппель  был комендантом  Добруша:  «По просьбе  шефа добрушского  СД Патке  и
военного коменданта Аппеля шеф гомельской СД гауптштурмфюрер Шульц направил своих
гестаповцев  в  Добруш,  а  шеф  контрразведки  абвера  доктор  Цинт  командировал  туда
своего первого помощника зондерфюрера Гартмана» [Михайлашев Н.А. «Невидимый фронт» в
сборнике «Фронт без линии фронта»,  М., 1970].  «Перед самой войной добрушанка Валентина
Брук окончила девять классов… Девушка стала связной партизанских отрядов и подпольных
групп…  Вместе  с  подружкой  Медведевой  они  подложили  мины  под  подушку  в  спальне
коменданта Аппеля,  а также под стул в комнате бургомистра Соболева.  В результате
взрыва разрушилась часть стены дома, где тот жил. Комендант и бургомистр пришли в
ярость…» [«Отважная Ласточка, «Гомельская правда, 26.07.2011г.]. Правда, только «В 1946
г.  бывшего  коменданта  Аппеля  и  бургомистра  Мазуркевича  привези  на  место,  судили
трибуналом и повесили» [Карпов В.Д. «Такая она – война» в альманахе «Дети славянского
поля», №2, 2006]. Вот такая история с биографией «неуловимого» Аппеля…

Единственной правдой в записках Поцелуева может быть лишь его присутствие в отряде
им.  Пожарского,  не  ранее  поздней  весны  1943  г.  Напомним:  «Приказом  штаба
партизанского  движения  Центрального  фронта  31  мая  1943  г.  была  сформирована
партизанская бригада им. Пожарского (командир В.Г. Романенков, комиссар Е.И. Фролов,
начштаба  Я.Г.  Кумсков).  В  другом варианте:  командир  В.Г.  Романенков,  комиссар  И.Г.
Ефименко, начштаба Я.Г. Кумоков  (правильно: Яков Григорьевич Кумсков – В.К.).  В ее
состав  был  включен  и  отряд  им.  Пожарского.  Сформирован  в  д.  Черное  (правильно  д.
Чернь, ныне Березовка – В.К.) Суземского района. Действовал с 08.10.1942 г. по 20.09.1943 г.
На 08.06.1943 - 540 чел. Командиры: В.Г. Романенков, Г.Е. Егаршин  (или Г.Ф. Еграшин –
В.К) (на 08.06.1943). Комиссары: Е.И. Фролов, В.П. Евдокименко (на 08.06.1943). Начштаба:
Я.Г. Кумсков,  П.Е. Безмен (на 08.06.1943)» [Сведения из интернет-форума bryanskfront].

Головной  отряд  имени  Пожарского,  пришедший  из  Суземских  лесов  вероятно  имел
боевой опыт,  поскольку  существовал  с  октября  1942 г.,  правда  в  истории  партизанского
движения Суземского района такой отряд почему-то не значится. Но поскольку ошибок в
ней  хватает,  то  будем  считать  отряд  им.  Пожарского  вполне  реальной  партизанской
единицей,  появившейся  в  наших  лесах  весной  (вероятно  не  ранее  мая  месяца)  1943  г.
Удалось обнаружить несколько сведения о его боевой и диверсионной деятельности (май-
июнь 1943г.), напечатанные на машинке видимо для какого-то отчета брянских партизан:

«Партизанская бригада им. Пожарского.
31.5.43  г.  В  Злынковском  лесу  ружейно-пулеметным  огнем  сбит  немецкий  сомолет

«Фокки-Вульф-189». Самолет вместе с экипажем в 2 чел. разбился.
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6.6.43  г.  Партизанами  бригады  подбит  немецкий  самолет  «Фокки-Вульф-189»,
результаты катастрофы не установлены». На другой странице: 

«Партизанская бригада им. Пожарского.
7.6.43 г. Партизанами ружейно-пулеметным огнем подбит самолет противника «Фокки-

Вульф-189», который сделал вынужденную посадку в 2 км севернее Вышкова (15 км западнее
Новозыбкова)». Ну не партизанская бригада, а целая зенитная батарея! Или это все об одном
и том же самолете? 

Спустя много лет после войны Екатерина Трофимовна Кумскова, жена комиссара бригады
им.  Пожарского  Якова  Григорьевича  Кумскова,  жившая  в  Кемерово,  вспоминала:  «Моей
судьбой стал Брянский лес: там я была партизанкой. 1943 год. Немцы нас взяли в кольцо и
решили разом покончить с партизанами Брянского леса. Как я узнала позже, против наших
трех бригад, насчитывающих шесть тысяч человек, фашисты решили бросить двадцать
тысяч своих головорезов, до зубов оснащенных оружием… Несколько попыток прорваться с
боем  не  удались.  Бригаде  передали  приказ:  выходить  из  окружения  без  боя.  Мелкими
группами по 30-50 человек. Лошадей оставить, громоздкую технику (минометы, станковые
пулеметы)  -  закопать…  Шли  днем  по  тропам,  где  меньше  немцев.  Передовые  группы
прокладывали дорогу, но порой партизаны гибли на минах… Кольцо блокады наконец было
прорвано. Мы вышли из окружения. Девять дней, отражая погоню, стирая в кровь ноги,
шли до пункта сбора - Новозыбковских лесов. Здесь 23 сентября наша бригада соединилась с
регулярными частями Советской Армии. Бригада была расформирована: часть партизан
влилась  в  ряды воинских  подразделений,  часть  осталась  в  городе  Новозыбково  и  других
населенных  пунктах  помогать  налаживать  мирную  жизнь...» [воспоминания  Е.Т.
Кумсковой «Партизанская поляна» на сайте https://geocaching.su/]. 

В общих чертах картина прорыва вполне понятная: партизаны бригады им. Пожарского
прорывались группами на свой страх и риск, без единого командования. Осели, конечно, не в
Новозыбковских  лесах,  а  где-то  восточнее  Унечи,  которую  войска  Брянского  фронта
освободили 23 сентября 1943 года. В ее рядах вероятно и находился Г.И. Поцелуев. К слову
сказать, в интернете в списках участников войны г. Трубчевска нашлись такие вот сведения:
«Поцелуев  Георгий Иванович -  воевал под Злынкой,  в партизанском отряде им. Дмитрия
Пожарского.  После  войны  на  1968  год  учитель  физики,  завуч  восьмилетней  школы  г.
Трубчевск» [«Участники  войны  у  школьников»,  «Знамя  Октября»  (Трубчевск),  газета,
24.02.1968  г.].  Вероятно  тогда  с  Поцелуевым  и  встречалась  журналистка,  упомянутая  в
материале  Я.  Кулькова.  Только  вот  о  «злынковском  подполье»  в  приведенных  выше
сведениях о Поцелуеве не сказано ни слова.

Много лет после войны о подпольщиках в Злынке ходили и другие рассказы.  Местная
легенда связана с именем нашего земляка - Дмитрия Присекина. «Присекин Дмитрий Гермогенович,
1914 г.р. - техник-интендант 1 ранга начальник финансового отделения 166 сд. В Красной армии с
1931. Будучи в партизанском отряде, пойман и расстрелян в 1942 г. Жена - Присекина Прасковья
Петровна, прож. в Новосибирской обл.» [Приказа об исключении из списков ГУК НКО №03702 от
1944 г.].  Другой документ несколько дополняет приведенные сведения. Как сообщал в нем
Злынковский  райвоенком  полковник  Губанов:  «Техник-интендант  1  ранга  Присекин
Дмитрий  Гермогенович,  1909  (что  вероятнее  –  В.К.) г.р.  в  1941  г.  попал  в  окружение,
проживал в Злынке. Имел связь с партизанами. Пробыл в партизанском отряде два месяца.
Был  пойман  и  расстрелян  немцами.  Похоронен  на  окраине  Злынки» [Донесения  о
безвозвратных потерях Злынковский РВК Брян. обл. №17658 от 17.08.1945].
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Только вот в известном дневнике К.С. Зайцева нет ни слова о пребывании Присекина в
партизанском отряде. В первые месяцы существования отряда партизан было немного и все
они  упомянуты  Зайцевым  в  его  дневнике.  После  войны  в  Злынке  ходили  слухи,  что,
действительно, Дмитрий Присекин, попав в окружение, вернулся в родительский дом. Как
финансист  вероятно  устроился  на  работу  в  городскую управу.  Вряд  ли он  был связан  с
партизанами, скорее просто помогал землякам какими-нибудь необходимыми для жизни в
оккупации  справками  и  удостоверениями.  Был  возможно  кем-то  предан,  разоблачен  и
расстрелян. Был схвачен не только он, но и его родители: Мария Николаевна (1882-1942) и
Гермоген  Васильевич  (1877-1942).  Их  тоже  расстреляли  на  Еврейском  кладбище.  Но  на
городском  кладбище,  во  всяком  случае,  еще  в  1980-е  гг.  имелась  их,  скорее  всего,
виртуальная  могила,  а  на  могильной табличке  можно было прочитать:  «убиты в  1942 г.
10.VII». Вряд  ли  оккупанты позволили родным перезахоранивать  тогда  их останки,  да  и
хоронили расстрелянных в общих могилах. А вот место захоронения их сына так и остается
неизвестным.

В той же электронной почте от Ярослова Кулькова было еще одно письмо, автор которого
Владимир Протопопов, стоит заметить, очень плодовитый творец мыслимых и немыслимых
легенд  и  мифов  времен  оккупации  Злынки.  Сам  он  тоже  потомок  злынковчан,  вполне
вероятно  даже  родился  в  нашем  городе.  Вот  что  он  пишет  о  подполье  и  о  своем  деде
Кашеварове  Леонтии  Ивановиче  (стиль  и  грамматика  полностью  сохранены):  «Теперь  о
подполье.  Арест  Кашеварова  Л.И.  и  Приходько  С.Н. (Приходько  Сергей  Назарович  –
школьный учитель, соратник Поцелуева по «подполью». Со слов Я. Кулькова: «первый муж
моей бабушки Григорьевой Ольги Михайловны» – В.К.) произошел в разное время. Приходько
С.Н.  сидел  в  школе  три  месяца,  а  Кашеваров  Л.И.  был  арестован  в  августе  1943  и
расстрелян  в  сентябре  1943  г..  Хотя  могли  быть  в  одном  подполье  или  в  разных,
конспирация была и отрядов было несколько. По утверждению некоторых жителей (их нет
уже  в  живых  и  фамилии  не  сохранились)  находился  в  подполье  и  был  активным
участником». Отсюда  можно  предположить,  что  и  Кашеваров  Л.И.  состоял  в  каком-то
«подполье», по «утверждению некоторых жителей (их нет уже в живых и фамилии не
сохранились). Согласитесь, это очень «весомое обоснование». За что арестовали деда внук и
сам не знает: «Кашеваров Л.И. работал на мебельной фабрики им. Чкалова проживал на ул.
Ленинской (Новая) д. 7. В Красную армию призван не был по причине инвалидности. Его
арестовали, где то в августе 1943г. Сидел в здании школы. Если Кошеаров Л.И. был взят
как заложник (такое бывало), то зачем немцы повезли в Гомель а не расстреляли на месте?
В городе говорили, что они готовили побег, по ночам разбирали дымоход от печки, но кто
то их предал. В начале к ним приставили полицая, а затем вывезли в тюрьму г. Гомеля.
Расстреляли Кашеварова Л.И. 22-24 сентября 1943г. (за 2-3 дня до освобождения Злынки)
во дворе Гомельской тюрьмы, а тело сбросили в реку. Эту информацию рассказал Соломыко
Семен, который был арестован и сидел вместе с ним. Расстрел он видел своими глазами.
После  того  как  освободили  Гомель  он  пришел  к  его  родственникам  и  рассказал  про
расстрел.

Совместно  с  Кашеваровым  Л.И.  и  Соломыко  С.  был  арестован  Любимов  Семен
Потапович  (жил на ул.  Ленинской  (Новая)  д.  14).  Его  история очень  загадочна.  Соседи
говорили, что он предал,  когда арестованные готовили побег (это не доказано, а он все
отрицал).  Однажды сосед  Ипатов Александр  (Ипатов,  только Михаил,  точно жил после
войны в начале Ленинской – В.К.) на него орал на всю улицу, что тот предатель. Но мне
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удалось установить большую странность, которая наводит на мысли, но доказательств
нет и  я  никого не  обвиняю.  Дело  в  том, что Любимов С.П.  не был коренным жителем
Злынки, родился где то в Белоруссии. В городе появился перед войной, по какой причине не
был  призван  в  Красную  армию,  не  знаю.  (Да,  действительно  большие  «странности»:  и
родился в  Белоруссии,  и в  Красную Армию не призвали… - В.К.).  В 43-м Любимов был
арестован совместно  с  остальными подпольщиками,  увезен  в  Гомель,  перед  расстрелом
бежал, после освобождения Красной армией был призван на фронт». А вот еще компромат:
«Недавно  наткнулся  на  документ  о  том,  что  Любимов  С.П.  в  44-м  был  освобожден
войсками  Красной  армии  из  лагеря  в  районе  г.  Минска.  После  второго  освобождения  в
Красной армии не Служил. Вот отсюда и вопросы: арестован один раз гестапо г. Гомеля,
попал второй раз в плен и остался жив? За какие заслуги? (действительно, странно очень, в
понимании, конечно, Протопопова. Да как он посмел остаться в живых! Это, пожалуй, за
гранью… – В.К.)  Плен в 44-м, когда войска наступали? И очень тихая жизнь после войны?
(странно конечно задавать такие убогие и провокационные вопросы кадровому военному в
приличном военно-морском чине Протопопову,  а  ведь он свято верит и считает,  что при
наступлении в плен не попадают – В.К.).

И  тем  не  менее,  сам  он  тут  же  пишет:  «…По  этим  людям нет  доказательств  о
деятельности в подполье. Когда в Злынке увековечивали память о злынковчанах погибших в
борьбе  с  оккупантами,  то  Валентине  Леонтьевне  (дочь  Кашеварова  Л.И.  и  мать
Протопопова Владимира - В.К.) отказали с формулировкой: «Да. Ваш отец был расстрелян
фашистами, но у нас нет доказательств, что он боролся с фашистами».

Если бы В. Протопопов хотел узнать больше о Любимове С.П.,  до того как публично
нести отсебятину, как обычно он это и делает, то бы мог сначала заглянуть в доступные ныне
архивные документы на столь нелюбимого им соседа на портале «Память народа». Приведем
для него некоторые сведения из них:  «Любимов Семен Потапович, 1925 г.р., (вот потому и
не был призван в РККА в 1941 г. в 16 лет – В.К.) место рождения -     Орловская обл., г.  
Злынка (а  не  Белоруссия  –  В.К.), Ленинская,  10.  Дата призыва: 26.07.1944,  Червеньский
РВК,  Белорусская  ССР,  Минская  обл.,  Червеньский  р-н.  Воинское  звание: сержант.
Последнее место службы: 170 сд. Дата выбытия: 19.10.1944. Причина выбытия: пропал без
вести». Есть и уточняющий документ: «Дата призыва 1944 г. Червеньский РВК, Белорусская
ССР,  Минская  обл.,  Червеньский  р-н.  Воинское  звание: сержант.  Последнее  место
службы: 170  сд  391  п.  Дата  выбытия: 19.10.1944.  Причина  выбытия: попал  в  плен
(освобожден)».  И  далее:  «Военно-пересыльный  пункт: 152  азсп.  Выбытие  из  воинской
части: 15.05.1945.  Куда  выбыл:     101  сд  »   (а  по  Протопопову  это,  конечно,  не  служба  в
Красной Армии после плена – В.К.). 

Возможно есть еще каккие-либо рассказы о злынковском «подполье», но до нас они видно
пока не дошли. Остается только надеяться…

Жизнь простых злынковских жителей в оккупации

Тема выживания в оккупации наших земляков редко поднималась в публичной плоскости,
оставаясь  зачастую  лишь  в  семейных  рассказах.  В  печатных  источниках  можно  назвать
подборку  зарисовок  тех  лет,  сделанные  их  непосредственным  участником  и  очевидцем,
ставшим профессиональным журналистом, Виктором Дмитриевичем Карповым «Такая она –
война» [альманах «Дети славянского поля», №2, 2006, с. 22-39]. Есть и воспоминания нашего
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земляка Николая Григорьевича Бобылева в альманахе «Дети славянского поля» (№3, 2006, с.
9 -12). В районной газете хоть и редко, но встречались статьи и заметки других авторов. В
разных источниках была публикация автора этих строк «Оккупация» (из рассказов матери).
То,  что  такой  материал  нужен  и  востребован  и  сегодня,  говорит  и  такой  факт,
промелькнувший  на  страницах  интернета:  «Подведены  итоги  конкурса  среди
государственных  СМИ  «Пресса  Брянщины-2020».  За  высокий  уровень  авторских
материалов, представленных на конкурсв номинации «С Победой в едином строю» (за цикл
публикаций,  посвященных  75-летию  Победы  в  Великой  Отечественной  войне)  Почетной
грамотой  департамента  внутренней  политики  Брянской  области  наградить:  краеведа,
внештатного  автора  Злынковской  районной  газеты «Знамя»  за  материал  «Оккупация».
Привожу  эти  сведения  не  для  выпячивания  своего  имени,  а  только  для  иллюстрации
необходимости таких материалов, которые привлекают интерес читателей. 

С первых дней оккупации власть «нового порядка» своими приказами, за неисполнение
которых предусматривалось лишь одно наказание – расстрел,  поставила все население на
грань  выживания.  Налоги  на  все  и  за  все  (подушный,  земельный,  натуральный),
дополнительные поборы, натуральные сборы, принудительные работы в помощь немецкой
армии, всевозможные запреты и всякие прочие притеснения, вплоть до арестов, заключения
в  лагерь  и  расстрелов.  Полицаи  собирали  с  улицы  жителей  на  обязательные  немецкие
работы: зимой чистить на дорогах снег, заготавливать в лесу дрова, валить деревья и рубить
кусты вдоль железных и проселочных дорог, чтоб не подпускать к ним партизан.

Оккупационные власти ввели всеобщую трудовую повинность для мужчин, уклонение от
исполнения которой влекло за собой наказание вплоть до ареста, принудительных работ и
даже  расстрела.  В  случае  отсутствия достаточного  количества  мужчин  к  исполнению
трудовой повинности привлекались и женщины. Только вот работу в Злынке и районе найти
было  крайне  трудно.  В  городе  кое-как  работала  мебельная  фабрика,  выпускавшая
примитивную  мебель  в  виде  столов,  табуреток,  тумбочек...  Самым  «стратегическим»
предприятием  города  считался  лесозавод.  Его  продукция  в  виде  досок  и  брусьев  была
необходима  немецкой  армии,  недаром  среди  заводских  работников  присутствовали  и
руководители-немцы, хоть уже и не призывного возраста.  Работали некоторые небольшие
предприятия, обслуживавшие нужды населения: пекарня, механическая мельница, торговые
точки  в  виде  лавок,  городской  базар.  В  Вышкове,  помимо  железной  дороги,  к
«стратегическим»  объектам  относилась  спичечная  фабрика  (бывшая  «Ревпуть»),  в
Спиридоновой Буде – спиртозавод.

Продовольственным  снабжением  населения  оккупационная  власть  не  занималась,
наоборот  вытягивала  из  него  все  возможное  для прокормки своей  армии,  чтобы меньше
продуктов  везти  из  родного фатерлянда,  то  бишь,  из  Германии.  Населению приходилось
выживать самостоятельно, полагаясь только на себя, свой приусадебный огород и мелкую
живность,  если  ее  не  успевали  конфисковать  раньше  доблестные  солдаты  вермахта.
Большинство  населения  составляли  женщины,  которым  надо  было  как-то  кормить  свои
семьи,  детей,  стариков.  Только  через  несколько  месяцев  оккупационные  власти  начали
выдавать по карточкам населению вполне съедобный хлеб.

Торговля осуществлялась предметами первой необходимости (солью, спичками, дегтем).
Они  обменивались  на  зерно  и  другие  сельскохозяйственные  продукты.  Крестьяне,
выезжавшие на рьпюк с личными продуктами, должны были получить у сельских старост
специальные справки. Но на рынке оккупационными властями часто устраивались облавы. В
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этом  случае  привезенные  крестьянами  продукты,  отбирались  без  всякой  компенсации.
Поэтому сельчане редко ездили на базар, чаще злынковчане на свой страх и риск несли в
деревни  свое  нехитрое  оставшееся  довоенное  барахло  в  обмен  на  какие-либо  съестные
продукты.  Выручали  спички,  которые  можно  было  обменять  на  селе.  Правдами  и
неправдами покупали в фабричной лавке по несколько сотен коробок спичек, которые стали
в большой цене.  На мебельной фабрике зарплату выдавали почему-то спичками,  которые
более предприимчивые злынковчане умудрялись носить даже на рынок в Гомель, за 60 км от
Злынки. Зимой на санках, а летом на собственных плечах. Там их продавали чуть дороже,
чем  покупали.  На  вырученные  деньги  отоваривали  там  же  соль,  мыло,  краску,  разную
необходимую  в  деревенском  быту  мелочь  и  носили  по  деревням,  где,  в  свою  очередь,
обменивали на муку, зерно, а если удавалось, то и на какие-нибудь жиры. А чтобы их не
задержали  немцы  или  полицаи  на  блок-постах,  необходимо  было  иметь  «охранную»
справку-удостоверение,  что  они  вроде  как  работают  на  мебельной  фабрике  или  в  каком
другом месте.  Подобное коммерческое предпринимательство требовало не только силы и
выносливости, но также достаточной смелости и решительности. В самом Гомеле случались
облавы, в результате которых вместо дома в Злынке можно было попасть в Германию. Были
случаи, когда и под бомбежки попадали. Справки эти не защищали, конечно, от грабежей.
Бывало,  что  полицаи  и  немцы  просто  отбирали  приглянувшиеся  им  и  с  таким  трудом
приобретенные на рынке продукты. Вместо них женщины приносили домой только слезы. И
так каждый раз приходилось трястись от неизвестности: вернутся ли они домой, принесут ли
какой еды семье или опять все отберут по дороге немцы и полицаи.

Грабили и дома. Любой немецкий солдат мог заглянуть в избу и потребовать: «Матка,
яйки,  шпик».  При нежелании  угощать  его,  мог  обшарить  все  уголки,  отловить  во  дворе
последнего куренка.  Когда весной 1943 года в Злынке появились сильно потрепанные на
Дону части итальянской армии, жители сильно удивлялись их поведению. Сами оборванные
и полуголодные (немцы отказались снабжать своих союзников продовольствием, переложив
снабжение на власти Италии) итальянские солдаты, тем не менее, никого не грабили, ничего
у населения не отнимали, только просили покормить. Однажды и в дом, где жили моя бабка,
мать  и  старшая  сестренка,  заглянул  такой  оборванец,  совсем  пацан.  Долго  плаксиво  и
жалобно лепетал что-то по-итальянски. Понять было не трудно, просил еды. Хоть и враг, да
больно молодой и жалкий. Покормили картошкой, хлебом, остатками квашенной капусты.
Повеселел солдат, кланился, благодарил. Дверь за ним закрылась, и тут бабка обнаружила в
углу его винтовку с патронным подсумком. Схватило ружье и за ним, думала он забыл его
по-случаю  хорошего  обеда.  Догнала  возле  калитки,  а  он  руками  замахал:  «Партизанен,
партизанен!»,  мол,  это  моя  плата  за  еду,  денег  нет,  а  ружье  партизанам  пригодится.
Перепуганная бабка едва смогла всучить назад неожиданный подарок,  за который можно
было  всей  семье  поплатиться  жизнью.  Особенно  с  таким  соседом-стукачом,  каким  был
Свиридов  Александр  Иванович,  по-уличному  прозвищу  –  Заяц.  Сей  паразит  уже  не  раз
доносил на своих соседей.  И таки,  как  Заяц,  в  Злынке обитало не  мало.  И о таких  надо
помнить…

ПРИЛОЖЕНИЕ.
Из списка граждан Злынковского района, угнанных на работу в Германию в 1942-1943гг.

[ГАБО. Ф. 2749. Оп. 1. Д. 4. Л. 86–91 об.]:
д. Муравинка: 
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1 Шаповалова Лукерия Моисеевна, 1916 год рождения.
 2 Каломацкая Варвара Власовна, 1928 
 3 Кривенкова Евгения Родионовна, 1926
 4 Герасименко Нина Николаевна, 1922 
 5 Герасименко Мария Николаевна,1924 
 6 Приходько Антонина Николаевна, 1922 
 7 Кривенкова Пелагея Григорьевна, 1918 
 8 Федоренко Нина Ивановна, 1925 
 9 Герасименко Пелагея Митрофановна, 1922 
10 Федоренко Прасковья Ивановна, 1914 
11 Решетникова Зина Васильевна, 1917 
12 Гончарова Мария Матвеевна, 1914 
13 Непша Мария Степановна, 1923 
14 Луференко Николай Иванович, 1928
 г. Злынка
15 Кравченко Николай Егорович,1923 
16 Максименко Вера Степановна, 1925 
17 Гарбова Зинаида Михайловна, 1923 
18 Подметенный Федор Яковлевич, 1924 
19 Говядин Михаил Федорович, 1926 
20 Довыденко Игнат Иванович, 1926 
21 Диченкова Анна Степановна, 1926 
22 Динков Анатолий Степанович, 1924 
23 Червякова Анастасия Ефремовна, 1923 
24 Говядин Ефим Михайлович, 1918 
25 Пинчукова Пелагея Марковна, 1915 
26 Поляков Петр Иванович, 1923 
27 Карпов Анатолий Савельевич, 1925 
28 Бумажный Иван Семенович, 1926 
29 Диченкова Раиса Степановна, 1921 
30 Кравченко Мария Егоровна, 1918 
31 Говядина Вера Ермеловна, 1922 
32 Говядин Егор Петрович, 1924 
33 Говядина Анна Никитична, 1915 
34 Тимошенко Анна Ивановна, 1926 
35 Мальцева Елена Алексеевна, 1925 
36 Яковлев Андрей Петрович, 1925 
37 Васильев Владимир Николаевич, 1924 
38 Орлова Надежда Трофимовна, 1927 
39 Худякова Анастасия Васильевна, 1911 
40 Белоусов Алексей Иванович, 1924 
41 Хижная Ольга Ивановна, 1923 
42 Плотникова Валентина Ивановна, 1923 
43 Погодин Григорий Иванович, 1924 
44 Хлестков Григорий Константинович, 1927 
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45 Камовский Николай Семенович, 1909 
46 Камовская Ольга Семеновна, 1924 
47 Сахнова Ольга Семеновна, 1922 
48 Иванова Антонина Алексеевна, 1924 
49 Сахнов Максим Григорьевич, 1916 
50 Вдовченко Ирина Павловна, 1923 
51 Вдовченко Иван Павлович, 1925 
52 Пашкова Анна Александровна, 1919 
53 Васюченко Степан Данилович, 1917 
54 Шкарубо Степан Данилович, 1926 
55 Королев Николай Иванович, 1924 
56 Лошкарева Анна Семеновна, 1925 
57 Кирющенко Анна Гавриловна, 1921 
58 Хижная Раиса Сидоровна, 1926 
59 Чернышова Мария Николаевна, 1902 
60 Матренечев Иван Игнатович, 1927 
61 Беспалый Петр Иванович, 1925 
62 Типикина Елена Трофимовна, 1924 
63 Таратина Альбина Алексеевна, 1929 
64 Доронцева Анна Ивановна, 1927 
65 Германюк Степанида Тимофеевна, 1911 
66 Цупик Нина Федоровна, 1927 
67 Родионова Нина Васильевна, 1923 
68 Дегтерева Нина Григорьевна, 1926 
69 Кудина Екатерина Алексеевна, 1926 
70 Мелоховец Михаил Семенович, 1926 
71 Литвинов Федор Трофимович, 1924 
72 Песенко Владимир Андреевич, 1926 
73 Скачкова Елена Степановна, 1925 
74 Барышникова Евдокия Сергеевна, 1922 
75 Григорьева Екатерина Алексеевна, 1926 
76 Чернова Анна Андреевна, 1926 
77 Шибаева Варвара Яковлевна, 1925 
78 Лобков Владимир Ильич, 1924 
79 Холшевникова Анна Кузьминична, 1923 
80 Рубцова Вера Андреевна, 1926 
81 Чижикова Раиса Федотовна, 1925 
82 Журба Наталья Григорьевна, 1926 
83 Бессонова Олимпиада Яковлевна, 1924 
84 Говядина Анна Никитична, 1926 
85 Бессонова Клавдия Павловна, 1926 
86 Говядина Анна Ивановна, 1925 
87 Говядина Мария Ивановна, 1924 
88 Погудина Васа Ивановна, 1926 
89 Холщевникова Мария Васильевна, 1914 
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90 Визерко Мария Павловна, 1923 
91 Горловая Ирина Николаевна, 1926 
92 Ребенко Любовь Михайловна, 1922 
93 Горбенок Елена Захаровна, 1924 
94 Пронуро Анна Артемовна, 1924 
95 Якубова Полина Николаевна, 1924 
96 Чижикова Александра Семеновна, 1923 
97 Шпиталева Мария Карповна, 1925 
98 Пиляева Евгения Сидоровна, 1926 
99 Лобанова Наталья Акимовна, 1925 
100 Холщевников Савелий Самсонович, 1926 
101 Токарева Анна Федоровна, 1919 
102 Дегтерева Евдокия Егоровна, 1923 
103 Шпакова Галина Аверьяновна, 1917 
104 Цуканов Григорий Денисович, 1925 
105 Неспрядько Вера Яковлевна, 1920 
106 Неспрядько Стефанида Яковлевна, 1921 
107 Спасский Григорий Васильевич, 1923 (?) 
108 Спасская Зинаида Васильевна, 1925 
109 Спасская Ася Григорьевна, 1923 
110 Спасская Анна Григорьевна, 1926 
111 Спасский Виктор Григорьевич, 1921 (?) 
112 Мельникова Ольга Ивановна, 1918 
113 Лаврухина Лукерья Петровна, 1909 
114 Саломыкин Федор Федорович, 1924 
115 Зенченко Тамара Васильевна, 1915 
116 Воронин Алексей Петрович, 1922 
117 Воронин Сергей Петрович, 1924 
118 Акулков Борис Иванович, 1922 
119 Хмельников Кузьма Яковлевич, 1926 
120 Попова Надежда Ивановна, 1923 
121 Воронина Вера Федотовна, 1919 
122 Алейникова Евдокия Пимановна, 1925 
123 Алексеева Феодосия Павловна, 1923 
124 Каплина Мария Мироновна, 1923 
125 Плотникова Клавдия Филипповна, 1925 
126 Якубов Матвей Трофимович, 1926 
127 Загородный Николай Иванович, 1925 
128 Тимановский Федор Кузьмич, 1924 
129 Косякина Ирина Петровна, 1922 
130 Ильин Петр Федорович, 1921 
д. Фёдоровка 
131 Шемеро Иван Максимович,1926 
132 Коршунов Алексей Денисович, 1904 
133 ТимощенкоТатьяна Ивановна, 1923 
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134 Тимощенко Мария Федоровна, 1907 
135 Пеньчукова Екатерина Николаевна, 1925 
136 Тимошенко Иван Семенович, 1925 
137 Белошапко Петр Филиппович, 1926 
138 Зенченко Татьяна Максимовна, 1926 
139 Шлык Ольга Марковна, 1918 
140 Фидорцев Филипп Иванович, 1926 
141 Тиманов Александр Григорьевич, 1926 
142 Зенченко Алексей Григорьевич, 1926 
143 Макаренко Евдокия Афанасьевна, 1926 
с. Лысые
144 Макаренко Евдокия Афанасьевна, 1923 
145 Цыбульский Иван Михайлович, 1925 
146 Кривенкова Пелагея Афанасьевна, 1926 
д. Камень 
147 Смирнова Ульяна Карповна, 1904 
148 Панков Яков Ильич, 1924 
149 Гладышев Федос Титович, 1920 
150 Давыденко Осип Федорович, 1925 
151 Зюкова Ирина Архиповна, 1902 
152 Панкова Екатерина Платоновна, 1916 
153 Кравченко Ольга Емельяновна, 1927 
154 Смирнова Дарья Давыдовна, 1916 
155 Дайнеко Анна Дмитриевна, 1925 
156 Степаненко Анастасия Евсеевна, 1925 
157 Садовская Наташа Егоровна, 1924 
д. Петровка 
158 Сычева Анна Андреевна, 1899 
159 Тернова Александра Игнатьевна, 1910 
160 Справцева Анна Кондратьевна, 1921 
161 Тарнова Наталья Федосовна, 1921 
162 Камовская Прасковья Павловна, 1923 
163 Юрова Надежда Филипповна, 1924 
164 Короткая Пелагея Васильевна, 1916 
165 Шкарубо Петр Анатольевич, 1862 (?) 
166 Родионцев Иван Миронович, 1924 
67 Кириленко Тихон Антонович, 1926 
168 Кирющенко Татьяна Васильевна, 1920 
169 Липская Анна Семеновна, 1923 
170 Бовтунова Татьяна Никитична, 1923 
171 Куриленко Агафия Филипповна, 1922 
172 Белопух Анна Васильевна, 1928 
173 Белопух Василий Иванович, 1924 
174 Кирющенко Илья Анатольевич, 1924 
175 Справцева Мария Григорьевна, 1922 
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176 Юрова Елена Егоровна, 1922 
177 Слабожанко Анна Исаковна, 1915 
с. Добродеевка 
178 Ерошевский Андрей Ильич, 1918 
179 Евдошенко Василий Елисеевич, 1919 
180 Бурцева Лидия Агафовна, 1924 
181 Песенко Наталья Андреевна, 1919 
182 Молчанов Николай Андреевич, 1923 
183 Грицарик Мария Валентиновна, 1925 
184 Светлинская Александра Степановна, 1925 
185 Справцева Мария Васильевна, 1924 
186 Песенко Петр Федорович, 1924 
187 Песенко Александр Федорович, 1922 
188 Справцева Нина Семеновна, 1923 
189 Справцева Матрена Ивановна, 1922 
д. Карпиловка 
190 Шаповалова Матрена Антоновна, 1922 
191 Лысухо Сергей Емельянович, 1925 
192 Красноштанова Пелагея Григорьевна, 1927 
193 Молчанов Даниил Денисович, 1927 
194 Шось Мария Степановна, 1922 
195 Садовская Вера Домновна, 1928 
196 Лысухо Тихон Павлович, 1925 
197 Шаповалов Борис Иванович, 1922 
198 Короткая Пелагея Гавриловна, 1924 
199 Лысухо Марфа Тимофеевна, 1925 
200 Кравцев Федос Тимофеевич, 1927 
201 Садохо Александра Николаевна, 1927 
202 Малоховец Любовь Андреевна, 1924 
203 Садохина Прасковья Яковлевна, 1925 
с. Малый Вышков 
204 Вишенко Ульяна Михайловна, 1916 
205 Доронцева Евдокия Савельевна, 1921 
206 Доронцева Анна Васильевна, 1926 
207 Кошман Екатерина Григорьевна, 1925 
208 Леонова Александра Григорьевна, 1928 
209 Смирнова Валентина Семеновна, 1924 
210 Евдошенко Мария Семеновна, 1929 
211 Лоев Петр Фролович, 1914 
212 Вординец Мария Николаевна, 1914 
213 Рофеенко Александра Афремовна, 1924 
214 Гоева Надежда Афанасьевна, 1924 
215 Исеенко Вера Дмитриевна, 1922 
216 Мазков Иван Павлович, 1924 
д. Большие Щербиничи 
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217 Дмитренок Анна Никитовна, 1924 
218 Пушнерева Луша Леоновна, 1927 
219 Дайнеко Елена Дмитриевна, 1928 
220 Искренок Ирина Елисеевна, 1924 
221 Дмитренок Мария Николаевна, 1927 
222 Фоскова Александра Мироновна, 1927 
223 Шкарубо Павел Данилович, 1928 
224 Малаев Сергей Стефанович, 1920 
225 Акуленко Наум Тимофеевич, 1921 
226 Малаев Иван Стефанович, 1926 
с. Рогов 
227 Мальцев Александр Максимович, 1895 
228 Мальцев Петр Алексеевич, 1926 
229 Кондратьев Петр Иванович, 1922 
230 Зосимов Константин Иванович, 1894 
231 Агапова Елена Николаевна, 1926 
232 Агапов Александр Николаевич, 1926 
233 Маховская Мария Ивановна, 1928 
234 Маховский Василий Иванович, 1928 
235 Поддубная Любовь Николаевна, 1925 
д. Кожановка 
236 Качесек (?) Анна Тимофеевна 1923 
237 Антохина Мария Федоровна, 1913 
238 Семеченко Татьяна Ефимовна, 1922 
239 Потапенко Мария Семеновна, 1922 
240 Катко Фекла Семеновна, 1916 
241 Ковалева Фекла Степановна, 1903 
242 Лукашев Марк Захарович, 1916 
243 Антонцев Илья Андреевич, 1889 
244 Хомяков Самуил Корнеевич, 1913 
245 Катченко Марк Данилович, 1924 
246 Катенко Евгений Маркович, 1923 
247 Чернявский Николай Иванович, 1922 
д. Дубровка 
248 Нужная Анастасия Петровна, 1917 
249 Тутенко Григорий Власович, 1917 
250 Мамонич Ольга Петровна, 1927 
251 Рябченко Матрена Ильинична, 1923 
252 Рябченко Агафия Ильинична, 1926 
253 Осадчая Татьяна Евтеховна, 1926 
254 Осадчий Михаил Яковлевич, 1926 
255 Мишуль Николай Максимович, 1924 
256 Осадчая Пелагея Ивановна, 1924 
257 Тарасенко Василий Алексеевич, 1927 
258 Черноус Вера Васильевна, 1924 
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259 Мотолыго Пелагея Григорьевна, 1925 
260 Мотолыго Иван Григорьевич, 1927 
261 Бондоренко Екатерина Кондратьевна, 1914 
262 Мишук Екатерина Кузьминична, 1924 
263 Антохин Яков Федорович, 1924 
264 Мотолыго Алексей Максимович, 1922 
265 Довыденко Прасковья Евсеевна, 1921 
266 Деревянко Ирина Кузьминична, 1914 
267 Мущук Михаил Иванович, 1927 
268 Осадчий Иван Захарович, 1922 
269 Осадчая Татьяна Ивановна, 1917 
с. Денисковичи 
270 Загородный Иван Захарович, 1925 
271 Потерянко Мария Ивановна, 1900 
272 Шкарубо Николай Семенович, 1922 
273 Макаренко Федор Иванович, 1927 
274 Козлова Елена Наумовна, 1928 
275 Шлома Тамара Ивановна, 1925 
276 Шлома Александр Федорович, 1925 
277 Макаренко Марфа Николаевна, 1924 
278 Василенко Иван Петрович, 1922 
Председатель районной комиссии по учету ущерба председатель райисполкома Горелов

Секретарь комиссии по учету ущерба Архипов 
[ГАБО. Ф. 2749. Оп. 1. Д. 4. Л. 86–91 об. Подлинник. Машинопись]

  


