
История села Чеховка. 
Первое упоминание о селе Чеховка находится в книге В. Волкова и С. 

Кизилова «Брянщина индустриальная». Вот что там говорится: 

«Вот стали расти. Как грибы после дождя в брянских лесах буды. Вырубали, 

выжигали будники, лес в одном месте и уходили дальше. А случалось по 

каким-то причинам оседали тут же. Тогда на месте будища появлялось 

селение. Так возникло и село Чеховка. Село Чеховка при реке Браке возникло 

в первой половине 17 века из «буды», устроенной поляком Чеховичем в 

лесах, принадлежащих селу Посудичи. После поляков Чеховка принадлежала 

к числу ратушных сёл до 1720 года, когда Скоропадским была отдана вместе 

с селом Борщово Гамалеям, по разделу между которыми досталась младшему 

Ивану. Иван Андреевич Гамалея, когда умирал, завещал Чеховку и Юдиново 

своей жене Анне, которая передала дочери Елене в качестве приданного, 

когда дочь выходила замуж за Григория Полетико».  

  По опросам старожила Крюкова Михаила Васильевича (1877 года 

рождения) выяснилось следующее: в то время в Чеховке было всего 34-40 

домов, жители отбывали барщину и платили оброк помещику Якову 

Павловичу Полетико. У Якова Павловича было два сына, поэтому своё 

поместье он разделил между сыновьями. Поэтому и сейчас ещё бытуют 

названия улиц Павловщина и Василёвщина. Имения сыновей находилось в 

двух местах: Чеховке и Юдинове. После реформы 1861 года местные 

крестьяне получили наделы за большой выкуп. Многим повезло, получили 

наделы и в Чеховке, и в Юдинове. Это было очень неудобно, так как надо 

было землю обрабатывать в двух местах. 

   Во время борьбы украинского казачества под руководством Богдана 

Хмельницкого с польскими панами многие казаки, уходя от преследований 

поляков с правобережной Украиной, оседали в брянских лесах. Потом они 

селились среди местных жителей, а иногда образовывали свои посёлки и 

целые деревни. Особенно много казаков осело в селе Суворово и Курово. 

Эти сёла получили некоторые поощрения: они не платили оброк, не 

отрабатывали барщину. Некоторые казаки образовывали буды в лесах, где 

занимались земледелием и заготовками потажа, который использовался для 

производства взрывчатки. В юго-западной части Брянщины, в том числе и 

вблизи села Чеховка, возникает производство железа из болотной руды. 

После реформы 1861 года стали появляться поместья, которые выделились из 

родовой знати помещиков-крепостников. 

 В селе Чеховка образовалось поместье Харченко. Он держал своё хозяйство 

на батрацком труде. Многие крестьяне Чеховки не имели наделов земли (и 

соседних деревень крестьяне), поэтому они нанимались на работу к 

помещику Харченко. Это поместье просуществовало до 1908-1910 года, а 

потом было распродано родственникам Харченко. Сам Харченко умер, а его 

жену убили социал-демократы в 1908 году. 

   Львиная доля этого поместья попала в руки купцов-промышленников. Во 

время первой русской буржуазно-демократической революции 1905-1907 



годов в сёлах Чеховка и Карбовка крестьяне по собственному почину рубили 

помещичий лес, захватывали имущество и земли помещиков. Отголосок 

революции длился до 1910 года.  

  В войне с Японией из Чеховки участвовали Малашенко Владимир 

Михайлович и Акуленко Алексей Антонович. Малашенко В. М. погиб на 

войне. Революция 1905-1907 гг. расшатала устои самодержавия, напугала 

помещиков. Чувствуя гибель своего государства, многие помещики стали 

продавать свои имения купцам и лесопромышленникам. Так был продан лес 

возле села Чеховка купцу из Трубчевска Ганову. В настоящее время то 

урочище называют Гановщиной. Другая часть леса попала в руки 

лесопромышленника и купца Макушкина, который построил лесопильный 

завод, распилил его на материал, который продал и нажил огромный капитал. 

   После революции 1905-1907 гг. в селе Чеховка происходит сильное 

расслоение крестьян. Одна часть разорилась, продала свои пожитки за 

бесценок, ушла работать в шахты на Донбасс. Другая часть населения 

приобретала себе за бесценок земли и имущество разорившихся крестьян. 

Именно в это время появляются кулаки: Попинако П.И., Дмитриев С., Плаксо 

П., Морозов И.П. и др.  

   В 1914 году Россия была втянута в первую мировую войну. В Чеховке 

остались старики, женщины и дети. На фронте погибли: Стриисаков Михаил, 

Ивченко Стефан Иванович, Кривенченко Александр и др. Во время войны 

упало народное хозяйство. В Чеховке, по рассказам стариков Крюкова М.В. и 

Луценко А.П., поля зарастали сорняками, но налоги были увеличены в 

несколько раз. Не хватало хлеба, не было семян для посева, их нужно было 

занимать у кулаков, а отдавать с процентами. После революции в 1917 г. 

власть перешла к Советам. 

   В с. Чеховка первым председателем сельского совета был избран 

крестьянин-бедняк Шаповалов Трофим Игнатьевич. Советской власти 

противились кулаки, но это сопротивление было сломлено «комбедами» 

(комитетами бедноты). Председателем комитета бедноты был избран 

крестьянин-бедняк Турпаков Т.П. Помещичьи и кулацкие земли перешли 

беднякам и батракам. Так батрак Маминко Карп получил землю от кулаков 

Димитриевых, Попинако. 

   Часть молодёжи из Чеховки была мобилизована на гражданскую войну: 

Лешков Пётр, Крюков Стефан, Казаков Иосиф, Свириденко Илья, Лешков 

Павел, Лешков Василий.  

   Село было очень бедное. Дома крестьян были старыми и ветхими, сараи 

часто строились из плетней. Лишь у кулаков были хорошие постройки. 

    Крестьянских хозяйств насчитывалось 115-120 домов. Была избрана 

земельная комиссия, которая наделяла бедноту землей, отобранной у 

кулаков. В состав земельной комиссии вошли: Ширяй Федор, Малашенко 

Афанасий. После гражданской войны в период новой экономической 

политики председателем Чеховского сельского совета был Лесков Илларион 

Захарьевич.  В деревне усиливалась роль середняка, так как ряд бедняцких 

хозяйств выходили в середняки, но многие по-прежнему находились в 



кулацкой кабале. Эту кабалу можно было ликвидировать только 

объединением крестьянских хозяйств.  

    По рассказам жителя с. Чеховка Малашенко Павла Ивановича, в 1925 году 

была организована партийная ячейка, в состав которой вошли Малашенко 

П.И., Петроченко И.А., который избран был секретарем. С 1927 по 1929 гг. 

председателем Чеховского сельсовета был Малашенко П.И. В 1929 г. в с. 

Чеховка из Клинцов прибыл рабочий-большевик Поликарпов. Он занялся 

агитацией крестьян, чтобы все хозяйства объединить в колхоз. 

Председателем сельсовета в то время был Булдин Егор Фролович.  

    Осенью 1930 г. в с. Чеховка был организован колхоз «Красный луч» из 13 

крестьянских хозяйств, а к весне 1931 г. в колхоз вступило 97 хозяйств. 

Председателем колхоза выбрали Станаева Алексея Степановича, 

председателем сельсовета- Валькову Анну Антоновну, на этой должности 

она проработала 2 года. Первым счетоводом стал Малашенко П.И.  

    В 1931 г. в селе была создана первая комсомольская организация. Первые 

комсомольцы: Ширяй Сергей Иванович, Кривенченко Петр Федотович, 

Волков Олимпий Антонович, Крюков Иван Филиппович и др. Секретарём 

комсомольской организации избран был Ширяй С. И. 

   Весной 1931 года началось строительство, построили склады возле 

кладбища, конюшню возле ветряной мельницы, большой подвал-

овощехранилище, табачный сарай, пекарню, магазин. В 1933 г. построили в 

колхозе баню. В эти годы были построены два сарая возле Морозового сада 

для МТФ, там содержали 75-80 голов крупнорогатого скота. Помещение для 

свиней находилось на усадьбе бывшего кулака Ивченко А. П.  

   Первым кладовщиком в колхозе был Петроченко Даниил Алексеевич. 

Какая техника была на тот момент в колхозе? Имелось несколько колхозных 

молотилок, веялок-сортировок, около 70 пароконных железных плугов, 

борон, распашек. С 1932 г. колхозу стала помогать техникой МТС, которая 

находилась в Погаре. Первыми трактористами в колхозе «Красный луч» 

были Казаков Григорий Стефанович, Лешков Степан Данилович, Луценко 

Василий Сидорович, Казаков Кузьма. Первые годы колхозники на 1 

трудодень получали 1-2 кг зерна, по 2-3 кг картофеля, немного денег. 

   К весне 1933 г. в с. Чеховка была проведена сплошная коллективизация. 

Осенью 1932 г. райкомом партии был рекомендован на пост председателя 

колхоза «Красный луч» Гетун Андрей Степанович, его избрали единогласно. 

Секретарем партийной организации был избран Свириденко Илья 

Фёдорович. В 1932 году колхоз «Красный луч» по всем показателям был 

передовым в районе. В 1933 году прошли сильные дожди и нанесли сильный 

ущерб урожаю, так как многие поля были затоплены водой. Неурожай 

сказался на материальном уровне колхозников. По этой причине 35 хозяйств 

выехало на Украину в Днепропетровскую область, хотя многие потом снова 

вернулись в родной колхоз. В 1934 г. был в колхозе хороший урожай, колхоз 

окреп и снова стал передовым в районе. В этот год колхозники получили по 3 

кг зерна и по несколько копеек на трудодень. На съезд стахановцев-



ударников отправили передовую свинарку хозяйства Станаеву Анну 

Андреевну. 

   С 1935 по 1937 гг. председателем колхоза был избран Селюк Федос 

Михайлович из села Евдоколье. Счетоводом в то время был Кусенок Иван 

Андреевич. С 1933 по 1938 гг. в колхозе шло строительство общественных 

помещений, расширялись культурные очаги деревни. В этот период 

построена колхозная баня, пекарня, расширен продовольственный магазин, 

построен ларек для заготовки товаров, были открыты ясли в старом 

помещении бывшей приходской школы. В 1931 г. была открыта семилетняя 

школа, директором стал Булдин Иван Егорович. В 1933 году открылась изба-

читальня, где работал Крюков Григорий Митрофанович. Расширялось и 

колхозное хозяйство. В этот период начали строить коровники возле 

Морозового сада. Дойных коров насчитывалось около 150-160 голов, овец-

200 шт., свиней - 70-80 голов. Хорошо было поставлено и пчеловодство, 

насчитывалось 150-170 семей. Пчеловоды: Морозов Григорий Иванович, 

Турлаков Герасим Александрович. 

   С 1937 по 1938 гг. председателем колхоза являлся Петроченко Илья 

Афанасьевич, счетоводом - Петроченко Алексей Афанасьевич. С весны 1939 

г. председателем стал Малашенко Афанасий Иванович. Именно в это время 

открылся в с. Чеховка первый медпункт, фельдшером был Дружинин Гордей 

Иванович. С мая 1939 по август 1939 г. председателем был избран Крюков 

Григорий Митрофанович. В августе 1939 г. в связи с второй мировой войной 

он был мобилизован в Красную Армию. С августа 1939 г. временно исполнял 

обязанности председателя колхоза председатель ревизиционной комиссии 

Крюков Трофим Ефимович. С ноября 1939 года по май 1940 г. председателем 

работал Крюков Василий Михайлович. С мая 1940 по август 1941 г. 

председателем был Петроченко Алексей Афанасьевич, счетоводом- 

Михаленко Анатолий Иванович.  

      В сентябре 1941 г. фашисты оккупировали территорию Погарского района. 

Колхозные богатства были разграблены, постройки сожжены. Сотни 

колхозников ушли на фронт. В 1942 г. на территории лесов района появились 

народные мстители-партизаны. В партизаны ушли местные жители, такие, 

как: Петроченко Алексей Афанасьевич, его жена Петроченко Мария 

Андреевна, Казакова Февронья Лаврентьевна, Ширяй Сергей Иванович, 

Крюков Фёдор Трофимович. Именно он стал начальником штаба бригады 

имени Чапаева. Очень много комсомольцев ушло в партизаны. Это Булдин 

Владимир Иванович, Петроченко Николай Иванович, Крюков Павел 

Семёнович, Петроченко Трофим Митрофанович, Казакова Нина Васильевна и 

др. 17 сентября 1943 г. был освобожден город Брянск, затем и территория 

Погарского района. Когда отступали немцы, то они сожгли колхозные 

постройки, разграбили колхозный инвентарь, сожгли 15 домов колхозников. 

Фашисты своими действиями причинили убыток селу Чеховка на 4 миллиона 

рублей по довоенным ценам. За связь с партизанами много жителей с. Чеховка 

были расстреляны: Крюков Василий Михайлович, Петроченко Митрофан 

Алексеевич, Дерюжко Прокофий Иванович, Лущенко Евдокия Григорьевна, 



Бобкова Ульяна Порамоновна, Лешкова Мария Порамовна, Морозов Григорий 

Иванович, Ерьеисенко Григорий Фёдорович, Бобков Алексей Николаевич и 

др. 

   Очень тяжело было колхозникам восстанавливать хозяйство из руин. 

Первые годы после освобождения колхоз был слаб, техники почти не было, 

лошадей и коров угнали фашисты. Совсем мало осталось колхозного 

инвентаря, общественные постройки были разрушены, их надо было заново 

отстраивать. Не хватало в колхозе и хороших организаторов. В октябре 1943 

году председателем колхоза «Красный луч» стал партизан Чавгун Филипп 

Никифорович, он проработал до января 1944 г. Счетовода не было, 

приходилось и эту работу делать новоиспеченному председателю. 

Бригадирами полеводческих бригад назначались женщины и девушки. 

Председателем Чеховского сельсовета была назначена женщина из посёлка 

Горцаевка Витемлянского сельсовета Мамрова Аграфена Ванифатьевна, 

секретарём- Ивченко Илья Фёдорович, житель села Чеховка. 

 С января 1944 г. по июль 1944 г. председателем колхоза был Лосев Михаил, 

счетоводом Малюгина Анна Ивановна, она из деревни Василёвка. Затем 

председателем колхоза назначили Лобановского. Главным в то время было- 

это ремонт хозяйственных построек, инвентаря, создание МТФ. Необходимо 

было снабжать фронт продуктами питания, собирать средства для 

быстрейшего разгрома немцев.  

   С декабря 1944 г. по май 1945 г. председателем колхоза работал Малашенко 

Александр Алексеевич, житель с. Чеховка. С мая по декабрь 1945 г. 

председателем «Красный луч» назначен был Новиков Иван Егорович, житель 

села Посудичи, а председателем Чеховского сельсовета- Сумаренко Василий 

Яковлевич, житель села Василевка. 

   В мая 1945 года в селе Чеховка был организован детский дом, только в 1946 

году он был переведен на государственное обеспечение. Организатором 

инициативного детдома являлась Халецкая Мария Петровна. Впоследствии 

директором детского дома стала Железная (Крюкова) Ефросиния Денисовна, 

завучем- Крюков Андрей Митрофанович. А в августе 1947 г. Чеховский 

детский дом был переведен в д. Горицы Погарского района. 

   С декабря 1945 г. по май 1946 г. председателем работал Петроченко Алексей 

Афанасьевич, счетоводом по-прежнему числилась Малюгина А.И., а потом 

Малашенко Павел Иванович. Председателем сельсовета в это время работал 

Гераськов Михаил Васильевич, житель поселка Пролетарский Юдиновского 

сельсовета. 

   С мая 1946 г. по декабрь 1948 г. председателем назначили Ширяй Сергея 

Ивановича. Это время в колхозе характеризуется сильным упадком. 

Сильнейшая засуха, которая продлилась целых два года, очень повлияла на 

урожай. Сильно ощущалась нехватка продуктов питания, промышленных 

товаров. Трудодни колхозникам оплачивались очень плохо, дисциплина в 

хозяйстве падала. Бывали случаи, что отдельные культуры (ячмень, гречиха) 

не давали семян для посева на следующий год. Поэтому в это время колхозу 

помогало государство, именно с государственных складов выделялось зерно 



для посева, госбанк выдавал ссуды для приобретения сельскохозяйственной 

техники. 

  С января 1949 г. по январь 1950 г. председателем колхоза был избран Булдин 

Василий Иванович, а секретарем партийной организации- Инолиестов Федор 

Семенович.   

   Колхоз был переименован в совхоз «Чеховский». В 1965-1986 годы совхозом 

«Чеховский» руководила Вера Фёдоровна Хлусова. 

 

Воспоминания Казаковой Т.В. о работе в совхозе 

«Чеховский». 

Совхоз выращивал картофель. Готовую продукцию 

отвозили на железнодорожную станцию. Каждый груз 

сопровождали рабочие совхоза. В основном ехали в 

кузове машины, сидели прямо на картошке, хотя была 

уже осень. Каждая поездка сопровождалась песнями, 

шутками и весёлым смехом.  За рулём машины был Метлицкий Павел. И 

вдруг оторвалось заднее колесо от машины. Только благодаря опыту шофёра 

всё обошлось, и мы не попали в аварию. Как укатилось колесо в обрыв, 

потом ещё долго вспоминали со смехом. Работа в совхозе была очень 

трудная, но на перерывах всегда пели песни, видно песня нам помогала.  

 

 

 
На фото полеводческая бригада совхоза «Чеховский» 



 
Открытая площадка для откорма телят совхоза «Чеховский» 

 

 
 

На фото доска объявлений - здесь есть социалистические обязательства совхоза 

«Чеховский», названы ударники производства и победители соцсоревнований.  



 
 

 

На фото доска с показателями совхоза «Чеховский» за 8-ю пятилетку и 1-й год 9-й 

пятилетки. 

 



 
На фото в центре директор совхоза Хлусова Вера Фёдоровна. 

 

     
На фото бригадир полеводческой    На фото сотрудники конторы совхоза                                         

бригады Бобков П.Г.                           «Чеховский» 

 

 

 



Воспоминания Савченко Михаила 

Александровича о работе в совхозе «Чеховский». 

 Савченко Михаил Александрович работал в совхозе 

«Чеховский» на должности инженера по технике 

безопасности. Директором совхоза была Хлусова 

В.Ф. Занимался обучение трактористов в 1985 году. 

Отец погиб на фронте, детство было очень трудное, 

пережил голод и холод. Окончил среднюю школу, 

затем Новозыбковский с/х техникум в 1989 году. Всю 

жизнь семья держала большое домашнее хозяйство: 

две свиноматки, корову, нутрий, кур. Помнит, как на 

совхоз «Чеховский» выделили путёвку в санаторий в Крым для доярок. 

Совхозные доярки отказались от поездки, и чтобы путевка не пропала, то её 

предложили учителю биологии Чеховской средней школы Исеной Нине 

Николаевне. Последние деньги, а именно восемьдесят рублей, пришлось 

одолжить Михаилу Александровичу учителю школы на поездку. А через три 

недели на совхоз пришла ещё одна путёвка, на этот раз в другой санаторий в 

Трусковец на Украину. Желающих не было, пришлось ехать самому. И стал 

вопрос: где взять деньги, чтобы оплатить путёвку. Пришлось по ночам шить 

шапки из нутрии, затем продавать их. Когда приехал в санаторий, то из 

номера не выходил трое суток, высыпался. Процедуры начал проходить 

только на четвертые сутки. 

 
На фото Савченко Михаил Александрович 

 

 

 

На этом фото Михаил 

Александрович со своей супругой 

празднуют золотую свадьбу. 
 

 

 

 


