
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Та работа, которая предполагается к опубликованию в 3 

части книги о селе Терса, по сути будет сборником ин-

формации и статических данных о знаменитом селе. Но 

дело это осложняется двумя причинами. Как наука, стати-

стика появилась в России с 1802 года. Хотя первые учеты 

населения в России проводились еще в 13 веке во времен 

Золотой Орды. Они проводились с цель определения раз-

мера дани Руси Золотой Орде. И вот со времен Золотой 

Орды, практически любая перепись носит в первую оче-

редь фискальный характер. За семь веков изменились 

только технологии! Вторая причина вот в чем. Село Тер-

са, в ряду своих ровесников -Малыковки (Вольск), Сосно-

вый Остров (Хвалынск) и прочих 9 сел, которые и образо-

вали Саратовское наместничество, так и осталось – дерев-

ней, а после постройки Храма - селом! Которых в огром-

ной России были десятки тысяч. И ни один статистиче-

ский справочник, даже многотомный, не смог бы вобрать 

в себя данные о деревнях и селах. Учету подлежали еди-

ницы не ниже уездных городов. И уезды в целом, обоб-

щенно. Так что подробных и отчетливых данных о селе 

Терса – очень мало. Как впрочем, и о других селах. Исто-

рия переписей населения в России уходит корнями в глу-

бокую древность. Правда, о самом раннем периоде этой 

истории имеется, к сожалению, очень мало письменных 

свидетельств. В летописях, относящихся к IX-XI вв., есть 

лишь упоминания о сборе дани князьями. Вероятно, при 

сборе дани учитывалась и численность облагаемого насе-

ления, но подробности этого учета неизвестны. Более дос-



 

 

товерны летописные свидетельства об учетах населения в 

XIII в., в период «татаро-монгольского нашествия». С це-

лью сбора дани татарские ханы провели переписи населе-

ния в 1246 г. в Киевской Руси, в 1255-1256 гг. в Суздаль-

ской земле, в 1256-1259 гг. - в Новгородской.1 В летопи-

сях учитывалось все население, кроме духовенства, осво-

божденного от дани. Переписи проводили специальные 

переписчики. Из этого можно заключить, что переписи в 

то время, скорее всего, были нехозяйственными, как и в 

других странах, т.е. единицей наблюдения в них было хо-

зяйство («дом»). Учет же населения имел второстепенное 

значение, во всяком случае, общее число жителей по этим 

переписям установить не удалось. 

В  XIV-XVI вв. по мере становления централизованного 

российского государства развивалось и учетно-

статистическое дело. Единицей налогового обложения 

стали земельные участки, поэтому и переписи были позе-

мельными. Но в них наряду с описанием земельных вла-

дений указывалось число дворов и людей. Результаты пе-

реписей фиксировались в писцовых книгах, которые ве-

лись постоянно и служили юридическими документами на 

право владения землей и крепостными. 

Подворные переписи 

В XVII в. в связи с развитием ремесел и торговли едини-

цей налогового обложения становится хозяйство - «двор». 

                                                           
1Борисов В. А. Демография. - М.: Издательский дом NOTABENE, 1999, 2001. –С.43. 

 



 

 

И переписи превращаются в подворные. Число и масшта-

бы переписей расширились настолько, что в Москве был 

образован Счетный приказ. Особенно крупными были 

подворные переписи 1646 и 1678 гг., охватившие почти 

всю территорию государства. В соответствии с налоговы-

ми целями они охватывали только податное, в основном 

мужское население. Однако в некоторых подобных пере-

писях учитывались и женщины, и часть неподатного на-

селения, давалось распределение по возрастным группам, 

брачному состоянию, иногда указывались даже род заня-

тий, чин и профессия. Последняя подворная перепись бы-

ла проведена в 1710 г. при Петре I. В ней впервые была 

сделана попытка учесть не только податное, но все насе-

ление поголовно, включая и привилегированные слои. 

Перепись тянулась несколько лет и окончилась неудачей: 

все население она учесть не смогла. Число дворов по 

этой переписи оказалось почти на 20% меньше по 

сравнению с 1678 г., тогда как ожидалось их увеличение. 

Петр I не принял результаты переписи 1710 г. и приказал 

провести новую перепись в 1716-1717 гг. Однако эта но-

вая перепись показала еще худшие результаты: число 

дворов уменьшилось по сравнению с 1678 г. на одну 

треть. Такие результаты отчасти отражали действитель-

ное сокращение численности населения России вследст-

вие войн и разорительных условий жизни, но в большей 

степени были результатом неверных сведений. Многие 

помещики старались приуменьшить число дворов, объе-

диняя по нескольку податных дворов в один. Поэтому 



 

 

подворное налогообложение было заменено подушным, и 

соответственно были преобразованы и переписи. 26 нояб-

ря 1718 г. Петр I издал указ, которым предписывалось 

«взять сказки у всех (дать на год сроку), чтоб правдивыя 

принесли, сколько у кого в которой деревне душ мужеска 

пола». Списки населения («сказки») следовало собрать в 

1719 г., а затем в течение трех лет подвергнуть проверке 

(«ревизии»). За уклонение от переписи или «утайку душ» 

указ предусматривал жестокие кары, вплоть до смертной 

казни. 

Подушные переписи 

Этим указом было положено начало целой серии подуш-

ных переписей («ревизий»), которые с различными изме-

нениями проводились в России в течение последующих 

140 лет, с 1719 по 1859 г., вплоть до отмены крепостного 

права. Всего было 10 ревизий, каждая из которых про-

должалась в течение нескольких лет. 

Подушные переписи были еще далеки от современных 

переписей населения и по охвату населения, и по методам 

проведения. Их объектом в основном было только подат-

ное население, они учитывали приписное (юридическое), 

а не фактическое население, проводились подолгу, соб-

ранные сведения не относились к одному моменту време-

ни. Поэтому даже общую численность населения по дан-

ным ревизий можно определить только приближенно. По-

скольку ревизии были связаны с налоговым обложе-

нием, население относилось к ним неприязненно, ста-

ралось уклониться от переписи. Помещики и другие 



 

 

лица, ответственные за составление «сказок», при-

уменьшали число податных душ. Чиновники, прово-

дившие ревизии, также допускали злоупотребления. 

И все же, несмотря на существенные дефекты, российские 

ревизии были значительным шагом вперед в развитии 

учета населения. Они были поименными, при всех реви-

зиях учитывался такой важный признак, как возраст (при-

чем в виде числа исполнившихся лет, а не путем отнесе-

ния к возрастной группе). Большинство ревизий, кроме 

первой, второй и шестой, учитывали и женское население 

(также с указанием возраста) не для исчисления податей, а 

«для одного только ведома». Некоторые ревизии дали 

распределение населения по брачному состоянию, нацио-

нальностям и сословиям. 

Последние ревизии охватывали уже более 80% всего на-

селения страны, а на территориях, где они проводились, - 

более 90%. Это позволяло хотя и с дорасчетом, но все же 

определить общую численность населения страны, его 

размещение и состав, опираясь на данные прямого учета. 

Ревизии дали богатый материал для изучения населения 

России. Они и сегодня не потеряли своей научной ценно-

сти (как исторический материал). 

После отмены крепостного права ревизии потеряли свое 

значение как переписи податного населения и больше не 

проводились. Между тем по мере развития капитализма в 

России все больше начинала ощущаться потребность в 

полных и подробных данных о численности и составе все-



 

 

го населения. Такие данные могла дать только научно ор-

ганизованная всеобщая перепись. 

 

1.3. Первая Всероссийская научно организованная пе-

репись  

Была проведена 1897 г. по состоянию на 28 января (9 

февраля по новому стилю). Инициатором ее стал вы-

дающийся русский ученый П.П. Семенов - Тян-Шанский. 

Эта перепись представляет собой единственный источник 

достоверных данных о численности и составе населения 

России в конце XIX века.  

Она проводилась в течение трех месяцев вместо предпо-

лагавшихся полутора. Такой большой срок проведения не 

мог не отразиться на качестве собранных материалов. Но 

если учесть все трудности и сомнения в возможности во-

обще проведения переписи, такой срок следует признать 

не самым большим недостатком. В проведении переписи 

принимали участие около 150 тысяч человек персонала, 

что также нельзя считать очень большим. Итоги переписи 

были опубликованы в 1905 г. в 89 томах. Общая числен-

ность населения Российской Империи в границах тех лет 

составила 125 640 тыс. человек.2 

Материалы переписи показали не только общую числен-

ность населения и его размещение по территории страны 

и ее областям, но и его структуру по широкому кругу по-

                                                           
2Борисов В. А. Демография. - М.: Издательский дом NOTABENE, 1999, 2001. –С. 52. 

 



 

 

казателей: по полу, возрасту, брачному состоянию и се-

мейному положению, по грамотности и вероисповеданию, 

по родному языку (который косвенно выражал нацио-

нальный состав населения), по занятиям, дающим средст-

ва для существования, и по отраслям народного хозяйства 

и др.  

Разработка итогов переписи и их публикация были завер-

шены в 1905 г., и в 1908 г. был поднят вопрос о проведе-

нии новой, очередной переписи населения в 1910 г. (т.е. в 

соответствии с международными рекомендациям» в год, 

оканчивающийся на 0). Однако по разным обстоятельст-

вам, главным образом финансового свойства, срок прове-

дения второй переписи населения отодвинули на 1915 г., 

что также не было реализовано из-за начавшейся в 1914 г. 

первой мировой войны. 

Советские переписи населения 

Первая советская перепись населения проводилась в 1920 

году в условиях гражданской войны и разрухи. Перепи-

сью было охвачено только 72% населения страны, так как 

в ряде районов страны еще велись военные действия. В 

1923 году была проведена перепись населения в городах и 

поселках городского типа одновременно с переписью 

промышленных и торговых предприятий.  

Программа переписи населения 1920 г., принятая после 

обсуждения ее широкой научной общественностью на 2-й 

Всероссийской статистической конференции, была значи-

тельно шире, чем программа переписи 1897 г. Личный 

листок, являвшийся основным формуляром переписи, со-



 

 

держал 18 вопросов, а с подвопросами, из которых неко-

торые имели самостоятельное значение, - около 30. Во-

просы характеризовали состав населения по полу, возрас-

ту, брачному состоянию и семейному положению, родно-

му языку и впервые - по национальности, месту рождения. 

Выяснялась также грамотность, уровень общего и специ-

ального образования, распределение по занятиям, даю-

щим средства к существованию, по профессиям и отрас-

лям приложения труда и еще по ряду характеристик.  

Общая численность населения страны по данным перепи-

си 1920 г. с доисчислениями по территориям, не охвачен-

ным переписью, составила 136,8 млн. человек, в том чис-

ле городского - 20,9 млн., или 15,3%. По сравнению с на-

чалом 1917 г. численность населения сократилась на 6,7 

млн. человек. Примерно 2 млн. из этого числа приходится 

на эмиграцию из страны, остальные 4,7 млн. - демографи-

ческие потери от гражданской войны, вызванных ею го-

лода и эпидемий, а также сокращения рождаемости.  

Большое количество людей переселилось из городов, где 

ощущалась нехватка продовольствия, в сельскую мест-

ность. Численность городского населения сократилась по 

сравнению с началом 1917 г. на 4,9 млн. человек, а его до-

ля во всем населении - с 18,0% до 15,3%. Мировая и гра-

жданская войны изменили и половую структуру населе-

ния. Если по переписи 1897 г. мужчины составляли 49,7% 

, то по переписи 1920 г. - 47,7% населения страны.3 

                                                           
3Бутов В. И. Демография: Учеб. пособие. – Ростов –н/Д., 2003. – С.118. 



 

 

Вторая советская, первая Всесоюзная перепись населения 

была проведена по состоянию на 17 декабря 1926 г. К ней 

тщательно готовились. Вопросы переписи обсуждались на 

2-й Всесоюзной статистической конференции (25 февраля 

- 3 марта 1925 г.) и на Всесоюзном съезде статистиков (1-

7 февраля 1926 г.). Основными переписными формуляра-

ми были личный листок и семейная карта (последняя 

только в городах). Личный листок содержал в основном те 

же вопросы, что и при переписи 1920 г., и включал 14 во-

просов, а с подвопросами - около 30, в том числе о поле, 

возрасте, брачном состоянии, этнической принадлежности 

и родном языке, грамотности, месте рождения и продол-

жительности постоянного проживания в месте переписи, 

о наличии физических недостатков, тяжких увечий и пси-

хических заболеваний. Целая группа вопросов с подво-

просами посвящалась характеристике главного и побоч-

ного занятий, социального положения, профессии и места 

работы. Для не имеющих занятия выяснялись источники 

средств существования. Для безработных предназнача-

лись вопросы о продолжительности безработицы и о 

прежнем занятии. Последнее требование имело в то время 

немалое значение: перепись 1926 г. показала наличие око-

ло 1 млн. безработных в стране. 

Семейная карта содержала более 20 вопросов, призванных 

охарактеризовать размер и состав семьи, а также ее жи-

лищные условия. Перепись дала богатейшие материалы 

                                                                                                                                                                                                         
 



 

 

для изучения жизни российской семьи, многие из которых 

не утратили интереса к себе и сегодня. 

Материалы переписи 1926 г. были опубликованы в 56 то-

мах. Эта публикация была и остается самой богатой пуб-

ликацией итогов переписи населения в советский период 

истории нашей страны. На основе материалов этой пере-

писи разрабатывался баланс народного хозяйства, выпол-

нялись текущие расчеты численности и состава населения 

за ближайшие после переписные годы, строились демо-

графические прогнозы, были построены таблицы смерт-

ности населения СССР за 1926-1927 гг. 

Общая численность населения СССР, по данным пе-

реписи населения 1926 г., составила 147 028 тыс. чело-

век, с последующей коррекцией на недоучет- 148 530 

тыс. человек.4  

 Сегодня, в 2018 году, населения в России столько же, 

как и в 1926 году. Пропало несколько поколения за сто 

лет! 

«Неудобные» результаты переписей населения в СССР 

стали засекречивать. Кроме того, оказалось много семей с 

двумя женами - зарегистрированными и фактическими, но 

и те и другие энергично доказывали счетчикам, что имен-

но они и есть настоящие. С другой стороны, многие жен-

щины с детьми, живущие за счет алиментов или собст-

венным трудом, хотели записаться "девицами"", - приво-
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дит пензенское издание "Молодой ленинец" цитату из то-

гдашних газет. 

Некоторые женщины приходили в переписные бюро жа-

ловаться на счетчиков, что они не вносили их в карточки 

как жен. Больными вопросами оказались также о возрасте 

женщин и жилой площади.  

Кроме того, мужчины-туземцы, имеющие несколько 

жен, скрывали их из боязни преследования. А татары 

на вопросы о брачном состоянии отвечали: "Холост, 

но есть женщина", - сообщала "Правда от 1926 года".  

Перепись беспризорных в Москве показала, что они но-

чью обитают на бульварах, в мусорных ящиках, под лест-

ницами в подъездах, у Китайской стены, в трамвайных 

павильонах, в железнодорожных вагонах. В опилках же на 

вокзальных кучах даже устраивают пещеры, отмечает 

"Правда".  

Тогдашние "кулаки" боялись переписи точно также, как и 

современные предприниматели. Вот что пишет по этому 

поводу "Правда" от 1926 года: "Кулацкие группы стара-

ются использовать перепись в своих интересах и ядовито 

нашептывают: "Вот перепишут, возьмут всякую бездели-

цу на учет - да налогом и трахнут..." Но их голос слаб, ни-

кто их не слушает".  

Зато предельно честными были представители низших 

слоев общества. Как отмечали газеты, в некоторых домах 

в графе "основная профессия" опрашиваемые писали 

"вор-рецидивист" или "проститутка". А беспризорники 

так и говорили: "нищий певец", "нищий музыкант" или 



 

 

просто "вор". Таким был колоритный портрет социали-

стического общества эпохи НЭПа. 5 

При подготовке переписи 1926г. выдающиеся статистики 

В.Г. Михайловский и О.А. Квитко выработали научные 

принципы, которые легли в основу как этой, так и сле-

дующих переписей населения. Перепись 1926 года отли-

чалась не только продуманной методикой получения све-

дений, но и богатством собранных данных, особенно о 

социальном составе населения и о семьях.  

Перепись 1937 года. Текущие расчеты численности насе-

ления, которые производили плановые органы, сильно от-

личались от реальных тенденций. По их расчетам, населе-

ние страны быстро увеличивалось, что должно было сви-

детельствовать о соответствующем росте уровня жизни, и 

составляло на начало 1933г. 165,7 млн., а к концу 1937 г. 

ожидалось, что составит 180,7 млн. человек. Эти 

цифры были объявлены с самой высокой трибуны, и 

потому требовалось, чтобы реальность им соответ-

ствовала. 

Но перепись 1937 г. насчитала всего 162 039 тысяч че-

ловек (с недавней коррекцией на недоучет - 162 739 ты-

сяч). В результате правительство объявило эту пере-

пись неудавшейся, дефектной, ее руководители были 

обвинены во вредительстве, в намеренном недоучете 

населения. Многие из них были арестованы и погибли в 

                                                           
5Бутов В. И. Демография: Учеб. пособие. – Ростов – Н/Д., 2003. – С.127. 

 



 

 

ГУЛАГе, а некоторые - расстреляны. В 1950-е годы все 

они были реабилитированы. 

 В результате переписи обнаружились страшные послед-

ствия голода 1932-1934 годов, когда страна потеряла 

около 7 млн. человек. В печати, правда, эти сведения ни-

как не были отражены. Советские газеты писали не о мас-

совой гибели населения, о том, что население "значитель-

но омолодилось". "Правда" отмечала: "Первые же впечат-

ления счетчиков, проводивших предварительный обход 

населения, дают возможность сделать уже некоторые вы-

воды. Чувствуется, что за последние годы страна наша 

значительно омолодилась. Со всех концов страны сооб-

щают об обилии детей".  

Во-вторых, эта перепись показала, что в атеистической 

стране большинство населения было верующим. "Чрезвы-

чайно много хлопот доставил счетчикам вопрос: верую-

щий или неверующий. Неожиданно этот пункт оказался 

наиболее трудным и "капризным" как для счетчика, так и 

для населения", - писала "Правда. 

Совсем недавно, уже в 90-е годы, в архивах были обнару-

жены в значительной части сохранившиеся материалы 

переписи 1937 г. Группа исследователей проанализирова-

ла их, произвела необходимые расчеты и показала, что 

недоучет был небольшим, всего 700 тыс. человек, или 

0,43%. Во многих странах недоучет населения при пере-

писи в пределах 5% считается допустимым. 

Поскольку итоги переписи 1937 г. не были приняты 

правительством, была назначена новая перепись на-



 

 

селения, которая состоялась в 1939 г. (по состоянию на 

17 января). Теперь ожидалось (по прогнозам Госпла-

на), что численность населения Союза составит 170 

млн. человек. Памятуя о недавних репрессиях после 

переписи 1937 г., статистики очень старались выйти 

на указанную (в прямом смысле) цифру, не допустить 

«недоучет» населения. В результате всех усилий пере-

пись показала численность населения, равную 170 557 

тыс. человек (впоследствии после коррекции на двой-

ной счет и приписки оказалось, что более реальная 

цифра - 168 871 тыс.) 

Вторая мировая война помешала довести обработку ито-

гов переписи 1939 г. до конца. После окончания войны 

поднимался вопрос о проведении очередной переписи на-

селения, чтобы оценить ущерб, нанесенный войной. 

 Лишь после смерти Сталина в 1953 г. была намечена оче-

редная перепись населения, которая и была проведена в 

1959 г. (по состоянию на 15 января). По основным про-

граммным вопросам перепись 1959 г. мало чем отлича-

лась от переписи 1939 г. Переписной лист содержал всего 

15 вопросов. 

Вместе с тем итоги переписи 1959 г. вызвали большой на-

учный резонанс, наибольший, пожалуй, по сравнению со 

всеми предшествующими переписями населения в нашей 

стране. Перепись послужила мощным стимулом к активи-

зации научных исследований не только в демографии, но 

и в экономике, социологии и других общественных нау-

ках. Этому в немалой степени способствовало и то об-



 

 

стоятельство, что перепись населения 1959 г. проводилась 

спустя немногим более 2 лет после эпохального XX съез-

да КПСС, когда в стране наступила оттепель после ста-

линской зимы и оживали общественные науки. Итоги пе-

реписи населения 1959 г. дали всем хорошую пищу для 

ума. 

Материалы переписи 1959 г. были опубликованы в 16 то-

мах: один том итогов по СССР в целом и 15 томов - по 

каждой союзной республике в отдельности. 

Надо отметить также, что совершенно не случайным 

представляется значительное расширение с середины 

1950-х гг. официальных статистических публикаций: 

справочников, ежегодников и т.п., в основном общеэко-

номических, но также и демографических. 

Следующая очередная Всесоюзная перепись населения 

проводилась в 1970 г. по состоянию на 15 января. Пере-

писной лист переписи 1970 г. содержал 18 вопросов, т.е. 

чуть больше, чем при предыдущей переписи. Добавления 

касались проблем миграции населения. Новшеством пе-

реписи 1970 г. было также применение выборочного ме-

тода, при котором на 11 вопросов переписного листа от-

веты давали все 100% процентов населения страны, а на 

остальные 7 вопросов сведения собирались только о 25% 

населения (опрос проводился в каждом четвертом жили-

ще). Затем собранные таким образом сведения распро-

странялись по определенным правилам на все население. 

Применение выборочного метода дает экономию финан-

совых средств и людских ресурсов. 



 

 

Материалы переписи 1970 г. были опубликованы в 7 то-

мах (общий объем страниц которых был примерно таким 

же, как в 16 небольших томах публикации итогов перепи-

си 1959 г.). Наряду с публикацией были Изданы 10 то-

мов итогов переписи с грифом «Для служебного поль-

зования». 

Об интересных случаях во время переписи 1970 писала 

"Вечерняя Москва". В бакинском селении Барзаву право 

первому ответить на вопросы переписчиков, было предос-

тавлено, 165-летнему Ширали Мислимову. Он оказался 

старейшим жителем СССР. В графе о годе рождения поя-

вилась запись: "1805-й". Как отмечала газета, "аксакал гор 

с удовольствием ответил на вопрос об источнике средств 

существования. Пенсия, которую выплачивает государст-

во, позволяет Мислимову жить в достатке. В его доме, по-

строенном земляками, каждый вечер светится голубой эк-

ран телевизора".6 

Следующая очередная перепись населения состоялась че-

рез 9 лет, в 1979 г., по состоянию на 17 января. Перепис-

ной лист состоял из 16 вопросов (11 - в сплошной части 

переписи и 5 - в выборочной, 25-процентной). Вопросы 

сплошной части переписи были в основном те же, что и 

при предыдущей переписи 1970 г., хотя в некоторых из 

них были важные редакционные изменения. В выбороч-

ной же части отсутствовали вопрос о неполной занятости 

                                                           
6Бутов В. И. Демография: Учеб. пособие. – Ростов –н/Д., 2003. – С.132. 

 



 

 

в году, предшествовавшем переписи, и два вопроса о ми-

грации. Зато был введен новый вопрос, обращенный к 

женщинам, о числе рожденных детей. Имелось и важное 

техническое новшество: переписной лист был совмещен с 

техническим носителем информации. Значительная часть 

ответов на вопросы переписного листа (в 12 вопросах из 

16) записывалась на нем не словами, как это делалось в 

прежних переписях, а наносилась на переписные листы в 

виде меток специально изготовленным для этой цели ка-

рандашом, и сами переписные листы затем вводились в 

электронные считывающие устройства. Метки на листах 

делались непосредственно во время переписи, что значи-

тельно увеличило нагрузку переписчиков. Зато на этапе 

обработки переписных листов значительно были сокра-

щены затраты труда, сроки работы и количество ошибок, 

неизбежно возникающих при ручном переписывании ин-

формации с переписных листов на разработочные бланки. 

Имелся и ряд программно-методологических изменений в 

редакции некоторых вопросов. В частности, была измене-

на редакция вопроса о возрасте (введена дата рождения 

наряду с традиционным числом исполнившихся лет, 

брачное состояние теперь фиксировалось развернуто в 

виде четырех категорий: состоящие в браке, никогда не 

состоявшие в браке, вдовые и разведенные (либо разо-

шедшиеся). Это изменение открыло новые возможности 

для изучения и прогнозирования брачности. 

Итоги переписи 1979 г. были опубликованы в единствен-

ном томе, пригодность которого даже только для пропа-



 

 

гандистской работы очень сомнительна, а для любой дру-

гой, более серьезной работы - тем более. С грифом «Для 

служебного пользования» были изданы 10 томов. 

Перепись дала обширные сведения об изменениях в со-

ставе населения, которые впоследствии широко использо-

вались. Итог переписи - 262,4 млн. человек.  

Очередная и последняя Всесоюзная перепись населения 

состоялась ровно через 10 лет, в 1989 г., по состоянию на 

12 января. Она значительно отличалась от предыдущей 

переписи по своим методологическим качествам. Прежде 

всего впервые после переписи 1926 г. это была перепись 

не только населения, но и его жилищных условий. В связи 

с этим значительно увеличилось число вопросов в пере-

писном листе, с 16 до 25 (18 вопросов посвящено населе-

нию, еще 7 - жилищным условиям). Так же, как и при пе-

реписях 1970 и 1979 гг., применялся выборочный метод, 

четверть населения опрашивалась по всему кругу вопро-

сов, в то время как три четверти населения отвечали на 5 

вопросов меньше, т.е. на 18 вопросов. Вопросы в основ-

ном были те же, что и при переписи 1979 г, дополнитель-

ные вопросы касались миграции населения. 

Материалы переписи 1989 г. издавались в течение не-

скольких лет небольшим объемом довольно бессистемно. 

Первоначально были изданы 5 выпусков кратких итогов, 

содержащих действительно краткие данные о численно-

сти и размещении населения СССР и союзных республик, 

о половозрастном, брачном и национальном составе насе-

ления, уровне его образования и семейном составе.   



 

 

Такое пространное  вступление или предисловие  я публикую 

для того, чтобы читатели ознакомились с интересными данны-

ми.  Это первая причина. И вторая причина.  До середины – кон-

ца 19 века официальных данных по статистике НЕ СУЩЕСТ-

ВУЕТ!  По этой причине структура этой книжки будет построе-

на по годам записей вплоть до конца 19 века. Я буду публико-

вать тексты и документы не являющиеся статистикой. Но это 

будут документы, так или иначе дающие о  информацию о селе 

Терса. Начиная с конца 19 века появились «Статистические 

справочники». Страницы из которых (в моем распоряжении) я и 

опубликую.  

 

 

 

Приятного чтения! 

 

 
 

 

 

Даты создания поселения рыбаков Новоспасского Мос-

ковского монастыря, мы вскользь обсудили в 1 части этой 

работы. Так  как  3 часть подразумевает именно публика-

цию исторических документов, немного дополню эту ин-

формацию.  Это обложка источника.  Первым рыбацким 

поселением был создан Чудовым монастырем «Сосновый 

Остров». Ныне Хвалынск.  По указам того неспокойного 



 

 

времени рыбацкие станы создавались только на островах. 

Это повышало безопасность рыбаков от набегов кочевни-

ков.  Но все созданное рыбаками в этом островном посе-

лении сметалось водой в весеннее половодье. Это сейчас 

на Волге и еѐ притоках существуют 12 ГЭС. Которые и 

регулируют весенний сброс воды. По причитаниям мона-

стырей о ежевесенней разрухе рыбачьих станов половодь-

ем, им было  разрешено начать создание рыбачьих дере-

вень. И если ловли были дарованы в 1632 году, то разре-

шения на селения только в 1699 г. Но монастыри начали 

строить поселения ДО официального разрешения.  Про-

фессор Любавский М.К. приводит данные, что монастыри 

владели одной третью всей земли в государстве.  

 

 
 

 

Матвей Кузьмич Любавский (1 [13] августа 1860, село 

Большие Можары, Рязанская губерния[1] — 22 ноября 

1936, Уфа) — российский и советский историк. Рек-

тор Московского университета (1911—1917). Акаде-

https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1860_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%9C%D0%A0-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%9C%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/1911
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917


 

 

мик Академии наук СССР (1929, член-корреспондент 

РАН с 1917). 

 

 

Монастыри были могущественными землевладельцами. И 

они имели  возможность сами определять  свою политику 

в землепользовании.  Оформляя свои решения царскими 

указами «задним числом». Царь был просто человеком.  

Наделенным в силу жизненных коллизий  определенными 

правами и властью. Монастыри  были опорой Великой 

Православной Церкви. Все коронации происходили 

в Успенском соборе Московского Кремля и совершались 

митрополитами Московскими и всея Руси, затем —

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929
https://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C


 

 

 патриархами, в поздний синодальный период —

 митрополитами Санкт-Петербургскими. И сколько бы 

орденов или алмазов не было на мундире царя или в цар-

ской короне, «оформляли царя в его должность» - церков-

ные иерархи  -  митрополиты РПЦ. Когда с церковной 

властью столкнулся не управляемый Петр I, он и ликви-

дировал патриаршество. 
 

 
 

Публикую несколько страниц из этого источника. В кото-

ром все подробно излагается. Как, когда, и в какой после-

довательности шло освоение правого, «горного» берега р. 

Волга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9


 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
Эти страницы «подвели»  нас к 1700 году. Началу 18 века.  

Документальные свидетельства 1717 года касающиеся 



 

 

села Терса, я обнаружил в «Щукинском Сборнике». Все-

го выпусков сохранилось только 10. В трех из них -4, 5, и 

9 - есть информация о селе Терса. Источник. 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

Страницы эти, при их изучении, чрезвычайно интересны. 

Во первых мы узнаем из текста о тех проблемах, которые 

решали жители Терсы ровно 300 лет назад в 1717 году. 

Во вторых это документальное свидетельство того факта, 

что в этот период  вотчины Малыковка и Терса принад-

лежали князю Меньшикову.  И наконец в этих страницах 

имена и фамилии людей, потомки которых возможно и 

сегодня живут в селе Терса. Эти записи датированы 1717 

годом. Будут и другие страницы.  

Но из истории  России мы знаем, что Александр Данило-

вич Меньшиков  с 8 сентября 1727 года подвергся опале, 

лишѐн имущества, званий и наград. Под арестом с 8 сен-

тября 1727 по 4 апреля 1728, затем сослан с семьѐй в Си-

бирь, где через полтора года умер.  Это значит, что ровно 

через 10 лет подобная переписка прекратится.   

Я еще  хочу сообщить одну интересную подробность.  

 (27) мая 1703 года в устье Невы, неподалѐку от Ниена 

был заложен город Санкт-Петербург
]. Этим днѐм дати-

руется закладка царѐм Петром I Петропавловской крепо-

сти, первого сооружения города, на Заячьем острове.  Я 

нашел в интернете информацию о том, что прежде мона-

стырские  рыбные ловли  Малыковка и Терса, передают-

ся в вечное владение князю Александру Даниловичу 

Меньшикову  в восполнение его владений, отобранных в 

Ингерманландии. 

 Ингерманландия  (швед. Ingermanland, фин. Inkeri или 

Inkerinmaa, эст. Ingeri или Ingerimaa; Ингрия, Ижора, 

Ижорская земля, Приневский край) — этнокультур-

https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1703_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3#cite_note-%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C:_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA-41
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)


 

 

ный и исторический регион, расположенный по бере-

гам Невы, ограниченный Финским заливом, рекой Нар-

вой, Чудским озером на западе и Ладожским озером с 

прилегающими к нему равнинами на востоке. Границей 

с Финской Карелией считается река Сестра.  

В 1708 году эти земли вошли в состав обширной Ин-

германландской губернии, с 1710 — Санкт-

Петербургской Губернии, а с 1927 года — Ленинград-

ской области (следует отметить, что границы этих 

образований не совпадают друг с другом и значительно 

менялись с течением времени) .  

Историческая Ингерманландия включает в себя город 

Санкт-Петербург, а также районы Ленинградской об-

ласти: Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Кин-

гисеппский, Ломоносовский, Тосненский, а также за-

пад Кировского района до реки Лава. 

Может быть, после начала построения С-Петербурга, 

пронырливый и предусмотрительный Александр Данило-

вич Меньшиков, мог скупить или оформить в собствен-

ность болотистые земли строящегося города по всей округе.  

Когда расширение города уперлось во владения Александра 

Даниловича, он мог вполне законно, предложить обмен 

своих болот с лягушками, даже квакающих по шведских, на 

равноценные по площади угодья на Волге, кишащей белу-

гами и осетрами! Так ему достались бывшие монастырские 

села Малыковка и Терса. Источник данных о передаче кня-

зю Меньшикову Малыковки и Терсы – вот из этой книги.  

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

Таким образом, из опубликованных документов ясно, что 

владел Малыковкой и Терсой Александр Данилович с 

1704 года  около 23 лет.  Меньшиков был арестован 11 

летним императором Петром II.   Жена Меншикова, лю-

бимица Петра I, княгиня Дарья Михайловна, скончалась в 

пути в ссылку  (в 1728 году в 12 верстах от Казани). В Бе-

рѐзове Меншиков сам построил себе деревенский дом 

(вместе с 8 верными слугами) и церквушку. Известно его 

высказывание того периода: «С простой жизни начинал, 

простой жизнью и закончу». Позже в Сибири началась 

эпидемия оспы. Он умер 12 ноября 1729 года в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1728_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1729_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

возрасте 56 лет. Чуть позже, 26 декабря 1729 года, 

скончалась его старшая дочь Мария. Меншикова похоро-

нили у алтаря построенной его руками церкви; потом ре-

ка Северная Сосьва смыла эту могилу. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0


 

 

 
 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

Заглавный лист «Сборника № 9» отмечен 1726 годом. Это 

значит, что через год имения князя станут «бывшими», и 

будут  возвращены в казну. В 1736 году в селе Терса слу-

чилось вот что. 

 
 



 

 

 
В те годы Саратов не имел собственной епархии. И отно-

сился или к Астраханской, или к Пензенской Епархии. А 

территориально был уездным городом Астраханского 

владения. Терса и Малыковка были селами Симбирского 

уезда Казанской губернии. И по церковной части подчи-

нялись Казанской Епархии. По этой причине и дело о рас-

кольниках в Терсе рассматривалось  Архиепископом Ка-

занским Гавриилом.  Усиление репрессий против рас-

кольников, опубликование Указа Екатерины II о разреше-

нии раскольникам  заселять реку Иргиз в Малыковской 

волости –«безбоязненно» - во многом способствовали то-



 

 

му, что именно Иргизские монастыри были серьезной 

причиной и опорой бунта Пугачева Емельяна Ивановича. 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
 



 

 

Первый сельский Храм в селе Терса, согласно сведениям 

Саратовских Епархиальных ведомостей, был построен в 

1757 году. 

 
 

Это страничка из книги про Алексея Лунина. Священника 

церкви в с. Шиханы и первом краеведе нашего края. По 

этой причине сравнение с церковью в с. Шиханы. 

 



 

 

 
 

Источник: 



 

 

 

 
 

Храм этот простоял до начала 1870 годов. 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
Вот примерно так  могла  выглядеть древняя деревянная 

церковь в селе Терса.  

 



 

 

 
 

 

Примерно каждый пятый  крестьянский двор в с. Терса, 

принадлежал раскольником. Так сообщал служивший в 

терсинском Храме священник и краевед Алексей Лунин.  

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

Вид Храма из поймы Артанихи. Другое название р. Арта-

нихи – Сухая Терса. 



 

 

 
Колокольня православного Храма всегда (ПОЧТИ) стоит на западе. 

Эта фотография сделана фотографом, который стоит рядом с со-

временным магазином «Хозтовары». 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
В середине 30х великолепный Храм, построенный на 

средства крестьянина села Терса Иосифа Митриотова, 

был разрушен.  Еще в 50 и 60е годы, когда школьником я 

приезжал в Терсу к бабушке, на месте изгороди Храма, 

был деревянный штакетник. И все поле внутри этой пло-

щадки, было засажено смородиной и усеяно осколками 

красного кирпича с пятнами известковой кладки. Это дом 



 

 

моей бабушки Надежды Петровны Кривченковой в Терсе, 

на фото она поджимает  руки на груди. Умерла в августе 

1965 года. 

 

 
Фото до 1965 года.  

 

В годы советской власти: Богослужения в терсинском 

храме были прекращены 28 января 1930 года, после чего 

по решению Краевого Исполкома здание сначала исполь-

зовалось под клуб, а затем было полностью разрушено. 



 

 

В наши дни: Приход в с.Терса начал возрождаться в 

2003 году. Жители села обратились в Саратовскую 

епархию с просьбой о строительстве нового здания 

храма. 

Во время строительства нового здания храма богослуже-

ния совершались в приспособленном помещении. 

29 июня 2008 года, по благословению Епископа Саратов-

ского и Вольского Лонгина, благочинный Вольского ок-

руга протоиерей Алексий Земцов совершил молебен на 

месте строительства нового здания храма в честь Богояв-

ления Господня в с.Терса. 

20 сентября 2009 года состоялось освящение куполов 

строящегося храма. 

14 января 2012 года Митрополит Саратовский и Воль-

ский Лонгин совершил чин Великого освящения храма и 

первую Божественную литургию. Новый храм построен в 

двадцати метрах от сохранившегося фундамента разру-

шенного в советские годы здания храма. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Митрополит Лонгин (в ми-

ру — Владимир Сергеевич 

Корчагин; 31 ию-

ля 1961, Сухуми) —

 архиерей Русской право-

славной церкви; митропо-

лит Саратовский и Воль-

ский, глава Саратовской ми-

трополии. Ректор  Саратов-

ской православной духовной 

семинарии. 

Член Общественной палаты 

Российской Федера-

ции с 2005 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1961
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 

Многое для возрождения Храма в родном селе, сделал 

уроженец села Терса - Владимир Анатольевич Дерябин. 

 

 

 



 

 

 
 

Данные о некоторых священни-

ках и церковнослужителях села 

Терса. 

По материалам интернета 
 

 

 

Адоевский Петр Григорьевич (*1875г) 

С февраля 1897г послушник Петровского Николаевского  мона-

стыря. В ноябре 1898г определен на псаломщическое место при церк-

ви слободы Тарасовой Камышинского уезда. В июле 1901г перемещен 

к церкви села Ново-Захаркино Петровского уезда. В сентябре 1902г 

перемещен к церкви села Синенькие Саратовского уезда. С августа 

1905г псаломщик Николаевской церкви села Кутьино Петровского 

уезда. В феврале 1908г перемещен к Богоявленской церкви села Терса 

Вольского уезда. С декабря 1908г псаломщик Казанской церкви села 

Старая Всеволодчина Саратовского уезда. В июне 1910г перемещен к 

Николаевской церкви села Кутьино Петровского уезда. 

Жена Атаевская Наталья Петровна (*ок.1873г) Дочь пономаря  

церкви Верхняя Чернавка Вольского уезда Атаевского Петра Григорь-

евича. На 1926г вдова. 

Адоевский (Адуевский) Александр Григорьевич (*1873г)  

Родился в селе Поповка Хвалынского уезда. Воспитанник СДУ. 

Исключен из 2 класса. В 1891г определен на псаломщическое место к 

Христорождественской церкви села Романовка Балашовского уезда.  В 

сентябре 1895г перемещен к церкви села Языковка Аткарского уезда. 

В мае 1901г  перемещен к Михаило-Архангельской соборной церкви г. 



 

 

Сердобска. В июле 1908г перемещен к церкви села Ваулино Камы-

шинского уезда. В сентябре 1914г указом Са. Синода уволен из духов-

ного звания. 

Дети (4): 

 

(ГАСО СЕВ № 21 1891г, № 20,22 1895г, № 23 1898г,  № 8 1900г, 

№ 11, 15 1901г, № 18 1902г,  № 8 1903г,№ 17 1904г, № 25 1905г,  №8, 

31 1908г, № 26-27 1910г, № 12, 20-21 1912г, № 21 1914г, СКСЕ 1912г, 

КСЦСЕ 1895-1896гг, Ф 637 д. 6035 1907г, Интернетресурсы) 

Аргентов Иван 

Окончил СДС. Учитель 2-х классной церковно-приходской 

школы деревни Кувыка Саратовского уезда. В октябре 1913г предос-

тавлено 2-е священническое место при Богоявленской церкви села 

Терса Вольского уезда. В мае 1916г утвержден в должности 1-го по-

мощника благочинного 3 округа Вольского уезда. 

 

(ГАСО СЕВ №14 1913г, № 18 1916г) 

 

 

Альбанов Михаил 

Окончил СДС. В 1891г определен на диаконское место при Ус-

пенской церкви села Самойловка (Три Острова тож) Балашовского 

уезда.  В декабре 1891г перемещен к Николаевской церкви в селе 

Мариинской колонии Саратовского уезда. В марте 1893г предоставле-

но священническое место при Крестовоздвиженской церкви села 

Варыпаева Петровского уезда. В августе 1896г перемещен к Вознесен-

ской церкви В Вознесенском женском общежительном монастыре села 

Скрябино Сердобского уезда. В сентябре 1901г перемещен к церкви 

села Терса Вольского уезда. В марте 1905г утвержден заведующим 

местной женской церковно-приходской школой. В декабре 1908г 

уволен за штат. В 1913г назначена пенсия из казны 250 рублей в год. 

 

(ГАСО КСЦСЕ 1895-1896гг, СЕВ № 22, 24 1891г, № 6 1893г, № 

17 1896г, № 18 1901г, № 7 1905г, № 7 1913г, СДВ № 2 1909г) 

Бенедиктов Андрей  

Дети: 

Бенедиктов Дмитрий Андреевич.  

Священник церкви села Мещеряковка Балашовского уезда. В 

1868г назначался катехизатором.  В  1874г собранием духовенства 1-го 

округа избран в уполномоченные  на следуещее трехлетие на епархи-



 

 

альные и училищно-окружные  съезды.  В 1877г на съезде избирался 

делопроизводителем. 

Бенедиктов Семен Андреевич. 

Обучался в СДС. В  1871г уволен из семинарии со званием 

окончившего курс семинарии и в октябре определен на псаломщиче-

ское место при Балашовском Соборе. В феврале 1873г рукоположен во 

священника к церкви села Хрущевка Балашовского уезда. В 1878г 

предоставлено место помощника настоятеля в селе Терса Вольского 

уезда.  В сентябре 1883г перемещен к Покровской церкви села Само-

дуровка Хвалынского уезда. В феврале 1885г определен на священни-

ческое место при Вольской Владимирской женской общине. В июне 

1886г перемещен к Покровской церкви села Самодуровка Хвалынско-

го уезда. Учитель местной школы грамоты. В 1899г уволен за штат по 

суду. Награды: набедренник 1887г. 

Жена Екатерина. 

 

(ГАСО СЕВ№ 23 1868г, № 12 1870г, № 10, 15, 24 1871г, № 7 

1874г, № 10 1877г, № 33, 48 1878г, № 32 1883г,№ 3 1885г, № 13 1886г, 

№ 18 1887г,№ 3 1888г, № 11, 12 1899г, № 19-20 1904г,№ 9 1909г,  

КСЦСЕ 1895-1896гг , МРПН 2012г Д.Н. Шилов ) 

 

Базилевский Михаил  

Учитель села Порзово Петровского уезда. 5 августа 1887г пре-

доставлено диаконское место при церкви села Терса Вольского уезда. 

24 августа 1887г назначен на диаконское место к церкви села Березни-

ки Вольского уезда. 

 

(ГАСО СЕВ № 16, 17 1887г) 

Печерин-Балин Дмитрий 

Дети: 

Печерин-Балин Семен Дмитриевич (*1887г) 

Окончил курс в земской школе. Псаломщик Петровского Нико-

лаевского монастыря. В августе 1907г определен на псаломщическое 

место при Богоявленской церкви села Терса Вольского уезда. В декаб-

ре 1907г перемещен к Успенской церкви слободы Лиходеевой Аткар-

ского уезда.  В июне 1912г предоставлено диаконское место при 

Дмитриевской деревянной церкви села Дуровка Сердобского уезда. В 

ноябре 1914г перемещен к Богоявленской церкви села Терса Вольско-

го уезда. 

 



 

 

(ГАСО СДВ № 32 1907г, № 1 1908г, № 20-21 1912г,№ 23 1914г,  

СКСЕ 1912г) 

 

Герольдов Иван 

Священник церкви села Терса Вольского уезда с….1878г. В 

1880г перемещен к церкви села Лапуховка Вольского уезда. В апреле 

1881г  командирован к Казанской церкви  села  Чубаровка Сердобско-

го уезда для исправления должности помощника настоятеля впредь до 

усмотрения. 

 

(ГАСО СЕВ № 48 1878г,№ 9 1880г,№ 15 1881г, ГАПО Ф. 182/ 11 

д. 259 1882г)  

 

Гумилевский Федор  

Дети: 

Гумилевский Феодор Федорович. 

Сверхштатный  пономарь села Воскресенского Вольского уезда 

с….. 1874г. В августе 1875г  предоставлено штатное место 

и.д.псаломщика в с. Терсе Вольского уезда.  

Псаломщик Богоявленской церкви села Терса Вольского уезда 

по 1896г….. 

 

(ГАСО СЕВ № 4 1874г,  № 18 1875г, КСЦСЕ 1895-1896гг) 

Горизонтов Иоанн (+1890г) 

Диакон церкви села Терса Вольского уезда с… 1856г. В 1874г 

определен за штат. 

Дети: 

Горизонтов Василий Иоаннович (*1840г) 

Обучался в Саратовской духовной семинарии в низшем отделе-

нии на 1856г 

 

(ГАСО Ф. 12/1 д. 3580 1856г, СЕВ № 12 1865г, № 22 1874г, № 18 

1890г) 

 

Демин Симеон 

Учитель-регент второклассной учительской школы села Дани-

ловка Аткарского уезда. В марте 1913г предоставлено штатное диа-

конское место при Богоявленской церкви села Терса Вольского уезда. 

В ноябре 1914г предоставлено священническое место при церкви села 

Краснояр Балашовского уезда. От данного назначения освобожден и 



 

 

перемещен Софийской церкви села Репьевка Сердобского уезда. В 

ноябре 1916г перемещен к Казанской церкви села Турдак Кузнецкого 

уезда. 

 

 

(ГАСО СЕВ № 1 1913г, № 22, 23 1914г№ 34-35 1916г) 

Днепровский Иоанн 

Дети: 

Днепровский Михаил Иоаннович (+1902г). 

Сверхштатный пономарь Преображенской церкви села  Старого 

Чирчима Кузнецкого уезда с…1874г. На 1902г псаломщик-диакон 

Преображенской церкви села  Старого Чирчима Кузнецкого уезда. 

Дети: 

Днепровский Иоанн Михайлович  (*18.09.1875г+15.12.1937г). 

Родился в селе Старый Чирчим Кузнецкого уезда. В 1891г по 

прошению исключен из 1 класса СДС. В ноябре 1892г определен на 

псаломщическое место к Казанской церкви села Улыбовка Вольского 

уезда. Учитель  пения и по всем предметам до 1894г в местной ЦПШ.  

С сентября 1894г по октябрь 1903г учитель пения в школе грамоты 

села Улыбовка. В феврале 1899г посвящен в стихарь. В декабре 1905г 

предоставлено диаконское место при Богоявленской церкви села Терса 

Вольского уезда.  В январе 1906г рукоположен во диакона к Богояв-

ленской церкви села Терса Вольского уезда. В ноябре 1906г утвержден 

должности законоучителя Терсинской ЦПШ. В августе 1908г утвер-

жден законоучителем одноклассного училища М.Н.П. в деревне Деви-

чьи Горки. В мае 1910г перемещен на диаконское место  к Казанской 

церкви села Идолга Саратовского уезда.  В 1911г рукоположен во 

священника к Свято-Троицкой церкви села Новонатальино (Полчани-

новка тож) с назначением окружным миссионером по расколо-

сектанству. Служил до закрытия церкви в 1929г. Награды: архипас-

тырское благословение 1904г. Репрессирован. На момент ареста в 

1937г жил в г. Новоузенске и работал на Нижне-Волжской метеороло-

гической станции.   Обвинен в а/с агитации. Приговор ВМН.  В июле 

2002г определением Св. Синода Русской Православной Церкви про-

славлен в лике святых новомученников и исповедников Российских. 

Жена Аткарская Александра Ильинична (*04.03.1873г+1933г). 

Дочь священника села Полчаниновка Саратовского уезда Аткарского 

Ильи Ивановича. 

Дети: 

Днепровская Серафима Ивановна (*1899г+1945г) 



 

 

Днепровский Михаил Иванович (*1900г) 

Днепровский Николай Иванович (*1902г+1963г) 

Днепровский Сергей Иванович (*1904г) 

 

(ГАСО СЕВ № 7 1874г,№ 22 1892г,  №10, 19-20 1904г, СДВ № 13 

1905г, № 24 1908г, № 16-17, 21 1910г, № 22, 23-24 1911г,  СКСЕ 

1912г,КСЦСЕ 1895-1896гг, Интернет- рессурсы) 

Кирюшкин Филипп 

Дети: 

Кирюшкин Роман Филиппович (*1883г) 

Учился в 2-х классной ЦПШ. Окончил курс Саратовской епар-

хиальной певческой школы. В сентябре 1910г определен на псалом-

щическое место в звании и.д.псаломщика при Богоявленской церкви 

села Терса Вольского уезда. В октябре 1912г утвержден в должности 

псаломщика с принятием в духовное звание. В январе 1917г переме-

щен на псаломщическую вакансию к Петропавловской Соборной 

церкви г. Петровска. 

Дети (3): 

 

(ГАСО СДВ № 41 1910г, № 12, СЕВ № 4 1917г, 20-21, 38-39 

1912г, СКСЕ 1912г) 

Катков Иван 

Крестьянин села Терса Вольского уезда. В марте 1916г допущен 

к временному исполнению должности псаломщика при Богоявленской 

церкви села Терса Вольского уезда. 

 

(ГАСО СЕВ № 10, 14 1916г) 

Каталонский Леонтий 

Дети: 

Каталонский Михаил  Леонтьевич  (*1873г) 

Окончил курс в духовном училище. На епархиальной службе с 

1892г. Псаломщик церкви села Чиндясь Петровского уезда. В ноябре 

1894г перемещен к Христорождественской церкви села Новая Ексарка 

Кузнецкого уезда. В феврале 1917г перемещен к церкви села Терса 

Вольского уезда. 

Жена. 

Дети (2 сына и 5 дочерей): 

Каталонская Ольга Михайловна. На 1911г воспитанница 4 клас-

са СЕЖУ. 



 

 

Каталонская Антонина Михайловна. На 1917г воспитанница 3 

класса Вольского духовного училища. 

Каталонская Вера Михайловна. На 1917г воспитанница 6 класса 

Вольского духовного училища. 

 

(ГАСО СЕВ № 23 1894г, № 6 1902г, СДВ № 31 1910г, № 34-35 

1911г, № 12, 20-21 1912г, № 7, 29 1917г, СКСЕ 1912г, КСЦСЕ 1895-

1896гг) 

 

Кашинский Яков  

Священник церкви села Сучкино Кузнецкого уезда. В октябре 

1870г перемещен к церкви села Терса Вольского уезда. В 1874 г из-

бран уполномоченным ВДУ на епархиальные и окружные училищные 

съезды на 1875г. 

 

(ГАСО СЕВ № 19, № 20 1870г, № 1 1875г) 

Кипарисов Павел 

Священник церкви села Голицына Сердобского уезда. 

Дети: 

Кипарисов Федор Павлович (*1824г+01.01.1894г) 

По окончании курса в СДС со званием студента служил сель-

ским учителем в селе Турки Балашовского уезда. В 1847г посвящен во 

священника к церкви села Байки Сердобского уезда. В 1854г переме-

щен к  церкви села Терса Вольского уезда.  В июле 1870г перемещен к 

Троицкой церкви г. Вольска.  Утвержден катехизатором на 1874г по г. 

Вольску. В 1877г, 1880г  утвержден кандидатом к уполномоченному 

на епархиальные и училищные съезды по г. Вольску.   С апреля по 

июнь 1863г состоял помощником благочинного, с июня 1863г по 

апрель 1865г- и. д. благочинного, с 1866г по 1870г - депутатом по 

следственным делам, с 1867г по 1870г и с 1872г по 1881г - членом 

правления Вольского духовного училища, с 1871 -72гг  и в 1883, 1884, 

1886 и 1887гг - членом ревизионного комитета по экономическим 

отчетам Вольского духовного училища, с 1884г по 1889г - духовником 

Вольского градского духовенства. Учительствовал и законоучительст-

вовал в сельских школах до перехода в Вольск. Состоял законоучите-

лем в Вольском мужском приходском училище, именуемом Александ-

ровским (1873-1877гг), в Мариинском женском приходском училище, 

(1873-1874гг), в Вольском уездном, по преобразовании двухклассном, 

училище (1875-1881гг), в реальном училище (1876-1890гг) с законо-

учительством соединял и должность классного наставника (1884-89гг).  



 

 

В 1890г уволен за штат. Награды: набедренник, бронзовый на Влади-

мирской ленте крест в память войны 1853-1856 г., скуфья, наперсный 

крест 1875г, орден св. Анны 3 ст., знак Красного Креста, орден св. 

Анны 2-й степени, камилавка 1869г, сан протоиерея 1884г. 

Дети: 

Кипарисов Александр Федорович. На 1871г воспитанник второ-

го  класса СДС. 

Кипарисов Василий Федорович. На 1870г воспитанник шестого  

класса СДС. 

 

(ГАСО СЕВ  № 22 1867г, № 16 1869г,№ 12, 17, 19 1870г, №10 

1871г, № 4 1874г, № 10 1875г, № 28 1877г, № 26 1880г,№ 15 1884г, № 

19 1890г,№ 3, 5 1894г) 

Китоврасов Григорий 

Псаломщик. 

Дети: 

Китоврасов Яков Григорьевич (*1877г) 

Учился в начальной школе. В сентябре 1899г определен на пса-

ломщическое место при церкви села Тепловка Вольского уезда. В 

феврале 1906г перемещен к Михаило-Архангельской церкви села 

Сосновка Вольского уезда. В октябре 1909г перемещен к Иоанно-

Предтеченской церкви г. Вольска с назначением к рукоположению во 

диакона с оставлением на псаломщической вакансии. В мае 1911г 

определен на диаконское место при Богоявленской церкви села Терса 

Вольского уезда с назначением помощником окружного миссионера 

по расколу. В ноябре 1912г перемещен к Николаевской церкви села 

Шемышлейка Кузнецкого уезда. В январе 1915г перемещен к церкви 

села Казачка Балашовского уезда. В июле 1915г перемещен к Михаи-

ло-Архангельской церкви села Липовка Царицынского уезда. 

 

(ГАСО СДВ № 10 1906г, № 42-43 1909г, № 1 1910г,№ 22 1911г, 

№ 44-45 1912г, СЕВ № 18 1899г,  № 4, 22-23 1915г, СКСЕ 1912г) 

 

Климов Дмитрий 

Диакон. 

Дети: 

Климов Андрей Дмитриевич (*1891г) 

Исключен из 1 класса семинарии. В марте 1910г предоставлено 

место псаломщика в звании и.д.псаломщика при Богоявленской церк-

ви села Терса Вольского уезда. На 1914г заштатный. В октябре 1914г 



 

 

назначен псаломщиком при Введенской церкви села Бельщина Бала-

шовского уезда. В августе 1916г перемещен к Духосошественской 

церкви села Нечаевка Саратовского уезда. 

 

(ГАСО ЧДВ № 13 1910г, СЕВ № 21 1914г, № 25-26 1916г, СКСЕ 

1912г) 

Кандидов Дмитрий 

Дети: 

Кандидов  Александр Дмитриевич (*1856г) 

Священник церкви села Слободка  Лебедянского уезда Тамбов-

ской губернии. На епархиальной службе с 1883г. В мае 1886г предос-

тавлено священническое место при церкви села Терса Вольского уез-

да. В октябре 1887г перемещен к Христорождественской церкви сло-

боды Романовка Балашовского уезда. В 1902г назначен в должности 

духовника по 5 округу Балашовского уезда. В декабре 1906г назначен 

на должность Благочинного 5 округа Балашовского уезда. В феврале 

1907г освобожден от исполнения должности Благочинного. В июне 

1909г перемещен к Николаевской церкви села Караваинка Царицын-

ского уезда. В декабре 1909г предоставлено Настоятельское место при 

Казанской церкви села Свинуха Балашовского уезда. Законоучитель. 

Награды: благословение Св. синода 1896г, камилавка 1902г, сан 

протоиерея 1917г. 

 

(ГАСО СКСЕ 1912г, КСЦСЕ 1895-1896г,СЕВ № 21 1917г, № 11 

1886г,№ 20 1887г, № 22 1895г,  № 11 1896г,№ 11, 16, 18 1902г, СДВ № 

1, 7 1907г,№ 39-40, 51-52 1909г) 

 

Казанский Дмитрий 

Дети: 

Казанский  Федор Дмитриевич (*1852г) 

Окончил курс духовной семинарии. На епархиальной службе с 

1878г.  Псаломщик Саратовской приютской церкви. В марте 1881г 

перемещен на таковое же место к Саратовской Троицкой церкви. В 

ноябре 1881г предложено место священника при церкви села Атаевка 

Аткарского уезда. В марте 1885г перемещен к церкви села Перещеп-

ное Камышинского уезда. В апреле 1885г перемещен к церкви села 

Атаевка Аткарского уезда. В октябре 1892г перемещен к церкви села 

Попов Враг Сердобского уезда. В июле 1894г перемещен  на священ-

ническое место 2-го штата Богоявленской  церкви  села Терса Воль-

ского уезда. В сентябре 1901г перемещен к Михаило-Архангельской  



 

 

церкви села Новое Шаткино Кузнецкого уезда. В июле 1906г переме-

щен к церкви села Саламатино Камышинского уезда. Награды: ками-

лавка 1909г 

Дети: 

Казанский Михаил Федорович. На 1870г воспитанник 4 класса 

СДС 

 

(ГАСО  КСЦСЕ 1895-1896гг, СЕВ № 12 1870г, № 10, 44 1881г, № 

6, 8 1885г, № 211892г, № 16 1894г, № 18 1901г,СДВ № 29 1906г, СКСЕ  

1912г) 

Каменский Иаков 

Священник церкви села Терса Вольского уезда. В октябре 1870г 

назначен старшим священником.  В 1873г утвержден катехизатором 3-

го округа Вольского уезда. 

(ГАСО СЕВ № 23 1870г,  № 8 1873г) 

 

Лунин Алексей Алексеевич (*1840г+19.06.1911г) 

Обучался в СДУ с 1850г по 1856г. На 1865-1866г учитель ПДУ. 

На октябрь 1868г учитель ВДУ. Определен на священническое 

место к  Николаевской церкви села Шиханы Вольского уезда. В 

январе 1871г перемещен к церкви села Терса Вольского уезда и ут-

вержден в должности помощника благочинного 3 округа Вольского 

уезда. В марте 1872г назначен катехизатором по 3 округу Вольско-

го уезда. 

 Священник церкви села Шихан Вольского уезда. В июне 1877г 

утвержден в должности уполномоченного на епархиальные и учи-

лищные съезды по 1 округу Вольского уезда. В 1874г, 1877г  утвер-

жден уполномоченным на окружной училищный и обще-

епархиальный съезд и помощником Благочинного 1 округа Вольско-

го уезда. В 1876г утвержден катехизатором на 1876г.  Награды: 

признательность ЕН 1871г, благословение Св. Синода 1885г, на-

персный крест 1894г, орден Анны 3 степени 1899г, сан протоиерея 

1903г, орден св. Анны 2 степени 1908г. (Брат диакон церкви села 

Поповка Саратовского уезда Феологов Петр Алексеевич) 

Жена Александра Александровна (*1851г). В 1912г назначена 

пенсия в размере 150 рублей в год из Вольского казначейства. 

Дети: 

Лунин Борис Алексеевич (*1887г) 

Лунина Анна Алексеевна (*1889г) 

  



 

 

(ГАСО Ф. 12 д. 1413 1841г, Ф. 12 д. 2952 1848-1849гг, Ф. 12 д. 

2677 1850г, Ф. 12 д. 2823 1851г, Ф. 12 д. 2919, 2937, 2951 1852г, Ф. 12 

д. 2937 1852г,Ф. 12 д. 3065 1853-1854гг, Ф. 12 д. 3580 1856г,Ф. 12 д. 

4366 1866г, Ф. 12 д. 46521870г, Ф. 12 д. 4989 1876г, Ф. 12 д. 5721 

1877г, Ф. 12 д. 6505 1887г, Ф. 12 д. 6088 1891г, Ф. 12 д. 6467 1896г, Ф. 

12 д. 7018 1902г, Ф. 12 д. 7223 1905г Ф. 12 д. 7330 1906г,,Ф. 12 д. 7493 

1909г,Ф. 402 д. 181 1856г,  Ф. 402 д. 258 1880-1881гг,  Ф. 402 д. 462 

1904г,  Ф. 710 д. 65 1893-1894г, Ф. 710 д. 89 1895г, Ф. 710 д. 111 

1895г,Ф. 135д. 42341892-1908гг,  АКСГ 1898г,1902г,1904г, СЕВ № 18 

1865г, № 19,41 1866г, № 12 1868г, № 23 1868г, № 6, 12 1874г, №  31 

1876г, № 23, 28 1877г,№ 23 1869г, № 12 1870г,  №7, 8, 14, 22 1871г, № 

8 1872г, № 9 1873г,  № 7 1875г, № 28 1877г, № 28 1881г,  № 32 1883г,№ 

7 1885г,  № 11 1894г, №10, 24 1899г, № 14 1900г, №9, 10, 19,  1902г 

№11, 14 1903г, №1, 4, 15 1904г, СДВ № 48 1908г, № 29-30 1911г, № 15 

1912г,  Ф. 135/1 д. 9743 1907г, КСЦСЕ 1895-1896гг, Интернет ресур-

сы)    

 

Сийский Василий (*1797г+1889г) 

Пономарь церкви села Терса Вольского уезда с…1865г. В фев-

рале 1868г переименован в дьячка. В январе 1872г вследствие пред-

ставления священников села Терсы Вольского уезда и отзыва Благо-

чинного 3-го округа резолюцией Его Преосвященства по преклонно-

сти лет уволен за штат. В 1874г исключен за штат. 

Дети: 

Сийская ….. Васильевна 

Сийская ….. Васильевна 

 

(ГАСО СЕВ № 12 1865г, № 4 1868г, № 5 1872г, № 22 1874г, 16 

1887г, № 1 1890г) 

Соловьев Петр 

Дети: 

Соловьев Михаил Петрович (*1888г) 

Учился в церковной школе. Послушник Петровского Николаев-

ского монастыря. В феврале 1907г предоставлено место 

и.д.псаломщика при Богоявленской церкви села Терса Вольского 

уезда. В августе 1907г перемещен к Покровской церкви села Яковлев-

ка Сердобского уезда. В сентябре 1907г утвержден в должности пса-

ломщика. В мае 1914г перемещен к Казанской церкви села Марьевка 

Петровского уезда. В июне 1914г перемещен к Казанской церкви села 

Медянникова Вольского уезда. 



 

 

 

(ГАСО СДВ № 10, 32, 38 1907г, № 9, 14 1914г, СКСЕ  1912г) 

Сердобольский Иван 

Дети: 

Сердобольский Павел Иванович 

Псаломщик села Павловка Петровского уезда. В октябре 1895г 

перемещен к церкви села Никольское Сердобского уезда. В марте 

1900г определен на диаконское место при церкви села Долгоруково 

Сердобского уезда. В августе 1903г перемещен к Рождество-

Богородицкой церкви села Деревянный Колышлей Сердобского уезда. 

В октябре 1903г перемещен к Христорождественской церкви слободы  

Баланда  Аткарского уезда. В феврале 1905г перемещен к Богоявлен-

ской церкви села Терса Вольского уезда. В мае 1905г перемещен к 

Успенской церкви слободы Рудня Камышинского уезда. В июне 1906г 

перемещен к Димитриевской церкви села Поселок Кузнецкого уезда. В 

мае 1907г перемещен к Покровской  церкви села Окатная Маза Хва-

лынского уезда. В январе 1912г исключен из духовного звания. 

Дети: 

Сердобольская Антонина Павловна. На 1911г воспитанница 1 

класса СЕЖУ. 

 

(ГАСО СЕВ № 22 1895г, КСЦСЕ 1895-1896гг,№ 7 1900г,№ 19, 21 

1902г,№ 17, 22 1903г,№ 4, 11 1905г, СДВ № 27 1906г,№ 20 1907г,№ 34-

35 1911г,№ 5-6 1912г) 

 

Сокольский  Василий  

Дети:  

Сокольский  Владимир Васильевич  (*1869г) 

Окончил духовную семинарию со званием студента. Надзира-

тель ПДУ.  В июле 1893г предоставлено священническое место при 

церкви села Терса Вольского уезда. В июле 1894г перемещен к Ми-

хаило-Архангельской  церкви села Широкий Буерак Хвалынского 

уезда. В январе 1899г перемещен к церкви Дворянская Терешка Хва-

лынского уезда. В декабре 1912г назначен на должность 

и.д.благочинного 1 округа Хвалынского уезда. В апреле 1912г утвер-

жден в должности благочинного. В 1915г избран депутатом для уча-

стия в епархиальных  съездах 1915-1917гг. В августе 1916г исключен 

из списков за назначением законоучителем Мелекесской учительской 

семинарии Самарской губернии. Награды: набедренник 1903г, скуфья 

1907г, камилавка 1911г. 



 

 

 

(ГАСО СЕВ № 16 1893г, № 16 1894г, № 3 1899г,  № 10 1903г, № 

26 1915г,№ 25-26 1912г,   СДВ № 20 1907г,№ 2 1910г, № 20-21 1912г,  

КСЦСЕ 1895-1896гг, СКСЕ 1912г) 

 

Тихомиров Лука  

Священник села Червленоразного Царицынского уезда. В 1878г 

предоставлено место помощника настоятеля в селе Терса Вольского 

уезда.  С мая 1878г запрещенный священник. Предоставлено место 

псаломщика в селе Царевщине Вольского уезда. 

 

(ГАСО СЕВ № 9,22  1878г) 

Терсинский Даниил 

Дети: 

Терсинский Савва Данилович  (+1868г) 

Причетник Богоявленской церкви села Терса Вольского уезда на 

1858г. Священник, состоящий на пономарской должности при церкви 

села Красный Яр Камышинского уезда. В 1866г предоставлено свя-

щенническое место  при церкви Николаевка Аткарского уезда. Служил 

по 1868г. 

 

(ГАСО Ф 637/1 д. 925 1858г, СЕВ № 46 1866г, № 7 1868г) 

Терсинский Даниил 

Дети: 

Терсинский Федор Данилович (+11.09.1899г) 

Пономарь Богоявленской церкви села Терса Вольского уезда с 

185-г по 1857г. Сверхштатный пономарь Михаило-Архангельской 

церкви села Старые Гривки Балашовского уезда. В марте 1874г пре-

доставлено место и.д.псаломщика в том же селе. 

Дети:  

Терсинский Иван Федорович (*1861г) 

 Домашнее образование. В декабре 1899г определен на псалом-

щическое место к церкви   села Старые Гривки Балашовского уезда. В 

октябре  1908г принят в духовное звание.  

 

(ГАСО Ф. 637/1 дд. 914, 917, 921 1854-1857гг, Ф 637/1 д. 667 

1861г, Ф. 637/2 д. 1433 1899г, СЕВ № 11 1874г ,№ 24 1899г,  № 1 1900г, 

СДВ № 44 1908г,№ 20-21 1912г, КСЦСЕ 1895-1896гг, СКСЕ 1912г) 

 

 



 

 

 

 

 

В этом списке, несомненно замечательных, поль-

зующихся  авторитетом и уважением прихожан Храмов 

села Терсы священников и церковнослужителей, я хотел 

бы выделить особо – три замечательных фамилии.   

Первая – 

Династия священников Кипарисовых. 

Условно разделим священников этой семьи в трех по-

колениях на отца, сына и внука. 

 

 
 



 

 

 

 
 

Я обнаружил архивные документы о том, что скромный 

сельский священник из села Терса Вольского уезда, был 

гласным (депутатом по нашим временам) Саратовского 

губернского земского Собрания! Или Областной Думы. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

При этом священник из с. Терса «будучи беден средства-

ми, он затрудняется в проездах в Саратов и обратно, и 

просит «безпрогонную подводу» для поездки на заседания 

Собрания». Чем дело закончилось я не разбирался! Про-

шло полтора века.  

 



 

 

Кипарисов Федор Павлович (*1824г+01.01.1894г) 

 
По окончании курса в СДС со званием студента служил сельским 

учителем в селе Турки Балашовского уезда. В 1847г посвящен во 

священника к церкви села Байки Сердобского уезда. В 1854г пере-

мещен к  церкви села Терса Вольского уезда.  В июле 1870г пере-

мещен к Троицкой церкви г. Вольска.  Утвержден катехизатором на 

1874г по г. Вольску. В 1877г, 1880г  утвержден кандидатом к упол-

номоченному на епархиальные и училищные съезды по г. Вольску.   

С апреля по июнь 1863г состоял помощником благочинного, с ию-

ня 1863г по апрель 1865г- и. д. благочинного, с 1866г по 1870г - де-

путатом по следственным делам, с 1867г по 1870г и с 1872г по 

1881г - членом правления Вольского духовного училища, с 1871 -

72гг  и в 1883, 1884, 1886 и 1887гг - членом ревизионного комитета 

по экономическим отчетам Вольского духовного училища, с 1884г 

по 1889г - духовником Вольского градского духовенства. Учитель-

ствовал и законоучительствовал в сельских школах до перехода в 

Вольск. Состоял законоучителем в Вольском мужском приходском 

училище, именуемом Александровским (1873-1877гг), в Мариин-

ском женском приходском училище, (1873-1874гг), в Вольском 

уездном, по преобразовании двухклассном, училище (1875-1881гг), 

в реальном училище (1876-1890гг) с законоучительством соединял 

и должность классного наставника (1884-89гг).  В 1890г уволен за 

штат. Награды: набедренник, бронзовый на Владимирской ленте 

крест в память войны 1853-1856 г., скуфья, наперсный крест 1875г, 

орден св. Анны 3 ст., знак Красного Креста, орден св. Анны 2-й 

степени, камилавка 1869г, сан протоиерея 1884г. 

Видимо подводу выделили….  

 

Сын священника Федора Кипарисова, Василий Федоро-

вич Кипарисов, который и родился в селе Терса, стал из-

вестным ученым – богословом, профессором Московской 

Духовной Академии.  Вот его биография и портрет. 

 

 

 



 

 

КИПАРИСОВ Василий Федорович (29.03.1849, с. Терса Волг-

ского (Вольского) у. Саратовской губ.- 28.01.1899, Сергиевский 

посад, ныне г. Сергиев Посад Московской обл.), богослов, орди-

нарный профессор Моск. Духовн. Акад. Сын священника.  

В 1864 г. К. окончил Вольское ДУ, в 1870 г.- Саратовскую ДС по 

1-му разряду. Как лучший выпускник, был направлен для обуче-

ния в МДА за казенный счет и поступил на церковно-

практическое отд-ние.  

В 1874 г. окончил МДА со степенью кандидата богословия и по-

лучил право защищать магист. диссертацию без новых испыта-

ний; его канд. соч. «Понятие о терпимости, индифферентизме и 

фанатизме на основании церковных правил и государственных 

законов» было признано одним из лучших и удостоено премии 

митр. Иосифа (Семашко) в 250 р. По окончании курса 11 июня 

1874 г. К. был назначен на должность преподавателя греч. языка 

в Литовскую ДС, а в июне 1875 г. определен преподавателем 

рус. словесности в Виленское жен. уч-ще духовного ведомства. 

В нач. 1875/76 уч. г. Совет МДА пригласил К. на кафедру пас-

тырского богословия и гомилетики с историей проповедничест-

ва. Инициатором приглашения был проф. А. Ф. Лавров-

Платонов, буд. архиеп. Литовский и Виленский Алексий, к-рому 

К. помогал писать канд. сочинение (Из архива прот. С. К. Смир-

нова. 1915).  

Защитив диссертацию pro venia legendi на тему «Отношение 

Древне-Вселенской Церкви ко мнениям отдельных церковных 

общин и лиц церковной иерархии по вопросам вероучения и 

церковной дисциплины», К. занял кафедру в качестве штатного 

приват-доцента, продолжал заниматься научными исследова-

ниями в области церковного права. Лекций по пастырскому бо-

гословию он не читал до 1883 г., ограничиваясь изложением ис-

ключительно истории церковной проповеди и правил ее по-

строения. 
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В. Ф. Кипарисов. Фотография. Кон. XIX в. 

26 сент. 1883 г. на публичном диспуте К. защитил диссертацию 

на степень магистра богословия «О свободе совести: Опыт ис-

следования вопроса в области истории Церкви и государства, с I 

по IX в.»; 3 окт. степень была утверждена, 14 окт. К. получил 

должность доцента. Магист. сочинение К. было удостоено Сове-

том Московской Духовной Академии премии митр. Макария 

(Булгакова) в 300 р., а Синодом в 1886 г.- Макариевской премии 

в 1 тыс. р. 

После реформы 1884 г., разделившей преподавание пастырского 

богословия и гомилетики, К. остался на кафедре гомилетики с 

историей проповедничества. Тем не менее в 1884/85 уч. г. по 

особому распоряжению Синода от 27 сент. 1885 г. К. продолжал 

читать лекции по пастырскому богословию. В эти годы он ис-
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полнял должности помощника секретаря Совета и Правления (6 

окт. 1882 - 15 авг. 1884) и помощника инспектора академии (8 

сент. 1884 - 15 авг. 1887). Совет МДА избрал К. весной 1889 г. 

экстраординарным профессором, в 1894 г. удостоил половинной 

премии митр. Макария (250 р.) за соч. «Митр. Московский Ма-

карий как проповедник». 29 сент. 1897 г. К. получил степень 

доктора богословия за соч. «О церковной дисциплине», а 19 но-

яб. утвержден в степени Синодом по дополнительному отзыву 

еп. Тверского и Кашинского Димитрия (Самбикина). В дек. 1897 

г. Совет академии избрал К. ординарным профессором; указом 

Синода от 27 янв. 1898 г. это избрание было утверждено. Докт. 

сочинение К. было удостоено Советом МДА премии митр. Ма-

кария в 500 р. 

12 июня 1898 г., согласно прошению, К. был уволен от препода-

вательской работы по состоянию здоровья. Скончался от про-

грессирующего паралича мозга, не дожив 2 месяцев до 50-летия. 

Отпевание К. проходило в Покровском храме МДА, заупокой-

ную литургию совершил ректор МДА архим. Арсений (Стад-

ницкий) в сослужении академического духовенства, к ним при-

соединились ректор Вифанской ДС архим. Трифон (Туркеста-

нов) и инспектор архим. Евдоким (Мещерский). К. был похоро-

нен на Всехсвятском (Кокуевском) кладбище Сергиевского по-

сада. 

Оба главных труда К.- магист. и докт. диссертации - относились 

к области церковного права, которым профессор занимался всю 

жизнь. Эти сочинения были актуальны для российской Церкви 

2-й пол. XIX в. Работа, посвященная свободе совести в первые 9 

веков христианства, имела по преимуществу исторический ха-

рактер. В исследовании К. исходил из libertas religionis - права 

следовать своей религии (Кипарисов В. Ф. О свободе совести. 

1883. С. 1-2), считая его одним из основных в истории христиан-

ства. Желая прежде всего понять, «что же такое в самом деле со-

весть сама в себе» (Там же. С. 4), К. обращался с этим вопросом 

к древним церковным писателям, зап. философам XVIII в. и де-

лал вывод о «чрезвычайном разнообразии» в «содержании со-
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вести» в ее приложении к нравственной деятельности и тем бо-

лее «в приложении к положительной религии» (Там же. С. 8). По 

мнению К., совесть, как самоопределяющееся и независимое на-

чало, «не может подлежать никакой репрессии ото вне» (Там же. 

С. 26) и «вопрос о свободе или несвободе совести относится не к 

совести по ее существу» - в этом смысле ее свободу защитил 

Сам Бог,- а к совести «в ее обнаружениях», когда «человек пы-

тается удовлетворить тем требованиям, кои налагает на него его 

собственная совесть» (Там же. С. 27). 

К. различал свободу религии - право следовать своим убеждени-

ям в выборе того или иного вероисповедания и свободу в рели-

гии - право личного богословского мнения по вопросам, не ре-

шенным Вселенской Церковью. С его т. зр., смешение этих по-

нятий обусловило «затемнение» вопроса о свободе совести в 

лит-ре. К. отметил парадокс: с одной стороны, «Вселенская Цер-

ковь… не принуждает, не делает насилия» в вопросах веры, с 

другой - «принуждение в деле религии… практиковалось в хри-

стианских обществах» (Там же. С. 61). Разбирая огромное коли-

чество исторических примеров, К. пытается ответить на вопрос, 

как понимала древняя Вселенская Церковь свободу совести в 

смысле свободы религии и как она относилась к совести «внеш-

них». К. утверждал, что свобода совести по отношению к рели-

гии необходима ради «благоуспешности» самой религии. 

Сочинение К. о свободе совести, несмотря на общую положи-

тельную оценку, было принято неоднозначно. На диспуте один 

из оппонентов, А. П. Лебедев, упрекал К. в односторонности по-

нимания «свободы совести» и в отсутствии в исследовании точ-

ного определения самого понятия совести (см.: Корсунский. 

1883. С. 366). Рецензент В. В. Болотов отметил, что исследова-

ние К. не имеет первостепенного значения для специалистов, 

изучающих детали темы: К. нередко указывал факты не по пер-

воисточникам, а по чужим исследованиям, цитировал древних 

авторов по рус. переводам. Рецензент считал работу К. полезной 

для образованного круга читателей и специалистов, к-рые «ин-
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тересуются историей отношений к иноверцам в целом, а не ее 

деталями» (Болотов. 1886. С. 300-301). 

Докт. диссертация К. была отчасти продолжением магистерской. 

Об этом свидетельствовала первая же глава («Учение веры и 

дисциплины в их взаимоотношениях»); он пытался решить во-

прос, является ли разграничение веры и дисциплины только тре-

бованием богословской науки или же требованием самой цер-

ковной жизни. К. видел существо церковной дисциплины в по-

рядке церковной жизни, как в общественной деятельности вла-

стных и служащих лиц, так и в частной деятельности и отноше-

ниях всех членов Церкви, а цель - либо в благообразии или бла-

гоустройстве, либо в пользе Церкви (salus ecclesiae) как целого и 

ее отдельных членов в частности. В этом коренится и непремен-

ное свойство дисциплины - «изменяемость, обусловленная из-

меняемостью условий». Суть своего исследования К. связывает 

с вопросом: может ли изменяемость церковной дисциплины 

быть безграничной, или ей следует поставить какой-то предел? 

Отказываясь от 2 крайних теорий - абсолютной обязательности 

древних канонов (еп. Смоленский Иоанн (Соколов)) или только 

условной силы канонов в известных пределах места и времени 

(проф. И. В. Чельцов),- К. отстаивал право Церкви усовершенст-

вовать и изменять по требованию обстоятельств церковную дис-

циплину. Он сформулировал «теорию изменения дисциплины», 

к-рая, как он надеялся, «не будет противоцерковной теорией». 

По его мнению, все «условные элементы», т. е. местные и вре-

менные, подлежали изменениям в истории Церкви, а следов., 

могут быть и теперь изменяемы (Кипарисов В. Ф. О церковной 

дисциплине. Серг. П., 1897. С. 214-215, 221). Рецензенты выска-

зали ряд критических замечаний по этому исследованию. Проф. 

Н. А. Заозѐрский и преосв. Димитрий (Самбикин) считали не со-

всем корректными анализ 2-го прав. Трулльского Собора и ба-

зирующуюся на нем теорию о законченности канона и неизме-

няемости церковной дисциплины (Там же. С. 160-172; 

ср.: Заозерский. 1898. С. 309-313). А. А. Спасский отметил, что 
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подчеркнутое разделение областей веры и дисциплины иногда 

затмевает их взаимосвязь (Спасский. 1898. С. 324). 

Канонист И. С. Бердников назвал ценной 2-ю ч. монографии 

(главы 4-6), в к-рой изучались средства к поддержанию порядка 

в церковном обществе, в т. ч. главное из них - отлучение (Берд-

ников. 1902. С. 111). Однако относительно 1-й ч. монографии 

(главы 1-3), посвященной отличительному характеру церковной 

дисциплины сравнительно с областью вероучения, Бердников 

считал, что автору не удалось выяснить, какие же стороны жиз-

ни и порядки входят в область церковной дисциплины. Кроме 

того, он критиковал К. за чрезмерное увлечение идеей изменяе-

мости церковной дисциплины, приведшее к значительным на-

тяжкам при объяснении практического значения древних правил 

(Там же). Тем не менее общая оценка докт. диссертации К., как 

«желательного и крупного научного приобретения», строго объ-

ективного, построенного на основательном и тщательном изуче-

нии обширного материала, была высока (Заозерский. 1898. С. 

314-316; Спасский. 1898. С. 320-321; Бердников. 1902. Ч. 2. С. 

111-112). 

К. был написан фундаментальный труд, посвященный гомиле-

тической деятельности митр. Макария (Булгакова) (Кипарисов В. 

Ф. Митр. Московский Макарий (Булгаков), как проповедник. 

Серг. П., 1893), а также неск. статей, опубликованных в «При-

бавлениях в Творениям святых отцов» и «Прибавлении к Цер-

ковным ведомостям». В сочинении, посвященном митр. Мака-

рию, автор опирался не только на анализ проповедей, но и на 

материалы, характеризующие церковно-исторический контекст 

эпохи, письма преосвященного, в т. ч. и к нему, и воспоминания 

о нем (Там же. С. 11-12). Положив в основу исследования исто-

рико-критический и сравнительный методы, К. тщательно изу-

чил труды и др. проповедников - современников преосв. Мака-

рия, прежде всего свт. Иннокентия (Борисова), переписывался с 

родственниками митр. Макария. В качестве критерия правиль-

ности своих суждений К. использовал святоотеческое наследие, 

выбирая и те мысли, которые его предшественники оставляли 
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без внимания,- это достоинство работы особенно отмечал Лебе-

дев (Лебедев. 1894. С. 15). 

В статьях, посвященных церковному проповедничеству, К. не 

выработал строгой теории, но ратовал за то, чтобы гомилетика 

всесторонне изучалась, чтобы проповедники были истинными 

толкователями слова Божия, не увлекались ораторской стороной 

своего дела. 

Лекции К. по гомилетике и истории проповедничества не были 

опубликованы, их структуру возможно восстановить лишь по 

ежегодным отчетам МДА. В 1876-1883 гг. основу лекционного 

курса составляло изложение истории проповеди: в Церкви Вос-

точной в первые 4 века; в Церкви католической в IX-XVI вв.; в 

протестантизме с начала Реформации до кон. XVII в. параллель-

но с историей католич. проповеди (Отчеты о состоянии МДА за 

соответствующие годы). В 1883/84-1885/86 уч. годах структура 

курса несколько изменилась: в 1-й части К. излагал подробную 

историю проповеди в патристический период, выводя на осно-

вании исторических данных главные положения гомилетической 

теории; во 2-й части иллюстрировал реализацию этих правил в 

творчестве ведущих представителей проповедничества на Запа-

де и в России (Отчет о состоянии МДА за 1883/84 уч. г. 1885. С. 

418). Со временем К. все более обращал внимание, с одной сто-

роны, на традицию вост. проповеди, считая ее более важной для 

правосл. пастыря, с другой - на значение проповеди в реальной 

церковной жизни. Поэтому начиная с 1886/87 уч. г. и до конца 

учебной деятельности К. читал курс по следующему плану: сна-

чала он излагал подробную историю гомилетики - от древней-

ших времен до современности, затем останавливался на значе-

нии проповеди для катехизаторской и нравоучительной дисцип-

лин, в заключение проводил обзор восточного (греческого) про-

поведничества - от Оригена до свт. Иоанна Златоуста. 

Лекции по пастырскому богословию, прочитанные К. в 1883/84 

и 1885/86 уч. годах, состояли из 3 основных частей: в 1-й части 

К. делал обзор пастырского богословия как науки на Западе и в 

России; во 2-й - выделял и разбирал главнейшие памятники свя-

http://www.pravenc.ru/text/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0.html
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тоотеческой литературы, относящиеся к учению о пастырстве; в 

3-й - излагал учение о пастыре «в его общественной деятельно-

сти и в его частной жизни», основанное преимущественно на 

святоотеческое наследии (Там же). 
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Жители и Вольска и с. Терса должны знать о священнике 

из с. Терса, который  

Определением Священного Синода Русской Пра-

вославной Церкви 17 июля 2002 года священник 

Иоанн Днепровский был прославлен в лике свя-

тых новомученников и исповедников Российских. 

Много в вольской земле  и боевых героев, и героев труда, 

и «почетных граждан земли Вольской», но вот Святой  

только один. 

ДНЕПРОВСКИЙ   ИВАН   

МИХАЙЛОВИЧ 

Священномученик Иоанн (Днепровский) 
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Иоанн Михайлович Днепровский (1875 - 1937), священ-

ник, Священномученик. 

Память 2 декабря, в Соборе новомученников и исповед-

ников Российских и в Соборе Саратовских святых. 

Родился 18 сентября 1875 года в селе Старый Чирчим Ка-

мешкирской волости Кузнецкого уезда Саратовской гу-

бернии (ныне в Камешкирском районе Пензенской облас-

ти) в семье церковного пономаря. 

В 1891 году по прошению выбыл из 1 класса Саратовской 

духовной семинарии. 

5 ноября 1892 года стал псаломщиком Казанской церкви 

села Улыбовка Вольского уезда Саратовской губернии, 

где учительствовал также в церковно-приходской школе: 

до 1894 года он преподавал по всем предметам, до 1895 

года — был учителем пения. С 28 сентября 1894 года по 

20 октября 1903 года он — учитель пения в школе грамо-

ты села Улыбовка. 14 февраля 1899 года он был посвящен 

в стихарь. 

В 1898 году женился на девице Александре, дочери свя-

щенника села Полчаниновка Илии Аткарского, и впослед-

ствии у них родилось четверо детей: дочь Серафима 

(1899-1945) и три сына: Михаил (1900 г.р.), Николай 

(1902-1963), Сергий (1904 г.р.). 

1 января 1906 года рукоположен во диакона 

еп. Вольским Палладием (Добронравовым), 



 

 

определен к Богоявленской церкви села Тер-

са Вольского уезда. 

5 ноября 1906 года утвержден законоучителем терсинской 

церковно-приходской школы, а также учителем церковно-

славянского языка и пения. 

 

 

1 августа 1908 года утвержден законоучителем в одно-

классном училище Министерства народного просвещения 

в селе Девичьи Горки. 

В 1911 году  был рукоположен в сан священника к Свято-

Троицкому храму села Полчаниновка Вязовской волости 



 

 

Саратовских уезда и губернии (сейчас в Татищевском 

районе Саратовской области), где ранее служил его тесть. 

Осенью 1919 года был арестован, обвинялся в том, что 

под престолом в храме хранил две ручные бомбы, обна-

руженные сотрудниками ВЧК. Видимо, даже сотруд-

ники «чрезвычайки» понимали абсурдность такого об-

винения, поскольку отец Иоанн, проведя в заключении 

18 суток, был отпущен без последствий. 

В 1929 году храм закрыли, и о. Иоанн оставил открытое 

служение. 

По воспоминаниям внука, Владимира Сергеевича Днеп-

ровского, еще в начале 1920-х годов его дед купил на ок-

раине Саратова, в районе Соколовой горы, небольшой де-

ревянный дом, для того, чтобы подрастающие дети могли 

жить и учиться в городе. Дом был записан на дочь Сера-

фиму Ивановну, которая жила в нем до самой смерти, по-

следовавшей в 1945 году. По семейному преданию, имен-

но в этом доме в голодный 1933 год скончалась супруга о. 

Иоанна Александра Ильинична. Она похоронена на Вос-

кресенском (так называемом «Старом») кладбище Сара-

това. 

Безместный священник устроился наблюдателем на Ниж-

не-Волжской испарительной метеорологической станции, 

где и проработал до самого ареста; проживал в городе Но-

воузенске. Его приютила у себя монахиня Акилина (Ши-



 

 

лина), которой принадлежал дом по адресу ул. Калачев-

ского, д. 24. 

8 декабря 1937 отец Иоанн был арестован местной мили-

цией по обвинению в «распространении контрреволюци-

онной клеветы о новой советской конституции и руково-

дителях Советской власти» и «проведении антисоветской 

агитации против Советской власти» и заключен в тюрьму 

в городе Саратове. Реальной же причиной ареста послу-

жило то, что священник высказывал протест против за-

крытия церквей и преследования верующих. 

При обыске у священника был обнаружен только паспорт; 

ни вещей, ни ценностей у него не было. На следующий 

день новомученик был допрошен. 

— Вы обвиняетесь в контрреволюционном действии против суще-

ствующего политического строя в СССР. 

— Виновным себя в этом не признаю. 

— Вы клеветали на сталинскую конституцию, говорили, что это 

кабала и больше ничего и что хорошего от нее ждать нельзя. При-

знаете ли это? 

— Это я также категорически не признаю. 

— Вы говорили, что в день выборов сгонят всех на отдельные базы и 

прикажут голосовать за того, кто им будет выгоден, — будете ли 

это отрицать? 

— Не признаю и это. 

— Вы говорили, что советская власть посягнула на религию, разгра-

била храмы, невинно сослала все духовенство, — признаете ли это? 



 

 

— Да, это я действительно говорил — что все храмы советская 

власть уничтожила и что священство невинно все сослано, других 

разговоров я совершенно не вел. 

— Расскажите следствию, с кем из духовенства в Новоузенске вы 

поддерживали связь? 

— Я был тесно связан только со священником Алексеем Поповым, у 

которого часто бывал и вел беседу, как вывести из тупика религию, 

так как советская власть окончательно добивает ее и жить нам 

становится все труднее. 

— В беседе Попов защищал права религии, предлагал вам быть еще 

активнее в религиозных мероприятиях — вы дали согласие действо-

вать заедино? 

— Когда мы с Поповым беседовали относительно религии, то он мне 

говорил, что христианская религия самая идеальная и что отсту-

пать от нее не следует, — с этим и я с ним согласился, обещал чем 

смогу помочь, другого у нас в разговорах ничего не было. 

— Вы говорили, что скоро советская власть будет свергнута, это 

осуществят культурные державы — Япония, Германия. Признаете 

ли это? 

— Нет, этого я не признаю. 

— Вы производили у себя на квартире сборы верующих, среди кото-

рых распространяли контрреволюционную пропаганду, создавали 

фонды для поддержания религии. 

— Это я категорически отрицаю. 

В тот же день следствие было закончено и дело, по рас-

смотрении помощником оперуполномоченного Новоузен-

ского РО НКВД, было передано на рассмотрение тройки 

УНКВД по Саратовской области, а еще день спустя, 10 



 

 

декабря, постановлением тройки Священномученик был 

приговорен к расстрелу. 

Расстрелян 15 декабря 1937 года в Саратове, место за-

хоронения осталось неизвестным. 

В 1961 году его сын Николай обратился в МВД с прось-

бой о реабилитации новомученик. В следственном деле 

были обнаружены «показания» трех свидетелей, поло-

женные в основу обвинительного заключения. К моменту 

пересмотра дела в живых осталась лишь одна из них, при 

проведении передопроса которой выяснилось, что в дале-

ком 37-м никаких показаний на Днепровского И. М. она 

не давала и вообще не была знакома с этим человеком. По 

протесту прокуратуры Саратовской области Президиум 

Саратовского областного суда своим постановлением от 

29 октября 1961 года реабилитировал страдальца за недо-

казанностью обвинения. При реабилитации было отмече-

но, что дело было сфабриковано с грубым нарушением 

процессов следствия и судопроизводства. Однако дети 

отца Иоанна, хотя и добились его реабилитации, так и не 

узнали о судьбе своего отца. Правда стала известна лишь 

в 1991 году, когда на запрос внуков о. Иоанна, Владимира 

и Ирины, Управление КГБ СССР по Саратовской области 

сообщило, что священник был расстрелян. 



 

 

 

Определением Священного Синода Рус-

ской Православной Церкви 17 июля 2002 

года священник Иоанн Днепровский был 

прославлен в лике святых новомученни-

ков и исповедников Российских. 

Использованные материалы 

Святой Священномученик Иоанн Полчаниновский. 

 



 

 

 Жизнеописание: 

        http://www.vocerkovlenie.ru/index.php/svyatost/2143----

--2-15--.html 

Игумен Дамаскин (Орловский). «Мученики, исповедники и подвижники благочестия Рус-

ской Православной Церкви ХХ столетия. Жизнеописания и материалы к ним. Книга 7». 

Тверь. 2002. С. 218-219 

        http://www.fond.ru/userfiles/person/1416/1284988107.pdf 

И ещѐ об одном замечательном терсинце мы должны вам 

напомнить! Ведь и Бог любит Троицу. Давайте и мы, раз в 

несколько столетий, вспомним  этих замечательных зем-

ляков-терсинцев.  Пятнадцатого ноября 1866 года, офици-

альный  журнал Саратовской Епархии опубликовал боль-

шое описание  празднование юбилея 50 летнего служения 

священника Григория ТЕРСИНСКОГО – в селе ТЕРСА! 

Не поленитесь, прочтите все странички.  Поймите, с какой  

честностью и высоким сознанием долга к порученному к 

делу служили наши предки! 

 

 

http://www.vocerkovlenie.ru/index.php/svyatost/2143------2-15--.html
http://www.vocerkovlenie.ru/index.php/svyatost/2143------2-15--.html
http://www.fond.ru/userfiles/person/1416/1284988107.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юбилей случился вот в этой маленькой, еще деревянной 

церкви.  Каменный Храм построят только   в1886 году. 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

В узкой рамке выделена фамилия крестьянина Иосифа 

Митрушева. У кого и проходило в доме торжество 50 лет-

него служения в сельском Храме Григория Терсинского.  

Именно Иосиф Митрушев  перед смертью  завещал по-

строить каменный Храм в родном селе на накопленные им 

в течении всей жизни средства. Ниже я помещаю фраг-

мент увеличенный, из этого же текста. Григорий Терсин-

ский служил священником «о наследству» в том же Хра-

ме, где служили его ДЕД и ОТЕЦ! 

 

Поступил на службу в терсинский Храм священник в 1816 

году. А в 1867 году был в сане протоиерея перемещен для 

служения в губернский город Саратов. Стаж 51 год в с. 

Терса. 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Говорят, что есть примета.  Нельзя стариков перевозить в 

другое место. Долго они не живут. Это правило сработало 

и здесь. Всего 3 года прожил в Саратове Григорий Тер-

синский. А в родной Терсе – 70 лет. 16 декабря 1869 года 

вышел 



 

 

другой номер журнала Саратовских Епархиальных ведо-

мостей, посвященный Григорию Терсинскому. Но уже с 

некрологом.  Этот текст в основном повторяет содержа-

ние из «юбилейного» номера. Но я публикую все полно-

стью. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Это увеличенный фрагмент предыдущего листа – сноски. 

 

А вот как сложилась судьба детей Григория Терсинского. 

Оба сына стали профессорами. А четыре дочери вышли 

замуж а профессоров-священников и просто священника. 

Старший сын был Действительным Статским советником. 

Это армейский чин генерал-майора. Губернаторы имели 

этот чин.  

Младший сын числится выпускником Казанской 

Духовной Академии 1860 года. С правом получения 

степени. 



 

 

Выпускники Казанской духовной 

академии 1846-1920 гг. 

 

 

 

То есть, такими уроженцами  земли терсинской, можно 

только гордится!     Продолжим. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

Еще один уроженец села Терса, которому посвящены 

стенды в музеях, сайты Пермского Края. Первооткрыва-

тель пермской нефти. 

 



 

 

Иван Михайлович Пичугин (11 апре-

ля 1877, Терса, Саратовская губерния — [1957÷1961]—

 российский и советский нефтяник, первооткрыва-

тель Краснокамского нефтяного месторождения. 
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Биография 

Иван Михайлович Пичугин родился 11 апреля 1877 года в 

селе Терса Вольского уезда (ныне — Вольского рай-

она Саратовской области) в крестьянской семье. В возрас-

те 11 лет поступил на Вольский механический завод в ка-

честве ученика. В 1895 году уехал в Баку и работал там на 

буровой вышке[1][2]. 

В 1899—1902 годы служил Бакинском пехотном пол-

ку[1][2]. В 1902 году вернулся в Вольск, работал слесарем, 

старшим десятником рабочей смены на Вольском порт-

ленд-цементном заводе Д. Б. Зейферт, механиком на па-

роходах[2]. 

В 1910 году переехал в Пермь, работал монтѐром на гвоз-

дарной фабрике наследников П. П. Калинина, старшим 

машинистом, с 1911 года — техником, буровым мастером 

в гидротехническом отделе Пермского губернского зем-

ского управления[2]. В последующие годы работал техни-

ком-механиком (с 1918), буровым мастером в гидротех-

https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1895_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B3%D0%BF%D0%BD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B3%D0%BF%D0%BD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B3%D0%BF%D0%BD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_153-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_153-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_153-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_153-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B3%D0%BF%D0%BA-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1902_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B3%D0%BF%D0%BA-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1910_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B3%D0%BF%D0%BA-2


 

 

ническом отделе Пермского губисполкома, механиком на 

Кунгурском лесопильном заводе (1925—1930), буровым 

мастером в подотделе мелиорации Кунгурского окружно-

го земельного управления, Пермском отделении «Гос-

сельмелиотреста», Пермской изыскательской бригаде 

«Уралсельстроя» и строительном участке треста «Госме-

лиоводстрой»[2]. 

С ноября 1933 года при строительст-

ве Краснокамского целлюлозно-бумажного комбината ру-

ководил проходкой технологической артезианской сква-

жины, при бурении которой обнаружил нефть.  

 

В 1941 году приказом наркома нефтяной промышлен-

ности СССР за это открытие был награждѐн денежной 

премией 3 тыс. рублей
[1][3]

. 

 

 

С 1948 года работал кладовщиком 

в Молотовской областной конторе треста «Мелиоводст-

рой», в 1953 году вышел на пенсию[2]. 

Награды Орден Трудового Красного Знамени (1952) — за 

долголетнюю и безупречную работу[4] 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B3%D0%BF%D0%BA-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1933_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B3%D0%BF%D0%BD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B3%D0%BF%D0%BD-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%B3%D0%BF%D0%BA-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4


 

 

 

 

Историческая справка 



 

 

Пичугин Иван Михайлович (1877- не позднее 1961) - буровой 

мастер Пермского строительного участка треста "Госмелио-

водстрой", первооткрыватель Краснокамского месторожде-

ния нефти Родился 30 марта 1877 года в семье крестьянина в 

с. Терса Терсинской вол. Вольского у. Саратовской губ.  В 

1888 г. поступил учеником на Вольский механический завод 

Гильдебранта, в 1893-1895 гг. работал на паровой молотилке 

купца Жулидова, в 1895-1896 гг. на нефтяных промыслах в г. 

Баку, по возвращении в г. Вольск работал механиком на па-

роходе. В 1899 г. призван в армию, после демобилизации в 

1902 г. работал слесарем, ст. десятником рабочей смены на 

Вольском портленд-цементном з-де Д.Б. Зейферт, затем ме-

хаником на пароходах частных владельцев. Переехав в 1910 

г. в г. Пермь, работал на гвоздарной фабрике наследников 

П.П. Калинина монтером, ст. машинистом, с 1911 г. техни-

ком, буровым мастером в гидротехническом отделе ПГЗУ, с 

1918 г. техником-механиком, буровым мастером в гидротех-

ническом отделе Пермского губисполкома, с 1925 по 1930 год 

механиком на Кунгурском лесопильном з-де, затем буровым 

мастером в подотделе мелиорации Кунгурского окружного 

земельного управления, Пермском отделении "Госсельмели-

отреста", Пермской изыскательской бригаде "Уралсельст-

роя" и строительном участке треста "Госмелиоводстрой" до 

1948 г. До выхода на пенсию в 1953 г. работал в Молотовской 

областной конторе капитального строительства по водохо-

зяйственным, строительным и тарифным работам треста 

"Мелиоводстрой" НКЗ РСФСР инструментальщиком-

кладовщиком. Известен как первооткрыватель нефти в рай-

оне г. Краснокамск. Награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. (Дата смерти не установлена.) 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прочтите заголовок:  

ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ.  А КТО 

ПОМНИТ НЕФТЯНИКА ПИЧУГИНА НА РОДИНЕ, В 

САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ. Открытие залежей нефти  

накануне «войны моторов», было равноценно  изобрете-

нию нового мощного оружия!  Ни танки, ни самолеты, ни 

примитивные «полуторки» и штабные бронированные 

«ЗиСы»  без нефти – это просто крашенное железо!  



 

 

 

В домашнем кругу.  

 

 

Потрясов Петр Алексеевич – 

Герой Советского Союза.  



 

 

 

Дата рождения 10 сентября 1901 

Место рождения с. Терса, Вольский уезд, Саратовская губерния, Российская империя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1901_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F


 

 

Дата смерти 1 марта 1959 (57 лет) 

Место смерти с. Терса, Вольский район, Саратовская область, РСФСР, СССР 

Принадлежность  СССР 

Род войск стрелковые войска 

Годы службы 1922—1923 и 1941—1945 

Звание 
 красноармеец 

Часть  • Западный фронт 

 • Ленинградский фронт 

 • 588-й стрелковый полк 142-й стрелковой дивизии 

Сражения/войны Великая Отечественная война 

Награды и премии  
   

 

 

Потрясов, Пётр Алексеевич 
Пѐтр Алексеевич Потрясов (1901—1959) — советский 

военнослужащий. Участник Великой Отечественной вой-

ны. Герой Советского Союза (1945). Красноармеец. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B5%D1%86
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB


 

 

Родился 10 сентября 1901 года в селе Терса Вольского 

уезда Саратовской губернии Российской империи(ныне —

 Вольского района Саратовской области) в крестьянской 

семье Алексея Ивановича и Акулины Ивановны Потрясо-

вых. Русский. Окончил три класса Терсинской средней 

школы. После смерти матери был вынужден бросить 

школу и взять на себя ведение домашнего хозяйства и за-

боту о младших братьях и сѐстрах. В 1913 году в солдаты 

забрали отца. Став главой большой семьи, пошѐл работать 

в поле, а после сбора урожая уезжал в Вольск, где нани-

мался разнорабочим на различные предприятия города. В 

1922—1923 годах он прошѐл срочную службу в Рабоче-

крестьянской Красной Армии. После демобилизации вер-

нулся в родное село. В 1929 году Потрясовы вступили в 

организованный в Терсе колхоз «Коммунар», где Пѐтр 

Алексеевич проработал до второй половины 1930-х годов. 

После рождения пятого ребѐнка в 1937 году содержать 

большую семью на скромные доходы колхозника стало 

затруднительно, и он подался на заработки в Вольск. До 

начала Великой Отечественной войны успел поработать 

разнорабочим на цементном заводе и в леспромхозе. 

В Красную Армию П. А. Потрясов был вновь призван 

Вольским городским военкоматом осенью 1941 года. Вое-

вал на Западном и Ленинградском фронтах. Был дважды 

ранен. В результате второго ранения, полученного 23 ию-

ля 1943 года, Пѐтр Алексеевич едва не потерял ногу. Пуля 

раздробила кость, и врачам пришлось собирать еѐ по ку-

сочкам. Около десяти месяцев П. А. Потрясов провѐл в 

госпиталях. И хотя он мог ходить самостоятельно, ране-

ная нога во многом утратила функциональность и посто-

янно болела. Медики предложили Петру Алексеевичу ко-

миссоваться, но он наотрез отказался и весной 1944 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0_(%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82


 

 

был направлен в 588-й стрелковый полк 142-й стрелковой 

дивизии 23-й армии Ленинградского фронта, где был за-

числен стрелком в 3-ю стрелковую роту. 

В результате Ленинградско-Новгородской операции, про-

ведѐнной войсками Ленинградского, Волховского и 2-го 

Прибалтийского фронтов зимой 1944 года, немецко-

фашистские войска были отброшены от Ленинграда[1] на 

220—280 километров. Однако с севера городу продолжа-

ла угрожать крупная группировка финских и немецких 

войск. С целью еѐ разгрома летом 1944 года войска Ле-

нинградского и Карельского фронтов провели Выборско-

Петрозаводскую операцию. Красноармеец П. А. Потрясов 

участвовал в Выборгской операции, в ходе которой под-

разделения 23-й армии вышли к третьей линии финских 

укреплений на Карельском перешейке, возведѐнной вдоль 

левого берега реки Вуоксы. В период с 4 по 8 июля 1944 

года советское командование предприняло несколько по-

пыток форсирования реки на различных участках, но все 

они оказались неудачными. 9 июля 1944 года после оче-

редной артиллерийской подготовки форсирование Вуоксы 

в районе посѐлка Пааккола начал штурмовой батальон 

588-го стрелкового полка 142-й стрелковой дивизии. Лод-

ка, в которой находился красноармеец П. А. Потрясов, 

была повреждена осколками снаряда и затонула недалеко 

от левого берега. Пѐтр Алексеевич сумел выбраться из 

воды и вынести на берег станковый пулемѐт «Максим». 

Передав его командиру взвода, П. А. Потрясов с другими 

бойцами батальона пошѐл в атаку и одним из первых во-

рвался в финские траншеи. В рукопашной схватке финны 

был выбиты из прибрежных траншей. В боях за расшире-

ние плацдарма красноармеец Потрясов шесть раз подни-

мал батальон в атаку. При этом был сильно контужен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/142-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/142-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1944)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC


 

 

близким разрывом снаряда, но не вышел из боя. На захва-

ченный штурмовым отрядом плацдарм у деревни Вуосал-

ми[2] начали переправу основные силы 588-го стрелкового 

полка. 

Стремясь во что бы то ни стало ликвидировать захвачен-

ный частями 142-й стрелковой дивизии плацдарм на ле-

вом берегу Вуоксы, финское командование бросило в бой 

крупные силы пехоты из состава VI армейского корпуса. 

В течение двух часов они ожесточѐнно атаковали позиции 

десантников, но все их атаки были отбиты. Подтянув к 

месту боя несколько танков, финны произвели перегруп-

пировку и вновь пошли в атаку под прикрытием брониро-

ванных машин. Красноармеец П. А. Потрясов по собст-

венной инициативе ползком пробрался в тыл наступаю-

щего противника и открыл по вражеской пехоте огонь из 

автомата, уничтожив около 10 финских солдат и вызвав 

замешательство в стане врага. Воспользовавшись этим 

обстоятельством, командир батальона направил на по-

мощь Потрясову трѐх бойцов с ручными пулемѐтами. Со-

вместными усилиями они отсекли финскую пехоту от 

танков, а в это время переправившиеся на плацдарм ар-

тиллеристы подбили три вражеские машины. Понеся 

большие потери, противник отступил. При отражении по-

следней контратаки красноармеец П. А. Потрясов был ра-

нен, но истекая кровью, не подпускал к себе санитара до 

тех пор, пока атака не была отбита. 

После третьего ранения П. А. Потрясов был окончательно 

признан негодным к строевой службе, но остался в армии. 

До конца войны он служил в нестроевых частях. 

Звание Героя Советского Союза было при-

своено красноармейцу Потрясову Петру 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%91%D1%82


 

 

Алексеевичу за беспримерное мужество и от-

вагу, проявленные при форсировании реки 

Вуокса и в боях на плацдарме на еѐ левом бе-

регу указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 24 марта 1945 года. Осенью 1945 го-

да Пѐтр Алексеевич был демобилизован. 

 

 
Вернувшись в родное село, он работал разнорабочим в учеб-

ном хозяйстве Вольского сельскохозяйственного техникума. 

Тяжѐлые ранения и контузии, полученные на фронте, скоро 

сказались на здоровье ветерана. Пѐтр Алексеевич всѐ чаще 

оказывался на больничной койке. В феврале 1959 года у него 

загноилась раненая нога. Его положили в районную больни-

цу, но из-за начавшегося сепсиса 1 марта 1959 года Пѐтр 

Алексеевич скончался. Похоронен П. А. Потрясов на клад-

бище села Терса Вольского района Саратовской области. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%81


 

 

 

 

 

 

 

Власов Павел Васильевич 
 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Власов, Павел Васильевич 
Материал из Википедии — свободной энциклопедииПерейти к навигацииПерейти к поиску 

Павел Васильевич Власов 

Дата рождения 15 января 1918 

Место рождения село Терса, Вольский уезд, Саратовская губерния 

Дата смерти 27 июля 2008 (90 лет) 

Принадлежность  СССР 

Род войск ВМФ СССР 

Годы службы 1938—1966 

Звание 
 

Сражения/войны Великая Отечественная война: 

 • Шлиссельбургский десант; 

Советско-японская война: 

 • бои с Сунгарийской речной флотилией японцев 

Награды и пре-

мии 

    

 

  

   
 

Павел Васильевич Власов (15 января 1918 — 27 июля 

2008) — капитан I ранга ВМФ СССР, первый коман-

дир барка «Крузенштерн» (1961—1972). 

Участник Великой Отечественной войны и Войны с Япо-

нией. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#mw-head
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#mw-head
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/27_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938
https://ru.wikipedia.org/wiki/1966
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_I_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_1-%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9%C2%BB


 

 

Содержание 

Биография 

Родился 15 января 1918 года в селе Терса (ныне —

 Саратовской области). В 1934 году поступил в Самарский 

техникум водного транспорта, который окончил в 1938 

году. В октябре 1938 года Павел Васильевич Власов был 

призван в Военно-Морской Флот СССР. За период служ-

бы в ВМФ по август 1966 года Власов Павел Васильевич 

много труда и энергии отдал укреплению Военно-

Морского флота СССР. 

 В годы Великой Отечественной Войны Власов Павел 

Васильевич участвовал в десанте на го-

род Шлиссельбург и принимал участие в боях с Сунга-

рийской речной флотилией японцев. 

 С октября 1959 года по апрель 1961 года — старший 

помощник командира российского учебного парусного 

судна Крузенштерн 

 C апреля 1961 года по март 1966 года — коман-

дир судна Крузенштерн. 

Власов Павел Васильевич совершил много дальних похо-

дов в Атлантический океан и проделал большую работу 

по гидрографическому и океанографическому изучению 

морей и океанов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA)


 

 

 

1941 Ленинград 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD_2010_080.JPG?uselang=ru
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В 1941 году Власов Павел Васильевич в составе курсант-

ского батальона участвовал в обороне города Ленинград. 

Будущие офицеры были доставлены на левый бе-

рег Невы в районе деревни Пороги. 

После возвращения в училище их отправили на Ладогу 

для подготовки десанта на Шлиссельбург. Из-за мелково-

дья катера не смогли подойти близко к берегу, поэтому 

высадка десанта в воду началась примерно за километр до 

него. Лишь небольшая группа дошла до берега и закрепи-

лась там. Участники десанта очень надеялись на помощь, 

но, как стало известно позже, в штабе решили, что весь 

десант погиб и помощь им не была отправлена. Хотя ещѐ 

почти двое суток десантники сражались на берегу и лишь 

в ночь на третьи сутки, оставшиеся в живых стали отхо-

дить к своим. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3


 

 

Это была одна из самых трагических и героических стра-

ниц в истории Великой Отечественной Войны. Из всего 

состава десанта в живых остался лишь каждый пятнадца-

тый.  В феврале 1942 года Власов Павел Васильевич вое-

вал в войсках Волховского фронта и был награж-

дѐн Медалью «За отвагу».  

В 1957 году Павла Васильевича назначили команди-

ром барка Крузенштерн. За три года ремонта российский 

парусник был полностью переоборудован и готов к даль-

ним плаваниям. До 1966 года его командиром бессменно 

оставался капитан I ранга П. В. Власов. В тот период ко-

рабль входил в состав гидрографической экспедиции и 

участвовал во многих исследованиях Мировой оке-

ан/мирового океана. Результаты этих исследований были 

использованы в 60-е годы для издания первого отечест-

венного Атласа мирового океана в 4 томах.  

Среди тех, кто участвовал в этих научных экспедици-

ях, был и ставший впоследствии известным ученым-

геофизиком поэт Александр Городницкий. После одного 

из походов он написал песню «Паруса Крузенштерна», 

посвятив еѐ Власову Павлу Васильевичу. 

Павел Васильевич написал книгу «Наставление по управ-

лению учебно-парусным судном „Крузенштерн―». Это по-

собие очень активно используется многими мореплавате-

лями. 

 1966 год — «Крузенштерн» был выведен из состава Во-

енно-Морского флота и передан Министерству рыбной 

промышленности СССР как учебное судно для подго-

товки кадров Рыбного флота. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D1%83%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD_(%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_I_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD/%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


 

 

В этот же году Власов Павел Васильевич по выслуге лет 

был уволен в запас. 

Награды 

За образцовое выполнение заданий командования в годы 

войны и безупречную службу капитан I ранга Власов Па-

вел Васильевич награждѐн: 

 двумя орденами Красной звезды 

 медалью За боевые заслуги 

 медалью За оборону Ленинграда 

 медалью За победу над Японией 

 медалью За победу над Германией. 

  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_I_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CCI20102014_0004.jpg?uselang=ru


 

 

 

 

Среди тех, кто участвовал в этих научных экспедици-

ях, был и ставший впоследствии известным ученым-

геофизиком поэт Александр Городницкий. После одного 

из походов он написал песню «Паруса Крузенштерна», 

посвятив еѐ Власову Павлу Васильевичу. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 

 

 

Терсинец с Волги, прошедший под парусами половину мо-

рей и океанов планеты Земля, человек, которому посвящали 

песни! 

 



 

 

Рассказ о славном капитане из села Терса, я хотел бы за-

вершить информацией о его наследниках.  Все эти фото-

графии в интернете разместила дочь Павла Васильевича 

Власова. Теперь она Татьяна Сизова. 

 



 

 

Как мы знаем, отважный капитан «Крузенштерна» был от-

мечен званием Почетного жителя  села Терса. 

 

Татьяна Павловна Сизова достойно несет семейные тради-

ции. В 2003 году она стала Почетным гражданином города 

Павловска.  

ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЦАРСКОГО СЕЛА 

1864 Граждане Царского Села, желая выразить чувства глубокого 

уважения и признательности Главноупрвляющему Дворцовыми 

Правлениями Якову Васильевичу Захаржевскому за добросовестное 

попечение о благосостоянии жителей в течение почти полувекового 

управления городом, постановили: «предложить ему звание первого 

почетного гражданина города Царского Села и, изваяв  бюст его, по-

ставить в зале общественных собраний вновь строящегося здания  

Ратуши». По докладу министра Императорского Двора, император 

12 декабря 1864 г. «соизволил на предоставление генералу от ар-

тиллерии Захаржевскому, по бывшим примерам, принять звание 

первого почетного гражданина г. Царского Села, а равно на поста-

новку бюста его в зале Ратуши». 

 1900 — Афанасьев Павел Афанасьевич 
 1910 году в Царском Селе проживало 30881 человек, из них 

почетных граждан — 891 
 1910 — Моисеев Никита Моисеевич, учитель пения в царско-

сельском реальном училище с момента его основания. В 1910 
году за обучение пению в женском ремесленном приюте Импе-
ратрица Мария Федоровна пожаловала Никите Моисеевичу зо-

http://tsarselo.ru/photos/20/photo1197.html
http://tsarselo.ru/content/21/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/afanasevy.html#.Ur_LLnOpbfs
http://tsarselo.ru/photos/20/photo1397.html


 

 

лотые часы с цепочкой. Государь Император пожаловал ему 
звание личного Почетного гражданина Царского Села. 

После 1917 

В 1994 году традиция присвоения звания Почетный гражданин горо-

да Пушкин, а позднее Почетный житель города Пушкина, была вос-

становлена. 

 1994 - Александр Александрович Кедринский - выдающийся 
реставратор 

 1995 - Трофимова Нина Александровна (1901-1999) – основа-
тель Краеведческого музея г. Пушкина, . 

 1995 - Овечкин Федор Яковлевич (1904-1996) - комиссар 56-й 
Стрелковой дивизии, освободившей г. Пушкин в январе 1944 г., 
похоронен на Казанском кладбище 

 1996 - Грановская Нина Ивановна  – музейный работник, автор 
книг о А.С. Пушкине 

 1996 - Умников Сергей Дмитриевич - создатель первого музея 
А. Ахматовой в России 

 1997 - Беляев Георгий Евгеньевич - директор Екатерининского 
дворца-музея 

 1997 - Свешникова Татьяна Александровна — гл.врач детской 
объединенной больницы 

 1997 - Петай Марина Николаевна - зав. музеем-Лицеем (с 1988) 
 1998 - Петрова Александра Павловна  
 1998 -  Семѐнов Юрий Александрович  
 1999 - Саутов Иван Петрович - директор ГМЗ Царское Село 
 1999 - Зверев Отец Геннадий - настоятель Софийского собора 
 2000 - Никифоров Юрий Парфѐнович -

 Председатель Исполкома Пушкинского райсовета  
 2000 - Кубасов Анатолий Иванович - директор Пушкинского 

машиностроительного предприятия 

ПОЛОЖЕНИЕ ―О ЗВАНИИ ―ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 

ПУШКИНА‖ от 2001 года 
 2001 - Киселев Борис Леонидович - экономист, преподаватель 

полит. экономии, депутат 
 2001 - Ревуцкий Виталий Аврамович - советник налоговой 

службы I ранга, глава УФНС по Пушкинскому району и Павлов-
ску 

http://tsarselo.ru/photos/0/photo851.html
http://tsarselo.ru/photos/0/photo1840.html
http://tsarselo.ru/novosti-g-pushkin-carskogo-sela/ushl-iz-zhizni-odin-iz-direktorov-ekaterininskogo-dvorca-muzeja-beljaev-georgii-evgenevich.html#.VzGJm9KLTIV
http://tsarselo.ru/photos/photo42123.html
http://tsarselo.ru/photos/photo5334.html
http://tsarselo.ru/photos/photo1621.html
http://tsarselo.ru/photos/photo12214.html#.V01-mzWLSUk
http://tsarselo.ru/photos/photo42119.html#.V02AJDWLSUk
http://www.pushkin-town.net/.gorsovet/rus/28.htm
http://www.pushkin-town.net/.gorsovet/rus/28.htm
http://tsarselo.ru/photos/photo1244.html#.V02BGTWLSUk
http://tsarselo.ru/novosti-g-pushkin-carskogo-sela/12-janvarja-2010-goda-na-semdesjat-vtorom-godu-ushel-iz-zhizni-uvazhaemyi-chelovek-pochetnyi-grazhdanin-goroda-pushkina.html#.V02WuTWLSUl


 

 

 2003 - Сизова Татьяна Павловна Сизова - 
директор Пушкинского ДК 

 2003 - Беляев Александр Леонидович - парт.функционер, чи-
новник 

 2006 - Каратуев Михаил Иванович - генерал-полковник, глава 
Пушкинского и Павловского районов 

 2007 - Олюнина Любовь Федоровна - Предс. районного суда 
 2007 - Некрасов Сергей Михайлович - директор Пушкинского 

дома 
 2009 - Лобко и Озеров 
 

 

Судя по фотографиям в «Вконтакте», заслуженный работ-

ник культуры свое дел знает и любит. 

 

http://tsarselo.ru/photos/20/photo30551.html
http://tsarselo.ru/photos/20/photo30552.html
http://tsarselo.ru/photos/photo23426.html#.V02CSDWLSUk
http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/nekrasov-sergei-mihailovich.html#.V02GIDWLSUk
http://tsarselo.ru/photos/0/photo1264.html


 

 

 

 

 



 

 

 

 

Не забыли в семье и морские традиции Павла Васильевича 

Власова. Его внук тоже стал моряком. Завершил службу 

капитаном 2 ранга. Много про него распространяться  не 

положено. Но нашел вот такую информацию. 

 

А это Алексей Сизов, внук Павла Васильевича, готовит но-

вых мореплавателей.  



 

 

 

Помните, во второй книжке про Терсу, где я описывал био-

графию и жизнь Шарлотты Карловны Ливен, я писал, что 

даже в наши дни, в городе Павловске, на насыпном острове 

Любви,  на пруду Венеры, стоит колонна княгини Ливен. 

Так вот наследники Павла Васильевича Власова живут 

именно в том городе, где и установлена колонна владелицы 

имения в селе Терса. Вот какие интересные события создает 

жизнь! 



 

 

 

 

 



 

 

БОГАТОВ ПАВЕЛ 

МИХАЙЛОВИЧ –ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

 

Богатов, Павел Михайлович 



 

 

. 

 

Павел Михайлович Богатов 

 
Дата рождения 4 февраля 1914 

Место рождения с. Терса, Вольский уезд, Саратовская губерния 

Дата смерти 5 мая 1970 (56 лет) 

Место смерти Вольск, Саратовская область 

Принадлежность  СССР 

Род войск пехота 

Годы службы 1936—1945 (с перерывом) 

Звание 
 

Сражения/войны Советско-финская война, 

Великая Отечественная война 

Награды и премии  
    

 

  

Павел Михайлович Богатов (1914—1970) —

 лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участ-

https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB


 

 

ник советско-финской и Великой Отечественной 

войн, Герой Советского Союза (1944). 

Биография 

Родился 4 февраля 1914 года в селе Терса (ныне —

 Вольский район Саратовской области). Окончил семь 

классов школы № 1 и животноводческий техникум 

в Вольске. В 1936-1938 годах проходил службу в Красной 

Армии. В 1940 году повторно был призван, участвовал в 

советско-финской войне. Вновь был демобилизован, по-

сле чего окончил курсы учителей и работал учите-

лем физики и математики в Тепловской неполной средней 

школе Вольского района. В июле 1941 года был в третий 

раз призван на службу в армию[1]. 

Участвовал в боях на Северо-

Западном, Волховском, Воронежском и 1-м Украин-

ском фронтах, принимал участие в боях 

под Новгородом, Тихвином, Синявином, Воронежско-

Касторненской операции, битве на Курской дуге, освобо-

ждении Украины и Польши, боях в Германии. В годы 

войны был ранен и контужен. К осени 1943 го-

да лейтенант П. М. Богатов командовал взводом 210-й от-

дельной роты связи 136-й стрелковой дивизии 38-й ар-

мии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за 

Днепр[1]. 

В начале октября 1943 года передовые силы 136-й стрел-

ковой дивизии форсировали Днепр в районе Киева, захва-

тили остров Казачий и плацдарм на западном берегу реки. 

Лейтенант П. М. Богатов получил приказ об установ-

ке телефонной связи между командными пунктами штаба 

дивизии и 358-го стрелкового полка, который к тому вре-

мени уже переправился через реку. Вместе с имуществом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1914_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE,_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1938_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1941_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-wh-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1-%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(1943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/136-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F_(3-%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/38-%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0_%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD


 

 

связи лейтенант П. М. Богатов начал переправу на лодке, 

но в этот момент лодка подверглась бомбардировке не-

мецкой авиации. Лейтенант П. М. Богатов получил конту-

зию и потерял сознание. Придя в себя, он отказался от 

эвакуации в тыл, сел обратно в лодку и, несмотря на мас-

сированный огонь противника, поплыл к западному бере-

гу Днепра, вскоре успешно установив связь между под-

разделениями. Во время боѐв линия неоднократно выхо-

дила из строя, лейтенант П. М. Богатов лично принимал 

участие в еѐ ремонте. Так, 5 октября, когда на середине 

Днепра кабель был разорван в результате очередного на-

лѐта вражеской авиации, лейтенант П. М. Богатов не-

сколько раз нырял в холодную воду, пока не нашѐл концы 

оборванного кабеля, срастив их и восстановив связь[1]. 

 

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 10 января 1944 года за «отвагу и 

мужество, проявленные при форсирова-

нии Днепра» лейтенант Богатов Павел 

Михайлович удостоен звания Героя Со-

ветского Союза с вручением ордена Лени-

на и медали «Золотая Звезда» за № 2036. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-wh-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)


 

 

 

 

После окончания войны П. М. Богатов был уволен в запас, 

после чего вернулся на родину. В 1948 году окончил юри-

дическую школу, а в 1954 году — Саратовский юридиче-

ский институт, после чего работал в Вольской межрайон-

ной прокуратуре, был младшим советником юстиции. 

 

Умер 5 мая 1970 года. Похоронен на городском кладбище 

в Вольске. 

 

Награждѐн орденом Ленина, Красной Звезды, медалью 

«За взятие Берлина» и рядом других медалей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1970_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B2%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB


 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Памятная доска на здании Прокуратуры г.Вольска. 

 

Мемориал у школы № 1 г. Вольска. 



 

 

 

Плита школьного мемориала. 



 

 

 

 



 

 

ЕРЕМЕЕВ ВИКТОР 

ВАСИЛЬЕВИЧ –ГЕРОЙ СО-

ЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУ-

ДА, КАВАЛЕР ТРЕХ ОРДЕ-

НОВ ЛЕНИНА 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
Честно говоря, неожиданно большое число архив-

ных материалов о селе Терса, нарушило мои планы 

сделать просто электронную книгу о славном селе. Но 

получилось уже три части, или три тома этой работы. 

По причине ограничения объема этого файла, я опуб-

ликую несколько обложек и листов документов, ка-

сающиеся создания Терсинского сельхозтехникума. Я 

объясню, почему гуляющая в интернете версия о том, 

что в 1821 году в с. Терса квартировался гусарский 

полк. Это ложь!  Я объясню  ошибочность интернетов-

ских доводов  о том, что  Терсинский сельхозтехникум 

возник из сельхоз школы села Шмитовка. Это неправ-

да!   По найденным документам получается, что имение 

княгини Ливен Ш.К. и еѐ наследники, уже в начале 20 

века  продали Крестьянскому Земельному Банку.   Я 

сообщу, что по документам Сената,  терсинцы совер-

шали и плохие поступки. Они сожгли и вырезали  70 

человек соседнего села.  Они бунтовали, избивали сол-

дат карателей, отнимали у них ружья и ломали эти ру-

жья. Я предъявлю вам документы!  Но документов о 

с.Терса в интернете – многие сотни и тысячи файлов.   

 



 

 

Как свидетельство того, что в интернете  огромное число мате-

риалов о с. Терса, публикую скриншот свойств флешки, куда я 

собрал  материалы только из интернета всего за две недели, с 

начала августа 2018 года. 

 

Все, что вы читаете – это не архивы и музеи. Это просто 

любительский интернет. Продолжим. Если вы наберете в 

поисковике фразу:  



 

 

«Некоторое время (с 1821 года) в Терсе дислоцировался 

Елизаветградский гусарский полк...» 

То поисковик, выдаст множество ссылок.  Яндекс предло-

жил 202 миллиона! 

 

 

Так вот кропотливое изучение даже доступных документов 

из интернета позволяет сделать вывод. Елисаветградский 

полк в селе Терса НИКОГДА НЕ БЫЛ!  И все 202 мил-

лиона ссылок, которые предлагает Яндекс, это тиражиро-

вание ложной, не достоверной информации не очень тре-

бовательными «изучателями».  В серьезных научных рабо-

тах подчеркивается, что полк был дислоцирован во многих 

селах. Бесспорно, что этот полк в Вольском уезде в 1821 

году квартировался. Но не только в с.Терса. А по всему 

уезду.  Во многих поселениях и самом уездном городе 

Вольске. 



 

 

И доказательства этому на удивление простое.  Давайте 

посмотрим  по официальным данным, каким было населе-

ние с. Терса в 1821 году.  Самые точные и самые офици-

альные данные есть по результатам переписи 1859 года.  

Да, это на 38 лет позже  размещения гусар в Вольском уез-

де. Но за эти 38 лет население Терсы только увеличива-

лось. А число построек  в селе – росло. Одновременно по-

смотрим  штатное расписание гусарских полков того вре-

мени.  

В 1812 Россия имела 1 гвардейский и 11 армейских гусарских 

полков. Каждый армейский полк насчитывал 10 эскадронов, 

(входивших в 2 батальона). С объявлением войны полк выступал 

в поход в составе 8 действующих эскадронов, а 2 запасных нахо-

дились в резерве.  

Каждый гусарский полк по штатам имел шефа полка,  

командира полка,  

80 офицеров,  

130 унтер-офицеров,  

1480 рядовых,  

32 трубача,  

52 нестроевых (священник, лекари, фельдшеры и цирюльники) и  

1582 строевые лошади (без учета личных верховых лошадей 

офицеров).  

В каждом действующем эскадроне полагалось 7 обер-офицеров, 

13 унтер-офицеров, 148 рядовых, 3 трубача и 143 строевые лоша-

ди.  

 



 

 

Сколько получилось личного состава? 1775 человек и 1582 

строевые лошади, плюс еще 210 лошадей офицерских.  Много 

всех – и людей и животных! Вот другой источник. 

 

 

В красной рамке – состав ПОЛКА. 

В зеленой рамке – состав эскадрона. 

А теперь давайте посмотрим сколько по официальным 

данным переписи 1859 года было жителей и домовладений 

в селе Терса Вольского уезда. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица данных о селе Терса. 

 



 

 

 

 

Таким образом по данным 1859 года, через 38  лет после 

размещения гусар Елисаветградского полка в 1821 году, 

число дворов в селе было всего 403.  Но 38 лет назад их мог-

ло быть и меньше. Например 300. Или 350 домовладений.  У 

меня  нет точных данных. А теперь давайте просто предста-

вим, как разместить  в крестьянских избах 1775 солдат и 

офицеров.  Как и чем прокормить почти  2 тыс. строевых и 

офицерских лошадей?  Или сколько нужно построить убор-

ных для 2 тыс. военных в селе, где 400 домов?  Ответ один. 

Никак! Потому, что в Терсе стоял на зимних квартирах не 

полк. А всего один эскадрон, численностью около 200 

человек.  Данные в красной рамке о штатном составе кава-

лерийского эскадрона. Доказательство этой версии, о квар-

тировании одного эскадрона, я обнаружил вот в этом сбор-



 

 

нике. Вот источник воспоминаний командира эскадрона, 

квартировавшего в селе Терса Вольского уезда. Фамилия 

этого человека Александр Пишчевич. На 160 страницах сво-

их воспоминаний, он рассказывает в основном, как они пи-

ли, чего ели, кого лично он соблазнил. Очень похоже на 

«Дом-2», только без телевизора.  Причем он публикует фа-

милии  женщин, известные в Саратове и сегодня. На мой 

взгляд, даже в наши дни, он получил бы по морде от мужей 

женщин, фамилии которых он опубликовал. Но мы не его 

обсуждаем. А ищем достоверные данные, что в с. Терса сто-

ял не полк, а один эскадрон.  Публикую. 

 



 

 

 

 



 

 

Страницы, обнаруженные программой в тексте по тегу 

Терса. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

Я читал всѐ это только в поиске доказательств, какая 

часть стояла в с. Терса.  Книжку эту можно скачать в ин-

тернете.  На этой странице указан год квартирования – 

1794. Это значит, что войска в с. Терса стояли многократ-

но! Эти воспоминания о 1794 г. 

 



 

 

Потом войска были расквартированы  в 1821 году.  На 

эту тему  есть очень интересное, увлекательное и по на-

стоящему научное исследование Ивана Николаевича 

Плешакова.  Вот он со мной поделился этой ссылкой.  

http://imo.sgu.ru/sites/imo.sgu.ru/files/journal_full/2008_2.pdf 

Но сколько времени эта ссылка будет рабочей – я не 

знаю. Статья Плешакова И. была опубликована вот в 

этом сборнике  Саратовского Государственного Уни-

верситета. Очень рекомендую!  

 

 

http://imo.sgu.ru/sites/imo.sgu.ru/files/journal_full/2008_2.pdf


 

 

 

 

 

Здесь же я хотел бы вас познакомить со статистикой го-

рода Вольска 1825 года. Наверняка не у всех есть такие 

таблицы. 

 



 

 

 

Все картинки допускают увеличение до 250%. 

 



 

 

 

 

 



 

 

Войска в с.Терса вводились еще несколько раз. Но не 

для стояния «на зимних квартирах». А для усмирения 

бунта терсинских мужиков. Буйный, в некоторые мо-

менты, характер терсинских мужиков, приводил к стыч-

кам с карателями. Причем, терсинские всегда избивали 

солдат, и даже отнимали ружья. Потом их наказывали, 

судили, пороли. Но в драке всегда побеждала команда 

«Терса».  Я приведу вам страницы из 2 томного сборни-

ка «Крестьянское движение» 19 века. 

 



 

 

 



 

 

 

 

Содержание этой статьи  запутано. Как мы знаем, в селе 

Терса было две церкви. Одна была построена в 1757 го-

ду – деревянная. Каменный Храм построили в 1886 году. 

О какой «построенной церкви» идет речь – не ясно? 

Может быть это был момлельный дом старообрядче-

ский? Но текст именно такой. 



 

 

 

Здесь кроме бунта, нам интересна фамилия очередного, 

третьего  управляющего имением св. князей Ливен – 

Клеберга.  В перечне управляющих  в Терсе есть фами-

лия: 



 

 

 

Он пишет о неурожае в начале 90х годов 19 века. 

 

 



 

 

Выше приведенные страницы называют управляющим 

Клеберга. Это примерно 1857-1860 годы. Третьим 

управляющим был Вормс Вильгельм Христофорович. . 

На современной этикетке Вольского пивоваренного завода основа-

нием значится 1875 год, но в Указателе заводов и фабрик России 

1887 года, где приводится список всех промышленных пивоварен-

ных предприятий России, в Вольске не значится ни завод Вормса, 

ни какой-либо другой пивоваренный завод, основанный в 1875 году. В 

1887 году в Вольске числилось два пивоваренных завода: потомст-

венного почтенного гражданина Василия Васильевича Ворте (ул. 

Клейменовская, основан в 1864 году) и купца Никиты Петровича 

Кваскова (близ реки Нижней Малыковки собственный дом, основан 

в 1842 году). В другом источнике написано, что завод Вормса суще-

ствовал с 1864 года. Как я уже указывал, в 1887 году такого пиво-

производителя в Вольске не было, но в 1864 году основан завод 

В.В.Ворте. Сложно сказать, существовал ли такой потомствен-

ный почетный гражданин в Вольске, так как я больше не нашел 

упоминаний об этом человеке, но известно, что Вильгельм Хри-

стофорович Вормс (1828-1910), эстонец, но из рижских мещан, аг-

роном, как раз был потомственным почетным гражданином.  

Он служил управляющим в имении с. Терса Вольского 

уезда Саратовской губернии. 

 Жена, Вера Александровна, как и муж, происходила из рижских 

мещан; в течение всей своей жизни занималась исключительно 

домашним хозяйством и воспитанием девяти детей. В.Х.Вормс в 

1876 г. переехал с семьей в г. Вольск, где через год приобрел пивова-

ренный завод. Заметим, что «Вильгельм» Вормс в России был Ва-

силием. 

 

А теперь о другом, очень нехорошем поступке терсин-

ских мужиков. Которое они совершили еще в царство-

вание Анны Иоановны, в начале 18 века. Будучи владе-

нием князя Меньшикова Александра Даниловича. Вот 

источник. 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Из этого текста ясно, что в 1732 году «налоговые органы» 

обнаружили недоимки у владельцев  деревни Починки – 

братьев  Александра и Ивана Нарышкиных. Недоимка со-

ставила подушный оклад с 249 крестьян жителей деревни. 



 

 

 

При расследовании этого факта обнаружилось, что четыре 

года назад, в 1728 году, бывшего князя Меньшикова вот-

чины села Терса крестьяне, дворы выжгли, пожитки раз-

грабили, и крестьян многих побили до смерти, и в огонь и 

в Волгу-реку  пометали. Первая страница в красной рам-

ке. Выжившие перешли в Широкий Буерак и Покровское. 



 

 

 

В 1736 году в описании Малыковской волости  заявлено, 

что в волости числится 800  «душъ». Но села Починки не 

значится. Решение Сената подписано 11 июня 1740 года. 

Ни на одной старой карте следа деревни Починки  я не 

обнаружил. Что-то расхотелось мне сегодня  село Терса  

посещать!   

 



 

 

 

 

Вот на этой карте  1807 года есть село Покровское.  В на-

ши дни оно может называть иначе. 

 

 

 



 

 

 

Файлы можно увеличивать. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Приступаю к завершению.  

Я намеревался завершить эту – третью книжку исто-

рией о сельхозтехникуме в селе Терса. Но материала, 

как всегда, оказалось неожиданно много. И я сделал 

отдельную книжку про сельхоз образование в воль-

ском уезде. Из этих документов получилась книга № 4.   

Так что здесь я вас просто введу в курс дела. Публикую 

обсуждение в Саратовском губернском земском Собрании 

вопроса о переводе в село Терса Вольской сельскохозяй-

ственной школы. Которая будет названо сельхоз-

училищем в селе Терса. Потом станет Вольским сельхоз-

техникумом. И потом будет ликвидировано «по просьбе 



 

 

преподавателей». Начну с того, что в 1906 году, согласно 

данным Крестьянского Поземельного Банка,  бывшее 

имение Княгини Ливен Шарлотты Карловны было ЗА-

ЛОЖЕНО  в указанный банк.  Решение это было совест-

ным всех многочисленных наследников и наследниц.  

Прилагаю. Таким образом уже в 1906 году имение в с. 

Терса стало собственностью банка. 

 



 

 

 

 

 

Как видно  из этого увеличенного фрагмента следующей 

страницы имение заложили  княгинИ:  А.П. Ливен, О.П. 

Урусова, Е.П. Волконская, и просто госпожа Стахович. 

Так что легенды, что князья Ливен, по «доброте душев-

ной», решили создать сельхоз школу или училище – не 

имеют под собой никакого основания. Собственниками 

имения в 1906 году были четыре семьи. И если уж в осно-

ватели училища вписывать княжеские фамилии и просто 

фамилии – то вписывать нужно всех четверых. С 1906 го-



 

 

да имение в с. Терса было собственностью Крестьянского 

Банка. Из других страниц, приложенных ниже, видно, что 

в годы после  русской революции 1905 г. землю продава-

ли все дворяне.  Граф Уваров А.А.,  граф Нессельроде 

А.Д., князь Щербатов  А.А., граф Орлов – Денисов В.П. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Переходим к документам губернского Собрания. 

Всѐ началось в 1909 году  в Губернском земском Собрании 

с обсуждения вопроса о необходимости расширения 

Саратовской опытной станции. В ходе прений, было 

высказано предложение, для расширения этой станции, 

купить у Крестьянского поземельного банка имение 

бывшее кн. Ливен. Гласные от Вольского уезда, вы 

прочтете их выступления, высказались против. Заявив, что 

они уже много лет добиваются расширения Вольской 

сельскохозяйственной школы, находящейся в стесненных 

условиях в черте города. Школа эта существует уже 15 лет, 

у неѐ высокий рейтинг, отличные отзывы с мест работы. 

Возникли споры. Причем иногда горячие.  Все решил 

довод о том, что если в терсинском имении будет 

развернуто сельскохозяйственное училище, а число 

учащихся вместо 120 человек в Вольской школе будет 

увеличено до нескольких сотен человек, то банк 

предоставит льготы по выплате стоимости имения. И 

первоначальный взнос составит всего 11500 рублей. С 

выплатой всей суммы в течении 10 лет – до 1919 года.  

Условия банка, оказались гораздо убедительнее  всех 

прочих рений и выступлений. Свою роль, наверняка 

сыграло и то обстоятельство, что многочисленный 

персонал опытной станции под Саратовом, вряд ли горел 

большим желанием ехать в далекую Терсу. Старожилы 

Вольска помнят, что лет 20 назад прошел слух о том, что 

Академия тыла ВС России будет переведена в г. Вольск. 



 

 

Все оказалось «пшиком». Из Питера в Вольск никто не 

поехал. Вообще читая эти документы вековой давности, 

видно, что чудаков – депутатов и тогда хватало.  Просмат-

ривая журналы с описанием дебатов по ремонту дорог, я 

прочитал, что на заседании выяснилось, что один и тот же 

почтовый тракт от Саратова до Вольска в сторону Сим-

бирска был указан и приписан по принадлежности к двум 

ведомствам. По одному документу он был губернским. По 

другому он был уездным. В чем была разница?  

Если дорогу нужно было ремонтировать от Саратова, 

деньги тратились губернские. А если ремонт вели от г. 

Вольска, платить должен был Вольский уезд. Всего в этих 

журналах село Терса упоминается многократно в 6 жур-

налах. 

 



 

 

Обсуждались вопросы переправы от Широкого Буерака в 

Балаково, разборного моста через реку Терсу, срывание 

горы в Лисьем овраге, устройство трубы в овраге Сутягин 

ключ, срытие «Терсинской горы». Работами руководил 

известный саратовский инженер Станислав Грингофф. 

Один из знаменитых братьев мостостроителей. На нижней 

фотографии, первоначальный бревенчатый мост против 

ул. Чернышевского через Нижнюю Малыковку в Вольске, 

в 1914 году  был заменен на железобетонный. 

 

Более ста лет несокрушимо стоит бетонный мост братьев 

Грингофф через р. Нижняя Малыковка. 



 

 

 

 



 

 

Большой и интересный материал о братьях Грингофф есть 

на замечательном краеведческом фото-сайте Oldsaratov.ru 

 

 

 

 

Там около 1,5 тыс старых фотографий Вольска и района. Сотни ин-

тересных комментариев.  Приглашаю! 

 



 

 

 


