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Берёзкин Пётр Петрович 04.08.1880 г. р. – 19.09.1937г. (сын 
священника села Харинова Рославльского уезда Петра 
Панкратьевича). 
 
      В метрических книгах церкви села Хариново Рославльского уезда 
зарегистрировано рождение сына у священника этой церкви Петра 
Панкратьевича Берёзкина и его жены Евдокии Романовны: 
4 (крещён 10) августа 1880 года, запись № 23, Пётр; 
      Восприемники при крещении – сельца Летошники землевладелец, 
председатель съезда мировых судей Рославльского уезда Памфамир Михайлович 
Потрисов и села Рогнедино священника Андрея Николаевича Вершинского жена 
Мария Фёдоровна; 

 
Смоленский Вестник 1890 № 98 24 08 птн.  
      2-го августа последовало Высочайшее соизволение (а не указ, как говорилось в 
прежней заметке) на утверждение с 1 сентября непременных членов В. В. 
Гулевича и Гр. Вяч. Глинки. 
      Того же 2- го августа г, министром утверждены в должности земских 
участковых начальников 53 лица из общего числа 55-ти (а не 50 из 51-го как 
сообщалось ранее). Затем г. губернатор лишь просил земских начальников 
озаботиться приобретением знаков и печатей, об том же, чтобы они явились к 
нему 31 августа в знаках, распоряжения не было. 
      Нижеследующие лица утверждены в должности участковых земских 
начальников. 
      Рославльский уезд: I участка Сорнев, Степан Николаевич, губернский 
секретарь. II участка Шершевицкий, Василий Александрович, отставной 
артиллерии подполковник. III участка Потресов, Памфамир Михайлович 
отставной подпоручик. IV участка Кузенев, Василий Михайлович, отставной 
инженер штабс-капптан. V участка Лайкевич, Николай Федорович, надворный 
советник. VI участка Никифоров, Александр Александрович, отставной капитан. 

 
      СЕВ 1876 № 15. стр392. Журналы съезда 11 – го июля 1875 года (утром). 
Присутствовали под председательством священника Алексея Щукина, депутаты 
съезда священники: Пётр Берёзкин(Панкратьевич), Евграф Голенкин … 
      СЕВ 1884 № 9 стр.370 На исправление ветхостей церкви села Черноокова, 
Рославльского уезда, пожертвовано Московским купцом Львом Пригодиным 500 
рублей и прихожанами церкви означенного села 243 рубля. 

 
Смоленский Вестник 1901 № 46 28 02 ср. 
      Из Рославля наш пишут: 2 февраля, под  председательством  рославльского  
предводителя дворянства Н. Ф. Дудинского, состоялись дворянские выборы на 
должности: депутата от дворянства, к нему кандидата и члена рославльской 
дворянской опеки, на место умершего члена опеки Н. Д. Щербова. 
      Избирательный съезд состоял из 19 лиц. 
      На первую должность избран Е. И. Кроллау 18 шарами и к нему кандидатом г. 
Барабин—12 шарами. 
      На должность члена дворянской опеки  баллотировались четверо закрытой 
подачей голосов и получили: А. В. Сорвирог неизбирательных 9 шар. и 10 
ибирательных. Ф. А. Рыков,—  неизбирательных 14 шар. и избирательных 5 ш., Н. 
Ф. Рыков—неизбирательных 8 шар. и избирательных 11 шар. и С. П. Потресов -4 
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неизбирательных и избиратедьных 15 шаров. Большинством голосов избран на 
должность члена опеки г. Потресов. 

 
Хариново - село Рогнединского района Брянской области, Тюнинского сельского 
поселения, в 12 км к северо-западу от Рогнедина, в 5 км к югу от села Тюнино. В 
начале XVII века упоминается как существующее село (также называлось 
Минково) с храмом Святого Илии, в составе Пацынской волости Брянского уезда; 
новые здания храма сооружались в 1700 и 1775 (закрыт в 1930-х годах, не 
сохранился). С 1776 по 1929 в Рославльском уезде Смоленской губернии (с 1861 по 
1926 в составе Тюнинской волости, в 1926-1929 в Сещинской волости). В ХХ веке 
(до 1964) упоминается как две отдельные деревни (Хариново 1-е и 2-е). Решением 
Брянского облисполкома 8 сентября 1964 года объединены населенные пункты 
Брянской области: деревни Башево, Хариново 1-е, Хариново 2-е - в одно село 
Хариново Хариновского сельсовета. С 1918 по 2005 - центр Хариновского 
сельсовета (в 1964-1971 временно в Тюнинском сельсовете). 

 
Стан подгородной.  
      Церковь Святого пророка Ильи во селе Харинове по окладу дани 9 алтын, 
десятильничих и заезда 2 алтына.  
      156 года да с бортнаго ухожья с 1 знамени 3 алтына с деньгою.  
      162 года - рубль 3 алтына.  
      1746 года - рубль 51 копейка.  
      208 года июля 3 по указу святейшего патриарха по благословенной грамоте 
выдан антиминс в Поцынскую волость в село Хариново в новопостроенную 
церковь во имя святого пророка Илии, а взял антиминс тоя ж церкви поп Исай 
Фирсов и росписался.  
      1721 года марта в день Патрикей Михайлов сын Кузенев, в поданном в 
Патриарший Казенный Приказ прошении писал: "в Пацынской волости в селе 
Харинове построена церковь во имя святого пророка Илии холодная, а в зимнее 
время за стужею служб в ней быть с нуждою и прошу в означенном селе Хоринове 
у церкви святого преподобного Илии построить придел теплой во имя святого 
великомученика Иоанна воинственника и для строения и ронения лесу дать мне 
из Патриаршего Казенного Приказа указ, а как тот придел построен будет и о 
освящении того придела буду я бить челом впредь".  
      Подписано: "1721 года марта в 10 день дать благословенная грамота". 
Отмечено: "дана".  
      1730 года марта дня - попы Иван Петров и Даниил Исаев.  
      "Брянской десятины жилые данные церкви 7136 (1628) – 1746 годы". Сборник 
Орловского Церковно-Археологического Комитета. 1905 год. 

 
      Брянского уезда села Харинова помещику отставному прапорщику Василию 
Викторовичу Кузнецову, по его прошению, в 1775 году июня 11 дня, 
Преосвященным Кириллом, Епископом Севским и Брянским, на место сгоревшей 
в 1774 году в том селе Ильинской церкви, разрешено построить новую деревянную 
церковь Пророка Илии с приделом Святого Иоанна Воина. Сведения эти 
заимствованы при разборе Архива Орловской Духовной Консистории из 
подлинных актов.  
      Орловские епархиальные ведомости, № 3, 1873 год. 
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1. Церковь Афанасия и Кирилла в Тюнино. 19 век. 2. Могила жены настоятеля церкви Иоанна Медведкова в Тюнино- 

Екатерины Медведковой.  3. Екатерина Медведкова - матушка Тюнинская (жена священника села Тюнина) 2-я половина 19 
века. Из архива Н. Соколова.   
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n-36-079 Тюнино. 
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n-36-22 Тюнино. 
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n-36-079 Хариново. 
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Р15-l11 село Хариново и Тюнино. 1863г. 3-х верст. 
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Карта автомобильных дорог. 
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СЕВ 1873 № 16 стр.162 Епархиальные известия. 
—20 Апреля Его Преосвященством, утверждено возобновленное на второе 
трехлетие при церкви села Черноокова, Рославльского уезда, приходское 
попечительство, председателем коего избран приходской Священник Иоанн 
Медведков, непременными членами: церковный староста крестьянин Борис 
Александров и Тюнинский Волостной старшина Яков Петров. 

 
Смоленский Вестник № 73 19 09 1879 среда. 
— Нам сообщают из Рославля в церкви села Тюнина произошёл пожар от 
кадила, в котором остался огонь; от него сгорели: панихидный столик, 2 
небольшие иконы, риза священника, служебник и прогорел пол. Убытка на 40 
руб. 

 
Рославль. Духовное 
училище. 

 
      Петр Берёзкин был 
определён в 
приготовительный класс 
Рославльского духовного 
училища в 1890 году, в 
возрасте 10 лет. 
 
СЕВ 1891 № 14 стр. 693-697 
Епархиальные 
распоряжения и известия. 
Разрядный список учеников 
Рославльского духовного 

училища за 1890/91-й учебный год, утверждённый Его Преосвященством от 6-
го сего июля за № 416.  
      Приготовительный класс: Разряд первый: 1) Солнцев Пётр, Протопопов 
Василий Уваровский, Васильев Авксентий, Лохтуров Василий, 5) Марков Илья, 
Дьяконов Антонин. 
      Разряд второй: Селиванов Владимир, Полубинский Михаил, Пляшкевич 
Сергей, 10) Недосекин Ефрем, Берёзкин Пётр, Мухин Александр, Акулин 
Семён – переведены в первый класс. 
      Предназначены к переэкзаменовке: Ельманович Адам, 15) Протопопов 
Василий Каменецкий, Сошин Григорий, Чистяков Николай – по диктанту. 
      Разряд третий: Ястребов Фёдор – по закону Божию и диктанту. 
      Оставляются в том же классе по малоуспешности: Чубаров Павел, 20) Глебов 
Фока. 
      Не держали экзамена за болезнию: Юденич Иван, Волочков Александр, 23) 
Голенкин Василий. 
      Из удостоенных перевода за благонравное поведение и отличные успехи 
награждены книгами следующие ученики: IV класса – Солнцев Александр, 
Четыркин Иван, Клитин Сергей; III класса – Клитин Василий; I класса – 
Белявский Андрей, Коноплёв Алексей, Оглоблин Александр и 
приготовительного класса – Солнцев Пётр. 
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СЕВ 1892 № 13 стр. 587-590.  Разрядный список учеников Рославльского 
духовного училища за 1891/92-й учебный год, утверждённый Его 
Преосвященством от 4-го сего июля за № 301.  
      1 класс: Разряд первый: 1) Солнцев Михаил, Чернавский Петр, Оглоблин 
Лавр, Солнцев Петр, 5) Протопопов Василпй (Уваровский). 
      Разряд второй: Волков Петр, Волочков Александр, Дьяконовъ Антонин, 
Соколов Егор, 10) Протопопов Василий (Каменецкий), Лохтуров Василий, 
Марков Илья, Васильев Авксентий, Полубинский Михаил, 15) Конокотин 
Николай, Чубаров Алексей, Зезюлинский Алексаидр, Сошин Григорий - 
переводятся во второй класс. 
      Предназначаются к переэкзаменовке: Соколов Яков — по арифметике, 20) 
Сементовсвий Иван—по священной истории, Мухин Александр—по церковному 
пению, Головкин Иван — по диктанту. 
      Разряд третий: Березкин Петр—по диктанту и церковному пению, 
Недосекин Ефрем, 25) Чистяков Николай — по русскому языку с диктантом. 
Оставляются на повторительный курс: Пляшкевич Сергей, Ефремов Анатолий, 
Высотский Николай, Ястребов Феодор—по продолжительной болезни, 30) 
Ельманович Адам— по прошению отца. 
      Увольняются из училища: Спиридонов Николай—по прошению отца и 32) 
Акулин Семен—по малоуспешности и как дурно рекомендовавший себя со 
стороны поведения. 

 
СЕВ 1893 № 13 стр. 690- 693. Разрядный список учеников Рославльского 
духовного училища за 1892/93-й учебный год, составленный Правлением онаго 
училища и утверждённый Его Преосвященством от 30-го истекшего июня за № 
235. 
      2-й класс. Разряд первый. 1) Солнцев Михаил, Волочков Александр, Волков 
Петр, Оглоблин Лавр, 5) Солнцев Петр, Чернавский Петр.  
      Разряд второй. Дюков Егор, Куричин Андрей, Протопопов Василий 
(Уваровсшй), 10) Васильев Авксентий, Зезюлинский Александр, Соколов Егор, 
Марков Илья, Лохтуров Василий, 15) Руженцев Сергей, Сошин Григорий, 
Мухин Александр—переведены в III-й класс. 
      Назначены к переэкзаменовке: Соборный Мнтрофан—по священной 
истории, Щепетов Сергей по церковному пению, 20) Дьяконов Антонин—по 
арифметике, Конокотин Николай—по русскому языку, Березкин Петр—по 
русскому диктанту, Дулин Иларион—по русскому языку с диктантом. Разряд 
третий. Полубинский Михаил—по греческому и латинскому языкам, 25) 
Протопопов Василий и Каменецкий—по русскому и греческому языкам, 
Дьяконов Алексей—по латинскому языку и русскому диктанту. 
      Оставлены на повторительный курс в том -же классе: Соколов Яков, Чубаров 
Алексей, Чистяков Николай, 30) Сементовский Иван—по малоуспешности. 
Уволен из училища, по великовозрастию и малоспособности, 31) Головкин 
Иван. 

 
СЕВ 1894 № 14 стр. 631 – 633 Разрядный список учеников Рославльского 
духовного училища за 1893 - 94-й учебный год, утверждённый Его 
Преосвященством от 29-го июня за № 284 -м. 
      I I I-й класс. 
     Разряд первый: 1) Оглоблин Лавр, Соколов Аполлон, Солнцев Петр, 
Лохтуров Василий. 



1119 

Поречье, Тюнино Рол.у.О. Пётр Берёзкин. 

     Разряд второй: 5) Солнцев Михаил, Волочков Александр, Зезюлинский 
Александр, Протопопов Василий (Уваровский), Волков Петр, 10) Васильев 
Авксентий, Марков Илья, Березкин Петр, Шепетов Сергей, Наседкин Семен—
переводятся в IV класс. 
      Предназначаются к перевкзаменовке: Оглоблин Николай, Сошин 
Григорий-по русскому языку, Соколов Егор-по арифметике, Протопопов 
Василий (Каменецкий) —по русскому и греческому языкам, Соборный 
Митрофан—по русскому языку с упражнением, 20) Людоговский Митрофан — 
по церковному пению, Дюков Егор — по катихизису. 
      Разряд третий: Мухин Александр—по арифметикн, церковному пению и 
русскому упражнению, Куричин Андрей — по русскому и латинскому языкам, 
Полубинский Михаил — по греческому и латинскому языкам и русскому 
упражнению, Руженцев Сергей—по арифметике. латинскому языку и русскому 
упражнению. 
      Оставляются на повторительный курс в том же классе—по 
малоуспеиности: Дулин Иларин, Дьяконов Алексей; по прошению отцов: 
Чернавский Петр и 29) Дьяконов Антонин. 

 
СЕВ 1895 № 13 стр. 529 – 531. Разрядный список учеников Рославльского 
духовного училища за 1894 - 95-й учебный год, составленный Правлением 
онаго училища после июньских испытаний и утверждённый Его 
Преосвященством от 30-го июня сего 1895 года за № 240. 
      4 класс. Разряд первый: 1) Оглоблин Лавр, Васильев Авксентий, Марков 
Илья. 
      Разряд второй: Солнцев Пётр, 5) Солнцев Михаил, Зезюлинский Александр, 
Волочков Александр, Берёзкин Пётр, Барсов Григорий, 10) Соколов Егор, 
Пляшкевич Николай, Лохтуров Василий, Карцев Иван, Сошин Григорий, 15) 
Волков Петр, Соколов Аполлон, Оглоблин Николай, Протопопов Василий, 
Каржев Феодор—признаны окончившими полный курс училищного учения и 
удостоения перевода в семинарию; 
20) Куричин Андрей, Наседкин Семен—признаны окончившими полный курс 
училищного учения без удостоения перевода в семинарию. 
      Предназначаются к переэкзаменовке: Мухин Александр—по географии, 
Шепетов Сергей—по греческому языку, Кутузов Василий - по русскому языку. 
      Разряд третий: 25) Дюков Егор — по русскому и латинскому языкам. 
      Увольняется из училища по малоуспешности: Соборный Митрофан. 
      Не держал экзамена за болезнию 27) Людаговский Митрофан. 

 
Смоленский Вестник 1894 № 130 06 11 вск. Областные известия (От наших 
корреспондентов) 
      Рославльский уезд. Сильные снежные метели, бушевавшие у нас 18 и 19 
октября, не обошлись без несчастий.  19 октября возвращались из Рославля 
четверо крестьян деревни Хоменич. Возле села Липовского с ними 
повстречался помещик, завязший в сугробе снега с возком и тройкой лошадей. 
Крестьяне вытащили возок и лошадей из сугроба, за что барин дал им 
целковый «на похмелье». Мужики заехали в Липовское, выпили там изрядно и 
поехали дальше; метель усиливалась, наступила ночь. Путники начали 
учвствовать, что дело не ладно, двое из них сели верхом на коней и прискакали 
в село Жарынь. Тут они заявили уряднику, что двух подвыпивших сотоварищей 
они оставили на дороге замерзающими. Урядник немедленно отрядил в поиски 
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несколько крестьян с сотским; одного крестьянина скоро нашли полумёртвым и 
успели привести в чувство, другого же мужика Михаила Иванова, 50 лет, нашли 
лишь на другой день возле самой деревни Мозолева уже без признаков жизни. 
      Та же метель загнала в деревню Гарнево, громадного медведя. Незваный 
гость заскочил сначала в село Хорошево, но тут встретили его криками, и 
медведь повернул в Гарнево, бросился на крестьянского парня и схватил 
последнего в свои объятия. Перепуганный крестьянин кричал «караул»… 
Сбежался народ и успел отбить у медведя несчастного парня, не на шутку 
помятого зверем. Мужики с кольями и вилами оцепили деревню, медведь 
начал метаться по деревне с целью убежать, но со всех сторон слышались 
крики: «а – ту его»… С перепугу медведь бросился в растворённый свиной сарай 
и забрался на сено. Крестьяне поспешили затворить сарай, медведь с рёвом 
начал разрывать крышу. В это время прибежали охотники с ружьями и 
застрелили медведя. 
      В заключении следующий трагикомический случай. Крестьянин деревни 
Бухлова Фома Павленков, готовясь справлять свадьбу своего сына, купил 
провизии, ведерный бочёнок водки и прочее и всё это кинул «в клети». 
Проведали об этом двое соседей – молодых парней. Выпивши в соседнем 
кабачке, ночью они разобрали соломенную крышу на одной стороне клети, 
влезли туда, сложили в мешок свадебную провизию и наткнулись на бочёнок с 
водкой. «Горелка» соблазнила парней: они начали потягивать из бочёнка и так 
нахлебались, что тут же уснули… Утром хозяева заметили, что крыша на клети 
разломана. Отпёрли клети и глазам из представилась следующая картина: на 
мосту лежал мешок с украденной провизией, а возле бочёнка с водкой спали 
крепким сном двое парней… Незванных гостей разбудили, и они с ужасом 
поняли всё случившееся… Призвали родителей провинившихся и тут же 
упросили Фому Павленкова порешить дело на двух красненьких… Щ. 
 
      Рославльский уезд. Грустную картину представляет жизнь нашего 
деревенского люда. Летом его в конец разоряют пожары, и осенью появляются 
в крестьянские избы непрошенные гости: тифы, горячки, скарлатины и проч. 
      Медицина у нас почти совсем не существует. Медицинские пункты так 
редки, что скачи от иной деревни до него, так и в три дня не доскачешь. На пять 
или шесть волостей один пункт с доктором и фельдшером. Что они могут 
поделать? Да и те не слишком подвижны: ездить по таким дорогам, каковы 
осенние деревенские, им не особенно нравиться, особенно в простой телеге. И 
мрёт народ от разного рода «свинок», разоряются семьи, беднеет деревня… 
      Среди таких грустных обстоятельств весьма ярко выступает светлые факт 
деятельности одного местного священника с. Тюнина. Любя медицину и 
приобретя ещё в молодости элементарные сведения в этом звании, он потом во 
всю свою двадцатилетнюю священническую жизнь деятельно занимался 
медициной. К этому располагала и любовь, а главное частые болезни в своей 
семье. Плодом этих занятий явились достаточные медицинские познания, 
которые он теперь с успехом применяет. Много деревенского люда получило и 
получает громадную помощь. Стоит только в любой праздник посетить это 
село, чтобы убедиться в той широкой популярности, какую священник 
пользуется среди крестьян. Масса больного народа приходит к нему и не только 
всоих прихожан, но и приезжих за десятки вёрст. Жаль только, что 
ограниченность средств, а поэтому и лекарств, препятствует ему шире 
распространить свою благотворную деятельность. Нет тут того недоверия, 
которое простой народ питает к докторам.  Пред ними свой, хорошо им 
знакомый, батюшка. И тогда как в других приходах смертность мрёт народ, в 



1121 

Поречье, Тюнино Рол.у.О. Пётр Берёзкин. 

его приходе смертность незначительна. Приезжает мужик. «Чего тебе»? «С 
покаянием батюшка. Да ты уж захвати с собой и лекарствия, оно может и 
пройдёт». Батюшка едет лечить, и больной выздоравливает. Впрочем, его 
советами пользуются не одни крестьяне, а и все вообще жители деревни. 
Дороги такие люди и дай Бог, чтобы их было побольше. 
      Уже давно толкуют о преподавании медицины в наших духовных 
семинариях, да, вероятно, толки, к несчастью, и останутся толками. А между 
тем это было бы таким благим делом, сколько бы принесло пользы, что 
небольшие затраты на преподавание этих знаний возвратилось бы сторицей. 
Ведь, в самом деле, никто не стоит в такой непосредственной связи с мужиком, 
как священник; с другой стороны, и мужик ни к кому не питает такого доверия, 
как к священнику.   А следовательно и медицина, при взаимном доверии, в 
руках священника была бы весьма полезным знанием. Это не то что земской 
пункт. Там, во-первых, доктор, которого мужик боится, как огня. Во-вторых, он 
один на громадную массу крестьян и разъезжать ему по деревням некогда, да и 
не удобно на деревенских клячах, в простой телеге. Известно, далее, что наш 
мужик обращается к доктору уже тогда, когда, как говорится, расстаётся душа с 
телом, а до этих пор он всё рассчитывает, что больной «выкатается». Осенью и 
весной доктору иной раз и впрямь нельзя ехать. Заочно он определяет болезнь 
по своеобразным толкованиям мужика, даст два-три пузырька лекарства, 
назначив время последовательного приёма. Мужик едет домой и трубит: 
«допреж это, а потом тое» … «Эй сворачивай! Заснул что ли?» Сбили его с 
толку, он всё забыл и перепутал. Спросить не у кого. Какая тут польза? Другое 
дело доктор священник, хотя с самыми элементарными сведениями. Под его 
ведением один только приход. Дальше 10-15 верст деревень нет. Пойдёт он и 
ночью, и на простой телеге. У него мужик осмелиться и пять раз спросить про 
лекарство. А во время эпидемий священник явился настоящим ангелом-
хранителем. Время у священника для этого нашлось бы. Частые болезни 
случаются ранней осенью и весной, когда в деревне нет никаких спешных 
работ. Популярность самих священников среди крестьян поднялась бы весьма 
сильно. Явилась бы возможность более успешно вести борьбу с 
многочисленными язвами, растлевающими деревню. 
      Вообще польза медицинского образования кандидатов священства велика. 
Это очевидно каждому. Нужно лишь удивляться, как такое благое намерение не 
приводится в исполнение. 
      На ряду с царством болезней, у нас существует другое царство ещё более 
сильное – ибо оно постоянно, - царство кабака и его представителей – 
кабатчиков. Сколько переходит в их руки мужицкого добра, сколько здоровья 
народного остаётся в кабаке? 
      Кабатчики, это пиявки, которым раз попался мужик уже никакими силами 
не выдерется. Он становится другом, его дрожайшая половина матерью, ради 
них забывается семья. Наконец человек спивается до потери сознания, 
совершенно забывает, что он человек. Это спивание народа иной раз имеет и 
трагический конец. Жертва кончает своё жалкое земное существование в 
кабаке. Таков именно случай, бывший на днях с крестьянином деревни Щепеты 
Тюнинской волости: он спился. По рассказам однодеревенцев, он запил ещё с 
половины августа. В кабак ушёл весь хлеб, конопля, словом всё, что можно 
удобно стащить и пропить. Даже два коня, основа хозяйства, - и те пропиты. 
Пробовала жена и просить, и молить его, но ответом на её просьбы были 
жестокие побои. Ради кабака и вина человек забыл всё. В день смерти жена 
явилась вечером в кабак в д. Труновку (2 версты от Щепеты) и увидела мужа 
лежащим в кабаке и до бесчувствия пьяным. Привести домой она его не смогла. 
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На завтра его нашли мёртвым на поле. Около него лежала недопитая, заткнутая 
соломой полубутылка и стаканчик. По убеждению всех, он умер в кабаке и был 
вытащен в поле предусмотрительным кабатчиком дабы избежать 
неприятностей. На это указывают и следы рук на новом полушубке, и та же 
недопитая полбутылка, которой кабатчик не пожалел для декорации смерти. 
Трудно предположить, чтобы человек, собиравшийся идти домой – значит он 
сравнительно отрезвел – мог умереть дорогою от четверти бутылки. Ещё 
труднее предположить такую осмотрительность – заткнуть этот божественный 
нектар соломкой. Всё это дело убийцы-кабатчика! 
      Господи, скоро -ли будет положен конец таким безобразиям? Скоро ли 
возьмутся за эту общественную моль обеими руками? Есть же закон, по 
которому водка должна быть отпускаема только на наличные? Но практика 
показывает, что для кабатчика он не существует. Заберитесь на чердак любого 
кабака, и вы увидите массу крестьянских полушубков, пил, топоров и других 
вещей крестьянского хозяйства. И всё это терпится! Царство кулаков и их 
загребистых лап и широких карманов полное!                                                                                                      
М.С. 

 
СЕВ 1896 № 12 стр.577 -582. Епархиальные известия. Алфавитный список 
воспитанников1, 2, 3, 4 и 5 классов Смоленской духовной семинарии, 
составленный по окончании 1895-96 учебного года, с показанием того, кто из 
воспитанников переводится в следующий класс, кто имеет подвергнуться 
испытаниям после летних каникул, во второй половине августа месяца сего 
1896 года, кто оставляется на повторительный курс в том же классе, и кто 
увольняется из семинарии. 
      1 нормальный класс. 
      Переводятся во II класс: 1) Белявский Николай (Бельский), Добротворский 
Александр, Жегалов Василий, Заболотский Николай, 5) Истоминов Ивав, 
Каверзнев Александр, Корольков Александр, Корольков Иван, Лисицын Иван, 
10) Макаревский Николай, Марков Илья, Можайский Димитри, Оглоблин 
Лавр, Протопопов Андрей, 15) Соколов Евгений, Ширяев Владимир. 
      Имеют подвергнуться испытаниям после  каникул: Попов Сергей—по 
церковному пению, Неклюдов Алексей, Соколов Павел -по священному 
писанию, 20) Сергиевский Василий, Соколов Аполлон, Холодковский Иван - по 
словесности, Волочков Александр —по св. писанию и словесности, Оглоблин 
Александр -по греческому языку и пению, 25) Крауэль Иван -по св. писанию, 
гражданской истории и словесности, Березкин Петр —по сочинению, 
словесности, греческому языку и пению, Соколов Егор— по сочинению, св. пи-
санию, словесности и алгебре, Соколов Михаил - по сочинению, алгебре, 
латинскому языку и пению, Лохтуров Василий — по сочинению, гражданской 
истории, словесности, греческому и латинскому яз., 30) Солнцев Михаил—по 
сочинению, св. писанию, гражданской истории, словесности и алгебре. 
      Оставлены на повторительный курс: Белявский Николай (Смоленский), 32) 
Волков Петр. 

 
СЕВ 1897 № 13 стр. 723 – 728. Епархиальные известия. Алфавитный список 
воспитанников 1, 2, 3, 4 и 5 классов Смоленской духовной семинарии, 
составленный после испытаний 1896-1897 учебного года, с показанием того, кто 
из воспитанников переводится в следующий класс, кто имеет подвергнуться 
переэкзаменовке после летних каникул во второй половине августа сего 1897 
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года, кто оставляется на повторительный курс в том же классе, и кто 
увольняется из семинарии. 
      1 нормальный класс. 
      Переводятся во II класс: 1) Березкин Петр, Белявский Николай, 
Вишневский Александр, Вишневский Владимир, 5) Волков Петр, Волочков 
Александр, Голегин Сергей, Горанский Иван, Городецкий Николай, 10) 
Долгомостьев Иван, Дьяков Степан, Казаченков Зотик, Лахтуров Василий, 
Леонович Владимир, 16) Логгинов Павел, Синяков Афанасий, Соколов Сергей, 
Троицкий Семен, Трущановский Ми хаил, 20) Успенский Михаил, Чанцев 
Михаил, Чернавский Яков, Щепетов Сергей. 
Допускаются к переэкзамевовкам после летних каникул: Пашин Николай, 25) 
Эльснер Антон, Глухарев Евгений — по алгебре, Березкин Сергей— по алгебре и 
латинскому яз., Волочков Алексей—по словесности и алгебре, Протопопов 
Василий —по гражд. истории и алгебре, 30) Горанский Федор— по словесности, 
латин. яз. и сочинению. 
      Оставляется на повторительный курс—Заболотский Иван — по болезни, с 
сохранением казенного содержания. 
      Увольняются из семинарии: Редков Иван—по прошению), Ольховский 
Николай—по великовозрастию, Солнцев Михаил — по малоуспешности и как 
пробьший 2 года в классе, 35) Ангелейков Федор—по малоуспешности. 

 
СЕВ 1898 № 12 стр.623-628. Алфавитный список воспитанников 1-5 классов 
Смоленской духовной семинарии, составленный по окончании переводных 
испытаний, происходивших в конце 1897-98 учебного года, с показанием того, 
кто из воспитанников переводится в следующий класс, кто допускается к 
переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и 
кто увольняется из семинарии. 
      II нормальный класс. 
      Переводятся в III класс: 1) Вишневский Александр, Вишневский Владимир, 
Волков Петр, Горанский Иван, 5) Городецкий Николай, Долгомостьев Иван, 
Дьяков Стефан, Казаченков Зотик, Лахнгуров Василий, 10) Леонович 
Владимир, Неклюдов Алексей, Пашин Николай, Синяков Афанасий, Соколов 
Сергей, 15) Троицкий Семен, Трущановский Михаил, Успенский Михаил, 
Чанцев Михаил, Судник Валентин.   
      Допускаются к переэкзаменовкам: 20) Березкин Пётр — по сочинению, 
Белявский Николай, Глухарев Евгений и Эльснер Антон —по математике, 
Щепетов Сергей - по математике и пению, 25) Волочков Александр—по 
библейской истории и математике, Голегин Сергей - по литературе и 
математике, Чернавский Яков — по сочинению, литературе и греческому языку.
  
      Оставляется на повторительный курс: Логгинов Павел—по малоуспешности. 

 
СЕВ 1899 № 6 стр.313-322. Первое посещение Его Преосвященством 
Преосвященнейшим Митрофаном, епископом Смоленским и дорогобужским, 
духовно-учебных заведений, монастырей и церквей города Смоленска. 
 
      После прибытия своего в Смоленск, Преосвященнейший Митрофан не 
замедлил посетить духовно- учебные заведения, ознакомиться с состоянием 
монастырей и обозрел все градские Смоленские церкви. 
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      Семинария удостоилась первой встретить в своих стенах вновь прибывшего 
Архипастыря. 11 февраля Владыка прибыл в заведение в 11 часов утра. При 
входе в 
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СЕВ 1899 № 7 стр.383. Посещение Его Преосвященством семинарии. 
30 марта Его Преосвященство, Преосвященный Митрофан, епископ 
Смоленский и Дорогобужский посетил духовную семинарию. Прибыв в 
семинарию в 9 часов утра, Владыка оставался в ней до конца уроков и отбыл в 
11/2 часа дня. Преосвященный присутствовал на уроках греческого языка — в 
параллельном отделении 1 класса, литературы—в параллельном отдел. 2-го, 
гражданской истории— в параллельном отделении того же класса, церковной 
истории—в 3 и 4 классах, священного писания и практического руководства—в 
5 кл. и обличения раскола и местных сект—в 6 классе. На уроках 
Преосвященный слушал объяснения преподавателей и ответы воспитанников, 
причем сам предлагал последним вопросы на текущих уроках и всего 
пройденного (в общих чертах) за учебный год. 

 
СЕВ 1899 № 12 стр.649-654. Алфавитный список воспитанников 1-5 классов 
Смоленской духовной семинарии, составленный по окончании переводных 
испытаний, происходивших в конце 1898-99 учебного года, с показанием того, 
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кто из воспитанников переводится в следующий класс, кто допускается к 
переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и 
кто увольняется из семинарии. 
      III класс. Переводятся в IV класс: 1) Березкин Петр, Белявский Николай 
(Бельский), Белявский Николай (Смоленский), Вишневский Александр, 5) 
Вишневский Владимир, Головкин Димитрий, Городецкий Николай, 
Городецкий Димитрий, Долгомостьев Ивяан, 10) Доронин Александр, Зарудин 
Александр, Каверзнев Леонид, Казаченков Зотик, Клитин Василий, 15) Кононов 
Василий, Костылев Константин, Куркин Иван, Лаятуров Василий, Леонович 
Владимир, 20) Людоговский Василий, Макаревский Петр, Марков Илья, 
Нечаев Михаил, Пашин Николай, 25) Пляшкевич Николай, Пляшкевич Сергей, 
Синявский Витт, Синявский Егор, Синяков Афанасий, 30) Соколов Димитрий, 
Соколов Сергей, Стефанов Николай, Судник Валентин, Троицкий Семен, 35) 
Успенский Михаил, Холодковский Иван, Чанцов Михаил, Чернавский Петр 
(Полуевский), Юшенов Аркадий, 40) Березкин Александр.(Мольковский) 
      Допускаются к переэкзаменовкам: Бородовский Егор —по церковному 
пению, Волков  Петр по церковной истории, Горанский Иван -по геометрии, 
Дьяков Стефан - по церковному пению, 45) Неклюдов Алексей—по сочинению, 
Оглоблин Лавр—по церковвому пению, Сергиевский Василий -по гражданской 
истории, Трущановский Михаил—по церковной истории, Чернавский Петр 
(Ермолинский) - по геометрии и пению, 50) Щепетов Сергей - по церковной 
истории, геометрии и пению, 51) Сошину Григорию, как не державшему 
экзаменов по 6олезни, предоставлено право сдать экзамены по всем предметам 
после летних каникул. 

 
СЕВ 1900 № 12 стр.579-584. Алфавитный список воспитанников 1-5 классов 
Смоленской духовной семинарии, составленный по окончании переводных 
испытаний, происходивших в конце 1899-1900 учебного года, с показанием 
того, кто из воспитанников переводится в следующий класс, кто допускается к 
переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и 
кто увольняется из семинарии. 
IV-й класс. 
      Переводятся в пятый класс: 1) Березкин Петр, Бородовский Егор, 
Белявский Николай (Бел.), Вишневский Александр, 5) Вишневский Владимиръ, 
Головкин Димитрий, Городецкий Николай, Городский Димитрий, 
Долгомостьев Иван, 10) Дьяков Стефан, Зарудин Александр, Каверзнев Леонид, 
Кононов Василий, Костылев Константин, 15) Куркин Иван, Лахтуторов 
Василий, Леонович Владимир, Макаревский Петр, Марков Илья, 20) Пашин 
Николай, Пляшкевич Николай, Пляшкевич Сергей, Пронин Николай, 
Синявский Егор, 25) Синяков Афанасий, Соколов Димитрий, Соколов Сергей, 
Стефанов Николай, Судник Валентин, 30) Троицкий Семен, Успенский Михаил, 
Чанцев Михаил, Чернавский Петр, Юшенов Аркадий. 
      Допускаются к переэкзаменовкам: 35) Белявский Николай (Смол.), Клитин 
Василий, Людоговский Василий, Нечаев 
Михаил, Оглоблин Лавр, 40) Синявский Вить по церковному пению; Горанский 
Иван —по физике и сочинению; Казаченков Зотик—по сочинению; 
Сергиевский Василий, Холодковский Иван—по церковной истории; 
Трущановский Михаил—по физике; Щепетов Сергей— по церковной истории и 
пению. 
      Оставляются по малоуспешности на повторительный курс с лишением, 
казенного содержания: Доронин Александр, 
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Неклюдов Алексей; Березкину Александру, не державшему по болезни 
экзамена по философии, дозволяется сдать таковой после каникул. 

 
СЕВ 1901 № 12 стр.586-592. Алфавитный список воспитанников 1-5 классов 
Смоленской духовной семинарии, составленный по окончании переводных 
испытаний, происходивших в конце 1900-1901 учебного года, с показанием 
того, кто из воспитанников переводится в следующий класс, кто допускается к 
переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и 
кто увольняется из семинарии. 
V класс. 
Переводятся в VI класс: 1) Березкин Александр, Бородовский Егор, 
Белявский Николай (Бельский), Беляев Василий, 5) Вишневский Александр, 
Вишневский Владимир, Горанский Иван, Городецкий Николай, Городский 
Димитрий, 10) Долгомостьев Иван, Дьяков Стефан, Зарудин Александр, 
Каверзнев Леонид, Казаченков Зотик, 15) Клитин Василий, Кононов Василий, 
Костылев Константин, Куркин Иван, Лахтуров Василий, 20) Леоновнч 
Владимир, Людоговский Василий, Макаревский Петр, Марков Илья, Нечаев 
Михаил, 26) Пляшкевич Сергей, Синявский Вит, Синявский Егор, Синяков 
Афанасий, Соколов Димитрий, 30) Соколов Сергей, Стефанов Николай, Судник 
Валентин, Троицкий Семен, Трущановский Михаил, 35) Успенский Михаил, 
Холодковский Иван, Чанцев Михаил, Чернавский Петр, Щепетов Сергей, 40) 
Юшенов Аркадий. 
      Допускаются к переэкзаменовкам: Головкин Димитрий и Пашин Николай—
по сочинению, Березкин Петр и Оглоблин Лавр —по церковному пению, 45) 
Белявский Николай (Смол.) — по догматическому богословию, Пронин 
Николай—по истории раскола, 47) Пляшкевич Николай—по сочинению, 
догматическому богословию и греческому языку 

 
СЕВ 1901 №23 Архирейские богослужения. Ноябрь. -18-воскресенье. Его 
Преосвященство, Преосвященнейший епископ Пётр, совершил литургию в 
кафедральном соборе; в служении участвовали: кафедральный протоиерей 
Иоанн Соколов, ключарь – священник Ст. Каверзнев, епархиальный 
наблюдатель – священник Сергий Добромыслов, священник А. Санковский; 
посвящены в стихарь воспитанники 6 класса семинарии: Берёзкин Александр, 
Берёзкин Пётр и Бородовский Георгий; в конце литургии Владыкою было 
сказано слово. 

 
Смоленский Вестник 1901 № 210 26 09 ср. 
Рославль. На днях в рославльской земской больнице скончался местный 
мещанин Алексей Пригодин, побитый сильно лошадьми при следующих 
обстоятельствах. Неизвестный крестьянин, возвращался из города на паре 
лошадей и будучи выпивши, гнал лошадей «что есть мочи» и когда те взбежали 
к петропавловской церкви, около которой стоял мещанин Пригодин, то 
последний, желая предупредить несчастный с кем либо из прохожих случай, 
бросился к лошадям и остановил их, крестьянин же, сидя на повозке, с криком 
и гиканьем стал бить кнутом лошадей, которые отбросив Пригодина от себя, 
наскочили на него и стали бить копытами, а затем несчастный очутился под 
колёсами, которыми ему сильно помяло грудь и спину. После покойного 
осталась большая семья, виновник же смерти Пригодина скрылся и в 
настоящее время разыскивается полицией. 
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Прежний. 

 
СЕВ 1902 № 11-12 стр.622-627. Алфавитный список воспитанников Смоленской 
духовной семинарии, составленный по окончании переводных испытаний, 
происходивших в конце 1901-1902 учебного года. 
VI класс. 
      Признаются окончившими духовную семинарию, как прошедшие полный 
курс семинарских наук и успешно сдавшие выпускные испытания: 1) Березкин 
Александр, Берёзкин Петр, Бородовский Егор, Белявский Николай 
(Бельский), 5) Белявский Николай (Смоленский), Беляев Василий, Вишвевский 
Александр, Вишневский Владимир, Головкин Димитрий, 10) Горанский Иван, 
Городецкий Николай, Городский Димитрий, Долгомостьев Иван, Дьяков 
Стефан, 15) Зарудин Александр, Каверзнев Леонид, Казаченков Зотик, Клитин 
Василий, Кононов Василий, 20) Костылев Константин, Куркин Иван, Лахтуров 
Василий, Леонович Владимир, Людоговский Василий, 25) Макаревский Петр, 
Марков Илья, Нечаев Михаил, Оглоблин Лавр, Пашин Николай, 30) 
Пляшкевич Николай, Пляшкевич Сергей, Пронин Николай, Синявский Вит, 
Синявский Егор, 35) Синяков Афанасий, Соколов Димитрий, Соколов  Сергей, 
Стефанов Николай, Судник Валентин, 40) Троицкий Семен, Трущановский 
Михаил, Успенский Михаил, Холодковский Иван, Чавцев Михаил, 45) 
Чернавский Петр, Щепетов Сергей, 47) Ющенов Аркадий. 

 
СЕВ 1902 № 23 стр.1304-1308.  
Увольнение, перемещение и назначение учащих церковно приходских школ.  
Постановлением Школьной комиссии при Совете, от 10-11 октября сего года за 
№ 1975, утверждённым Его Преосвященством, уволены от службы в школах, 
согласно прошениям, учащие школ: … Успенской г. Поречья Пантелеимон 
Медведков. 
Постановлением Школьной комиссии при Совете, от 30 октября сего года за № 
2167, утверждённым Его Преосвященством, назначены на учительские места, 
окончившие курс духовной семинарии: Пётр Берёзкин – в Успенскую города 
Поречья; 

 
СЕВ 1902 № 1 стр.7 Назначение попечителей церковных школ. 
Г-н Карпеко уволен от должности попечителя Блинно- Кучской школы, 
Рославльск. у., а назначены; начальник Блинно-Кучского почтового отделения 
Павел Слеповронский—попечителем Блинно-Кучской школы и Рославльский 
2-й гильдии купец Александр Пригодин— попечителем Тюнинской 
(Чернооковской) женской церковно-приходской школы, Рославльск. у.; свящ. 
села Лугов, Рославльск. у., Николай Лебедев, назначен попечителем 
Безобразовской церк.прих. школы, Сычевск. у.; потомственный почетный 
гражданин Николай Крапухин назначен попечителем Сосницкой церк.-прих. 
школы, Гжатск, у. 

 
А.В. Санковский. Краткое описание церквей Смоленской епархии Вып.5 
Смоленск, 1901г.  Успенская церковь. 
      Устроена оная церковь в 1852 г. на средства Пореч. купца Иосифа 
Вишкарёва; здан. камен., теплая, трехпрестол.: 1) в память Успения Пресв. 
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Богородицы, 2) св. влмуч. Пантелеймона и 3) св. влмуч. Геория и Иосифа 
Песнописца. Приписная к сей Церкви кладбищ. Покровская, здан. камен., устр. 
Пореч купцами Иваном и Василием Куксиными в 1857 г. Престолов три: в наст, 
холодн.—в честь Покрова Пресв. Богородицы, в теплых—придел. во имя свят. 
Митрофана и Тихона, второй—препод. Серия Радонежскаго и Нила 
Столобенскаго. Прихож. в городе 939 м. п. и 946 ж. п., в деревнях, отст. 2—-16 
вер., 702 м. п. и 720 ж. п. Капит. причт. 800 р. При церкви имеется. ц.-прих. шк. 
и в прих. мин. учил. 
      Священник 1она Димитр. Головкин, 58 л., студ. семинарии 1869 г., свящ. с 
1871 г., нагр. наперсн. крест, в 1897 г. 
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Р 12-l10. Военно-топографическая карта. Масштаб: 3 версты в дюйме. 1863г. Город 
Поречье. 
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Атлас Смоленской губернии издан в Смоленске в 90-е года 18 века. Состоит из 25 
листов размером 25 на 20 см, 12 листов атласа представляют карты уездов 
Смоленской губернии, остальные – планы уездных городов. Карты рукописные, 
раскрашены акварелью, названия на карте нанесены тушью. 
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      Атлас Смоленской губернии издан в Смоленске в 90-е года 18 века. Состоит из 25 
листов размером 25 на 20 см, 12 листов атласа представляют карты уездов 
Смоленской губернии, остальные – планы уездных городов. Карты рукописные, 
раскрашены акварелью, названия на карте нанесены тушью. 

 
      Священник Андрей Иоанн. Барсов, 33 л., ок. духовную семинарию, 1890 г., 
свящ. с того же года, нагр. набедр. в 1896 г. 
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      Диакон Константин Димитр Бонич, 34 л., из духовной семинарии, в сан 
диак. с 1899 г., им. звание учителя. 
      Диакон на псаломщ. вакансии Михаил Иоанн. Голенкин, 64 лет, из 
причетнического класса, на должности с 1857г., в сане диакона с 1897 г., имеет 
за труды по народному образованию, серебряную медаль. 
      И. д. псаломщика Пантелеимон Ив. Медведков, 29 лет ок. город, уч., в 
должности с 1897 г. 

 
      Имя Петра Петровича Берёзкина упоминается в 
архивной справке от 17.03.2009 г. № 7-14 ГАСО. 
В документах Смоленской духовной консистории, в 
метрических книгах Соборной церкви города Поречье 
зарегистрировано рождение детей у священника той же 
церкви Петра Фёдоровича Берёзкина и его жены 
Клавдии Григорьевны: 
19 (крещена 23) марта 1903 года, запись № 49, Клавдия; 
(Диночка) 
Восприемники при крещении – окончивший курс 
Смоленской духовной семинарии Пётр Петрович 
Берёзкин и дочь священника, девица Мария 
Григорьевна Губчевская. 
Клавдия умерла 3 июля 1913 года в возрасте 10 лет от 
«натурального воспаления лёгких», похоронена 5 июля 
на Святотроицком кладбище, запись № 61; 

Эта фото сделано за алтарем Благовещенской церкви г. Демидова. 

 
СЕВ 1904 № 6 Епархиальные распоряжения и известия. Стр.334-335.  
Его Преосвященством определены на места: 15 марта учитель Успенской города 
Поречья церковно-приходской школы, окончивший курс Смоленской духовной 
семинарии Пётр Берёзкин определён на священническое место к церкви села 
Черноокова, Тюнина тож, Рославльского уезда. 

 
СЕВ 1904 № 11-12 стр.646-649. Архирейские богослужения. 
- 29 мая суббота. Его Преосвященство совершил в Надворотней Богоматерской 
церкви литургию; в служении участвовали: кафедральный протоиерей И. 
Соколов, священник А.Санковский, эконом архирейского дома – иеромонах 
Сергий, иеромонах Варлам; рукоположен во диакона учитель Успенской школы 
Пётр Берёзкин, определённый на священническое место в с. Тюнино, 
Рославльского уезда. 
- 30 воскресенье. Его Преосвященство совершил в Кафедральном соборе 
литургию; в служении участвовали: архимандрит Макарий, кафедральный 
протоиерей И. Соколов, ключарь – священник С. Каверзнев, священник А. 
Санковский; рукоположены: во иерея диакон Пётр Берёзкин, во диакона 
псаломщик с. Высочерта, Поречского уезда, Иоанн Кобранов, определённый в 
с. Чичаты, Бельского уезда; в обычное время слово было произнесено 
священником В. Дьяконовым; по окончании литургии, градским духовенством 
был совершён крестный ход вокруг второй половины города, по издревле 
заведённому обычаю. 
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Г. Поречье. Вид на первую часть города. Успенский собор. 
 

 
 
Г. Поречье. Вид на вторую часть города. Успенский собор. 
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Список населённых мест Смоленской губернии 1904г. Тюнинская волость. 
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      Тюнинская волость — административно-территориальная единица в составе Рославльского 
уезда Смоленской губернии. Административный центр — село Тюнино. Волость была 
образована в ходе реформы 1861 года. В ходе укрупнения волостей, в 1922 году к Тюнинской 
волости была присоединена упразднённая Несоновская волость, а в 1924 году — также 
Фёдоровская волость. 
В 1926 году Тюнинская волость была расформирована, а её территория разделена между 
Сещенской и Екимовичской волостями. Ныне почти вся территория бывшей Тюнинской 
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волости входит в Рогнединский район Брянской области; небольшая часть относится к 
Куйбышевскому району Калужской области. 

СЕВ 1907 № 9 В списке свободных священно-церковно-служительских мест по 
Смоленской епархии о вакансии псаломщика сказано, - Черноокова (Тюнина 
тож), Рославльского уезда, (церковь каменная, трёх-престольная, церковной 
земли 49 десятин, жалованья псаломщику 36 рублей в год, церковного дома 
нет, прихожан м.п. 1048 душ). 

 
Список населённых мест по сведениям 1859 года. Смоленская губерния. Издан 
Центральным статистическим комитетом МВД. Обработан Членом 
Статистического Совета Н. Штиглицом. Санкт Петербург 1868. 
Рославльский уезд. IV стан.  
№ 10077. Тюнино. На Московско – Варшавском шоссе, по правую сторону. 
Владельческое село при речке Габье. От уездного города 38 вёрст.  От становых 
квартир 23 версты. Число дворов -20. Число жителей муж.пола-116, женского-
108. Церковь Православная – 1. 
Тюнинский (Чернооковский) приход. 802 человек, в селе 69 и 9 деревнях, от 2 
до 6 вёрст 733 души. Церковь Богородице Рождественская. Состав причта: 
настоятель и псаломщик. 

 
ГАСО ф.593 оп. 1 д. 1 Рославльской Уездной по делам о выборах в 3-ю 
Государственную Думу комиссии. 
      Список лиц, имеющих право участвовать в предварительном съезде 
землевладельцев по выборам в Государственную Думу по Рославльскому уезду. 
Составлен 21 июля 1907 года. 
      Тюнинская волость. 
№ 50. с. Хариново Берёзкин Пётр Панкратьевич. Количество десятин 
земли – 52, священник, более 25 лет 
№ 51. с. Черноокова Берёзкин Петр Петрович. Количество десятин земли – 
49, священник, более 25 лет 
№ 52. с. Харинова Пётр Панкратьевич. Количество десятин земли – 32, 
священник, более 25 лет 

 
СЕВ 1908 № 19 стр.283. 
Его Преосвященством награждены: Набедренником: - 23 сентября священник 
села Черноокова, Рославльского уезда, Пётр Берёзкин. 

 
СЕВ 1910 № 15 стр.533. 
— Безприходные. В последние годы много земли от крупных владельцев 
перешло в крестьянский поземельный банк, который, ликвидируя ее, 
распродает участками крестьянам. Большая часть такой земли приобретается 
местными крестьянами; но нередко случается, что часть её заселяется 
крестьянами из других мест. Редкий приход не имеет теперь поселян из других 
приходов, переселившихся за несколько десятков, а то и сотен верст. Эти 
поселяне строятся, обзаводятся своими хуторами, но ни к волости 
определенной, ни к приходу известному не приписываются. Ведут жизнь одни 
из них порядочную, служат даже примером для наших оседлых крестьян, а 
другие прямо нежелательные гости в нашем крае. В своих духовных нуждах, эти 
новоселы, по большей части, обращаются к тому причту, в районе прихода 
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которого расположены их поселки. Но нередко происходит и иначе. Пользуясь 
своею безприходностию, они идут туда, где находят для себя выгодным и 
удобным и, таким образом, распоряжаются священниками, как им угодно. Для 
примера приведу следующий случай. В прошлую зиму один из этих хуторян, 
поселившийся в нескольких шагах от храма с. Тюнина Рославльскаго у., 
приходить ко мне вечером с просьбою совершить бракосочетание. После 
некоторых расспросов с моей стороны и на предложение доставить нужные 
документы для свадьбы, хуторянин просить меня: нельзя ли без них, так как это 
дорого выйдет для него. Получив отрицательный ответ, он вышел из моего 
дома и отправился к соседнему священнику, который его и перевенчал. 
Подобных случаев можно привести много. И такая неопределенность 
положения хуторян в отношении приходов создает не мало столкновений 
между соседними священниками. Поэтому Духовной Консистории следовало 
бы сделать распоряжение, чтобы эти хуторяне (переселенцы), именующие себя 
бесприходными, были приписаны к известному приходу и обращались за 
совершением треб к своему приходскому священнику. Ведь удобно ли это, когда 
одну требу исполняет один священник, а другу в том же доме—другой... 
Священник Петр Березкин. 

 
ГАСО ф.593 оп. 1 д.9 Список лиц, имеющих право участвовать в 
предварительном съезде землевладельцев Рославльского уезда по выборам в 
Государственную Думу 4-го созыва. Составлен 25 июля 1912 года. 
№ 6. Черноокова Берёзкин о. Пётр Петрович Количество десятин земли – 
39, священник, 31 год. 

 
      Смоленский Вестник 1912 № 96 28 04 Церковные дела. В селе Тюнино 
Рославльского уезда, происходили выборы церковного старосты. Прихожане 
единогласно избрали г. Шелепина, человека зажиточного; священник, по 
неизвестной мирянам причине, признал выборы неправильными и Шелепина 
из выборных исключил. Прихожане, после совещания решили послать 
делегатов к преосвященному Феодосию просить утвердить церковным 
старостой г. Шелепина. 

 
ГАСО. Ф.50 Оп.1 Д.78 стр.71-72.   
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Петру, Епископу Смоленскому и 
Дорогобужскому 
Постоянной Школьной Комиссии при Смоленском Епархиальном Училищном 
Совете. 
Представление. 
      Рассмотрев, во исполнении резолюции Вашего Преосвященства, от 14 сего 
августа за № 5934, прилагаемое при сём прошение священника села 
Черноокова, Рославльского уезда, Петра Берёзкина, от 11 августа сего года, о 
разрешении хору певчих с. Черноокова дать в с. Рогнедине духовный концерт в 
пользу Красного Креста, Комиссия полагала бы: разрешить хору певчих с. 
Черноокова духовный концерт в с. Рогнедине 5 сентября сего года в пользу 
Красного Креста, обратив внимание священника Берёзкина и регента хора 
Фаддеева на трудность исполнения сельскими хорами концертов 
Архангельского и Бортнянского (№№ 5, 8 и 16 программы), с предложением 
исключить из программы предложенные концерты названных композиторов, 
если они (концерты) окажутся мало-доступными для Чернооковского 
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церковного хора; о чём Комиссия долг имеет почтительнейше представить на 
Архипастырское благоусмотрение Вашего Преосвященства. 
Председатель Комиссии, протоиерей Василий Соколов. 
Члены: Епархиальный наблюдатель, священник Сергий Добромыслов 
Священник Иосиф Алмазов 
№ 898 1904 года, 29 августа. Делопроизводитель П. Смирнов. 
 
ГАСО. Ф.50 Оп.1 Д.78 
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Его Преосвященству, Преосвященнейшему Петру Епископу Смоленскому и 
Дорогобужскому и Кавалеру 
Священника села Черноокова (Тюнина тож) Рославльского уезда Петра 
Берёзкина 
покорнейшее прошение. 
      5-го Сентября сего 1904 года хор певчих церкви села Черноокова предлагает 
дать духовный концерт в селе Рогнедине Рославльского уезда под управлением 
учителя пения Министерского Народного Училища и церковно-приходской 
школы села Черноокова Симеона Фаддеева и под наблюдением местного 
священника; - сбор с которого за исключением необходимых расходов поступит 
в пользу Красного Креста. 
      Прилагая при сём программу избранных духовных песнопений для 
концерта, покорнейше прошу Ваше Преосвященство разрешить его. 
      Знание духовного пения самого регента вполне удовлетворительно. 1904 
года Августа 11 дня Священник села Черноокова Пётр Берёзкин. 
Адрес. Ст. Рогнедино, село Чернооково. 

 
ГАСО.ф.45 оп.1 д.2783 дирекция народных училищ смоленской губернии. 
Протоколы заседаний педагогических советов высших начальных училищ 
Смоленской губернии (копии) 19 января 1915- 13 ноября 1915. 
      Протокол № 4. Педагогического Совета Тюнинского высшего начального 
училища. 12 марта 1815 года. 
Присутствовали: Председатель –инспектор училища И.Г. Максимов. Члены: 
законоучитель священник о. Пётр Берёзкин, учителя А.К. Живописцев, А.М. 
Коноплев, М.Г. Хватова, С.Д. Вознесенская. Педагогический Совет Тюнинского 
высшего начального училища в заседании 12 марта 1915 года, 
освидетельствовал приходо-расходные книги и денежную отчётность, а также 
наличность всех сумм, бланков ассигновок и талонов и бланков аттестатов. 
При рассмотрении и проверке сумм и бланков, Педагогический Совет нашёл, 
что движение их в истекшем месяце феврале соответствовало действительным 
нуждам училища и требованиям Устава, а также имеющимся денежным 
документам, а потому Совет Постановил: признать ведение денежных 
операций, книг и отчётности – правильным. 
Училищная библиотека, кабинет наглядных пособий и прочее имущество 
найдено в порядке. 
Подписи: инспектор и секретарь. 

 
      Смоленский Вестник 1916 № 154 15 06 ср. Тюнино Рославльского уезда.  
Юбилей. 
      16-го мая исполнилось пятидесятилетие служения в сане иерея заштатного 
священника с. Тюнина о. И. И. Медведкова. 
      Отличаясь проницательным умом, твёрдой волей и большой энергией о. 
Иоанн за время своей службы много поработал для благоустройства и 
просвещения своего прихода. На длинном пути скромного служителя церкви не 
раз выростали тернии, но превратности жизни не сломали бодрости духа, 
оптимистичного настроения и желания приносить посильную помощь людям. 
Уйдя по слабости физических сил, за штат, о. Иоанн долго однако не мог 
расстаться с педагогическим делом и до самого последнего времени состоял 
законоучителем местной земской школы. 
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      Находясь в близких отношениях с известным, ныне покойным, профессором 
медицинского факультета Варшавского университета Чаусовым и имея 
склонность к занятию медицинскими науками, о. Иоанн приобрёл обширные 
сведения в области практической медицины и в деле элементарного 
врачевания является прекрасным деревенским доктором. Правильные, часто 
подтверждаемые местными врачами диагнозы, внимательное отношение к 
больным и успешность лечения создали о. Иоанну среди местного населения 
большую популярность. В местности, удалённой от медицинских пунктов, и в 
частности в селе с 2-мя учительницами и 300 учащихся, лишённых врачебного 
надзора, о. Иоанн представляет истинное благодеяние. 
В день знаменательного юбилея о. Иоанну были присланы и принесены 
поздравления уездным наблюдателем церковных школ, инспектором местного 
училища, членами причта, представителем крестьян и дворян. 
      Пожелаем же местному юбиляру долгих и безболезненных дней для 
дальнейшего служения делу врачевания духовных и физических недугов 
родного народа. 

 
      Смоленский Вестник 1916 № 262 06 10 чтв. Село Тюнино (без почты) 
Тюнинская волость насчитывает в себе около 1000 крестьянских дворов, 
несколько помещичьих экономий. В селе Тюнине имеется высшее начальное 
училище, кредитное товарищество, волостное правление и земская школа, 
почтового же отделения нет. 
      Чтобы сдать или получить корреспонденцию нужно путешествовать 15 вёрст 
или в Рогнедино, или на Ивановку. 
      Следовало бы почтово- телеграфному округу обратить на это внимание и 
озаботиться открытием почтового отделения в Тюнине. Нужда в этом большая. 
Как говорят, местная интеллигенция намерена возбудить соответствующее 
ходатайство. 

 
      Смоленский Вестник 1916 № 331 15 12 чтв. Награждена медалью на 
Станиславской ленте: попечительница Тюнинского Начального имени 
Пригодина училища, Рославльского уезда, вдова потомственного почётного 
гражданина Е. Пригодина. 

 
      Смоленский Вестник 1917 № 259 15 11 ср Корреспонденция. село Рогнедино 
Рославльского уезда. 
(Учебные дела) Среди жителей большого местечка Рогнедина образовался 
кружек лиц, стремящихся к открытию высшего начального училища. Путём 
пожертвования собрано около 15000 рублей. К сожалению открытие школы 
тормозится отсутствием необходимого числа преподавателей. Рогнеденцы 
обращались с просьбой об этом и в Рославль, и в Смоленск. Но поиски их пока 
остаются бесплодными. Учительский персонал и в городских школах в 
настоящее время далеко не полон. 

 
ГАСО. ф.1232_оп.1_д.146 стр.28 
5 августа 1918 года, Анна Белкина, жена арестованного священника села 
Рогнедино Нила Белкина подала прошение на имя архиепископа Феодосия, о 
сохранении места за своим мужем, и выделения пособия для семьи из 9-ти 
человек. 
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Пётр Берёзкин Благочинный священник даёт соответствующие разъяснения. 
19 08 1918г. Стр.45. 
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Павлу, Епископу Вяземскому 
Благочинного 4-го округа Рославльского уезда Петра Берёзкина рапорт. 
Вверенный моему благочинию – священник церкви села Осавика Константин 
Кутузов 9/22 ноября сего года был арестован в Фёдоровской волости и 
препровождён в Рославльскую чрезвычайную Следственную Комиссию, о чём 
долг имею донести. 
Благочинный, Священник Пётр Берёзкин. 1918 года, ноября 11/24 дня. 

 
ГАСО Ф1232 оп 1 Д 30 Настольный реестр 2-го стана. 1918 год. 
Зарегистрирован (4443/302) рапорт Рославльского уездного благочинного 
священника Берёзкина № 159 с 11р 22к. 

 
ГАСО ф.1232 оп.1 д.28 Смоленский Епархиальный Совет. Послужные и 
наградные списки церковных служителей. 
      Его Преосвященству Преосвященнейшему Павлу, Епископу Вяземскому 
Благочинного 4-го округа Рославльского уезда, священника Петра Берёзкина 
Рапорт. 
      Представляя при сём наградные списки по 4 округу Рославльского уезда, 
считаю долгом сообщить Вашему Преосвященству, что несвоевременное 
представление таковых с моей стороны объясняется тем, что я со 2-го декабря 
1918 года был взят в тыловое ополчение и не мог вовремя передать должность 
благочинного другому лицу. В настоящее время до недели Фоминой,- я 
нахожусь в отпуску и считаю своим нравственным долгом просить за тех лиц, 
которые по заслугам должны получить очередные награды. 
Благочинный, священник Пётр Берёзкин 
11/24 марта 1919 года. 

 
Крашенинников В.В. 
К истории политических репрессий на Брянщине в 1937-1938 гг. 
 «Боль и память»: Матер. краевед. чтений: 28 февраля 2006 г. / Брян. обл. науч. 
университетская б-ка им. Ф.И. Тютчева. - Брянск, 2005.С.17 
… Однако одиночные политические дела не позволяли органам НКВД показать 
перед руководством страны "масштабность" своей работы, и поэтому с осени 
1937 г. большая часть осуждённых проходила по делам "антисоветских" 
организаций и групп. 
Одним из наиболее крупных стало дело брянских и дятьковских церковников, 
по которому было осуждено около 30 человек. Оно, в отличие от большинства 
других, полностью сфальсифицированных, опиралось на некоторые реальные 
факты. В конце 1920-х – начале 1930-х гг., когда усилились религиозные 
гонения, брянские священники и церковный актив, руководимые 
архиепископами Матвеем (Храмцовым) и Даниилом (Троицким), начали 
организовываться с целью противодействия антирелигиозным мерам и 
оказания поддержки репрессированным церковнослужителям и их семьям. К 
середине 1930-х гг., после смерти обоих архиепископов, наиболее активная 
организация сохранилась в Дятьковском районе, где её возглавляли 
благочинный о. Александр Введенский и священник о. Иоанн Клестов. 
Вынесенный в сентябре 1937 г. приговор оказался весьма суровым: 
арестованные священники, церковные активисты и даже некоторые просто 
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сочувствовавшие (в их числе – председатель колхоза и два колхозника из с. 
Бацкино) были приговорены к расстрелу, лишь очень немногие получили по 10 
лет лагерей. 
      Были в это время и другие групповые дела священнослужителей. В 
антисоветской агитации были обвинены четверо священников Дубровского 
района, из них о. Леонид Гаврилов из с. Рябчичи и о. Петр Березкин из с. 
Давыдчичи получили ВМН, а ещё двое – по 10 лет лагерей. (Полный текст в 
приложении) 

 
После нахождения такой информации обратился в Управление ФСБ РФ по 
Брянской области, ул. Горького, 36, Брянск, 241050. 
30.07.2015 № 85/13/Б-246 
      Посуществу Вашего заявления сообщаем, что в архиве УФСБ России по 
Брянской области хранятся архивные прекращенные уголовные дела в 
отношении: 
- Березкина Петра Петровича, 1880 года рождения, уроженца села 
Хариново Рогнединского района Западной области, русский, беспартийный, 
грамотный, до ареста священник Давыдченской церкви Дубровского района. 
     Березкин П.П. был арестован 30 июля 1937 года Дубровским РО НКВД 
Западной области по обвинению в том, что « проводил контрреволюционную 
деятельность, одновременно высказывал антисоветскую агитацию среди 
верующих и колхозников направленную против Советской власти и колхозного 
строительства, доказывая об изменении существующей власти и развала 
колхозного строительства, вел у себя дома регистрацию новорожденных детей, 
наказывал родителям, что в загс записывать не нужно, в результате учет 
новорожденных детей в загсе отсутствует», т.е. в преступлении, 
предусмотренном ст. 58-10 ч.1 УК РСФСР, содержание под стражей при тюрьме 
города Рославля. 
      На момент ареста Березкина П.П. состав семьи: «жена Варвара Дмитриевна 
Березкина, сын Николай Петрович Березкин». 
      Постановлением тройки УГБ УНКВД Западной области от 12 сентября 1937 
года Березкин П.П. был приговорен к ВМН - расстрелу, лично принадлежащее 
имущество конфисковать. Приговор приведен в исполнение 19 сентября 1937 
года. 
     Постановление Президиума Брянского областного суда от 28 апреля 1964 
года отменил Постановление тройки УГБ У НКВД Западной области от 12 
сентября 1937 года, дела в отношении Березкина П.П. прекратить за 
недоказанностью обвинения. Место захоронения в материалах дела не 
отражены. 
      Основание: арх. уголовные дела № 8757-п. 
 
      - Березкин Сергей Петрович, 1885 года рождения, уроженца села Хариново 
Рогнединского района Западной области, русский, беспартийный, грамотный, 
окончил духовную семинарию в 1903 году, привлекался к уголовной 
ответственности за кражу церковных вещей 1935 году, до ареста священник 
Рябчинской церкви. 
     Березкин С.П. был арестован 31 августа 1937 года Дубровским РО НКВД 
Западной области по обвинению в том, что «проводил контрреволюционную 
деятельность, одновременно высказывал антисоветскую агитацию среди 
верующих и колхозников направленную против Советской власти и колхозного 
строительства, доказывая об изменении существующей власти и развала 
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колхозного строительства», т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-11 УК 
РСФСР, содержание под стражей при тюрьме города Рославля. 
      На момент ареста Березина С.П. состав семьи: «жена Анна Николаевна, дочь 
Милица (Так в документе)». 
      Постановлением тройки УГБ УНКВД Западной области от 12 сентября 1937 
года Березкин С.П. на основании ст. 58-11 УК РСФСР был осужден сроком на 
десять лет с отбыванием в ИТЛ. 
      Постановление Президиума Брянского областного суда от 28 апреля 1964 
года отменил Постановление тройки УГБ УНКВД Западной области от 12 
сентября 1937 года, дела в отношении Березкина С.П. прекратить за 
недоказанностью обвинения. Сведениями о месте отбывания наказания, о его 
дальнейшей судьбе, а также наличием фотографий Управление не располагает. 
      Основание: арх. уголовные дела № 8757-п. 
      (Орфография, пунктуация и стиль, в приведенных фрагментах документов, 
сохранены). 
  
     Давыдчичи (Давидчичи, Давыдчи) - село Дубровского района Брянской 
области, в составе Дубровского городского поселения, у южной окраины 
поселка городского типа Дубровка, на правом берегу реки Сещи. Упоминается с 
1457; в XVII-XVIII века входило в состав Пацынской волости Брянского уезда. В 
XVIII веке - владение князей 3асекиных, Мясоедовых, Потресовых; в XIX веке - 
также Дурновых, Семичевых, Тютчевых и других. До 1738 - деревня в приходе 
села Рековичи; в 1733-1738 на средства князя Г.М. 3асекина построена церковь 
Рождества Богородицы; последнее здание храма возведено в 1799 (деревянное, 
перестроено в 1887-1900, снесено в 1970-х годах); в 2002 на месте храма 
сооружена часовня. С 1889 работала церковно-приходская школа. С 1861 по 
1924 в Алешинской волости Брянского (с 1921 - Бежицкого) уезда; позднее в 
Дубровской волости, Дубровском районе (с 1929). В середине ХХ века - колхозы 
"Красный пахарь", "Раннее утро". С 1918 по 2005 – центр Давыдченского 
сельсовета. Максимальное число жителей 1060 человек (1897).  
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Преклоняемся перед Вами: Александр Никитьевич Пригодин, почётный российский благотворитель; Семья 
Пригодина, подполковник Храповицкий, священники Михайловский, Пётр Берёзкин, семья Берёзкина, милосердные 
тюнинские крестьяне – достойные граждане Отечества XIX начала XX веков. Неоценим Ваш вклад в становление 
нашего края – в укреплении образования, культуры, военного дела, здравоохранения и православия. 
Благодарные потомки, с. Тюнино. 21 сентября 2012 года. 

 

 
Сейчас, на месте бывшего храма стоит часовня села Давыдчичи, построенная и освященная 16 
сентября 2002 года в честь Воскресения Христова. 
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Свод памятников архитектуры и монументального искусства России. Брянская область." М, Наука 1998, 
сектор Свода ГИИ Снято: 1 января 1980 
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 Село Хариново Рославльского уезда (ныне Брянская область).          
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1956г. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с. Давыдчичи. 

 
с. Рябчичи. Церковь Введения Пресвятой Богородицы.     
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Березкин Александр Петрович. 
 
СЕВ 1916 № 10 стр.274-279. РДУ Берёзкин Александр 1 класс. 
Список учеников Рославльского духовного училища, составленный по окончании 
1915-1916 учебного года. 
Приготовительный класс: 
Переводятся в I класс: Чернавский Александр, Лопатин Алексей, Заруев Василий, 
Изгородин Сергей, Пашкевич Георгий, Марков Виталий, Сергиевский Иван, 
Соколов Алсксандр, Корольков Владимир, Оглоблин Иван, Жеглинский Николай, 
Благовещенский Николай, Сементовский Михаил, Людоговский Александр, 
Спиридонов Николай, Судовский Григорий, Бодаговский Феодор, Недосекин 
Виктор, Тройницкий Петр, Чудовский Дмитрий. 
Допускаются к экзаменам после летних каникул Андреев Михаил по русскому 
языку устно, Волков Николай по русскому языку письменно, Водинский Яков по 
русскому языку устно, Миллер Петр и Протопопов Дмитрий по русскому языку 
устно, Глазов Серафим по русскому языку устно и письменно, Душак Алексей по 
русскому языку письменно и арифметике, Спиридонов Василий по Закону Божию 
и русскому яз. письменно, Зюлковский Георгий по Закону Божию, русскому языку 
устно и письменно, Мартынов Павел по Закону Божию, русскому языку 
письменно и арифметике, Бакин Александр по Закону Божию, русскому языку 
устно и письменно и арифметике, Никитин Владимир по всем предметам, Рубанов 
Серафим, за болезнью в течение трех последних четвертей, допускается к 
экзаменам по всем предметам. 
Оставляется на повторительный курс в этом классе Берёзкин Александр, 
согласно прошения отца. 
На основании приемных испытаний зачисляются кандидатами для поступления в 
приготовительный класс Геридович Виктор, Добротворский Иван, Поляринов 
Никола, Солнцев Виталий и Судовский Иван. 
 
От Правления Рославльского духовного училища. 
Переэкзаменовки и экзамены в текущем 1916 году, имеют быть: 17 августа 
переэкзаменовки для учеников IV класса. 
17 августа экзамены для учеников приготовительного класса по русскому 
языку устно и письменно. 
18 августа по остальным предметам. 
19 и 20 августа экзамены в I классе. 
25 и 26 августа экзамены во II классе. 
27 и 31 августа экзамены в III классе. 
Приёмные испытания для вновь поступающих в I и 
другие классы 22 августа; 23 и 24 августа приемные испытания для вновь 
поступающих в приготовительный класс, переэкзаменовки для сдававших 
экзамены в этот класс в мае месяце. 
1 сентября—Педагогическое Собрание и молебен Господу Богу пред началом 
учения. 
Общежития при училище нет; все ученики должны помещаться на частных 
квартирах. 
Согласно § 112 Уст. дух. училищ все ученики обязаны иметь одежду одинаковую с 
казеннокоштными (см. Епархиальн. Вед. 1914 г. № 13-14). 
Прошения о приеме в училище подаются на имя смотрителя училища 
заблаговременно, с точным обозначением класса, в который поступающий желает 
сдавать экзамен с приложением метрического свидетельства, или, при неимении 
его, выписки из метрических книг и свидетельства о привитии оспы. 
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Прошения о приеме на казенное содержание или о выдаче пособия пишутся на 
имя Правления училища. Если у просителя имеются дети, обучающиеся в других 
духовно- учебных заведениях, должны быть представлены удостоверения от 
подлежащих начальств, что они действительно содержатся на свои средства. 
Иносословные вносят по пяти рублей в год за лечение. 

 
ГАСО Ф.1547 оп.1 д.636 Дело № АП 815/21407 о восстановлении в 
избирательных правах Берёзкина А.П. начато 06.07.1930 закончено 
17.06.1933 
 
Лист 1 
Облисполкому. Выписка из протокола № 44. Заседания Президиума 
Рославльского Окрисполкома от 06.07.30 года § 1303. Материал об избирательных 
правах гражданина деревни Тюнино Берёзкина Александра Рогнединского 
района. 
С решением Рогнединского РИКа согласиться и ходатайство гражданина 
Берёзкина Александра об избирательных правах отклонить. 
Делопроизводитель Окрисполкома Бакина 08.07.1930года Рославль. 
 
Лист 2 
07.06.30г № 4804. Рогнединскому Райисполкому. 
Переписка об избирательных правах гр.с. Тюнино Берёзкина Александра 
возвращается для сообщения Окрисполкому к 12.06. с.г. следующего: 
1.Возраст жалобщика. 
2. В чём выражается материальная зависимость 
3. Сколько земли имеет Берёзкин, на чьё имя она значится и кем она 
обрабатывается. 
 
 
 
4. Из приложенных документов видно, что Берёзкин с 1925 года начал заниматься 
общественно полезным трудом, имеет участок земли, а его лишают за 
материальную зависимость 
Приложение: Упомянутое. Зав Орготделом Окрисполкомом. 
Лист 3 
№ 17 10.06.30г Председателю Тюнинского с/с. 
В следствии требования Окрисполкома президиум РИКа предлагает, не позже 12-
го июня с.г. с нарочным доставить в РИК сведения на гр. Берёзкина Александра, 
следующего содержания: 
1/ Сколько от роду имеет лет Берёзкин Александр. 
2/ Находился ли Александр Берёзкин, в материальной зависимости от своего 
отца/попа Берёзкина Петра, если находился, то в чём выражается эта 
материальная зависимость. 
3/ Сколько земли имеет Берёзкин Александр, и на чьё имя она значится и как она 
обрабатывается. 
Срок исполнения 12-го июня с.г. к 12 часам дня. 
Пред РИКа Сорина Секретарь Перегонцев. 
 
Лист 4 
Рогнединскому РИКу на № 17 от 10/06-30г. 
Сообщается что гр-н Берёзкин Александр с 1905 года рождения, в материальной 
зависимости находится от своего отца потому что совместно с таковым находился, 
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а также никаких разделов имущества не имел, земли Берёзкин имеет 7 десятин 
каковая значится за Александром Берёзкиным. 
Предс с/с 
Секретарь 
Лист 5 
Выписка из протокола № 8 заседания президиума Рогнединского раиисполкома 
от 12 апреля 1931 года. 
Слушали: Материал об избирательных правах гр-на села Тюнино Рогнединского 
района Берёзкина Александра. 
Постановили: -Ввиду того, что Берёзкин Александр является сыном священника 
Берёзкина Петра и последний проживал совместно, находясь в материальной 
зависимости от него, ходатайство гр-на Берёзкина Александра о восстановлении 
его в избирательных правах отклонить. 
Подлинный за надлежащими подписями 
Секретарь РИКа Шевкун 
 
Лист 6-7 
В Рославльскую окружную избирательную комиссию от гражданина села Тюнина 
Рогнединского РИКа Александра Петровича Берёзкина. Заявление. 
 
На поданное мной заявление в Рогнединский РИК об восстановлении меня в 
правах, я получил отказ, якобы нахожусь на иждивении отца служителя 
религиозного культа и проживаю с ним. То это совершенно не верно получил я 
отказ восстановления в правах из-за личных счетов некоторых служащих. Я имею 
23 года и проживаю совершенно самостоятельно. В 1925-1926 году я работал на 
советской должности ликвидатором неграмотности и являюсь членом союза 
Работников-Просвящения. Ввиду малого оклада жалованья эту должность я 
прекратил, после чего по землеустройству получил землю от Рославльского УЗУ. 
Каковую и стал работать лично своим трудом. 
Заявление, поданное мной в Рогнеденский РИК переслано Вам со следующими 
документами. Справка о том, что работал ликвидатором. Справка, что член союза 
и справка с/сов что лишен голоса лишь, как только один год, а также если нужно 
будет, то могу представить приговор от общества с Тюнина, что последнее время я 
работал землю лично своим трудом. Отец мой в настоящее время со мной не 
проживает, а находится где я и сам не знаю. На основании всего этого решение 
РИКа против прошу отменить. Из постановления ВЦИКа от 27 марта 1930 годв в 
газ Известия сказано, что дети служителей культа воспитавшие и выросшие при 
советской власти должны восстановлены в правах, но РИК постановления ВЦИКа 
выпускает из виду и опирается на личных счетах. А также в Брянском рабочем за 
13 апреля 30 года несмотря на то хотя бы и проживали совместно с лишенцами. 
Заявление в РИКе лежало два с лишним месяца и извещения никакого не 
получал. Ещо раз на основании всего того ещо раз прошу меня восстановить, а 
также и на основании закона ВЦИКа. 
К сему Александр Петрович Берёзкин. 
Почтовое отделение Тюнино, Рогнед р. 
Прошу ответ. Выпись из протокола 14 1/06 30г. 
 
Лист 8 
ВЦИК/Центризбирком 
Представляется жалоба гр. Дер. Тюнина Рогнединского р Берёзкина Александра 
Петровича о лишении избирательных прав вместе с постановлением президиума 
исполкома от 24 мая 1931/прот. №49 
Приложение: дело на 30 листах. Инспектор Кушне. Делопроизводитель 
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Лист 9 
В Смоленскую областную Избирательную Комиссию. 
При сём препровождаю апеляционную жалобу, каковую с моим делом прошу 
областную избирательную комиссию направить на рассмотрение ВЦИКа. 15.04.31г 
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Лист 10 
В ВЦИК гражданина с.Тюнина, Тюнинского с/совета, Рогнеденского РИКа, 
Запвдной области Александра Петровича Берёзкина Опеляционная жалоба. 
 
Неоднократно я обращался в Рогнединский РИК с просьбой о восстановлении 
меня в правах голоса, но всегда получал отказ. В нынешнем году обратился в 
областную избирательную Комиссию, но и означенная в своём заседании от 24 
мая 31г прот., основываясь на постановлении РИКа отказала. 
Причиной к отказу о восстановлении в избирательных правах служило то, что я 
сын священника, будто бы живу с ним на его иждивении. Причина не на чём не 
основанная. Действительно, я сын священника, но священника бедного, которому 
приходилось жить главным образом землёй, которую он и вся семья работала 
своими руками. В следствии близости учительского техникума, мне пришлось 
учиться в означенном заведении, но окончить в следствии закрытия его, не 
удалось. 
В 1927-28 году я работал по ликвидации безграмотности в Дубровском РИКе, не 
был лишён голоса, состоял членом союза школьных работников. Призыв на 
военную службу прервал мою работу по ликвидации неграмотности. Зачислен я 
был в Стрелковый полк, но ввиду большого набора, был отпущен до первого 
требования. Возвратясь домой, я занялся сельским хозяйством и вот Тюнинский 
с/совет по злобе отобрал у меня документы и лишил избирательных прав. 
В настоящее время я уже имею 26 лет, с отцом своим бывшим священником села 
Тюнина не живу уже более 3-х лет, каковой выехал из Тюнина и иждивением не 
пользуюсь. 
Воспитан я чисто в Советском духе, учился в Советской школе, работал на 
советской службе,- прямо не знаю за что я лишён избирательных прав? 
В конце 30г призван как лишенец, в тыловое ополчение, где нахожусь до сего 
времени (В.Луки) 
На основании всего выше изложенного прошу ВЦИК восстановить меня в 
избирательных правах, ибо я полагаю и надеюсь принести более пользы 
Государству, как полноправный гражданин, чем в тыловом ополчении. 
Резолюцию ВЦИК по моему ходатайству прошу переслать по адресу: п/о Дубровка 
М.Б.Б.ж.д. Западной области село Давыдчичи Вере Дмитриевне Берёзкиной. 
К сему подписуюсь А Берёзкин 15/6-31г 
 
Лист 11 
37. Жалобу гр. с. Тюнино, того же с/с, Рогнединского РИКа Берёзкина Александра 
Петровича на лишение избирательных прав по п. «с» ст. 15 Инструкция ВЦИК от 
20/10-30г. Дело 150-3584. 
Постановлением Президиума Рогнединского РИКа от 12/04-31г. утвердить и в 
жалобе гр. Берёзкину отказать как проживающему совместно с отцом, служителем 
религиозного культа (священником) и ведущего с последним общее хозяйство. 
Председатель – Прохоров 
 
Лист 12 
Запоблисполкому на № 150-9934. Рогнединский Райисполком на Ваш запрос 
посылает вам все материалы Александра Берёзкина о лишении его избирательных 
прав. 
Секретарь Шевкун Делопроизводитель Андросова 24/4-31г. 
Лист 13 не читаемо 
Лист 14 
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Поречье, Тюнино Рол.у.О. Пётр Берёзкин. 

Справка дана гражданину с Тюнино Александру Петровичу Берёзкину в том, что 
таковой лишён избирательных прав как сын служителя религиозного культа. Что 
удостоверяется. 
 
Лист 15 
Рогнединскую избирательную комиссию от гражданина села Тюнина 
Рогнединского РИКа Александра Берёзкина Заявление. 
Прошу Рогнединскую избирательную комиссию сообщить на моё заявление, 
поданное Вам почти уже два месяца о восстановлении меня в правах так как я 
имею 22 года. В 27-28 года работал ликвидатором и лишён голоса только один год 
как. Эти же годы я занимался земледелием. В тот год был лишён засчитали, что 
якобы я находился на иждивении своего отца, бывшего служителя культа. Но в 
настоящее время, то было видно из газеты Известия за 27 марта 30 года дети 
служителей культа восстанавливаются в правах, и я думаю заявление к Вам 
подано уже два месяца тому назад и оно уже рассмотрено, а поэтому прошу дать 
ответ на меня или на с/совет. К сему, А Берёзкин. Тюнино 15 05 30г 
Заявление было послано заказным письмом с приложением документов. 
 
Лист 16 
В Рогнединский РИК, от гражданина села Тюнина Александра Берёзкина. 
Заявление. 
Прошу Рагнединский РИК восстановить меня в правах, не подвергать меня 
выселению я за своего отца что священник не в чём не отвечаю. Я всё время 
работал ликвидатором неграмотности и член союза раброса. В 1928 году по 
землеустройству я получил на себя землю и стал работать лично своим трудом без 
всяких наёмных сил, что может подтвердить любой гражданин села Тюнина. 
Лишён голоса я только, как один год, на основании того, что сын попа за свою 
благонадёжность и не имея связи с чуждым элементом могу дать подпись. А также 
если возможно прошу оставить на моё иждивение брата 10 лет и сестру 14 лет. На 
все доказательства прилагаю следующие документы: Справка от 01.03.1925г что 
пользовался правами наравне со всеми гражданами.  Удостоверение что 1925 по 
1927 год работал ликв ЗавДолговского ликпункта. И повестка как делегату на 
союзное собрание. И в настоящее время не в чем не замечен и в настоящее время 
всегда готов идти на встречу советской власти. На основании всего этого прошу 
восстановить меня в правах. 
К сему Александр Берёзкин 19 31/ 03 1930 года. 
 
Лист 17 
Выписка из протокола № 2 заседания специальной комисии по пересмотру 
списков лиц, лишённых избирательных прав при Рогнединском райисполкоме. 
Слушали. 97 заявление гр. Села Тюнина Берёзкина Александра и ходатайстве его в 
избирательных правах лишённого по п.п. ст. 15 инструкции (сын священника) 
Постановили. Гр. Берёзкин Александр является сын священника Петра Берёзкина 
с последним живёт совместно и на иждивении в материальной зависимости от 
отца, в силу чего в просьбе Берёзкину Александру отказать, оставив его в списках 
лишённых избирательных прав как не подходящего под действие статьи 19 
инструкции. 
Председатель Захаренков и Секретарь Перегонев. 
 
Лист 18 
В Областной Исполнительный Комитет от гражд. С. Тюнина Рагнединского РИКа 
Рославльского округа Александра Берёзкина Заявление. 
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Прошу Областной Исполнительный Комитет ответить мне на пересланное 
Рославльским Окрисполкомом моё заявление об восстановлении меня в правах от 
8/07 30г за № 5503. Если же нужны будут какие- либо доказательства или 
документы будут доставлены. Прошу мне ответить лично или прислать выпись из 
протокола на что прилагаю Вам 10 коп марку для ответа мне по адресу: П/отд 
Тюнино Рославльского округа Рагнединского РИКа С. Тюнино Александру 
Петровичу Берёзкину. 26/08-30г 
К сему Александр Берёзкин. 
 
Лист 19 
В областную Избирательную комиссию Западной области, гражданина села 
Тюнина Рогнединского РИКа Александра Берёзкина Заявление. 
В 1929 году Тюнинская сельская избирательная Комиссия лишила меня 
избирательных прав на основании того, что я нахожусь на иждивении отца, 
бывшего священника села Тюнина Петра Берёзкина. 
Так как это основание не соответствует действительности, я возбуждал 
ходатайство пред Рогнединским РиКом о восстановлении меня в правах голоса, но 
и РИК с своей стороны не удовлетворил моего ходатайства на том же основании, 
что я якобы нахожусь на иждивении отца. На самом деле, как совершеннолетний, 
имеющий уже 25 лет, я не нахожусь на иждивении отца, что видно из следующих 
данных: 1) По окончании 3-х классов Тюнинского Педагогического техникума, я в 
1925- 26гг работал ликвидатором при Долговском Ликпункте, Дубровского РИКа 
пользовался всеми правами гражданства, состоял членом Профсоюза, 2) в 1927 
году я призвался на военную службу на ровне со всеми гражданами, по 
медицинскому освидетельствованию в комиссии города Смоленска, был отпущен 
на год на поправку здоровья, 3) В 1928 году весной я по землеустройству получил 
землю в личное пользование, которую обрабатывал своим личным трудом без 
всякой посторонней помощи; в этом же году осенью я снова призвался и зачислен 
был в стрелковый полк, но ввиду большого набора, в призывной книжке была 
сделана отметка: «явиться по первому требованию», и я продолжал вести сельское 
хозяйство, 4) в 1929 году Тюнинский с/совет отобрал у меня, как военную, так и 
колхозную книжку, и лишили избирательных прав по указанной причине. 5) В 
этом же году мой отец оставил службу в селе Тюнино и выбыл из пределов 
Рогнединского РИКа, и я совершенно самостоятельно без всякой связи с ним жил 
один, не получая никакой материальной помощи отца. 6) в 1930 году 1-го ноября 
призван, как лишённый избирательных прав, в тыловое ополчение и в настоящее 
время нахожусь ст. Идрица д.Мацкое Запвдной области. На основании 
вышеизложенного и во исполнение Правительственных распоряжений, 
помещённых в газете «Известия» от 27 марта 1930 года и последующих 
разъяснений от 3-го октября 1930года, где говорится, что нельзя лишать 
избирательных прав выросшую и воспитавшуюся молодёжь Советской Власти, 
только за то, что она жила на иждивении родителей, в частности указано и на 
детей, родители коих или служители религиозных культов, прошу областную 
Избирательную Комиссию восстановить меня в правах голоса. 
При чем прилагаю: 1) Справку Дубровского Исполнительного комитета от 4/04 
1927 года за № 5598, 2) Справку 1/03 1928года за № 72 Тюнинского Сель/совета о 
пользовании правами гражданства 
К сему Александр Берёзкин 1931год,25 января. 
Резолюцию Областной комиссии прошу переслать по месту моей службы: п/о 
Идрица Западной области, д. Мацкое ком № 10. Тылоополченцу Александру 
Берёзкину. 
При чем прилагаю 2 марки гербовых рублёвого достоинства к заявлению и 2 
марки почтовых для пересылки заказного письма. А. Берёзкин 
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Лист 21 
Справка. № 5598 1927г Настоящая выдана Берёзкину А.П. в том, что таковой в 
1925-26 уч. Году работал ликвидатором при Долговском л/пункте Дубровской 
волости и что в этом же году две недели т. Берёзкин работал в Долговской школе в 
качестве заместителя, что и удостоверяется. 
За Председателя Волисполкома. Завкультстол Вахрамов. 
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Лист 22 
Справка № 72 март 1928г. Дана Тюнинским с/с. гражданину А. Берёзкину что 
таковой пользуется Правами гражданства наравне со всеми гражданами. 
 
Лист 24 
Справка № 594 01 09 1928г. Дана Тюнинским с/с Александру Петровичу 
Берёзкину в том, что таковой пользуется всеми правами наравне со всеми 
гражданами. 
 
Лист 25 
Т.Берёзкин. Завтра к 12 часам дня соберите своих учеников ликпункта, приедем на 
выпуски. Соберите всех до одного. Подготовьте весь материал буквари лампы. 
1926г. Завкультстолом Вахрамов. 
 
Лист 26 
Дубровский исполнительный комитет. 
Постовое отделение Тюнино, Рославльского уезда, Смоленской губернии. А. 
Берёзкину. 
Настоящим сообщается, что оплата труда на индивидуально-групповом 
ликпункте производится в размере установленной договором 3 рубля 52 копейки 
за каждого обученного неграмотного, не включая в эту сумму учебные расходы. 
Допускаются ежемесячные авансы в размере 15 % предполагаемого заработка. В 
случае удовлетворения вышеуказанного вознаграждения за труд, немедленно 
явитесь за получением назначения. Район Вашей деятельности Девочкинский или 
Зимницко-Слободской Ликпункт. 
Зам. Культстолом Никифоров 
Секретарь ВИКа Марекин                       1927г 
 
Лист 27-28 
В Областную избирательную комиссию, гр. Села Тюнина Тюнинского с/совета 
Александра Берёзкина жалоба. 
Мне сообщено, что по моему ходатайству пред Областной Избирательной 
комиссией, Рогнединский РИК снова постановил отказать в просьбе. 
На чем основывался РИК, делая такое постановление, мне не известно. А посему 
приношу свою жалобу на действие Рогнединского РИКа, так как таковое ни на чём 
не основано. 
Повторяю Обл. Изб. Ком., что я пользовался всеми правами гражданства, 
занимался общественно полезным трудом: был ликвидатором безграмотности и 
состоял членом союза; а затем обрабатывал своим личным трудом полученный 
мною участок земли – 4 десятины; незаконно был лишён избирательных прав 
Тюнинским с/советом. 
Если РИК свой отказ основывает, как и прежде на том, что я находился на 
иждивении своего отца, то заявляю, что я имею уже 26 лет, с отцом не живу уже 
более двух лет, а посему прошу снова Обл. Изб. Ком. Восстановления в правах 
гражданства, при сём дополнительно представляю свою союзную книжку. А 
Берёзкин. 
Г.Пустошка Западной области 7-ая ком 1 взвод. 19/04-31г. 
 
Лист 29 апрель 1933. 
В Зап. Облизберком от гражданина Дубровского РИКа Зап. Обл. Александра 
Петровича Берёзкина жалоба. 
28 марта 1933 года было рассмотрено моё заявление в Дубровским РИКе о 
восстановлении меня в избир-правах на каковое я получил отказ. Якобы я когда 
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то жил на иждивении отца служителя культа. Но я жил со своим отцом лишь 
только тогда, когда я был несовершенно летним. В 1927 году я стал работать на 
обще полезных работах. В 1827-28 году я поступил работать на культурно 
просветительскую работу ликпункт и школу на, что имею справку от Дубровского 
Районо, в 1929-30 году я получил по землеустройству землю, каковую начал 
работать своим личным трудом, на что также имею Справку от Тюнинского 
сель/совета Дубровского РИКа. С 1-го ноября 1930 года – по 5-е декабря 1932 года 
я работал на транспорте при 7-м отдельном батальоне, на что так же имею справку 
от командира 7-го батальона. Откуда видно, что сначала своего совершенно летия 
около шести лет я живу и работаю на обще полезных работах. В добавок прилагаю 
ещё справку, что в настоящее время, имея специальность педагога работаю 
школьным работником (учитель). Справка от Дарковского сель/совета от 31 марта 
1933 года. 
На основании постановления ВЦИКа, что иждивенцы занимающиеся обще 
полезным трудом и бывшие ещё несовершеннолетние восстанавливаются в 
избирательных правах. На основании всего прошу облизберком восстановить 
меня в избер-правах. О результатах прошу сообщить в г. Смоленск, улица 
Горького дом № 45 Столярову. Дело прошу затребовать из Дубровского РИКа со 
следующими документами: 1) Справка от Дубровского районо о моей работе 1927-
1928 году, 2) Справка Тюнинского сель/ совета о моей работе в сельском хозяйстве 
лично своим трудом, 3) Справка командира 7-го батальона о моей работе с 1-го 
ноября 1930 года по 5-е декабря 1932 года. 4) И в добавок прилагаю справку о 
работе в настоящее время школьным работником. 
К сему А. П. Берёзкин. 
 
Лист 30 
Дополнительно. Добавляю следующие копии: 
Копия Членского билета 
Копия о занятии мной в сельском хозяйстве. 1929-30 году. 
О службе 1930 года 1-го ноября по 5-е декабря 1932 года. 
К сему А. Берёзкин. 
 
Лист 31 
Копия членского билета. 
Профессиональный союз работников просвещения С.С.С.Р. 
Членский билет № 0712884, Берёзкин Александр Петрович, 1908 года рождения, 
профессия педагог. Производственный стаж 3 года 3 месяца. 
Год вступления в союз 1933 22 марта 
Наименование организации Чайковический С.Г.К. 
Дата 27 марта 
 
Лист 32 
Справка. Дана настоящая гражданину берёзкину Александру Петровичу в том, что 
он в 1929 году и 30 том своим личным трудом занимался земледелием, что 
удостоверяется членом с/совета А. Косенков 13/12-32 года. 
Подпись члена с/совета Косенкова Александра Тюнинский с/с свидетельствует за 
председателя с/с М. Сергинков. 13/12-32г. 
 
Лист 33 
Справка (копия с копии) Выдана Берёзкину Александру Петровичу в том, что он 
состоял на службе в частях тылового ополчения с 1- ноября 1930 года по 5-е 
декабря 1932 года и уволен из рядов т/о в порядке циркуляра НКТ СССР от 3-11-
1932г. за № 1-10, как родившийся 1905 г. Военно-учётные документы и копия 
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личной карточки пересланы сего числа Дубровскому Райвоенкомату, куда 
Берёзкин обязан явиться не позднее 20 декабря 1932 года. Проездной билет за № 
621365 выдан до ст. Дубровка. 
Командир батальона Прокопенко? 
Адъютант Шенгел..? 
 
Лист 34 
Справка. Выдана учителю Берёзкину Будянской школы, что он действительно 
является учителем Будянской школы Дарковического сель.совета Брянского 
района. 
Пред сель совета подпись 
 
Лист 35 
Дубровский Рай избирком от гражданина Александра Петровича Берёзкина 
Заявление. 
В декабре 1932 года я подавал заявление в избирательную комиссию Дубровского 
РИКа, на каковое последовало постановление указанной комиссии от 18 декабря 
1932 года, но ввиду преждевременной подачи Заявления достижения годичного 
срока, постановление было признано Обл-избиркомом недействительным. Ввиду 
истечения в данный момент надлежащего срока, я снова прошу Избир-комиссию 
рассмотреть настоящее заявление. О моей работе в течении этих лет имеется при 
поданном мною раньше заявления от 8-го декабря 1932 года в Дубровский РИК: а 
именно- 
Справка Дубровского Районо о работе 1927-28 учебном году на ликпункте и 
школе. 
Справка Тюнинского с/с от 13-го декабря 1932 года о занятии мной 1929-30 году 
земледелием своим личным трудом. 
Справка командира 7-го отдельного батальона о работе на транспорте с 1-го 
ноября 1930 года по 5-е декабря 1932 года. 
В настоящее время также работаю паденно на железной дороге при городе 
Бежица. На основании данных документов ясно видно, что я уже более 6 лет живу 
и работаю самостоятельно, а посему прошу выше означенную комиссию 
восстановить меня в избирательных правах. 
К сему А. П. Берёзкин 

 
Лист 37 
18. Ходатайство о восстановлении в избирательны правах гражданина Берёзкина 
А.П. (Дубровский район) Лишён избирательных прав как сын священника в 1927 
году. Работает по найму, в настоящее время учительствует, год его рождения 1908. 
 
Гражданина Берёзкина восстановить в избирательных правах. 
Из протокола № 335 17.06.1933г. 
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Приложения. 
Собор Успенский пятиглавый... 
      Время быстротечно, оно листает года, как читатель страницы книги. 
      В 1852 году в старинном городе Поречье Смоленской губернии случилось 
знаменательное событие. Поречский купец Иосиф Вишкарев, представитель 
славной фамилии городских благодетелей, во второй части города заложил новый 
храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Ему с самого начала была суждена 
трудная судьба.  Давайте еще раз пролистаем страницы истории храма. 
      Строительство храма стало его основной целью жизни Вишкаревых и на 
протяжении многих лет он полностью отдавал благородному делу все силы и 
средства. Однако дожить храмостроителю до дня освящения собора не довелось. 
Священник Федор Гальковский писал: "После его смерти величественный храм 
стоял без окон, без дверей, без полов целых 13 лет и всеми был обречен на груду 
камней и развалин". 
      В 1872 году в Поречье на должность помощника исправника приехал из 
Петербурга Иван Нелегако, "человек одинокий и небогатый жизненными 
средствами, но, как оказалось, богатый верой в Бога". По его инициативе был 
учрежден Строительный комитет, Нелегако назначен председателем и 
распорядителем будущих пожертвований. С разрешения архиерея причт стал 
совершать в недостроенном здании всенощные бдения накануне воскресных и 
праздничных дней. 
      Благодаря регулярно начавшейся молитвенной жизни прихода стали 
поступать денежные пожертвования. 
      В течение двух лет в храме появились полы, иконы, клироса, двери и крыльца. 
Но после смерти Нелегако церковь вновь стала терпеть нужду. Так продолжалось 
до 1874 года, когда председателем церковно - приходского попечительства был 
избран поречский купец II гильдии Дмитрий Дмитриевич Юдин. 
      Начался третий этап в строительстве храма. К 1874 году церковь была 
завершена и освящена. Главный алтарь освятили во славу Успения Пресвятой 
Богородицы, левый - во имя великомученика Пантелеймона, правый – во имя 
великомученика Георгия Победоносца и преподобного Иосифа Песнопевца. 
      Во второй половине XIX – начале XX в. основным жертвователем на нужды 
Успенского храма был купец Д. Д. Юдин. Он давал средства на украшение церкви, 
содержание причта и приходскую благотворительность. 
      В 1882 году пожертвовал 2600 руб. на строительство крыльца с южной 
стороны, в 1888 г. - 137 руб. на украшение живописью купола и на устройство в 
главном алтаре сени, в 1890 году - 1500 руб. 
      6 декабря 1897 года Дмитрий Юдин получил золотую медаль "За усердие" на 
Александровской ленте. В 1900 году Д. Юдин и уездный член Смоленского 
окружного суда Л. Я. Дудкин, по благословению епископа Петра, соорудили в 
здании 7 печей, утеплили оконные рамы, заменили парадные двери. Священник 
Ф. Гальковский в 1900 году составил описание храма. Вот фрагмент этого 
документа: "Успенская церковь… Зданием каменная, одноэтажная, оштукатурена, 
во всем крепка, величественностью своею фасада и огромностью самого здания во 
многом подобна Смоленскому кафедральному собору… Все видимое благолепие в 
храме, вся церковная утварь, напрестольные кресты, святые евангелия, ризы на 
святых иконах, самые иконы, приличные и ценные облачения, одним словом все, 
что в настоящее время имеет этот храм, приобретено купцом Юдиным. 
      В недавнее время и самый храм обнесен приличной каменной оградой, внутри 
которой с обеих сторон парадного входа в ограду имеются фруктовые садики, 
обнесенные деревянной оградой. Вся же наружная каменная ограда, на 
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расстоянии 200 саженей, в два ряда обсажена в настоящее время уже 
разросшимися березками. На колокольне имеется 5 колоколов, из коих в самом 
большом весу 103 пуда. В настоящее время благолепен этот храм". 
      Успенский храм крестово-купольный, четырехстолпный, с тремя 
полукруглыми апсидами, алтарными выступами. Кубический массив храма 
увенчан пятью восьмериками- одним центральным и четырьмя боковыми, все 
восьмерики покрыты шатровыми кровлями. Композиция храма является 
смешением традиций древнерусской архитектуры и классических пятиглавых 
храмов. Многие части храма выполнены по мотивам русской архитектуры 17 века, 
а структура интерьера восходит к древнерусскому зодчеству. В свою очередь, в 
духе классицизма более последовательно выдержана декорация интерьера, 
нежели его наружный облик. Эти и другие подробности описаны в пятом выпуске 
"Краткого описания церквей Смоленской епархии" за 1898 год. 
      В конце XIX века при Успенской церкви действовала церковно-приходская 
школа, законоучителем ее состоял священник Николай Лызлов, учителем - 
Пантелеймон Медведков. В школе обучалось 36 человек обоего пола. В приходе 
существовало министерское училище. 
      Особые слова о Пантелеймоне Ивановиче Медведкове. Он родился в 1871 году в 
семье псаломщика одного из храмов города Поречье. Закончил Поречское 
городское училище. С 1897 г. по 1904 г. служил псаломщиком и одновременно 
преподавал в церковно-приходской школе. В 1906 г. рукоположен в сан дьякона. 
19 июля 1932 года отец Пантелеймон был арестован. Заседанием Тройки ОГПУ 
Западной области от 20.11.1932г. Медведков осужден на заключение в концлагерь 
сроком на 3 года условно, освобожден из колонии 28.11.1932 г. После 
освобождения продолжил служение в Покровском храме, вскоре он рукоположен 
в сан иерея. 20 ноября 1937 года Медведков был арестован РО НКВД г. Демидов, 
содержался в местной тюрьме. 
      В выдвигаемых обвинениях (антисоветская агитация) виновным себя не 
признал. Заседанием Тройки УНКВД Смоленской области от 28 ноября 1937 г. 
отец Пантелеймон приговорен к высшей мере наказания - расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 7 декабря 1937 года в 17 часов. Где находится могила 
священномученика, неизвестно. 12.07.1989г. прокуратурой Смоленской области 
Медведков П. И. реабилитирован. 
      Трагически сложилась судьба еще двух священников Успенского храма. 
Поречский градский благочинный протоиерей Петр Березкин писал в рапорте на 
имя правящего архиерея от 12 января 1919 года: "В первых числах ноября месяца 
1918 года граждане г. Поречья - Демидова переживали кошмарные дни. Погибли 
в это время и священники Успенской церкви о. Николай Каменцев и о. Стефан 
Бородкин, Пятницкой - о. Александр Зыков…" 
      Священник о. Николай Каменцевв 1890 г. окончил Смоленскую духовную 
семинарию, с 1891 до 1916 года служил священником в с. Побитое Юхновского 
уезда, был заведующим и законоучителем Побитовской церковно - приходской 
школы, в этой школе учительницей трудилась и его жена Мария Каменцева. 
      2 февраля 1901 г. о. Николай был награжден скуфьей. Определением 
епархиального начальства от 23 сентября - 8 октября 1911 г. назначен 
благочинным первого округа Юхновского уезда. В отчете о состоянии церковных 
школ Смоленской епархии в 1911 - 1912 гг. он отмечен в числе отличившихся 
"особым усердием, успехами в преподавании и вообще заботами о пользе школ, 
законоучителей и учительниц" (как преподававший в Побитовской школе). 15 
марта 1916 года переведен в Успенскую церковь г. Поречье, в том же году введен в 
состав Поречского отделения Смоленского Епархиального училищного совета. 
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      Священник Николай Каменцев расстрелян в районе 12 - 13 ноября 1918 года 
(время восстания в г. Поречье и последовавших за ним карательных акций со 
стороны советской власти), по всей видимости, чрезвычайной комиссией. 
      Первым шагом новой власти был "Декрет об отделении церкви от государства". 
Уже летом 1918 года начались преследования духовенства. Священнослужители 
стали "лишенцами", т. е. были лишены ряда гражданских прав. 
      1 июня 1918 года вышел "Декрет о реорганизации и централизации архивного 
дела". Власть интересовали церковные и монастырские архивы. Опросные листы 
заполняли и священники Демидовского уезда. Было описано большинство храмов 
уезда. Создавались приходские советы, которые осуществляли административное 
управление делами общины. Здания храмов и их утварь считались 
государственным имуществом. Наступили лютые годы для храмов, и не в далеком 
прошлом, а в наш безбожный XX век. Стали рушить церкви, монастыри. Не 
прошла беда и мимо нашего Поречья. Отправили на металлолом колокола, 
конфисковали церковное имущество. 
      В 1927 году в Демидове закрыли сразу два самых больших и значимых храма: 
Рождественский собор и Успенский, их превратили в склады. Успенский собор во 
всей его красе и благолепии помнят старожилы города, помнят голубые купола с 
серебряными звездами, помнят колокольный звон. 
      Наступили грозные годы Великой Отечественной войны. Успенский храм стал 
"ориентиром № 1", он до сих пор несет, как раненый воин, отметины от снарядов. 
Кстати, когда на храме начались восстановительные работы, то строителям 
пришлось заделывать и сквозные отверстия от разорвавшихся в годы Великой 
Отечественной войны снарядов. Вообще следы войны были видны на каждом 
шагу. Находили гильзы от немецких патронов, пулеметную ленту. Сохранилась 
бойница, из которой фашисты стреляли по нашим бойцам. Во многих местах 
храма выбоины от снарядов и пуль. 21 сентября 1943 года на рассвете рота 
старшего лейтенанта И. А. Вакарина из 940 стрелкового полка 262-й стрелковой 
дивизии, сбив немецкий заслон, вышла к Успенскому храму. После огневого 
налета рота Вакарина рванулась вперед и решительным броском достигла 
вражеских окопов. Завязалась рукопашная схватка и наши воины заняли церковь. 
      Старшина пулеметного взвода Д. К.Боровков, бойцы Березкин и Алефердиев 
водрузили красный флаг на колокольне. 
      После войны храм опять использовали под склады. Там были соляной, тарный 
и строительный склады. Успенский собор разрушался на глазах. К счастью, жили 
и в 70-е годы в нашем городе неравнодушные люди. Ответственным секретарем 
Демидовского отделения Всесоюзного общества охраны памятников истории и 
культуры работал Иван Стефанович Корнилов, уроженец д. Дубаши Демидовского 
района, участник Великой Отечественной войны, много лет прослуживший на 
Северном флоте, вернулся на малую родину. Свою работу в обществе охраны 
памятников выполнял исключительно добросовестно. Он создатель демидовского 
музея на общественных началах, он был и первым директором историко-
краеведческого музея в Демидове. 
      Одним из наиболее значимых дел Ивана Стефановича являлась его работа по 
восстановлению Успенского собора. Корнилов сумел доказать, что без участия 
общества охраны памятников собор погибнет. И вот на храме, слава Богу, начали 
ремонтные работы. Правда, существовало правило, храмы можно ремонтировать 
только в том случае, если они будут использованы под учреждения культуры. 
Составляется проект ремонта собора с дальнейшим использованием под 
библиотеку. Самое главное в том, что были выделены деньги, покрыта крыша 
храма, отремонтированы звонницы. К великому удивлению партийных 
работников, собор венчали православные кресты. Это был гражданский подвиг И. 
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С. Корнилова. Внутри храма находился склад, но крыша уже предохраняла здание 
от дождя и снега. 
      В 1988 году настоятелем Покровского храма в г. Демидов назначили 
иеромонаха о. Сергия (Зятькова). О. Сергий при поддержке прихожан своего 
храма и волонтеров провел ряд работ по восстановлению Успенского собора. 
Постановлением правящего архиерея Успенский собор приписан к Покровскому 
храму. О. Сергий не остался равнодушным к судьбе святыни. Внутри собор 
очистили от мусора, покрыли медью центральный купол и главки двух звонниц, 
на храме установили три креста, покрытых сусальным золотом. Но с переводом о. 
Сергия в Рославль работы на Успенском соборе прекратились. 
      В 2002 году в г. Демидов состоялся праздник славянской письменности и 
культуры, на котором присутствовал митрополит Смоленский и Калининградский 
Кирилл. Во время крестного хода владыка обратился к Главе Демидовского 
района А. А. Моргунову с предложением продолжить работу по восстановлению 
Успенского храма и преподал свое пастырское благословение. 
      В ноябре 2002 года проведено собрание и создан штаб по восстановлению 
Успенского храма. Почетным председателем избрана журналистка Наталья 
Николаевна Желнорова. В состав штаба вошли представители власти, 
священнослужители, активные общественники.  С 2003 года началась новая 
страница в жизни храма. При тщательном осмотре и определении 
первоочередных задач оказалось, что работу надо начинать с кровли. Пришлось 
демонтировать старую стропильную систему и прохудившуюся металлическую 
кровлю. Была установлена новая стропильная система (мауэрлатны, стропила, 
обрешетка), покрыта кровля собора оцинкованным железом, произведен ремонт 
конструкций лестничной клетки, произведена кирпичная кладка до 40 м. кв. 
Мастер Андрей Александрович Демьянов с командой молодых строителей начал 
работу. За три года удалось привести в порядок верхнюю часть храма, собор 
оказался защищенным от дождя и снега. 
      Жители города, района, земляки, проживающие в Москве, Риге, других 
городах жертвовали средства на восстановление поруганной святыни. В 2003 году 
существенную помощь оказала Смоленско-Калининградская епархия, перечислив 
сто тысяч рублей. Зов о помощи Успенскому собору Наталья Николаевна 
Желнорова поместила на страницах своей газеты. Красочная фотография собора, 
текст обращения не остались без внимания читателей, пожертвования на собор 
пришли даже из Италии. 
      В 2004 - 2007 годах отремонтировали центральный купол, четыре звонницы, 
остеклили и установили оконные рамы на центральном куполе, установили 
кресты.  Для выравнивания площадки пола завезен песок. Но, буря 2007 года не 
прошла мимо храма, сильным порывом ветра поврежден крест на центральном 
куполе. Собор ремонтируется на пожертвования людей, понимающих, что 
святыня не должна стоять в разрушенном виде. У каждого храма есть свой ангел-
хранитель, незримо стоящий у престола. И когда начал свою работу штаб по 
восстановлению храма, члены штаба приняли решение публиковать статьи об 
истории храма, обращения к жителям города, района, области с просьбами 
пожертвовать на храм. Первым, кто внес пожертвование, был Сергей Викторович 
Дмитриев из д. Подосинки. Люди откликнулись на призыв: жители Демидова, 
наши земляки, проживающие в городах Москва, Смоленск, Рига, жители 
окрестных деревень стали перечислять денежные суммы. Весь период 
восстановления Успенского храма большой объем работы ведет благочинный 
Демидовского благочиния настоятель Покровского храма о. Александр 
(Миронов), к которому приписан Успенский собор. 
      В 2009 году распоряжением Главы Администрации МО "Демидовский район» 
А. Ф. Семенова сформирован новый состав штаба по восстановлению Успенского 
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храма. Его, как и раньше, возглавляет почетный председатель штаба журналистка 
Наталья Желнорова, руководитель штаба А. Ф. Семенов. В состав штаба вошли 
люди, способные эффективно продолжить восстановление. В 2009 году 
освободили от наносного грунта фундамент собора - в некоторых местах высота 
насыпи достигала до 2,5 м. Сделали планировку прилегающей площади. 
Демонтировали старые леса, приобрели новые металлические. Оштукатурили и 
прошпаклевали до 4 м высоты наружную часть храма по всему периметру. 
Северная сторона была наиболее разбитой. Необходимо было выбивать из стен 
старый разъеденный кирпич и подбирать новый. Но, слава Богу, нашелся 
старинный кирпич. 
      2010 год. Успешно продолжаются работы по восстановлению храма, что видно 
по его меняющемуся внешнему виду. Храму возвращается первоначальный вид. 
Каменщики восстановили наиболее разрушенную северную сторону. Ведутся 
работы на южной стороне храма и внутри здания. Оштукатурены, прошпаклеваны 
и покрашены стены внутри храма на высоту 5 м. Установлена дверь с южной 
стороны храма. В алтарной части настелены полы. Собору возвращается 
первоначальный вид. Покрашенная в бело-голубой цвет часть здания смотрится 
великолепно. Когда начали работу на храме, все были удивлены, увидев, что над 
южными вратами стала проступать старинная фресковая роспись храма. С 
каждым годом она проступает все ярче и ярче. Господи, да какой же красоты был 
наш храм, где были расписаны и стены, и центральный купол. Этим фрескам 
просто нет цены, они как бесценный дар от жертвователей, живущих в XIX веке, 
кажется, что они говорят: "Люди, не забывайте о храме, он может быть 
восстановлен вашими заботами, вашим попечением". 
Работа на храме велась, но все были озабочены тем, что на главном куполе нужно 
восстановить крест, пострадавший во время урагана. Его сняли, все, что нужно 
было укрепить, усилили. Поднять его на высокий купол храма стало большой 
проблемой. Требовалось около ста тысяч рублей. Таких денег не было. Решили 
повременить с водружением креста. Но в городе нашлись люди, которые 
решились восстановить крест своими силами. Это были преподаватель 
физкультуры Геннадий Попов, его бывшие ученицы, студентки Наталья Корнеева 
и Наталья Перцева, участковый Василий Савченков и сын Г. Попова Павел. 
      С помощью сложных расчетов и использования тросов, лебедок, 
альпинистского снаряжения они подняли на самый верх купола доски, бревна, 
инвентарь. Сделали дополнительные подмостки, стропила и все, что необходимо, 
чтобы удержать на высоте около 50 м крест, а затем одеть его на штырь, который 
до этого укрепили на кресте. Эту работу было решено провести в день 
празднования иконы Одигитрии - образа Смоленской Путеводительницы. Два дня 
длилась работа смельчаков, и вот в 9 часов вечера 11 августа главный крест города 
засверкал на уходящем солнце, словно знаменуя собой еще одно Воздвиженье 
Креста Господня. 
      А затем… Затем стало происходить то, что в полном смысле имеет слово чудо. 
Благочестивая семья горожан решила внести свою лепту в дело возрождения 
храма. Они заказали в Ярославской области колокол весом 240 кг, который был 
там отлит, привезен в Демидов и 25 августа благополучно установлен на северо-
западную звонницу, и в тот же день прозвучало 27 ударов колокола, знаменуя 
возрождение храма, который закрыли в 1927 году. 
      Для Успенского храма художник Сергей Киприч написал икону "Всецарица", 
которую поместили в алтарную часть храма. В дар храму верующие люди, кстати, 
живущие не в нашем городе, подарили две иконы. Одна из них Успение 
Пресвятой Богородицы, вторая - образ Николая Угодника. Благодетель, 
пожелавший остаться неизвестным, внес крупное пожертвование на 
восстановление храма. 
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      2011 год.  Продолжился косметический ремонт наружных стен храма до самых 
звонниц. Отремонтирована и окрашена юго-восточная звонница. Недалеко от 
храма вырыт колодец и установлен сруб. Внутри здания сделан косметический 
ремонт южной стороны. Прихожане подарили храму три подсвечника. Елена 
Николаевна Пожарская вместе с отцом заслуженным учителем РСФСР Николаем 
Анатольевичем Пожарским внесли свою лепту в украшение собора. Ими 
подарены иконы Владимирской Божьей Матери, Смоленской Божьей Матери, 
Святителя Николая Чудотворца с клеймами, Пантелеймона Целителя, Георгия 
Победоносца, Иосифа- песнопевца, Авраамия Смоленского, Сергия Радонежского, 
выполненные художником Сергеем Кипричем. Во всем помещении храма 
настланы деревянные полы. 
      2012 год. Закончен косметический ремонт еще трех звонниц и большие работы 
проведены на главном центральном куполе (отремонтирована крыша купола, 
установлены водостоки). Сделано западное центральное крыльцо. Вокруг храма 
шириной 2,5 метра проложена отмостка. Расширена и удлинена дорожка к 
центральному входу в собор. Внутри здания продолжаются штукатурные работы 
по периметру. Совершая пасторский визит в Демидов, храм посетил правящий 
епископ Пантелеймон. Владыка ознакомился с проделанной работой. Во время 
приезда в наш город Губернатор Смоленской области А.В. Островский также 
посетил Успенский собор, где его познакомили с историей храма и его 
восстановлением. Депутат районного Совета Ю.А. Кондратенков подарил икону 
блаженной Ксении Петербургской, супруги Кришталь также одарили храм двумя 
иконами. На праздник Успения Пресвятой Богородицы жители г. Москва супруги 
Валентин Георгиевич и Людмила Дмитриевна Тисины внесли свою жертву на 
храм - зазвучал серебряным звоном колокол весом почти сто килограммов, 
подаренный ими. Сколько же сил, терпения, энергии пришлось вложить в дело 
восстановления храма Успения Пресвятой Богородицы нашему внештатному 
прорабу Виктору Ивановичу Жаркову - главному распорядителю работ. 
      В состав штаба Виктор Иванович вошел в 2009 году, и за это время его вклад в 
восстановление собора просто неоценим. Сразу надо отметить, что всю работу 
Виктор Иванович выполняет на общественных началах, его день расписан по 
минутам, он умеет ценить свое время, и успевает за день сделать огромное 
количество дел. Работает с полной отдачей и умеет так организовать труд рабочих, 
что ремонт идет в четком производственном режиме и с полной отдачей. Это 
пример для всех, пример служения на благо святого дела, которым является 
восстановление храма. Виктор Иванович в это общественное служение 
вкладывает всю душу, считая эту работу очень важной и необходимой. 
      С первых дней работы штаба по восстановлению Успенского собора его 
возглавляет почетный председатель, журналист Наталья Николаевна Желнорова. 
Она родилась и выросла в нашем городе, окончила среднюю школу. Затем учеба в 
университете имени Ломоносова, работа в московских газетах, в том числе 
Наталья Николаевна работала заместителем редактора газеты "Аргументы и 
факты", сейчас она главный редактор газеты "Время жить вместе". А еще Наталья 
Николаевна считает своей первейшей обязанностью - делать добрые дела. Много 
лет она с мужем Владимиром Лукьяновичем Саваковым шефствует над 
Демидовской школой-интернатом. Попечением этой семьи изготовлен колокол 
для Благовещенской церкви нашего города. А сколько вложено сил, энергии, 
средств на восстановление Успенского храма, трудно все перечислить. Верующие 
люди жертвуют на восстановление храма каждый сколько может по его силам. 
Штаб благодарен всем вносящим свою посильную лепту, благодарность 
заслуживает каждый жертвователь. 
В 2012 году исполнилось 160 лет со дня закладки Иосифом Вишкаревым 
Успенского собора. Много сделано для его восстановления. Храм величаво и гордо 
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возвышается над городом, но предстоят еще великие работы, и он ждет помощи 
от всех верующих людей. Верится, что близится тот день, когда верующие будут 
приходить на службы в собор, чтобы прикоснуться сердцем и душой к святыням. 
http://demidov.library67.ru/kraevedenie/pravoslavnoe-poreche/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЕВ 1900 № 23 стр. 1160 Краткая летопись Успенской церкви. 

http://demidov.library67.ru/kraevedenie/pravoslavnoe-poreche/
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Успенская церковь. Поречская земля: православные храмы. Иеромонах Рафаил. 
(Ивочкин) 
 
      Из-за внешней красоты и величественности здания, а также из-за благолепия 
интерьера и богатой утвари этот храм называли в Поречье «вторым собором», и 
не только по отношению к местному храму Рождества Богородицы, но и к 
смоленскому кафедральному. В истории строительства церкви можно выделить 
несколько периодов. 
      Успенская церковь заложена в 1852 г. «иждивением» поречского купца Иосифа 
Григорьевича Вишкарева. Строительство храма стало его основной целью, и на 
протяжении многих лет ктитор полностью отдавал благому делу все свои силы и 
средства. Однако Иосифу Григорьевичу дожить до дня освящения церкви не 
довелось. После его смерти, по свидетельству священника Федора Гальковского, 
«этот величественный хром стоял без окон, без дверей, без полов, без крылец 
целые 13 лет и всеми был обречен на груду камней и развалин»1. 
      В 1872 г. начался второй этап в возведении церкви. В это время в Поречье был 
назначен помощником исправника некто Налегако, человек «одинокий и 
небогатый жизненными средствами, но, как оказалось, богатый верой в Бога». По 
его инициативе был учрежден Строительный комитет, Налегако назначен 
председателем и распорядителем будущих пожертвований. 
      С разрешения архиерея причт стал совершать в недостроенном здании 
всенощные бдения накануне воскресных и праздничных дней. Федор 
Гальковский, считая строительство церкви «дивной историей», так записал в 
воспоминаниях об этом периоде: 
«Там, где теперь главный престол во имя Успения Пресвятой Богородицы, на 
каменных подмостках поставлен был простой, обтянутый холстом стол; на нем 
положены были Живоначальный Крест и Святое Евангелие, но во всем храме не 
было еще ни святых икон, ни полов, ни клиросов, ни дверей. Для входа во храм и 
выхода из него в отверстиях стен, оставленных для дверей, с обеих сторон были 
положены доски, но не взирая ни на какую погоду 
 <...> сюда на молитву стекались почти все граждане, и эта громадная церковь 
почти всегда наполнена была молящимися»2. 
      Благодаря регулярно начавшейся молитвенной жизни прихода стали 
поступать денежные пожертвования, иногда довольно внушительных размеров. В 
течение двух лет в храме появились полы, иконы, клироса, двери и крыльца. Но 
из-за смерти Налегако церковь вновь стала терпеть нужду. Так продолжалось до 
1874 г., когда председателем церковно-приходского попечительства был избран 
поречский купец 2-й гильдии Дмитрий Дмитриевич Юдин. Начался третий этап в 
строительстве храма. К 1874 г. церковь была завершена и освящена. Главный 
алтарь освятили во славу Успения Пресвятой Богородицы, левый - во имя 
великомученика Пантелеймона, правый - во имя великомученика Георгия 
Победоносца и преподобного Иосифа Песнописца. 
      Во второй половине XIX - начале XX в. основным жертвователем на нужды 
Успенского храма был купец Д.Д. Юдин. Он давал средства на украшение церкви, 
содержание причта и приходскую благотворительность. В 1882 г. он пожертвовал 
2600 рублей, на устройство крыльца с южной стороны, в 1888 г., - 137 рублей, на 
украшение живописью купола и на устройство в главном алтаре сени, в 1890 г., - 

                                                             
1 Гальковский Федор, священник. Краткая летопись Успенской церкви города Поречья // Смоленские 

епархиальные ведомости. - Смоленск. 1900. - С. 1160. 
2 Там же. С. 1161. 
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1500 рублей, в ознаменование коронования императора Николая II купец подарил 
паникадило, стоимостью в 800 рублей, в 1897 г. 6 декабря 1897 г. Дмитрий Юдин 
получил золотую медаль «За усердие» на Александровской ленте3. 
      В 1900 г. Д. Юдин и уездный член Смоленского окружного суда Леонид 
Яковлевич Дудкин решили устранить последний, «но очень ощутительный для 
молящихся недостаток, именно тот, что храм до нынешнего года был холодным». 
В зимнее время иногда Святые Дары замерзали в чаше, молящимся с непокрытой 
головой из-за холода невозможно было находиться в церкви. В наиболее сильные 
морозы храм пустовал. По благословению епископа Петра,  
Д. Юдин и Л. Дудкин соорудили в здании 7 печей, утеплили оконные рамы, 
перестелили полы и заменили парадные двери. Ремонт обошелся в 300 рублей, 
найденных ктиторами независимо от церковных кассовых сумм4. 
      Сохранилось описание Успенского храма, составленное священником Ф. 
Гальковским в 1900 г. Ниже приведены фрагменты этого документа: 
«Успенская церковь <...> зданием каменная, одноэтажная, оштукатурена, во всем 
крепка, величественностью своего фасада и огромностью самого здания во 
многом подобна Смоленскому кафедральному собору. <...> Все видимое 
благолепие в храме, вся церковная утварь, напрестольные кресты, святые 
евангелия, ризы на святых иконах, самые иконы, приличные и ценные облачения, 
одним словом все, что в настоящее время имеет этот храм, приобретено купцом 
Юдиным. В недавнее время и самый храм обнесен приличной каменной оградой, 
внутри которой с обеих сторон парадного входа в ограду имеются фруктовые 
садики, обнесенные деревянной оградой. Вся же наружная каменная ограда, на 
расстоянии 200 саженей, в два ряда обсажена в настоящее время уже 
разросшимися березками. На колокольне имеется 5 колоколов, из коих в самом 
большом весу 103 пуда. В настоящее время благолепен этот храм!»5. 
      С 1888 г. при Успенской церкви действовала церковно-приходская школа, 
законоучителем её состоял священник Николай Лызлов, учителем - Пантелеймон 
Медведков (впоследствии служил священником в Демидове, расстрелян 
большевиками в 1937 г). В школе обучаюсь до 36 учеников обоего пола. В приходе 
существовало министерское училище6. 
      В 1927 г. Успенский храм решением облисполкома упразднен. В нем 
располагался склад льнопродукции7. 
      В 1990 г. церковь передана Смоленской епархии. Здание ее постепенно 
реставрируется. Жители города и всей Поречской земли взялись за воссоздание 
храма, был создан специальный штаб по его восстановлению. В состав 
попечительского совета вошли священнослужители, представители местной 
власти, работники образования и культуры, предприниматели. Штаб обратился к 
жителям города и района с призывом вносить добровольные пожертвования на 
реставрацию. Люди откликнулись. Даже школьники не остались в стороне от 
благородного движения, а сочли своим долгом внести посильные вклады. 
      Накануне праздника Крещения Господня в 2003 г. митрополит Кирилл 
встретился с Главой Администрации Демидовского района А.А. Моргуновым. 
Владыка благословил начавшееся движение за восстановление Успенского 
собора, оценив желание поречан возродить эту жемчужину края. По 

                                                             
3 Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленсх, 1897. - С. 1341. / О благотворительности ДД. 
Юдина см. «Смоленские епархиальные ведомости» за указанные годы. 
4 Гальковский Федор, священник. Краткая летопись Успенской церкви города Поречья // 
Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленск, 1900. - С. 1163. 
5 Там же. С. 1161-1162. 
6 Адрес-календарь Смоленской епархии с историческим и церковно-приходским указателем. - 
Смоленск, 1897. - С. 37. 
7 ГАСО Ф. Р-2361. Оп I. Д. 67. Л. 21. 
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благословению архиерея Смоленская епархия выделила на реставрацию 100 
тысяч рублей. Собранные средства позволяют начать ремонтные работы на храме. 
Первое, что предстоит сделать, это заменить кровлю и вставить окна8. 
      Несмотря на частичное руинирование, Успенская церковь доминирует в 
панораме города Демидова. Она занимает ключевую позицию в его структуре. В 
объемном построении храма специалисты прослеживают приемы классицизма, 
смешанные с мотивами древнерусского зодчества XVII в. Они считают, что 
архитектура здания отличается оригинальностью, хорошими пропорциями и 
высокой профессиональной культурой в проработке деталей9. 
      Может быть, недалек тот день, когда церковь засияет золотыми крестами и 
верующие под звон колоколов потянутся под её своды, чтобы прикоснуться 
сердцем к вечным истинам. 

 
Чернооково. (Тюнино) Из книги иеромонаха Рафаила (Ивочкина) Православные 
храмы: Рославльская земля, Смоленск, 2011. 
 
      О церкви села Чернооково сведений очень мало. Мы не знаем, когда построен 
и освящен этот храм, каков был его внешний вид, из чего он был построен. Сейчас 
нам только известны жертвователи на нужды этой церкви. 
      В 1884 г. на ремонт ветхой Чернооковской церкви московский купец Лев 
Пригодин пожертвовал 500 рублей10 
      В 1888 г. прихожане на ремонт паркетного пола в церкви собрали 445 рублей11. 
      Протоиерей Иоанн Сергиев (Кронштадский) в 1897 г. внес на нужды храма 100 
рублей12. 
      О дате закрытия Чернооковского храма сведений не найдено. Ныне он не 
существует. Село Чернооково в состав Рославльского района не входит. 

 
Тюнино - село Рогнединского района Брянской области, в 16 км к северо-западу 
от Рогнедина. До начала ХХ века также называлось Чернооково. Центр 
Тюнинского сельского поселения (включает село Хариново, деревни: Литвиново, 
Нечаево, Прилепы, Русаново, Рясник, Труновка и Щепет; поселок Большевик). 
Упоминается с начала XVII века как существующее село (Чернооково) с церковью 
Афанасия и Кирилла, запустевшей в годы Смуты и позднее возобновленной 
(действовала до 1943, не сохранилась). Название "Чернооково" относилось 
преимущественно к восточной части села, а "Тюнино" - к западной. Входило в 
состав Пацынской волости Брянского уезда; с 1776 по 1929 в Рославльском уезде 
Смоленской губернии (с 1861 по 1926 - волостной центр, в 1926-1929 в Сещинской 
волости). На юго-западной окраине села - остатки селища XII-XIII веков. Бывшее 
владение Нечаевых и других. Одна из старейших школ области (упоминается с 
1862; с 1909 - двухклассная; ныне средняя школа); в 1914 на средства братьев А. и 
Л. Пригодиных было построено новое 2-х этажное кирпичное здание. Тюнинскую 
школу (позднее преобразованную в техникум) окончили многие выдающиеся 
деятели своей эпохи (в т.ч. поэт Н.И. Рыленков, генерал-майор Е.Д. Разин). Дом 
культуры, библиотека (с 1954). СХПК "Тюнинский". 

                                                             
8 Всем миром // Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленск, 2003. - №41. - С. 25. 
9 Свод памятников архитектуры и монументального искусства России: Смоленская область. - М„ 
2001. - С. 400-401. 
10 Руженцев В., священник. Священник Иоанн Арсеньевич Соколов// Смоленские епархиальные 
ведомости. - Смоленск, 1897. - С. 345. 
11  Там же. С. 346. 
12 Тамже. Л. 210-211. 
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Селище, 12-13 века. Юго-западная окраина села. Обследовал А.А. Узянов в 1972 
году. Расположено на склоне левобережной террасы безымянного ручья (левый 
приток реки Габья). Поверхность распахивается. В обнажениях на протяжении 
350 метров прослежен культурный слой толщиной 0,2-0,3 метра. Найдены 
обломки древнерусской керамики.  
      Курган. Расположен в 0,5 км к востоку от села, в 0,02 км к югу от дороги в село 
Рогнедино. Обследовал А.В. Кашкин в 1984 году. Расположен на склоне 
водораздельной возвышенности. Диаметр 5,5 метра, высота 0,7 метра. Вероятно, 
это последний курган могильника, упомянутого в списках А.Н. Лявданского. 
 
 Стан подгородной.  
      Церковь Великого чудотворца Афанасия Александрийского в селе Черноокове 
по окладу дани 8 алтын с деньгою, десятильничих и заезда 2 алтына.  
      143 года пишется: церковь Николая чудотворца и Афанасия 
Александрийского.  
      156 года пишется: церковь Афанасия Александрийского.  
      162 года - рубль 29 алтын.  
      1746 года - рубль 18 алтын.  
      1703 года октября 12 дня, стольник Иван Константинов Нечаев, в поданном в 
Патриарший Казенный Приказ прошении писал: "в прошлом 1702 году во 
Брянском уезде, в Поцынской волости в вотчине моей в селе Черноокове волею 
божию церковь сгорела, и ныне я обещался на том же старом церковном месте 
построить вновь церковь божию во имя Афонасия и Кирилла Александрийских, и 
прошу дабы повелено было указом на ту церковь лес ронить и церковь строить 
вновь и о том дать из Патриаршего Казенного Приказа благословенную грамоту".  
      И против сей челобитной выписано: в Патриаршем Казенном Приказе во 
Брянских писцовых книгах 161 года написано: село Чернооково, а в селе церковь 
Афонасия и Кирилла, у той церкви двор попов, пашни церковные 10 чети в поле, а 
в-ж, овна 5 копен, да в приходе двор прикащиков, 34 двора крестьян, 7 дворов 
бобыльских, дани положено 29 алтын, заезда гривна.  
      Подписано: "1703 года октоврия 13 дня дать благословенная грамота церковь 
строить". Отмечено: "дана".  
      1706 года февраля дня стольник и полковник Иван Константинович Нечаев в 
Патриарший Казенный Приказ писал: "в прошлых годах во Брянском уезде в 
Поцынской волости в селе Черноокове волею Божиею церковь Афонасия и 
Кирилла сгорела, а от меня была в дальном расстоянии, а я обещался построить 
на новом месте в том же приходе в деревне Межеве настоящая Рожество 
Пресвятой Богородицы да в приделе Афонасия и Кирилла и Николая чудотворца 
и прошу повелеть тое церковь мне построить, а земля к той церкви есть, что была 
в селе Черноокове и в окладе обложена и о том дать государеву грамоту". 
Подписано: "дать благословенная грамота церковь строить".  
      1707 года февраля 4 вышеозначенный Иван Нечаев в поданном в Патриарший 
Казенный Приказ прошении писал: "по государеву указу, а по прошению моему 
построена церковь Божия в поместье моем в селе Черноокове настоящая 
Рождества Пресвятой Богородицы да в приделе иже во святых отец наших 
Афонасия и Кирилла Александрийских чудотворцев, да чудотворца Николая и 
прошу да повелено будет вышеименованная церкви Божия с приделы освятить 
города Брянска соборному протопопу Леонтию Феодорову и о том послать грамоту 
и о антиминсах и о всем что надлежит государев указ учинить". И против сей 
челобитной выписано: из окладных книг Патриаршего Казенного Приказа и из 
писцов 161 года книг ... (смотри выше сего). Подписано: "выдать антиминс и указ о 
посвящении".  
      1707 февраля 29 выданные 3 антиминса взял тояж церкви поп Борис Анисимов 
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и росписался.  
      1730 года марта дня - попы: Борис Онисимов и Михаил Онисимов.  
      1753 года апреля 8 с епитрахельной села Черноокова вдовому попу Феодору 
Парфенову на 3 года, да за служение без епитрахельной памяти 8 месяцев пошлин 
вдвое, - всего пошлин, нужнейших и подписных рубль 11 копеек.  
      "Брянской десятины жилые данные церкви 7136 (1628) – 1746 годы". Сборник 
Орловского Церковно-Археологического Комитета. 1905 год. 
 
 В апреле месяце 1714 года бил челом великому государю секретарь Алексей 
Макаров: в прошлом 713 году из вотчины его Брянского уезда из села 
Чернооокова да из деревни Межева из 3-х дворов крестьяне Никифор Овсяников с 
товарищами, да в нынешнем 1714 года из деревни Межевой же из 12 дворов 
Максим Степанов с товарищами, всего из 15 дворов, оные крестьяне с отцами, 
матерями, женами и детьми и свойственниками своими, покиня свои 
крестьянские жеребьи с пожитками своими, бежали за рубеж в Польшу, и, отшед 
от тех деревень верст с 30, поселились и ныне живут во Мстиславском уезде в селе 
Шумичах, в лошадей своих и всякий скот увезли с собою за рубеж; с которых 
крестьянских 15-ти дворов как за прошлый 713-й, так и за нынешний 714 годы 
государевы всякия положенныя подати и провианты и поборы правят на 
оставших его крестьянах жестоко, от чего те его оставшие крестьяне приходят в 
великое раззорение; и он Макаров опасается, чтоб также и достальные от тягости 
податей туда ж не ушли; и просит вышеозначенных его крестьян из-за рубежа 
Польского взять в Брянский уезд и, учинив им за их побег по государеву указу 
жестокое наказание, возвратить ему по прежнему, дабы за них беглых крестьян 
оставшие его крестьяне от податей всяких и провиантов и поборов вовсе не 
раззорилис; понеже те беглые крестьяне государевы подати всякия и провианты и 
поборы могут платить без тягости, ибо они крестьяне пожиточные, а не убогие; и о 
том взятье из-за рубежа отписать к кому надлежит; а с вышепомянутых их 
крестьянских 15-ти дворов податей всяких и провиантов и поборов как на 
прошлый, так и на нынешний 714 годы, покамест те его крестьяне указом 
царского величества возвращены будут, править на помянутых оставших 
крестьянах не велеть.  
      Приговор. 1714 года апреля в 21 день, по указу великого государя царя и 
великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержца, Правителствующий Сенат, слушая сих челобитея, приговорили: о 
сыску по высылке тех их беглых крестьян из-за Полского рубежа, так же буде и 
иные такие ж Росийского народа из других городов беглые люди и крестьяне за 
полским рубежем в бегах есть, и тех по тому ж бы высылали в те места, ис которых 
они бежали, послать его царского величества грамоту к Королевскому величеству 
Полскому, так же и к резиденту, пребывающему при дворе его Королевского 
величества, писать о старании того ис Посолского Приказу; и о том в тот Приказ 
послать указом ведение из Сената; да и к Киевскому губернатору о том великого 
государя указ послать же.  
      "Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате в 
царствование Петра Великого", год 1714. Н.Ф. Дубровин, 1888 год. 
*** 
      В апреле месяце били челом великому государю капитана Никиты Кректышева 
жена вдова Марья Федорова дочь с меньшим сыном Назарьем, что прошлого 1709 
года с поместья их Брянского уезда села Сухарей да деревень Тюниной и Щепиной 
с 14-ти дворов взятые в склад с другими дачами в рекруты крестьяне их 4 человека 
в четыре забора: в 1-й с 55 дворов Артемий Шнырев, во 2-й с 22,5 дворов Семен 
Медведев, в 3-й и 4-й с 20 дворов два человека Парфен Барыбин и Гаврила 
Королев, которые все 4-ро в Брявске от заборщика Михаила Козелькина до 
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высылки их на службу с мундиром и провиантом отданы были отцам их 
рекрутским и свойственникам с росписками февраля в первых числах, в которых 
было написано, что их рекрут поить и кормить до указа оным росписчикам, и как 
к высылке спросят, и их тем росписчикам с мундиром и провиантом поставить к 
наборщику; и те рекруты жили в помянутом их поместье за порукою означенных 
росписчиков и на их коште с февраля до марта месяца; а марта в первых числах от 
выше помянутого наборщика присланы были к ним с указом солдаты, чтоб оных 
рекрут в Брянск к нему наборщику для высылки немедленно в Киев поставить, 
про которую высылку оные рекруты услышав тайно с отцами, матерями, женами 
и свойственниками своими и всех выше помянутого села Сухарей, деревень 
Тюнина и Щепина и с 14дворов крестьян подговоря бежали за рубеж в Польшу, 
которых будет мужеска и женска пола, кроме детей их, 200 человек; и, отшед от 
тех деревень верст с 30, поселились и ныне живут во Мстиславском уезде в селе 
Шумичах и оттуда непрестанно в то село Сухари и в деревни приходят дневным и 
ночным разбоем с тутошними соседями вместе, и лошадей их и всякий скот и 
прочее берут разбойнически нагло и похваляются на нее Кректышеву пожогом и 
смертным убийством; от которого их крестьянского грабежа и устрастия, ежели 
бы окольные крестьяне не оберегали, жить ей в помянутом селе и деревнях и 
людям ея никак возможно; и пришла она с детьми своими во всеконечное 
раззорение; о котором их крестьяне ея к ней раззорении многия в Брянск в 
Приказной избе подаваны явочныя челобитныя; а вместо вышеозначенных 
рекрут 4-х человек спрашивают на ней и до ныне других рекрут, и с выше 
помянутых крестьянских 14 дворов за прошлые и нынешний годы всяких 
государевых положенных податей и провиантов и поборов; а ей бедной не точию 
всякия подати и провианты и поборы с тех дворов пустых за них крестьян 
оплачивать и вместо оных беглых рекрут других нанять, но едва и хлебом с 
превеликою нуждою питаются, и тех пустых дворов их крестьянскою землею ни 
чем она не владеет, стоит вся впусте; а муж ея служил царскому величеству в 
капитанах лет с 10 и убит на службе в Саксонии, да и сын ея большой служит 
царскому величеству в армии в дивизии генерала Вейде в Жданове полку 
прапорщиком уже 10-й год; и просит вышеозначенных ея крестьян из-за рубежа 
Польского взять в Брянский уезд и, учинив им за их побег и за помянутое к ней 
раззорение по государеву указу жестокое наказание, возвратить ей по прежнему, 
дабы государевы подати всякия и провианты и поборы с них крестьян во все не 
пропали; понеже те государевы подати всякия и провианты и поборы могут они 
крестьяне платить без тягости, ибо число их крестьян довольное и земли, сеяных 
покосов, рыбных ловель и других всяких угодий против других окольных крестьян 
у них весьма довольно, и они крестьяне все пожиточные; кроме других 
крестьянских заводов не токмо у первого, но и у последнего, кроме бортных 
ухожьев, ульев 40, а у первых есть ульев по 200 слишком; и о том взятье из-за 
рубежа послать царского величества указы к кому надлежит; а с выше помянутых 
их крестьянских 14 дворов податей всяких и провиантов и поборов как на 
прошлые, так и на нынешний 1714 годы, так же и вместо помянутых беглых рекрут 
других, покамест те ея крестьяне царского величества указом возвращены будут, 
спрашивать не велеть; а что чего оные крестьяне пожитков ея пограбили и с собою 
за рубеж увезли, тому роспись при семь их челобитье; а именно: кафтан суконный 
темнозеленый, обложен позументом золотным, с пугвицами серебряными, 
подложен камкою белою, цена 58 рублей; кафтан суконный васильковый с 
пугвицами медными позолочеными, подложен стамедом красным, цена 30 
рублей; кафтан суконный песошный с пугвицами деревянными обшиты сукном, 
подложен тафтою желтою, цена 28 рублей; кафтан суконный серонемецкий с 
стальными пугвицами, подложен стамедом красным, цена 27 рублей; кафтан 
суконный гвоздичный с пугвицами медными позолочеными, подложен сукном 
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черным, цена 26 рублей; кафтан суконный черный с пугвицами обшивными 
золотом, подложен стамедом красным, цена 17 рублей; кафтан суконный 
малиновый с пугвицами шелковыми, подложен байкою, цена 15 рублей; 15 котлов 
медных винокуренных, цена 100 рублей; и того по цене на 301 рубль; да без цены: 
полотен скатерных травчатых 50 кусков, мерою по 13, и по 12, и по 10 аршин в 
куске; холстов простых 200 кусков, 70 лошадей работных, 40 коров.  
      Приговор. 1714 года апреля в 21 день, по указу великого государя царя и 
великого князя Петра Алексеевича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии 
самодержца, Правителствующий Сенат, слушая сих челобитея, приговорили: о 
сыску по высылке тех их беглых крестьян из-за Полского рубежа, так же буде и 
иные такие ж Росийского народа из других городов беглые люди и крестьяне за 
полским рубежем в бегах есть, и тех по тому ж бы высылали в те места, ис которых 
они бежали, послать его царского величества грамоту к Королевскому величеству 
Полскому, так же и к резиденту, пребывающему при дворе его Королевского 
величества, писать о старании того ис Посолского Приказу; и о том в тот Приказ 
послать указом ведение из Сената; да и к Киевскому губернатору о том великого 
государя указ послать же.  
      "Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем Сенате в 
царствование Петра Великого", год 1714. Н.Ф. Дубровин, 1888 год. 
Материалы сайта "Брянский край"  

 
Рогнединский район 
Первые достоверные известия о славянских поселениях на территории 
современного Рогнединского района относятся к XII в., но, согласно 
археологическим данным, славяне появились здесь не позже VIII - IX веков. К 
концу XI в. эта территория была уже хорошо освоена и плотно заселена. Не 
случайно из 14 центров волостей Брянского уезда, воссоединившегося с Русским 
государством в 1503 году, пять (Пацынь, Федоровское, Осовик, Покиничи, Сухарь) 
находились именно здесь. Не позже XVI в. возникли Бабенки, Бабичи, Башево 
(слилось с с. Хариново), Близница (слилось с д. Ратовской); Болохча, Вороново, 
Гатьково, Долгое, Желтоночевичи, Жуково, 
Каменка, Кисляково, Клечетово, Княгинино, Копаль, Лазицы, Летошники, 
Литовники, Межево, Милейково, Мокрое, Молотьково, Нечаево, Ормина, 
Селиловичи, Снопоть, Студенец, Толвино, Хариново (Мишково), Хотмирово, 
Чернея, Щипонь, Щепет, Яблонь. В документах XVII в. встречаются названия и 
таких селений, как Бухолово, Горелая Слобода, Зимницы, Ивашково, Литвинове, 
Малое Рогнедино, Павловичи (сейчас д. Павлова Слобода), Павловское, 
Ратовская, Сельцо, Сарыев Конец (слился с д. Молотьково), Стреганово, Тюнино, 
Харинов Конец (слился с с. Хариново), Хорошково, Шепырево, Шаровичи. Таким 
образом, «возраст» основной части селений Рогнединского района — свыше 300-
400 лет.  
До 1861 года подавляющее большинство земель и крестьян принадлежало 
помещикам, в основном — мелким и средним. Среди помещиков, помимо 
Алымовых, Безобразовых, Бородавициных, Кузеневых Львовых, Мяеоедовых, 
Потресовых, Чеплыгиных, Щербовых и прочих, были представители таких 
знаменитых фамилий, как князья Волконские, Саврасовы, Тютчевы, Тухачевские.  
Размеры селений были, как правило, невелики— 10-20 дворов, а порой и менше. В 
западной части района, входившей с конца XVIII в. в состав Рославльского уезда 
Смоленской губернии, крупнейшим селом являлось Рогнедино, где накануне 
отмены крепостного права проживало более тысячи крестьян. Другие селения 
заметно отставали: Болохча (580), Чернея (518), Милейково (410), Хариново (360). 
В юго-восточной части, входившей в состав Брянского уезда, число крупных 
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селений было больше: Яблонь (979), Селиловичи (794), Вороново (738), Жуково 
(548), Снопоть (543), Пятницкое (536), Литовники (405), Копаль (398), ст. 
Хотмирово (373). В северо-восточной части, относившейся к Калужской губернии, 
крупнейшим было село Шаровичи. (Политический собеседник (Брянск). - 1990. - 
№ 13. – С. 26-30. В.В. Крашенинников) 
 
Крашенников. 
ДАВЫДЧИЧИ. В «Литовской метрике» (сборнике различных актов Великого 
Литовского княжества) имеется относящаяся к 1457 г. запись, что некоему 
Петрыце (Петру) пожалованы «два человека Давидчичи и селище пустое 
Бобовое». Есть все основания полагать, что именно эти Давыдчичи, поселенные 
на старом селище Бобовом, дали вторую жизнь селению, которое стало 
называться Давыдчичи. В 1610 г. д. Давыдчичи упоминается среди пожалованных 
Семену Тютчеву как «старое поместье отца его». В ХУШ в. Давыдчичи и многие 
окрестные земли стали владением князей Засекиных и принадлежали им до 1860-
х гг. Известны отдельные примеры активной борьбы давыдчичских крестьян 
против помещичьего гнета и произвола. В июле 1773 г. из села одновременно 
бежали «з женами и детми, оставя дворы свои» 10 крепостных. Допрос одного из 
них показал, что, кроме бежавших последний раз, еще около 90 беглых крестьян 
из с. Давыдчичи, не считая женщин и детей, жило в разных селах, в основном на 
востоке Белоруссии. Налицо был факт массового бегства. Прошло немного 
времени, и в ночь на 24 июля 1775 г. в Давыдчичах был «умышленно зажжен... 
сарай», принадлежавший князю А. Н. Засекину, «от которого оного 
господина...дом и протчее все без остатку згорело». Подозрение в поджоге пало на 
крестьянина Ивана Селиванова, который отличался «чинимыми продерзостями, в 
возмущении... крестьян непослушанием, в подговоре и проводе к побегу — 
крестьян, за что несколько раз был... и наказывай». Запирательство Селиванова и 
благоприятные для него показания крестьян привели к затягиванию следствия. 
Тем временем из села снова начались побеги крепостных, усилились волнения, 
случавшиеся и раньше. Это заставило князя Засеки на обратиться в 1777 г. с 
просьбой «о сожженном дому его следствие остановить», так как он опасался, что 
«вместо восстановления в вотчине его между крестьянами тишины и спокойствия 
и должного ему послушания, вытьти может такой безпорядок и разстройка, что 
он... принужден будет, оставя... деревенскую экономию, жить в городах, спасая 
себя от опасности». Что касается И. Селиванова, то его по желанию помещика «за 
продерзостные поступки» сослали в Сибирь. 
РОГНЕДИНО. В краеведческой литературе давно утвердилось мнение, что 
название Рогнедино связано с именем жившей во второй половине X в. полоцкой 
княжны Рогнеды, насильно взятой в жены князем Владимиром Святославичем и 
ставшей матерью его четырех сыновей и двух дочерей. Довольно распространена 
легенда о том, что киевская княгиня Рогнеда была якобы выслана Владимиром в 
отдаленный лесной край, где и основала село, которое стало носить ее имя. 
Названа и дата этого события — 985 г. Однако никакими историческими 
документами это не подтверждается. Незадолго до принятия в 988 году 
христианства Владимир Святославович действительно прервал брак с Рогнедой, 
но сведений о ее опале или ссылке нет. Между тем в летописях есть известие, 
которое помогает определить время возникновения Рогнедина. В феврале 1168 г., 
находясь в Смоленске, князь Ростислав Мстиславович опасно заболел. «И виде его 
сестра его Рогнеда велми изнемогающе, и нача ему молитися, да ляжет в 
Смоленеце в своем здании,, он же рече ей: «Не могу здь лечи, но везете мя 
Киеву...» (Ростислав был одновременно князем смоленским и великим князем 
киевским, и его стремление прибыть в Киев связано с желанием сохранить 
великокняжеский престол за смоленской династией). «...И нридоша с 
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Ростиславом из Смоленьска, а ему уже вельми изнемогающу; и быеть в селе 
Рогнедине в Зарубе...» Здесь князь и скончался 14 марта 1168 г., а похоронен был 
через неделю в Киеве. Таким образом, название «Рогнедино», несомненно, 
связано со смоленской княгиней Рогнедью, жившей в XI I в. Ясно и другое: в 
выражелии «в селе Рогнедине в Зарубе» слово «Рогнедино» указывает на 
владельческую принадлежность села, название которого "Заруб. Волостной центр 
Смоленского княжества Заруб (именуемый так в связи с нахождением близ 
границы Смоленской и Черниговской земель) известен с 1136 года, но возник он, 
вероятнее всего, в начале XI I в. Волость первоначально управлялась смоленскими 
князьями, а примерно с середины века она перешла в собственность сестры 
Ростислава Мстиславовича. Рогнедь, вероятно, не только довольно долго владела 
Зарубом, но и часто жила в нем, почему село и стало называться просто 
Рогнедино. Поскольку имя Рогнедь (Рогнеда) было на Руси очень редким, а о 
носившей его смоленской княгине в дальнейшем забыли, то и название села 
Рогнедино в течение времени становилось все более трудно объяснимым и 
нередко искажалось в разговоре местных жителей и в документах (Рагнедино, 
Лагредино, Разгредино). Сохранился документ 1610 года о пожаловании Андрею 
Бородавицыиу его старого поместья — «сельцо Рогнедиш». Ему же была 
пожалована деревня Рогнедино, бывшее поместье Афанасия Кузеиева. 
Следовательно, в начале XVII в. рядом существовали два одноименных селения 
(второе из них позже стало называться Малое Рогнедино). В середине XIX в. 
Рогнедино было крупнейшим из сел не только Рославльского уезда, но и всей 
Смоленской губернии. Отметим, наконец, что в с. Рогнедино в 1902 году в семье 
местного священника Павла Павловича Чаплина и его жены, учительницы, Веры 
Ивановны родился сын Николай, бывший в 1924-1928 гг. генеральным секретарем 
ЦК ВЛКСМ, ставший затем видным партийным деятелем и подобно многим 
оказавшийся жертвой необоснованных репрессий в 1938 году. 
 ПАЦЫНЬ. Как волостный центр Смоленского княжества Пацынь впервые 
упоминается одновременно с Зарубом. Вторично Пацынь названа в грамоте «О 
погородье», относящейся в 1210-м годам и содержащей перечень городов, которые 
платили дань смоленским епископам. Возле современного села имеется довольно 
большое древнее городище, где была обнаружена керамика XI-XIII вв. однако, по 
мнению обследовавшего городище Л.В. Алексеева, оно относится к дославянскому 
времени. Так что вопрос, была ли Пацынь XII -XIII веков поселением городского 
или сельского типа, пока нужно считать открытым. Не проясняют его и сведения, 
относящиеся к XV веку, когда Пацынская волость входила в состав Великого 
Литовского княжества. В 1447 году Пацынь стала местом сбора ряда русских 
князей и бояр (Василия Ярославича Воровского, Семена Оболенского и др.), 
которые в годы феодальной войны в Русском государстве сначала выехали в 
Литву, а затем решили объединенными силами помочь князю Василию 
Васильевичу восстановить свою власть в Москве. Поскольку Пацынь была заранее 
выбрана местом такого сбора, можно предполагать, что она являлась довольно 
крупным поселением. Подтверждает это и один из документов «Литовской 
метрики» от 1470 г., согласно которому Пацынь была пожалована некоему 
Климентию, у «Пацыпи ж село Федоровское». Учитывая, что Федоровское было 
волостным центром, есть основание считать, что Пацынь была центром целой 
округи, включавшей несколько соседних волостей. К XVII в. это положение 
окончательно утвердилось, поскольку федоровское, Осовик, Покиничи, Сухарь и 
нее относящиеся к их волостям селения вошли в состав Пацынской волости, 
занимавшей основную часть современного Рогнединского района и часть 
Дубровского района. Волость очень сильно пострадала в период «смутного 
времени» начала XVII в. Сменились в это время и владельцы Пацыни. Ими стали 
С. Везобразов, В. Зиновьев, С. и М Семичевы, каждый из которых получил 
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определенный «жребий». Из прежних владельцев В. Мясоедов был убит, а 
Захарий Пересветов «отъехал к вору», Лжедмитрию II (не исключено, что 3. 
Пересветов генеалогически близок известному публицисту середины XVI в. Ивану 
Пересветову, а весь этот род берет начало от героя Куликовской битвы брянского 
боярина, позже — монаха Пересвета). К концу XVIII; в. Пацынь еще оставалась 
довольно большим селом, в котором проживало около 450 крепостных, 
принадлежавших более чем двадцати владельцам, но прежней роли село уже не 
играло.  
ОСОВИК. В 1920 г. белорусский археолог А.Н. Лявданский обнаружил возле села 
Осовик городище, которое возникло, по мнению исследователя, не позднее XI в. В 
1969 г. на Осовицком городище К.В. Павловой и П.А. Раппортом проведены 
раскопки, которые дали интересные сведения об этом, по выражению археологов, 
«замечательном памятнике». По результатам раскопок было уточнено, что 
население здесь возникло в первой половине XII в. и сразу же заняло территорию 
около 1 гектара. Оно состояло из небольшого детинца и довольно значительного 
окольного города. Экономическая роль города была невелика (из ремесел здесь 
лучше развивались железоделательное и гончарное) и уступала его военно-
административному значению. Наибольшего развития Осовик достиг в XIII- XIV 
в. он был оставлен населением, хотя следов разгрома города не обнаружено, С 
Осовиком связана фамилия князей Осовецких (Осовицких), начало которой идет 
от первого брянского князя Романа Михайловича. Достоверных сведений об этих 
князьях нет. Вероятнее всего, Осовик и некоторые другие владения на юге 
Смоленского княжества попали под власть брянских князей после 1285 г., когда 
Роман Михайлович совершил поход на Cмоленск. Первым князем в Осовике был, 
видимо, внук Романа Брянского от его старшего сына Михаила, который умер еще 
при жизни отца. Как правило, в этих случаях дети умерших не могли 
рассчитывать на лучшие владения, а получали окраинные или другие 
второстепенные уделы. Усилившееся в начале XIV в. соперничество между 
Брянским и Смоленским княжествами складывалось не в пользу брянских князей, 
что и привело к ликвидации Осовицкого княжества и опустению города. На 
рубеже XV —XVI вв. Осовик был еще центром волости, но его значение 
продолжало падать. 

 
Смоленский Вестник 1896 № 54 07 03 чтв. С. Рогнедино, Рославльского у., 
       Открытая в конце прошлого года в нашем селе при здешнем училище 
общественная библиотека, благодаря сочувственному отношению к ней местных и 
окрестных жителей, в последнее время достаточно окрепла и стала на более 
твердую почву. Увеличившиеся более, чем в полтора раза, (сравнительно с 
прошлогодним, бюджет библиотеки, дал возможность значительно пополнить 
каталог её приобретением новых книг и выпиской необходимых периодических 
изданий, количество которых в текущем году, вместе с бесплатно высылаемыми 
некоторыми из редакций, достигает 18 экз.; 8 ежемесячных и по 5 экз.— 
еженедельных и ежедневных. С начала нынешнего года, согласно устава 
библиотеки, при ней открыта бесплатная читальня для приходящих. Жаль только, 
что за отсутствием, отдельного помещения, читальным залом служит классная 
комната, доступная для посетителей читальни лишь по окончании классных 
занятий, т. е. после 4 часов дня и до 8 часов вечера. Это обстоятельство в связи с 
некоторою неприспособленностью упомянутого помещения для читальни и 
служит главною причиною того, что книги и журналы, получаемые из 
библиотеки, берутся преимущественно для чтения на дом, а не в помещении 
читальни. Кроме местных обывателей, подписчиками библиотеки состоят и 
многие окрестные жители, больший процент которых составляют учителя 
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сельских училищ и духовенство. Учителя ближайших к Рогнедину земских 
училищ нашего уезда, хотя и пользуются, в силу постановления последнего 
уездного земского собрания, в текущем году бесплатным абонементом на чтение 
книг из рославльской публичной библиотеки, но за дальностью расстояния до 
уездного города dе fаcto вынуждены отказаться от своего права и более удобным 
для себя находят обращаться к улучшению нашей библиотеки, платя за чтение 
книг на общем основании с другими подписчиками, т. е. 3 р. в год или 25 к. в 
месяц. Наше уездное земство, должно обратить на этот факт свое внимание и 
предоставлением учителям земских школ ближайших к Рогнедину селений 
бесплатного пользования книгами из местной общественной библиотеки, 
избавить себя от излишних переплат рославльской публичной библиотеке, а 
учителей —от урезывания на «умственную, пищу» и без того скудного их бюджета.  
 
Смоленский Вестник 1891 № 55 12 05 вск. Областные известия. 
(От наших корреспондентов) 
      Село Рогнедино, Рославльского у. В двух верстах от границы Брянского уезда, 
Орловской губернии, расположено торговое село Рогнедино. История этого села 
начинается с половины ХП-го века. По всей вероятности, в здешних краях, на 
месте или возле нынешнего Рогнедина, были поместья Смоленского князя 
Ростислава Мстиславича, подаренные им своей сестре—вдове Рогнеде 
Мстиславне, бывшей замужем за одним из Полоцких князей. Княгине 
понравились эти поместья; одно из них было названо Ронедином—в честь имени 
Рогнеды, другое—Княгинином в честь её титула; оба эти названия и селения 
сохранились до наших дней. Поселившись в здешней уединенной местности, 
вдали от всяких треволнений, княгиня Рогнеда выстроила себе каменный терем и 
церковь и жила тут, надо полагать, до самой своей кончины. И теперь еще возле 
села Рогнедина, среди крестьянских полей (между деревнями Вормином и 
Княгининым), разбросаны камни— обломки плитняка и особенной формы 
кирпича - это остатки от терема и церкви Рогнеды. Кому принадлежали эти две 
вотчины после смерти княгини—неизвестно; но основанные селения продолжали 
существовать и, по всей вероятности, испытали горькую судьбу во время 
татарского погрома. С усилением Москвы селу Рогнедину выпала счастливая доля 
стать возле большой (старой) Калужской дороги, соединявшей Москву с Киевом 
чрез Калугу. В XIV-веке, проездом в Киев, Рогнедино посетил св. Алексий' 
митрополит Московский. И теперь ещё существует здесь следующее придание. 
Проезжая очень скромно, без всякой свиты, архипастырь остановился в дер. 
Яблоня (ныне селение в Брянском уезде, в 6 верстах от села Рогнедина) и 
попросил себе на смену лошадей. Крестьяне, видя смиренного путника, не сочли 
нужным исполнить его просьбу. Едва только святитель уехал из деревни, как 
начали падать лошади; яблонцы сочли это наказанием Божием; обратились к 
своему приходскому священнику и рассказали ему все; тот растолковал им, что 
проезжий был Московский святитель. Крестьяне раскаялись в своей ошибке и 
падёж прекратился. Со времени патриарха Никона село Рогнедино, стоявшее 
почти на самом рубеже между Москвою и Польшею, недалёко от Украины, стало 
заселяться раскольниками, бежавшими сюда из центральных великорусских 
местностей и, нужно полагать, с того же времени начинается торговое 
процветание этого села. Еще в половине прошлого века (как то можно видеть из 
церковно приходских книг этого села за то время) Рогнедино на две трети 
состояло из раскольников и лишь в 30— 40 годах нынешнего столетия последние 
старообрядцы соединились с православною церковью. Особенно блестящий 
период процветания села Рогнедина обнимает 1750— 1849 года, т. е. до года 
открытия шоссейных дорог в нашем уезде. В то время торговая деятельность с. 
Рогнедина, стоявшего возле бойкой Калужской дороги, в несколько раз 
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превосходила торговые обороты Рославля, заброшенного в дремучие леса, вдали 
от удобных путей сообщения.  Достопамятный 1812-й год прошел для Рогнедина 
совершенно благополучно и даже обогатил его. Французы, бежавшие после битвы 
под Малоярославцем по Калужской дороге, бросали целые транспорты оружия и 
разных военных припасов. Окрестные крестьяне пособирали брошенное и 
продавали за бесценок на рославльском и рогнединском рынке тамошним 
купцам, которые с громадною выгодою для себя перепродавали купленное 
партиями в другие города и в казну. С открытием шоссейных дорог в нашем уезде, 
а потом Орловско-Витебской железной дороги село Рогнедино, очутившееся в 
неблизком расстоянии от этих путей сообщения, в торговом отношении начало 
заметно приходить в упадок, хотя и теперь еще оно представляет собою центр 
торговой деятельности для всего юго-востока Рославльского уезда и северной 
части Брянского. По внешнему виду оно ничем не уступит захолустным городам 
нашей губернии, как напр., Красный и Ельня, и даже превосходит их. Но 
внутренняя, интеллектуальная жизнь Рогнедина чрезвычайно бедна. Книга и 
другие интеллигентные занятия тут, как в самом заурядном селе, совершенная 
редкость. Общественная жизнь оживает здесь лишь по воскресным торговым 
дням, когда съезжаются сюда крестьяне. В прочие дни недели мертвая тишина 
царит над этим селом; глубокою же осенью и весною всякая торговая 
деятельность тут прекращается—тогда село Рогнедино утопает в непролазной 
грязи и предается спячке, ибо других развлечений здесь нет никаких... 
                                                                                                                           Щ. 
 
Смоленский Вестник 1891 № 87 26 07 птн. Областные известия. 
(От наших корреспондентов). 
      Рославльский у. Торговое село Рогнедино, Рославльского уезда, —единственная 
местность в нашей губернии, которая уже около 200 лет существует на чиншевых 
началах, подобно многим местечкам юго-западного края. Собственников 
усадебной земли из здешних купцов и мещан тут можно насчитать лишь 
несколько человек; все прочие обыватели, кроме крестьян, живущих рядом с 
селом в дер. Малом Рогнедине (Княгинине), живут на владельческих землях, 
взнося ежегодный чинш, т. е. известную арендную плату за усадебные места, на 
которых построены их дома, смотря по размеру занимаемой площади земли. 
Такой порядок ведется здесь со второй половины XVII столетия, когда село 
Рогнедино начало заселяться старообрядцами (ныне православными), 
бежавшими сюда из центральных местностей Московского государства. Чиншевое 
положение села Рогнедина слишком тяжело отзывается как на обывателях, 
обязанных взносить за свои насиженные гнезда плату денежную ежегодную 
местным землевладельцам, так и на внутреннем благоустройстве Рогнедина. 
Правда, все рогнединские обыватели записаны в Рославльские мещане, но запись 
эта лишь номинальная: село Рогнедино, отстоящее от Рославля в 60 верстах, само 
собою понятно, не признает над собою никакой власти Рославльской мещанской 
управы. Волостное правление также не имеет права вмешиваться в дела здешних 
мещан; остается лишь один урядник, да и тот обязан следить только за 
полицейскою частью торгового села. Вместе с тем, благодаря тому же чиншевому 
положению, рогнединцы, при всем своем желании, не в состоянии и заботиться о 
процветании родного села. Рогнединские площади, улицы, не говоря уже о 
головоломных полусгнивших гатях, расположенных на Дубровской и Сещинской 
дорогах в самом селе, представляют собою неказистую картину. В осеннее же и 
весеннее время село Рогнедино превращается в целое море не пролазной грязи, 
так что торговля тогда совершенно прекращается на целые недели. Скученность 
рогнединских построек страшная — они лепятся одна возле другой теснее, чем в 
любой деревне. И во всем этом нельзя винить обитателей села, потому что 
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громадная часть их живет на чужой земле. Нам часто приходилось слышать от 
обывателей следующие ответы на замечание о неприглядности рогнединских 
порядков. «Ведь хозяева-то села—не мы, нам-то какое дело до дорог и т. п. 
неудобств, когда каждый клочек земли ценится десятками рублей годовой 
арендной платы» ... В настоящее время возбуждается вопрос о выкупе чиншевых 
местечек в юго- западном крае. Почему бы этот проект не применить и к нашему 
местечку Рогнедину? Обыватели с радостью заплатили бы свои собственные 
деньги землевладельцам (конечно, небольшие, ибо стоимость усадебной земли 
давным- давно уже окупилась путем арендных денег), лишь бы получить усадьбы 
в вечную собственность. Тогда село Рогнедино, наверное, быстро начало бы 
процветать, тогда завелись бы разные учреждения (тем более, что в селе 
Рогнедине насчитывается до 500 мещан мужского пола), словом, жизнь закипела 
бы тут, как в любом городке. 
 
Смоленский Вестник 1891 № 110 18 09 ср. Областные известия. 
(От наших корреспондентов) 
      Рославль. В одной из передовых статей «Смоленского Вестника» за июнь месяц 
нынешнего года было выражено желание поближе познакомиться с житьем-
бытьем рогнединских обывателей. Удовлетворяем этому желанию на сколь 
можем. В настоящее время село Рогнедино принадлежит двум владельцам— г. 
Соковнину (члену Смоленского окружного суда) и княгине Кантакузен. 
Собствеяников тут насчитывается не более 22 домов, если можно считать 
собственностью клочек земли в несколько сажень, на которых построены дома 
старинных Рогнединских поселенцев. Нужно полагать, что предки этих 
счастливцев были первыми Рогнединскими поселенцами, бежавшими в 
Рогнедино во времена патриарха Никона из центральных русских местностей. 
Владельцы седа Рогнедина, чтобы привлечь сюда побольше зажиточных торговых 
семей, по всей вероятности, подарили первым пришельцам в собственность 
вышеозначенные клочки земли в надежде, что вслед за первыми переселенцами 
появятся и другие. Расчеты их вполне оправдались. Рогнедино начало заселяться 
старообрядцами из разных областей Московского государства; благодаря 
пограничному положению села, пришельцы избавились от преследований. Но 
прежних привилегий позднейшие поселенцы уже не получили; они начали 
селиться на правах арендаторов, причем им отводились крохотные усадебные 
места. Такой порядок ведется и в настоящее время. Платятся в пользу 
землевладельцев за миниатюрное усадебное место заурядными обывателями от 
10 до 15—20 —25 руб. годовой аренды, более зажиточные торговцы, имеющие 
лавку и погреб под ней, платят более 50 руб. Беднейшие обыватели поселены в 
самой нездоровой местности—по берегам болота, с двух сторон окружающего село 
Рогнедино. Хозяйственных удобств никаких не полагается для арендаторов, кроме 
миниатюрного огорода (да в то не для всех), расположенного на том же болоте, за 
что, конечно, взносится известная арендная плата. При этом, арендаторы обязаны 
нести все земские повинности, хотя им принадлежат только одни строения. Само 
собою понятно, что Рогнединцы, живущие на чужой собственности, не могут быть 
уверенными в завтрашнем дне. Забота о насущном куске хлеба, об уплате аренды 
и т. п. взносов сделали всех рогнединцев кроме ремесленников и купцов, 
замечательными прасолами. Каждый рогнединский обыватель—непременно 
кулак. С наступлением осени и весны рогнединцев можно встретить и в 
Рославльском уезде, и в Брянском, и в Жиздринском, они рыщут по селам и 
деревням, скупая и перекупая разные продукты; иной раз еще в ожидании 
будущего урожая. Само собою разумеется, что при настоящем неопределённом 
положении, жизнь торгового села Рогнедина никогда не может достигнуть 
процветания, не может быть даже и речи о разных полезных учреждениях, столь 
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желательных для многолюдного села. И кому придет охота заботиться об этом, 
когда громадное большинство рогнединских обывателей живет на правах 
перелетных птиц, хотя тут находятся могилы дедов и прадедов? ... Этим 
обстоятельством объясняется и неприглядность рогнединских порядков: это 
обширное торговое село грязнее заурядной деревни. «Не имамы зде 
пребывающего града», отвечают, обыкновенно, рогнединские начетчики на 
замечание о неказистости местных порядков. С открытием Орловско-Витебской 
ж.д., особенно в последние годы, когда станция Дубровка, находящаяся в 12 
верстах от Рогнедина, также сделалась торговым пунктом, торговое и 
промышленное положение села Рогнедина значительно ухудшилось. Многие 
рогнединцы с грустью побросали свои насиженные гнезда и родные могилы и 
переселились в Дубровку— в Брянский уезд, уже на правах брянских мещан, где 
повольготнее жить. Мастеровые же почти все ушли на эту станцию. Можно с 
уверенностью предполагать, что не пройдет двух десятков лет—и Рогнедино 
совершенно опустеет: обыватели-арендаторы, не связанные земельною 
собственностью, разбредутся по разным станциям, а торговля села Рогнедина, 
столь необходимая для всего юго- востока Рославльского уезда, придет в 
совершенный упадок. Было бы очень желательно, чтобы владельцы села 
Рогнедина, давным- давно уже сторицею получившие деньги за арендуемую у них 
землю, приняли участие в жалком положении своего родного села и не дали 
погибнуть торговле и промышленности обширного района нашего края. А 
средством к этому может служить одно лишь укрепление в собственность за 
рогнединскими обывателями арендуемой ими земли и прилегающих к Рогнедину 
пустырей, за что, конечно, рогнединские обыватели с удовольствием заплатили 
деньги. Не мешало бы и Рославльскому земству принять участие в судьбе села 
Рогнедина, ибо в противном случае, как мы уже заметили выше, рано или поздно 
Рославльский уезд лишится необходимого торгового центра. 

 
Тюнинская волость — административно-территориальная единица в составе 
Рославльского уезда Смоленской губернии. Административный центр — село 
Тюнино. 
Волость была образована в ходе реформы 1861 года. 
В ходе укрупнения волостей, в 1922 году к Тюнинской волости была присоединена 
упразднённая Несоновская волость, а в 1924 году — также Фёдоровская волость. 
В 1926 году Тюнинская волость была расформирована, а её территория разделена 
между Сещенской и Екимовичской волостями. 
Ныне почти вся территория бывшей Тюнинской волости входит в Рогнединский 
район Брянской области; небольшая часть относится к Куйбышевскому району 
Калужской области. 
По состоянию на 1904 год, в состав волости входили следующие населённые 
пункты: 
деревня Алексеевка, деревня Алферово, усадьба Алферово, деревня Бабинки, 
усадьба Бабинки, пасека Бацева, деревня Башево, деревня Гаврово, деревня 
Георгиевка, деревня Дороховка, усадьба Дороховка, деревня Зимницы, две 
сторожки Зимницкий лесной заказ, деревня Ивашково, пасека Клячина, сторожка 
Княжий лесной заказ, хутор Колдобка, пасека Кузина, деревня Кукуевка, деревня 
Литвиново, деревня Межево, усадьба Межево, усадьба Мочалы, деревня Нечаево, 
деревня Овечкино, деревня Петровское, деревня Прилепы, две усадьбы Прилепы, 
деревня Русаново, выселок Рязанцево и Быченково, выселок Соловьевка 
(Хариново), деревня Стречаново, три усадьбы Стречаново, село Сухарь, усадьба 
Сухарь, училище Сухарь, пасека Сякино, село Тюнино (Чернооково), село 
Хариново, деревня Щепет, три безымянные лесные сторожки. 
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Часовня Рождества Пресвятой Богородицы. Страница Русская Православная 
Церковь, Брянская митрополия, Брянская епархия, Жуковское благочиние 
Россия, Брянская область, Дубровский р-н, с. Давыдчи 
Рождество Пресвятой Богородицы 
Краткая историческая справка: Деревянный храм в селе был построен до 1787 
года, так как, согласно летописи, 2 июня этого года сгорел от молнии. На 
пожертвования благотворителей на месте сгоревшего был вновь построен 
деревянный храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы. В 1844 году к нему 
был пристроен северный придел во имя Святого благоверного князя Александра 
Невского. 
      В 1867 году храм сильно обветшал, и Богослужения совершали только в 
приделе. В следующем году повреждения были исправлены и Богослужения 
возобновились в главном приделе. 24 августа 1884 года, после проведения 
значительного ремонта, храм был освящен. В 1885 году была построена 
деревянная колокольня на каменном фундаменте. В мае 1887 года начался 
капитальный ремонт храма, к нему был пристроен южный придел во имя Святого 
пророка Илии. Торжественное освящение храма и придела было совершено 17 
июня 1900 года. Известно, что при храме имелась Церковно-приходская школа.  
Часовня села Давыдчи построена в 2002 году на месте храма. Освящена 16 
сентября 2002 года. 
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Описание Села Сухарь, Тюнинской волости, Рославльского уезда. (Фонд 
Орловского) 
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Сухарь – бывшее село Рогнединского района Брянской области, в 4 км к востоку 
от села Тюнино. Впервые упоминается в 1503 как волостной центр Брянского 
уезда; с XVII века в составе Пацынской волости; с 1776 по 1929 в Рославльском 
уезде Смоленской губернии (с 1861 по 1926 в составе Тюнинской волости, в 1926-
1929 в Сещинской волости). С 1628 упоминается (также называлось Сухарка) с 
храмами Рождества Христова и Флора и Лавра (последний не упоминается с XVIII 
века). В 1800 на средства помещика В.В. Семичева построено новое деревянное 
здание Рождественского храма (упоминается до начала ХХ века; не сохранилась). 
В 1861 была открыта одна из первых в уезде сельских школ. С 1918 до 1930-х годов 
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- центр Сухарского сельсовета, позднее в Тюнинском сельсовете. Во второй 
половине ХХ века именуется деревней. Исключено из учетных данных в 2000 
году. Максимальное число жителей 200 человек (1904). 
 
Церковь Флора и Лавра. Стан подгородной.  
      Церковь Рождества Христова да святых мучеников Флора и Лавра в селе 
Сухари по окладу дани 16 алтын 3 деньги, десятильничих и заезда 2 алтына.  
      156 года да с бортного ухожья с 1 знамени 3 алтына с деньгою.  
      162 года - рубль 21 алтын 3 деньги.  
      1746 года - 2 рубля 4,5 копейки.  
      "Брянской десятины жилые данные церкви 7136 (1628) – 1746 годы". Сборник 
Орловского Церковно-Археологического Комитета. 1905 год. 
 
Списки населенных мест Российской Империи, Смоленская губерния, 
1868 год  
 
   Составлены и изданы Центральным Статистическим Комитетом Министерства 
Внутренних Дел по сведениям 1859 года.  
      Сухарь, село владельческое, Смоленская губерния Рославльский уезд 4-й стан, 
при речке Сухарке, по правую сторону от Московско-Варшавского шоссе, 
расстояние от уездного города 42 версты, расстояние от станового квартального 27 
верст, число дворов 5, число жителей мужского пола 39, женского пола 36, всего 
75 человек. Церковь православная одна. 

 
Давыдчичи (Давидчичи, Давыдчи) - село Дубровского района Брянской области, 
в составе Дубровского городского поселения, у южной окраины поселка 
городского типа Дубровка, на правом берегу реки Сещи. Упоминается с 1457; в 
XVII-XVIII века входило в состав Пацынской волости Брянского уезда. В XVIII 
веке - владение князей 3асекиных, Мясоедовых, Потресовых; в XIX веке - также 
Дурновых, Семичевых, Тютчевых и других. До 1738 - деревня в приходе села 
Рековичи; в 1733-1738 на средства князя Г.М. 3асекина построена церковь 
Рождества Богородицы; последнее здание храма возведено в 1799 (деревянное, 
перестроено в 1887-1900, снесено в 1970-х годах); в 2002 на месте храма сооружена 
часовня. С 1889 работала церковно-приходская школа. С 1861 по 1924 в 
Алешинской волости Брянского (с 1921 - Бежицкого) уезда; позднее в Дубровской 
волости, Дубровском районе (с 1929). В середине ХХ века - колхозы "Красный 
пахарь", "Раннее утро". С 1918 по 2005 – центр Давыдченского сельсовета. 
Максимальное число жителей 1060 человек (1897). 
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы      
1738 года октября 23 по указу ея величества и по благословению святейшего 
Cинoдa, а по помете преосвятейшего Вениамина из Cинoдального Казенного 
Приказа выдан указ, велено в Брянском yезде в вотчине капитана князь Григорья 
княж Михайлова сына 3асекина в деревне Давыдичах построенную вновь церковь 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы освятить с которой с сего 1738 года 
надлежит брать той церкви с попа, с причетники по сказке онаго капитана 
3асекина человека его Ивана Сокольникова, а именно с дворов: с попова, с 
дьяконова, дьячкова, пономарева, с приходских с помещичьего, с крестьянских 20 
дворов, пашни по вынесенной из Вотчинной Коллегии промемории с 10 четвертей 
в поле, а в-ж, сена с 10 копен, да с лесу и присады с 2 десятин 4,5 копейки, заезда 
10 копеек, десятильничих дохода 30 копеек, итого по 1 рублю по 7 копеек на год, 
казенных пошлин по 17 копеек, полоняничных с 4 дворов по 4 копейки с двора, 
гривенных 10 копеек, итого по 1 рублю по 50 копеек на год.  
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      1746 года Рождества Пресвятой Богородицы в селе Давыдчичах дани рубль 7 
копеек.  
      1731 года июля 7 Пацынской волости помещик князь Григорий княж Михайлов 
сын 3асекин подал в Синодальный Казенный Приказ прошение, в котором писал: 
"имеется у меня поместья в деревне Давыдчиках, в которой построен дом мой с 
людскими и крестьянскими дворы, а по переписным книгам 186 года в той 
деревне 17 дворов, а по свидетельству мужского пола за мною написано 326 душ, и 
оная моя деревня в приходе церкви Николая чудотворца, что в селе Рековичах, 
которая в дальном расстоянии во 6 верстах и больше, а других приходских 
церквей ближе не имеется и за нужными речными переправами и за дальностию 
во всяких потребах мне из дому и людям и крестьяном моим имеется великая 
необходимая нужда в приключающихся потребах, понеже без исповеди и без 
евхаристии помирают и роженицы лежат без молитвы многия числы, от чего 
имеется родящимся не малый страх и показанных ради оных нужд по обещанию 
моему желаю я в оной моей деревне Давыдчичах вновь построить божию церковь 
во имя Рождества Пресвятой Богородицы деревянную, к которому храму 
церковнослужителем довольствие иметь будут от дому моего и от людей моих и от 
крестьян, да из своих помещичьих дач обещаю я к оной церкви без повороту 
определить земли сенными покосы 10 четвертей да лесу и присада 2 десятины" и 
просил "дать указ на строение церкви".  
      На основании определения Синодального Казенного Приказа был послан указ 
Брянского Петропавловского монастыря архимандриту Моисею, которому оным 
предписывалось "изследовать достоверно о всем без урону сторонними людьми 
означенная деревня Давыдчицы в коликом разстоянии до сел и церквей 
обретается, и какая означеннаго просителя влечет к строению церкви 
необходимая нужда и что он будущему попу с причетники на пропитание земли и 
сенных покосов уступает, також и церковныя потребы в надлежащем довольстве 
отправляемы быть могут и колико приходских дворов при той церкви будет".  
      1733 года мая 17 означенный архимандрит прислал в Синодальный Казенный 
Приказ доношение, в котором, между прочим, упоминает, что " проситель князь 
Засекин во время следствия в своей вотчине не был и о церковной земле и о 
приходских дворах сказки не взято. А сторонние люди, бывшие при следствии: 
села Рекович николаевские попы: Яков Матееев, Степан Иванов, Терентий 
Федоров, дьяконы Афанасий Матвеев, Петр Иванов, да тогож Брянского yезда, 
Пацынской волости, деревни Давыдчич крестьяне помещиков: Александра 
Трофимова сына Мясоедова, Федора Семенова Мясоедова и Алексея Потресова, 
села Голубей введенской церкви попы Иван Дмитриев, Степан да Игнатий 
Леонтьевы, за подписью своих рук сказали: что деревня Давыдчич от села 
Рекович в 5 верстах, а от села Голубей в 8 и ежели повелено будет построить в 
оной деревне церковь, то от них спору и челобитья ныне и впредь не будет, а за 
отбытием деревни Давыдчичи 17 дворов, останется у николаевской церкви 137 
дворов, а данных денег за отшедшие дворы платить они, поп и дьякон, не будут".  
      В Синодальном Казенном Приказе у выписке проситель князь Григорий 
Васекин сказал: "у новопостроенной церкви желает быть попа Терентия Федорова, 
да дьякона и дьячка от церкви Николая чудотворца, что в селе Рековичах, 
которым и уступает, как показано в его прошении, сенных покосов 10 четвертей, 
да лесу и присаду 2 десятины вечно и неотъемлемо, у той церкви в приходе будет 
17 дворов; свечи, ладан, вино церковное и протчие к тому церковнослужению 
принадлежности отправлять будет он, князь, так же и люди его крестьяне без 
всяких остановок".  
      Подписание преосвятейшего Иоакима архиепископа Ростовского и 
Ярославского: "дать указ о строении вновь церкви, как указы повелевают". Указ 
отправлен на имя архимандрита Моисея.  
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      1737 года сентября 19 вышеписанный проситель князь Григорий Засекин в 
Синодальный Казенный Приказ писал, что "церковь во имя Рождества Пресвятой 
Богородицы построена и к освящению имеет быть ныне совсем в уготовности" и 
просил "выдать антиминс и послать указ для освящения церкви Брянского 
Петропавловского монастыря архимандриту". При прошении приложена 
промемория, вынесенная из Государственной Вотчинной Коллегии, о справке к 
новопостроенной церкви церковныя земли 10 четвертей из недвижимаго князь 
Засекина имения Брянского уезда, в деревни Давыдчиках.  
      Сказка: в Синодальном Казенном Приказе князя Засекина служитель Иван 
Сокольников сказал: "показанныя де помещиков Александра да Федора 
Мясовдовых, Алексея Потресова, Сергея Львова крестьяне жительство имеют в 3 
дворах, а что де в промемории о сенных покосах не упомянуто и то де того ради 
что Вотчинная Коллегия недвижимыя имения к новопостроенным церквам 
утверждает по силе писцоваго наказу, по которому то недвижимое имение 
господина его к новопостроенной церкви Вотчинная Коллегия и утвердила уже и 
сенными покосы, також и о присаде 2 десятинах в той промемории не объявлено 
для того, что в писцовом наказе об оном точно не показано и то дается сверх 
писцоваго наказа, которая от господина моего по обещанию его и отдана во 
владение будет вечно без всякаго спору".  
      Подписание преосвятешего Вениамина епископа Коломенского и Каширского: 
"дать о посвящении указ и освященный антиминс. 1738 года октября 23 дня".  
      Указ выдан на имя архимандрита Моисея, которым, между прочим, 
предписывалось взять с оной церкви новоположенныя данныя и прочтя 
пошлинныя деньги 1 рубль 50 копеек на год и вписать оную церковь на 
Десятильниче Дворе в окладныя книги.  
      Церковь Рождества Пресвятой Богородицы была освящена декабря 19 дня 1738 
года означенным архимандритом Моисеем на выданном из Синодального Дома 
освященном антиминсе, о чем оный архимандрит и доносил в Синодальный 
Казенный Приказ 1739 года марта 22 дня.  
      "Брянской десятины жилые данные церкви 7136 (1628) – 1746 годы". Сборник 
Орловского Церковно-Археологического Комитета. 1905 год.\ 
http://www.kray32.ru/index.html 

 

      Расположена на возвышении в центре села. В 1733-38 годы здесь была 
построена деревянная церковь Рождества Богородицы по заказу помещика, 
капитана князя Г.М. Засекина. В 1787 году она сгорела и на ее месте на средства 
прихожан, крестьян и князей Засекиных в 1799 году возведена новая из того же 
материала. В 1844 году устроен северный придел Александра Невского, а в 1885 
году возведена колокольня. Во время капитального ремонта (1887-1900) здание 
было перестроено и получило современный облик. Стены рублены из бревен, 
снаружи обшиты тесом, а внутри оштукатурены, основание кирпичное.  
      Один из своеобразных памятников деревянного зодчества области, купольный 
храм с центрической композицией в виде равноконечного креста, во многом 
следующий формам архитектуры классицизма. Основной объем с широкими и 
короткими прямоугольными рукавами креста, покрытыми двускатными 
кровлями, увенчан в центре шестнадцатигранным барабаном с высоким 
граненым куполом и глухим восьмеричком. С западной стороны к нему 
примыкает удлиненная паперть с четырехгранным ярусом звона, прорезанным 
широкими арками и завершенным граненой купольной кровлей с луковичной 
главкой. Скромный фасадный декор рубежа 19-20 веков состоит из 
горизонтальной и вертикальной тесовой обшивки стен, тонких накладных досок 

http://www.kray32.ru/index.html
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на углах объемов и карнизов с фронтонами над рукавами креста. Среди 
прямоугольных окон с простыми обрамлениями выделяются широкие проемы 
рукавов креста и апсиды со срезанными верхними углами и дробной 
расстекловкой в духе модерна. Арочные проемы звона украшены балюстрадами. В 
интерьере доминирует центральная часть с барабаном на плоских парусах и 
куполом. Боковые рукава креста, в которых устроены приделы Александра 
Невского (северный) и Ильи Пророка (южный), алтарь и паперть, имеют плоские 
перекрытия. С запада входное крыльцо ведет на паперть, где находится лестница 
к звону; северный придел имеет отдельный вход с запада. Росписи в центральном 
объеме, алтаре и приделах относятся к середине 20 века, а утварь храма - к концу 
19 – началу 20 века.  
      "Свод памятников архитектуры и искусства России. Брянская область", 1998 
год. 

 
      Определен на праздное диаконское место, исправлявший диаконскую 
должность при севской Крестовоздвиженской церкви диакон Митрофан 
Успенский в село Давыдичи брянского уезда.  
      Орловские епархиальные ведомости, № 16, 1867 год. 
*** 
      Указом Святейшего Правительствующего Синода, от 30-го апреля 1871 года за 
№ 909, дано знать Орловскому Епархиальному Начальству, что, вследствие 
ходатайства оного, в 3-й день апреля, Всемилостивейше удостоен награждения 
знаками отличия по Орловской епархии за службу по духовному ведомству 
камилавками, от Святейшего Синода выдаваемыми, Брянского уезда, села 
Давыдич священник Тихон Синайский.  
      Орловские епархиальные ведомости, № 12, 1871 год. 
*** 
      Указом Святейшего Синода, от 10 мая 1871 года за № 958, дано знать 
Орловскому Епархиальному начальству, что, вследствие ходатайства оного, 
преподано благословение Святейшего Синода Брянскому мещанину Ивану 
Афанасьеву Куракину, за пожертвование на исправление ветхостей церкви села 
Давидич Брянского уезда 800 рублей.  
      Орловские епархиальные ведомости, № 13, 1871 год. 
*** 
      Церковному старосте брянского уезда села Давыдич, брянскому мещанину 
Алексею Афанасьеву Куракину, за его заботливость о благолепии храма и 
увеличение церковных доходов, объявлена признательность Епархиального 
Начальства.  
      Орловские епархиальные ведомости, № 11, 1876 год. 
*** 
      Умер Брянского уезда села Давыдич священник Тихон Синайский.  
      Орловские епархиальные ведомости, № 11, 1877 год. 
*** 
      Брянского уезда села Троицкого священник Иоанн Синельников, согласно его 
прошению, перемещен в село Давыдичи, того ж уезда, на священническое место, с 
правом настоятеля.  
      Орловские епархиальные ведомости, № 12, 1877 год. 
*** 
      Хозяйственное Управление при Св. Синоде, отношениями, от 5 мая 1878 года 
за №№ 4350 и 4360, уведомило Орловскую духовную консисторию, что, по 
определению Святейшего Синода, назначена пенсия вдове священника Брянского 
уезда села Давыдич Наталии Синайской с сыном Никодимом, 65 рублей в год.  
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      Орловские епархиальные ведомости, № 11, 1878 год. 
*** 
      Список священнослужителей, удостоенных в 1-й день апреля 1879 года 
Высочайших наград за отлично-усердную службу по епархиальному ведомству, по 
Орловской епархии: камилавками, от Святейшего Синода выдаваемыми: 
Брянского уезда села Давыдич священник Иоанн Синельников…  
      Орловские епархиальные ведомости, № 11, 1879 год. 
*** 
      Брянского уезда села Дарковичей, исправляющий должность штатного 
псаломщика Феодор Сапожков, перемещен на такую же должность к церкви села 
Липова, Брянского же уезда, а в село Дарковичи определен исправляющим 
должность штатного псаломщика сверхштатный причетник села Давыдич А. 
Копеев.  
      Орловские епархиальные ведомости, № 1, 1882 год. 
*** 
      Рукоположен в сан священника к Николаевской церкви села Пушкарей, 
Новгородсеверского уезда, диакон церкви села Давидич, Брянского уезда, 
Димитрий Введенский, 4 марта 1901 года.  
      Черниговские Епархиальные Известия, № 7, 1901 год. 

 

      Исследовательская работа «История церквей сёл Давыдчи и Алешня 
Дубровского района» 
Подпрограммы туристско – краеведческого движения «Отечество» в номинации 
«Исчезнувшие памятники России» 
Выполнила: ученица 10 класса МОУ Дубровской №2 средней 
общеобразовательной школы Мамкова Марина Сергеевна. 
      История села Давыдчи и его церкви. 
      На северо-западе в 205 верстах от епархиального города Орла находится село 
Давыдчичи. Риго – Орловская железная дорога пролегает посередине прихода. 
Приходская деревня Дубровка служила железнодорожной станцией под тем же 
названием и стояла от приходской деревни в двух верстах. Климат местности был 
благоприятным для здоровья, почва неплодородная, лесов нет, дрова местными 
жителями покупались по дорогой цене. Прихожане церкви села Давыдчичи жили 
бедно. Почему село получило это название, и с каких пор существует там приход с 
точностью определить нельзя. «Известно одно: приход был открыт в этой 
местности ещё до 1787 года, ибо 2 июня этого года в селе Давыдчичи сгорела от 
молнии старая деревянная церковь. В состав прихода в это время входили, кроме 
села Давыдчичи, деревни Дубровка, Немерь и Фёдоровка с 1418 душами мужского 
пола и 1459 душами женского пола. На месте сгоревшего от молнии храма 
впоследствии была построена новая деревянная церковь на средства 
благотворителей по инициативе приходского пастыря. Сбор пожертвований был 
поручен крестьянам помещика князя Александра Засекина: Петру Беркутову и 
Родиону Дубровину – под наблюдением самого князя. Храм начал строиться с 
благословления епископа Аполлоса».  
В 1779 году строительство было закончено, но внутри храма отделочных работ не 
было произведено. Владельцы местности, сам князь Александр Засекин и трое его 
сыновей мало жертвовали средств на обустройство храма. После смерти всех 
членов семьи Засекиных единственная наследница имения князей Анна Ивановна 
Засекина – жена одного из сыновей князя – стала делать богатые пожертвования 
в Давыдчичинскую Рождества Богородицы церковь на поминовение души мужа 
своего Михаила и сына, во цвете лет умершего. Она подарила приходской церкви 
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многое из утвари, одежду, иконы, а также внесла денежные средства на ремонт 
повреждений в здании храма. 
В 1844 году с северной стороны церкви Рождества Богородицы был пристроен 
придельный алтарь во имя Святого Александра Невского. С этого времени в селе 
Давыдчичи о храме мало заботились, поэтому с течением времени он приходит в 
совершенную ветхость. Вследствие этого епархиальное начальство в 1868 году 
распорядилось запечатать главный алтарь храма, а богослужение и требы 
исправлять в предельном храме. 
В 1868 году преимущественно стараниями приходского священника Тихона 
Синайского при участии помещика Ивана Афанасьевича Куракина повреждения в 
здании храма были устранены, и в сентябре того же года началось в храме 
богослужение. В 1884 году был произведён значительный ремонт храма, и 24 
августа того же года с разрешения епископа Симеона церковь была освящена. В 
1885 году была построена деревянная колокольня на каменном фундаменте. С мая 
1887 года с разрешения епархиального начальства начался капитальный ремонт 
всей церкви, а потом и постройка южного придела (1) во имя Святого пророка 
Ильи. Во время капитального ремонта (1887 – 1900) здание было перестроено и 
получило современный облик. Стены из брёвен, снаружи обшиты тёсом, а внутри 
оштукатурены, основание кирпичное. Один из своеобразных памятников 
деревянного зодчества области, купольный храм с центрической композицией в 
виде равноконечного креста, во многом следующий формам архитектуры 
классицизма. 
 Основной объем с широкими и короткими прямоугольными рукавами 
креста, покрыты двускатными кровлями, увенчан в центре шестнадцати гранным 
барабаном с высоким граненым куполом и глухим восьмериком. С западной 
стороны к нему примыкает удлинённая паперть с четырехгранным ярусом звона, 
прорезанным широкими арками и завершенным граненой купольной кровлей с 
луковичной главкой. 
 
____________________________________________________________
_________ 
Придел. В церкви: небольшая боковая пристройка, имеющая дополнительный 
алтарь. Стр. 590. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. «Толковый словарь русского 
языка» / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. 
Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 стр. 
 
 «Скромный фасадный декор рубежа 19 – 20 вв. состоит из горизонтальной и 
вертикальной тесовой обшивки стен, тонких накладных досок на углах объемов и  
карнизов с фронтонами над рукавами креста. Среди прямоугольных окон с 
простыми обрамлениями выделяются широкие проемы рукавов креста и апсиды 
со срезанными верхними углами и дробной расстекловкой в духе модерна. 
Арочные проемы звона украшены балюстрадами».   
 В интерьере доминирует центральная часть с барабаном на плоских парусах 
и куполом. Боковые рукава креста, в которых устроены приделы Александра 
Невского (северный) и Ильи Пророка (южный), алтарь и паперть, имеют плоские 
перекрытия. С запада входное крыльцо ведет на паперть, где находится лестница 
к звону; северный придел имеет отдельный вход с запада. Росписи в центральном 
объеме, алтаре и приделах относятся к середине 20 в., а утварь храма – к концу 19 
-  20 в. 
Торжественное освящение храма и придела происходило 17 июля 1900 года. 
 В приходе было две школы: церковно-приходская и школа грамоты. 
Церковной земли было 36 десятин. 
 Церковный причт (2) состоял из священника, дьякона и псаломщика. 



1210 

Поречье, Тюнино Рол.у.О. Пётр Берёзкин. 

 До 1963 года церковь Рождества Богородицы продолжала служить. 
 Сёла Давыдчичи и Алешня в 20 веке претерпели судьбу сёл и деревень России. С 
конца 19 века село Давыдчичи в некоторых церковных книгах упоминается как 
село Давыдчичи. Только со второй половины 20 века оно именуется как Давыдчи. 
 
 
____________________________________________________________
__________ 
 
(2) Причт. Служители и певчие в православной церкви. 
  Стр. 603 Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. «Толковый словарь русского 
языка» / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. 
Виноградова – 4-е изд., дополненное. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 стр. 
 
Из воспоминаний старожила деревни Гуреевой Валентины Михайловны: «До 
1963 года в церкви шла служба.  Здание храма было в хорошем состоянии. 
Помнится, как в годы Великой Отечественной войны с немецко-фашистскими 
захватчиками односельчане, жители соседних деревень шли в храм молиться за 
близких и родных, сражавшихся за свободу Родины. В 1961 году священник 
церкви пришёл к нам в дом и принёс две иконы на память. Остальное имущество 
церкви увезли в Рославль. Затем здание храма было колхозным складом. А в 1973 
году церковь сломали». (Приложение №2). 
 Жительница с. Давыдчи Евдокимова Вера Ивановна (1948 года рождения) 
часто показывает фотографии своего класса и поясняет, что любили тогда 
школьники (недалеко от церкви школа была) фотографироваться у церковной 
стены. (Приложение №3). 
 До сих пор селяне помнят звон колоколов небольшой старинной 
церквушки, многие века служившей людям, украшавшей округу и хранившую 
историю судеб многих людских поколений. (Приложение №1). 
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Приложение №2 
Материалы интервьюирования жительницы д.Давыдчи Гуреевой Валентины 
Михайловны. Январь 2011г. 
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Приложение №3 
Материалы интервьюирования жительницы д. Давыдчи Евдокимовой Веры 
Ивановны. Январь 2011г. 
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Крашенинников В.В. 
К истории политических репрессий на Брянщине в 1937-1938 гг. 
 «Боль и память»: Матер. краевед. чтений. : 28 февраля  2006 г. / Брян. обл. науч. 
универс. б-ка им. Ф.И. Тютчева. - Брянск, 2005.С.17 
 
      Руководители партии большевиков, взяв в октябре 1917 г. власть в свои руки, 
понимали, что без принуждения и репрессий они не смогут ни удержать власть, 
ни реализовать планы социалистического переустройства общества. Репрессии по 
отношению к реальным или потенциальным противникам новой власти никогда 
не прекращались и после завершения Гражданской войны, но в первые годы нэпа 
их масштабы заметно снизились. Так, в 1923 г. в СССР было осуждено по 
политическим мотивам менее 5 тысяч человек, в т.ч. – к высшей мере (расстрелу) 
немногим более 400 человек. С 1924 г. по 1929 г. число осуждённых по 
политическим мотивам постепенно увеличивалось (с 12,5 тысяч до 56 тысяч в 
год), а число расстрелянных колебалось от 900 до 2500. "Великий перелом" и 
массовое раскулачивание в деревне резко увеличили число репрессированных: в 
1930-1931 гг. было осуждено около 390 тысяч человек, из них почти 31 тысяча – к 
расстрелу (в число осуждённых здесь и далее не включены высланные в 
административном порядке). В течение пяти последующих лет число осуждённых 
колебалось от 80 тысяч (1934 г.) до 275 тысяч (1936 г.), а число расстрелянных 
"контрреволюционеров" – от 1 тысячи до 3 тысяч. Однако захлестнувшая страну в 
1937-1938 гг. репрессивная волна оказалась не сравнимой с предшествующим 
временем ни по масштабам (число осуждённых по "контрреволюционным делам" 
превысило 1350 тысяч, по другим данным – 1575 тысяч человек), ни по 
жестокости (к высшей мере было приговорено свыше 680 тысяч).13 
      Массовые политические репрессии 1937-1938 гг. происходили во всех регионах 
СССР, в т.ч. и на Брянщине. К сожалению, даже спустя много десятков лет 
руководители областных властных структур продолжают занимать позицию 
"умолчания", в результате чего Брянская область оказалась одной из немногих в 
Российской Федерации, где работа по изучению событий того времени, 
восстановлению имен погибших и репрессированных, увековечению их памяти в 
сколько-нибудь значительных масштабах не проводилась и не проводится. 
      Сведения, содержащиеся в данной статье, большей частью основаны на 
материалах заседаний Президиума Брянского областного суда в 1955-1965 гг., где 
рассматривались дела о реабилитации граждан, необоснованно осуждённых за так 
называемые "контрреволюционные преступления". В настоящее время эти 
документы находятся в Государственном архиве Брянской области (ГАБО, фонд 
2213, опись 8). Количество связанных с данной тематикой дел за эти годы 
(аналогичные дела конца 1980-х – начала 1990-х гг. нами не рассматривались) не 
очень велико (немногим более 20), но здесь имеются сведения о многих тысячах 
несправедливо осуждённых, в основном в 1937-1938 гг. Содержащаяся в этих 
делах информация, впрочем, не даёт исчерпывающих сведений обо всех 
репрессированных на Брянщине по обвинениям политического характера, но 
общую картину она позволяет восстановить с достаточной полнотой. 
      Теоретическим обоснованием политических репрессий стала выдвинутая И.В. 
Сталиным (наиболее развёрнуто это было сделано на февральско-мартовском 
пленуме ЦК ВКП (б) в 1937 г.) концепция обострения классовой борьбы по мере 
укрепления в стране социализма. На практике этот тезис использовался для 
организации нескольких громких политических процессов, в ходе которых были 

                                                             
13 Платунов, Н.И. Расселение и использование труда заключенных в 1930-е гг. / Н.И. Платунов // Проблемы истории 
советского государства и общества. – Брянск, 2002. – С. 143; Залесский, К.А. Империя Сталина. Биографический 
энциклопедический словарь / К.А. Залесский. – М., 2000. – С. 157. 
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сначала дискредитированы, а затем физически уничтожены многие известные 
партийно-государственные деятели, которые когда-либо оказывались в 
оппозиции курсу И.В. Сталина, а также ряд видных руководителей Красной 
Армии. Наряду с этими процессами было сфабриковано ещё множество дел 
против "троцкистов", "правых", "военно-фашистских заговорщиков", 
"иностранных агентов" и прочих "врагов народа".  
      В первой половине 1937 г. на Брянщине, как и в других регионах, органы НКВД 
главное внимание уделяли выявлению "недобитых троцкистов". К примеру, в 
начале 1937 г. на пять лет лагерей был осуждён стеклодув Бытошевского завода 
А.Г. Григорьев, хотя и не состоявший в каких-либо "троцкистских" организациях, 
но в 1927 г. участвовавший в заводской забастовке, выступивший с требованием 
повышения заработной платы и порой солидаризировавшийся с мнением 
"троцкистов". В марте такой же лагерный срок получил учитель Вороновской 
школы Рогнединского района Я.С. Федорков, член ВКП (б), из семьи бежицких 
рабочих, который во время учёбы в вузе в конце 1920-х – начале 1930-х гг. был 
связан с молодёжной троцкистской группой. В разговорах с товарищами он 
заявлял, что И.В. Сталин "установил в стране свою диктатуру и ведёт политику на 
уничтожение старых партийных кадров"14. В июне на восемь лет лагерей был 
осуждён член партии большевиков с 1918 г. Е.Б. Шендерей, активный участник 
Гражданской войны. В 1926-1927 гг. он действительно поддерживал взгляды Л.Д. 
Троцкого и его сторонников, выступал на собраниях рабочих Клинцовского 
кожевенного завода "Красный Гигант", распространял троцкистскую литературу. 
Имел за это партийные взыскания, но членом партии оставался до 1935 г. В целом 
количество политических дел (по ст. 58) было в первой половине 1937 г. ещё не 
очень большим, а меры наказания по ним (обычно – 5 лет лагерей) определялись 
в основном сложившейся ранее практикой. Такой срок, к примеру, получили 
обвинённые в антисоветской деятельности несколько жителей Навли: бухгалтер 
лесохимзавода А.И. Бартельс, помощник бухгалтера канифольного завода Т.М. 
Евгеньев, машинист электростанции при шпалопропиточном заводе Г.К. 
Кречетов, студент лесотехникума С.Я. Пономарев.  
      Ситуация резко изменилась со второй половины 1937 г. 11 июня в Москве 
закончился процесс над руководителями "военно-фашистского заговора в РККА" 
(дело М.Н. Тухачевского и других), которые на следующий день были 
расстреляны. Есть сведения, что последним расстреляли бывшего командующего 
Белорусским военным округом И.П. Уборевича, от которого пытались добыть 
компрометирующие данные о близком товарище, первом секретаре Западного 
обкома ВКП (б) И.П. Румянцеве, члене ЦК ВКП (б) с 1924 г. 
      16 июня в Смоленск, центр Западной области (куда входила и Брянщина), 
прибыл один из ближайших соратников И.В. Сталина Л.М. Каганович, а также 
несколько других представителей из Москвы. Утром следующего дня И.П. 
Румянцев, обвинённый в преступных связях с Уборевичем, был арестован (в 
октябре его расстреляли). На состоявшемся вскоре пленуме обкома ВКП (б) 14 из 
15 членов бюро обкома, избранного в начале 1937 г., были исключены из партии, а 
затем репрессированы. Привезённые из Москвы новые руководители обкома 
партии (Д.С. Коротченко), облисполкома (К.П. Бидинский), облуправления  НКВД 
(В.А. Каруцкий) проявляли особое рвение в раскрытии "враждебных элементов". 
К примеру, Каруцкий, получивший от наркома Н.И. Ежова разнарядку на тысячу 
лиц, подлежащих расстрелу, к августу уже превзошел это задание более чем вдвое. 
Эти действия фактически были первым опытом организации "массовых чисток" 

                                                             
14 ГАБО, ф. 2213, оп. 8, д. 98, л. 103. (Далее при ссылках на дела этого фонда название архива, номер фонда и описи не 
указываются). 
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на местах, поскольку после состоявшегося в конце июня 1937 г. пленума ЦК (на 
нём ряд членов и кандидатов в члены ЦК предприняли последнюю попытку 
выступить против массовых репрессий) подобные кампании стали проводиться 
практически во всех республиках, краях и областях. Видимость "правового" 
основания для таких действий создавало подписанное 28 июня 1937 г. секретное 
постановление Политбюро ЦК ВКП (б), согласно которому все органы власти 
обязаны были выявить ранее высланных кулаков (к этому времени у большинства 
осуждённых в годы коллективизации кулаков и "подкулачников" закончился 3-5-
летний срок лагерей или высылки) и разделить их на две категории: "наиболее 
враждебно настроенных" (их ожидал расстрел) и прочих (им грозил 8-10-летний 
лагерный срок)15. Аналогичные меры намечались и для других "бывших" (дворян, 
офицеров старой армии, церковников, представителей прежних политических 
партий и т.д.). 
      Как следствие, на Брянщину почти одновременно нахлынули две волны 
репрессий: против местных партийных, советских, хозяйственных и прочих 
руководителей и против уцелевших "бывших". В качестве лидера будто бы 
существовавшей в Брянске и связанной с И.П. Румянцевым "антисоветской 
правотроцкистской организации" был назван первый секретарь Брянского ГК 
ВКП (б) И.П. Волков, в числе её активных членов – секретарь Брянского ГК 
партии Ф.Д. Дмитриев, директор завода "Красный Профинтерн" И.Г. Штерн, 
секретарь парткома механического завода им. Кирова М.П. Щекатуров и ещё 
около тридцати человек. Большинство из них было расстреляно, лишь немногие 
попали в лагеря. 
      Среди репрессированных оказались партийные руководители ряда городов и 
районов: М.Ф. Соколов (Орджоникидзеград), М.В. Малков (Клинцы), Л.Г. 
Дворников (Почеп) и другие, но большинство подвергшихся репрессиям в 1937-
1938 гг. составляли не руководители, а рядовые рабочие, колхозники, 
представители интеллигенции. 
С августа 1937 г. репрессии стали активно набирать обороты. Первоначально 
среди политических дел преобладали одиночные – либо ранее осуждённых, но 
вернувшихся из мест заключения, либо лиц, допускавших высказывания, которые 
можно было квалифицировать как антисоветскую агитацию.  
      К первой группе можно отнести колхозника Я.П. Гарпинченко из хут. Вара 
Погарского района, осуждённого в 1930 г. за сожжение собственной мельницы, а в 
августе 1937 г. приговорённого к расстрелу; братьев Ивана и Александра Ашитко 
из д. Буда-Вовницкая Унечского района, из семьи умершего в 1924 г. кулака, не 
принятых из-за этого в колхоз и получивших в 1930-1931 гг. соответственно по 5 
лет лагерей и ссылки, а в 1937 г. – высшую меру наказания (ВМН) и 10 лет 
лагерей; уроженца с. Салтановки Навлинского района Д.М. Михалева, в 1930 г. 
раскулаченного и сосланного на Урал, а к моменту ареста в 1937 г. работавшего 
сторожем лесосклада на ст. Палужье (Выгоничский район), осуждённого на 8 лет; 
колхозника из д. Дубрословичи Жуковского района М.В. Баранова, выходца из 
кулацкой семьи, осуждённого на 10 лет и погибшего в лагерях, и ещё много 
других. Порой из таких лиц оформляли и групповые дела. Так, уроженец п. 
Новосергеевки Климовского района П.А. Юрченко после раскулачивания 
вернулся в 1936 г. и зарабатывал на жизнь разными подёнными работами в 
Новозыбкове, а его сыновья Леонтий, Анатолий и Григорий устроились работать в 
мастерских на ст. Карховка. В августе 1937 г. все они были обвинены в 
антисоветской агитации и осуждены: П.А. Юрченко – к ВМН, а его сыновья, 
выражавшие недовольство низкими заработками и поэтому отказавшиеся от 

                                                             
15 Роговин, В.З. Партия расстрелянных / В.З. Роговин. – М., 1997. - С. 10 - 11. 
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подписки на заём, получили по 8 лет лагерей. Подобную антисоветскую группу 
оформили работники Новозыбковского райотдела НКВД на семерых жителей с. 
Новые Бобовичи, отдельные из которых подвергались репрессиям в 1930-1931 гг. 
В результате 2 человека (Т.М. Святоха и В.Н. Мастобаев) получили ВМН, 4 
человека – по 10 лет и один – 8 лет лагерей.   
      Не представляло большого труда найти и других "виновных" в "антисоветской" 
агитации. Вот лишь некоторые примеры из числа осуждённых в августе 1937 г. 
Колхозник из д. Писаревки Клинцовского района М.И. Барабанов в январе 1937 г. 
при обсуждении на собрании материалов судебного процесса над Г.Л. Пятаковым 
и другими высказал мнение, что собранию не следует выносить решение о 
расстреле, т.к. это дело суда. На другом колхозном собрании он говорил, что 
колхозники мало получают на трудодни и просил райзо пересмотреть план сева 
как нереальный. Самостоятельность мнений стоила М.И. Барабанову десяти лет 
лагерей. Такую же меру наказания получил линейный техник Брянского 
райотдела связи Г.Ф. Федотов, высказавший сожаление в связи с осуждением М.Н. 
Тухачевского, И.П. Уборевича и других военных деятелей. 
      Эта же "вина" плюс негативные суждения о коллективизации сельского 
хозяйства и государственных займах стали основанием для осуждения к ВМН 
уроженца д. Лопатни Клинцовского района С.И. Шаройко, работавшего возчиком 
в Клинцах. К расстрелу был приговорен также уроженец с. Девичье Навлинского 
района Е.И. Бычков, который во время демонстрации кинофильма "Мы из 
Кронштадта" высказывал замечания о роли комиссаров в Гражданской войне, о 
хорошем вооружении у белых и плохом – у краснофлотцев. 
      Однако одиночные политические дела не позволяли органам НКВД показать 
перед руководством страны "масштабность" своей работы, и поэтому с осени 1937 
г. большая часть осуждённых проходила по делам "антисоветских" организаций и 
групп. 
Одним из наиболее крупных стало дело брянских и дятьковских церковников, по 
которому было осуждено около 30 человек. Оно, в отличие от большинства 
других, полностью сфальсифицированных, опиралось на некоторые реальные 
факты. В конце 1920-х – начале 1930-х гг., когда усилились религиозные гонения, 
брянские священники и церковный актив, руководимые архиепископами 
Матвеем (Храмцовым) и Даниилом (Троицким), начали организовываться с 
целью противодействия антирелигиозным мерам и оказания поддержки 
репрессированным церковнослужителям и их семьям. К середине 1930-х гг., после 
смерти обоих архиепископов, наиболее активная организация сохранилась в 
Дятьковском районе, где её возглавляли благочинный о. Александр Введенский и 
священник о. Иоанн Клестов. Вынесенный в сентябре 1937 г. приговор оказался 
весьма суровым: арестованные священники, церковные активисты и даже 
некоторые просто сочувствовавшие (в их числе – председатель колхоза и два 
колхозника из с. Бацкино) были приговорены к расстрелу, лишь очень немногие 
получили по 10 лет лагерей. 
      Были в это время и другие групповые дела священнослужителей. В 
антисоветской агитации были обвинены четверо священников Дубровского 
района, из них о. Леонид Гаврилов из с. Рябчичи и о. Петр Березкин из с. 
Давыдчичи получили ВМН, а ещё двое – по 10 лет лагерей. 
      По трем делам религиозного характера, но уже связанным с баптистами-
антивоенниками, проходили 13 крестьян из различных селений Трубчевского 
района (получили по 10 лет лагерей), 13 колхозников Дубровского и Клетнянского 
районов (четверо приговорены к ВМН, остальные – к 10-летнему лагерному 
сроку), 18 жителей Почепского района (трое – ВМН, остальные – 10 лет лагерей). 
      В Комаричском районе действовала официально зарегистрированная община 
"христиан евангельской веры", руководимая колхозником из с. Глядино Д.И. 
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Писаревым, но летом 1937 г. глава общины и ещё 6 ее членов (в т.ч. – две 
женщины) были арестованы и в сентябре осуждены на 10 лет лагерей. 
      Были и просто "контрреволюционные группы". Вот отдельные примеры: 14 
уроженцев д. Камень Стародубского района, в основном колхозники, – из них трое 
осуждены к ВМН, остальные получили по 10 лет лагерей; 12 жителей с. Заборье и 
д. Медведи Красногорского района – 7 человек (среди них – учитель Заборской 
школы А.П. Субботин и священник о. Федор Мельников) расстреляны, наказание 
для остальных – по 10 лет лагерей; 10 жителей Трубчевского района (больше всего 
– из с. Селец) – семеро получили по 10 лет лагерей, трое (в т.ч. – председатель 
колхоза "Пламя революции" С.А. Гнедов и священник о. Павел Монастырский) – 
расстреляны. К числу погибших по последнему делу следует добавить 
председателя местного сельсовета Леонова, вынужденного под давлением 
работников НКВД дать фиктивные справки о кулацком происхождении 
арестованных, а затем вскоре покончившего с собой.  
      Хотя преобладающую часть арестованных и осуждённых составляли сельские 
жители (в основном – колхозники), участников "антисоветских групп" активно 
искали и в городах. К примеру, в сентябре 1937 г. были осуждены на 8-10 лет 
лагерей пятеро членов "контрреволюционной группы" из числа работников 
Брянского телеграфа и узла связи. Передопрошенный позже техник Брянского 
узла связи А.Т. Мальцев заявил, что во время следствия к нему применялись 
методы физического воздействия, в силу чего он оговорил других арестованных. 
Техник линейно-технического узла связи С.Д. Сапачев, не признавший себя 
виновным, при повторном допросе вновь подтвердил, что никакой антисоветской 
деятельности не вёл, а передопросить начальника ЛТУ связи г. Брянска Д.Ф. 
Романова, экономиста Брянского телеграфа И.И. Пахомова и механика телеграфа 
В.И. Юрченко оказалось невозможным из-за их смерти. О степени "вины" этих 
лиц свидетельствуют хотя бы показания на В.И. Юрченко, который говорил, что 
"стахановскими методами не улучшили, а ухудшили работу; от увеличения 
оборотов аппаратуры последняя быстро выйдет из строя"16.  
      Наряду с "организациями" и "группами" значительное место по-прежнему 
занимали политические дела на отдельных лиц. Вот лишь некоторые из тех, кто 
был осуждён к ВМН в сентябре 1937 г., а позже реабилитирован: колхозники М.Д. 
Крупянко (д. Ямное Гордеевского района), М.Ф. Соловьев (д. Жастков Суражского 
района), Т.Е. Щербенко (с. Лобки Погарского района); священники о. Иоанн 
Болхаревский из с. Высокое и о. Кондратий Корольский из с. Лыщичи Унечского 
района, о. Дементий Лаврущенко из Новозыбкова и о. Илия Ковалев из Злынки; 
шорник Новозыбковского сельхозтехникума Г.И. Азбукин, бухгалтер артели 
"Пищевкус" в Мглине Я.Ф. Подлузский, зав. магазином в д. Деньгубовке 
Дубровского района А.А. Толкачев, бригадир Чернятинского стеклозавода в п. 
Старь Дятьковского района Н.А. Федькин. Некоторым из числа расстрелянных в 
вину ставили "дела давно минувших дней". Так, уроженец с. Перелазы 
Красногорского района П.Т. Левицкий якобы "имел связь с бандой Савицкого" 
(абсурдность ситуации заключалась в том, что к моменту гибели руководителя 
отряда "лесных братьев" А.И. Савицкого в 1909 г. обвиняемому не было и 14 лет); 
колхозник из с. Нивное Суражского района В.С. Гаврусев был обвинён в 
принадлежности к партии эсеров, хотя десятью годами раньше он публично в 
печати заявил об отказе от всех эсеровских идей; старообрядческому священнику 
о. Иоанну Тиханову из Клинцов вспомнили его осуждение в 1930 г. (фактически за 
отказ продолжать секретное осведомительство). 

                                                             
16 Д. 131, л. 64. 
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Ещё большее количество осуждённых "контрреволюционеров" получило 
лагерные сроки, причем 8 лет считалось уже лёгким наказанием, а обычным было 
осуждение на 10 лет лагерей. Такой срок получили, например, рабочий 
сталелитейного цеха завода "Красный Профинтерн" Н.И. Киреев, рабочий того же 
завода Сидор Митюрин и его брат Сергей, бывший пастухом, – оба из д. Опыхани 
Брянского района, рабочий на ст. Унеча К.А. Мытницкий, единоличник из д. 
Устарь Суземского района И.Т. Солдатенков (отказался от вступления в колхоз и 
от подписки на заём, умер в местах заключения), колхозник из д. Сельцо-Рудное 
Жуковского района Д.Е. Тябокин, часто на собраниях критиковавший 
председателя и членов правления колхоза, которые и сфабриковали на него 
ложные доносы. 
      В конце сентября 1937 г. Западная область была разукрупнена, а территория 
Брянщины оказалась в составе Орловской области. Руководители новой области 
(председателем Оргкомитета ВЦИК СССР, а затем первым секретарем Оргбюро 
ЦК ВКП (б) по Орловской области был назначен уже упоминавшийся ранее К.И. 
Бидинский), естественно, не пытались корректировать в сторону уменьшения 
имевшуюся разнарядку по политическим делам, а, напротив, стремились 
проявить свою бдительность и непримиримость к врагам. Об этом свидетельствует 
происходившее в декабре 1937 г. совещание в Орловском областном управлении 
НКВД, где начальник управления П.Ш. Симановский, ссылаясь на "личные 
указания вождя народов товарища Сталина и наркома товарища Ежова", 
потребовал "разворота активной борьбы с враждебным подпольем", 
"концентрированного удара по участникам правотроцкистских формирований и 
их социальной базе", искоренения "недобитых контрреволюционных элементов". 
В качестве достижения П.Ш. Симановский отметил, что менее чем за два месяца 
"нами раскрыто 27 церковно-сектантских, фашистско-эсеровских и шпионских 
организаций, а также 1057 групп"17. 
      Среди множества групповых дел, относившихся к последним месяцам 1937 г., 
были и особо примечательные. По делу "контрреволюционной фашистской 
организации", якобы существовавшей в Брянске с 1927 г., проходило 15 человек, 
из которых 8 были офицерами царской армии, а 70-летний П.М. Конопчанский – 
генерал-майором. Никто из них не был связан с "белым движением"; документов 
о существовании брянской офицерской организации не обнаружено; большинство 
арестованных занималось трудовой деятельностью (работали преподавателями, 
бухгалтерами и т.д.). Приговор отличался жестокостью: лишь двое получили по 10 
лет лагерей, а остальные (в т.ч. – П.М. Конопчанский) были расстреляны. 
      Значительное количество крупных "антисоветских" организаций и групп было 
"выявлено" (точнее, сфабриковано) в Дятьковском районе. Из проходивших по 
делу "контрреволюционной террористической эсеровской организации" 10 
человек были уроженцами и жителями поселков Ивот и Старь, где большинство 
работало на местных стеклозаводах, а ещё трое жили в Дятькове и Любохне. 
Многие из них участвовали в борьбе против царской власти ещё в годы первой 
русской революции, причём некоторые (В.С. Благодетелев, Н.Ф. Зудкин, Ф.П. 
Разрезов) были активными социал-демократами, и лишь о Ф.В Карпове из 
Любохны известно, что он в те годы распространял эсеровские листовки, однако 
эсеровская организация в посёлке после 1913 г. не существовала. Реальная "вина" 
этих людей заключалась в том, что они не стеснялись вслух высказывать своё 
мнение о существовавших трудностях. К примеру Н. Ф. Зудкин на одном из 
цеховых собраний заявил: "Ну какая это жизнь, мы… только… говорим на разных 
собраниях, совещаниях, заседаниях и т.д. из пустого в порожнее, а дела нет, нет ни 
хлеба, ни денег, никто не думает обеспечить рабочих, а только собирают 

                                                             
17 Реквием. Книга памяти жертв политических репрессий на Орловщине. Т. 2. – Орёл, 1995. – С. 28. 
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собрания… Голодный рабочий работать не может"18. Все участники мифической 
"эсеровской" организации были расстреляны. 
      В декабре в Дятькове были завершены ещё два больших дела "антисоветских  
эсеро-кулацких группировок", по которым в общей сложности проходило 42 
человека. Из них около половины работали либо на цементном заводе, либо на 
Бытошевском стеклозаводе, но были и рабочие других предприятий, и служащие, 
и железнодорожники, и колхозники, и пенсионеры. Трое из осуждённых 
получили ВМН, остальные – по 10 лет лагерей. 
Крупная "контрреволюционная кулацкая" организация была "разоблачена" в 
Клетнянском районе. Её участники, 17 уроженцев с. Акуличи, в большинстве 
своём раньше подверглись раскулачиванию, хотя были середняками. В разговорах 
они не скрывали недовольства властью за необоснованные репрессии, но 
антисоветской агитации не вели, почти все работали в колхозе. Большинство из 
осуждённых попали в лагеря, четверо были расстреляны, в их числе – Н.А. 
Глушаков, являвшийся первым председателем колхоза.  
Восемь жителей с. Бобрик Погарского района проходили по делу о 
"контрреволюционной кулацкой группе". Лишь один из них получил 10 лет 
лагерей, остальные были расстреляны (в т.ч. – священник о. Алексий 
Воскресенский, 73 лет, и учитель местной школы И.И. Мелихов). 
      Суровым оказался приговор и по делу "контрреволюционной организации 
правых", по которому проходили в основном уроженцы д. Пластовое Навлинского 
района, большей частью работавшие в местном колхозе. Руководителем 
организации был объявлен давний член ВКП (б) Д.Н. Ерохин, имевший высшее 
образование и являвшийся незрячим пенсионером. Чтобы заставить признать 
мнимую вину, его допрашивали беспрерывно трое суток. По приговору шесть 
человек (включая, естественно, и Д.Н. Ерохина) были расстреляны, четверо 
осуждены на 10 лет. 
      Вот ещё несколько примеров из числа "контрреволюционных организаций", 
"созданных" работниками НКВД на территории разных районов в ноябре-декабре 
1937 г. Из 14 человек, преимущественно колхозников из д. Фёдоровки и соседней 
д. Ивановки Гордеевского района, четверо были приговорены к ВМН, остальные – 
к 8-10 годам лагерей. Столько же расстрелянных оказалось из крестьян с. 
Лобановки Климовского района, а ещё семеро получили по 10 лет лагерей. Среди 
10 колхозников и крестьян-единоличников из нескольких хуторов – Джуровка, 
Роговичи, Синицкий, Хоткин (Песоцкий), Щербаковка – Погарского района лишь 
один был осуждён на 10 лет, а остальные – расстреляны. 
      В ноябре в с. Ляличи Суражского района 17 колхозников оказались 
зачисленными в "контрреволюционную повстанческую организацию", само 
название которой не предвещало для этих людей ничего доброго. Только двое из 
них получили по 10 лет лагерей, а остальные 15 были расстреляны. Семеро 
репрессированных носили одну и ту же фамилию – Бондаревские. Вскоре к ним 
добавился ещё один Бондаревский, уехавший из Лялич и работавший на ст. 
Сураж, но и его настигла высшая мера наказания. В конце декабря ещё пятеро 
жителей села пополнили список репрессированных: двое были расстреляны, трое 
попали в лагеря. 
      Ещё одну "контрреволюционную группу" составили 12 жителей с. Овстуг 
Жуковского района. В их числе были: Дмитрий Васильевич Киселёв, 1868 г. 
рождения, работавший сторожем в школе №2 г. Орджоникидзеграда, а в 
дореволюционное время бывший овстугским волостным старшиной, 
избиравшийся гласным уездного земства и депутатом IV Государственной Думы; 

                                                             
18 Д. 138, л. 174. 

 



1221 

Поречье, Тюнино Рол.у.О. Пётр Берёзкин. 

его братья Семён и Филипп, его сыновья Николай и Пётр, а также несколько их 
родственников. Восемь участников сфальсифицированного дела (в т.ч. – все 
Киселёвы) были расстреляны, остальные получили по 10 лет лагерей. 
Вообще довольно многие "антисоветские группы" формировались по 
родственному принципу. Вот лишь отдельные примеры. Жители с. Уручье 
Выгоничского района Николай Михайлович Солупеев и его сыновья Иван и 
Сергей составили одну из таких "групп" и были осуждены – отец к ВМН, сыновья 
– к лагерным срокам. Аналогичная ситуация повторилась с колхозниками из с. 
Лопатни Клинцовского района, где отец Филипп Иванович Балухто, 1867 г. 
рождения, был расстрелян, а его сыновья Пётр, Сергей, Федос, Иван, Василий 
получили по 10 лет лагерей. Иначе обернулась судьба к семейству Трусовых из с. 
Новосёлки Брянского района, где престарелый отец Павел Ануфриевич был 
отправлен в лагеря, а его сыновья Егор, Сергей и Михаил – расстреляны. По 
одному делу проходили колхозники из с. Яловки Красногорского района Иван 
Кириллович Кузера и его сыновья Евдоким и Василий; все трое были 
приговорены к ВМН. Были расстреляны также уроженцы с. Андреевки 
Гордеевского района Семён Дмитриевич Резников, 1868 г. рождения, и его 
сыновья Николай (чернорабочий в тресте "Клинсукно"), Иван (директор 
Смолевичской школы Клинцовского района) и Яков (счетовод Клинцовского 
текстильного техникума). Уроженцы д. Чемодурово Брянского района Филипп 
Григорьевич Каменев и его сыновья Павел, Иосиф и Алексей в 1930-е гг. жили в 
Бежице, где отец, 1867 г. рождения, работал сторожем, Павел и Иосиф трудились 
на заводе "Красный Профинтерн", а Алексей был шофёром Гортранса. Все были 
арестованы и осуждены: отец и старший брат – к ВМН, Иосиф и Алексей 
получили по 10 лет лагерей. К такому же лагерному сроку были приговорены 
рабочие совхоза "Севский" Кирилл Петрович Изотов и его сыновья Константин и 
Алексей (из д. Орлия-Слободка). 
      В делах более крупных "организаций" также нередко оказывались 
родственники. Например, из 10 репрессированных по одному делу уроженцев д. 
Перетин Гордеевского района было три брата Шевцовы, два брата Шелепы и два 
брата Лобановы.  
Другая категория лиц проходила по делу, завершившемуся в конце декабря в 
Стародубе. В основном это были представители местной интеллигенции и 
служащие. "Антисоветская клевета" со стороны арестованных заключалась в 
противопоставлении старой России и СССР по обеспечению товарами первой 
необходимости: "В царское время жилось гораздо лучше, … продуктов было 
достаточно, очередей никаких не было, … а теперь… сотни человек в очереди, вот 
и возьми"19. По приговору трое (юрисконсульт Стародубской конторы 
"Росглавплодовощ" Ф.Н. Карловский, зав. делопроизводством райотдела связи 
А.И. Корейко и счетовод заготконторы райпотребсоюза С.Е. Шумейко) были 
расстреляны, пятеро были осуждены на десять лет. По 10 лет лагерей получили 6 
рабочих разных злынковских производственных артелей, хотя обвинения 
(включая вредительство) могли иметь и более тяжкие последствия. 
      Беспощадный характер приняли репрессии против священнослужителей. 
Например, в Стародубе была "раскрыта" созданная якобы здесь 
контрреволюционная организация церковников "Истинно-православная вера", в 
состав которой были включены семь местных священников и священник 
соседнего с. Дедово. Другая "контрреволюционная" группа из пяти почепских 
священников, председателя церковного совета почепской Воскресенской церкви, 
священников сел Семцы и Красная Слобода была "обезврежена" в Почепе. Все 16 
проходивших по этим делам лиц были расстреляны. Из "раскрытой" в Клинцах 

                                                             
19 Д. 104, л. 153. 
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мифической "контрреволюционной организации церковников-старообрядцев" 10 
человек были расстреляны и лишь один получил 10 лет лагерей. 
      Усилились репрессии и против протестантских сект. Из 12 колхозников с. 
Перелазы Красногорского района, обвинённых в участии в группе евангелистов, 
семеро были расстреляны, остальные осуждены на 10 лет, хотя из их числа двое 
вышли из секты ещё десять лет назад, а один вообще в неё не вступал. В д. 
Алексеевка Клетнянского района было арестовано восемь баптистов. Работник 
НКВД предложил им отречься от своей веры, пообещав после этого их отпустить. 
Двое согласились и были освобождены. Остальные отказались, и в результате 
четверо были осуждены на 10 лет, а двое расстреляны. В декабре 1937 г. были 
осуждены пятеро баптистов из д. Скоробогатая Слобода Новозыбковского района, 
ранее добросовестно работавшие в местном колхозе, но тем не менее либо 
расстрелянные (И.А. Козорез и Г.Л. Савич), либо попавшие на 10 лет в лагеря. 
Ещё суровее оказался приговор по аналогичному делу колхозников из с. 
Внуковичи того же района, из которых четверо были расстреляны и только один 
получил 10 лет лагерей. Из 17 баптистов, арестованных в различных селениях 
Мглинского района (больше всего – в селах Вормино и Шумарово), 8 человек 
были приговорены к ВМН, остальные – к 10 годам лагерей. 
      Значительное место продолжали в конце 1937 г. занимать дела "бывших". По 
двум из них проходили уроженцы с. Найтоповичи Унечского района, среди 
которых оказалось и несколько бывших эсеров. Четверо из них за активное 
участие в первой русской революции были в 1906 г. высланы в отдалённые 
районы, однако наказание 1937 г., полученное без всякой новой вины, оказалось 
намного суровее: семь человек было расстреляно (в т.ч. – директор 
Найтоповичской школы Е.П. Жихарев, счетовод Неждановского сельпо Т.А. 
Бордачев, фельдшеры Унечской железнодорожной поликлиники Е.С. Семеньков 
и П.Д. Шпиньков), четверо получили по 10 лет. 
Как "бывшие активные эсеры", якобы "проводившие активную 
контрреволюционную деятельность"20, были расстреляны жители Мглина 
учитель И.Д. Воробьев, адвокат М.А. Кореневский, зав. зерноскладом 
райпотребсоюза А.Ф. Веремьев, колхозник из с. Новая Романовка И.Н. Туйманов. 
      В ноябре-декабре 1937 г. трижды рассматривались дела о 
"контрреволюционных кулацко-повстанческих группах" из деревень Щегловка и 
Печки Навлинского района, по которым проходило в общей сложности свыше 20 
человек. Им вменялась в вину антисоветская агитация и участие в "троцкистско-
эсеровском восстании против Советской власти" в 1919 г.21 (а ведь в то время Л.Д. 
Троцкий был председателем РВС и возглавлял борьбу Красной армии против 
белогвардейцев и контрреволюционных мятежников). Из арестованных 13 (из них 
– пятеро Пуниных, трое – Шишкиных, двое – Косенковых) получили ВМН, 8 – по 
8-10 лет лагерей (в т.ч. – трое, которым в 1919 г. было по 9-12 лет). 
Бывший полицейский царского времени Р.П. Колупаев, проживавший в Брасово, 
был с 1919 г. парализован, но в 1937 г. семидесятилетнего инвалида арестовали и 
расстреляли. Поэтому же делу проходило ещё 8 колхозников и крестьян-
единоличников из д. Осотское и с. Кропотово Брасовского района, получивших по 
10 лет лагерей. Примечательно, что из осуждённых Г.Ф. Лебедев был после 
революции председателем местного комбеда и активно участвовал в организации 
первых колхозов, а П.И. Молчанов был секретарем комсомольской организации 
колхоза. 
Однако далеко не всегда работникам НКВД удавалось "раскрыть" крупные 
организации или группы, поэтому многие арестованные были осуждены по 

                                                             
20 Д. 138, л. 267 
21 Д. 186, лл. 186, 335, 366. 



1223 

Поречье, Тюнино Рол.у.О. Пётр Берёзкин. 

одиночным делам, значительная часть которых возникала в результате доносов 
внештатных осведомителей или просто непорядочных людей, сводивших личные 
счеты. 
           Чтобы представить себе географию репрессий и лучше уяснить, какие 
социальные группы населения оказались ими затронуты, перечислим лишь 
немногих из числа расстрелянных по политическим делам 1937 г.: рабочие завода 
"Красный Профинтерн" С.В. Зиновкин (из д. Меркульево Брянского района), Г.Н. 
Новиков (из д. Дятьковичи Жуковского района), И.В. Фокин (из п. Малый Крупец 
Выгоничского района), рабочий Брянского завода им. Урицкого Е.Ф. Бобков (из с. 
Верхополье Карачевского района), рабочий Клинцовской фабрики им. 
Октябрьской революции Н.П. Афанасенко, кочегар фабрики "Волна революции" в 
Новозыбкове В.П. Дыбенко, десятник Суражских торфоразработок Е.А. Бондарев 
(из с. Ляличи), прораб "Коммунгражданстроя" в Брянске С.А. Измайлов, 
каменщик и конюх Творишинского спиртзавода (Гордеевский район) И.Д. Белаш 
и А.С. Мелешенко, техник по гражданскому строительству в Новозыбкове А.П. 
Хазанов (уроженец  Стародуба), путевой обходчик ст. Дятьково Е.П. Ковылин, 
старший телеграфист Новозыбковской конторы связи А.Л. Маевский, почтальон 
из с. Денисковичи Злынковского района С.И. Соколовский, рабочий 
Чуровичского сельпо Д.В. Ивако (из с. Хоромное Климовского района), продавец 
Брянторга Н.П. Дроздов (из с. Жирятино), счетовод Мглинского лесхоза А.Л. 
Лобанов, ведущие научные сотрудники      Новозыбковской опытной станции Г.А. 
Васильев, Н.С. Крючков, Н.К. Успенский, зав. лабораторией новозыбковской 
фабрики "Волна революции" А.Х. Топоров, ветфельдшер из с. Глинное 
Навлинского района Е.И. Жилин, санитарный врач И.Я. Комаров (г. Новозыбков), 
фельдшер из с. Влазовичи Суражского района Д.Ф. Прохоренко, бухгалтер 
Брянского музыкального училища Н.Д. Руденский, кассир-счетовод 
Новозыбковского горсовета П.С. Ерченко, школьный инспектор Унечского района 
М.В. Недбай, директор школы А.И. Каханский (д. Корецкий завод Гордеевского 
района), учителя Н.Т. Анищенко (с. Манюки Новозыбковского района), А.И. 
Лукьяненко (с. Ширки Красногорского района), П.И. Величко (с. Хоромное), Ф.П. 
Кабанов (с. Крапивна), А.Н. Турок (с. Сачковичи) – трое последних работали в 
Климовском районе. 
      Помимо рабочих, служащих, представителей интеллигенции, "расстрельные" 
приговоры по одиночным делам получили также многие колхозники и крестьяне-
единоличники. Примеры из числа первых: братья Д.М. и И.М. Зайцевы (с. 
Серовка Злынковского района), И.Я. Ковалев (с. Пьяный Рог Почепского района), 
Ф.Л. Коновалов (с. Селечня Суземского района), И.Ф. Коротченко (с. Суворово 
Погарского района), Н.Г. Кочергин (с. Фошня Жуковского района), С.А. Матюшин 
(д. Орменка Выгоничского района), И.И. Мотин (с. Акуличи Клетнянского 
района), Г.В. и Д.И. Сафроновы (д. Шаховка Рогнединского района); из числа 
вторых: М.В. Жуков (с. Старая Гута Унечского района), М.С. Мазнев (д. Тростная 
Комаричского района), Е.Г. Менячихин (д. Мареевка Дубровского района), А.И. 
Попов (с. Душатин Суражского района), М.К. Сидоренков (с. Городище Брянского 
района), С.А. Тарусов (с. Одрино Карачевского района) и т.д. Встречались среди 
осуждённых к ВМН и председатели колхозов (С.К. Карпачев из д. Черный Ручей 
Гордеевского района, Ф.П. Кузнецов из д. Прилепы Дубровского района), и 
рабочие совхозов (А.Л. Пенязь из с. Душкино Клинцовского района), и даже 
домохозяйки (Е.Г. Белоусова из Злынки). 
      Мотивы жестоких карательных мер были чаще всего не в надуманных 
"контрреволюционных" действиях, а в стремлении властных структур свести 
счёты с людьми, пытавшимися хотя бы в чем-то сохранить личную "автономию" и 
поступать не по указаниям "верхов", а по голосу собственной совести. К примеру, 
упомянутый С.К. Карпачев был организатором и председателем колхоза, 
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пользовался уважением односельчан, но в 1937 г. "выдал зерно нового урожая в 
первую очередь колхозникам, потом стал выполнять госпоставки", что было 
расценено как антиколхозная деятельность и вредительство, хотя сделано это 
было "не из враждебных намерений, а потому, что у колхозников не было 
хлеба"22. Директор школы А.И. Каханский осмелился выразить возмущение по 
поводу ареста друга "абсолютно ни за что"23. Оба поступка вполне объяснимы и 
оправданы с позиций человеческой порядочности, но их оценка властью – 
расстрел. 
      С особой беспощадностью репрессивная машина ломала жизни священников и 
других церковников, именуемых обычно в делах "служителями религиозного 
культа". Помимо уже называвшихся крупных групповых дел, большое количество 
священнослужителей проходило по делам одиночным или малых групп, и 
приговоры, как правило, были "расстрельными". Вот некоторые из священников, 
осуждённых к ВМН в последние месяцы 1937 г.: о. Сергий Космодамианский – 
Тихвинская церковь в г. Брянске, о. Григорий Морозов – г. Карачев, о. Иоанн 
Китович – г. Новозыбков, о. Антоний Соболев – п. Алтухово Навлинского района, 
о. Николай Богоявленский – с. Княвичи и о. Феодор Яковлевский – с. Высокое 
Жирятинского района, о. Иоанн Никольский – с. Нарадовка Дубровского района, 
о. Георгий Комиссаров – с. Лубошево и о. Матвей Воинов – с. Глядино 
Комаричского района, о. Иоанн Боровиков – с. Баклань Почепского района, о. Лев 
Тополь – с. Городище Погарского района, о. Григорий Рубан – с. Осколково, о. 
Михаил Лисовский – с. Нижнее и о. Сергий Козьминский – с. Дохновичи 
Стародубского района, о. Климентий Шутов – с. Красновичи Унечского района, о. 
Сергий Головачевский – с. Шумарово Мглинского района, о. Феодор Лебедев – с. 
Туросна Клинцовского района, о. Константин Полегонько – с. Николаевка 
Красногорского района, о. Николай Красногорский – с. Новый Ропск Климовского 
района, о. Анатолий Ковч – с. Денисковичи и о. Михаил Бекаревич – с. 
Добродеевка Злынковского района, о. Василий Виноградский – с. Новые 
Бобовичи, о. Леонид Щегловитов – с. Деменка, о. Николай Розанов – с. Старый 
Кривец, о. Павел Бугаевский – с. Верещаки и о. Порфирий Федотенко – с. Синий 
Колодезь Новозыбковского района. 
      Не всегда спасал и отказ от религиозной деятельности. Бывшие священники 
Ф.Е. Торлин (позже – врач в Новозыбкове), С.И. Чаусов из г. Трубчевска (перед 
арестом – сцепщик в транспортном цехе завода "Красный Профинтерн"), 
уроженец с. Кашово (Жирятинский район), перед арестом работавший 
бухгалтером Унечского леспромтоварищества И.П. Томашевский, Е.Н. 
Крыловский из с. Стригово Почепского района (позже – колхозник), В.В. 
Митропольский из с. Кабаличи Брянского района, занимавшийся извозом на 
собственной лошади, – все они также попали в число расстрелянных. 
Ещё большее количество жителей Брянщины было осуждено по политическим 
обвинениям к длительным лагерным срокам. В числе осуждённых было немало 
руководителей среднего звена, выдвинувшихся уже при советской власти. Но и 
среди этих лиц искали и находили "врагов", чаще всего – "вредителей". 
      Один из примеров – дело директора Красногорского райпромкомбината С.Н. 
Лукьянова. Выходец из середняков с. Колюды, он организовал машинное 
товарищество, которое в 1929 г. вошло в колхоз, председателем которого С.Н. 
Лукьянов был в течение пяти лет, затем был выдвинут на должность председателя 
сельсовета и, наконец, – директора РПК. Но ложные свидетельские показания 
сделали свое дело, и жизнь С.Н. Лукьянова оборвалась в лагере в 1942 г. Тот же 
набор обвинений (вредительство, антисоветская и антиколхозная агитация), та же 

                                                             
22 Д. 129, л. 68.  
23 Д. 117, л. 102. 
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мера наказания (10 лет лагерей) были определены ещё одному из местных 
руководителей Красногорского района – Д.Г. Протасову, родившемуся в с. 
Перелазы, работавшему председателем Колюдовского сельсовета, а затем – 
председателем колхоза в с. Лотаки. 
      Вообще председательская должность в колхозах того времени была не только 
беспокойной, но и опасной. Легко было в чем-то не угодить начальству, нажить 
недоброжелателей среди колхозников, а хозяйственные трудности всегда могли 
стать поводом для обвинения во вредительстве. Поэтому среди репрессированных 
в последние месяцы 1937 г. оказалось немало председателей колхозов: Д.Ф. 
Астахов из д. Заустье и П.И. Демидов из д. Старое Колышкино Дубровского 
района, А.Е. Гончаров из с. Семки Мглинского района, И.И. Коробов из п. Заречье 
и И.А. Тюрин из с. Речица Жуковского района, И.К. Михалев из д. Высокое 
Рогнединского района, С.К. Семыкин из с. Гапоново Севского района, Ф.В. Шлык 
из п. Мизиричи Клинцовского района, М.Т. Воронин из д. Севрюково Брянского 
района. Последний был бессменным председателем колхоза с 1932 г. по 1937 г., 
вывел его в передовые, но, активно укрепляя дисциплину, борясь с лодырями, 
пьяницами, расхитителями колхозного имущества, нажил недоброжелателей. 
Из других лиц, получивших в конце 1937 г. лагерные сроки, заслуживают 
упоминания секретарь парткома торфопредприятия "Оболешево" И.М. Соловьев 
(Клинцовский район), преподаватель Клинцовского текстильного техникума Ю.К. 
Пустовойтов, техник-лесовод Севского лесхоза К.И. Якубовский, технолог 
Дятьковского хрустального завода В.Э. Гурский, ст. землеустроитель Дубровского 
райзо В.П. Кулдыкин, дежурный по ст. Карачев В.И. Василевский, агроном 
Злынковской МТС А.Н. Телешко, машинист ст. Унеча Г.К. Кондратенко, 
киномеханик М.В. Макеенко (п. Климово), главный бухгалтер Дубровского 
отделения Госбанка Б.Ю. Чертков, колхозник, один из организаторов колхоза в с. 
Старый Вышков (Новозыбковский район) Л.Г. Выкочко, учителя Н.А. Ефименко 
(Струговобудская  школа Гордеевского района), Д.В. Лавочкин (Рябчевская школа 
Трубчевского района), В.Л. Лобанов (Вьюковская школа Суражского района), П.Ф. 
Сазонов (Тимоновская школа Брянского района), учительница школы рабочей 
молодежи П.П. Дроздова и медсестра К.А. Понизовская (обе из Клинцов), 
директора школ И.С. Ладнюк (с. Кистер Погарского района) и Г.И. Сысоев (п. 
Ржаница Жуковского района), а также многие другие. Ложные показания на 
директора Ржаницкой школы дал его коллега, сам стремившийся стать 
директором; доносы на И.С. Ладнюка, пользовавшегося доверием односельчан, 
избравших его председателем ревизионных комиссий в колхозе и сельпо, были 
написаны прежними руководителями, снятыми с работы за злоупотребления, 
вскрытые после проведенных ревизий. 
       К сожалению, никаких публикаций об общем количестве жителей Брянщины, 
репрессированных в 1937 г. (как, впрочем, и в другие годы), не появилось, но 
представить себе это число всё-таки можно. На территории Орловской области с 5 
августа по 27 декабря 1937 г. было осуждено по политическим делам 17015 
человек, из них по г. Брянску – 1083, по г. Новозыбкову – 990, по г. Клинцы – 796, 
по г. Орджоникидзеграду – 692, по Карачевскому району – 447, по Дятьковскому 
району – 375 (эти шесть городов и районов входили в первую десятку по 
количеству репрессированных в Орловской области)24. Если к этому добавить 
1132 человека, осуждённых "тройкой" по Орловской области 28-29 декабря, то 
окажется, что только за август-декабрь 1937 г. в области было репрессировано 
свыше 18 тысяч человек,25 из которых на Брянщину приходилось, вероятнее 
всего, более 10 тысяч. 

                                                             
24 Реквием. Книга памяти… Т. 1. – Орёл, 1994. – С. 10.       
25 Реквием. Книга памяти… Т. 3. – Орёл, 1996. – С. 50.     
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Если последняя декада 1937 г. была для "тройки" по Орловской области временем 
"штурмовщины" (было осуждено свыше 3,7 тысяч человек, из них свыше 900 – к 
ВМН), то начало 1938 г. оказалось значительно спокойнее. Крупный московский 
политический процесс (над Н.И. Бухариным, А.И. Рыковым и другими) уже не 
сопровождался отголосками на местах. Более того, в январе 1938 г. в решении 
Пленума ЦК впервые было сказано о коммунистах-карьеристах, которые, 
применяя "огульные репрессии", сеют "излишнюю подозрительность". 
      Движение маховика репрессий замедлилось, но окончательного изменения 
ситуации ещё не наступило. Об этом свидетельствует хотя бы такой факт: все 315 
осуждённых в феврале 1938 г. "тройкой" по Орловской области получили ВМН26. 
Среди них было немало жителей Брянщины. 
      В их числе оказалось восемь человек из Клинцов, в основном – местные 
уроженцы, являвшиеся служащими или хозяйственниками. Так, М.В. Марков 
работал начальником отдела капитального строительства фабрики им. 
Октябрьской революции, Д.Г. Петухов – прорабом стройотдела Клинцовского 
суконного треста, М.М. Курочкин – инспектором горфинотдела и т.д. Ещё в 1930-
1931 гг. пятеро из них арестовывались и обвинялись в создании 
контрреволюционной офицерской организации, но доказательств вины не 
нашлось и дело было прекращено. Хотя позже никаких новых "прегрешений" с их 
стороны не проявилось, в конце 1937 г. о деле вспомнили и, усилив формулировку 
("диверсионно-террористическая группа"), подвели всех участников "группы" под 
расстрел. 
      Но большинство февральских "расстрельных" дел были одиночными. 
Например, житель с. Лопушь (Выгоничский район) К.Г. Лысов работал зав. 
пунктом "Заготлен", пользовался авторитетом среди односельчан, избравших его 
в ревизионную комиссию колхоза. В ходе проверки К.Г. Лысов вскрыл 
злоупотребления председателя колхоза, который был освобожден от работы и 
"отплатил" ложными показаниями на своего "обидчика". Основная же часть 
подобных дел была просто сфальсифицирована работниками НКВД. Так, рабочий 
завода "Красный Профинтерн" И.Г. Захаров был объявлен ими сыном кулака, 
хотя в реальности его отец являлся членом ВКП (б), а к кулакам можно было 
отнести лишь его деда, владевшего ветряной мельницей, но и та была своим 
владельцем добровольно передана в колхоз. Сам же И.Г. Захаров отнюдь не 
занимался антисоветской пропагандой, а был активным комсомольцем, не раз 
премировался за стахановскую работу. В числе расстрелянных в феврале 1938 г. 
были рабочие бежицких заводов П.И. Горшечников, А.И. Корнеев, отец и сын Г.Ф. 
и Е.Г. Рассоловы, диспетчер ст. Брянск-II В.И. Кудинов, экспедитор Дятьковского 
хрустального завода А.Н. Дмитриевский, счетоводы А.П. Ласкавый (ст. Унеча) и 
Д.И. Чернов (Новозыбковский пищекомбинат), колхозный пчеловод из с. 
Дубровки Суражского района И.З. Арефин и многие другие. 
Большое количество дел, подготовленных на местах, затем рассматривалось 
Особым совещанием при НКВД. Приговоры по ним были, как правило, заметно 
мягче: 5-10 лет лагерей. Значительный процент из числа осуждённых Особым 
совещанием в 1938 г. составляли выходцы из соседних с Советским Союзом 
государств (Польши, Литвы, Латвии, Эстонии), а также немцы и, отчасти, 
белорусы. Эта же тенденция стала очень заметной и в приговорах "тройки" по 
Орловской области осенью 1938 г. (весной-летом она, к счастью, практически 
бездействовала). В числе осуждённых на 5, 8 или 10 лет лагерей оказались поляки 
Э.И. Маевский, Р.А. Петровский, И.Ф. Ястржемский (все они работали в депо ст. 
Жуковка), кузнец Брянского завода им. Кирова И.С. Жарняк, преподавательница 
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пения Р.Э. Скиргелло из Новозыбкова; латыши Г.Г. Лемеш, К.М. Шварц (шоферы 
Клетнянского лесокомбината, оба погибли в лагерях), машинист экскаватора 
Олсуфьевского железнодорожного карьера (Жуковский район) Ю.К. Петерсон, 
зав. Почепским райзо Э.И. Рудзит, директор Чуровичской МТС (Климовский 
район) К.П. Симобредис, зав. складом в Брянске И.А. Абель (уроженец с. 
Новоселки Брянского района); белорусы Е.М. Кунторос, мастер Клинцовской 
фабрики им. Ленина, и В.И. Родоман, главный бухгалтер Жуковского 
шпалопропиточного завода; литовец И.И. Норейко, механик Новозыбковской 
электростанции; немец А.Г. Герман, мастер Бежицкого сталелитейного завода, и 
т.д. Были среди лиц этой категории и приговоренные к ВМН: эстонцы У.И. Клейн, 
рабочий завода "Красный Профинтерн", и М.И. Рейтов, счетовод колхоза в д. 
Удолье (Трубчевский район); латыш А.Я. Миллис, тракторист Дубровской МТС; 
поляк П.П. Рацько, экспедитор Унечского крахмалопаточного комбината; немец 
Е.Е. Классен, зав. лабораторией фабрики им. Дзержинского в Клинцах, а также 
главный бухгалтер Навлинского райпотребсоюза П.М. Никитин и ветфельдшер в 
Погаре Ф.Ф. Степанов, оба русские, но родившиеся соответственно в Ковно и Риге 
и поддерживавшие связь со своими родственниками за границей. Стандартными 
обвинениями для большинства были антисоветская пропаганда, восхваление 
порядков в буржуазных странах, иногда – шпионаж в пользу иностранных 
государств. 
Среди репрессированных в 1938 г. были, естественно, не только "иностранные 
агенты", но и другие "враги народа". В их число попали преподаватель 
Новозыбковского сельхозтехникума П.З. Босяк, военрук Клинцовского 
текстильного техникума А.В. Князев, адвокат при Погарском нарсуде Е.С. 
Руденок, директор школы в с. Дубровка Новозыбковского района В.А. Пыленок, 
учительницы школ г. Новозыбкова Б.А. Слоним-Хазанова и Е.С. Хмельницкая и 
многие другие. 
      И всё же с ноября 1938 г. перелом в ситуации наметился окончательно. Были 
распущены "тройки", практически бесконтрольно проводившие "массовые 
чистки". Резко сократилось количество дел по политическим мотивам. Если в 1937 
г. только в октябре-декабре в Орловской области было осуждено по 58 статье 
свыше 13,3 тысяч человек (из них 3247 – к расстрелу), в 1938 г. число осуждённых 
составило около 3,3 тысяч человек (из них 797 – к ВМН), то за 1939-1940 гг. было 
осуждено 1830 человек (из них расстреляно четверо)27. С 1939 г. начали 
пересматриваться многие прежние дела и была освобождена часть ранее 
осуждённых. Одновременно немалое количество работников НКВД было либо 
осуждено, либо уволено, но вряд ли правомерно рассматривать это как законное 
возмездие за массовую фальсификацию дел, за применение недозволенных 
методов ведения следствия и т.п. В НКВД шла смена одной "команды" (Н.И. 
Ежова), сделавшей свое "грязное" дело и на которую теперь можно было списать 
все "перехлесты" репрессий, новой "командой" (Л.П. Берии), при которой 
нарушения законности не прекратились совершенно, но стали значительно менее 
масштабными. На местах также убирались наиболее одиозные фигуры. В 
частности, были осуждены и расстреляны бывший начальник Управления НКВД 
по Орловской области П.Ш. Симановский, бывший начальник Новозыбковского 
отдела НКВД А.К. Русских, ещё несколько лиц; немало начальников, следователей 
и других работников райотделов НКВД получило лагерные сроки. 
      Однако и после ликвидации "ежовых рукавиц" основная часть безвинно 
осуждённых продолжала свое лагерное пребывание вместе с действительными 
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преступниками из уголовного мира, а пересмотр дел носил далеко не полный и не 
до конца объективный характер. 
      К примеру, в 1937 г. в Севске были арестованы председатель райисполкома 
М.П. Кондратенко и 5 ведущих специалистов сельского хозяйства района, которых 
обвинили во вредительстве. К счастью для обвиняемых, дело рассматривалось не 
"тройкой", а Орловским областным судом, по приговору которого в ноябре 1937 г. 
М.П. Кондратенко и ещё трое были приговорены к ВМН, а двое получили 10 и 15 
лет лагерей. Однако коллегия Верховного Суда РСФСР отменила этот приговор, 
направив дело на доследование. К числу обвиняемых был добавлен бывший 
первый секретарь Севского райкома партии Д.Х. Вол. В конце концов решением 
Особого совещания при НКВД в октябре 1940 г. двое "вредителей" были 
оправданы, Д.Х. Вол и М.П. Кондратенко осуждены на срок их фактического 
предварительного заключения и также освобождены, а трое специалистов-
ветеринаров получили по 8 лет лагерей. 
      Главной фигурой дела о "контрреволюционной эсеровской группе" в Карачеве 
был учитель местной школы Н.И. Ходотов, вместе с которым в сентябре 1937 г. 
было арестовано ещё пять человек. Поскольку дело было "липовым", подготовка 
материалов по нему затянулась и лишь в мае 1939 г., когда волна репрессий пошла 
на спад, участники мифической "группы" были осуждены Орловским областным 
судом на 5-10 лет лагерей. Верховный Суд РСФСР отменил это решение и 
направил дело на повторное рассмотрение, в ходе которого версия о 
контрреволюционной эсеровской организации отпала, а большинство прежних 
обвиняемых стали свидетелями. Лишь Н.И. Ходотов, являвшийся одним из 
руководителей местного отделения эсеровской партии в 1917-1918 гг., несмотря на 
непризнание своей вины и на благоприятные для него показания свидетелей, был 
в феврале 1940 г. осуждён Особым совещанием на 5 лет лагерей. 
События 1937-1938 гг. оставили на Брянской земле горький след ещё и потому, что  
в числе репрессированных оказались многие уроженцы нашего края, которые в 
эти годы жили и работали за его пределами. Среди тех, чьи жизни оборвались в 
1937-1938 гг., были и достаточно известные крупные партийные, советские, 
военные и хозяйственные руководители (Н.М. Голодед из д. Старый Кривец 
Новозыбковского района, М.А. Демичев из д. Куприно Карачевского района, П.Е. 
Дыбенко из с. Людков (ныне – часть г. Новозыбкова), А.Н. Медведев из Бежицы, 
Н.П. Чаплин из Рогнедино, а также длительное время жившие и работавшие на 
Брянщине Н.И. Иванов, Г.П. Киреев, Н.А. Кубяк), и отдельные видные деятели, до 
сих пор остающиеся почти не замеченными (например, начальник связи 
нескольких фронтов в годы Гражданской войны, работавший в конце 1920-х – 
первой половине 1930-х гг. начальником Военно-технического управления и 
Управления связи РККА, а с 1935 г. – зам. наркома связи СССР Николай 
Михайлович Синявский, родившийся в 1891 г. в Брянске и расстрелянный в 1938 
г.)28, и многие другие наши земляки. 
      Были в их числе и старшие офицеры (уроженец с. Княжичи Жирятинского 
района полковник Н.П. Рогожин, начальник штаба механизированной бригады; 
уроженец с. Авчухи (ныне с. Верхнее Брасовского района) Я.А. Локтюшин, 
начальник штаба одного из полков на Дальнем Востоке), и руководящие 
работники на производстве (уроженец Суража Г.Р. Глезер, директор 
танкостроительного завода №104; его земляк Т.М. Коржиков, начальник 
строительства завода "Карболит" в г. Орехово-Зуево Московской области; 
уроженец Бежицы К.В. Жаков, начальник технического отдела Тульского 
оружейного завода; уроженец с. Телятниково Брасовского района И.М. 

                                                             
28 Черушев, Н.С. Удар по своим. Красная Армия 1938-1941 гг. / Н.С. Черушев. – М., 2003. – С. 69.              
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Богоявленский, старший бухгалтер завода "Главлегмаш" в Орле), и представители 
интеллигенции (молодой талантливый поэт В.Ф. Губарев из Новозыбкова, 
живший последние годы на Южном Урале; родившаяся в Карачеве сотрудница 
музея П.А. Кропоткина в Москве А.А. Солонович; уроженец с. Журавка 
Навлинского района С.А. Духанов, зав. Ливенской межрайонной 
ветбаклабораторией в Орловской области; уроженец с. Ревны того же района А.Д. 
Добродеев, работавший учителем в Орле; его коллега по работе и жительству И.В. 
Преображенский из с. Ямное Суземского района), и многие другие. 
Особенно велико среди расстрелянных земляков число священнослужителей. Вот 
лишь те из них, кто жил до 1937 г. на территории Орловской области, исключая 
Брянщину: о. Иосиф Боголюбский из Брянска, о. Андрей Максаков из с. Авчухи 
Брасовского района, о. Павел Мезенцев из Выгонич, братья о. Александр и о. 
Порфирий Преображенские из с. Шарово, о. Михаил Езерский из с. Бобрик и о. 
Павел Турбин из с. Евдокимовки Комаричского района, о. Иоанн Рождественский 
из с. Княгинино и о. Федор Болотов из с. Хвощевки Севского района29. В этот 
список, конечно, далеко не полный, необходимо внести также расстрелянного в 
1937 г. в Карагандинском концлагере и причисленного к лику 
священномучеников епископа Стародубского Дамаскина (Дмитрия Дмитриевича 
Цедрика), ранее неоднократно арестовывавшегося и судимого (в т.ч. – в Стародубе 
в 1930 г.)30. 
В заключение приходится признать, что за последние годы всё слышнее голоса 
тех, кто пытается взять своеобразный "реванш" и пересмотреть сложившиеся 
оценки истории России в советское время (включая 1930-е гг.), вернувшись по 
сути к схеме "Краткого курса истории ВКП (б)". Под пером этих авторов 
трагические события 1937-1938 гг. рассматриваются либо как результат 
"перехлестов" в деятельности органов НКВД при Н.И. Ежове, либо как 
"очищение" партии и страны от тех теоретиков и пропагандистов "мировой 
революции", которые так и не научились быть хорошими организаторами и 
хозяйственниками, превратившись во вредный балласт (отдельные из авторов 
делают упор на "очищении" партийно-государственного аппарата от еврейского 
элемента, как необходимом условии перехода от политики интернационализма к 
патриотической линии), либо даже ставят эти события в прямую заслугу И.В. 
Сталину, уничтожившему будущую "пятую колонну" накануне войны. 
Ориентируясь на значительную часть россиян, которая испытывает глубокую 
неудовлетворенность современным состоянием страны и общества, массовыми 
проявлениями произвола, коррупции, преступности и т.п. и определённую 
ностальгию по "сильной руке", способной остановить подобный разгул, эти 
авторы вновь поднимают на щит "великого вождя" И.В. Сталина и громят как 
"врагов России" его политических противников и оппонентов. К такой позиции 
оказываются близки и ортодоксально мыслящие коммунисты, и "патриоты"-
монархисты, и даже пресловутый В. Суворов. 
В плену подобной односторонней логической схемы оказался и такой яркий и 
эрудированный мыслитель, как В.В. Кожинов. Изданная посмертно его книга 
"Правда сталинских репрессий" (вызывающим является само её название) 
содержит немало любопытных фактов, стилистически острых формулировок и 
внешне убедительных логических построений, но является, к сожалению, не 

                                                             
29 Сведения об уроженцах Брянщины, репрессированных за её пределами, см.: История Брянского края. XX век. / под ред. 
В.В. Крашенинникова. – Клинцы, 2003; Расстрельные списки. Т.1. Донское кладбище. – М., 1993; Реквием. Книга памяти… 
Тт. 1-3. 
30 Дамаскин (Орловский). Мученики, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви XX столетия. Кн. 
7. / игумен Дамаскин (Орловский). – Тверь, 2002. – С. 388-389; Пуцко, В.Г. Глуховский епископ Дамаскин / В.Г. Пуцко // Моск. 
журн. – 2002. – № 10. – С. 45-50; Д. 195, л. 253. 
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объективным трудом историка-профессионала, а скорее работой исторического 
публициста, увлечённого собственной интерпретацией событий. 
Главный недостаток книги В.В. Кожинова в характеристике событий 1937-1938 гг. 
– преимущественное внимание "делам" верхушечных слоев партийной, советской, 
военной, чекистской, культурной и прочих "элитарных" групп, а не скрупулёзное 
рассмотрение материалов по основной массе репрессированных. Это привело 
автора к глубоко ошибочному выводу, что " в 1937 г. "мишенью" были те, кто 
располагал какой-то долей политической или хотя бы идеологической власти – 
прежде всего члены ВКП (б)" и что "исходя из этого уместно говорить о тогдашней 
"трагедии партии", но не о "трагедии народа"31.  
Приведённые ранее многочисленные примеры о составе репрессированных на 
Брянщине, а также аналогичные данные по Орловской, Смоленской областям и 
другим территориям опровергают главный вывод В.В. Кожинова. Репрессии 1937-
1938 годов стали настоящей "трагедией народа", а не только основной части его 
прежних руководителей. Простые крестьяне, рабочие, служащие, трудовая 
интеллигенция составляли подавляющее большинство репрессированных в то 
время. Можно попытаться объяснить эти репрессии, но нельзя ради обеления 
"великого вождя советского народа" их оправдывать. 
Несомненно, что фигура такого крупного политического деятеля как И.В. Сталин 
заслуживает пристального внимания, но не апологии, граничащей с 
идолопоклонством, а объективного изучения, без передёргивания и 
фальсификации фактов, без умолчания о трагической ломке судеб миллионов 
наших сограждан, в т.ч. – десятков тысяч жителей Брянщины, на себе 
испытавших репрессии сталинского времени. Молчать об этом – значит 
соглашаться с совершёнными преступлениями. 

 
19 июля 1920 года вышел декрет Совета народных комиссаров Российской 
Советской Федеративной Социалистической Республики (СНК РСФСР) о создании 
Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности. 
Создавалась она именно потому, что безграмотность большинства населения было 
тяжёлым наследием царского периода, которое большевики страстно желали 
преодолеть. И в итоге преодолели, что является несомненным фактом (сначала в 
СССР было 4-летнее всеобщее образование, затем 7-летнее и 10-летнее, а в конце 
70-х — начале 80-х ставился вопрос о всеобщем высшем образовании). 
      В ноябре 1920 года на базе внешкольного отдела Наркомпроса был образован 
Главный политико-просветительный комитет (Главполитпросвет), в состав 
которого была передана созданная Всероссийская чрезвычайная комиссия по 
ликвидации безграмотности, состоящая из пяти членов, утверждаемых СНК 
РСФСР по представлению наркомата. 
Комиссия взяла под свой контроль организацию курсов ликбеза, подготовку 
учителей, издание учебной литературы. Материальную поддержку, помощь в 
создании учебников ей оказывали Максим Горький, Лидия Сейфуллина, Валерий 
Брюсов, Владимир Маяковский, Демьян Бедный, а также ученые Николай Марр, 
Владимир Бехтерев и другие. 
Каждый населенный пункт с числом неграмотных свыше 15 должен был иметь 
школу грамоты (ликпункт). В программу обучения включались чтение, письмо, 
счет. В начале 1920-х годов программа была уточнена: занятия на ликпункте 
имели целью научить читать ясный печатный и письменный шрифты; делать 
краткие записи, необходимые в жизни и служебных делах; читать и записывать 

                                                             
31 Кожинов, В.В. Правда сталинских репрессий / В.В. Кожинов. – М., 2005. – С. 411 - 412. 
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целые и дробные числа, проценты, разбираться в диаграммах и схемах; учащимся 
объяснялись основные вопросы строительства советского государства. 
      Для содействия обучению неграмотных для взрослых учащихся сокращался 
рабочий день с сохранением заработной платы, предусматривалось 
первоочередное снабжение ликпунктов учебными пособиями, письменными 
принадлежностями. 
      В 1920-1924 годах были напечатаны два издания первого советского массового 
букваря для взрослых Элькиной, Бугославской, Курской. В те же годы появились 
"Рабоче-крестьянский букварь для взрослых" Смушкова и "Букварь для рабочих" 
Голанта. Было налажено издание массовых букварей и других начальных пособий 
для взрослых на украинском, белорусском, киргизском, татарском, чувашском, 
узбекском и других языках (всего около 40). 
      Органам народного просвещения для организации занятий по обучению 
неграмотных позволялось использовать народные дома, церкви, клубы, частные 
дома, подходящие помещения на фабриках и заводах и в других учреждениях. 
Наркомпросу и его местным органам предоставлялось право привлекать к 
обучению неграмотных все общественные организации, а также все грамотное 
население страны в порядке трудовой повинности. 
Большую помощь комиссии оказывало созданное в 1923 году добровольное 
общество "Долой неграмотность", которую возглавлял Михаил Калинин. 
Общество через одноименное издательство выпускало газеты и журналы по 
ликвидации неграмотности, буквари, пропагандистскую и методическую 
литературу. По данным на 1924 год, в РСФСР общество "Долой неграмотность" 
содержало свыше 11 тысяч ликпунктов (свыше 500 тысяч учащихся). Во второй 
половине 1920-х годов оно перенесло основную работу в деревню, где 
концентрировалась масса неграмотных, направило усилия на шефскую помощь 
города селу в ликвидации неграмотности. 
Всего в 1917-1927 годах было обучено грамоте до 10 миллионов взрослых, в том 
числе в РСФСР 5,5 миллиона. Однако в целом СССР занимал по уровню 
грамотности 19-е место в Европе. 
      В 1928 году по инициативе Всесоюзного ленинского коммунистического союза 
молодежи (ВЛКСМ) работа по ликвидации неграмотности была развернута как 
всесоюзный культпоход. Его опорными центрами стали Москва, Саратов, Самара, 
Воронеж, где основная часть неграмотных была обучена силами общественности. 
В ликвидацию неграмотности в процессе культпохода включались тысячи 
добровольцев. 

 
http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/ 
Березкин Петр Петрович, священник, Дата рождения: 1880, Место рождения: 
Брянская губ., Дубровский р-н, с. Хориново, Дата смерти:12.09.1937г. Окончил 
Смоленскую духовную семинарию в 1902 году. 
Место службы: Брянская обл., Дубровский р-н, с. Давыдчичи, храм в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы, священник, благочинный. 
Преследования: 1930 – арестован. 
12.09.1937- приговорен к высшей мере наказания (расстрелу) с конфискацией 
имущества. 
19.09.1937- расстрелян в 18-00 час. 
1964 - реабилитирован постановлением Президиума областного суда Брянской 
обл. 
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Березкин Николай Петрович. 
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n-36-079 Староселье (Брянский район, Орловской области, место проживания Берёзкиной Веры) Карта 1:100 000 Генштаб Сеща. Изд 
1990г. 
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Староселье Брянской области. 
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Березкин Николай Петрович, 19.12.1920г.р. с. Тюнино Смол. Дата пленения 
17.09.1941 Место пленения Ленинград Лагерь шталаг XIII C Лагерный номер 
16532 Воинское звание рядовой  
Название источника донесения Архив ФСБ - г. Орел  
Номер дела источника информации 2_3  
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Березкин Николай Петрович, 19.12.1920г.р. 
Информация о военнопленном 
ID 290039034  
Березкин Николай Петрович, 19.12.1920г.р. с. Тюнино Смол.  
Дата пленения 17.09.1941  
Место пленения Ленинградская обл.  
Лагерь шталаг XIII C  
Лагерный номер 16532  
Воинское звание рядовой  
Название источника донесения ЦАМО Ф.58 оп.18003 д.1529 
 
Донесения о безвозвратных потерях 
ID 290038537  
Номер донесения 121002  
Тип донесения Донесения о военнопленных  
Дата донесения 04.08.1945  
Название источника информации гук "смерш"  
 
Информация о военнопленном 
ID 915300393  
Березкин Николай Петрович, 19.12.1920г.р. с. Тюнино Смол. Дата пленения 
17.09.1941 Место пленения Ленинград Лагерь шталаг XIII C Лагерный номер 
16532 Воинское звание рядовой  
Название источника донесения Архив ФСБ - г. Орел  
Номер дела источника информации 2_3 
 
Чернооково в СЕВ. 
      СЕВ 1888 № 6 стр. 251 23-го же сего марта разрешено открыть церковно-
приходскую школу в селе Старой-Рудне, Рославльского уезда. Законоучителем 
этой школы определен местный священник Иоанн Медведков, а учительницей 
жена его, окончившая курс епархиального женского училища, Пелагия 
Медведкова. 
      СЕВ 1891 № 3 стр.125-126 Пожертвования на храмы. 
В церкви Смоленской Епархии поступили пожертвования: … на устройство в 
придельной церкви села Черноокова, Рославльского уезда, кафельной печи от 
церковного старосты оной крестьянина Димитрия Феодорова 54 руб. 46 коп. и от 
землевладельца села Тюнина мещанина Александра Никитина Пригодива 135 
руб. 
 
      СЕВ 1891 № 24 стр.1178-1179 Высочайшая Благодарность. 
По случаю чудесного события 17 октября 1888 года к Обер-Прокурору Святейшего 
Синода Преосвященвым Смоленским было сообщено о том, что в память и в 
ознаменование означенного события: … прихожане церкви села Черноокова, 
Рославльскаго уезда, и Рославльский купец Александр Пригодин пожертвовали: 
первые 700 руб., а последуй 306 руб. на приобретение для названной церкви 
нового колокола, с соответствующей событию 17-го октября 1888 года надписью; 
 
      СЕВ 1893 №22 стр.1040 Епархиальные распоряжения и известия. 
Преподано архипастырское благословение с выдачей свидетельства 6 ноября 
унтер офицеру Семёну Прудникову за образование хора певчих, и искусное, и 
усердное им управление в течении 4-х лет при ц. с. Черноокова Р.у. 
 
      СЕВ 1894 № 6 стр.241 Высочайшие награды. 
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ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, в 5 день февраля сего 1894 г., 
всемилостивейше соизволил пожаловать следующим лицам Смоленской епархии, 
за заслуги по духовному ведомству, серебряные на Станиславской ленте, для 
ношения на шее, медали с надписью «за усердие»: Рославльскому 2-й гильдии 
купцу Александру Пригодину. 
      СЕВ 1898 № 3 стр.125 Его Преосвященством в январе утверждены в 
должностях церковных старост: села Чернооково крестьянин Дмитрий Фёдорович 
Голдилин на 4-е 3-х летие. 
 
      СЕВ 1898 № 4 стр.182-183  
Священно-церковно-служители села Черноокова, Рославльского уезда, донесли 
Его Преосвященству, что под управлением прихожанина их церкви -унтер-
офицера Семена Фаддеева Прудникова церковное пение в церкви села 
Черноокова доведено до такого совершенства, какого больше и желать не нужно, 
особенно в сельских храмах. С отличной стороны о пении Чернооковского хора 
отзывались и Смоленские Архипастыри при посещении ими Чернооковского 
храма. Он же—Семен Прудников—в течение семи лет до 1897 г. учил и учит 
безвозмездно пению и в Тюнинской министерской школе, делая спевки в своей 
квартире, а также неопустительно поет и в церкви без всякого определенного 
вознаграждения, кроме маленького поощрения от местного священника 
Медведкова, который в пользу певчих делает ежегодно подписки пред 
праздником Пасхи и уделяет часть своих средств. О такой усердной деятельности 
Семена Прудникова Консистория, в исполнение резолюции Его Преосвященства, 
и сообщила Редакции Епархиальных Ведомостей для припечатания в 
Епархиальных Ведомостях. 
 
      СЕВ 1898 № 16 стр.878 Распоряжения и известия по делам церковно-
приходских школ. Открытие церковно-приходских школ. 
Вновь открывается церковно-приходская школа: одноклассная – Чернооковская 
(женская). 
 
      СЕВ 1898 № 19 стр.1054 Назначение попечительницы и попечителей в 
церковно-приходские школы. 
Резолюциею Его Преосвященства от 20 сентября за №№ 355, 364 и 368 владелица 
с. Тюнина, Росл. у., Надежда Пригодина утверждена в звании попечительницы 
Чернооковской (Тюнинской) женской одноклассной ц.-пр. шк., Росл. у., под 
помещение каковой она пожертвовала дом; 
 
     СЕВ 1898 № 19 стр.1055 Назначение на учительские должности в церковно-
приходские школы.  
Постановлением Епархиального Училищного Совета, с утверждения Его 
Преосвященства 21 сент. за №№ 357, 359, 360, 364, 3 65, 368 и 383, назначены на 
учительские должности: окончившие курс епархиального жен. училища: Вера 
Соколова — в Покрово-Кошкинскую ц.-пр. школу, Росл. у. и Евлампия 
Медведкова — в Чернооковскую (Тюнинскую) женск. ц.-пр. школу, того же у.; 
 
      СЕВ 1898 № 21 стр.1083 Назначение учащих в церковно-приходские школы. 
Постановлением Епархиального Училищного Совета, с утверждения Его 
Преосвященства 28— 30 октября за № № 427 и 428, назначены на учительские 
должности в церковно-приходские школы: Тюнинский волостной писарь Семен 
Фаддеев учителем пения—в Чернооковскую женскую, Рославльского уезда. 
 
      СЕВ 1899 № 6 стр.302 Пожертвование на храмы. 
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1) На устройство каменной огради вокруг церкви села Черноокова, Рославльского 
уезда, прихожанами оной пожертвовано 1593 р. 48 к., землевладелицею с. Тюнина 
Надеждою Александровою Пригодиною 100 р.; владельцем Михеем Корниловым 
Фроловым 100 р., церковным старостою, крест. Димитрием Федоровым 200 р. и 
Московским купцом Александром Никитиным Пригодиным деньгами 410 р. и 
железные решетки для ограды в 1501 р. Всем означенным жертвователям Его 
Преосвященством преподано Архипастырское благословение. 
 
СЕВ 1899 № 8 стр.411 Пожертвование на храмы. 
1) От прихожан церкви с. Черноокова, Росл. у., поступило 1593 р. 48 к., от 
Надежды Александр. Пригодиной 100 р., Михея Фролова 100 р., церковного 
старосты этого села крест. Димитрия Федорова 200 р. и от Московского купца А. 
Н. Пригодина 1501 р. на устройство каменной ограды вокруг церкви с. 
Черноокова. 
 
      СЕВ 1902 № 11-12 стр.572 Его Преосвященством определены на места. 
2 июня надзирателю РДУ Сергею Ольховскому предоставлено священническое 
место при церкви с Черноокова (Тюнино) Р.у. 
 
      СЕВ 1902 №2 стр.58-59 Увольнение и назначение учащих в церновно-
приходские школы. 
Постановлением Школьной Комиссии при Совете, утвержденным Его 
Преосвященством, уволены от службы учителя церковно-приходских школ: 
Черноововской женской, Рославл. у., Евлампия Медведкова. 
Перемещены: учительница Щипоньской ц.-пр. школы, Рославл. у., Ольга 
Березкина— в Чернооковскую школу, того же у.; 
 
      Смоленский Вестник 1897 № 235 04 12 1897 чтв. Корреспонденции 
Смоленского Вестника. 
      Станция Дубровка. Брянского уезда, Орловской губернии. На севере Брянского 
уезда, на месте кустарников, возле Риго-Орловской ж.д., лет 28 тому назад 
возникла торговая станция Дубровка. Станция эта, благодаря своему удачному 
положению, начала быстро расти и с каждым годом всё более и более 
расширяется. Торговля и промышленность станции в настоящее время находится 
в цветущем состоянии, число обывателей – купцов и мещан – доходит уже до 500 
душ. Появились лавки, гостиницы, трепальные фабрики – станц. Дубровка 
экспортирует более 800 вагонов пеньки, не менее 1000 вагонов разного хлеба, до 
500 вагонов конопли и до 3000 пудов мёда, - появилась прекрасная земская 
больница. Но, к сожалению, население Дубровки мало прогрессирует по части 
внутреннего благоустройства, Дубровка и теперь ещё не имеет известных 
базарных дней, крестьянские продукты продаются «частным образом» - по 
домам, хотя привозится сюда масса всевозможных сельскохозяйственных 
произведений – станция Дубровка служит торговым центром для обширного 
уездного района. В последнее время, с введением казённой монополии в соседнем 
Рославльском уезде, в Дубровке ещё более усилился наплыв продавцов из 
соседних местностей Рославльского уезда. Это особенно заметно теперь – в период 
осенних и зимних крестьянских молебствий и празднеств, когда требуется 
порядочное количество водки. В Рославльском уезде четверть казёной водки стоит 
1р. 80к., а на станции Дубровки по старой системе 1р. 20к., так что с ведра водки 
получается 2р. 50к. разницы, что для крестьянина значит очень много. При этом 
крестьянин руководствуется и другим соображением. Казённую водку опасно 
разбавлять водою – от разбавленной казённой водки, по словам крестьян, «до 
полу смерти можно угореть»… Старую же водку разбавлять легко и для крестьян 
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дело уже привычное. А на праздниках, у нас пьют, обыкновенно, разбавленную 
водку, что делается самими-же домохозяевами – крестьянами, - такая водка 
подносится захмелевшим гостям… В Дубровку привозится масса рославльской 
пеньки и конопли. Нужно полагать, что торговая деятельность станции Дубровки 
ещё более усилится: прежде станцию Дубровку отделял от северных селений 
Брянского уезда и от Рославльского уезда так называемый «Францев лог» - 
громадный овраг с болотом на дне, осенью и весной почти совершенно не 
проездной. Теперь тут устроен прекрасный мост с насыпью и проведена 
телеграфная линия в село Рогнедино. Брянское земство, при этом приглашало и 
Рославльское земство принять участие в постройке этого моста, так как соседнее 
население Рославльского уезда очень часто посещает станцию Дубровку, а 
население торгового села Рогнедино проезжает на станцию Дубровка и обратно 
каждый день. Брянское земство просило у рославльского земства субсидию, в 
размере 1/3, а потом соглашалось даже на ¼ стоимости моста, причём 
гарантировало бесплатный проезд рославльских обывателей по этому мосту. Но 
рославльское земство, почему то, не согласилось и отклонило ходатайство 
брянского земства. Не смотря на этот отказ, в виду усиления торговли на станции 
Дубровке, брянское земство освободило пока и рославльских обывателей – 
проезжих от платы за проезд по «Дубровскому» мосту, предоставив себе право 
обложить платой проезжих – рославлян со временем. Учреждение на станции 
Дубровке известных торговых дней было бы очень желательно. Но что особенно 
удивительно в жизни обширной станции Дубровки, так это – отсутствие 
стремления к образованию, хотя тут много очень богатых коммерсантов. До 
последнего времени в Дубровке не было даже официального училища, - детей 
учила частная учительница, между тем как тут неотложно нужны 2-х классные 
школы – мужская и женская. В образовательном отношении дубровцы 
совершенно отстали от своих соседей – обывателей станции Бежицы, того же 
Брянского уезда. Там существует уже несколько школ, есть 2 библиотеки, 
проектируется даже открытие 4-х классного реального училища на счёт 
обывателей. Уже в настоящее время станция Бежица затрачивает на народное 
образование более 4000 рублей. Нужно полагать, что успеху грамотности на 
станции дубровке много мешает «разношорстность» обывателей её, прибывших 
сюда из разных местностей Орловской, Смоленской и калужской губерний. 
      В пожарном отношении станция Дубровка также оставлена на произвол 
судьбы и не раз уже страдала от опустошительных пожаров: дубровцы никак не 
могут «сговориться» на счёт устройства вольного пожарного Общества, хотя 
некоторые инициаторы и предлагали свои услуги хлопотать об организации этого 
Общества. Один из дубровских купцов, г. Иноземцев, даже выписал пожарную 
трубу, но этим дело и окончилось. Санитарная обстановка обширной торговой 
станции так же не очень то приглядная: осенью и весною грязь тут по колено. 
                                                                                                  Ал. Ал. Щукин. 
Поиск Николая Петровича я продолжил. 
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ФСБ 
России) УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ (УФСБ России по 
Брянской области) Горького ул., д. 36, Брянск, 241050 Тел./факс (4832) 64-91-21 
24.05.2019 № 85/13/Б-233 
      Уважаемый Сергей Владимирович! 
      Ваше обращение, поступившее в УФСБ России по Брянской области (далее - 
УФСБ) и зарегистрированное за № Б-233 от 14 мая 2019 г., рассмотрено. 
Сообщаем, что в архиве УФСБ хранятся немецкая учетная карточка и 
фильтрационная карточка на имя Березкина Николая Петровича, 1920 года 
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рождения, уроженца с. Тюнено, Рогнединского района, Брянской области, в 
которых записано следующее. 
      Фильтрационная карточка:  
п. 1. Фамилия: «Березкин»;  
п. 2. Имя: «Николай»;  
п. 3. Отчество: «Петрович»;  
п.4. Год рождения: «1920»; 
п. 5. Место рождения: «с. Тюнено, Рогнединск. р-н, Брян. Обл.»;  
п. 6. Адрес: «по месту рожд.»;  
п.7. Спец. (проф.) «педагог»;  
п. 8. Нац.: «русск.»; 
п. 9. Служил ли действующей армии: «487 строит, б-н, ком-р взвода, рядовой»; 
п. 10. Когда и где был пленен: «25.8.41 г. под Ленинградом»; 
п. 13. В каких странах (зонах оккупации) проживал и что делал: «Германия  
г. Шванфург»; 
п. 14. Где и когда проходил фильтрацию: «23.6.45 г. (не читаемо) 279 Ельс, 
Германия»; 
п. 15. Откуда прибыл для фильтрации: «Долг Лисса»; п. 19. Арх. № 
«фильтрационного дела нет». 
 
Немецкая учетная карточка: 
п. 3. День рождения: «19.12.1920»; 
п. 4. Место рождения: «д. Тунина»; 
п. 5. Лагер: «Стал. ХШ-Ц 5.9.42»; 
п.6. Чин: «солдат 12.10.42»; 
п.7. Воинская часть: «487 строй бат»; 
п.8. Номер военнопленного в германском лагере: «16532»; 
п. 9. Имя отца: «Петр»; 
п. 10. Имя матери: «Тарасова»; 
п. 11. Адрес ближайших родственников: «Березкина Вера д. Староселье, р-н 
Брянский, обл. Орловская»;  
п. 12. Профессия: «кр-н»; 
п. 13. Когда и где попал в плен: «17.9.1941 Ленинград». 
 
      Орфография, пунктуация и стиль в приведенных фрагментах документов, 
сохранена. Другими, интересующими Вас сведениями, УФСБ не располагает. 
Начальник подразделения А.И. Агудов. 
 
Приказ № 270 Ставки Верховного Главного Командования Красной 
Армии от 16 августа 1941 г.  
 
      Приказываю:   
      1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки 
различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать 
злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших 
присягу и предавших свою Родину дезертиров.   
      Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте 
подобных дезертиров из начсостава.   
      2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно 
сражаться до последней возможности, беречь материальную часть, как зеницу 
ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение 
фашистским собакам.   
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      Обязать каждого военнослужащего, независимо от его служебного положения, 
потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, 
драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой 
начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу 
предпочтут сдаться в плен, — уничтожать их всеми средствами, как наземными, 
так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать 
государственного пособия и помощи.   
      3. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов 
командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся 
руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности как 
самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на 
месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего 
начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев.   
      Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и 
штабах.  
       Ставка Верховного Главного Командования Красной Армии: И. Сталин  
      Зам. Председателя Государственного Комитета Обороны В. Молотов  
      Маршал Советского Союза С. Буденный  
      Маршал Советского Союза К. Ворошилов  
      Маршал Советского Союза С. Тимошенко   
 
      Выход войск противника к Ленинграду. Википедия. 
      22 июня 1941 года Германия напала на СССР. В тот же день в Ленинграде и 
Ленинградской области, как и во многих других регионах страны, было объявлено 
военное положение. В первые 18 дней наступления главный ударный кулак войск, 
нацеленных на Ленинград — 4-я танковая группа с боями прошла более 600 
километров (с темпом 30—35 км в сутки), форсировала реки Западная Двина и 
Великая. 5 июля части вермахта заняли город Остров в Ленинградской области. 9 
июля был занят Псков, расстояние от которого до Ленинграда по дороге 
составляло 280 километров. От Пскова самый короткий путь к Ленинграду 
проходит по Киевскому шоссе, идущему через Лугу. 
      Уже 23 июня командующим Ленинградским военным округом генерал-
лейтенантом М. М. Поповым было отдано распоряжение о начале работ по 
созданию дополнительного рубежа обороны на псковском направлении в районе 
Луги. 25 июня военный совет Северного фронта утвердил схему обороны южных 
подступов к Ленинграду и обязал начать строительство. Строилось три 
оборонительных рубежа: один — вдоль реки Луга затем до Шимска; второй — 
Петергоф — Красногвардейск — Колпино; третий — от Автова до Рыбацкого. 4 
июля это решение было подтверждено директивой Ставки главного 
командования за подписью Г. К. Жукова. Строительство укрепления велось с 
привлечением большого числа гражданского населения города и области: c 29 
июня население Ленинграда было привлечено к трудовой повинности, 
включавшей в основном строительство оборонительных сооружений. К 
повинности привлекались мужчины в возрасте от 16 до 50 лет и женщины от 16 до 
45 лет. Работающие обязаны были отработать по три часа после работы, не 
работающие граждане — восемь часов. График отбывания трудовой повинности 
включал 7 дней ежедневных работ, затем — перерыв на 4 дня. Оборонительные 
сооружения строились как на подходах к Ленинграду, так и в самом городе. На 20 
августа 1941 года в Ленинграде было 4612 бомбоубежищ, рассчитанных на 814 тыс. 
человек и 336 погонных км щелей-траншей, рассчитанных на 672 тыс. человек. 
Строилось ещё 383 убежища на 65 тыс. человек. 
      Лужский оборонительный рубеж был хорошо подготовлен в инженерном 
отношении: были построены оборонительные сооружения протяжённостью 175 
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километров и общей глубиной 10—15 километров, 570 дотов и дзотов, 160 км 
эскарпов, 94 км противотанковых рвов. Оборонительные сооружения строились 
руками ленинградцев, в большинстве своём женщин и подростков (мужчины 
уходили в армию и ополчение). 
      12 июля передовые германские части вышли к Лужскому укреплённому 
району, где произошла задержка немецкого наступления. Донесения 
командующих немецкими войсками в штаб: 
Танковая группа Гепнера, авангарды которой обессилели и устали, лишь 
незначительно продвинулись в направлении Ленинграда. 
      Командование Ленинградского фронта воспользовалось задержкой Гепнера, 
ожидавшего подкрепления, и подготовилось к встрече противника, использовав, в 
том числе, новейшие тяжёлые танки КВ-1 и КВ-2, только что выпущенные 
Кировским заводом. Германское наступление было приостановлено на несколько 
недель. Вражеским войскам не удалось овладеть городом с ходу. Эта задержка 
вызвала резкое недовольство Гитлера, который совершил специальную поездку в 
группу армий «Север» с целью подготовить план захвата Ленинграда не позднее 
сентября 1941 года. В беседах с военачальниками фюрер, помимо чисто военных 
доводов, привёл немало политических аргументов. Он полагал, что захват 
Ленинграда не только даст военный выигрыш (контроль над всеми балтийскими 
побережьями и уничтожение Балтийского флота), но и принесёт огромные 
политические дивиденды. Советский Союз потеряет город, который, являясь 
колыбелью Октябрьской революции, имеет для советского государства особый 
символический смысл. Кроме того, Гитлер считал очень важным не дать 
советскому командованию возможность вывести войска из района Ленинграда и 
использовать их на других участках фронта. Он рассчитывал уничтожить 
оборонявшие город войска. 
      Германцы произвели перегруппировку войск и 8 августа, с ранее захваченного 
плацдарма у Большого Сабска, начали наступление в направлении 
Красногвардейска. Несколькими днями позже оборона Лужского укрепрайона 
была прорвана и под Шимском. 15 августа противник взял Новгород, 20 августа — 
Чудово. 30 августа германские войска захватили Мгу, перерезав последнюю 
железную дорогу, связывавшую Ленинград со страной. 
      В приказе группе армий «Север» от 28 августа говорилось: 
«На основании указаний высшего руководства приказываю: Окружить Ленинград 
кольцом как можно ближе к самому городу, чтобы сэкономить наши силы. 
Требование о капитуляции не выдвигать. Для того чтобы избежать больших 
потерь в живой силе при решении задачи по максимально быстрому 
уничтожению города запрещается наступать на город силами пехоты… Любая 
попытка населения выйти из кольца должна пресекаться, при необходимости — с 
применением оружия...» 
      29 июня, перейдя границу, финская армия начала боевые действия против 
СССР. На Карельском перешейке финны проявляли вначале незначительную 
активность. Крупное финское наступление в направлении Ленинграда на этом 
участке началось 31 июля. К началу сентября финны перешли существовавшую до 
подписания мирного договора 1940 года старую советско-финскую границу на 
Карельском перешейке на глубину до 20 км и остановились на рубеже 
Карельского укрепрайона. Связь Ленинграда с остальной страной через 
территории, оккупированные Финляндией, была восстановлена летом 1944 года. 
      4 сентября 1941 года в ставку Маннергейма в Миккели был направлен 
начальник Штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта 
генерал-лейтенант Альфред Йодль. Но он получил отказ в участии финнов в 
наступлении на Ленинград. Вместо этого Маннергейм повёл успешное 
наступление на севере Ладоги, перерезав Кировскую железную дорогу, Беломоро-
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Балтийский канал в районе Онежского озера и Волго-Балтийский путь в районе 
реки Свирь, блокировав тем самым ряд маршрутов для поставок в Ленинград 
грузов. 
      Остановку финнов на Карельском перешейке примерно на линии советско-
финской границы 1918—1940 годов в своих воспоминаниях Маннергейм 
объясняет собственным нежеланием наступать на Ленинград, в частности, 
утверждая, что он согласился занять должность верховного главнокомандующего 
войсками Финляндии при условии, что не будет вести наступление против города. 
С другой стороны, эта позиция оспаривается А. В. Исаевым и Н. И. 
Барышниковым: 
Легенда о том, что финская армия ставила только задачу вернуть отобранное 
Советским Союзом в 1940 году, была позднее выдумана задним числом. Если на 
Карельском перешейке переход через границу 1939 г. носил эпизодический 
характер и был вызван тактическими задачами, то между Ладожским и Онежским 
озёрами старая граница была пересечена на всём её протяжении и на большую 
глубину. 
      Ещё 11 сентября 1941 года президент Финляндии Ристо Рюти заявил 
германскому посланнику в Хельсинки: 
 
Если Петербург не будет больше существовать как крупный город, то Нева была 
бы лучшей границей на Карельском перешейке… Ленинград надо ликвидировать 
как крупный город. 
— из заявления Ристо Рюти немецкому послу 11 сентября 1941 года. 
      В конце августа к городу подошёл из Таллина Балтийский флот со своими 153 
орудиями главного калибра корабельной артиллерии, также на защите города 
находилось 207 стволов береговой артиллерии. Небо города защищал 2-й корпус 
ПВО. Наивысшая плотность зенитной артиллерии при обороне Москвы, 
Ленинграда и Баку была в 8—10 раз больше, чем при обороне Берлина и Лондона. 
4 сентября 1941 года город подвергается первым артиллерийским обстрелам со 
стороны оккупированного немецкими войсками города Тосно: 
«В сентябре 1941 г. небольшая группа офицеров по заданию командования ехала 
на автомашине-полуторке по Лесному проспекту с аэродрома Левашово. Немного 
впереди нас шёл переполненный народом трамвай. Он тормозит перед 
остановкой, где стоит большая группа ожидающих. Раздаётся разрыв снаряда, и 
многие на остановке падают, обливаясь кровью. Второй разрыв, третий… Трамвай 
разнесён в щепки. Груды убитых. Раненые и искалеченные, в основном женщины 
и дети, разбросаны по булыжной мостовой, стонут и плачут. Светловолосый 
мальчик лет семи-восьми, чудом уцелевший на остановке, закрыв лицо обеими 
ручонками, рыдает над убитой матерью и повторяет: — Мамочка, что они 
наделали… 
 
      Староселье — деревня в Рославльском районе Смоленской области 
России. Входит в состав Пригорьевского сельского поселения. Население — 12 
жителей (2007 год). 
      Расположена в южной части области в 24 км к юго-востоку от Рославля, в 1 км 
южнее автодороги А141 Орёл — Витебск, на берегу реки Прожода. В 5 км севернее 
деревни расположена железнодорожная станция Пригорье на линии Рославль — 
Брянск. 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими 
войсками в августе 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года- 
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      Староселье — деревня в Брянском районе Брянской области, в составе 
Отрадненского сельского поселения. Расположена в 4 км к юго-западу от села 
Отрадное, в 4 км к востоку от села Глинищево. Население — 407 человек (2010). 
Впервые упоминается в конце XVI века как владение В. Алымова и Л. Мачехина. С 
начала XVII века по 1764 — владение Свенского монастыря, позднее 
«экономическое» селение. Входила в приход села Елисеевичей, с 1820 — села 
Хотылёва. 
      В XVII—XVIII вв. относилась к Подгородному стану Брянского уезда; в 
середине XIX века входила в «экономическую» Супоневскую волость; с 1861 по 
1924 год — в Госамской волости (с 1921 — в составе Бежицкого уезда). В 1924—1929 
гг. в Бежицкой волости; с 1929 года в Брянском районе. С 1920-х гг. до 1982 года — 
в составе Хотылёвского сельсовета. 
 
      Населённые пункты Брянского края. Энциклопедический словарь. — Изд. 2-е, 
дополненное и исправленное. — Брянск: Десяточка, 2012. — С. 397. — 468 с. — 700 
экз. — ISBN 978-5-91877-090-0. 
 
      В немецкой учётной карточке указана деревня проживания близких 
родственников. В этом районе их две. Проживает там Вера Берёзкина. (сестра?) 
 
 
Соколов Иван Данилович – муж дочери Тюнинского священника Юлии 
Ивановны Медведковой. 
  
     Соколов Иван Данилович, родился 24 июня 1879 года, в с. Хариново 
Смоленской губернии, протоиерей. Сын псаломщика Даниила Петровича 
Соколова. Ученик Павла Флоренского и епископа Илариона Троицкого. Имел 
сестру Анну и брата Михаила. 
Окончил Смоленскую Духовную семинарию, Московскую Духовную Академию.  
Кандидат-магистрант МДА (1913г.). Диссертация: сочинение "Исторические 
нации в русских Духовных Семинариях ХIХ столетия и желательная постановка 
их". 
Подано 27 апреля 1913г. (ЦГИАМ. Ф.229. Оп.4.) РГБ отдел рукописей, фонд МДА 
      После окончания Духовной Семинарии жил и работал учителем в с. Ректа. 
Женился. Супруга Юлия Ивановна (урожденная Медведкова) происходила из 
духовного сословия 
      Настоятель, инспектор епархиального женского училища (до 1918г.) и 
преподаватель,  
член епархиального совета при епископе Серафиме (Остроумове) (с 1918г по 
1922г.)  
Был рукоположен в сан священника в центральном соборе Смоленска. О.Иоанн 
совершал богослужения в училищной Введенской церкви при Орловском 
епархиальном женском училище, находившейся на территории училища, где 
присутствовали почти все ученицы, часть которых составлял хор. После каждой 
службы о. Иоанн произносил проповедь, которую очень любили слушать 
ученицы. 
      В семье о. Иоанна и матушки Юлии Ивановны родилось трое детей: Эмилия 
(1905г.р.), Николай (1908г.р.), Василий (1913г.р.). Проживали Соколовы в центре 
города на Болховской ул., на казенной квартире при епархиальном училище. В 
семье любили вечера семейных чтений при свете тускло горевшей угольной 
электрической лампочки. Обычно читали либо дочь Эмилия Детскую 
Энциклопедию или о. Иоанн Священное Писание. 
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Летом семья выезжала на дачу в село Лепешкино под Орлом. Последний раз это 
было летом 1917г. 
      Как инспектор училища, о. Иоанн, широко образованный и честнейший 
человек, за несколько лет своей службы в этой должности добился поразительных 
результатов в улучшении учебной подготовки и воспитании девочек и 
организации их быта. Он посещал занятия всех преподавателей, участвовал в 
составлении учебных планов, изменял их, если это считал необходимым. О.Иоанн 
добился значительного пополнения училищной библиотеки и укомплектования 
физической лаборатории учебными приборами. Он выписал из Петербурга 
швейные машинки фирмы Зингер для обучения учениц машинному шитью и из 
московского магазина Мюр и Мерелиз только что появившиеся механические 
полотеры для лучшей уборки помещений общежития. О.Иоанн был частым 
ходатаем и в стенах консистории, и городской управы, и других 
присутственных мест, нередко обращался к епископу Орловскому Павлу за 
очередным финансированием вверенного ему епархиального училища. Вновь 
назначенный епископ Орловский Серафим (Остроумов) поддерживал 
деятельность о. Иоанна как инспектора. 
      К концу 1917г. епархиальное училище оказалось в центре бурных событий, 
связанных с революцией. Неожиданно зданием училища овладел вооруженный 
отряд, руководимый питерским рабочим Сухоносовым, который объявил город 
Орел и его предместья "независимым государством". Во время одной из 
устроенных им в здании училища вечеринок, и будучи не вполне трезвым, 
застрелил одну ученицу. Однажды ночью под окнами училища Сухоносовым 
были установлены артиллерийские орудия, а днем началась "артиллерийская 
дуэль" с частями Красной Армии, наступавшими со строны института 
благородных девиц. К вечеру сухоносцы отступили к вокзалу, но эвакуироваться 
не успели, и настигшие их красноармейцы расстреляли Сухоносова. 
После Сухоносова часть помещений училища была занята небольшим армейским 
гарнизоном Красной Армии. 
Из воспоминаний Василия Соколова: 
   "О. Иоанн, проходя как-то мимо дверей училищной Введенской церкви, 
обнаружил на    них укрепленную бумагу с приказом по гарнизону. Плакат был 
расположен на самом видном месте и к тому же мешал открыванию церковных 
дверей. Отец перевесил    бумагу на ближайшую стену в другое место. 
Появившийся внезапно возбужденный человек в кожаной куртке, нервно 
вынимавший из кобуры наган, набросился на отца с обвинениями его в саботаже 
и угрозами "поставить к стенке". Спокойный тон разъяснений отца охладил пыл 
человека в кожаной куртке. Тот представился как военный комендант Кузьмин, а 
через два дня привел свою сестру с просьбой принять ее в училище... ". 
      Неожиданно, в начале февраля 1918г., училище захватил отряд вооруженных 
матросов. Они чуть не убили о. Иоанна как "человека в рясе". 
Из воспоминаний сына Василия: 
   "...Перед вечером, перед тем, как укладываться спать, мы услышали 
нарастающий шум и выкрики. Вдруг дверь, ведущая из нашей квартиры в 
коридор, с грохотом    распахнулась и внутрь ворвалось несколько вооруженных 
матросов в бескозырках в сопровождении испуганных служащих училища. Грудь 
каждого из них была крестообразно обвязана патронными лентами, на поясах 
висели гранаты, в руках были винтовки, а на боку висели шашки. Вооруженному 
отряду противостояла группа трех детей с встревоженной матерью и вышедшим 
навстречу отцом, на лице которого было написано явное возмушение. Увидев 
отца, они стали требовать какие-то ключи, утверждая, что в помещениях    
училища спрятано оружие и царские портреты. Не теряя самообладания, отец 
пытался объяснить, что никакого оружия в училище нет, а в комнатах 2-го и 3-го 
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этажей находится общежитие девочек-учениц, в основном сирот, которые уже 
спят, и не следует беспокоить их криками. Это объяснение вызвало еще большую 
злобу людей в бескозырках. Особенно возбужден был один матрос с  
вытаращенными и ненавидящими глазами,  который вдруг с размаху ударил отца 
по лицу прикладом винтовки. Я с ужасом увидел на месте головы отца сплошное 
кровавое пятно... Я не знаю, что предпринял бы дальше озверевший матрос ,.. но 
отчаянный крик моей матери оглушил всех, а ошеломленный матрос уже старался 
освободиться от вцепившихся в его лицо рук моей матери. Мы со старшим братом 
оказались в соседней комнате, куда нас кто-то вытолкнул.  Здесь мы упали на 
колени перед образами, слабо освещенными лампадой, с горячей молитвой о 
спасении отца...    Во время замешательства швейцару как-то удалось вытащить 
отца в коридор, откуда его, обливающегося кровью, увели сторожа за пределы 
здания. Матросы же продолжали оставаться в квартире, обшаривая шашками все 
закоулки, разыскивая отца... ". 
      Орловская педагогическая общественность была потрясена происшедшим в 
епархиальном училище и обратилась к председателю Совета рабочих и солдатских 
депутатов Квапинскому с просьбой защитить о. Иоанна, как глубоко честного и 
гуманного человека. Совдеп отмежевался от действий матросов и в доказательство 
16/3 февраля выдал о. Иоанну, как инспектору училища, удостоверение о его 
"полной личной неприкосновенности". Не прошло и двух недель, как 
председатель Совдепа, выдавший удостоверение, был убит при столкновении его 
отряда с той же группой матросов при попытке призвать матросов к порядку. 
      В том же 1918г. Совнарком принял постановление о закрытии всех духовных 
школ, и на основании этого декрета Орловское епархиальное училище было 
закрыто, а на его месте в его здании была образована 8-я Советская школа. Часть 
преподавателей и учащихся училища передавались школе. О. Иоанну было 
сообщено, что его, как священника, принять в школу не могут не только 
инспектором, но и обычным преподавателем. Кроме того, квартиру при училище 
он должен был освободить, и семья Соколовых вынуждена была срочно переехать 
в квартиру на углу Николо-Песковской и Пуховой улиц, вблизи от Николо-
Песковской церкви и церкви Смоленской иконы Божией Матери. 
      После закрытия училища его начальницу разбил паралич, и та вынуждена 
была доживать свой век в оставленной ей комнатушке, и о.Иоанн регулярно ездил 
к ней пилить дрова, а заодно протопить там печь и покормить больную. 
О.Иоанн продолжал преподавать в бывшем училище и даже состоять в учебном 
совете школы, хотя не получал за это никакого вознаграждения. Введенская 
церковь, где продолжал служить о. Иоанн, после закрытия епархиального 
училища не имела средств для содержания, т.к. она не относилась к приходским 
храмам. Епископ Серафим (Остроумов) предложил о. Иоанну работать в 
Орловском Епархиальном совете при епископе, продолжая служить во 
Введенской церкви и преподавать в бывшем училище. О. Иоанн ревностно 
исполнял свои новые обязанности. Чтобы попасть на новую работу в 
Епархиальный совет, о. Иоанн проделывал пешком большой отрезок пути от 
своего дома до Архиерейского Дома, расположенного на крутом берегу Оки возле 
Успенского собора. 
      В Орле как-то зимой 1918-1919гг. пронеслись вести о чудесном обновлении 
икон, о чудесном цветении засохшего с осени венка, лежавшего у иконы в одном 
из орловских храмов. Народ повалил в ту церковь, где произошло чудо. Это не 
понравилось безбожной Советской власти. Совдеп создал специальную комиссию 
для расследования данного события с привлечением представителя 
епархиального совета. В комиссию вошли преподаватели ботаники и физики 
школ, а от епархиального совета был назначен в комиссию о. Иоанн, прослывший 
как универсально образованный человек. В докладе Совдепу, представленном о. 
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Иоанном, подтверждалась уникальность чудесного события и точность 
протокольных данных. О. Иоанн отметил, что "Иисус Христос...не хотел веры от 
чуда, веры насильственной, основанной на внешнем факте. Поэтому 
мистификация чуда представителями церкви исключена... ". 
      Семья о. Иоанна очень нуждалась, средств не хватало для содержания семьи. 
Дочь Эмилия поступила на канцелярскую работу. Старший сын Николай был 
определен в детский дом, т.н. детскую колонию, находившуюся в 150 км. к югу от 
Орла. Сына Василия отдали в детский для дошкольников, т.н. "Дом свободного 
ребенка". В сентябре 1919г. сын Николай вернулся из детского дома. В оборванном 
грязном мальчике, постучавшемся в окно дома, матушка Юлия Ивановна с 
трудом узнала своего сына. В шевелюре его виднелось множество насекомых. 
Матушка вынесла на улицу таз и ведро воды и устроила тут же 
импровизированную баню. Только после этого она узнала, что приют, где был 
сын, оказался в районе боев между конницей генерала Мамонтова и Красной 
Армией. Персонал разбежался, и ребята оказались брошенными на произвол 
судьбы... 
      В начале октября 1919г. началось очередное наступление Белой Армии. В связи 
с этим 4 октября в Орел переехал из Козлова штаб Южного фронта Красной 
Армии, началась эвакуация. Военные власти опечатали колокольню бывшей 
училищной церкви, где служил о. Иоанн. Школьная администрация сообщила о. 
Иоанну о приказе быть готовыми к эвакуации без имущества школы. В случае 
временного выезда персонала из школы о. Иоанна попросили присмотреть за 
инвентарем лабораторий и книгами библиотеки. На состоявшемся в начале 
октября 1919г. заседании Орловского епархиального совета о. Иоанн внес 
предложение принять советом рекомендацию всем настоятелям и старостам 
церквей г. Орла в случае вступления в город Белой Армии печатей с входов на 
колокольни не снимать и духовенству не служить молебнов о даровании победы. 
Это предложение было принято большинством голосов членов совета, что 
соответствовало Посланию Патриарха Тихона от 25 сентября 1919г., в котором 
говорилось: 
    "...Пастыри церкви... выше и вне политических интересов, должны памятовать 
    канонические правила святой Церкви, коими она возбраняет своим служителям 
    вмешиваться в политическую жизнь страны, а тем более делать богослужебные 
    обряды и священнодействия орудиями политических демонстраций, блюдите 
себя от творящих распри и раздоры..., повинуйтесь вашему человеческому 
начальству в делах внешних, не подавайте никаких поводов, оправдывающих 
подозрительность Советской власти, подчиняйтесь ее велениям, постольку, 
поскольку они не противоречат вере и благочестию... " 
Дом, куда была вынуждена после закрытия училища в 1918г. срочно переехать 
семья о. Иоанна, находился на углу Николо-Песковской и Пуховой улицы 
20 октября 1919г. в Орел вошли части Красной армии, в том числе вошел 9-й 
латышский полк. Над домом о. Иоанна пролетали снаряды. 
Из воспоминаний сына Василия: 
    "Во второй половине дня 19 октября были заметны спешные сборы наших 
постояльцев [полковой кухни белых]... Наутро двор нашего дома оказался 
пустым... С утра отца дома не оказалось... Мы решили не обедать, пока не 
дождемся отца. Наконец, за окном мелькнула его фигура, и он остановился у 
входной двери, при этом он находился в сопровождении какого-то военного 
человека. Мы выбежали на крыльцо. Отец объявил нам, что его задержали на 
улице как подозрительного прохожего и ведут в Ставку командования для 
решения его участи. Конвоир согласился сделать небольшой крюк, чтобы дать 
возможность захватить необходимые документы и на всякий случай проститься с 
семьей. Здесь я перевел взгляд на конвоира... Лицо его было закопченное, но 
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радостное... Рукава френча были закатаны до локтя, и как у мясника на базаре у 
Оки, густо вымазаны кровью. Она была и на гимнастерке солдата, и особенно... на 
штыке винтовки...  Я же, еще не осознавая смертельной опасности, нависшей над 
моим отцом,...  разглядывал, как инопланетянина, этого латыша...., на небритом 
лице которого было написано торжество победителя... Является наиболее 
вероятным, что... это был латышский стрелок из кремлевской дивизии... 
     Не на шутку встревоженные, мои мать и сестра решили не отпускать отца 
одного, а сопровождать в ставку... в деревню Вшивка... Наконец, солдат подвел 
отца к крыльцу штаба, и тот попал в группу так же задержанных лиц, среди 
которой оказался еще один священник. Задержанных охраняло несколько 
солдат... Через некоторое время на крыльце появился человек небольшого роста в 
военной форме, который крикнул с сильным грузинским акцентом: "Где здесь 
переодетые белогвардейцы?" - Кто-то показал на моего отца и другого 
священника. - Грузин предложил сопровождавшему его конвоиру доложить. Тот 
рассказал, что, когда его отряд поднимался по главной улице, с колокольни 
церкви застрочил пулемет... Он с двумя товарищами взломал закрытую изнутри 
дверь входа на колокольню и незамеченным вскарабкался наверх. Два белых 
пулеметчика были заколоты, а третьему удалось скрыться. Обыскивая участок 
происшествия, латыши наткнулись на моего отца, выходившего из ворот 
находившегося неподалеку бывшего епархиального училища. "Каким образом Вы 
оказались в районе боевых действий?", - строго спросил отца грузин. - "Я был в 
училище, где проверял сохранность имущества", - был ответ. Грузин спросил у 
отца документы, в ответ на что получил охранное удостоверение Орловского 
Совдепа. Грузин заинтересовался причинами выдачи документа и получил 
удовлетворивший его ответ. Он заторопился к телефону, на ходу бросив команду - 
"Отпустите!"" 
      В 1921г. епископ Серафим (Остроумов) провел во Введенской церкви 
архиерейскую службу вкупе с только что хиротонисанным в апреле 1921г. 
епископом 
Даниилом (Троицким). В богослужении принимал участие и о.Иоанн. Так как у 
епископа 
Серафима был свой жезлоносец, а у епископа Даниила такового еще не было, 
о.Иоанн на эту вакансию привлек своего сына, семилетнего Василия, на которого 
это событие произвело глубокое впечатление. 
В связи с прекращением работы духовных школ и изменением жизненного уклада 
государства, в Орловской губернии стало не хватать в сельской местности 
священников. 
Епархиальный совет решил организовать подготовку их из псаломщиков и людей, 
близких к Церкви, через временно организуемые Пастырские курсы. О.Иоанн 
принял деятельное участие в работе этих Пастырских курсов. Группа будущих 
пастырей занималась непосредственно в квартире о.Иоанна Соколова и в 
примыкавших к ней подсобных помещениях. Он проводил занятия по истории 
Церкви и другим предметам. 
      Вскоре произошло закрытие Введенской церкви и была закончена 
деятельность Пастырских курсов. Деятельный и энергичный человек, каким был 
о. Иоанн, остался без работы и без источников существования. В силу 
осложнившегося положения Церкви епископ Серафим не имел возможности 
помочь о. Иоанну. Главный врач городской больницы Чеботарев предложил 
о.Иоанну работать в больничной канцелярии и одновременно преподавать его 
дочери греческий язык. О. Иоанн каждое утро уходил на работу, принося изредка 
оттуда скудный паек. Эта работа продолжалась несколько месяцев. В 1921г. о. 
Иоанн внезапно тяжело заболел суставным ревматизмом. 
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      В 1919г. семья Соколовых по экономическим причинам переехала на другую 
квартиру. Был рукоположен в протоиерея епископом Серафимом, будучи тяжело 
больным суставным ревматизмом, когда почти не было надежды на его 
выздоровление. Обстоятельства, при которых это произошло, так описал сын, 
Василий Соколов: 
   "В разгар болезни о. Иоанна приехал его навестить епископ Серафим и вдруг, 
   развернув и одев епитрахиль, стал служить молебен. Он сам читал и пел. 
   Произнеся необходимые слова о возведении отца в сан протоиерея, епископ сам 
   троекратно пропел "аксиос", не обращая внимания на удивление моей матери. 
   позже архиерей добродушно шутил, говоря, что тогда он опасался за жизнь 
   о. Иоанна и потерю возможности поминать его за упокой в качестве протоиерея" 
Больного о. Иоанна часто навещали орловские врачи, стремясь сделать все 
возможное для его спасения. Все знали о трудном положении семьи Соколовых. 
Поэтому никто из врачей не рассчитывал на гонорар. Бывали курьезные случаи, 
когда уходивший врач говорил матушке: "Что это Вы разбрасываете деньги?", 
указывая на лежащую на кровати денежную купюру, оставленную врачом для 
семьи о. Иоанна. Болезнь о. Иоанна прогрессировала, и стало казаться, что дни 
его сочтены. 
Из воспоминаний Василия Соколова: 
   "И вот в это время приехал снова к нам епископ Серафим, казавшийся 
необыкновенно серьезным. В чемодане у него оказались кроме епитрахили свечи, 
кадило, крест и др. Он торжественно и истово провел чин соборования над, 
казалось, уже бездыханным о. Иоанном. Неожиданно началось улучшение 
здоровья моего отца. Прошло около месяца, и больной уже стал подниматься, но о 
работе еще не могло быть и речи. 
   Через некоторое время было решено отправить моего отца на поправку к его 
   сестре, Анне Даниловне Соколовой, в г. Смоленск". 
Его дочери Эмилии, работавшей в то время на железной дороге, удалось 
выхлопотать бесплатный именной билет до Смоленска. После отъезда о.Иоанна 
семья осталась почти без средств существования. Дочь Эмилия, в 16 лет поступила 
работать в с. Философово учительницей. Сын Николай разводил кроликов 
В 1921-24 служил в Смоленской Нижне-Никольской церкви. В 1924 был арестован 
ЧК ОГПУ в числе нескольких священников, заявивших о своей преданности 
Патриарху Тихону. Вскоре был освобожден. 1924-1929 Смоленск, Нижне-
Никольская церковь Протоиерей, настоятель. 1929-1936 настоятель 
Петропавловской церкви.  
      В 1934г. о.Иоанн был лишен избирательных прав. К 1936г. здоровье о.Иоанна 
было подорвано, он был больным и измученным притеснениями человеком. 
      В 1936 был арестован в числе почти всех смоленских священников 
Обвинение "член контрреволюционной организации смоленского духовенства, 
возглавляемой Остроумовым, а/c агитация" Статья ст.58-10 УК РСФСР. Приговор-
5 лет ссылки в Казахстан.  
Из обвинительного заключения: 
    "Соколов Иван Данилович является активным членом контрреволюционной 
группы церковников и среди населения г. Смоленска проводил 
контрреволюционную агитацию, распространял провокационные слухи, 
предсказывал скорую гибель Советской власти, одобрял контрреволюционные 
идеи. Доказывал, что лозунг "рабоче-крестьянская власть" является обманом для 
народа. Распространял слухи о голоде и вымирании населения в СССР... ". 
Виновным себя не признал. 
      Ввиду болезненного состояния тюремное начальство было вынуждено 
содержать о. Иоанна в течение длительного времени в тюремной больнице. 
В следственном деле хранится написанное о. Иоанном, но не отосланное по адресу 
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заявление о. Иоанна о своей невиновности на имя генерального прокурора 
страны. 
В конце мая 1936г. был выслан в Казахстан. В ссылку его и других 
священнослужителей везли вместе с уголовниками, бандитами и убийцами, 
которые отбирали у них имевшуюся еду и вещи. Когда о. Иоанн проезжал через 
Москву, ему удалось передать жене и сестре Анне небольшое письмо Восточно-
Казахстанская (Семипалатинская) о., Бескарагайский р., пос. Семиярск  
Находился в ссылке в Казахстане, в поселке Семиярске, который был расположен 
в 70 километрах от Семипалатинска. 
      В Семиярске находились в ссылке еще 6 православных священников и один 
баптист. Ссыльные иногда (по двое или по трое) собирались у кого-то на квартире 
для совместной молитвы. О. Иоанн проживал на квартире вместе со ссыльным 
священником М.Д.Канделинским, который до ссылки также служил в Смоленске. 
О. Иоанн и другие ссыльные зарабатывали на хлеб пилкой дров, ловлей рыбы, 
дежурствами у складов и т.д. Некоторые, в том числе о. Иоанн, освоили ремесло – 
плетение корзин из ветвей лозы. 
      В августе или в сентябре 1937г. в райотдел НКВД Семиярска поступила 
директива об оформлении следственных дел на проживающих в поселке 
сосланных священников. Были подобраны "свидетели" деятельности "к/р группы 
священников, возникшей в Семиярске". Вскоре о. Иоанн, а также другие 5 
проживавших в Семиярске священников, в том числе священник М.Д. 
Канделинский, были арестованы. Осуждения тройка при УНКВД СССР по 
Восточно-Казахстанской обл. 25/11/1937 Обвинение "участие в к/р группе 
церковников, систематическая а/с агитация, клеветнические измышления о 
Соввласти и выборах в Верховный Совет, нелегальные богослужения на квартире"  
Приговор-высшая мера наказания - расстрел  
Групповое дело "Дело к/р группы церковников. Семипалатинская о., пос. 
Семиярск, 1937г."  
По делу проходили, кроме о. Иоанна, еще пять ссыльных православных 
священников: о. Владимир Иванович Воробьев, о. М.С. Прокопьев, о. Феодосий 
С.Никольский, о. М. Багрецов, о. С.Прокопьев, а также С.С.Телятников (баптист) и 
Т.Г. Багрянцев. 
Из обвинительного заключения: 
   "Находясь в ссылке в с. Семиярск Бескарагайскго района, систематически 
проводили а/с агитацию, организовав в этих целях контрреволюционную группу. 
Часто общались между собой и вели разговоры, что в Семиярске скоро будет 
работать церковь. Заявляли, что выборы являются обманом". 
О.Иоанн виновным себя не признал, как и остальные обвиненные по этому делу. 
В протоколе допроса о. Иоанна против некоторых ответов на вопросы следователя 
рукой о. Иоанна написано: "Не согласен". И ниже: "Никаких 
контрреволюционных действий в Семиярске я не проводил. Протокол 
подтверждаю". И далее - подпись. 
Сначала дело рассматривалось Бескарагайским РО УНКВД. Оно было закончено 
22 ноября 1937г., 23 ноября 1937г. было составлено обвинительное заключение, 
24 ноября доставлено в Семипалатинск, а 25 ноября вынесено на заседание 
тройки. 
      Всем шести обвиненным по делу православным священникам был вынесен 
приговор о расстреле, как и проходившему по тому же делу баптисту С.С. 
Телятникову. (Приговор восьмому обвиняемому - Т.Г. Багрянцеву, был 10 лет 
ИТЛ) Был расстрелян 28 ноября в 2 часа ночи вместе с пятью священниками. 
Жена о. Иоанна в то время находилась в Семипалатинске. Она рассказывала, что 
когда спустя некоторое время после того, как они с женой священника о. Феодосия 
Никольского принесли передачу своим мужьям в Семипалатинскую тюрьму, 
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разнесся слух, что поздно зимним вечером на открытых железнодорожных 
платформах куда-то увезли полураздетых священников под усиленной охраной 
вооруженных, по-зимнему одетых красноармейцев. Жене о. Иоанна в 1937г. было 
сообщено, что о. Иоанн осужден на "10 лет ИТЛ без права 
переписки", и о его расстреле она узнала много позже 
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ГАСО Ф. 391 Оп. 1 Д.4 Описание села Рогнедино. 
 
Тетрадь первая. Описание прихода села Рогнедина Рославльского уезда 
Смоленской епархии. Составлено в марте-апреле 1904 года диаконом села 
Рогнедина Алексеем Садовским применительно к программе, выработанной 
преподавателем Смоленского Епархиального женского училища Иваном 
Ивановичем Орловским. 
 
        1. Село Рогнедино (по старинным актам и документам Рагнедино, Рагредино, 
Лагредино) Рославльского уезда Смоленской губернии Рогнединской волости VI 
класса от города Смоленска отстоит в 150 верстах, от уездного города Рославля – в 
55 верстах; от ст. Дубровки Риго-Орловской железной дороги – в 13 верстах. 
Ближайщия села к Рогнедину: 
       а) Рославльского уезда: Кохоново, Пацынь и Бологча – в 8 верстах, Клечетово 
– в 6 верстах, Радичи, Сеславль и Щипонь – в 15 верстах, Федоровское и Пакиничи 
– в 12 верстах, село Трехбратское (в общежитии Калышкино) – местожительство 
местного о.Благочинного, свящ. Иоанна Недосекина – в 18 верстах; 
       б) Брянского уезда Орловской епархии: Мошенец и Гатьково – в 2 верстах, 
Молотьково – в 8 верстах, Пятницкое и Снопот – в 10 верстах. 
      Село Рогнедино с его приходом расположено в юго-восточном углу 
Смоленской губернии, на самой границе с Брянским уездом, приблиз. под 53 град. 
северной широты и под 51 мерид. вост. долготы или же под 3-м мерид. от 
Пулкова. Волостное правление и почтово-телеграфное отделение с Государ. 
Сберег. Кассою (№ 4 от Центр. Сберег. Кассы Рославльской № 421) находятся в 
самом селе. Телеграф из Рогнедина идет сначала до ст. Дубровки Риго-Орловской 
ж.д., а из Дубровки по линии жел.дор.особые провода идут на города Рославль и 
Брянск. Для корреспонденции всякого рода адрес такой: Рогнедино Смоленской 
губ. Рогнедино в общежитии носит еще название «посада» и «местечка», так как в 
нем много живет купцов, мещан и безземельных крестьян, которые занимаются 
торговлею и разными ремеслами. По испов. росписи за 1903 год домов в самом 
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селе, не считая магазинов, лавок, торговых помещений, складов и общественных 
зданий, 145. Жителей в самом «посаде или «местечке», кроме деревень, 429 муж. 
пола и 445 жен. пола, а обоего пола 874 души. Население села (посада) Рогнедина 
состоит из: духовенства (муж.п.-17, жен.п.-20 душ), дворян (муж.п.3 и жен.п.3), 
купцов и мещан разных городов (м.п.282, ж.п.276) и безземельных крестьян 
разных волостей, уездов и губерний (м.п.127, ж.п.146). Но этот состав жителей 
посада, так сказать, постоянный, зарегистрированный в испов. росписях, так как, 
кроме того в Рогнедине проживает много пришлого населения в качестве 
приказчиков, мальчиков, работников, кухарок, нянек, а осенью, сверх того, 
приходят в Рогнедино из Жиздринского и Мосальского уездов Калужской 
губернии крестьяне-«трепачи» числом до 500 человек для трепания пеньки в 
трепальных заведениях, каковою работою занимаются до конца июня месяца, т.е. 
до покосов. За последнее десятилетие поселилось также в Рогнедине более 10-ти 
семейств евреев в качестве торговцев, шапошников, портных, часовых дел 
мастеров, производителей искусственных фруктовых вод, вязальщиц чулков. 

        2. Приход села Рогнедина с полями крестьян и землевладельцев простирается 
приблизительно: на восток и север до 4-х верст, на юг – до версты и на запад – до 
5 верст. Всех деревень, в которых живут исключительно крестьяне, – кроме посада 
– по официальным названиям шесть, а именно: I. село Рогнедино (древний 
поселок); II. село Рогнедино Малое (подразделяется на три отдельных селения, 
называющихся в общежитии Могилевка, Пузынино и Лепешкин Конец, но в 
документах церковных пишутся под общим названием село Рогнедино Малое); 
III.дер. Кузеневка; IV.дер.Кузеневка Малая; V.дер.Гатьково(древний поселок) и 
VI.дер Ормино. Все эти селения находятся в очень близком расстоянии от посада, 
а именно: дер.Гатьково – в 2 верстах, дер.Ормино – в 4 верстах, а остальные – в 
одной версте. Препятствий в сообщении с этими деревнями ни в какое время года 
не имеется. Селения получили свои названия или от имени лиц, кои жили в них, 
или же от фамилий помещиков- бояр, коим принадлежали эти селения с 
поселенцами – крепостными крестьянами, так как крепостное право до 1861 года 
процветало во всей своей силе в приходе села Рогнедина со всеми его 
(т.е.крепостного права), как передают старожилы, неприглядными сторонами. 
Так, например, село Рогнедино получило свое название от языческого имени 
княжны (но не княгини, нужно думать) Рогнеды Мстиславовны, сестры Великого 
Князя Ростислава-Михаила Мстиславича (подробн. см.ниже в пункте 16-м); 
Кузеневка и Пузынино – от фамилий помещиков Кузенева и Пузыни; Ормино (в 
древних актах – Вормино) – от речонки или вернее сказать, ручья Орминки, 
впадающей в дер. Бабичах Рогнединской волости прихода села Пацыни в р.Габью, 
впадающую в р.Десну. Объяснить же название дер.Гатькова, близ которой когда-
то, в период удельного времени на Руси, собственно и начало существовать село 
Рогнедино, где были храм, дворец княжны Рогнеды и где, по преданию 
похоронена и сама княжна,- объяснить, повторяю, трудно. Одно только можно 
сказать об этой деревне: до конца XVIII-го века село Рогнедино и соседние села – 
Пацынь, Осавик, Федоровское, Кохоново, Жарынь и проч., т.е. юго-восточная 
часть теперешнего Рославльского уезда, принадлежали к Брянской округе, а с 
отделением этих сел к Рославльскому уезду в 2-х верстах от Рогнедина 
образовалось новое село уже Брянского уезда, носящее название «село Гатьково» 
(в просторечии – Мозалево); причем селение или дер.Гатьково, принадлежащее к 
приходу села Рогнедина, носит в общежитии название Старого Гатькова (вероятно 
ввиду древности поселка), а село Гатьково Брянского уезда носит название Нового 
Гатькова или Мозалева. Селение же или дер.Лепешкин Конец получило название 
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от Лепехи, прозвания или фамилии одного крестьянина, который первым 
поселился в нем. 

        3. Поверхность прихода села Рогнедина холмистая, с большими оврагами; все 
селения за исключением собственно посада, затем села Рогнедина и двух 
Кузеневок, расположены на гористых местах, над оврагами. Преобладающие 
почвы – супесок и приподь с глинистою подпочвою. Посад или местечко 
Рогнедино (где живет духовенство, торговый и ремесленный люд) – самый 
жизненный нерв прихода, окружает с юга, юго-запада и запада болотистая 
местность, на которой когда-то было озеро, но лет 20 тому назад озеро спущено, 
проведены канав, и болото стало пересыхать. На осушенных местах косят траву, 
почвы на болоте – чернозем-торф. 
 
       4. Рек, ни в посаде Рогнедине, ни во всем приходе, нет. Но близ села 
Рогнедина, как упомянуто выше, есть болото, из которого вытекают два ручья, 
которые в южной части посада, между посадом и дер. Малой Кузеневкой, 
сливаются и носят название ручья или речонки Тущи; рыбы в это речонке в 
пределах прихода села Рогнедина никакой почти нет, так как на этой речонке 
близ дер. Кузеневки находится кожевенный завод; для питья же жители 
пользуются, как в посаде, так и в деревнях, колодезною водою, не везде 
удовлетворительною. В дер. Ормине также протекает ручей или речонка 
Орминка, она выходит из болота, называемого «Утвино»; во время засухи летом 
речонка эта местами вовсе пересыхает, весною же во время половодья бывает 
глубока, и в ней остается рыба, заходящая из р.Габьи, преимущественно щуки, 
окуни, плотва, раков же вовсе нет. Весною дождевые осадки бывают с половины 
апреля месяца до половины мая, затем с конца июня до 8 июля и с половины 
августа до заморозков. Зимний же осадок (снег) окончательно начинается с 
половины декабря, а иногда и с начала января, тогда же устанавливается и 
санный путь. Климат летом – жаркий, осенью – сырой, зимою морозы доходят до 
30 град. 
 
      5. Местность, занимаемая приходом села Рогнедина, большею частью 
обнажена от лесов, изредка только встречаются кустарники и дровяные (березе, 
осина) участки, строевого же леса вовсе нет; да и то эти участки леса (рощи) 
принадлежат не крестьянам, а трем землевладельцам: д.с.с.  Дим. Никол. 
Соковнину, генералу Фил. Ник. Добрышину и вдове генерала от инфантерии 
Марии Генриховне Дудинской. Из полевых ягод по пасекам растет лишь 
земляника, а из грибов растут почти все породы, как то: черные грибы, боровики, 
маслянки (козлы), рыжики, волнянки, сыроежки, подорешины, белянки, опенки, 
мухоморы и проч. Из хищных животных водятся волки, тхори. Но особо 
замечательных животных в районе прихода села Рогнедина нет. 
 
      6. Количество населения в приходе села Рогнедина, включая и посад, по 
исповедным росписям за 1903 год следующее: I. по части священника Павла 
Чаплина а) от рождения до 7-го года включ.- м.п.123, ж.п.125; б) от 8 лет и выше – 
м.п.517, ж.п.536. Итого: м.п.640, ж.п.661, обоего пола – 1301 душа. II.по части 
священника Алексея Овсянникова а) от рожд. До 7-го года включ. – м.п.140, 
ж.п.138; б) от 8 лет и выше – м.п.498, ж.п.524; итого м.п.638, ж.п.662; обоего пола 
– 1300 душ; а всего по двум частям: м.п. -1278, ж.п. -1323, а всего обоего пола – 
2601 душа. Ревизских душ в приходе 416, что полагая по 4 десят. на душу, 
составляет 1664 десятины. Все население прихода села Рогнедина принадлежит к 
великорусскому племени, хотя есть несколько семейств евреев (семиты), два 
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немца (1м.п., 1ж.п.), один поляк. По сословию население разделяется на 
духовенство (17м.п. и 20 ж.п.), дворян (3м.п. и 3 ж.п.), купцов и мещан (м.п.282 и 
ж.п.276) и крестьян (м.п.980, ж.п.1028). По вероисповеданию положительно весь 
приход принадлежит к православной вере (м.п.1277, ж.п.1323), только лишь 
несколько человек инославного исповедания и раскольников, а именно: 1 
католик, 1 лютеранин, 1 лютеранка и раскольников- окружников австрийского 
священства – м.п.4, ж.п.4. Дворов же всех: а) в посаде Рогнедине (духовных, 
дворян, купцов, мещан и безземельных крестьян) 145; б) во всех остальных 
селениях -232 двора. Что касается вышеупомянутых раскольников, то в Рогнедине 
(посаде) есть одно только семейство, переселившееся несколько лет тому назад из 
дер. Дворца Тихоновской волости Калужской губ. и уезда, да и то последних двое 
детей этого раскольника крестьянина Тимофея Иван. Сорокина крещены, 
согласно, желанию родителей, по православному обряду. 
 
       7. Все население прихода села Рогнедино можно по занятиям разделить на два 
разряда: на жителей посада Рогнедино и жителей деревень. Жители посада 
принадлежат к торговому, ремесленному и промышленному классам, а жители 
деревень исключительно к земледельческому классу. В посаде Рогнедина есть 
магазины, лавки и лавочки, в коих продают всевозможные товары: 
мануфактурные, колониальные, бакалейные, железные, скобяные, москательные, 
фруктовые, сельскохозяйственные, кожевенные, съестные. Из перечисленного 
рода товаров особенно прибыльны для торговцев товары мануфактурные, как 
потому, что ими торгуют всего лишь две родственные между собою фирмы: 
Я.Е.Кондратьев и Т.Д.Беляков, не имеющие себе конкурентов и потому 
продающие этот товар чуть не вдвадорога, так и потому, что товары продаются 
этими фирмами малодоброкачественные (т.е.дешевое идет за дорогое). Многие из 
купцов и мещан занимаются скупкою пеньки, замашки, хлопка, тряпья, 
конопляного и льняного семени, ржи, овса, ячменя. Пенку сырцом или трепаную 
отправляют в Ригу или Ржев, или же в Кенигсберг (Пруссия), а льняное семя и 
коноплю в Рославль на завод к Мухину; сельскохозяйственные же продукты 
(рожь, ячмень, овес) имеют местный сбыт. Более состоятельные купцы поручают 
прасолам скупать в деревнях и на местном базаре пеньку, льняное семя и 
коноплю. Кроме того, очень многие из жителей посада занимаются ремеслами: 
сапожным, кузнечным, слесарным, медным, столярным, портняжным, 
веревочным, малярным, а также печением булок, баранок, пряников (из патоки). 
В летнее же время до 10-ти семейств берут у землевладельцев и у духовенства в 
аренду огородную землю и занимаются огородничеством, т.е. сеют огурцы, свеклу, 
морковь, капусту; в урожайные годы огородники продают кочны капусты даже в 
города Рославль и Смоленск. Очень много занимаются также в летнее время 
откупом садов в соседних селах и нередко даже в отдаленных имениях Брянского 
уезда; яблоки же сбывают в Москву. Между жителями торгового села Рогнедина 
есть и лесопромышленники. Одни из них скупают у соседних помещиков 
дровяные дачи, разрабатывают их и часть материала и дров продают местным 
жителям (кубич.саж. березовых дров стоит с доставкою 13 руб., а трехаршинных 
дров – 10 руб.); а лучшие дрова доставляют на жел.дорожные станции Дубровку и 
Сещу Риго-Орловской жел. дор. Другие же скупают на сруб строевой лес 
всевозможных пород в Брянском уезде и сплавляют его по рекам Ветьме, Десне, 
Днепру в Брянск, киев, Екатеринослав и в другие южные города России; липу же 
скупают на лыки («явка») и также отправляют на юг. Некоторые же жители 
занимаются мясоторговлею и скотопромышленничеством, а потому ежегодно 
ездят пред Пасхою в Гадяч Полтавской губернии и в другие города, скупают там 
рогатый скот, преимущественно волов и овец, которых по откормке за лето на 
распасах в Брянском уезде продают в города Рославль, Смоленск и Москву, и даже 
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на ст. Бежицу Риго-Орловской ж.д. Кроме местных цыган, три местных 
барышника торгуют лошадьми, которых приводят из Воронежской и других 
южных губерний. Луга есть только у землевладельцев гг.Соковнина и Добрышина, 
а у крестьян, прихожан села Рогнедина и у духовенства почти совсем нет лугов, и 
потому почти все берут себе луга, где кому видно, но преимущественно в соседнем 
Брянском уезде, близ рек Габьи и Десны, платят от 12 до 27 руб. за десятину, 
смотря по качеству травы. Травосеянием по своему малоземелью и 
некультурности крестьяне вовсе не занимаются; сеют же красный клевер, 
тимофеевку и вику лишь в экономиях гг.Соковнина, Добрышина и Дудинской. 
Цена десятины клевера с уборкой на продажу колеблется от30 до 50 рублей. 
Пчеловодством во всем приходе занимаются серьезно 5 человек только. 
Выдающимися хозяйствами можно назвать только экономии Соковнина, 
Добрышина и Дудинской, так как там и пашут плугами, и молотят конными 
молотилками, и веют на сортировках, и сеют конными сеялками, зато и хлеба 
родятся хорошие, тогда как крестьяне сплошь и рядом употребляют в земледелии 
простые сохи, причем изредка кто имеет веялку, а молотят и сеют руками. Что же 
касается того, из каких элементов состоял приход села Рогнедина в древнее время, 
неизвестно. Известно только, что до 1748 года приход состоял из многих деревень, 
из коих потом образовались приходы соседних сел Брянского уезда Мошенца и 
Гатькова, а в 40-х годах 19-го столетия дер.Космядино отошла к приходу села 
Клечетово. В 1748 году дворов во всем приходе было 205. С течением времени село 
(посад) Рогнедино все росло и росло, так что в настоящее время представляет 
собою благоустроенное местечко, в котором процветает торговая жизнь и 
деятельность. Должно думать, что до конца 18-го столетия жители исключительно 
сотояли из крестьян. Но в конце 18-го века и в начале 19-го помещик корнет 
Николай Федорович Бородовицын начал вызывать для поселения в селе 
Рогнедине городских жителей, уроженцев Калужской губернии. Эти первые 
поселенцы были заражены расколом, так что только ревности бывшего в 
с.Рогнедине священника Николая Вершинского эти отпадшие члены церкви 
обязаны обращением своим в православие. Много пришлось потрудиться этому 
доблестному пастырю на поприще миссионерской деятельности среди 
зараженных расколом новых поселенцев Рогнедина. Зато труды его увенчались 
полным успехом, к концу его жизни, т.е. к началу 70- годов прошлого столетия 
раскол исчез из села Рогнедина. Только несколько семейств (да и то только 
старшие, старики) и до сих пор придерживаются еще двоеперстия, имеют у себя 
старинные церковные книги и иконы и воздерживаются от курения табака; во 
всем же остальном они ничем не отличаются от православных. Мало помалу 
начали переселяться в Рогнедино мещане и из других городов, но 
преимущественно из Рославля, и таким образом было заселено обширное село 
(теперь посад или местечко). Помещики Бородовицыны и А.Н.Соковнина и их 
наследники давали сначала земли в аренду для селитьбы поселенцам на льготных 
условиях, затем плата все возрастала, так что в последнее десятилетие прошлого 
столетия арендная плата за землю возросла, смотря по удобству местности, от 6 дл 
20 копеек за кв. сажень в год. В настоящее время до 40 семейств владеют 
собственно селидебною, а иные и огороднею землею, приобретенною ими по 
купчей крепости у помещиков в разное время. Все прихожане за малым 
исключением в настоящее время православные русские люди, преданные душою 
своей Св.Матери церкви. 
 
      8. Некоторые из крестьян, жителей прихода села Рогнедина, кроме 
земледелия, занимаются в зимнее время выделкою самопрялок и гребней, 
которые продают на местном базаре, главный же заработок для местных крестьян 
во весь год это извоз, т.е. привозка и отвозка товаров со ст.Дубровки Риго-



1256 

Поречье, Тюнино Рол.у.О. Пётр Берёзкин. 

Орловской жел.дор. и из Рославля в Рогнедино и обратно. Есть также несколько 
ручных масляных заводов, каковым ремеслом в домашних «маслянках» 
занимаются с половины октября до страстной недели. 
 
       9. Отхожими промыслами жители прихода села Рогнедина почти не 
занимаются. Только человек около ста со всего прихода, преимущественно 
молодых и средних лет, проживают ежегодно на южных рельсопрокатных заводах 
и в шахтах, а также на рыбных промыслах в городе Екатеринославе и его уездах, 
Царицыне, Таганроге, Керчи, Мариуполе, Ростове на Дону и др. Кроме того, 
некоторые имеют заработок на рельсопрокатном заводе при ст. Бежице Брянского 
уезда. Других же отхожих промыслов местные крестьяне не знают. 
 
     10. Главный рычаг жизни села (посада) Рогнедина это торговля в лавках и на 
базаре всевозможными товарами. Каждое воскресенье в Рогнедине бывает базар 
или рынок на четырех площадях и пяти улицах, на который местные крестьяне 
(иногда верст за 25 и более) привозят для продажи: хлебные и масляничные 
семена, пеньку, лес, дрова, сено, птиц домашних (живых и битых), свиные туши, 
свежую рыбу, разные деревянные и железные изделия, мед, щетину, воск, а также 
приводят коров и лошадей, — и все это в Рогнедине сбывают, покупая то, что 
крестьянам нужно. С какого времени установился базар, определенно сказать 
нельзя, но несомненно, что с половины XIX cтолетия, когда село Рогнедино 
приняло вид уже благоустроенного торгового местечка. Посредниками на базаре 
между крупными торговцами и продавцами часто бывают мелкие прасолы и 
скупщики. 
Примеч. Сведения на остальные пункты программы будут представлены 
вскорости в следующих тетрадях. 
Села Рогнедина Диакон Алексей Садовский, 1904г. 21-го Апреля. 
 

 

 
Описание прихода Рославльского уезда (продолжение) 
 
      11. В Рогнедине есть маслобойный завод фирмы «Братьев Саввы и Никанора 
Щелкановцевых», на котором пробивают конопляное масло посредством конного 
привода. Масло сбывают в г. Харьков Акименкову, а конопляные жмыхи частью 
продаются на месте, а главным образом сбываются в Харьков, Либаву и др. 
города. В посаде Рогнедина три бараночных заведения и пекарня, где пекутся 
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прекрасные белые хлебе и кислые пеклеванные. В селе Рогнедине (крестьянский 
поселок) также существует три бараночных заведения, а близ посада кирпичный 
завод, на котором выжигается в лето более 140 тысяч кирпичей. 
 
     12. Что касается благосостояния жителей прихода села Рогнедина, то 
относительно посада можно сказать, что они еще живут в относительном 
довольствии, но гораздо хуже, чем прежде. До проведения Риго - Орловской 
железной дороги, т.е. до 70-х годов прошлого столетия торговля была очень 
развита в Рогнедине, так как Рогнедино лежит на торговом пути между гг. 
Рославлем, Брянском, Калугою и Вязьмою, но с проведением железной дороги 
соседняя ст. Дубровка Риго-Орловской жел. дор. преобразовалась в торговый 
поселок, и чрез это более чем наполовину уменьшилась торговля в Рогнедине. К 
тому же страшные пожары, в особенности наиболее опустошительный пожар, 
бывший 14 мая 1901 года, вконец подточили и без того незавидное благосостояние 
почти половины жителей торгового села Рогнедина. Капиталистами в настоящее 
время можно назвать: Я.Е.Кондратьева, В.С.Венцковского, Е.П.Краснолобова, 
И.П.Неокладнова, Г.А.Пронина, Г.И.Стульникова, Н-ра П.Щелкановцева, 
М.Г.Федорова, братьев Карбовских, И.И.Преснова, С.А.Рыбникова, проживающего 
большею частью в селе Лугах Рославльского уезда, — и только. Относительно же 
благосостояния жителей деревень и говорить нечего, за небольшим исключением 
они живут очень бедно. Бывшее крепостничество, следы которого и до сего 
времени не изгладились, в особенности на крестьянах, принадлежавших г-же 
Соковниной. Малоземелье, разделы, пьянство, неоднократные пожары и 
неурожаи последних лет – вот причины бедности крестьян. Как последствие 
бедности, здесь очень развито нищенство. Здесь регулярно три дня в неделю 
(воскресенье, среда, пятница) нищие из своих и чужих деревень ходят по домам 
собирать милостыню; цыганки также сильно надоедают жителям своим 
попрошайничеством всякой снеди, белья и проч. Для борьбы с одним из местных 
зол – с пожарами – ровно 12 лет тому назад (27 Апреля 1892 года) основано 
Рогнединское Добровольное Пожарное Общество, Устав коего утвержден 16 
ноября 1891 года Товарищем министра Сенатором Плеве. Общество имеет целью 
тушение пожаров в селе Рогнедине и в соседних селениях не далее 5-ти верст 
посредством охотников. 
 
     13. Медицинский пункт с больницею при нем находится в селе Радичах 
Рославльского уезда, в 15-ти верстах; там же, находятся уездный земский врач, 
фельдшер и акушерка. Вследствие неудобства по разным обстоятельствам 
(дальность расстояния, плохая дорога, повышенная плата за визит от 3 до 5 и 
более руб. за один визит) приглашать врача из Радич, тем более, что за доктором 
нужно посылать извозчика своего или же нанять, жители торгового села 
Рогнедина по инициативе Совета Рогнединского Добровольного Пожарного 
Общества сделали подписку на содержание частного вольнопрактикующего врача 
в с. Рогнедине (300 рублей в год помимо платы за визит от 50 копеек до 2 рублей 
за один визит), и с декабря 1903 года в Рогнедине имеется частный врач Николай 
Петрович Ершов. Но, к сожалению, нужно сказать, что и г. Ершов, кажется, уехал 
из Рогнедина навсегда, так как, отправившись в г. Москву к матери в конце Марта 
месяца сего года, до сих пор не возвратился в Рогнедино. В Рогнедине имеется и 
частная аптека, содержимая поляком провизором Ф.И. Хросцицким. Из болезней 
в приходе села Рогнедина проявляются ежегодно: корь, понос простой и 
кровавый(дизентерия), скарлатина, а иногда и дифтерит, коклюш; взрослые же 
нередко умирают от чахотки, удушья и тифа. Многие из простонародья нередко 
обращаются, помимо врача, за советами к знахарям, лекаркам, костоправам, в 
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особенности при укушении человека или животного змеею, при роже, 
кровотечении от пореза, от тала, огника, лихорадки и проч. 
 
      14. Прихожане села Рогнедина, хотя народ и религиозный, но не свободный от 
суеверия и недостатка нравственности. Также страдают многие недостатком 
правил честности и игнорированием принципа неприкосновенности чужой 
собственности. Как выдающаяся анормальность в приходе развито воровство и 
обман, а также и карточная игра даже между крестьянами. Но самое главное зло 
народа, это пьянство и, как дополнение к нему, сквернословие и драки. До 
введения казенной винной монополии в Рогнедине (посаде) было 10 кабаков, три 
трактира, два винных склада и ренсковой погреб, но с введением казенной 
продажи вина в Рогнедине находится одна казенная винная лавка (№ 308) и два 
трактира, из них один с января сего года закрыт, и две пивных лавки. Эти 
мероприятия правительства, т.е. введение винной монополии, послужили лишь к 
сокращению пьянства, но не к уничтожению оного. Есть в посаде и «Чайная 
попечительства о народной трезвости», но ощутительной пользы в смысле 
отвлечения народа от пьянства и нравственного воздействия на него, она не 
приносит, так как при ней нет ни библиотеки, ни даже читальни. 
 
     15. В Рогнедине (посаде) существуют две школы: двухклассная церковно-
приходская и одноклассная земская. Первая школа открыта была по 
предложению Преосвященнейшего Никанора, бывшего епископа Смоленского, а 
ныне епископа Гродненского, местным диаконом Алексеем Садовским в его, 
Садовского, доме 6 февраля 1897 года и по 12 августа 1898 года носила название 
школы грамоты; диакон Садовский состоял в ней заведующим, учителем и 
законоучителем; затем 12 августа школа грамоты преобразована была сначала в 
одноклассную, а потом и двухклассную. С преобразованием школы грамоты в 
церковно-приходскую школу диакон Садовский был освобожден от занятий в 
школе без вычета из доходов его, как рукоположенный в сан диакона ранее 1885 
года; учителями же с того времени назначаются в школу по определению 
Смоленского Епархиального Училищного Совета. С октября 1900 года школа 
помещается во вновь устроенном обширном деревянном на каменном фундаменте 
здании с железною крышею, на церковной земле, против северной стороны 
Одигитриевского храма. В настоящее время в школе два учителя, окончившие 
курс Смоленской духовной семинарии по 2-му разряду: А.А. Вершинский (во 2-м и 
3-м отделениях) и А.Ф. Коноплев (в 4-м и 5-м отделениях – 2 класса) и 
учительский помощник З.Е. Семкин, окончивший курс одноклассной земской 
школы (в первом отделении – низшем); учительницею рукоделия для девочек 
состоит с октября 1903 года дочь умершего псаломщика с. Рогнедина, девица 
Ю.П.Маркова. Вершинский имеет собственный дом, а Коноплев и Семкин 
пользуются квартирою при училище с готовым отоплением, освещением и 
прислугою. Заведующим и законоучителем в ней состоит местный священник 
П.Чаплин, а попечителем – рославльский 2-й гильдии купеческий сын М.Я. 
Кондратьев, имеющий три шейных серебр. медали с надписью «За усердие» на 
Станиславской, Владимирской и Александровской лентах. Учеников в 5-ти 
отделениях школы: мальчиков -80, девочек – 24. Земская же школа находится в 
устроенном на средства крестьян помещении около Волостного Правления на 
краю посада, на так называемом общем выгоне. Начало этому земскому училищу 
положил покойный священник Ник. Григ. Вершинский в начале 2-ой четверти 19-
го столетия; помещалась она в его, священника Вершинского, доме, затем три 
года – в доме его сына, протоиерея Андрея Николаевича Вершинского, ныне тоже 
умершего, и только уже с 1866 года была устроена школа при Рогнединском 
Волостном правлении и поступила в ведение Земства. Учительницею в ней 
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состоит окончившая курс Смоленского Женского Епархиального училища Анна 
Афан. Буренкова, помощницею – окончившая курс Рославльской женской 
прогимназии Мария Мих. Карпова, законоучителем в ней – местный священник 
Павел Чаплин, а попечителем – отставной унтер-офицер из рославльских мещан 
Григ. Иван. Стульников, имеющий на шее серебр. медаль с надписью «За 
усердие» на Станиславской ленте. Учеников в ней: 86 мальчиков и 7 девочек. 
Всего же детей школьного возраста в приходе от 8 до 14 лет: м.п.189 и ж.п. 171. 
Общежития ни при одной из школ не существует. Школьная библиотека имеется 
при той и другой школах. До 1897 года, т.е. до основания школы грамоты, зачатка 
церковно-приходской школы, в посаде с давнего времени, кроме земской школы, 
непрерывно в продолжение полсотни лет существовали еще для детей мещан и 
дворовых людей частные школы, в коих училищным качествам производились 
ежегодно экзамены, а учившиеся получали права окончивших курс в 
одноклассных земских школах. Одним из деятелей в деле просвещения 
юношества в Рогнедине был ельнинский дворянин Герасим Мих. Орел, 
содержавший частную школу в своем доме более 30 лет и воспитавший целое 
поколение. Кроме того, содержали частные школы в посаде Рогнедине как 
молодые люди, окончившие курс Смоленской Духовной Семинарии и 
Учительской Алферовской Семинарии, так и девицы, окончившие курс 
Смоленского Женского Епархиального Училища. В школах этих обучалось не 
менее 40 человек обоего пола с платою от 50 копеек до 2 рублей в месяц с каждого 
ученика или ученицы, смотря по состоянию. В Рогнедине (посаде) существует с 
октября 1885 года, с разрешения г-на губернатора общественная библиотека для 
абонирования книг для чтения на дому с платою по 25 копеек в месяц как 
филиальное отделение Смоленской Публичной библиотеки. До сего времени 
библиотека не имеет для себя постоянного пристанища. Так сначала она 
помещалась в доме умершего протоиерея Вершинского под ведением и 
ответственностью сына его А.А. Вершинского, затем в квартире начальника 
Рогнединского почтово-телеграфного отделения Н.Д. Дубинина под его же, 
Дубинина, и ведением, а с переводом Дубинина в ноябре 1903 года на должность 
помощника начальника Бельской почтово-телеграфной конторы Смоленской губ., 
библиотечные шкафы перенесены в здание церковно-приходской школы, в 
квартиру учительского помощника З.Е. Семкина, где и до сего времени находятся. 
Есть слух, что Смоленское Губ. Земство в последнем своем очередном собрании 
ассигновало для устройства собственного помещения для библиотеки с залом для 
чтения 350 рублей единовременно с ежегодною затем субсидией. Здание 
предположено построить на западной стороне Пожарного Сада, принадлежащего 
Рогнединскому Добровольному Пожарному Обществу. Из учеников церковно-
приходской школы и из любителей пения образован хор под регентством 
учительского помощника и учителя пения З.Е. Семкина. Этот хор с 
вознаграждением регента от церкви поет и в храме, а также состоятельные 
жители приглашают хор певчих за условную плату при погребениях и браках. 
Жители, прихожане села Рогнедина, с сочувствием относятся к школе, вполне 
сознавая всю пользу от учения своих детей; школы переполнены учащимися. В 
церковно-приходской школе по преимуществу обучаются дети жителей всех 
сословий торгового села Рогнедина (посада). Любителями нередко устраиваются в 
посаде Рогнедине, летом – в здании Пожарного Сарая, а зимою – в частных домах, 
спектакли, концерты и танцевальные вечера; в саде же Пожарном устраиваются 
гулянья с музыкою, иллюминацией и фейерверками, чайным и винным 
буфетами. Вырученные от устройства этих увеселений деньги поступают или в 
пользу Пожарного общества, или в пользу местных школ, или же на какие-либо 
благотворительные дела общегосударственного или частного характера 
(продолжение будет) 
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P.S.  Ответы на дальнейшие вопросы (начиная с 16-го) программы будут 
составлены и доставлены в самом непродолжительном времени. 
Рославльского уезда села Рогнедина Диакон Алексей Садовский 
С. Рогнедино 1904г. 4-го Мая. 

 

 
Описание Прихода Одигитриевской церкви села Рогнедина Рославльского уезда 
Смоленской епархии. Составлено диаконом села Рогнедина Алексеем Cадовским 
в Мае месяце 1904 года применительно к «Программе для собирания сведений по 
описанию Смоленской епархии», выработанной преподавателем Смоленского 
Епарх. Жен. Училища Иваном Ивановичем Орловским 
Описание прихода села Рогнедино Рославльского уезда Смоленской епархии 
(продолжение) 
 
      Пункт 16-й. Село Рогнедино (в старинных актах и документах: Рагнедино, 
Рагредино, Лагредино) по достоверным преданиям восходит своим 
происхождением к первым векам христианства на Руси. По всей вероятности, 
первое основание этому селу (но только не теперешнему торговому селу 
Рогнедину, «посаду», «местечку», а селу, находившемуся между деревнями 
Гатьково и Пузынино) положила княжна (но не княгиня, кажется) РОГНЕДА, 
сестра Великого князя Ростислава-Михаила Мстиславича (сын Мстислава 
Великого, внук Владимира Мономаха), княжившего от 1125 до 1168 г. (Полн. собр. 
лет., т.2, стр.94). Поэтому с достоверностью можно сказать, что на месте 
настоящего прихода села Рогнедина была вотчина Рогнеды Мстиславовны. Тем 
более это можно утверждать потому, что в 4-х верстах от Рогнедина на восток в 
Брянском уезде и по настоящее время существует деревня Княгинино (прихода 
села Мошенца), начало основания которой теряется в глубокой древности, а 
предание приписывает и эту деревню к поместьям княжны 
Рогнеды.                                                                              
      В истории Н.М. Карамзина (прилож. к журн. «Север» за 1892 год, т.II, стр.200, 
прим.411; т. III, прим.12) есть некоторый намек на то, что Великий князь 
Ростислав-Михаил Мстиславич умер 14 марта 1168 года на пути из Смоленска в 
Киев в Зарубине, селе Рогнедином, а затем тело его перевезено было из 
теперешнего Рогнедина рр. Десною и Днепром в Киев и погребено 21 марта того 
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же 1168 года в Киевском монастыре Св. Феодора. В Крестном Календаре Великий 
Князь Ростислав-Михаил Мстиславич помещен под 14 марта в числе 
святых.                                                                
      По преданию и сама княжна Рогнеда погребена на возвышенности между 
селениями Рогнединской волости Гатьковом и Пузынином, где первоначально 
существовало село. Конечно, и село Рогнедино (где в настоящее время находится 
храм, и живут причт и торговый люд) в первоначальном своем виде не имело ни 
малейшего сходства с настоящим благоустроенным торговым селом Рогнедином. 
Много, конечно, пронеслось бурь и невзгод над ним: видело оно, может быть, не 
один погром крымских татар и поляков (в особенности во время Самозванщины), 
помнит оно и 1812 год, когда проходили чрез него французы, гонимые русскими 
войсками. Настоящего же процветания своего село достигло лишь во второй 
половине 19 столетия. 
Из лиц, замечательных в истории села, следующие: 
        1.Священник Феодор Евдокимов, диакон Афанасий Иванов, дьячок Яков 
Евдокимов и пономарь Григорий Федоров как лица, подписавшиеся 2 октября 
1779 года под пятью геометрическими специальными планами нарезанной 
владельцами причту земли в количестве 42 десятин 1254 кв. саж. 

        2. Корнет Николай Феодорович Бородовицын как строитель холодного 
каменного Одигитриевского храма в 1784 году на своей земле и как заселитель 
теперешнего торгового села Рогнедина; погребен в фамильном склепе против 
северных дверей Одигитриевского храма. 

        3. Помещица девица Александра Николаевна Соковнина, дочь коллежского 
асессора, строительница теплого каменного Алексиевского храма. Отличаясь 
высоким христианским смирением и религиозностью, она всю жизнь свою 
посвятила на благодеяния ближним и всем сердцем была предана Св. Матери 
церкви. Она в 1845 году создала и украсила каменный теплый, называющийся 
кладбищным, храм во имя Святителя Алексия Митрополита Московского и Всея 
России Чудотворца на своей земле в расстоянии 15 саженей от Одигитриевского 
храма, и в мире почила 25 января 1872 года 90 лет отроду; погребена против 
северных дверей теплого Алексиевского храма; на могиле ея кирпичный склеп, 
обделанный цементом, без креста и надписи. 

        4. Священник Николай Григорьевич Вершинский, священствовавший в селе 
Рогнедине с 24 сентября 1825 года по 1862 год (+ 21 декабря 1869 года) и умерший 
на 70 году от рождения. Этот священник много потрудился на поприще 
обращения первых поселенцев села Рогнедина из раскола в православие; 
погребен против северной стороны алтаря Одигитриевского храма. 

          5. Отставной прапорщик из дворян Ельнинского уезда Герасим Михайлович 
Орел, более 30 лет содержавший в Рогнедине частную школу и воспитавший, 
целое поколение из среды купцов и мещан села Рогнедина, отличался строгостью; 
умер 9 окт. 1887 года на 72-м году от роду; погребен близ Одигитриевского храма. 

        6. Юноша Иван Антонович Новиков (попросту «Ваня Буневский»), крест. сын 
из деревни Бунева Снопотской волости Брянского уезда. Этот юноша последние 
годы своей жизни проводил в Рогнедине, характера он был веселого, волосы на 
голове имел светло-русые, курчавые, лицо смуглое; никогда не уживался на одном 
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месте, а постоянно ходил, питался тем, что кто давал ему, но в запас ничего не 
собирал, к деньгам был не пристрастен; ходил и зимою и летом босой и в одном 
нижнем белье, без шапки; жители прихода села Рогнедина очень любили его и 
считали за юродивого, он не сквернословился, любил детей и часто отдавал им 
лакомства, которые давали ему; дурачком его ни в каком случае нельзя было 
назвать, потому что хотя он постоянно смеялся, но говорил здраво и резонно и все 
понимал; крестное знамение изображал на себе истово, никогда не плакал, хотя 
его иногда некоторые по неведению и обижали действием, под благословение к 
священнику всегда подходил, но в храме во время богослужения стоял непокойно 
и постоянно переходил с места на место, так что нередко его приходилось удалять 
из храма; любимою его забавою было бегать взапуски, в беге он был настоящий 
скороход. Случалось, что, если кто-либо из купцов села Рогнедина ехал на 
хорошей лошади в Дубровку (в 13-ти верстах), и Ване приходила фантазия 
одновременно бежать туда же, то он всегда поспевал в Дубровку раньше ехавшего 
на лошади, и это очень восхищало его. Постоянного пристанища для себя Ваня не 
имел, а спал, где приходилось. Умер он 18 декабря 1896 года на 27-м году от роду. 
Его нашли мертвым в подвальном помещении Алексиевской церкви, где устроена 
амосовская духовая печь. Он найден лежащим на полу навзничь, с скрещенными 
на груди руками; от чего он умер, от угара ли или от другой причины – 
неизвестно. Погребли его при многочисленном стечении народа 21 декабря на 
новом общем Рогнединском церковном кладбище. 
        7. Яков Иванович Савочкин («Яша»), крест. села Рябчич Салынской волости 
Брянского уезда. Этот человек с малолетства начал жить в Рогнедине, был холост, 
так же как и Ваня Буневский ходил и зимою, и летом босой и в одной длинной 
рубахе, питался тем, что давали ему, в то часто ходил в некоторые излюбленные 
дома, где его кормили обедами или ужинами, пристанище для ночлега он имел в 

   
кухне для рабочих у г. Соковнина, а последние годы до самой смерти жил у 
Рославльского мещанина Ильи Васил. Воротынцева, жителя торгового села 
Рогнедина; очень он любил ходить в храм, так что не пропускал ни одной службы, 
в храме всегда ходил вслед за церковным старостою, с тарелкою для сбора денег; 
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любил ставить свечи пред иконами и собирать огарки; говел ежегодно по 
нескольку раз; был неразговорчив; случалось, что невежественные мальчики 
дразнили его, называя его «бычком», тогда Яша приходил в гнев, ругался на низ и 
бросал в них что попало.                                   

      Умер Яша 25 февраля 1900 года 
приблизительно 80-ти лет от роду, будучи 
напутствован пред смертию таинствами 
покаяния, причащения и елеосвящения. 
Погребли его 27 февраля на новом общем 
Рогнединском церковном кладбище, рядом с 
Ванею Буневским; народу при выносе его из дома 
Воротынцева было необыкновенно много, почти 
весь приход Рогнединский; провод отпевали два 
местных священника со всем причтом; несмотря 
на то, что от дома И.В. Воротынцева, где Яша 
умер, до храма не более 70-ти саженей, гроб 
несли более двух часов, потому что почитатели 
Яши служили очень много литий и больших 
панихид по нем; всего заслужено, притом 
на литиях, около 30-ти рублей, и это 
единственный исключительный случай. В 1901 
году над гробами Вани Буневкого и Яши 
усердием бывшего церковного старосты с. 
Рогнедино Рославльского 2-й гильдии 
купеческого сына М.Я. Кондратьева сделан 

кирпичный склеп со сводами с цементною площадкою сверху и дубовым крестом. 
        Но самым замечательным лицом в истории села Рогнедина является, 
конечно, княгиня Рогнеда (вероятно, княжна, потому что история не указывает, 
чтобы она была замужем) Мстиславовна, давшая свое имя селу и, вероятно, 
жившая в нем и даже, как говорит предание, погребенная здесь. При ея жизни 
село могло носить и другое название (напр. Зарубино). 
         Из памятников старины можно указать только на холмистую местность, 
находящуюся между сельцом Гатьковом Рославльского уезда (имение вдовы 
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генерала от инфантерии Марии Генриховны Дудинской) и селом Рогнедином         

            

Малым (деревня Пузынино), где был до 1848 года храм, и где, по преданию, 
погребена и сама княгиня Рогнеда. Нужно полагать, что храм существовал здесь 
(между Гатьковом и Пузынином) еще в 12 веке при жизни княгини Рогнеды, так 
как известна набожность первых князей и княгинь Христианской Эры на Руси. 
Равным образом несомненно и то, что столь высокопоставленное лицо, как 
княгиня Рогнеда, могло быть погребено лишь при церкви, или даже в самой 
церкви. 

        Долго ли существовал храм после смерти Рогнеды – неизвестно, но с 
достоверностью можно сказать, что церковь в селе Рогнедине (между Гатьковом и 
Пузынином как сказано выше) возобновлена или вновь основана во второй 
половине 14 века при Митрополите Московском Алексии.  Есть предание что 
Святитель Алексий проезжал из Москвы в Киев чрез Рогнедино, остановился в 
дер. Яблонь (Вороновской волости, Брянского уезда, Орловской губернии) 
прихода села Гатьково в 5 верстах от Рогнедина для перемены лошадей. Жители 
отказали ему в лошадях. С этого времени несколько лет лошади не водились в 
Яблони. Жители, видя в этом перст Божий, стали совершать ежегодно молебствие 
к прославленному уже нетлением и чудесами Святителю Христову Алексию, как 
известно, преставился 12 февраля 1378 года, а мощи его обретены 20 мая 1431 
года. 

        Впоследствии вышеупомянутый храм был посвящен памяти Святителя 
Алексия и находился, как сказано выше, между Гатьковом и Рогнедином Малым 
или дер. Пузынином (тут же и могила Рогнеды). Здесь и по недавнее время можно 
было видеть на поверхности поля, принадлежащего крестьянам дер. Пузынино 
(где когда-то была усадьба княгини Рогнеды, храм и кладбище), остатки 
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железняковых кирпичей, которые по свидетельству сведущих лиц относятся к 
началу 14 века; кости же человеческие и часть разбитого камня с неразборчивою 
надписью пришлось видеть в 1898 году на межах этого поля даже пишущему сии 
строки. 

        Сколько времени просуществовала церковь на этих местах, т.е. между 
селениями Гатьковом и Пузынином, неизвестно. Известно только, что в 1748 году 
церковь была уже в теперешнем торговом селе Рогнедине – двухэтажная, 
деревянная и, кажется, двухпрестольная с главным престолом во имя Святых 
Мучеников Флора и Лавра и придельным – во имя Святителя Алексия, 
Митрополита Московского. Лет 80 тому назад умер старожил 126 лет, который 
хорошо помнил этот старый прежний деревянный храм, а от своего отца этот 
старожил слыхал, что церковь перенесена в теперешнее село Рогнедино с 
княжеской усадьбы, и что церковь та была посвящена памяти Святителя Алексия. 
На месте теперешнего кладбищенского Алексиевского храма на близлежащей с 
южной стороны храма площади было обширное кладбище, так что даже иные 
дома обывателей устроены на могилах. С какого времени существовало здесь 
кладбище – неизвестно, но несомненно 
следующее:                                                                                 
а) что до конца 18 столетия жители села Гатьково и деревни Яблонь Брянского 
уезда, не говоря уже о жителях села Рогнедино, принадлежавшего тогда также к 
Брянскому уезду, хоронили своих покойников в селе Рогнедине близ теперешнего 
Алексиевского храма; прекратили же они хоронить умерших в Рогнедине, 
вероятно, после отчисления села Рогнедина от Брянского к Рославльскому уезду и 
по устроении храма в селе Гатькове Брянского 
уезда; 
б) теперешнее кладбище, единственное для всего прихода села Рогнедино, и 
находящееся на севере от Одигитриевского храма, основано не ранее начала 19 
столетия. Недавно я узнал, что храм в селе Гатькове Брянского уезда основан 
лишь 150 лет тому назад, т.е. в начале второй половины 18 столетия; но 
старожилы помнят, что крестьяне из села Гатьково и дер. Яблонь приходили на 
Радоницу и на вселенския субботы служить панихиды по своим усопшим родным 
в Рогнедино даже в первой четверти 19 столетия. 

Из документов, старинных вещей и других древностей в Рогнедине почти не 
сохранилось, а если что и уцелело, то не ранее как от второй половины 18 
столетия. Из сохранившихся же документов, грамот и других письменных и 
печатных памятников, хранившихся в храмах села Рогнедино и церковных 
архивах, я помещаю здесь некоторые копии с оных. При снятии копий я сохраняю 
подлинную орфографию. 

 

1-е поле усадебное 
Геометрический специальный план Рославльского уезда писцовой церковной 
земли – усадебной земли первого поля села Лагъредина церкви святых 
мучеников Флора и Лавра, владения той церкви священно- и 
церковнослужителей, межевания, учиненного в 1779 году октября 2 дня второго 
класса землемером корнетом Александром Камыкиным, а внутри того 
владения, отмежеванного от смежных владельцев одною окружною межою, по 
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нынешней мере состоит под поселением, огородами, гуменниками и 
конопляниками две десятины тысяча триста тридцать шесть сажен. 

А. Земля села Лагъредина общего пользования 
Лейб-гвардии сержанта Сергея Федорова сына 
Бородовицына с прочими владельцами. 
Священно- и церковнослужители, 
подписавшиеся под подлинным планом и 
межевою книгою 2-го октября 1779 года: 
священник Федор Евдокимов, диакон Афанасий 
Иванов, дьячок Яков Евдокимов, пономарь 
Григорий Федоров. 
1. Копия с Ревизской сказки о духовенстве 
села Рогнедина от «_» февраля 1795 года. 
1795 года февраля __ дня Смоленской Епархии 
Рославльской округи села Рогнедина церкви 
Одигитрии Пресвятыя Богородицы священно и 
церковнослужители ниже объясненные и 
рукоприкладство учинившие по силе 
состоявшегося 1794 года июня 23 дня Ея 
Императорскаго Величества и в народе 
публиковавшего указа дали сию скаску о 
написанных при выше означенной церкви по 

последней 1782 года Ревизии священно и церковнослужителях с показанием 
истого числа … убылых и после Ревизии вновь рожденных и прибылых по самой 
истине без всякой утайки, а буде в ней впредь обличены или по свидетельству 
найдется что кого-либо утаили за то повинны положенному по указам 
щтрафу без всякого милосердия. 
Смотрите на следующей странице 
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Священник Тимофей Мурашкин руку приложил 
Того же села дьячок Андрей Рубанов руку приложил 
С подлинною свидетельствовал присутствующий Соборный священник Иаков 
Кирилловский февраля 26 дня 1795 году. 
Кроме этой Ревизской Сказки в архиве Одигитриевского храма сохранились еще 
следующие Ревизские Сказки о духовенстве: 
а) от__ июля 1811 года пн основании Манифеста Его Императорского 
Величества Императора Александра Павловича от 18-го Мая 1811 года; 
б) от 18-го октября 1815 года 
Примеч. Ревизския Сказки за 1795-й, 1811-й и 1815-й годы написаны на тетрадях 
твердой синей бумаги в полулист по рукописной форме. 
в) Ревизская Сказка от 22 генваря 1834 года 
Примеч. Написана на тетради в полулист (всего 8 полулистов) по печатной 
форме. 
III. Форма «Одобрение», которое в старинное время давали прихожане лицу, 
желавшему занять священно- церковно служительское место при какой- либо 
церкви. Эта форма напечатана на твердом синем листе бумаги церковным 
шрифтом (славянским). На первой странице напечатана самая форма с 
пробелом где нужно, а на остальных трех страницах ничего не напечатано, 
так как под «Одобрением» должны были идти подписи прихожан. 
Одобрение 
Мы, нижеподписавшиеся …. Прихожане свидетельствуем по нашей чистой 
совести, что желающий быть при нашей церкви …. Есть человек добрый, не 
пьяница, в домостроительстве своем не ленивый, не клеветник, не сварливый, 
не любодейца, не бойца, в воровстве и обманах не изобличенный, 
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добронравен и поведения честного, и потому мы его желаем иметь при нашем 
приходе. 
1. Храмозданная грамота, выданная Преосвященным Тимофеем, 
Епископом Смоленским и Дорогобужским помещице села Рогнедино, дочери 
Коллежского Асессора девице Александре Николаевне Соковниной. Вот 
подлинный текст грамоты: 
«Божией Милостью Смиренный Тимофей, Епископ Смоленский и Дорогобужский 
по благодати, дару и власти Всесвятого и Животворящего Духа, данного нам 
от самого Великого Архиерея, Господа нашего Иисуса Христа чрез Святые Его и 
Священные Апостолы и их наместники и преемники благословили Мы во 
исполнение указа Священного Правительствующего Синода от 31 генваря сего 
1841 года Рославльского уезда помещицы, дочери Коллежского Асессора, девицы 
Александры Николаевны Соковниной устроить Рославльского уезда в селе 
Рогнедино новую каменную во имя Алексия Митрополита Московского и Всея 
Руси Чудотворца теплую церковь собственным ея коштом и на том самом 
месте, где существует ныне старая деревянная церковь, по возвращенному из 
Святейшего Синода чертежу по подобию прочих Святых Благочестивых 
церквей; по устроению оной церкви внутри сделать иконостас с Царскими 
вратами, с северными и южными дверьми, и поставить в иконостасе иконы 
искусного живописного изображения и по чину церковного узаконения в Алтаре 
устроить Престол узаконенной… в вышину в аршин и 6 вершков, в длину в 
аршин и 8 вершков, в ширину в аршин и 4 вершка; с левой стороны сделать 
жертвенник в намеченную пропорцию; потребные в богослужении сосуды 
серебряные позлащенные, алтарные одежды и священные … облачения 
шелковые приличные приуготовить в достаточном количестве; устроение 
церкви производить ей Г.Соковниной под непосредственным смотрением 
архитектора или иного знающего и опытного в правильном и прочном 
построении лица; а когда означенная церковь окончена и к освящению 
приуготовлена будет, тогда местному Благочинному, освидетельствовав 
оную, описать и учиненную опись представить к нам на рассмотрение о даче 
дозволения на освящение церкви; прежде же начатия строения сей церкви 
место, на котором предположено ея устроить, по разобрании старой 
деревянной церкви освятить по чиноположению приходскому села Рогнедина 
священнику Николаю Вершинскому… 
Дана от нас сия Храмозданная грамота за подписанием нашим при 
благословительной печати в Богоспасаемом граде Смоленске мая 13 дня 1841 
года.» 
В низу грамоты сургучная благословительная печать на атласных красных 
волнообразного вида лентах с надписью: «Печать кафедры Смоленской 
Епископии». 
Длина листа грамоты слева направо — 1 аршин, ширина сверху вниз – 12 
вершков. Грамота в рамке за стеклом висит в алтаре Алексиевского храма. 
1. V. Копия «благословения Священного Синода с грамотой, 
преподанного Комитету по расширению Алексиевского каменного храма в 
селе Рогнедино Рославльского уезда за желанное усердное отношение к 
выполнению работы при расширении храма, от 28 октября 1897 года, 
каковая грамота получена в Рогнедине 2 января 1898 года при Указе 
Смоленской Духовной Консистории от 29 декабря 1897 года за № 13051». 
Вот текст ея: 
«Священный Правительствующий Всероссийский Синод по 
засвидетельствованию Смоленского епархиального начальства о ревностных 
трудах Комитета по благоустройству Алексиевского каменного храма в селе 
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Рогнедине Рославльского уезда – преподать сему Комитету благословение. 
Октября 28 дня 1897 года. 
Первенствующий Член Святейшаго Синода Палладий Митрополит 
С.Петербургский.» 
Слова грамоты «Святейший Правительствующий Синод» напечатаны 
киноварью славянской вязью, а остальной текст грамоты – рукописный; 
кругом текста грамоты – киноварью виньетка, в коей изображен вверху 
благословляющий обеими руками Спаситель в поясном виде, а по сторонам 
помещены священные сосуды, атрибуты архиерейского богослужения, хоругви и 
другие священные принадлежности храма. В низу грамоты печать, 
оттиснутая на белой бумаге осьмиконечной звездообразной формы с надписью 
кругом двуглавого орла: «Святейшаго Правительствующего Синода». По 
бокам печати на особой бумажке напечатано Комитетом 
Комитет состоял: 
Из председателя протоиерея Андрея Николаевича Вершинского и вновь 
поступившего председателя священника Николая Павловича Шиловского, 
делопроизводителя о. диакона Алексея Захарьевича Садовского, церковного 
старосты Михаила Яковлевича Кондратьева. 
Членов: 
Николая Павловича Щелкановцева, Никанора Лаврентьевича Петелина 
Ивана Борисовича Холщевникова, Николая Ивановича Карбовского 
Евфимии Сергеевой 
Грамота следующего размера: вышина ея 11 верш., ширина -7 ½ верш., грамота 
в багетной рамке за стеклом висит в Алексиевском храме на восточной 
стороне правой колонны храма. 
Из друких документов хранятся в целости в архиве Одигитриевского храма: 
Копии метрических книг с 1808 года 
Исповедные росписи с 1820 года. 
(продолжение будет) 
Рославльского уезда села Рогнедина Одигитриевской церкви диакон Алексей 
Садовский 1904 года Мая 27 дня. 
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Описание Прихода Одигитриевской церкви села Рогнедина Рославльского уезда 
Смоленской епархии. Составлено диаконом села Рогнедина Алексеем Садовским 
в июле месяце 1905года применительно к «Программе для собирания сведений 
по описанию Смоленской епархии», выработанной преподавателем 
Смоленского Епарх. Жен. Училища Иваном Ивановичем Орловским 
(продолжение) 
        19-й пункт. Село Рогнедино (посад) в топографическом отношении 
разделяется на две части: северную, более возвышенную, на которой 
расположены оба храма и значительная часть купеческих и мещанских домов, и 
южную, низменную, граничащую с болотом. В настоящее время в селе Рогнедине 
на возвышенной северной его части существуют два храма: один – каменный, 
холодный. С колокольнею, в честь Смоленской иконы Божией Матери Одигитрии 
с приделом в трапезе в честь св. муч. Флора и Лавра, а другой – тоже каменный с 
деревянным куполом, теплый, без колокольни однопрестольный во имя 
святителя Алексия, Митрополита Московского и Всея России Чудотворца. 
I. Одигитриевский храм 
       Холодный каменный храм, настоящий, т.е. главный, с колокольней, во имя 
Пресвятыя Богородицы Одигитрии Смоленской устроен в селе Рогнедине в 1784 
году иждивением корнета Николая Федоровича Бородовицына, одного из 
тогдашних двух землевладельцев Рогнедина; тогда же устроен был в трапезе, на 
левой стороне при входе в храм, и придел в честь св. муч. Флора и Лавра. Основан 
храм был по благословению преосвященнейшего Амвросия, Епископа Севского и 
Брянского 28 сентября 1779 года протоиереем города Брянска Василием 
Константиновым, а освящен по благословении. Преосвящ. Феоктиста, Епископа 
Севского и Брянского 26 июня 1785 года тем же протоиереем Василием 
Константиновым. 

      Этот храм, с стоящею в связи с ним колокольнею, с полуциркульным алтарем, 
старинной архитектуры имеет вид корабля и стоит на дарственной земле от 
конторы Бородовицына, хотя отдельного плана на эту землю не было выдано. 
Храм снаружи и внутри оштукатурен и побелен, в последний раз – в 1902 году. 
Кровля покрыта листовым железом и окрашена медянкою. Кресты на храме и 
колокольне железные, позлащенные, а главы церкви, шпили и шейки обиты 
белым листовым железом. Внизу церкви 10 окон, над дверями северными и 
южными два круглых окна, все с железными решетками, в 8-мигранном куполе 7 
окон, без решеток, в колокольне одно круглое окно, без решетки, с правой 
стороны ныне заделанное. 

       В церкви трое входных двойных дверей с раствором из храма: западныя, 
северныя и южныя. Длина храма с колокольнею 14 саж., ширина храма 6 саж. 1 
арш., вышина храма с кумполом и шпилем до креста – 20 саж. 

      Длина собственно колокольни внизу 3 саж. 1 арш., ширина же 4 саж. 
Наружныя входныя двери колокольни – створчатыя, деревянныя, обитыя 
железом; над дверями полукруглое окно. На колокольне висят 9 колоколов, из 
коих самый большой, праздничный, весит 225 пуд. 34 фун., висит посредине на 
балках, а остальные восемь колоколов в 4-х оконных отверстиях, а именно: 2-й 
полъелейный весит 98 пуд.5 фун.; 3-й будний, он же и караульный, 44 пуд. 30 
фун.; 4-й — 9 пуд.; 5-й – 4 пуд.; 6-й – 2 пуд.; 7-й – 1 пуд 20 фун.; 8-й –1 пуд и 9-й – 
тоже 1 пуд. В общей сложности висит на колокольне колоколов 387 пуд. 9 фун. 
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          Замечательна история большого колокола: он три раза был отливаем. В 
первый раз колокол вылит 25 ноября 1805 года, 18 апреля 1826 года на Пасху он 
был разбит; 4 июля 1830 года он второй раз перелит в Рогнедине; 8 ноября 1840 
года опять был разбит и вновь перелит в третий раз уже в Москве в 1845 году, и с 
того времени колокол более полстолетия благополучно висит. Этот колокол 
отличается сильным и приятным звуком своим, который при тихой погоде 
слышен за 15 верст. Причина звучности его кроется, вероятно, в том, что колокол 
переливали в 1830 году в самом селе Рогнедине, и при переливке его жители 
посада из усердия бросали много серебра в расплавленную массу. 

          При оном храме у западных и южных дверей два крыльца без навеса с 
ступенями и площадками из дикого камня, а у северной двери — одна лишь 
площадка из кирпича в уровень с порогом. Вокруг храма устроена ограда на 
каменном фундаменте и с каменными столбами, между которыми на севере, 
западе и юге – железныя решетки с двумя железными воротами и калитками, а на 
востоке – деревянныя. Окружность всей ограда равняется 73-м саженям. 

         Внутренность храма 
          Иконостас в настоящем главном храме весь резной с сквозною резьбою 
(раколовый) вызолоченный; а в 1896 году, так как позолота потемнела от 
времени, он был промыт и побронзирован. Иконостас этот в шесть ярусов, 
увенчанный вверху Распятием Господним, украшен сверху донизу иконами с 
изображениями событий Ветхаго и Новаго заветов; все иконы в серебр. ризах, а 
местные иконы Спасителя и Божией Матери Одигитрии, кроме того и позлащены; 
весу серебра во всех ризах на иконах более 5 пудов. По преданию, ризы на иконах 
сделаны из серебра, отбитого у французов в 1812 году.               Пол во всем храме 
кирпичный, выложенный сверху чугунными плитами квадратной формы (в виде 
трех квадратов друг в друге); у главного престола – деревянный, а в алтаре 
придела Св. Муч. Флора и Лавра – кирпичный. Кто и когда пожертвовал эти 
плиты, или же они куплены на церковные средства – неизвестно. Алтарь главного 
храма – полуциркульный; Св. престол – деревянный, указной меры, устроен на 
полу без фундамента; жертвенник тоже деревянный, указной меры, устроен в 
нише стены без окна. Расстояние от Царских врат до Престола 2 ¾ арш., от 
Престола до горняго места 2 арш. 5 верш., от боков Престол справа и слева до стен 
Алтаря по 3 арш. 7 верш. Св. Антиминс, находящийся на главном Одигитриевском 
престоле, шелковый, желтого цвета, священнодействован Преосвященным 
Нестором, Епископом Смоленским и Дорогобужским, лета от создания Мира 7391-
е, от Рождества Христова – 1883 г., месяца Яннуария во 2-й день в Смоленской 
Крестовой Св.Апостол церкви, а в церковь села Рогнедина выдан 10 июня 1883 
года. 
Флоро- Лаврский придел в трапезе 
        Придел Св.Муч. Флора и Лавра устроен в трапезе храма с левой от входа 
стороны, наугольником. Престол в Алтаре указной меры, длина онаго 1 арш.1 вер.; 
ширина – 1 арш.14 вер.; высота – 1 арш.6 вер.; столбцы дубовые, устроен на 
каменном кирпичном полу. Жертвенник также деревянный, устроен в стене; 
длина жертвенника 1 арш.9 вер. Расстояние от Царских врат до Престола – 1 
арш.11 вер.; с боков Престола: с правой стороны до стены иконостаса – 2 арш., а с 
левой – до наружной северной стены – 2 арш.2 вер.; от Престола до горняго места 
– 1 арш.1 вер. Предалтарный иконостас – двухъярусный, столярной работы в 
новом вкусе, окрашен белою краскою под лак; с резьбою в некоторых местах, 
которая позлащена; Царския врата резныя, вызолоченныя; имеются одне только 
северныя двери для выхода из алтаря. Некоторые из икон в иконостасе в серебр. 
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ризах; во всех ризах серебра более 23 фунтов. Антиминс на Флоро-Лаврском 
Престоле старинный, холщовый, белый, большого формата. Священнодействован 
– от соворения Мира 7292, от Рождества Христова — в 1784 году преосвященным 
Феоктистом, Епископом Севским и Брянским. В верхней части антиминса 
напечатано: «Сей Антиминс сиесть трапеза священная на приношения 
безкровныя жертвы в Божественной литургии, остися благодатию престаго и 
животворящаго Духа; сего ради имеет власть священнодействовати во храме с.м. 
Флора и Лавра»; в нижней части антиминса под изображением «положения во 
гроб Спасителя» напечатано: «Повелением Благочестивейщия 
Самодержавнейшия Великия Государыни нашей Императрицы Екатерины 
Алексеевны всея России и Благословением Святейшего Правительствующего 
Синода священнодействован Епископом Феоктистом Севским и Брянским». Так 
как Одигитриевский храм окончен постройкою в 1784 году, а освящен главный 
престол 26 июня 1875 года, а антиминс Флоро-Лаврский священнодействован в 
1784 году, то нужно предположить, что он был первоначально введен в Флоро-
Лаврский храм с приделом во имя Св.Алексия, считавшийся до устройства 
Одигитриевского храма главным, в затем перенесен во вновь устроенный придел 
во имя Св.муч. Флора и Лавра в Одигитриевском храме. 
        В 1804 году в бытность священника Тимофея Яковлева Мурашкина храм 
Одигитриевский был по благословению Димитрия, Епископа Смоленского и 
Дорогобужского, расписан живописью, состоящею из ветхозаветных и 
новозаветных изображений, священных событий; затем, во время священства 
покойного протоиерея Андрея Вершинского, в 1865 году живопись была 
возобновлена, а в последнее время, в 1902 году, вся прежняя штукатурка в храме с 
потемневшею живописью была обита, стены храма внутри были вновь 
оштукатурены, а купол, сверх того, и зашпатлеван,и затем, по разрешению Епарх. 
начальства вновь расписан картинами религиозно-нравственного содержания на 
церковныя средства. Всех картин – 50. В 1904 году пожертвована прихожанами в 
Одигитриевский храм новая металлическая люстра в 38 свечей (3 яруса), 
стоимостью приблизительно 300 рублей сер. 

         Из икон в Одигитриевском храме особенно замечательны:                                   
1). «Огневидная икона Божией Матери; пресвятая Богородица изображена в 
поясном виде, с наклоненною на правую сторону головою, рук Ея не видно; лик 
огненного цвета; размеры иконы следующие: высота – 9 вер., ширина – 7 ¾ вер., 
риза на ней серебряная вызолоченная с каменьями, весу в ризе – 2 фун.16 зол. 
Существует эта икона в храме с.Рогнедина с начала 19-го столетия и 
пожертвована, по преданию, калужским, а впоследствии рославльским 
мещанином Игнатом Невежиным. Помещается эта икона за левым клиросом в 
особо устроенном для нея киоте, на зиму же переносится в теплый Алексиевский 
храм и также помещается за левым клиросом. По преданию старожилов, в первой 
четверти 19-го столетия, в бытность священника Якова Руковского, от этой иконы 
получил исцеление прихожанин с. Рогнедина мещанин Иван Головкин, долгое 
время страдавший болезнью ног. Празднование этой иконы совершается 10-го 
февраля. В этот день причтом совершается в храме торжественное богослужение с 
чтением акафиста пред «Огневидною» иконою Божией Матери, акафист читается 
обыкновенный – Одигитриевский – иначе. Благовещенский. При всех событиях, 
радостных и горестных, преимущественно же при брачном сговоре, т.е. когда 
женят сыновей или выдают замуж дочерей, и также пред поездкою на Украйну за 
скотом, жители посада берут эту икону в дома для совершения пред ней 
богослужения. 
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2). «Тихвинская» икона Божией Матери, точный список с чудотвор. Иконы Бож. 
Матери, находящейся в Успенском монастыре гор.Тихвина Новгородской губ. 
Пожертвована эта икона в храм с. Рогнедина прихожанкою, покойною 
рославльскою мещанкою, вдовою Анастасиею Федоровною Ахрамеевою, которая 
принесла ее пешком из города Тихвина в 1863 году. Размером икона: вышина – 1 
арш.6 вер., ширина – 1 ар.1 ½ вер. В 1880-х годах усердием прихожан на икону 
сделана серебряно- вызолоченная риза с эмалевою надписью; весу в ризе 10 
фун.11 зол. Помещается икона за правым клиросом в киоте. Празднование этой 
иконы с начала 60-х годов совершается в Рогнедине 26-го июня. Так как в 
последнее двадцатилетие в Рогнедино стало стекаться к 26-му июня очень много 
народу, главным образом женщин крестьянского сословия как из Рославльского 
уезда, так и из соседних (Брянского, Мосальского и Жиздринского) уездов 
Орловской и Калужской губерний, то причтом села Рогнедина совершается 
накануне 26-го июня всенощное бдение БМ Тихвинской, а утром 26-го июня – 
водосвятие и торжественный акафист Тихвинской иконы БМ, а затем непрерывно 
совершаются молебны до 11-ти часов утра ,т.е. до начала поздней литургии. После 
литургии пришлый народ начинает расходиться по своим весям. 

Не лишнее сказать несколько слов и о личности А.Ф. Ахрамеевой. Рано 
овдовевши, она посвятила себя на хождение по святым местам России, а также 
путешествовала во Св. землю в гор. Иерусалим и его окрестности с 27-го ноября 
1865 года до 1 июля 1866 года. В Тихвине она была несколько раз. После одного из 
путешествий в Тихвин Ахрамеева удостоилась поднести в 1864 году по иконе 
Тихвинской БМ в Бозе почившим Государям Императорам Александру 
Николаевичу и Александру Александровичу, тогда еще Наследнику Цесаревичу, 
за что удостоилась также получить: а)Высочайшую благодарность при отношении 
Канцелярии Министерства Императорского Двора от 31 декабря 1864 года за № 
5263 и б) благодарность Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича 
при отношении Собственной Конторы Августейших Детей Их Императорских 
Величеств от 2-го февраля 1865 года за № 131-м. Тот и другой документы хранятся 
в с.Рогнедине у дочери покойной Ахрамеевой, пожилой рославльской мещанской 
девицы Марфы Борисовой Ахрамеевой. У нея же, Марфы Ахрамеевой, хранится и 
заграничный паспорт ея матери, с каковым она, Анастасия Ахрамеева, 
путешествовала в Иерусалим, с отметками русских и турецких консулов. 
Заграничный годовой паспорт был выдан ей, А.Ахрамеевой, в гор. Одессе 
Новороссийским и Бессарабским Генерал-губернатором и Командующим 
войсками Одесского военного округа, Коцебу, с приложением Его Императорского 
Величества печати 27 октября 1865 года. 
          Из икон, находящихся в трапезной части храма, где находится также 
иФлоро-Лаврский придел, замечательны: 1. Храмовая икона Св.Муч.Флора и 
Лавра. Икона эта как храмовая помещается на правой стороне иконостаса, на 
краю, рядом с иконою Спатителя и имеет следующую особенность: вверх 
посредине изображен Св.арх Михаил, а по бокам его стоят склоненными св.муч 
Флор и Лавр, внизу же на всем фоне иконы изображены крестьянские мальчики, 
сидящие на лошадках, в колпачках и с кнутиками в руках, около лошадок 
изображены и жеребятки. Размер иконы следующий: высота – 1 ар., ширина – 14 
вер. Лет 13 тому назад на икону сооружена серебряно-вызолоченная риза, весу в 
ней – 5 фунтов. Эта икона была, по преданию, полковая и пожертвована в храм 
храмоздателем Николаем Федоровичем Бородовицыным. 2. Большой образ 
Богоматери Одигитрии Смоленской. Икона эта помещается на правой стороне 
трапезы, около арки, в углу; писана на холсте; риза на ней шита золотом, 
серебром и стеклярусом, вставлена в раму столярной работы, за стеклом и с 
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дверкою. Размер иконы: высота – 2 ар.11 вер., ширина – 1 арш.14 вер. Образ этот, 
как говорится в описи 30-х годов 19-го столетия, «скопирован в точности 
существом и мерою с иконы, что в Смоленске на воротах». 
II. Алексиевский храм 
        Второй храм, так называемый кладбищенский, во имя святителя Алексия, 
Митрополита Московского и всея России Чудотворца отстоит от первого в 15 
саженях. История этого храма 
такова:                                                                                                     

До половины XVIII века самое село (дворцовое) и храм находились между 
теперешними деревнями Рогнединской волости Гатьковом и Пузынином в версте 
с небольшим от теперешнего торгового села Рогнедина (посада) на юго-запад. 
Сколько просуществовало там село – неизвестно. Известно только, что в 1748 году 
церковь уже была в теперешнем селе Рогнедине, двухэтажная деревянная и, 
вероятно, двухпрестольная: с главным престолом во имя св.муч. Флора и Лавра и 
придельным – во имя святителя Алексия. При этом же храме существовало и 
обширное кладбище. 

Этот первый приходский храм в селе Рогнедине (посаде) просуществовал до конца 
18 столетия. С устройством в 1784 году теперешнего (главного) каменного 
холодного Одигитриевского храма с приделом во имя св. мучеников Флора и 
Лавра, ставшего главным храмом, храм во имя св. мучеников Флора и Лавра с 
приделом во имя святителя Алексия за ветхостью перестроен и стал уже 
называться «кладбищенским» храмом, однопрестольным во имя Алексия 
Митрополита Московского. Этот храм, второй по счету, освящен в 1792 году по 
благословению Преосвященнейшего Парфения, Епископа Смоленского и 
Дорогобужского. Храм этот, будучи с 1748 года вторым на этом месте, был, как 
видно из описи церквей, учиненной в 1823 году, деревянным, одноэтажным и 
однопрестольным, кладбищным, без колокольни. Снаружи был обшит тесом; 
крыша тоже была тесовая; стены снаружи были окрашены желтою краскою, а 
крыша – красною; внутри была побелена, пол в ней был деревянный. Иконостас в 
оном храме был трехпоясной, деревянный, окрашенный красною краскою с 
редкою позолотою. Все иконы были без риз; хоругви холщовые. Этот второй по 
счету на сем месте кладбищный храм просуществовал до 1841 года. Затем, на 
основании указа Смоленской Духовной Консистории, последовавшего в 1841 году, 
церковь эта, «вторая», за ветхостью разобрана, а на ея месте,- во исполнение указа 
Святейшего Правительствующего Синода от 31 января 1841 года и на основании 
храмозданной грамоты, данной Преосвященнейшим Тимофеем, епископом 
Смоленским и Дорогобужским 13 мая 1841 года за № 2735 помещице села 
Рогнедина, дочери коллежского асессора, девице Александре Николаевне 
Соковниной,- основан был 8 июля 1841 года на сем же месте «третий по 
счету» (с 1748 года) каменный кладбищенский теплый однопрестольный храм – 
тоже, как и «второй» храм, во имя святителя Алексия Митрополита Московского. 
Этот «третий» храм на сем месте, существующий в измененном виде и доселе, 
всецело устроен на средства храмоздательницы помещицы Александры 
Николаевны Соковниной; освящен же самолично Преосвященнейшим Тимофеем 
6 сентября 1845 года. Первоначальный наружный и внутренний вид этого храма 
на основании описи, составленной в 1846 году, таков был: 
Храм архитектуры в итальянском стиле «ренессанс», каменный, с наружными 
фронтонами и круглыми колоннами с северной и южной стороны в средней части 
храма; без колокольни; теплый, кумпол и потолок в ней деревянные, 
оштукатуренные; снаружи весь храм оштукатурен и окрашен желтою краскою на 
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масле; по верхним стенам храма сделаны лепныя фигуры ликов ангелов и другия 
лепныя украшения, то же самое и внутри храма – на потолке алтаря и храма; 
двери входныя были одне – с западной стороны; паперть был забрана деревом и 
оштукатурена; в кумполе было одно полукруглое окно на западе; в самом храме 
было 10 окон и два полукруглых окна над окнами трапезными; все окна с 
железными решетками; пол деревянный, одинарный, окрашенный желтою 
краскою; в храме было две печи кафельных, стоявших в северо- и юго-западных 
углах храма; кровля на храме железная, окрашенная медянкою; крест – 
железный, позлащенный. Иконостас был столярной работы, поле голубое под 
лаком, украшен колоннами и в некоторых местах позлащенною резьбою; иконы в 
нем были в один ярус; написаны были вновь на средства храмоздательницы 
А.Н.Соковниной, за исключением древней храмовой иконы Св.Алексия, 
Митрополита Московского, оставшейся от иконостаса, бывшего в том храме, что 
до 1748 года находился между деревнями Гатьковом и Пузынином. 
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Описание прихода села Рогнедина Рославльского уезда, составленное 
диаконом села Рогнедина Алексеем Садовским применительно к программе, 
выработанной преподавателем Смоленского Епарх. Жен. Училища Иваном 
Ивановичем Орловским, для собирания сведений по описанию Смоленской 
епархии. 
С.Рогнедино Рославльского уезда 1906 года февраля 20 дня 
         Длина сего (третьего по счету на сем месте) храма Алексиевского с папертью 
была 11 саж., ширина – 8 саж. Паперть же, в частности, была в длину 4 арш., а в 
ширину 8 ½ арш. При храме три крыльца: западное с ступенями и площадкою, а 
боковыя, с северной и южной стороны, с фронтонами на 4-х колоннах каменных. 
Алтарь полуциркульный. Престол на дубовых столбцах и с верхнею дубовою 
доскою указанной меры,т.е., длина его 1ар.8вер,.ширина 1 ар.4 вер, вышина – 
1ар.6 вер.; от царских дверей до Престола 2 ар. без вершка; от Престола до … места 
3 арш., от боков Престола с правой и левой сторон до стены по 4 арш. Жертвенник 
также на дубовых столбцах, длина и ширина его по 1 арш.5 вершков, вышина – 1 
арш.6 вер. И Престол, и жертвенник утверждены на каменном фундаменте. 
Вокруг всего храма ограда: наполовину железная, а наполовину деревянная меро. 
78 саж. Расстояние между оградами Одигитриевской и Алексиевской церквей 7 
саж. Храм внутри побелен, цоколь же внутри и снаружи окрашен серою с 
крапинами краскою. Кумпол и крыша покрыты листовым железом, и сделаны на 
всех углах водосточные трубы. Кумполы окрашены масляною краскою синего 
цвета, а скаты крыш – медянкою. Кумпол на главной части храма деревянный, на 
новой же пристройке каменный, главы деревянныя, обшиты листовым железом, 
позлащенныя; шейки обиты белым листовым железом. На главной части храма 
крест железный четырехконечный, на новой пристройке – шестиконечный, оба 
сквозные, позлащенные. В оной церкви двери западныя, в притворе деревянныя и 
таковая же на выходе столярной работы; внешния же двери железныя плотной 
работы, все окрашены- деревянныя в желтую краску, а железныя – в синюю. 
Северная и южная боковыя двери столярной работы, окрашенныя в желтую 
краску; внешния же двери плотницкой работы, но обиты железом и окрашены в 
синюю краску. Все двери растворяются на выход, на две половины; внуиренния 
двери имеют по одному замку, а внешния – по два. Потолок в трапезной и кумпол 
в главной части – деревянные, оштукатуренные. 

Наружный и внутренний вид Алексиевского храма в настоящее время 
       «Третий» храм, устроенный в стиле «ренессанс» помещицею А.Н. Соковниною 
в 1845 году, существовал в том виде, как он устроен, до 1896 года. В 1896 году в 
виду тесноты и других неудобств храм Алексиевский по разрешению епарх. 
Начальства по плану архитектора М.Мейшера был значительно расширен и 
существенно отремонтирован на средства церковныя и прихожан (всего 
израсходовано более 10-ти тысяч рублей). 

        В настоящее время храм с двумя куполами – над главною частию храма и над 
трапезною, имеет вид корабля. Алтарный. абенд. остался прежним; расширена же 
средняя часть храма и западная, крыши расширена и удлинена. Длина теперь 
всего храма от царских врат до западных входных дверей 12 саж. 2 арш., ширина 
главной части храма – 5 саж. 2 арш. и трапезной – 6 саж. 2 арш. 6 вер. Освящен 
храм 1 октября 1896 года самолично Преосвященнейшим епископом Никанором. 
       Весь храм как снаружи, так и внутри оштукатурен, стены снаружи окрашены 
розовою краскою. Паперть каменная длиною 3 арш., а шириною – 6 арш. При 
этой; церкви три крыльца: западное с тремя сходами о 8 кирпичных, 
оцементировнных, с железными полосами, ступенях; южное – с одними сходами, 
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а северное – с одной площадкой, все кирпичныя, оцементованныя; все крыльца 
без зонтов, открытыя. 

       Вокруг церкви ограда каменная; решетки на южной и западной сторонах 
железныя, а на северной и восточной – деревянныя, окрашены. На южной 
стороне ограды имеются каменныя ворота с железными растворчатыми 
половинами и с двумя железными калитками, все окрашено. На западной стороне 
по правую сторону храма – ворота железныя, по левую – деревянныя, окрашены. 
Столбы ограды окрашены розовою краскою и покрытии железом, окрашенным 
медянкою. Мера ограды: с вост. стороны — 17 саж., с западной – 22 саж., с 
северной – 26 саж. 2арш. и с юга – 16 саж. 2 арш. От ограды сей церкви до ограды 
Одигитриевской церкви 7 саж. 

        В алтаре сей церкви два окна, а в самой церкви 12 окон с 6-ю вентиляторами. 
Эти окна с железными решетками, двойныя; в кумполе новой пристройки 4 
круглых окна, двойных с решетками; в кумполе главной части 4 полукруглых без 
решеток окна с форточками в оных для вентиляции. В новой пристройке два 
вытяжных вентилятора с каменными, наподобие дымовых, трубами для удаления 
сырости и скопившихся вверху паров. 

        Пол во всем храме деревянный на каменных столбах, в главной части постлан 
в елку. Отопление амосовское – имеется печь и полупечь; душников духовых: в 
храме пять и в алтаре – два; топка дровами в подвале под церковью; ход в подвал с 
навесом с южной стороны. Алтарь приподнят пред полом храма на 6 вершков; 
имеются два клироса столярной работы; пред …. устроены железныя решетки с 
тремя таковыми же дверцами. В главной части храма по обеим сторонам арки в 
углах устроены огороженныя, наподобие клиросов; места, приподнятыя на одну 
ступень против пола для помещения почетных лиц: на правой стороне – 
мужеского пола, а на левой – женского пола. 
Алтарь 
        Внутренний вид алтаря, размеры его, и равно размеры Престола и 
жертвенника и расстояние престола от стен и царских врат остались без 
изменения, как устроены в 1845 году. Под Престолом утвержден дубовый крест с 
мощами в серебряно-вызолоченном ящичке, положенными сюда самим 
Преосвящен. Никанором при освящении им после расширения сего храма 1-го 
октября 1896 года. Здесь же находится и другой таковой же крест с мощами от 
первого освящения этого храма Преосвящен. Тимофеем 6-го сентября 1845 года. 

         Предалтарный иконостас столярной работы в новом вкусе, по белому 
лакированному полю украшен резьбой, с колоннами и круговым карнизом; 
резьба, капители, карнизы, рамы и др. украш. позлащены. Иконостас двухпоясной 
из 21 иконы, написан вновь на средства жителя торгового села Рогнедина 
Рославльского 2-й гильдии купца Якова Евтихиева Кондратьева в 1896 году и 
стоит более 2000 руб.серебром. все иконы искусной живописной работы. Иконы 
же от иконостаса 1845 года размещены в трапезной части храма на восточной 
стене по обеим сторонам арки. 

         Антиминс на Престоле Алексиевского храма шелковый желтого цвета, 
священнодействован 1896 года 16-го числа месяца июня от сотворения мира 7404 
г. Преосвященнейшим Епископом Смоленским и Дорогобужским в церкви 
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Введения во храм Пресвятой Богородицы,а выдан в церковь Алексиевскую села 
Рогнедина 1896 года октября 1-го дня. 
Из икон Алексиевского храма замечательны: 
        1, Древняя храмовая икона Святителя Алексия Митрополита Московского 
Во весь рост в большом виде. Нужно полагать, что эта икона существовала еще в 
храме, находившемся в «княжеской местности» между деревнями Гатьковом и 
Пузынином, и перенесена в Рогнедино в начале 18 века. На ней риза была 
разноцветного стекляруса, но с устройством в 1845 году нового («третьего» по 
счету на настоящем месте) храма сделана риза была белой меди, посеребряная с 
камнями и стразаим. Высота иконы 1 арш. 13 верш., ширина 14 верш. Помещается 
в настоящее время эта икона на восточной стене трапезной части храма, второю 
справа от арки. Вероятно, эта икона с стеклярусною ризою перенесена из храма от 
Пузынина и, как известно, находилась в «первом» приходском храме ( в 
теперешнем торговом селе Рогнедине), бывшем на сем месте, что во имя 
св.мучеников Флора и Лавра, потом находилась во «втором», перестроенном в 
кладбищенский и освященном во имя Святителя Алексия, Митрополита 
Московского; в 1791 году по благословению Преосвященнаго Парфения, епископа 
Смоленского. Промыслу Божию угодно было, чтобы и на новом месте храм, хотя 
бы и кладбищенский, был посвящен имени Св. Алексия Митрополита, с именем 
которого связано предание жителей прихода села Рогнедина. 

           2. Икона Казанской Божией Матери — на ней поля и венец с камнями, риза 
унизана бусами, а над нею врезана в киот икона Владимирской Божией Матери в 
малом виде, поля и венец на ней серебряно- вызолоченные, риза унизана мелким 
жемчугом, длина 2 ½ вершка, ширина 2 вершка. При этой же иконе Казанской 
Божией Матери вверху врезаны в киот по обеим сторонам иконки Владимирской 
Божией Матери два креста серебряных позлащенных с мощами. В одном кресте с 
правой стороны, а если смотреть на икону, то с левой стороны, помещены: I.Часть 
Древа Креста Господня; II.Часть Ризы Господней (празд. 10 июля и 10 окт.); 
III.Мощи святых: а) Ап.и Ев. Матфея (9 авг.), б) Иоанна Златоуста (27 января), в) 
Вукола еписк. Смирнского (6 февраля), г) Преп.Параскевы (14 октября), д) 
Пр.Кирилла Новоозеского (4 февраля), е) великомуч. Меркурия (24 ноября), ж) 
муч.Кирика (15 июля), з) великомуч. Варвары (4 дек.), и) священномуч. 
Афиногена (16 июля), i) муч. Кириака (2 мая), к) преп. Максима Исповедника (21 
января). Мощи под литерами от а до д, а также часть Древа Креста Г-ня и часть 
Ризы Г-ней помещены в правом рогу Св.Креста; мощи под литер. От е до з включ. 
в левом рогу Св.Креста; а остал. частицы мощей – по линии сверху до низу. В 
другом же кресте с левой стороны, а если смотреть на икону, то с правой стороны, 
помещены частицы мощей: а) пр.Саввы освященного (5 декабря) и б) преп.Нила 
Столобен (27 мая). Сверху того и другого креста приделаны колечки как бы для 
того, чтобы носить их, кресты, на шее. Размер Казанской иконы Божией Матери: 
вышина – 10 верш., шир. – 8 ½ верш. 
      Как обе иконы Божией Матери, так и кресты с частицами мощей очень 
древния; пожертвованная в этот храм храмоздательницей А.Н.Соковниною икона 
Казанской Божией Матери ранее помещалась за Престолом на особом столике, а с 
1896 года помещена в особый киот в колонне трапезной части расширенного 
храма. 

       До 1895 года Протоиерей А.Вершинский часто по просьбе прихожан спускал с 
одного из крестов, к котором находится часть Древа Креста Господня, воду, 
которую давал пить не только недужным младенцам, страдавшим различными 
внутренними болезнями, преимущественно бессонницею и «младенческою», но и 
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взрослым больным, а также и окроплял этою водою больных. Нередко случалось, 
что, по вере просящих, болящие получали исцеление от своих недугов. Со 
смертию же прот. Вершинского обычай этот, к сожалению прихожан, упразднен 
священниками. 

        3. Икона Св.Арсения, епископа Тверского (2 марта), Икона эта: высотою 8 
верш., ширин. 6 вершк., без ризы. Св.Арсений изображен во весь рост в архиер. 
облачении. В иконе этой с левой стороны (если смотреть на икону) врезана 
частица мощей сего святого, коего мощи почивают в в Желтиковом монаст. 
Тверской губ. Икона помещена в киоте на той же колонне, где и икона Казанской 
Божией Матери. 
       Вот все, что заслуживало внимания сказать о двух храмах села Рогнедино – 
Одигитриевском и Алексиевском. 

Из священных предметов по древности и ценности замечательны: 
I. Антиминс 

       На главном Престоле – Одтгитриевском – хранится без употребления при 
священнодействии старинный антиминс с зашитыми в нем св. мощами. 

       Антиминс этот шелковый белого цвета священнодействован Членом Св. 
Синода Преосвящ. Парфением, Епископом Смоленским и Дорогобужским лета 

мироздания  (7299), от Рождества же Христова  (1791), мес. 
мая 26 день, для священнодействия во храме Свят. И Чуд. Алексия Митр. Москов.; 
по бокам антиминса написано: « Рословской округи в село Рогнедино в 

новопостроенную кладбищенскую деревянную церковь. Дан 1791 Маiа 
26 дня». 

II. Евангелия: 
      1. Пасхальное – употребляется только в пасхальную неделю и в день 
Пятидесятницы. Дубовыя доски обложены серебряно-вызолоченным окладом 
(чеканки 1804 года); печатано в полулист, с кинов., на александрийской бумаге в 
Москве от сотворения мира 7309 г., от Рождества Христова 1800 г.,инд.4 мес. 
ноября, всего 248 полул. Высота евангелия 12 вер., ширина 8 вер., толщина 2 ¼ 
вер. На передней доске 5 финифт. изображ. в кругах со стразами и камнями 
вокруг и коронами сверху финифт. кругов. Посредине: Спаситель, сидящий на 
Престоле с предстоящими – Божией Матерью и Иоанном Предтечею, а по углам 4 
евангелиста с ветхозаветн. символами. На нижней доске вычеканен лежащий 
патриарх Авраам с исходящим из его лона родословным деревом. На двух серебр. 
застежках вычеканены св.апостолы Петр и Павел. 
      2. Тоже пасхальное. Это евангелие употребляется только на литургии в 
Великую Субботу, в пасхальную же неделю стоит для украшения на Престоле. Оно 
в серебр.окладе; на передней доске по углам вычеканенные евангелисты, а 
посредине – накладное «Воскресение Христово»; на нижнее же доске чеканное 
изображение Креста Господня с орудиями Страстей Господних. Евангелие это в 
полулист с кинов., печат. в Москве 1766 г., инд.15 мес.Окт.от сотворения мира 
7205, высота его 11 вер., ширина 7 ½ вер., толщ.2 вер. 
       3. Евангелие с серебр.вызолоч. доск. в ¼ листа с киноварью, с прилож. 
евангелий, чтимых в Св. Вел. Четв. на литургии на омов. по омовении ног и во Св. 
Вел Пяток на утрени 12 евангелий Св.Страстей Господа Бога и Спас. нашего 
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Иисуса Христа и на вечерни в той же Вел. Пяток. 457 стр.+ 33 стр. Напечат. в 
Москве от сотворения мира 7298 г., от Рожд. же Христова 1789 г.,инд.8,мес. 
Ноября. На верхней доске 5 выпуклых чеканных изображений: посредине – 
Спасителя, сидящего на Престоле, без митры; по углам же 4 евангелиста; на 
нижней доске вычеканен патриарх Авраам, угощающий Св.Троицу в виде трех 
странников под дубом Мамврейским. Высота евангелия 7 ½ вер., шир.5 ¼ вер., 
толщ.2вер. 
       4. Евангелие в бархатном окладе. На верхней доске 5 финифт. изображений в 
кружках с стразами; посредине – Воскресение Христово, а по углам 4 евангелиста; 
вверху же сверх того, чеканное изображение Бога Отца с исходящим Св.Духом; на 
нижней доске чеканное изображение Креста Господня с орудиями Страстей 
Господних. Евангелие в полул. на александрийской бумаге, с кинов., печат. в 
Москве Синод. Типогр. 1847 г.,инд.5 мес.июля от сотворения же мира 7355 г. 
        5. Самым древнейшим евангелием в Рогнедине считается 
евангелие,находящееся в Флоро-Лаврском Приделе Одигитриевского храма. 
Дубовыя доски облачены старым черным бархатом с сребр.накладками; в 1/8 
листа, с кинов., 457 листов. На передней доске: посредине – Распятие Спасителя с 
предстоящими при Кресте – с одной стороны –Божией Матери и Марии 
Магдалины, а с другой – Иоанна Богослова и Лонгина Сотника; по углам 4 
евангелиста. На заглавном листе напечатано: «Во славу Человеколюбца единаго 
триипостаснаго Бога Отца и Сына и Св.Духа напечатася в типографии 
царствующаго великого града Москвы: Повелением Благочестивейшаго 
Великаго Государя нашего Царя и великаго Князя Петра Алексеевича всея 
великия и малыя и Белыя России Самодержца при Благороднейшем Государе 
нашем Царевиче и великом Князе Алексее Петровиче Благословением же 
преосвященных архиереев между патриаршеством в лето от сотворения мира 
7209 г., от Рождества же по плоти Бога слова 1701 г.,ин. 9,мес. Августа». 
III. Пасхальный сосуд (потир) или чаша 
      Диаметр его вверху 3 ½ вер.,внизу 5 вер., высота сосуда 10 ½ вер. Верхняя 
часть сосуда поддерживается вылитым из серебра ангелом. Вокруг верхней части 
4 финифт.священ. изображения с белыми и зелеными стразами и камнями: а) 
Спасителя, сидящего на Престоле в архиерейском облачении и с митрою; б) 
Иоанна Предтечи; в) Божией Матери и г) Распятия Спасителя. По нижнему ободу 
тумбы (нижней части чаши) тоже 4 финифт. свящ.изображ. с белыми стразами: а) 
Благовещения Пресвятой Богородицы; б) Рождества Спасителя; в) Входа 
Господня в Иерусалим; г) угощения Авраамом трех странников. Повыше, на 
парусах тумбы, под ангелом помещены след.финифт.изображ.: моление 
Спасителя о чаше; положение Его во гроб; несение Им Креста и Тайная вечеря. 
Весу в сосуде с принадлежностями к нему – дискосом, звездицею и лжицею – 10 
фен.13 зол. 

IV. Пасхальный Крест 
       Крест этот с прикрепляемым к нему трикирием серебр.-вызолоченный, с 
стразами вокруг финифтевой накладки посредине – Распятия Спасителя. На рогах 
Креста финифт. накладки: вверху – Бога Отца; внизу – Адамовой главы и моления 
о чаше, а по бокам Распятия – Божией матери и Иоанна Богослова. На оборотной 
же стороне Креста находятся изображения: в средине, в финифтевом кресте со 
стразами – Св.Архангела Михаила, Св.Марии Магдалины и Св.Лонгина Сотника; 
на рогах Креста: вверху – Св.Дух; внизу, под крестом, изображены храм и дом с 
надписью: «Богу тако изволившу». Справа и слева Креста: Св.Иоанн Предтеча и 
Св.Ап.Петр; а в самом низу – Св.Николай Чудотворец. Над изображением 
арх.Михаила надпись: «Кто яко Бог». Даты сооружения Креста не сохранилось, 
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или же она от времени истерлась, но нужно полагать, что он устроен и 
пожертвован в начале 19-го столетия. Высота Креста 10 ½ вер., ширина 7 вер.; весу 
в нем 4 фун.58зол. По преданию, Пасхальное евангелие 1800 года, Крест 
пасхальный с трикирием и потир пасхальный с прибором пожертвованы в 
Одигитриевский храм в начале 19-го столетия строителем означенного храма 
Николаем Федоровичем Бородовицыным, и стоимость этих вещей по тогдашнему 
курсу простиралась до 2000 тысяч рублей сер. 

Крестные ходы 
         Крестные ходы в селениях прихода села Рогнедина установлены 
сравнительно в недавнее время, во второй половине 19-го столетия, по 
инициативе свящ.Николая Вершинского по разным случаям, как то: по случаю 
пожара, бывшего 29-го июня в день св.Апостолов Петра и Павла в 1860 году, и 
холеры, бывшей в 1848 году, а также по случаю бывших скотских падежей и 
градобитий. В посаде Рогнедине крестный ход бывает 29-го июня; к этому 
времени по желанию жителей посада в последнее 10-летие ежегодно приносится 
из села Фошни Брянского уезда явленная чудотворная Икона Св.Николая, 
современная иконе Свенской Божией Матери. Фошнянскую икону Св.Николая 
приносят в Рогнедино или дней за 10 до 29 июня, или же дня за два. Все жители 
посада или до крестного хода, или же после оного принимают эту икону в свои 
дома и служат или молебны, или акафисты, а более состоятельные – всенощные 
бдения Св.Николаю. 8-го июля крестный ход бывает в селе Рогнедине Малом (так 
называются три деревни: Могилевка, Пузынино и Лепешкин Конец); 20-го июля 
– в деревне Ормине; 24-го июля – в деревнях Гатькове, Кузеневке и Кузеневке 
Малой; в селе же Рогнедине (не посаде, а деревне) крестный ход бывает или до 
храмового праздника Одигитрии Смоленской Иконы Божией Матери (28-го 
июля) в предшествующее воскресение, или же после 28-го июля в первое 
воскресение. 

Местные праздники 
        Местные праздники в приходе села Рогнедина следующие: 

I. Храмовые праздники: 
        1. В честь иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской – 28 июля. Пред 
литургиею бывает водоосвящение в храме, с перезвоном, а после литургии – 
крестный ход вокруг Одигитриевского храма, с чтением 4-х евангелий на 4-х 
сторонах храма. После же литургии причт во главе с священником ходит со 
Св.Крестом и св. водою по домам прихожан, жителей посада для поздравления с 
праздником, причем поется только тропарь Пр.Богородицы, ектения и величание. 

        2. В честь Св.муч.Флора и Лавра, в приделе Одигитриевского храма, 18 –го 
Августа. В этот день ежегодно бывает особенно громадное стечение народа, 
главным образом мужчин, для служения молебнов Св.муч.Флору и Лавру пред 
глубокочтимою иконою этих святых. Богомольцы стекаются в Рогнедино не 
только из Рославльского и Ельнинского уездов Смоленской губ., но и из соседних 
уездов: Брянского Орловской губ. и Мосальского и Жиздринского Калужской губ., 
чтобы отслужить молебен святым, дабы эти святые молили Господа об 
избавлении от всяких бед и напастей, а главным образом, чтобы было 
благополучие в лошадях. В храме в это день народу перебывает более 2-х тысяч 
человек. В посаде бывает большая однодневная ярмарка, причем очень бойко 
торгуют лошадьми. Народу стекается на ярмарку до 8-ми тысяч, иногда же более, 
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а иногда – менее. Весь приход села Рогнедина, кроме посада, служит по своим 
домам молебны св.муч. Флору и Лавру, преимущественно по праздничным дням, 
с акаф. Успению Божией Матери, начиная с 15-го Августа и после Флорова дня до 
1-го Сентября. 

         3. В честь святителя Алексия, Митрополита Московского и всея России 
Чудотворца – 12-го Февраля и 20-го Мая. Причем, 12-го Февраля, в день 
преставления святителя Алексия (1378 г.) совершается во храме всенощное бдение 
с акаф. Св.Алексию после 1-го часа, после же литургии – молебен Св.Алексию с 
произношением обычного многолетия; 20-го же Мая, в день обретения мощей 
Св.Алексия (1431 г.), богослужение совершается торжественнее. Так, кроме 
акафиста Св.Алексию после 1-го часа, пред литургией совершается водоосвящение 
в храме, с перезвоном, а после литургии по совершении храмового молебна причт 
ходит в посаде по домам прихожан со св. крестом и со св. водою для поздравления 
с праздником. 

II. Особенно чтимые праздники, кроме храмовых: 
        1. 10-го февраля – в честь «Огневидной» иконы Божией Матери; совершается 
всенощное бдение Божией Матери по общей линии с чтением акафиста 
(Одигитриевского) пред иконою. 
        2. 16-го июня – в честь Преп. Тихона Калужского. Чуд.; совершается 
полиелейная служба святому с чтением акафиста пред иконою преподобного. 
        3. 26-го июня – в честь иконы Божией Матери Тихвинской; празднование в 
Рогнедине установилось с 1863 года; накануне этого дня к всенощной и в самый 
праздник к литургии стекается много народа из окрестных селений, нередко верст 
за 40, преимущественно лица женского пола, чтобы отслужить молебен пред 
Тихвинскою иконою Божией Матери. Особенность богослужения: с вечера бывает 
торжественное всенощное бдение с благословением хлебов, и утром в 5 часов 
совершается водоосвящение и освящение крестиков для продажи,а затем 
начинается беспрерывное чтение акафистов пред иконою Божией Матери, 
литургия в этот день начинается не ранее 10 или 11 часов утра. 
        4. 8-го июля – в честь Казанской иконы Божией Матери, совершается 
всенощное бдение с чтением акафиста. 
        5. 12-го июля – в честь иконы Божией Матери «Троеручицы», всенощное 
бдение совершается по общей линии с чтением акафиста. 
        6. 19-го июля – в день обретения мощей преп. Серафима Саровского Чуд. – 
совершается полиелейная служба с чтением акафиста преподобному по особой 
книжице. 
        7. 20-го июля – в честь св.пророка Илии – совершается бдение с чтением 
акафиста сему святому. 
        8. 24-го июля – в честь святых страстотерпцев благов. Российских князей 
Бориса (Романа) и Глеба (Давида) – совершается служба с полиелеем и молебном 
пред иконою сих святых. Особенно чтится этот праздник издревле крестьянами 
деревни Гатьково, близ которой находилась некогда усадьба княжны Рогнеды. 
        9. 27-го июля – в честь св.великомуч. и целителя Пантелеймона – 
совершается полиелейная служба с чтением акафиста пред иконою сего святого; 
празднование установлено с 1884 года. 
        10. 4-го сентября – в честь иконы Божией Матери «Неопалимой Купины» — 
совершается полиелейная служба по особой книжице с чтением акафиста. 
        11. 6-го декабря – день преставления святителя Николая; после 
торжественного богослужения в храме причт совершает служение акафистов 
св.Николаю в д.Гатькове по домам крестьян (35 дворов). 
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Особенности церковных и приходских служб 
        На Святой Пасхальной неделе причт по всему приходу служит молебны и 
акафисты: Спасителю или Воскресению Христа (соч. барона Нольде), реже – 
Живоносному Гробу и Воскресению и пр.Богородице –Одигитрии- а также и 
водосвятия. Причем, когда придел был однокомплектный, св. иконы всегда 
ставились в храм в Фомино воскресенье вечером; при двух же священниках 
служение св. молебнов оканчивается не позже пятка св.недели. На Святках же по 
всему приходу, т.е. как по посаду, так и по селениям каждый священник в своем 
приходе с причтом ходит со св. Крестом для Христославленья, причем оба 
священника оканчивают славленье на третий день. В день же Крещения Господня 
6-го января священники ходят со св.Крестом и св. водою лишь в посаде по домам 
прихожан, каждый по своей части прихода. Кроме того, по установившемуся с 
1870-х годов обычаю причт в день Нового года – 1 января во главе с священником 
со св. Крестом посещает около 40 домов почетных и более состоятельных жителей 
посада, причем поется в доме тропарь Св. Василию Великому и Обрезанию Г-ню и 
величание святителю. 

       К богослужению утреннему за исключением некоторых дней во весь год в 
будние дни звон производится в 6 часов утра, а в воскресные и праздничные дни – 
в 5 часов утра; к вечерне же от Пасхи до сентября – в 5 часов вечера, а с сентября 
до Пасхи – в 4 часа вечера. «Царские часы» в навечерия Рождества Христова и 
Крещения Господня и в Великий Пяток отправляются по уставу торжественно при 
значительном стечении народа в 8 часов утра. Так называемое «Андреево 
стояние» (чтение Великого канона) – в четв. 5-й нед. Великого Поста и чтение 
Страстей Христовых в Великий Четверток совершается также с особенною 
торжественностью, длительным пением и благолепием всегда накануне этих дней 
с 8 часов вечера до полуночи; ранее же до 1895 года эти богослужения начинались 
накануне в самую полуночь и продолжались до 4 часов утра. В Великий пост 
богослужение в храме села Рогнедина начинается с понедельника 1-й седм. 
Великого поста и неопустительно бывает до самой Пасхи. Нередко также бывают 
здесь и заказные сорокоусты по усопшим, так что в иные годы богослужение не 
совершается в год не более 60 дней, а около 300 дней бывает служба в храме. 

        Касательно выноса из Алтаря и из храма плащаницы и обнесение оной вокруг 
храма здесь существует такой обычай: а) в Вел Пяток на вечерне после «ныне 
отпущаеши…» во время пения погребального «святой Божие…» и при печальном 
перезвоне священник снимает с престола плащаницу, обносит ее вокруг престола, 
выходит северными дверями алтаря и ставши пред Царскими дверьми, 
произносит «премудрость просишь…», затем, в предшествии запрестольного 
креста и хоругвей при продолжительном печальном перезвоне выходит 
северными дверьми храма и обносит плащаницу однажды вокруг храма при 
пении тропаря «Благообразный Господь», а потом по входе в храм западными 
дверьми полагает ее на катафалк посреди храма; б) в Великую же Субботу по 
окончании славословия великого священник снимает плащаницу с катафалка и в 
преднесении Св.Креста и хоругвей выносит оную западными дверьми храма, и 
при пении погребального «Святой Божие» и печальном перезвоне обносит оную 
вокруг храма два раза в знак двоеденствия Спасителя во гробе, а затем, войдя в 
храм опять-таки западными дверьми, произносит: «Премудрость, прости…». 
Певчие поют по одному разу тропарь «Благообразный Господь» и другие два, а 
священник полагает в это время плащаницу на катафалк. 
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20-й пункт. Церковно-приходского попечительства нет, но при церкви издавна 
существует богодельня, в которой имеется помещение для двух церковных 
сторожей, и живут пять престарелых женщин разного сословия, питающихся 
мирским подаянием; отопление же от церкви. Настоящая богодельня с поветвью 
и сараем для хранения дров перенесена сюда с прежнего места, на котором 
устроена двухклассная церковно-приходская школа на заарендованном у генерал-
майора Ф.Н.Добрышина 29 авг. 1895 года в количестве 175 ½ кВ. сажен с платою 
по 8 руб.сер. в год. Здание деревянное, крытое толем и дором, расположено по 
отношению к церковно-приходской школе на восточной стороне, а по отношению 
к ограде Одигитриевского храма – против северо-восточного угла ограды. 
21-й пункт. Церковныя земли, угодья и доходныя статьи. История их и 
современное состояние. 
         I. Церковной земли, усадебной и пахотной, коею пользуется причт, состоит по 
6-ти планам: 46 десятин 1254 кв.саж. а именно: по 1-му геометрическому 
специальному плану межевания, учиненного 2 окт. 1779 года, под поселением, 
огородами, гуменниками и конопляниками – 2дес.1336 кв.саж. По 2-му плану (2-
ое поле – Байгары) межевания, учиненного 4 окт.1779 года – 6 дес. 2321 кв.саж. 
пахотной земли. По 3-му плану (3-е поле- Чернево или Мошки) межевания, 
учиненного 2 сент.1779 года: пахотн. 6 дес.2321 кв.саж. и сенного покоса 2250 
кв.саж., а всего 7 дес.2171 кв.саж. По 4-му плану (Клин) межевания, учиненного 2 
сент.1779 года, пашни – 14 дес.1320 кв.саж. По 5-му плану (5-е поле – Утвино) 
межевания, учиненного 2 сент.1779 года: пашенной земли 8 дес.1888 кв.саж., 
сенного покоса – 1 дес.1200 кв.саж.и под оврагом Утвином 500 кв.саж.,а всего – 10 
дес.1308 кв.саж. По 6-му плану (поле угловое к владельческой роще) межевания, 
учиненного 17 авг.1850 года, пахотной земли – 4 дес. 

        Вся эта земля находится в 5-ти разных противоположных местах и 
расположена между либо владельческой, либо крестьянской землей и для 
обработки не вся удобна. По преданию до генерального межевания в1779 году 
земли у причта было до 700 десятин; она отошла к владельцам, почему отошла – 
неизвестно. По 5-ти планам (2-6), кроме 1-го плана на селидебную землю по 
разрешению Епарх. начальства в июле 1904 года казенным землемером 
Флоровым произведено восстановление границ и межевых знаков. План же на 
селидебную землю находится с августа 1895 года в Смоленском Окружном Суде по 
случаю возникшего судебного дела по размежевке усадебной земли между 
землевладельцами села Рогнедина Д.Н.Соковниным и Ф.Н.Добрышиным. 

        II. Кроме вышеозначенных 6-ти планов на церковную землю, коею пользуется 
причт, имеются еще следующие планы и документы на участки земли, 
принадлежащие церквам: 

а) по прошению причта и церковного старосты с.Рогнедина из Смоленского 
Губернского Правления по Губернской Чертежной выдан 30 сент. 1896 года за № 
3294 за надлежащей подписью с приложением казенной печати второй экземпляр 
геометрического специального плана Смоленской губернии Рославльского уезда 
дачи, образовавшейся по специальному межеванию под названием села 
Рагредина общего владения гвардии капитан-лейтенантши Анны Ивановой 
Дудинской и девицы Александры Николаевны Соковниной, обмежеванного 
генерально в 1779 году октября 7 дня; ситуация же на плане нанесена по вновь 
проведенному межеванию 17 авг.1850 года. По этому плану под церковью Флоро-
Лаврскою, на месте которой возникла Алексиевская церковь (так как в1779 году 
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Одигитриевской церкви еще не существовало) с кладбищем при ней, значится 
2200 кв.саж. 

б) по просьбе причта и церковного старосты казенным землемером Смоленского 
губ. правления Флоровым согласно измерению составлен план по натуральному 
показанию магнитной стрелки 6 июля 1904 года трех участков земли, причем: № 
1 под кладбищем, существующем с 1812 года, состоит земли 1170 кв.саж.; № 2 под 
Одигитриевскою церковью и церковищем (цвинтарь) – 350 кв.саж. и № 3 под 
Алексиевским храмом и упраздненным кладбищем при нем – 360 кв.саж. По 
плану же 1779 года октября 7 дня значится под Алексиевскою церковью, бывшею 
Флоро-Лаврскою, 2200 кв.саж., следовательно в настоящее время при 
Алексиевском храме недостает земли 1840 кв.саж. 

в) по условию, подписанному 25 авг.1895 года, с одной стороны генерального 
штаба полковником (ныне генерал-майором) Фил.Никол.Добрышиным, а с 
другой – церковным старостою Одигитриевской церкви с.Рогнедина 
рославльским 2_й гильдии купеч. сыном Мих.Яков.Кондратьевым, 
г.Добрышиным уступлено безвозмездно в смежности с старым погостом 
(существующим с 1812 года) место под кладбище мерою 644 кв.саж. из 
принадлежащей ему, Добрышину, земли в с.Рогнедине. 

г) по условию, заключенному и подписанному 22 окт.1895 года с одной стороны – 
генерального штаба полковником (ныне генерал-майором) 
Фил.Никол.Добрышиным, землевладельцем с.Рогнедина, а с другой – священно- 
и церковнослужителями и церковным Старостою Мих. Яков. Кондратьевым 
с.Рогнедина Рославльского уезда – г.Добрышиным уступлен безвозмездно в 
вечное владение участок земли в селе Рогнедине по Орминской улице, рядом с 
оградою на северной стороне Одигитриевского храма мерою 13 саж., считая от 
угла богодельни (в 1900 году перенесенной на другое место) вдоль церковной 
ограды на северной стороне Одигитриевского храма и 13 саж. по улице, считая от 
того же угла богодельни (а с 1900 года – от угла палисадника церковно-
приходской школы, устроенной на месте богодельни), 13 саж. имеют и две другие 
стороны – поперечная и продольная; так что весь жертвуемый участок составляет 
мерою 169 кв.саж. 

      Таким образом, в настоящее время в натуре по планам и условиям состоит при 
храмах села Рогнедина земли: 

1.селидебной и пахотной в пользовании причта – 46 дес.1256 кв.саж. 
2. под двумя храмами, Одигитриевским и Алексиевским (350+360) – 710 кв.саж. 
3.под двухклассною церковно-приходскою школою – 169 кв.саж. 
4.под погостом (кладбищем), старым и новым (1170+644) – 1814 кв.саж. 
А всего земли 47 дес.1549 кв.саж. Недостает же земли при Алексиевском храме – 
1840 кв.саж. 

Капиталы церкви и причта 
         Всего капиталов в процентных бумагах (главным образом – в госуд. 4%-й 
ренте) и по сберегательным книжкам на имя церквей, Одигитриевской и 
Алексиевской, и причта более 15 тысяч руб.сер., в том числе неприкосновенных, 
на вечное время %%-ми, с коих должен пользоваться причт села Рогнедина, 2730 
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руб.сер. Главный вклад, в количестве 10 тысяч, сделан по завещанию, 
совершенному в 1891 году покойною княгинею Анною Ивановною Контакузен с 
тем, чтобы с 8-ми тысяч %%-ми пользовался храм, а с 2000 рублей – причт. 

Кладбище 
        На северной стороне Одигитриевского храма в расстоянии 100 саженей по 
Орминской улице, на краю посада по направлению из Рогнедина в дер.Омино с 
правой стороны расположено единственное для всего прихода кладбище. 
Хоронить усопших начали здесь, как передают старожилы, не ранее 1812 года; 
посреди кладбища устроена деревянная каплица, обшитая тесом. С правой 
стороны ея погребены все диаконы, а на восточной стороне каплицы – все 
псаломщики, окончившие жизнь на службе в Рогнедине после 1812 года; возле же 
храмов погребены лишь священники с своими семьями, да те диаконы и 
псаломщики, кои умерли ранее 1812 года, да кроме того, храмоздатели, дворяне и 
те их прихожан, которые сделали какое-либо пожертвование или вклад в пользу 
храмов или причта. С начала же 18-го столетия и до первой четверти 19-го 
столетия обширное кладбище существовало в селе Рогнедине близ Флоро-
Лаврского (а с 1792 года – кладбищенского Алексиевского) храма. Здесь 
погребались не только прихожане теперешних деревень, но и крестьяне села 
Гатькова (Мозалева тож) и дер.Яблони Брянского уезда, как принадлежавшие к 
приходу села Рогнедина до перечисления Рогнедина из Брянской в Рославльскую 
округу в конце 18-го столетия и до устройства в селе Гатькове особого храма и 
прихода, в состав которого только и вошло два селения: Гатьково (Мозалево) и 
Яблонь. В настоящее время большая часть кладбища находится вне южной части 
ограды Алексиевского храма и отошла под площадь, которая не находится во 
владении церкви, хотя по владельческим планам под Алексиевским храмом с 
упраздненным при нем кладбищем должно быть 2200 кв.саж., но в натуре состоит 
лишь 360 кв.саж. 

       Вышеупомянутое настоящее общее церковное кладбище вместе с уступленным 
г.Добрышиным по условию от 25 авг.1895 года, прирезанным с востока участком 
земли тоже под кладбище, составляет следующие размеры: вдоль Орминской 
дороги с поперечной западной стороны – 33 сажени; с восточной поперечной – 26 
саж.; в длину, считая от лицевой ограды кладбища, что вдоль Орминской дороги 
по церковной меже, с севера – 64 саж; по противоположной, южной, стороне – 59 
саж.; так что все кладбище составляет мерою 1814 кв. саж. Без прирезки же 
г.Добрышина кладбище имело такие размеры: на западе – 33 саж., на востоке – 31 
саж., на севере – 39 саж.и на юге – 38 саж. 

22-й пункт. Все жители прихода села Рогнедина составляют отрасль 
великорусского племени, и разговорный язык их можно сказать, чистый; 
отличаются религиозностью и все, за малым исключением ежегодно исполняют 
долг говения, хотя большинство прихожан – крестьян редко посещают храм 
Божий. Сектантства в приходе нет, из раскольников же австрийского священства 
проживает в Рогнедине одно лишь семейство, да и то четверо последних детей 
крещены по православному обряду. Главная язва прихода – пьянство и 
сквернословие, с которыми очень трудно бороться. 
23-й пункт. Крестьяне живут общинами, но заметно у них стремление к 
подворному, хуторскому владению. Бытом, нравами, обычаями, языком 
прихожане села Рогнедина ничем не отличаются от жителей соседних приходов; 
равным образом склонны они и к суевериям; многие еще и теперь верят в 
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колдунов и ворожей. Пропадет ли (т.е. украдет ли кто), например, лошадь, 
заболеет ли ребенок в семье, приключится ли кому-либо непонятная болезнь 
(приписываемая порче) – они спешат к ворожее или к колдуну; в пятницу хотя и 
работают, но не прядут и не пашут у себя, но у других «на толоке» и эти работы 
исполняют в пятницу. Но нужно надеяться с Божиею помощью, что недалеко то 
время, когда с распространением всеобщей грамотности в народе должны будут 
сами собою исчезнуть в нем и эти последние печальные остатки язычества. 
24-й пункт. Причт в прошлом и настоящем. Какие и когда были в древнейшее 
время священно- церковнослужители в период времени с 12-го века до 1748 года – 
неизвестно. Из ставленнического в консисторском архиве дела видно, что в 
с.Рогнедине при Флоро-Лаврской церкви в 1748 году был полный комплект 
причта, состоявший из священника, диакона, дьячка и пономаря. С 1748 года 
сведения о священно-церковнослужителях являются уже более или менее 
определенными, каковыя и помещаются ниже: 
I.Священники 
В 1748г. 
       1.Василий Иванов При них, вероятно, перенесена церковь в Рогнедино 
       2.Савва Иванов из княжеской местности между дер.Гатьковом и Пузынином 
       3.Феодор Евдокимов, из диаконов сего же села Рогнедина; в 1779 году значится 
его подпись как священника под 5-ю планами и межевыми книгами на церковную 
землю; умер и погребен в Рогнедине в 1788 году 57 лет от роду. При нем в 1779-
1785 гг. устроен и освящен Одигитриевский храм. Жена его Евдокия Иларионова 
умерла в 1784 г.,64 лет от роду. 
      4. Тимофей Яковлев Мурашкин, из шляхтичей Смоленской губ.; был диаконом 
в Покровской церкви гор.Смоленска, посвящен во священники в Рогнедино в 1788 
году. До посвящения во диакона был келейником у Преосвященного Парфения, 
умер 25 ноября 1807 года 48 лет от роду, погребен против юго-восточного окна 
Одигитриевского храма. При нем в 1791 году перестроен Флоро-Лаврский храм 
(второй по перенесении из княжеской местности междк дер.Гатьковом и 
Пузынином в Рогнедино) в кладбищенский Алексиевский по благословению 
Преосвященного епископа Парфения; жена его София Иванова, Ельнинской 
округи, священническая дочь, умре(?). 
      5. Иаков Косьмин Руковский, сын пономаря села Надвы Смоленского уезда; 
студент философии; был диаконом Соборной Благовещенской г.Рославля церкви, 
где был и законоучителем народного училища. В 1808 году рукоположен во 
священники в Рогнедино, уволен по болезни за штат в 1825 году; умер (обвесился 
в овине во время горячки) 22 мая 1844 года на 60-м году от роду; имел крест в 
память Отечественной войны 1812 года. Погребен на северной стороне 
Одигитриевского храма, против алтаря. Жена его София Васильева, села Лугов 
Рославльского уезда, дочь священника, по ревизской сказке от 18 октября 1815 
года значится ей 26 лет, умерла между 1850 и 1858 годами. 
      6. Николай Григорьев Вершинский, сын священника села Бернович 
Поречского уезда и зять священника села Рогнедина Иакова Руковского. Окончил 
курс Смоленской Дух. Семинарии 15 июля 1823 года; 30 ноября 1823 года 
посвящен Епископом Иосифом во священники к Соборной церкви гор. 
Духовщины. 24 сентября 1825 года перемещен в Рогнедино на место своего тестя; 
в 1862 году уволен за штат; умер 21 декабря 1869 года в воскр. на 70-м году от 
рождения, погребен 24 декабря на северной стороне алтаря Одигитриевского 
храма. Имел камилавку, крест на Владимирской ленте в память Севастопольской 
войны 1854-55-56 годов и был 11 лет благочинным. При нем в 1841-1845 гг. 
устроен в Рогнедине новый каменный теплый кладбищенский Алексиевский храм 
(третий по счету на сем месте), а 17 августа 1850 года прирезано по 6-му плану 
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причта 4 десятины пахотной земли, граничащей с 4-м полем (клином) церковной 
земли. 
        7. Протоиерей Андрей Николаев Вершинский, сын священника сего же села, 
родился 1-5 октября 1829 года. Окончил курс Смоленской Дух. Семинарии 15 июля 
1853 года с аттестатом 2-го разряда; 8 ноября 1854 года посвящен во священники к 
церкви села Николе-Ядревич Духовщинского уезда; там, в Н.-Ядревичах, получил 
в память Севастопольской войны наперсный бронзовый крест на Владимирской 
ленте, возложенный на него лично Епископом Тимофеем. 2 марта 1862 года 
резолюциею Епископа Антония перемещен в село Рогнедино, на место своего 
отца. С21 декабря 1872 года до 1884 года по избранию духовенства был 
благочинным. В сан протоиерея возведен 28 мая 1895 года; умер скоропостижно 
от разрыва сердца 25 августа 1895 года и погребен 27 августа в склепе близ 
Алексиевского храма против северо-восточной части алтаря. В Рогнедине 
священствовал 33 года, имел камилавку, орден Св.Анны 3-й степени и наперсный 
крест за заслуги по гражд. ведомству. Отличительною чертою его было: истовое 
усердное служение в храме Божием; прекрасный голос – тенор; отличное знание 
старинных нотных, по обиходу, напевов; всегда веселый и ласковый вид; тесное 
сближение с приходом и хлебосольство. При нем в 1895 году, в последний год его 
жизни, начато расширение Алексиевского кладбищенского храма. Собственной 
земли в Рославльском и Брянском уездах имел более 25 десятин. Более 25 
последних лет жил не на церковной земле, а на усадебной земле (более десятины), 
данной ему в пользование покойной княгинею А.И.Контакузен, наследник 
которой, впрочем, полковник, а ныне генерал-майор Ф.Н.Добрышин, по суду 
отнял эту землю у детей Вершинского. Жена его Мария Феодорова, дочь 
священника Кобранова, в супружество вступила 20 сентября 1854 года. Женщина 
была прямого характера, льстить людям не умела. По возможности была 
милосерда к бедным, горьким, несчастным и страннолюбия не забывала. Умерла 5 
мая 1893 года в среду Отдания Св.Пасхи в 12ч.30м. дня от порока сердца на 63 году 
от роду. Была в день смерти в храме, слышала в последний раз «Христос Воскрес» 
и, придя домой после обедни, не успела еще снять с себя праздничного платья, как 
смерть неожиданно похитила ее. Погребена 7 мая возле Алексиевского храма, 
рядом с своими родителями, около нея погребен и муж ея. 
       8. Николай Павлович Шиловский, родом из гор.Симбирска, сын надворного 
советника; род. 17 апреля 1870 года, был священником в селе Мархоткине 
Ельнинского уезда, а затем в Смоленском Кафедральном Соборе. Рукоположен во 
священники 26 сентября 1890 года. В сентябре 1895 года перемещен, согласно 
прошению, епископом Гурием в с.Рогнедино, куда и прибыл 23 сентября. При нем 
закончено расширение Алексиевского храма, и самый храм освящен 1 октября 
1896 года епископом Никанором. О. Шиловский хорошо играл на фисгармонии, 
любил одеваться франтовато, компании почти ни с кем не водил, с причтом был 
горд, с женою – деспотичен. В 1897 году в январе месяце перемещен по просьбе в 
штаб Виленского военного округа. Скуфью получил 10 января 1896 года. Жена его 
Анна Иванова, дочь священника с.Большой Кандал Самарской губ.; род. в 1872 г. 6 
мая. У них были две дочери и один сын. 
       9. Алексей Артамонов Губчевский, родом села Рождества Дорогобужского 
уезда, сын пономаря. 21 июля 1861 года окончил курс Смоленской Дух. 
Семинарии, 6 марта 1866 года рукоположен во священники к Богородице-
Рождеств. села Бологчи Рославльского уезда церкви. Затем был священником: в 
селе Кузине Дорогобужского уезда и в Успенской гор.Дорогобужа церкви, откуда, 
согласно прошению, 22 февраля 1897 года переведен в Рогнедино определением 
епархиального начальства. 3-12 октября 1901 года переведен согласно прошению в 
с.Песочню Ельнинского уезда, на место своего племянника по жене свящ. Павла 
Чаплина, с которым он обменялся местами. При нем выстроено новое обширное 
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деревянное, на каменном фундаменте, здание Рогнединской церковно-
приходской школы, каковая преобразована из одноклассной в двухклассную. 
Имел камилавку и сереб. медаль на Александровской ленте в память 
царствования Императора Александра III. В 1900 году ему было 62 года. Страдал 
болезнью запоя. Жена его, Параскева Иванова, дочь священника села Бологчи 
Рославльского уезда. В 1900 году ей было 59 лет. Детей у них никогда не было. 
      В бытность сего священника в с.Рогнедине в жизни причта и прихода 
произошли две важных перемены: во 1-х, с.Рогнедино, бывшее с незапамятных 
времен однокомплектным, состоявшее из священника, диакона ( а с 1862 по 1887г. 
и без него), дьячка и пономаря, а с 1887 г. и из одного псаломщика, в 1897 году с 
назначением в Рогнедино второго священника Иоанна Волочкова, стало 
двухкомплектным, т.е. начало состоять из двух священников, диакона и двух 
псаломщиков; во 2-х, в 1898 году, с поступлением на вторую вакансию 
священника Иоанна Волочкова, приход, бывший дотоле неделимым, т.е. 
писавшийся в одной исповедной росписи, был, по просьбе священника Волочкова 
и по предписанию Епарх. Начальства, разделен на два самостоятельных прихода, 
причем и исповедныя росписи с 1898 года начали писаться по каждому приходу 
отдельно. Свящ. А.Губчевский стал считаться старшим священником, а свящ. 
И.Волочков – младшим. При этом жалованье, положенное Св. Синодом по штату 
1847 года в количестве 150 руб. сер. в год: священнику – 90 руб., дьячку – 36 руб. и 
пономарю – 24 руб.,- начали получать только старший священник (90руб.) и 
старший псаломщик (36 руб.), а диакон (получавший только с 1887 по 1893 г. 
пономарское жалованье – 24 руб), второй священник и второй псаломщик 
остались без жалованья. Но указом Консистории от 31 июля 1899 года за № 7448, 
коим по представлению преосвященного Митрофана в Св.Синод утвержден 5-
тичленный состав причта, объявлено между прочим, что всему Рогнединскому 
причту будут испрошены увеличенные оклады жалованья. В 1898 году в мае 
месяце в присутствии Рославльского уездного 4-го округа Благочинного, 
священника Иоанна Недосекина, члена Благочиннического Совета, священника 
села Харинова Петра Березкина и причта села Рогнедина приход был разделен, 
предварительно на две части таким образом: посад или местечко Рогнедино (где 
живут купцы, мещане и безземельные крестьяне) разделено так: правая сторона 
от дороги, ведущей из с. Кохаанова в дер. Княгинино Брянского уезда и 
проходящей по селу Рогнедину, т.е. с запада на восток до дома Рославльской 
мещан. вдовы Марии Андреевой Жарынцевой (на Миллионной улице), 
Картамышевка, иначе Карбовщина, и Мосеевщина – составили одну (первую) 
часть, так называемую низменную, посада; а левая сторона , нагорная, и вся 
Миллионная улица по обе стороны (от дома М.А.Жарынцевой ) составили вторую 
часть посада; из деревень к 1-й части посада отнесены: село Рогнедино (где живут 
крестьяне), дер.Кузеневка Малая и дер.Ормино, а также землевладелец 
с.Рогнедина д.с.с. Д.Н.Соковнин; а ко 2-й части посада отнесены деревни: село 
Рогнедино Малое (состоящее из 3-х селений – Могилевки, Пузынина и 
Лепешкина Конца), Кузеневка и Гатьково, а также землевладелица сельца 
Гатькова , вдова генерала от инфантерии Мария Генриховна Дудинская. По 
жребию первая часть прихода досталась старшему священнику А.Губчевскому 
(именно: 192 двора, 616 душ муж.пола и 658 жен.пола), а вторая часть – 
священнику И.Волочкову (именно: 188 дворов, 599 душ муж.пола и 636 душ 
жен.пола). С этого времени сведения о священниках и псаломщиках будут 
помещаться в отдельности под рубрикою «1-й причт» и «2-й причт». 

1-й причт — священники 
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        1. Первым священником 1-го причта по разделении прихода был 
вышеупомянутый священник Ал.Губчевский, переведенный согласно прошению 
3-12 октября 1901 года в село Песочню Ельнинского уезда. 

       2. Павел Павлов Чаплин, сын священника с.Кощина Смоленского уезда Павла 
Иванова Чаплина, родного брата жены священника Губчевского, уволен из 5-го 
класса Смоленской Дух. Семинарии согласно прошению 15 июля 1890 года, 
рукоположен во диакона к церкви села Катыни Успенской Смоленского уезда, 16 
мая 1893 года рукоположен во священника к церкви села Песочни Ельнинского 
уезда; определением Епархиального начальства 3-12 октября 1901 года перемещен 
согласно прошению в Рогнедино; состоял законоучителем в двух Рогнединских 
школах – церковно-приходской и земской; в 1896 году 30 декабря награжден 
набедренником; 28 января 1905 года перемещен в с.Мигновичи Краснинского 
уезда. Родился 15 января 1869 года. При нем в 1902 году состоялся ремонт 
Одигитриевского храма – весь храм снаружи и внутри оштукатурен и , кроме того, 
внутри расписан картинами религиозно-нравственного содержания. Жена его 
Вера Иванова, дочь священника села Митькова Юхновского уезда Иоанна 
Оглоблина, окончила курс Смоленского женского Епархиального училища, род.в 
сентябре 1870 года. Детей у них: два сына и дочь. 

      3. Нил Михайлов Белкин, сын псаломщика села Белые Берега Бельского уезда; 
окончил курс Смоленской Дух. Семинарии по второму разряду в 1893 году; 3 
декабря 1893 года определен псаломщиком к Перо-Павлов. церкви села 
Мозжерова Сычевского уезда; 24 ноября 1895 года рукоположен во священника к 
Николаевской церкви села Терешка Рославльского уезда; 28 января 1905 года по 
прошению перемещен к церкви села Рогнедина (указ от 4 февраля 1905 года № 
1569); резолюциею Епископа Петра от 22 апреля 1905 года за № 3044 утвержден 
законоучителем в Рогнединском сельском начальном народном училище (указ от 
28 апреля 1905 года № 5001). Род. в мае 1872 года. Жена его Анна Иоаннова, дочь 
священника села Терешка Рославльского уезда, род.22 октября 1878 года, 
окончила курс Смоленского женского Епархиального училища. Дети их: Иоанн — 
р. 6 авг.1898г. 
София — р.26 сент. 1900г. 
Елена – р. 31 мая 1903г. 
Василий — р. 27 дек. 1905г. 
Крещены в селе Терешка Рославльского уезда. 
2-й причт – священники 
        1. Первым священником второго причта села Рогнедина был священник 
Иоанн Феодоров Волочков, сын диакона села Епишева Рославльского уезда. 
Окончил курс Смоленской Дух. Семинарии по 2-му разряду, 8 февр. 1880 года 
рукоположен во священники в село Златоустово Гжатского уезда, в 1887 году 
награжден набедренником; 11 авг. 1895 год переведен по прошению в село 
Новоуспенское Юхновского уезда; 19 июля 1897 года перемещен в с.Рогнедино на 
вторую вновь открытую вакансию, в мае 1898 года перемещен в с.Несоново 
Рославльского уезда; имеет медаль сереб. на Александровской ленте в память 
царствования Императора Александра III. От роду ему в 1897 году было 42 года. 
По своей болезненности характера он был желчного, раздражителен, 
немиролюбив. Жена его Ольга Михайлова, дочь Соборного гор.Смоленска 
протодиакона Михаила Меркурьева Чернавского, обучалась в Смоленском 
женском Епархиальном училище, в 1897 году ей было 37 лет. У них дочь Анна 8-
ми лет (в 1897 г.). 
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        2. Николай Симеонов Воробьев, сын священника Богоявленской г. 
Дорогобужа церкви. Обучался в Смоленской Дух. Семинарии, но курса в оной не 
окончил; 12 дек. 1893 года рукоположен во диакона в село Престь Духовщинского 
уезда; 17 марта 1896 года рукоположен во священника в село Глазково Поречского 
уезда; 29 сентября 1897 года перемещен по прошению в село Борисоглебское 
Сычевского уезда; 22 мая 1898 года перемещен в село Рогнедино; 15 января 1899 
года перемещен по прошению в село Днепрово Сычевского уезда. Имеет серебр. 
медаль на Александровской ленте в память царствования Императора Александра 
III. От роду ему в 1898 году было 25 лет. Жена его Мария Михайлова 32-х лет (в 
1898 г.). У них две дочери. 

        3. Алексей Димитриев Овсянников, сын диакона села Субботников 
Сычевского уезда; в 1/863 году окончил курс Смоленской Дух. Семинарии по 2-му 
разряду; 3 июня 1866 года рукоположен во диаконы в с.Субботники Сычевского 
уезда; 9 окт. 1973 года перемещен в село Архангельское того же уезда; 2 марта 
1880 рукоположен во священники к Обновленской церкви села Воскресенского 
Сычевского уезда, сверхштатным; 18 сент. 1886 года замещен в штат; 29 ноября 
1890 года награжден набедренником; 22 марта 1897 года награжден бархатною 
фиолетовою скуфьею; указом Консистории от 10 сент.1899 года за № 8814 
перемещен в Рогнедино; 10 сентября 1905 года по прошению уволен за штат с тем, 
чтобы он значился по клиров. ведомости села Рогнедина, а жить ему дозволено в 
своем доме при зяте в селе Воскресенском Сычевского уезда (указ Консистории 19 
окт. 1905 года № 12501), от роду ему в 1905 году – 67 лет (род. в марте 1838 г.). 
Жена его Екатерина Павлова, дочь священника Ершова, в 1905 году – ей 59 лет. 
Дочь их Варвара 34-х лет (в 1905 г.). 

         4. Иосиф Павлов Вишнев, сын священника села Златоустова Гжатского уезда, 
окончил курс по 2-му разряду в 1901 году; 22 июня 1903 года рукоположен во 
священника в село Чепищево Рославльского уезда; 15 октября 1905 года по 
прошению перемещен в с.Рогнедино (указ от 26 окт. 1905 года № 12639) 
определением Смоленского Епарх. училищ. Совета от 20 окт.1905 года № 1387, 
утвержденным Его Преосвященством, назначен заведующим и законоучителем 
Рогнединской двухклассной церковно-приходской школы. От роду ему в 1905 году 
– 28 лет. Жена его Татьяна Георгиева, дочь кондуктора Риго-Орловской жел. дор. 
Георгия Иван. Руженцова, от роду ей в 1905 году – 23 года. Дети их: Любовь – 2-х 
лет (1905), Татьяна, род.10 дек.1905г. 

II. Диаконы 
         1. Феодор Евдокимов, упоминается в 1748 году, в сем же селе умер в 1788 году 
священником. 
         2. Афанасий Иванов (Коноплев), до 1778 года был пономарем в сем же селе, в 
1779 году значится в подписи под планами диаконом, умер же в 1785 году, 53-х 
лет. Жена его Анастасия Васильева умре в 1787 году 55-и лет. 
        3. Иван Афанасьев Коноплев, сего же села диаконский сын, уволенный из 
Семинарии, поступил диаконом в 1800 году, умер 25 октября 1810 года, 42-х лет от 
роду. Жена его Матрена Максимова, дочь Священника села Щипони Рославльской 
округи, умре между 1815 и 1834 годами. 
       4. Димитрий Иванов Коноплев, сын диакона сего же села Ивана Афанасьевича 
Коноплева; за ним утверждено было отцовское место в 1810 году, когда ему было 
18 ½ лет от роду и когда он обучался еще в Смоленской Дух. Семинарии, в школе 
поэзии. Диаконом поступил в конце 1812 года, умер 23 апреля 1829 года, на 37 
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году от роду. Жена его Мария Сергеева, дочь священника села Мокрого 
Жиздринского уезда Калужской губ. Умре после 1834 года. 
Рославльского уезда села Рогнедина Одигитриевской церкви диакон Алексей 
Садовский. 
 

Описание прихода села Рогнедина Рославльского уезда Смоленской епархии, 
составленное диаконом села Рогнедина Алексеем Садовским применительно к 
программе, выработанной преподавателем Смоленского Епарх. Женского 
Училища Иваном Ивановичем Орловским 
1906 год Сентября 28 дня 
Описание прихода села Рогнедина 
24-й пункт (продолжение) 
II. Диаконы 
        5. Петр Иванов Коноплев, сын диакона сего же села Ивана Афанасьева 
Коноплева и брат диакона Димитрия Иванова Коноплева, род. в 1809 г. Поступил 
диаконом в Рогнедино из псаломщиков Смоленского кафедрального Собора в 
1829 году; умер 29 авг.1848 года, 40 лет от роду от холеры, погребен на общем 
кладбище. Жена его Анастасия Павлова, в 1858 году значится ей 43 года; умерла в 
городе Рославле. 
        6. Илия Егоров Щеголев, зять диакона села Рогнедина Петра Коноплева, сын 
пономаря села Дмитровца Юхновского уезда; по образованию – из 1-го класса 
Смоленской Дух. Семинарии; был дьячком в Успенской гор.Рославля церкви; в 
мае 1849 года поступил диаконом на пономарскую вакансию в Рогнедино. В 1850 
году подпись его значится под 6-м планом; умер 11 февраля 1862 года на 46 году 
от роду (а в метрической книге – 35 лет). Жена его Параскева Петрова, сего же 
села диакона Петра Коноплева дочь, род.13 окт.1831 года, в брак вступила 4 фев. 
1849 г. После смерти диакона Щеголева в продолжение четверти столетия (с 1862 
по 1887гг.) диакона в Рогнедине не было. 
           7. Алексей Захариев Садовский, родом из села Инькова-Никольского 
Поречского уезда, сын священника и строителя Николаевского храма в селе 
Инькове, род.20 фев. 1858 года; в сентябре 1877 года уволен по прошению из 2-го 
норм.класса Смоленской Дух. Семинарии; 1877-78 учебный год состоял 
приватным воспитанником 3-го класса семинарии; с октября 1878 по февраль 
1879 года был домашним учителем в доме священника Иоанна Зыкова в м. 
Добромысли Оршанского уезда; 27 фев. 1879 года определен псаломщиком в село 
Холм Духовщинского уезда; 22 марта 1880 года перемещен по прошению к 
Казанско-Пятницкой гор.Рославля церкви, а 1 июля 1880 года — к Богородице-
Рождественской того же гор. Рославля церкви псаломщиком же; 19 дек.1882 года 
рукоположен во диакона к Воскресенской гор.Белаго церкви; 27 мая 1887 года 
перемещен по прошению в село Рогнедино на настоящее штатное место; 30 марта 
1891 года разрешено и благословлено ему Преосвященнейшим Гурием 
участвовать, чередуясь с священником, в ведении религиозно-нравственных 
чтений и собеседований во внебогослужебное время по воскресным и 
праздничным дням. Участвовал по назначению Епархиального начальства в трех 
комитетах в селе Рогнедине: 
а) по расширению кладбищенского Алексиевского храма (1895-96 гг.); 
б) по устройству церковно-приходской школы (1898-1900 гг.); 
в) по ремонту холодного Одигитриевского храма (1902 г.), 
причем, во всех этих комитетах был делопроизводителем и вел все 
делопроизводство. С 6 мая 1895 года и по настоящее время состоит членом Совета 
Рогнединского Пожарного общества. С 30 дек. 1896 г. по 1 фев. 1897 г. состоял 
счетчиком по производству первой всеобщей переписи населения Российской 
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Империи в 4-м переписном участке Рославльского уезда. С 6 фев. 1897 г. по 12 
авг.1898 г. состоял заведующим учителем и законоучителем открытой в его доме 
школе грамоты, преобразованной затем, сначала в одноклассную, а потом в 
двухклассную Рогнединскую церковно-приходскую школу. По избранию 
Рославльского уездного Комитета Попечительства о народной трезвости и 
разрешению Преосвященнейшего Никанора от 30 августа 1897 года за № 5396 
утвержден в звании члена-соревнователя того Комитета с возложением на него в 
случае надобности и обязанностей участкового попечителя. Указом Консистории 
от 20 декабря 1897 года за № 13035 выражена ему благодарность 
Преосвященнейшего Никанора за сбор пожертвований в колич. 52 руб.55 коп. на 
ремонт Смоленского кафедрального холодного Собора; указом Консистории от 23 
мая 1901 года за № 5389 преподано ему Архипастырское благословение 
Преосвящ. Петра с выдачею свидетельства от 16 мая за № 295 за личный труд и 
пожертвование на устройство в селе Рогнедине церковно-приходской школы. С 16 
окт. 1897 года имеет серебр.медаль на Александровской ленте в память 
царствования Императора Александра III. Имеет собственный деревянный дом с 
надворными постройками и хозяйств.службами и садом на церковной усадебной 
земле. Жена его Лидия Георгиева, дочь умершего диакона Богородице-
Рождественской г. Рославля церкви Георгия Иоаннова Мурашкина и родная 
правнучка священника села Рогнедина Тимофея Мурашкина, род.16 марта 1865 
года в с.Серокореньи Краснинского уезда, в супруж. с 28 сент. 1880 года. Дети их: 
1.Александр, обуч. В 5-м классе Смол. Дух.Сем. на казенном содержании (род.10 
авг.1886 г. в г. Белом Смол.губ. 
2. Параскева (род.14окт.1988 г.), оконч в 1905 г. курс Смол. Женское Епарх. уч.,с 
янв.1906 г. состоит помощ. учителя Ново-Михайловской сел.школы Краснинского 
уезда. 
3. Мария (25 марта 1891 г.), обуч. в 6-м классе Смол.женское Епарх.уч., живет 
в общежитии с платою за нее 19 руб. в год при своей одежде и обуви. 
4. Ефросинья (4 июня 1893 г.), обуч. в 4-м классе Смол. жен.Епар.уч., живет в 
общежитии с платою за нее 19 руб.в год при своей одежде и обуви; за обучение 
музыке – 20 руб в год. 
5. Феодор (8 июня 1895 г.), обуч. в 1-м классе Рославльского Духовного училища, 
находится в общежитии с платою за него 73 руб в год. 
6. София (15 сент.1897 г.), обуч.в III отд.Рогнединской двукл.церковно- 
прих.школы 
7. Серафим (27 дек.1904 г.) 
Все родились в Рогнедине. 

III. Дьячки 
       1. Прохор Мартынов Упоминаются 
       2. Петр Зиновьев в 1748 году 
       3. Яков Евдокимов (быть может, брат священника Феодора Евдокимова ?), сего 
же села церковнический сын; упоминается в 1789 году, за старостью и болезнью от 
должности уволен (ранее 1800 года?); умре в 1805 году 70-ти лет от роду; в 1779 
году значится его подпись под планами. Жена его Стефанида Прокофьева, гор. 
Рославля мещанская дочь, по ревизской сказке за 1795 год ей значится 65 ½ лет, 
когда умерла — неизвестно. 
       4. Андрей Григорьев Рубанов, уволенный из Семинарии сего же села 
пономарский сын, посвящен в дьячка ранее 1795 года, умре в 1813 году 1-го фев. 
43-х лет от роду. Жена его Ефросинья Петрова, священническая дочь села Жабова 
Брянского уезда Орловской губернии, по ревизской сказке 1815 года значится ей 
45 лет, когда умерла – неизвестно. 
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        5. Иоанн Тимофеев Мурашкин, онаго же села священнический сын, в 1810 
году выбыл в село Троянову Слободу Рославльского уезда в пономари; поступил 
дьячком в Рогнедино в 1813 году 20-ти лет от роду; в 1817 году выбыл во диаконы в 
село Плай Поречского уезда; умер в преклонных летах священником в селе Устьи 
Поречского уезда. Жена его Пелагея Васильева, дочь диакона села Рекович 
Брянского уезда Василия Первозванского. 
        6. Поликарп Кириллов Варсанович, зять дьячка И.Т.Мурашкина, поступил 
дьячком в 1817 году, умер 7 июля 1825 года на 31-м году от роду. Жена его 
Надежда Тимофеева, дочь священника онаго же села Тимофея Мурашкина и 
сестра дьячка Ивана Мурашкина, род.в сент 1796 г., умре 18 апр.1873 г. 76-ти лет. 
        7. Мартиниан Андреев Алмазов, сын священника села Горенова Рославльского 
уезда, был пономарем в с.Горенове, в Рогнедино поступил дьячком в 1825 году, 
каковым состоял до 1833 года. Жена его Ксения Петрова, дочь священника села 
Жарыни Рославлского уезда 
        8. Семен Михайлов Ястребов, гор.Ельни дьячковский сын, поступил в 
Рогнедино во дьячки в 1832 году; выбыл из Рогнедина (куда – в летописи не 
указано) в 1834 г. 
        9. Павел Иванов Кутузов, поступил в Рогнедино во дьячки в начале 1835 года, 
умер 14-го ноября 1847 года на 39-м году от роду от чахотки; погребен 15 ноября 
на общем кладбище. Жена его Анастасия Поликарпова, дочь сего же села дьячка 
Поликарпа Варсановича, род. 22 дек. 1820 г., умре 20 апр. 1894 г. 
         10.  Афанасий Иванов Кутузов (кажется, брат вышеозначенного дьячка Павла 
Иванова Кутузова ?), села Щипони Рославльского уезда дьячковский сын, из 
среднего отделения семинарии, в Рогнедино определен во дьячки из 
псаломщиков Смоленского Архиерейского дома в декабре 1847 года; выбыл из 
Рогнедина (куда – не указано) в октябре 1852 г. Подпись его значится в 1850-м 
году под 6-м планом. Жена его Мария Сергеева. 
         11.  Семен Мартынов Васильев, из причетников Казанской гор.Рославля 
церкви, поступил в Рогнедино в октябре 1852 года, уволен из онаго в апреле 1856 
г. Жена его Мелания Тимофеева. 
         12.  Роман Иванов Четыркин, из пономарей села Радич Рославльского уезда, 
куда он определен был 3 июля 1847 года, перемещен в Рогнедино в ноябре 1856 г. 
на пономарскую вакансию, затем в декабре того же 1856 года был переименован 
во дьячка; стихарный; умер 26 сент. 1862 года на 33-м году от чахотки. Жена его 
Параскева Феодорова, дочь онаго же села пономаря Феодора Алмазова, род.в 1841 
г. 
         13.  Василий Бонич, в Рогнедине был с половины ноября 1862 года по генварь 
1863 г. Откуда он, чей сын, откуда поступил и куда вышел – неизвестно. 
         14.  Иустин Аврамов Копытовский (он же и Капутовский), села Бернович 
Поречского уезда дьячковский сын; исключен из 2-го класса Смоленского дух. 
Училища, 24 декабря 1853 года определен был послушником Ордынской пустыни 
Поречского уезда; 8 мая 1857 года назначен сверхштатным пономарем в село 
Рогнедино; в 1858 году посвящен в стихарь; 24 мая 1864 года переименован в 
дьячки; с 1877 года стал именоваться и.д. псаломщика; за штат уволен по 
прошению 20 января 1893 года; умер 28 апреля 1894 года 57-ми лет от роду, 
погребен на общем Рогнединском церковном кладбище. Жена его Анна Павлова, 
дочь онаго же села дьячка Павла Кутузова и родная правнучка священника 
Тимофея Мурашкина, род.4 фев.1839 г., в брак вступила 31 мая 1857 г. 
       15.  Псаломщик Евфимий Васильев Преображенский, сын псаломщика села 
Еловца Рославльского уезда; уволен из 1-го класса Смоленской Дух.Семинарии; 
был определен расходчиком в Рославльский Спасо-Преображенский монастырь 
26 авг.1887 г.; 26 января 1893 г. определен в Рогнедино; зять и.д.псаломщика 
Иустина Капутовского с 21 января 1893 г.; 21 ноября 1897 г. посвящен в стихарь; в 
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феврале 1901 г. рукоположен во диакона в село Новую Рудню Рославльского уезда; 
род.24 дек.1868 г. При поступлении в Рогнедино 2-го священника в 1897 году 
Преображенский состоял псаломщиком при старшем священнике Ал. Губчевском. 
Жена его Анна Иустинова, дочь онаго же села и.д.псаломщика Иустина 
Капутовского, род.26 янв. 1871 г. 
IV. Пономари 
В 1778 году упоминаются: 
         1. Афанасий Иванов 
         2. Яков Евдокимов, переименованный в сем же 1778 г. во дьячка. 
        3. Григорий Феодоров (Рубанов?), онаго же села священнический сын, 
упоминается в 1779 году; умре в 1800-м г. на 58-м году от роду. В 1779 году 
значится его подпись под планами. Жена его Пелагея Юдина, дьячковская дочь 
села Бутчина Жиздринской округи Калужского наместничества. 

——Неопределенный церковник (как пишется в Ревизской Сказке, составл. в фев. 
1795 г.) Степан Савин (быть может, сын онаго же села священника Саввы Иванова, 
упоминаемого в 1748 году), по разбору 1784 года отослан в Казенную Палату. 
        4. Захарий Андреев Рубанов, сего же села дьячковский сын; по образованию – 
ученик школы русской Смоленской Семинарии; определен в 1806 году; умре 10 
февраля 1813 г. 20-ти лет. 
         5. Григорий Андреев Рубанов, онаго же села дьячковский сын и брат 
пономаря Захария Рубанова; поступил в начале 1813 года; в 1820 г. выбыл во 
диаконы в село Луги Рославльского уезда. 
         6. Тимофей Фотеев Чаплин, откуда природою – неизвестно; поступил в июне 
1821 года; умер 13 сент.1831 г. на 29-м году от роду. Жена его Ксения Андреева, 
онаго же села дьячковская дочь, умре 18 дек.1854 года 56-ти лет от роду. 
        7. Мартиниан Андреев Алмазов, села Горенова Рославльского уезда 
священнический сын; с 1825 г. по 1833 г. был дьячком; в 1833 г. переименован в 
пономаря, в 1836 г. поступил за штат; умер 11 ноября 1839 г. на 57-м году от роду; 
был женат. 
        8. Феодор Мартинианов Алмазов, сего же села пономарский сын, поступил в 
пономари в 1836 году; умер 22 авг. 1848 г. на 30-м году от холеры; погребен 23 
авг.на общем кладбище. Жена его Анна Дионисьева, дочь дьячка села Фошни 
Брянского уезда, умре 23 дек. 1896 г. на 75-м году от роду. 
        9. Константин Мартинианов Алмазов, сего же села пономарский сын, род. в 
1825 г., обучался в Рославльском дух.училище; был причетником в селе Лосеве 
Краснинского уезда; в Рогнедино поступил пономарем в декабре 1848 г., 
перемещен к Успенской гор.Рославля церкви. 
       10. Стефан Николаев Чистяков, дьячковский сын села Данаева Бельского 
уезда; уволен из высшего отделения Бельского дух.училища; 20 февраля 1859 г. 
определен пономарем в село Ляпкино Бельского уезда; 6-го фев.1862 г. 
перемещен пономарем в село Писково Сычевского уезда; в 1862 г. посвящен в 
стихарь;23 янв. 1863 г. определен дьячком в село Рогнедино; 22 мая 1864 г. 
переименован в пономаря; с 1877 г. стал именоваться исп.долж.псаломщика; 20 
мая 1887 уволен по прошению за штат 49-ти лет; в июле 1888 г. поступил на 
штатное место и.д.псаломщика в село Верховье-на-Обше Бельского уезда. 2-я 
жена его Параскева Феодорова, 2-м браком, сего же села пономаря Феодора 
Алмазова дочь, в 1-й раз была замужем за дьячком сего же села Романом 
Четыркиным. 

V. Исправляющие должн.псаломщиков 
а) на старшей вакансии при старшем священнике: 
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        1. Митрофан Феодоров Соколов, сын псаломщика села Червонного 
Краснинского уезда; уволен из 1-го класса Смоленской Дух.Семинарии 12 июня 
1899 года; на настоящее место определен 21 фев.1901 г. в качестве 
и.д.псаломщика; определением Епарх.начальства от 18 фев.-10 марта 1904 года 
утвержден в должности псаломщика. Род.в июне 1882 года. Холост. Имеет 
собственный дом с надворными постройками и садом на церковной земле. 

б) на младшей вакансии при младшем священнике: 

         1. Василий Иустинов Капутовский, сын и.д.псаломщика сего же села. Уволен 
из 1-го класса Смоленской Дух.Семинарии в 1889 году, взят в военную службу, где 
служил в Лейб-гвардии уланском полку; в ноябре 1893 г. определен 
сверхштатным псаломщиком в Рогнедино; в феврале 1894 г. уволен по прошению 
за штат. В настоящее время состоит диаконом в селе Замошье Ельнинского уезда. 

        2. Петр Григорьев Марков, сын псаломщика села Спас-Углов Духовщинского 
уезда; уволен из 3-го класса Бельского дух.училища; 25 сент.1875 г. определен 
псаломщиком в село Залесье Духовщинского уезда; 6 мая 1882 года перемещен в 
село Ромоданово Дорогобужского уезда; 1 мая 1890 г. перемещен в село Спас-Углы 
Духовщинского уезда; определением Епарх.начальства, состоявшимся 4-8 
авг.1897 г. определен в качестве и.д.псаломщика в село Рогнедино; в стихарь не 
посвящен; умер 8 сент.1901 г. скоропостижно, 43-х лет, в с.Бологча Рославльского 
уезда после всенощной, в храме, во время служения там молебнов. Марков ушел 
из Рогнедина 8 сентября утром на праздник храма в с.Бологчу, там ему пришлось 
окончить и свою земную жизнь, там же он и погребен. Жена его Ксения Андреева. 

        3. Димитрий Димитриев Бонич, сын священника, род. в селе Троянах 
Краснинского уезда; окончил курс в Смоленском дух.училище, имеет звание 
учителя народных училищ; с начала 1875 по 24 июля 1877 года состоял учителем 
народных училищ, того 1877 г. 24 юля определен псаломщиком в с.Ляхово 
Смоленского уезда; в 1878 г. перемещен к Смоленской Архангельской церкви; в 
1879 г. перемещен в с.Сырокоренские Липки Духовщинского уезда; в 1884 г. 
перемещен в с.Тяполово Поречского уезда; 10 окт.1886 г.перемещен к Никольской 
г.Белого церкви; 24 фев. 1890 г. согласно прошению перемещен в с.Спас-
Телепнево Вяземского уезда; 9 ноября 1901 г. определен на настоящее место в 
качестве и.д.псаломщика; в октябре 1906 г. утвержден в звании псаломщика; 
род.в мае 1852 г.; имеет собственный дом без надворных построек на общем 
выгоне близ северо-западного угла общего кладбища. 2-я жена его Мария 
Андреева, дочь священника с.Выдры Поречского уезда Андрея Варсановича, род.в 
июле 1860 г. от второго брака у него 5 сыновей, из них один, Георгий, обучается в 
приготовительном классе Рославльского дух.училища на полуказенном 
содержании. От 1-го брака у него дочь Мария, род.в 1879 г., окончила курс 
Смоленского женского Епархиального училища, состоит учительницею В 
Балтутинской земской школе Ельнинского уезда. 

СИРОТСТВУЮЩИЕ 
       1.Бывшего в оном селе протоиерея Андрея Вершинского сын Алексей Андреев 
Вершинский, окончивший курс Смоленской Дух. Семинарии по 2-му разряду в 
1893году; с 1-го ноября 1893 г. по 1 июля 1898 г. состоял учителем и 
законоучителем в Рогнединском частном начальном училище; с 1898 г. по май 
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1902 г. состоял помощником контролера при Варшавской конторе Госуд.Банка; а в 
1902 г. в сентябре и октябре месяце состоял учителем в церковно-приходской 
школе села Сукромли Рославльского уезда; с ноября же месяца 1902 г.состоит 
вторым учителем в Рогнединской двухклассной церковно-приходской школе. 
Род.1июня 1872 г. Живет в собственном доме на дарственной земле от княгини 
А.И.Контакузен. С 3-го ноября 1903 г. женат на девице Юлии Васильевой, из 
мещан г. Нижнего Новгорода, род. в 1880 г. в мае. Дети их: Людмила, р.14 
авг.1904 г., Галина, р.22 апр.1906 г. 

       2. Бывшего в оном селе диакона Илии Щеголева вдова Параскева Петрова 
Щеголева, род.13 окт.1831 г., просфорня. С 1871-го года пользуется от причта 
полною частью псаломщицкой усадебной и огородной земли. Кроме того, от 
церкви за печение просфор получает 42 руб.в год, да из Рославльского Попечит. о 
бедных дух.звания – с 1885 года получает 25 руб.в год. Имеет собственный дом с 
надворными постройками на церковной земле. В семействе у нея: дочери-девицы 
Ольга (р.21 июня 1851 г.), получает из Попечительства с 1893 г.10 руб.в год; и 
Ефросинья, слабоумная (род.10 июня 1862 г.), получает из Попечительства с 1885 
г. 15 руб.в год. Обе живут при матери. 

        3. Бывшего в оном селе псаломщика Иустина Капутовского вдова Анна 
Павлова Капутовская, род.4 фев.1839 г. Живет в селе Новой Рудне Рославльского 
уезда, в доме зятя своего диакона Евфимия Преображенского. Получает ихз 
Попечительства пособие с 1893 г. 12 руб.в год. 

        4. Бывшего в оном селе псаломщика Петра Маркова вдова Ксения Андреева 
Маркова. В 1905 г. ей значится 41 год от роду. Живет в своем ветхом домике на 
церковно-усадебной земле. Огорода у нее нет. С 1902 г. получает из 
Попечительства пособие 30 руб.в год. У нее дети: 
Андрей, исключен из 1-го класса Бельского дух.училища, род.в 1882 г., житет в 
услужении в г.Москве, в Петровско-Разумовском училище. 
Юлия, р.1883 г., окончила курс в Спас-Угловской одноклассной сельской школе 
Духовщинского уезда; с 1903 г. состоит учительницею рукоделия в Рогнединской 
двухклассной церковно-приходской школе, за что получает по 3 руб.в месяц. 
Антоний, р.в 1892 г., окончил курс 1-го класса Рогнед.двухклассной церковно-
приходской школы, житет в г.Москве у брата. 
Евдокия, р.в1894 г., обучается в 3-м классе Смоленского женского Епарх.училища 
на полуказенном содержании. 
Димитрий, р. в 1899 г. 
           25-й пункт. Летопись о церквях, причте и приходе с.Рогнедина имеется; 
начата 1 октября 1882 года священником с.Рогнедина о.Андреем Вершинским и 
доведена им до 1895 года – 1895 же год и 1896 год (с января по 1 октября) в 
летописи на 4 ½ полулистах отметил только выдающиеся события 
(преимущественно расшир.кладб.Алексиевского храма) свящ. Николай 
Шиловский. На этом летопись и обрывается…Быть может, священник Шиловский 
и написал бы еще что-либо, но произошел инцидент, после которого к писанию 
летописи вот уже 10 лет никто не приступает. Дело вот в чем: священник 
Шиловский настолько увлекся третированием с неприглядной стороны 
деятельности священника Вершинского своим писанием о нем в летописи, что 
сын покойного прот.Вершинского учитель А.А.Вершинский, узнавши об этом и 
будучи возмущен неправильным, предвзятым освещением деятельности его отца 
священником Шиловским, подал жалобу Епарх.начальству на свящ.Шиловского. 
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Последствием этой жалобы было то, что священник Шиловский, расставаясь с 
Рогнедином в январе 1897 года, вырвал из летописи несколько листов, 
преимущественно тех, на которых он критически относился к деятельности 
прот.Вершинского. Нумерация страниц летописи идет правильно только до 31-й 
страницы включительно, от 32-й же до 39-й страницы, которою прекращается и 
летопись, цифры вследствие уничтожения нескольких листов перемараны, а 
остальные листы белые и непронумерованные. 
Летопись села Рогнедина нигде не была напечатана. 

          Были в Рогнедине и замечательные события. Так, неоднократно были 
разные посещения Божии. Именно: 9 июня 1840 г. сгорело 18 домов; 14 сентября 
1851 г. сгорели дома причта и с ними вместе многие дома обывателей. В 1860 –м 
году был сильный пожар, истребивший до 50 домов; в 1864 г. 22 июля погорели 
дома причта и до 30 домов приходских; 14 мая 1901 года сгорело в посаде и в 
дер.Кузеневке более 80 домов со всеми надворными постройками. В 1848 году 
свирепствовала холера, жертвой которой явились и двое членов причта – диакон 
и пономарь. Посетил Господь село и падежом скота в 1844, 1852 и 1870 гг., коим 
причинен жителям большой убыток. 6-го августа 1854 года убило в 
Одигитриевском храме во время пения «Хвалите имя Господне» подвижным 
(спускавшимся на блоках) паникадилом-люстрою, в то время, когда оно 
опускалось для зажигания свечей, Петра Данилова Иванова (Чубыкина тож), 30-
ти лет, сына церковного старосты, Рославльского мещанина Данила Иванова 
Иванова. 

         3-го августа 1974 года выгорело в дер.Кузеневке до 12 дворов. 

         26-го мая 1880 года умер от ушиба вследствие падения с лестницы, ведущей 
на колокольню, глухонемой сын священника Владимир Яковлев Руковский, 59-ти 
лет, исполняя добровольно свою обязанность звонаря. Эту должность он проходил 
с необыкновенным усердием и ревностью с самых ранних лет в течение 45 годов, 
без всякого вознаграждения, несмотря на слабость от природы своих ног. 
Погребен в ограде Одигитриевского храма. 

         Деревня Космядино по просьбе владельцев Щербовых и др.отчислена от села 
Рогнедина к селу Клечетову в 1842 году по указу Консистории от 16 июля. 1-го мая 
1881 года в дер.Ормине сгорел 21 дом. 17-го июля 1881 года в Рогнедине Малом 
сгорело 20 домов. 19 января 1886 года умер церковный староста с.Рогнедина, 
Рославльский мещанин Михаил Иванов Молчанов, служивший храму Божию 27 
лет; имел наградную грамоту Св.Синода и золотую медаль на Станиславской 
ленте. 

         Не излишним будет поместить в описании прихода с.Рогнедина и о смерти 
некоторых лиц, такое или иное отношение имевших к судьбам прихода 
с.Рогнедина, но о коих или вовсе не упомянуто в летописи, или же упомянуто 
лишь вскользь. 

         1. Села Рогнедина помещика Ивана Бородовицына жена Елисавета, умре 8 
сентября 1808 года 15 лет от роду. 
         2. Сельца Кузеневки помещица, вдова, дворянка Елена Иванова Кузенева, 
умре 3-6 марта 1841 года, погреб.на общем кладбищею 
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         3. Образчик записи в метрич.книге умершего от пьянства: 7 января 1841 года 
умер Ельнинского уезда, прихода села Данилович, дер.Острова, помещика 
Василия Иванова Мясоедова крестьянин Филипп Антонов, 45 лет, от пьянства, 
скоропостижно, не исповедан и не приобщен, по учинении следствия, погребен 18 
января вне кладбища, по предписанию станового пристава Сорнева сотским 
Григорием Петровым с крестьянами. Верно, свидетельствуем: священник 
Николай Вершинский, диакон Петр Коноплев, дьячок Павел Кутузов, пономарь 
Феодор Алмазов. Записана эта статья под № 1 муж.пола. 
        4. Сельца Гатькова Рославльского уезда помещица майорша Варвара Андреева 
Звягина, умре 5 дек.1845 г., 60 лет, погребена 8 дек.на общем кладбище. 
         5. Смоленской Семинарии высшего отделения 2-й половины ученик, села 
Рогнедина Священника Николая Вершинского сын, Петр Николаев Вершинский, 
умре 7-8 июня 1848 года, 19 лет, от чахотки, погребен близ Одигитриевского 
храма. 
          6. Села Рогнедина помещик коллежский асессор Иоанн Сергеев 
Бородовицын, умре 26 января 1847 года, 71-го года, погребен 29 янв.близ 
Одигитриевского храма в фамильном склепе. 
          7. Сельца Гатькова помещица, вдова, подполковница Параскева Андреева 
Гришеневская, умре 28 нрября-2 декабря 1856 года, 70 лет. 
          8. Флота капитан-лейтенант Захарий Иванов Дудинский, умер 10 апр.1859 г. 
в г.Москве, 55 лет, отпет в Предтеченской в г.Москве, что в Кречетниках, церкви, а 
тело перевезено в Рогнедино и погребено 21 апреля в фамильном склепе, близ 
Одигитриевского храма. 
          9. Села Рогнедина священника Николая Вершинского сын, обучавшийся в 
среднем отделении Смоленской Семинарии, Николай Николаевич Вершинский, 
умер 18 января 1861 г., 19 лет, от чахотки, погребен близ Одигитриевского храма. 
        10.  Селения Кузеневки отставной губернский секретарь Павел Кондратов 
Кислянский, умер от течения крови 28-30 апр. 1861 г., по причине 
скоропостижной смерти не был исповедан и приобщен. 
        11.  Брянского уезда сельца Немери статского советника Льва Бородовицына 
жена Иулиания Захарова Бородовицына, умре 1-3 января 1863 года, 70 лет, 
погребена близ Одигитриевского храма. 
        12.  Рославльская мещанская вдова Анастасия Феодорова Ахрамеева 
(путешествовавшая в Старый Иерусалим и др.св.места), умре 28 марта 1870 года, 
52 лет. 
        13.  Духовщинского уезда села Ядревич заштатный священник 
Феодор Захариев Кобранов, умре 1 сент.1870 г., а погребен 3 сент. близ 
Алексиевского храма, от роду ему было 78 лет. 
         14.  Духовщинского уезда села Ядревич вдова священника Феодора 
Захариева Кобранова Ефросинья Андреева Кобранова, умре 20 
окт.1870 г., 68 лет, а погребена 22 окт.близ Алексиевского храма. 
         15.  Орловской губ. Брянского уезда селе Гатькова заштатный священник 
Михаил Трофимов Диесперов, умре от удушья (подавился пищею) без напутствия 
Св.Тайнами 26 янв. 1871 г., 57 лет, а погребен 28 янв.близ Одигитриевского храма. 
        16.  Коллежского асессора дочь, села Рогнедина помещица, девица Александра 
Николаевна Соковнина (храмоздательница Алексиевского храма), умре 25 
янв.1872 г. во вторник, а погребена 29 янв.в субботу близ Алексиевского храма, от 
роду ей было 90 лет. 
        17.  Живущий в сельце Немери Брянского уезда Рославльский дворянин 
статский советник Лев Сергеев Бородовицын, умре 11 дек.1872 г., 91-го года, а 
погребен 13 дек.близ Одигитриевского храма. 
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       18.  Витебской губ. Маркова монастыря послушник Михаил Николаев 
Вершинский, сын священника с.Рогнедина, умер 28 ноября 1873 г. в среду, 28 лет, 
от чахотки, а погребен 30 ноября в пятницу близ Одигитриевского храма. 
       19.  Села Рогнедина священника Андрея Вершинского сын Николай, 
воспитанник IV класса Минской Дух.Семинарии, умре 15 января 1877 г. в субботу 
от горловой чахотки, а погребен 18 января во вторник близ Алексиевского храма. 
        20.  Сельца Кузеневки вдова Губернская секретарша Параскева Феодорова 
Кислянская, умре 20 января 1878 г., 55 лет, от обвала горла, а погребена 22 января 
на общем кладбище. 
        21.  Рославльский мещанин Иван Иванов Молчанов, умер 28 марта 1878 г., 56 
лет в г.Брянске, погребен сначала в селе Мошенец Брянского уезда 30 марта, 
затем тело И.И.Молчанова по открытому листу, данному 10 апреля 1878 г.за № 
12035 г.Министром Внутр.дел Тимашевым, погребено 5 мая 1878 г.в с.Рогнедине 
близ Одигитриевского храма. 
       22.  Землевладелица села Рогнедина княгиня Анна Ивановна Контакузен (по 
3-му мужу), урожденная Бородовицына, умре в г.Москве 27 апреля 1891 года, 87 
лет, отпета в Предтеченской в г.Москве, что в Кречетниках, церкви, тело же 
привезено в Рогнедино и 2 мая погребено в фамильном склепе близ 
Одигитриевского храма. Ею отказано на вечное время 10000 рублей в пользу 
Одигитриевского храма с тем, чтобы %% с 2000 руб.шли в пользу причта 
с.Рогнедина за поминовения ея самой и ея усопших сродников. 
       23.  Заштатный диакон Богородице-Рождественской г.Рославля церкви 
Георгий Иоаннов Мурашкин, умре 19 июня 1899 г.,67 лет, от катара желудка, а 
погребен 21 июня близ Одигитриевского храма в юго-восточном углу ограды; на 
поминовение его положено на вечное время 100 рублей в пользу причта. 
      24.  Отставной генерал от инфантерии Михаил Феодорович Дудинский, 
землевладелец сельца Гатькова Рославльского уезда, умре 21 июля 1899 года, а 
погребен 24 июля близ Одигитриевского храма. 
      25.  Дочь умершего заштатного диакона Богородице-Рождественской 
г.Рославля церкви Г.И.Мурашкина девица Екатерина Георгиевна Мурашкина, 
умре 18 сент.1899 г., 42 лет от рака в груди, а погребена 20 сент.близ 
Одигитриевского храма в юго-восточном углу ограды, рядом со своим отцом; на 
поминовение себя оно отказала в пользу причта на вечное время 50 руб.сер. 
       26.  Села Рогнедина диакона Алексея Захариева Садовского дочь – младенец 
Екатерина по попущению Божию 8 мая 1905 года в воскресенье в 12 часов дня 
утонула в копани 5 лет 5 м-цев и 16 дней, погребена 9 мая в вечерню близ 
Одигитриевского храма, рядом с своею тетею, девицею Екатериною Мурашкиною. 
       27.  Землевладельца с.Рогнедина д.с.с. Дмитрия Николаева Соковнина жена 
Александра Семеновна Соковнина, умре в г.Москве, 55 лет, от рака в груди, 24 
дек.1905 гола, а погребена 30 дек.в с.Рогнедине близ Алексиевского храма. 
       До конца 18-го столетия (до мая 1788 года) церковь села Рогнедина находилась 
в ведении епископов Орловских и Севских и состояла в округе Брянского уезда. Со 
2-й четверти 19-го столетия начали посещать Рогнедино Смоленские 
архипастыри, в именно: 5 и 6 августа 1832 года был в Рогнедине Преосвящен. 
Епископ Иосиф; 24 и 25 сентября 1840 года был Преосвященнейший Тимофей и 
служил литургию в Одигитриевском храме; 6-го сент. 1845 г. тот же Преосвящ. 
Епископ Тимофей освятил вновь устроенный кладбищенский Алексиевский храм; 
в июне 1861 г. посетил Рогнедино Преосвящ.Епископ Антоний; 11 июля 1887 г. в 
субботу прибыл в Рогнедино Преосвящ.Епископ Нестор, имел ночлег в доме 
священника А.Вершинского и 12 июля отбыл в село Пацынь. 23 мая 1893 г. в 
неделю Всех Святых в 6 ½ часов пополудни прибыл в Рогнедино 
Преосвящ.Епископ Гурей, ночлег имел в доме священника А.Вершинского, 24 мая 
посетил и дом диакона А. Садовского. 30 сент. 1896 г. прибыл в Рогнедино 
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Преосвящ.Епископ Никанор, ночлег имел в доме Рославльского мещанина Петра 
Афан. Тураева, напротив кладбища, в квартире священника Н.Шиловского; а 1 
октября освящал расширенный Алексиевский храм и служил литургию, после 
которой посетил дом диакона А.Садовского. 

       С 1-го июля 1892 года в Рогнедине открыто почтовое отделение с приемом и 
выдачею всякого рода корреспонденции, переименованное через три года в 
почтово-телеграфное отделение; при отделении существует и Госуд.Сберег. касса. 
Адрес для всякого рода корреспонденции и телеграмм: 

Рогнедино Смоленской губ. 
          Какие помещики или землевладельцы и в каких селениях прихода села 
Рогнедина существовали с конца 18 до конца 19 столетия ? 

          1. В селе Рогнедине: корнет Николай Феодорович Бородовицын (1785); Иван 
Феодорович Бородовицын (1808); Сергей Бородовицын; Иван Сергеев 
Бородовицын (1821); Захарий Иванов Дудинский; княгиня Анна Иванова, 
урожденная Бородовицына, а в троекратном замужестве – Дудинская, княгиня 
Долгорукова и княгиня Контакузен; генерал-майор Филипп Николаев Добрышин. 
По другой линии: Надежда Дмитровна Соковнина; Алексей Соковнин; девица 
Александра Николаевна Соковнина; д.с.с. Дмитрий Николаевич Соковнин. 
          2.  В сельце Гатькове: Михаил Андреев Полтев (1808); Андрей Полтев; 
Варвара Андреева Звягина; Параскева Андреева Полтева; Петр Звягин (1816); 
Григорий Андреев Гришеневский (1821); генерал от инфантерии Михаил 
Феодоров Дудинский; штабс-капитан Михаил Михайлов Дудинский 
           3.  В сельце Малой Кузеневке: корнет Феодор Александров Кузенев (1812); 
Димитрий Кузенев; Елена Иванова Кузенева; Павел Кондратов Кислянский; 
Параскева Феодорова Кислянская. 
           4.  В сельце Космядине: Григорий Стефанов Щербов (1808); Александр 
Камыкин; Николай Потресов; Алексей Яковлев Храповицкий; Иван Григорьев 
Щербов; Елисавета Щербова; Евфимий Щербов; Алексей Щербов; Надежда 
Сергеева Потресова; Феодор Щебловский (1815); Михаил Щербов; Сергей 
Феодоров Семичев; Даниил Евфимов Щербов. 
В настоящее время в приходе имеются землевладельцы: в с.Рогнедине д.с.с. 
Д.Н.Соковнин и генерал-майор Ф.Н.Добрышин; в с.Гатькове штабс-капитан 
М.М.Дудинский. 
Конец 
1906 год 16 декабря суббота 

Рославльского уезда села Рогнедина диакон Алексей Садовский 
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Берёзкин Пётр Петрович Документы и статьи. 

 
Архивная справка от 22.07.2011г. № 7-675 ГАСО. 
 
Смоленский Вестник 1890 № 98 24 08 птн. 2-го августа последовало Высочайшее соизволение. 
Министром утверждены в должности земских участковых начальников 53 лица из общего числа 
55-ти. Рославльский уезд. 

 
      СЕВ 1876 № 15. стр392. Журналы съезда 11 – го июля 1875 года (утром). 
Присутствовали под председательством священника Алексея Щукина, депутаты съезда 
священники: Пётр Берёзкин, Евграф Голенкин … 
 
      СЕВ 1884 № 9 стр.370 На исправление ветхостей церкви села Черноокова, Рославльского уезда, 
пожертвовано Московским купцом Львом Пригодиным 500 рублей и прихожанами церкви 
означенного села 243 рубля. 

 
Смоленский Вестник 1901 № 46 28 02 ср. 
Из Рославля наш пишут: 2 февраля, под  председательством  рославльского  предводителя 
дворянства Н. Ф. Дудинского, состоялись дворянские выборы на должности …       на должность 
члена опеки г. Потресов. 

 
Хариново - село Рогнединского района Брянской области, Тюнинского сельского поселения, в 12 
км к северо-западу от Рогнедина, в 5 км к югу от села Тюнино.  
Краткое описание. 
 
"Брянской десятины жилые данные церкви 7136 (1628) – 1746 годы". Сборник Орловского 
Церковно-Археологического Комитета. 1905 год. 
 
Орловские епархиальные ведомости, № 3, 1873 год. 
 
Смоленский Вестник № 73 19 09 1879 среда. 
—В церкви села Тюнина произошёл пожар от кадила, в котором остался огонь; от него сгорели: 
панихидный столик, 2 небольшие иконы, риза священника, служебник и прогорел пол. Убытка на 
40 руб. 

 
СЕВ 1891 № 14 стр. 693-697 Епархиальные распоряжения и известия. Разрядный список учеников 
Рославльского духовного училища за 1890/91-й учебный год, утверждённый Его Преосвященством 
от 6-го сего июля за № 416.  
      Приготовительный класс      Разряд второй: Берёзкин Пётр. 

 
СЕВ 1892 № 13 стр. 587-590.  Разрядный список учеников Рославльского духовного училища за 
1891/92-й учебный год, утверждённый Его Преосвященством от 4-го сего июля за № 301.  
      Разряд третий: Березкин Петр—по диктанту и церковному пению. 
 
СЕВ 1893 № 13 стр. 690- 693. Разрядный список учеников Рославльского духовного училища за 
1892/93-й учебный год, составленный Правлением онаго училища и утверждённый Его 
Преосвященством от 30-го истекшего июня за № 235. 
      Назначены к переэкзаменовке: Березкин Петр—по русскому диктанту. 
 
СЕВ 1894 № 14 стр. 631 – 633 Разрядный список учеников Рославльского духовного училища за 
1893 - 94-й учебный год, утверждённый Его Преосвященством от 29-го июня за № 284 -м. 
      I I I-й класс. 
     Разряд второй: Березкин Петр—переводится в IV класс. 
       
СЕВ 1895 № 13 стр. 529 – 531. Разрядный список учеников Рославльского духовного училища за 
1894 - 95-й учебный год, составленный Правлением онаго училища после июньских испытаний и 
утверждённый Его Преосвященством от 30-го июня сего 1895 года за № 240. 
      4 класс. Разряд второй: Берёзкин Пётр. 
 
Смоленский Вестник 1894 № 130 06 11 вск. Областные известия (От наших корреспондентов) 
Медведь. 
      О деятельности одного местного священника с. Тюнина.  
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СЕВ 1896 № 12 стр.577 -582. Епархиальные известия. Алфавитный список воспитанников1, 2, 3, 4 и 
5 классов Смоленской духовной семинарии, составленный по окончании 1895-96 учебного года, с 
показанием того, кто из воспитанников переводится в следующий класс, кто имеет подвергнуться 
испытаниям после летних каникул, во второй половине августа месяца сего 1896 года, кто 
оставляется на повторительный курс в том же классе и кто увольняется из семинарии. 
      1 нормальный класс. 
      Имеют подвергнуться испытаниям после каникул: Березкин Петр —по сочинению, 
словесности, греческому языку и пению. 
  
СЕВ 1897 № 13 стр. 723 – 728. Епархиальные известия. Алфавитный список воспитанников 1, 2, 3, 4 
и 5 классов Смоленской духовной семинарии, составленный после испытаний 1896-1897 учебного 
года, с показанием того, кто из воспитанников переводится в следующий класс, кто имеет 
подвергнуться переэкзаменовке после летних каникул во второй половине августа сего 1897 года, 
кто оставляется на повторительный курс в том же классе и кто увольняется из семинарии. 
      1 нормальный класс. 
      Переводятся во II класс: 1) Березкин Петр. 
  
СЕВ 1898 № 12 стр.623-628. Алфавитный список воспитанников 1-5 классов Смоленской духовной 
семинарии, составленный по окончании переводных испытаний, происходивших в конце 1897-98 
учебного года, с показанием того, кто из воспитанников переводится в следующий класс, кто 
допускается к переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и кто 
увольняется из семинарии. 
      II нормальный класс. 
      Допускаются к переэкзаменовкам: 20) Березкин Пётр — по сочинению. 
 
СЕВ 1899 № 6 стр.313-322. Первое посещение Его Преосвященством Преосвященнейшим 
Митрофаном, епископом Смоленским и дорогобужским, духовно-учебных заведений, монастырей 
и церквей города Смоленска. 
 
СЕВ 1899 № 7 стр.383. Посещение Его Преосвященством семинарии. 
30 марта Его Преосвященство, Преосвященный Митрофан, епископ Смоленский и Дорогобужский 
посетил духовную семинарию.  
 
СЕВ 1899 № 12 стр.649-654. Алфавитный список воспитанников 1-5 классов Смоленской духовной 
семинарии, составленный по окончании переводных испытаний, происходивших в конце 1898-99 
учебного года, с показанием того, кто из воспитанников переводится в следующий класс, кто 
допускается к переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и кто 
увольняется из семинарии. 
      III класс. Переводятся в IV класс: 1) Березкин Петр. 
  
СЕВ 1900 № 12 стр.579-584. Алфавитный список воспитанников 1-5 классов Смоленской духовной 
семинарии, составленный по окончании переводных испытаний, происходивших в конце 1899-
1900 учебного года, с показанием того, кто из воспитанников переводится в следующий класс, кто 
допускается к переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и кто 
увольняется из семинарии. 
IV-й класс. 
      Переводятся в пятый класс: 1) Березкин Петр. 
 
СЕВ 1901 № 12 стр.586-592. Алфавитный список воспитанников 1-5 классов Смоленской духовной 
семинарии, составленный по окончании переводных испытаний, происходивших в конце 1900-
1901 учебного года, с показанием того, кто из воспитанников переводится в следующий класс, кто 
допускается к переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и кто 
увольняется из семинарии. 
V класс. 
Переводятся в VI класс: Допускаются к переэкзаменовкам: Березкин Петр —по церковному 
пению. 
  
СЕВ 1901 №23 Архирейские богослужения. Ноябрь. -18-воскресенье. Его Преосвященство, 
Преосвященнейший епископ Пётр, совершил литургию в кафедральном соборе; в служении 
участвовали: кафедральный протоиерей Иоанн Соколов, ключарь – священник Ст. Каверзнев, 
епархиальный наблюдатель – священник Сергий Добромыслов, священник А. Санковский; 
посвящены в стихарь воспитанники 6 класса семинарии: Берёзкин Александр, Берёзкин Пётр и 
Бородовский Георгий; в конце литургии Владыкою было сказано слово. 
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Смоленский Вестник 1901 № 210 26 09 ср. 
Рославль. На днях в рославльской земской больнице скончался местный мещанин Алексей 
Пригодин. 
  
СЕВ 1902 № 11-12 стр.622-627. Алфавитный список воспитанников Смоленской духовной 
семинарии, составленный по окончании переводных испытаний, происходивших в конце 1901-
1902 учебного года. 
VI класс. 
      Признаются окончившими духовную семинарию, как прошедшие полный курс семинарских 
наук и успешно сдавшие выпускные испытания: Берёзкин Петр. 

  
СЕВ 1902 № 23 стр.1304-1308. Увольнение, перемещение и назначение учащих церковно 
приходских школ. Постановлением Школьной комиссии при Совете, от 10-11 октября сего года за 
№ 1975, утверждённым Его Преосвященством, уволены от службы в школах, согласно прошениям, 
учащие школ: … Успенской г. Поречья Пантелеимон Медведков. 
Постановлением Школьной комиссии при Совете, от 30 октября сего года за № 2167, 
утверждённым Его Преосвященством, назначены на учительские места, окончившие курс 
духовной семинарии: Пётр Берёзкин – в Успенскую города Поречья; 

 
СЕВ 1873 № 16 стр.162 Епархиальные известия. 
—20 Апреля Его Преосвященством, утверждено возобновленное на второе трехлетие при церкви 
села Черноокова, Рославльского уезда, приходское попечительство, председателем коего избран 
приходской Священник Иоанн Медведков, непременными членами: церковный староста 
крестьянин Борис Александров и Тюнинский Волостной старшина Яков Петров. 
 
СЕВ 1902 № 1 стр.7 Назначение попечителей церковных школ. 
Рославльский 2-й гильдии купец Александр Пригодин— попечителем Тюнинской 
(Чернооковской) женской церковно-приходской школы, Рославльск. у.; свящ. села Лугов, 
Рославльск. у., Николай Лебедев, назначен попечителем Безобразовской церк.прих. школы, 
Сычевск. у.;  

 
А.В. Санковский. Краткое описание церквей Смоленской епархии Вып.5 Смоленск, 1901г. 
Успенская церковь. 
Ив. Медведков, 29 лет ок. город, уч., в должности с 1897 г. 

 
Архивная справка от 17.03.2009 г. № 7-14 ГАСО. 
 
СЕВ 1904 № 6 Епархиальные распоряжения и известия. Стр.334-335.  
Его Преосвященством определены на места: 15 марта учитель Успенской города Поречья 
церковно-приходской школы, окончивший курс Смоленской духовной семинарии Пётр 
Берёзкин определён на священническое место к церкви села Черноокова, Тюнина тож, 
Рославльского уезда. 

 
СЕВ 1904 № 11-12 стр.646-649. Архирейские богослужения. 
- 29 мая суббота. Его Преосвященство совершил в Надворотней Богоматерской церкви литургию; в 
служении участвовали: кафедральный протоиерей И. Соколов, священник А.Санковский, эконом 
архирейского дома – иеромонах Сергий, иеромонах Варлам; рукоположен во диакона учитель 
Успенской школы Пётр Берёзкин, определённый на священническое место в с. Тюнино, 
Рославльского уезда. 
- 30 воскресенье. Его Преосвященство совершил в Кафедральном соборе литургию, 
рукоположены: во иерея диакон Пётр Берёзкин, по окончании литургии, градским 
духовенством был совершён крестный ход вокруг второй половины города, по издревле 
заведённому обычаю. 

 
Список населённых мест Смоленской губернии 1904г. Тюнинская волость. 
Тюнинская волость — административно-территориальная единица в составе Рославльского уезда 
Смоленской губернии. 
  
СЕВ 1907 № 9 В списке свободных священно-церковно-служительских мест по Смоленской 
епархии о вакансии псаломщика сказано, - Черноокова (Тюнина тож), Рославльского уезда, 
(церковь каменная, трёх-престольная, церковной земли 49 десятин, жалованья псаломщику 36 
рублей в год, церковного дома нет, прихожан м.п. 1048 душ). 
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Список населённых мест по сведениям 1859 года. Смоленская губерния. Рославльский уезд. IV 
стан. № 10077. Тюнино.  
 
ГАСО ф.593 оп. 1 д. 1 Рославльской Уездной по делам о выборах в 3-ю Государственную Думу 
комиссии. 
Список лиц, имеющих право участвовать в предварительном съезде землевладельцев по выборам в 
Государственную Думу по Рославльскому уезду. Составлен 21 июля 1907 года. 
СЕВ 1908 № 19 стр.283. 
Его Преосвященством награждены: Набедренником: - 23 сентября священник села Черноокова, 
Рославльского уезда, Пётр Берёзкин. 

 
СЕВ 1910 № 15 стр.533. — Безприходные.  
 
ГАСО ф.593 оп. 1 д.9 Список лиц имеющих право участвовать в предварительном съезде 
землевладельцев Рославльского уезда по выборам в Государственную Думу 4-го созыва. Составлен 
25 июля 1912 года. 

 
      Смоленский Вестник 1912 № 96 28 04 Церковные дела. В селе Тюнино Рославльского уезда, 
происходили выборы церковного старосты.  

 
ГАСО. Ф.50 Оп.1 Д.78 стр.71-72.   
Его Преосвященству, Преосвященнейшему Петру, Епископу Смоленскому и Дорогобужскому, 
прошение священника села Черноокова, Рославльского уезда, Петра Берёзкина, от 11 августа сего 
года, о разрешении хору певчих с. Черноокова дать в с. Рогнедине духовный концерт  
 
ГАСО.ф.45 оп.1 д.2783 дирекция народных училищ смоленской губернии. Протоколы заседаний 
педагогических советов высших начальных училищ Смоленской губернии (копии) 19 января 1915- 
13 ноября 1915. 
      Протокол № 4. Педагогического Совета Тюнинского высшего начального училища. 12 марта 
1815 года. 
 
      Смоленский Вестник 1916 № 154 15 06 ср. Тюнино Рославльского уезда.  Юбилей. 
      16-го мая исполнилось пятидесятилетие служения в сане иерея заштатного священника с. 
Тюнина о. И. И. Медведкова. 
 
      Смоленский Вестник 1916 № 262 06 10 чтв. селоТюнино (без почты)  
 
      Смоленский Вестник 1916 № 331 15 12 чтв. Награждена медалью на Станиславской ленте: 
попечительница Тюнинского Начального имени Пригодина училища, Рославльского уезда, вдова 
потомственного почётного гражданина Е. Пригодина. 

 
      Смоленский Вестник 1917 № 259 15 11 ср Корреспонденция. село Рогнедино Рославльского 
уезда. 
(Учебные дела) Среди жителей большого местечка Рогнедина образовался кружек лиц, 
стремящихся к открытию высшего начального училища.  
 
ГАСО. ф.1232_оп.1_д.146 стр.28 
5 августа 1918 года, Анна Белкина, жена арестованного священника села Рогнедино Нила Белкина 
подала прошение на имя архиепископа Феодосия, о сохранении места за своим мужем, и 
выделения пособия для семьи из 9-ти человек. 
ГАСО Ф1232 оп 1 Д 30 Настольный реестр 2-го стана. 1918 год. 
Зарегистрирован (4443/302) рапорт Рославльского уездного благочинного священника 
Берёзкина № 159 с 11р 22к. 

 
ГАСО ф.1232 оп.1 д.28 Смоленский Епархиальный Совет. Послужные и наградные списки 
церковных служителей. 
Его Преосвященству Преосвященнейшему Павлу, Епископу Вяземскому 
Благочинного 4-го округа Рославльского уезда, священника Петра Берёзкина 
Рапорт. 
 
Крашенинников В.В. К истории политических репрессий на Брянщине в 1937-1938 гг. 
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 «Боль и память»: Матер. краевед. чтений. : 28 февраля  2006 г. / Брян. обл. науч. университетская 
б-ка им. Ф.И. Тютчева. - Брянск, 2005.С.17 
Управление ФСБ РФ по Брянской области, справка 30.07.2015 № 85/13/Б-246 

 
     Давыдчичи (Давидчичи, Давыдчи) - село Дубровского района Брянской области, в составе 
Дубровского городского поселения. Характеристика. 

 
СЕВ 1916 № 10 стр.274-279. РДУ Берёзкин Александр 1 класс. 
Список учеников Рославльского духовного училища, составленный по окончании 1915-1916 
учебного года. 
Приготовительный класс: Оставляется на повторительный курс в этом классе Берёзкин 
Александр, согласно прошения отца. 
 
От Правления Рославльского духовного училища. 
Переэкзаменовки и экзамены в текущем 1916 году, имеют быть: 17 августа переэкзаменовки для 
учеников IV класса. 
 
ГАСО Ф.1547 оп.1 д.636 Дело № АП 815/21407 о восстановлении в избирательных правах 
Берёзкина А.П. начато 06.07.1930 закончено 17.06.1933 
 
Приложения. 
 
Собор Успенский пятиглавый... 
http://demidov.library67.ru/kraevedenie/pravoslavnoe-poreche/ 

 
СЕВ 1900 № 23 стр. 1160 Краткая летопись Успенской церкви. 
 
Успенская церковь. Поречская земля: православные храмы. Иеромонах Рафаил. (Ивочкин) 
 
Чернооково. (Тюнино) Из книги иеромонаха Рафаила (Ивочкина) Православные храмы: 
Рославльская земля, Смоленск, 2011. 
 
Тюнино - село Рогнединского района Брянской области. 

 
      "Брянской десятины жилые данные церкви 7136 (1628) – 1746 годы". Сборник Орловского 
Церковно-Археологического Комитета. 1905 год. 
 
      "Доклады и приговоры состоявшиеся в Правительствующем Сенате в царствование Петра 
Великого", год 1714. Н.Ф. Дубровин, 1888 год. 
 
      "Доклады и приговоры состоявшиеся в Правительствующем Сенате в царствование Петра 
Великого", год 1714. Н.Ф. Дубровин, 1888 год. 
Материалы сайта "Брянский край"  

 
Рогнединский район 
 (Политический собеседник (Брянск). - 1990. - № 13. – С. 26-30. В.В. Крашенинников) 
Давыдчичи, Рогнедино, Пацынь, Осовик. 
 
Смоленский Вестник 1896 № 54 07 03 чтв. С. Рогнедино, Рославльского у. 
 
Смоленский Вестник 1891 № 55 12 05 вск. Областные известия. 
(От наших корреспондентов)   Село Рогнедино, Рославльского у. 
 
Смоленский Вестник 1891 № 87 26 07 птн. Областные известия. 
(От наших корреспондентов).  Рославльский у. Торговое село Рогнедино. 
 
Смоленский Вестник 1891 № 110 18 09 ср. Областные известия. 
(От наших корреспондентов) Рославль. 
 
Тюнинская волость — описание. 
 
Часовня Рождества Пресвятой Богородицы. Страница Русская Православная Церковь, Брянская 
митрополия, Брянская епархия, Жуковское благочиние 

http://demidov.library67.ru/kraevedenie/pravoslavnoe-poreche/
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Россия, Брянская область, Дубровский р-н, с. Давыдчи 
Описание Села Сухарь, Тюнинской волости, Рославльского уезда.(Фонд Орловского) 
 
Сухарь – бывшее село Рогнединского района Брянской области. 
 
Церковь Флора и Лавра. Стан подгородной.       "Брянской десятины жилые данные церкви 7136 
(1628) – 1746 годы". Сборник Орловского Церковно-Археологического Комитета. 1905 год. 
 
Списки населенных мест Российской Империи, Смоленская губерния, 1868 год.  
 
      Сухарь, село владельческое, Смоленская губерния Рославльский уезд 4-й стан, при речке 
Сухарке. 
 
Давыдчичи (Давидчичи, Давыдчи) - село Дубровского района Брянской области. 
 
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы      
      "Брянской десятины жилые данные церкви 7136 (1628) – 1746 годы". Сборник Орловского 
Церковно-Археологического Комитета. 1905 год.\ 
http://www.kray32.ru/index.html 
 
      "Свод памятников архитектуры и искусства России. Брянская область", 1998 год. 

 
      Орловские епархиальные ведомости, № 16, 1867 год. 
      Орловские епархиальные ведомости, № 12, 1871 год. 
      Орловские епархиальные ведомости, № 13, 1871 год. 
      Орловские епархиальные ведомости, № 11, 1876 год. 
      Орловские епархиальные ведомости, № 11, 1877 год. 
      Орловские епархиальные ведомости, № 12, 1877 год. 
      Орловские епархиальные ведомости, № 11, 1878 год. 
      Орловские епархиальные ведомости, № 11, 1879 год. 
      Орловские епархиальные ведомости, № 1, 1882 год. 
      Черниговские Епархиальные Известия, № 7, 1901 год. 

 

      Исследовательская работа «История церквей сёл Давыдчи и Алешня Дубровского района» 
Подпрограммы туристско – краеведческого движения «Отечество» в номинации «Исчезнувшие 
памятники России» 
Выполнила: ученица 10 класса МОУ Дубровской №2 средней общеобразовательной школы 
Мамкова Марина Сергеевна. 
       
Крашенинников В.В. 
К истории политических репрессий на Брянщине в 1937-1938 гг. 
 «Боль и память»: Матер. краевед. чтений: 28 февраля  2006 г. / Брян. обл. науч. универс. б-ка им. 
Ф.И. Тютчева. - Брянск, 2005.С.17 
 
19 июля 1920 года декрет Совета народных комиссаров Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (СНК РСФСР) о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии 
по ликвидации безграмотности.  
 
http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/    Березкин Петр Петрович, священник.  
 
Березкин Николай Петрович, 19.12.1920 г.р. 

 
Чернооково в СЕВ.  
      СЕВ 1888 № 6 стр. 251 23-го же сего марта разрешено открыть церковно-приходскую школу в 
селе Старой-Рудне, Рославльского уезда. Законоучителем этой школы определен местный 
священник Иоанн Медведков, а учительницей жена его, окончившая курс епархиального женского 
училища, Пелагия Медведкова. (?) 
      СЕВ 1891 № 3 стр.125-126 Пожертвования на храмы. 
 
      СЕВ 1891 № 24 стр.1178-1179 Высочайшая Благодарность. 
 
      СЕВ 1893 №22 стр.1040 Епархиальные распоряжения и известия. 
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Поречье, Тюнино Рол.у.О. Пётр Берёзкин. 

Преподано архипастырское благословение с выдачей свидетельства 6 ноября унтер офицеру 
Семёну Прудникову за образование хора певчих, и искусное, и усердное им управление в течении 
4-х лет при ц. с. Черноокова Р.у. 
 
      СЕВ 1894 № 6 стр.241 Высочайшие награды. 
 
      СЕВ 1898 № 3 стр.125 Его Преосвященством в январе утверждены в должностях церковных 
старост: села Чернооково крестьянин Дмитрий Фёдорович Голдилин на 4-е 3-х летие. 
 
      СЕВ 1898 № 4 стр.182-183  
Священно-церковно-служители села Черноокова, Рославльского уезда, донесли Его 
Преосвященству, что под управлением прихожанина их церкви -унтер-офицера Семена Фаддеева 
Прудникова церковное пение в церкви села Черноокова доведено до такого совершенства, какого 
больше и желать не нужно. 
 
      СЕВ 1898 № 16 стр.878 Распоряжения и известия по делам церковно-приходских школ. 
Открытие церковно-приходских школ. 
Вновь открывается церковно-приходская школа: одноклассная – Чернооковская (женская). 
 
      СЕВ 1898 № 19 стр.1054 Назначение попечительницы и попечителей в церковно-приходские 
школы. 
 
      СЕВ 1898 № 19 стр.1055 Назначение на учительские должности в церковно-приходские школы. 
 
      СЕВ 1898 № 21 стр.1083 Назначение учащих в церковно-приходские школы. 
 
      СЕВ 1899 № 6 стр.302 Пожертвование на храмы. 
 
СЕВ 1899 № 8 стр.411 Пожертвование на храмы. 
 
СЕВ 1902 № 11-12 стр.572 Его Преосвященством определены на места. 
2 июня надзирателю РДУ Сергею Ольховскому предоставлено священническое место при церкви с 
Черноокова (Тюнино) Р.у. 
 
СЕВ 1902 №2 стр.58-59 Увольнение и назначение учащих в церновно-приходские школы 

 
Смоленский Вестник 1897 № 235 04 12 1897 чтв. Корреспонденции Смоленского Вестника. 
Станция Дубровка. Брянского уезда, Орловской губернии. 
 
ПСТГУ. Факультет ИПМ Соколов Иван Данилович. 
 
ГАСО Ф. 391 оп.1 д.4 Описание села Рогнедино. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


