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Штрихи к истории Клинцовского района 
Я горд тобой, мой край родной, 

Воспетый прозой и стихами, 

Людьми, рожденными тобой, 

Нас прославляющих веками. 

Мы помним Игоря полки,  

И Куликовское сраженье, 

И дни Суворовских Побед,  

Петра Великого творенья. 

О мой народ! Всегда ты был 

Творцом побед и созиданья. 

Французов гнал, фашистов бил,  

С руин вставал, других спасал 

Во имя счастья и процветанья. 

                                           Н. Нешков 

     

 
 

Земля наша древняя… 
 …Зов предков набатом стучит и зовѐт. 

                                                                                                  П. Кулешов  

 

          Издревле на территории современной Брянщины обитало 

несколько славянских  племен: по берегам Десны проживали северяне, а 

в лесистой ее части жили вятичи и радимичи. В начальной «Летописи» 

об этих ранних славянских племенах летописец Нестор писал так: «И 

радимичи, и вятичи, и северяне один обычай имяху: живяху в лесе, яко и 

всякий зверь… браци не бываху у них…». На протяжении многих веков 

они все принадлежали к язычникам, но начавшаяся в более поздние годы 

смена одной религии другой была процессом длительным и далеко не 

мирным. 

           После распада Киевского государства юго-западные районы 

нынешней Брянщины попадают под власть Черниговского, позднее - 

Новгород-Северского, а с 1146 г вошли в состав самостоятельного 

Брянского княжества. В 1356 г значительная часть брянских земель была 

подчинена Литовскому княжеству, а 30 лет спустя (1386г) была 

 
1928г 

     В 1928 году по всей стране 

развернулась борьба за 

претворение в жизнь решений 

XV съезда партии. Вскоре 

после съезда в Брянске 

проходил первый губернский 

съезд колхозов, который 

признал необходимым 

усилить темпы колхозного 

строительства. Были избраны 

делегаты на III Всероссийский 

съезд колхозов и среди них – 

Жарковский из артели 

«Пахарь» Клинцовского 

уезда. 

      В уезде, как и по всей 

стране, создавались коммуны, 

сельскохозяйственные артели, 

совхозы. 

    

    На 1.01.1928г 
Колхозное крестьянство 

    В уезде 4 коммуны,  

10 артелей, 

 5 товариществ, всего  

19 колхозов, число хозяйств в 

колхозах – 216. 

 … более или менее 

окрепшими организационно и 

имеющими хозяйственное 

значение можно считать 

коммуны: Уношевскую, 

Первомайскую, «Красное 

знамя». 

    Решающим этапом 

 в истории индустриализации 

страны явился первый 

пятилетний план развития 

народного хозяйства, проект 

которого был опубликован 

для всеобщего обсуждения в 

декабре 1928 года. 

 

         Пятилетки: 

Первая пятилетка (1928 – 

1932г. г.) 

Вторая пятилетка (1933 - 

1937г. г.) 

Третья пятилетка (1938 - 

1940г. г.) 

Четвѐртая пятилетка (1946 - 

1950г. г.) 

Пятая пятилетка (1951 - 1955г. 

г.) 

Шестая пятилетка(1956 - 

1960г. г.) 

Седьмая пятилетка(1961 - 

1965г. г.) 

Восьмая пятилетка(1966 - 

1970г. г.) 

Девятая пятилетка(1971 - 

1975г. г.) 

Десятая пятилетка(1976 - 

1980г. г.) 

Одиннадцатая пятилетка 

(1984 - 1985г. г.) 

 

            1929 г 
      Созданы специальные 

бригады по оказанию помощи 
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включена в состав объединенного Польско-Литовского государства. В 

составе Московского государства брянские земли впервые оказались в 

1503 г и пребывали в нем до 1618 г когда, в соответствии с Деулинским 

соглашением, эти земли вновь были переданы Польше. 

 

Археологические памятники – источник воссоздания далекого 

прошлого 

      Бутовск. Курганный могильник, X – XIII вв. 0,5 км к западу от 

южной окраины села, территория кладбища. Обследовали М.П. 

Еременко в 1896 г и В.И. Кулаков в 1973 г. В конце XIX в. было 20 

курганов, сохранилось 11, диаметром от 4 до 6 м, высотой от 0,4 м до 1 

м,  вокруг их оснований - ровики глубиной от 0,2 м до 0,3 м. Четыре  

кургана повреждены кладоискателями и могилами. По внешним 

признакам могильник можно отнести к древнерусским. 

      Вышков. Курганный могильник Вышков - 1, X – XIII вв. 2 км к югу 

от деревни, 1 км к северу от пос. Таборище, опушка леса. Обследовали 

А.В. Кашкин и В.И. Кулаков в 1973 г. На склоне небольшого 

всхолмления расположены компактно 65 курганов диаметром   от 4 м до 

10 м, высотой от 0,4 м до 2,2 м. Основания окружены ровиками 

глубиной от 0,1м до 0,5 м.  18 насыпей повреждены кладоискателями. 

По внешним признакам могильник можно отнести  к древнерусским. 

      Вышков. Курганный могильник Вышков - 2, X – XIII вв. 1,5 км к 

югу от деревни, в лесу. Расположен в 1 км к западу от могильника 

Вышков 1. Обследовали А.В. Кашкин и В.И. Кулаков в 1973 г. Пять 

курганов диаметром от 4 м до 6 м, высотой от 1 м до 1,6 м. Вокруг 

оснований сохранились ровики. По внешним признакам курганы можно 

отнести к древнерусским. 

      Гулѐвка. Курганный могильник, XI-XIII вв. Западнее села.  

Исследовал П.М. Еременко в конце XIX в, обследовал А.А. Узянов в 

1970 г. Здесь было две группы курганов – 107 и 36. Сохранилось два 

диаметром 12 м и 5 м, высотой 2,8 м и 0,7 м. Большой повреждѐн 

кладоискателями, малый опахан. П.М. Еременко раскопал несколько 

десятков курганов. Умершие, как правило, были захоронены на спине 

головой на запад. Найденные в погребениях вещи характерны для эпохи 

Киевской Руси. Место хранения коллекции неизвестно. 

     Медвѐдово. Курганный могильник, XI в. Близ села. Упомянут в 

списках П.С. Уваровой, обследовала Г.Ф. Соловьѐва в 1967 г. 

Сохранилось 20 курганов.  Вокруг них на пахоте видны следы 

уничтоженных насыпей, кальцинированные кости и обломки 

древнерусской керамики XI в. 

      Ольховка. Курганный могильник  Ольховка - 1, XI- XII вв. 1 км к 

западу от села, 0,1 км к югу от шоссе Клинцы – Красная гора. 

Исследовал П.М. Еременко в 1894 г (как могильник у с. Чертовичи), 

обследовал А.В. Кашкин в 1974 г. Расположен на водораздельной 

возвышенности. П.М. Еременко зафиксировал 90 курганов и 10 

раскопал. Вскрыты погребения XI- XII вв. Умершие были захоронены на 

древней поверхности, иногда в гробах. В женских погребениях  найдены 

семилучевые  и проволочные височные кольца,  ожерелья из бус и 

лунниц, браслеты и кольца; в мужских погребениях вещей не было. В 

XX в. могильник интенсивно  распахивался. К 1974 г сохранилось не 

менее 17 курганов диаметром от 5 м до 12 м и высотой от 0,5 м до 2 м. 

Они составляли две группы: в северной не менее 5 курганов, в южной не 

менее 12. Большинство из них повреждены ямами кладоискателей и 

раскопками П.М. Еременко. А.В. Кашкин раскопал один курган. Под 

ним была  захоронена женщина из племени радимичей.  Вместе с 

крестьянам в проведении 

коллективизации. 

           Декабрь 
По Клинцовскому округу 

колхозы объединяли 4%  

крестьянских хозяйств. 

1930 г 
          5 января 1930 года ЦК 

ВКП (б) принял 

постановление «О темпах 

коллективизации и мерах 

помощи государства 

колхозному строительству». В 

нем была закреплена 

политика ликвидации 

кулачества как класса на базе 

сплошной коллективизации. В 

районах Клинцовского округа 

с июля 1929 года по 1 апреля 

1930 года кулаки совершили 

101 террористический акт. 

          Исключительно важную 

роль в строительстве колхозов 

сыграли рабочие – 

двадцатипятитысячники, 

посланные на постоянную 

работу в деревню. 

                   Январь 

В Клинцовском округе 230 

колхозов с 7230 хозяйствами. 

Завезено 1108 плугов, 5 

культиваторов, 19 сеялок, 70 

сортировок, 2 жнейки. 

Президиум окрпрофсовета 

постановил мобилизовать 105 

человек для проведения 

весеннее - посевной кампании 

в деревне. 

Февраль 

     Проходили Всесоюзные 

курсы по рационализации. 

 Состоялся окружной слет 

молодых колхозников. 

1931 г 

В Клинцовском районе    
              Январь        

    Открылся III районный 

съезд Советов. К этому 

времени было 30 колхозов, в 

них состояло 1025 хозяйств, 

земельная площадь колхозов 

составляла 3459 гектаров, 

имелось 1560 голов скота. 

Число сельскохозяйственных 

орудий по району составляет: 

сеялок – 29, сортировок – 57, 

триеров – 11, тракторов – 7 и 

получено новых сортировок – 

2. Распределено минеральных 

удобрений фосфоритной муки 

– 112 тонн и суперфосфата – 

49 тонн.  
    Комсомол района имеет 

следующие достижения:  

в своих рядах насчитывает 

лучших бойцов из молодежи, 

готовящихся стать на смену 

большевикам – 1806 человек.  

В районе 47 ячеек. 

          В 1931 году 

продолжалось наступление 

социализма по всему фронту. 

Был перевыполнен ленинский 
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останками найдены бронзовые браслеты, перстни, крестообразные 

подвески, лунницы, бубенчики и бусы. Погребение датируется XI в. 

Место хранения коллекции П.М. Еременко неизвестно. Коллекция из 

раскопок А.В. Кашкина  в И.А. 

      Павличи. Курганный могильник, X-XIII вв. 1 км к северо-западу от 

села. Упомянут в списке П.М. Еременко. Обследовал А.А. Узянов в 1970 

г. Расположен на невысоком всхолмлении на протяжении 0,6 км с 

северо-востока на юго-запад четырьмя  группами. Всего курганов 27.  

Диаметр курганов от 2 м до 12 м, высота от 0,3 м до 13 м. Все они 

повреждены при распашке и лесопосадках. По  внешним признакам 

могильник можно  отнести к древнерусским. 

      Рудня-Голубовка. Курганный могильник, X-XIII вв.  Северная 

окраина деревни, близ кладбища. Исследовал П.М. Еременко в 1894 г, 

обследовал А.В. Кашкин в 1974 г. В конце XIX в. было 104 кургана, 

сохранилось 86 диаметром от 4 м до 15 м, высотой от 0,5 м до 2,5 м. 

Вокруг оснований ровики глубиной до 0,5 м. 30 насыпей повреждены 

кладоискателями. В 1894 г раскопано 9 курганов. Умершие захоронены 

на древней поверхности, головой на запад или восток, некоторые в 

гробах. Вместе с останками найдены семилучевые и проволочные 

височные кольца, бусы, шейные гривны, поясные пряжки и кольца XI– 

нач. XIII вв. Коллекция не сохранилась. 

        Смолевичи. Курганный могильник - 3. 0,6 км к юго-востоку от 

села. Расположен на левом берегу р. Унеча. Упомянут в списках П.М. 

Еременко. Обследовал А.А. Узянов в 1970 г. В нач. XX в. было 35 

курганов, сохранилось 6 диаметром от 2 м до 8,5 м,  высотой от 0,3 м до 

1,2 м.  

       Теремошка. Курганный могильник Теремошка - 1, X-XIII вв.   3,5 

км к западу от села, опушка леса. Обследовал А.В. Кашкин в 1974 г. 

Расположен на правом берегу ручья (левый  приток р. Улетовка). 214 

курганов диаметром от 5 м до 30 м и высотой от 0,6 м до 5 м. Вокруг 

оснований - ровики  глубиной от 0,2 м до 1,5 м. Наиболее крупные 

курганы находятся в северо-восточной  части могильника. Все курганы  

поросли деревьями, около  30 повреждены кладоискателями. По 

внешним признакам могильник можно отнести к древнерусским.      

       Теремошка. Курганный могильник - 2, X-XIII вв. 3,5 км к западу от 

села, в лесу, к югу от лесной дороги. Обследовал А.В. Кашкин в 1974 г. 

Расположен в 0,1 км к северо-востоку от могильника Теремошка - 1. Два 

кургана диаметром 6 м и 7 м, высотой 1,2 м и 1,1 м. Вокруг оснований - 

ровики глубиной до 0,4 м. Один курган повреждѐн ямой. По внешним 

признакам могильник можно отнести к древнерусским. 

      Теремошка. Курганный могильник - 3, X-XIII вв. 3 км к юго-западу 

от села, опушка леса. Обследовал А.В. Кашкин в 1974 г. Десять курганов 

диаметром от 5 м до 16 м, высотой от 1,1 м до 3,5 м. вокруг оснований -  

ровики глубиной от 0,4 м до 1 м. Четыре кургана повреждены 

кладоискателями. По внешним признакам могильник можно отнести к 

древнерусским. 

      Теремошка. Курганный могильник - 4, X-XIII вв. 3 км к юго-западу 

от села, в лесу. Обследовал А.В. Кашкин в 1974 г. Расположен в 0,1 км к 

югу от могильника Теремошка - 3.  Двенадцать курганов диаметром от 4 

м до 20 м и высотой от 0,5 м до 3,5 м. Вокруг оснований - ровики 

глубиной от 1 м до 1,5 м. Три кургана повреждены кладоискателями. 

Вероятно, восточная часть могильника распахана. По внешним 

признакам могильник можно отнести к древнерусским. 

     Ущерпье. Курганный могильник Ущерпье. Центральная часть села, 

сад у Дома культуры. Упомянут в списках П.С. Уваровой. Обследовал 

план электрификации страны, 

мощность районных 

электростанций превысила 2 

миллиона киловатт против 1,5 

миллиона по плану. 

Реконструировался 

железнодорожный транспорт: 

началось строительство 

Московского метрополитена, 

канала Москва – Волга. 

Продолжал нарастать новый 

подъем колхозного движения: 

к июню 1931 года в целом по 

Союзу в колхозах было 

объединено более половины 

крестьянских хозяйств – 52,7 

процента 

            1932 г 

          Наиболее выдающееся 

событие  1932 года – 

досрочное выполнение 

первого пятилетнего плана за 

четыре года и три месяца. 

Страна из отсталой аграрной 

превратилась в передовую 

индустриальную державу, 

была создана материально-

техническая база 

социалистического общества 

– крупная индустрия. 

                Июнь 

В МТС было 16 тракторов, 

станция обслуживала 23 

колхоза. 

              Октябрь 

1000 тонн картофеля 

отгрузили трудящиеся района 

для рабочих Ленинграда и 

Северной Карелии 
1933 г 

          В этом году страна 

приступила к выполнению 

второго пятилетнего плана и 

вступила в период завершения 

социалистической 

реконструкции народного 

хозяйства. В промышленности 

осваивались новые 

предприятия, на селе 

укреплялись колхозы. В 

деревне в течение 1933 – 34 

годов было создано 5389 

политотделов. Состоялся I 

Всесоюзный съезд 

колхозников – ударников. 

                  Март 

В районе 89 колхозов и 4229 

колхозников 

       Ноябрь 1933 г 

      В  районе было 

коллективизировано 5200 

хозяйств, объединенных в 106 

колхозов. За год организовано 

17 новых колхозов 

1934 г  

      В начале 1934 года 

состоялся XVII съезд партии, 

утвердивший резолюцию о 

втором пятилетнем плане 

развития народного хозяйства 

СССР и поставивший перед 

социалистическим 

земледелием задачу 
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А.А. Узянов в 1970 г. Три кургана диаметром от 4 м до 10 м и высотой 

от 1 м до 1,5 м. 

 

Архивные документы – свидетельство преобразований 

административно-территориального устройства 

Клинцовского района 
Территория Брянщины в составе орловской губернии в 1916 году 

1.  Административный центр ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, г. Орѐл 

2. Дата образования губернии ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5 сентября 1778 г. 

3. Дата ликвидации губернии ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14 января 1929 г. 

 

Из Указа Екатерины II 

«Об учреждении орловского наместника» 

 

1778 г. сентября 5                                                       г. Санкт-Петербург 

 … Повелеваем… по изданным от нас в 7 день ноября прошлого 1775 

года учреждениям для управления губерний империи нашей исполнить 

равномерно и в Орловской губернии, составя сие новое наместничество 

из тринадцати уездов, и именно: Орловского, Карачевского, Брянского, 

Трубчевского, Севского, Кромского, Болховского, Мценского, 

Ливенского, Елецкого, Архангельского, Луганского и Дешкинского… К 

сей губернии причислить от Воронежской губернии уезды Ливенский и 

Елецкий. 

 

Территория Брянщины  

в составе  Черниговской  губернии в 1916 году 

 

1.  Административный центр…………………….. г. Чернигов 

2. Дата образования губернии…………………… 27 февраля 1802 

г. 

3. Дата ликвидации губернии…………………… 3 июня 1925 г. 

 

Из Указа Александра I 

«Об учреждении губерний малороссийских: Черниговской и 

Полтавской»  

 

 

1802 г. февраля 27                                                        г. Санкт-Петербург 

 

 … Из Малороссийской губернии учредить две губернии, и 

именоваться одной Черниговскою, а другой Полтавскою губерниями, и в 

каждой из них быть по 12 поветов или уездов, и именно в Черниговской 

ныне уже существующим: 1) Черниговскому; 2) Козелецкому; 3) 

Нежинскому; 4) Конотопскому; 5) Глуховскому; 6) Новгород-

Северскому; 7) Сосницкому; 8) Стародубскому; 9) Мглинскому, да вновь 

учредить; 10) Городницкой; 11) Новоместской и 12) Борзенской, 

возобновя прежде бывшие уездные или поветовые правления в городах 

того же имени. 

 

Территория Брянщины в составе  Гомельской  губернии  

в 1919 году 

 

1.  Административный центр…………………….. г. Гомель 

2. Дата образования губернии…………………… 11  июля 1919 г. 

организационно – 

хозяйственного укрепления 

колхозов и завершения 

технической реконструкции 

сельского хозяйства. 

       К концу года колхозы 

объединяли около 75 

процентов крестьянских 

хозяйств. Имели 87 процентов 

посевных площадей. В стране 

была отменена карточная 

система. 

1935 г 

     Важным событием года 

был II Всесоюзный съезд 

колхозников – ударников, 

который обобщив опыт 

колхозного строительства, 

принял Примерный Устав 

сельскохозяйственной артели. 
НОЯБРЬ 

     В районе 

коллективизировано 85 

процентов хозяйств. 

В районе было 28 изб – 

читален, 44 красных уголка, 

69 школ (44 начальных, 22 

неполных средних и 3 

средних), в них обучалось 

15900 человек. 

              1939 г 
        Упорным стахановским 

трудом достойно завоевали 

право  участия 1 августа на 

Всесоюзной 

сельскохозяйственной 

выставке передовики 

сельского хозяйства 

Клинцовского района. 

Из года в год колхозы 

превращают песчаные и 

суглинистые почвы в 

плодородные, дающие 

обильные урожаи. Например, 

звено стахановца Я. Л.Чекеда 

из колхоза «Атеист»  собрало 

почти 400 центнеров 

картофеля с гектара. От 

Клинцовского района поедут 

в Москву 220 участников 

выставки и экскурсанты. 

Среди них – лучший овцевод 

колхоза «Красный окоп» 

П.Р.Стародубцев, бригадиры 

тракторных отрядов 

В.Сердечный, И.Киреенко и 

другие 
  1956 – 1960 гг 

В районе по сравнению с 1946 

годом валовое производство 

зерна увеличилось почти в два 

раза, картофеля  - в три раза; 

поголовье крупного рогатого 

скота почти удвоилось, коров 

стало в десять раз больше. 

1959 г 

   Вступила в строй 

районная больница. 

1966 – 1970 гг 
     Большой группе 

передовиков сельского 

хозяйства были вручены 

правительственные награды. 
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3. Дата упразднения губернии…………………… 6 декабря 1926 г. 

 

Постановление народного комиссариата 

Внутренних дел 

 «Об образовании новой Гомельской губернии  и об упразднении 

Могилѐвской губернии»  

 

11  июля  1919 г  

 г. Москва 

 

 На основании декрета Совнаркома от 27 января 1918 г. «Об 

изменении границ губернских, уездных и проч.» НКВД опубликовывает 

ко всеобщему сведению: 

 Вследствие ходатайства граждан ряда уездов губерний 

Могилѐвской, Черниговской, Минской, Смоленской и Витебской, 

Могилѐвская губерния упраздняется и образуется новая Гомельская 

губерния с губернским центром в г. Гомеле. 

 

Брянская губерния  в 1920 году 

 

1.  Административный центр…………………….. г. Брянск 

2. Дата образования губернии…………………… 1 апреля 1920 г. 

3. Дата упразднения губернии…………………… 1 октября 1929 г. 

 

Постановление Совета народных  комиссаров 

об образовании Брянской губернии 

 

 СОВЕТ  НАРОДНЫХ  КОМИССАРОВ  ПОСТАНОВИЛ: 

  

 Из Жиздринского уезда Калужской губернии, Севского, 

Трубчевского, Карачевского и Брянского уездов Орловской губернии 

образовать Брянскую губернию с центром в г. Брянске. 

 

Председатель Совета 

Народных Комиссаров                                          В.Ульянов (Ленин) 

 

Управляющий делами Совета 

Народных Комиссаров:                                        Влад. Бонч-Бруевич 

 

 

Москва, Кремль. 

1 апреля 1920 года. 

 

 Выделение Брянского уезда Орловской губернии в отдельную 

Брянскую губернию с включением в неѐ ряда уездов Орловской и 

Калужской губернии было предпринято потому, что этот уезд объединял 

фабрично-заводской и промышленный районы. Вся территория 

Брянской губернии принадлежала большому водному бассейну, 

соединяющему еѐ с югом России. Главнейшими водными путями 

бассейна являлись р. Десна, общее протяжение всей сплавной сети 

которой равнялось 3852 км, и еѐ притоки, крупнейшим из которых была 

р. Нерусса (165,85 км). 

 Кроме того, Брянскую губернию прорезывали в различных 

направлениях три железные дороги, общая длина которых составляла 

1303,26 км. В городе Брянске эти железные дороги пересекались, 

Ордена Трудового Красного 

Знамени удостоились 

М.Е.Бакина – свинарка 

колхоза имени Ленина, 

С.М.Гамулина – телятница 

колхоза «Путь к 

коммунизму», Е.Т.Кочанова – 

доярка совхоза «Гулѐвский», 

Н.С.Концевой – председатель 

колхоза им. Ленина.  

        В районе развернулось 

социалистическое 

соревнование за досрочное 

выполнение пятилетнего 

плана, достойную встречу  50-

летия Великого Октября. 

Значительный шаг вперѐд 

сделали труженики сельского 

хозяйства. Это хорошо видно 

на примере колхоза «Родина». 

Колхозом произведено 8806 

тонн молока, 1750 тонн мяса, 

1415 тысяч штук яиц. 

1970 г 
   В районе построено 10 школ 

более чем на 2000 мест,  

пристроект на 500 мест, 40 

домов для учителей, четыре 

интерната. Изменился 

культурный облик сѐл района: 

в 37 начальных, в 26 

семилетних и восьмилетних, 

пяти средних школах 

обучалось 8838 детей 

колхозников и рабочих 

совхозов. Сельские жители 

пользовались 21 библиотекой, 

в которых было около 120 

тысяч книг, 30 клубов, 20 

киноустановок обслуживали 

ежегодно до 400 тысяч зрител 

1975 г 
     Работники сельского 

хозяйства Клинцовского 

района произвели 30570 тонн 

зерна, 76104 тонны 

картофеля. 

1977 г 
       Работники сельского 

хозяйства Клинцовского 

района произвели 60932 

тонны зерна, 93032 тонны 

картофеля. Государству 

продано 10028 тонн зерна и 

50150 тонн картофеля. 

  На карте района вместо 

бывших 106 колхозов теперь 

20 крупных 

сельскохозяйственных 

предприятий 

       В 1977 г среднее 

образование признано 

обязательным. Только за годы 

девятой пятилетки в районе 

его получило около пяти 

тысяч юношей и девушек.  

Увеличилось число средних 

школ, их стало 16. В 

осуществлении всеобщего 

среднего образования 

значительная роль 

принадлежит группам 

продлѐнного дня, их 55. 
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образуя крупный железнодорожный центр РСФСР. 

 При формировании губернии много внимания уделялось и 

промышленному развитию города и прилегающих к нему районов. 

Сосредоточение в городе тяжѐлой промышленности брянских заводов 

превращало Брянск в важный центр экономической жизни для целого 

района, расположенного по ж.-д. и речным линиям, образующим узел в 

городе. 

 

 Территория Брянщины  

в составе западной области  в 1929 году 

 

1.  Административный центр…………………….. г. Смоленск 

2. Дата образования губернии…………………… 1 октября 1929 г. 

3. Дата упразднения губернии…………………… 27 сентября 1937 

г. 

 

Из постановления Президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета 

об образовании на территории РСФСР административно-

территориальных объединений краевого и областного значения 

14 января 1929 г.  

г. Москва 

 

 Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета постановляет: 

 1. Образовать с 1 октября 1929 г на территории РСФСР 

нижеследующие административно-территориальные объединения 

краевого и областного значения с переходом от губернского, уездного и 

волостного деления на окружное и районное… 

 2. Западную область с центром в г. Смоленске в составе 

основного массива, нижеследующих административно-

территориальных единиц: Смоленской, Брянской и Калужской губерний, 

Ржевского уезда, южной части Осташковского уезда и волостей 

Тысяцкой и Борковской Новоторжского уезда Тверской губернии… 

 

Председатель Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета 

М. Калинин 

 

Секретарь Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета 

А.Киселѐв 

Территория Брянщины  

в составе Орловской области в 1937 году 

 

1.  Административный центр …………………… г. Орѐл 

2. Дата образования губернии ………………….. 27 октября 1937 г. 

3. Сельское население …………………………… 3 090 000 чел. 

 

Из Постановления  

Центрального Исполнительного Комитета СССР 

«О разделении Западной и Курской областей  

на Смоленскую, Орловскую и Курскую области» 

19 октября 1937 г.   

 г. Москва 

Значительно укрепилась 

учебно - материальная база 

школ, возросло число 

учебных кабинетов. В этом 

году 165 

одиннадцатиклассников. 

      Знающие своѐ дело, 

замечательные люди обучают 

и воспитывают ребят. 714 

учителей района. Пять 

педагогов удостоены звания 

заслуженного учителя, 35 – 

отличников народного 

просвещения, одиннадцать 

награждены грамотами 

Министерства просвещения. 

Сельские  советы   

1929 г 
Ардонский 

Балдовский 

Близненский 

Бутовский 

Великотопальский 

Вепринский 

Вьюнский 

Гастѐнский 

Гнилушский 

Горчаковский 

Гулѐвский 

Гутокорецкий 

Душкинский 

Займищенский 

Зареченский 

Киваѐвский 

Кневичский 

Кожушский 

Коренѐвский 

Коржовоголубовский 

Кузнецкий 

Лутенский 

Малотопальский 

Мартьяновский 

Медвѐдовский 

Новоречицкий 

Павличский 

Песчанский 

Писарѐвский 

Рожновский 

Руднеголубовский 

Руднетереховский 

Синьковский 

Смолевичский 

Смотровобудский 

Суббовичский 

Теремошский 

Тулуковщинский 

Туросенский 

Унечский 

Ущерпский 

Сельские советы 

1937 г 
Ардонский 

Бутовский 

Великотопальский 

Вепринский 

Гастѐнский 

Гнилушский 
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 Центральный Исполнительный Комитет СССР постановляет 

утвердить следующее постановление Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета: 

 а) Разделить Западную и Курскую области на Смоленскую область 

с центром в городе Смоленск, Орловскую область с центром в городе 

Орѐл и Курскую область с центром в городе Курске. 

 …в) Выделить в состав Орловской области следующие города и 

районы Западной области: 

 г. Брянск Новозыбковский 

 г. Клинцы Клетнянский 

 г. Орждоникидзеград Жуковский 

 Дятьковский Дубровский 

 Ульяновский Хвастовичский 

 Людиновский Брянский 

 Жиздринский Почепский 

 Рогнединский Шаблыкинский 

 Брасовский Стародубский 

 Комаричский Климовский 

 Навлинский Красногорский 

 Трубчевский Клинцовский 

 Суземский Гордеевский 

 Суземский Унечский 

 Севский Суражский 

 Погарский Мглинский 

 

 …г) Остальные города и районы Западной области оставить в 

составе Смоленской области. 

 

Председатель ЦИК СССР М. Калинин 

Секретарь ЦИК СССР Г. Горкин 

 

Брянская область в  1944 году 

 

1.  Административный центр ……………………… г. Брянск 

2. Дата образования губернии …………………….. 5 июля 1944 г. 

3. Сельское население ……………………………… 1 082 661 чел. 

 

УКАЗ 

Президиума Верховного Совета СССР 

об образовании Брянской области. 

5 июля 1944 г 

 г. Москва 

 

 Утвердить представление Президиума Верховного Совета 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики об 

образовании Брянской области с центром в городе Брянске. 

 В состав Брянской области включить города: Брянск, Бежица и 

Клинцы и районы: Брасовский, Брянский, Выгоничский, Гордеевский, 

Дубровский, Дятьковский, Жирятинский, Жуковский, Злынковский, 

Карачевский, Клетнянский, Климовский, Клинцовский, Комаричский, 

Красногорский, Мглинский, Навлинский, Новозыбковский, Погарский, 

Понуровский, Почепский, Рогнединский, Севский, Стародубский, 

Суземский, Суражский, Трубчевский и Унечский, выделив их из состава 

Орловской области. 

Гулѐвский 

Гутокорецкий 

Душкинский 

Зареченский 

Киваѐвский 

Кневичский 

 Кожушский 

Коржовоголубовский 

Лопатенский 

Малотопальский 

Мартьяновский 

Медвѐдовский 

Павличский 

Песчанский 

Писарѐвский 

Рожновский 

Синьковский 

Смолевичский 

Смотровобудский 

Теремошский 

Туросенский 

Унечский 

Ущерпский 

Чертовичский 

. 1963 г - в состав 

Клинцовского района 

включены Гордеевский и 

Красногорский районы. 

. 1964 г – переименованы:  

 с. Гнилуши – 

 в с. Сосновка, с. Чертовичи 

- в с. Ольховка,  

пос. Святец –  

в п. Клубничный,  

д. Болдовка –  

в д. Березовка. 

.1966 г -  Красногорский 

район выделен из состава 

Клинцовского района. 

 .1976 г – п. Займище 

перешѐл в администрацию 

подчинение горсовету  

г. Клинцы. 

. 1985 г - Гордеевский 

район вышел из состава 

Клинцовского района.  

В районе осталось 16 

сельских Советов. 

. 1986 г – Гулѐвский с/с 

разделѐн на Гулѐвский и 

Туроснянский; 

Великотопальский – на  

В. Топальский и  

М. Топальский. 

. 1989 г – Мартьяновский 

с/с разделѐн на 

Мартьяновский и 

Смотровобудский; 

Душкинский –  

на Душкинский и 

Медвѐдовский. 
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР 

М. Калинин 

 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

А. Горкин 

 

 

         16 июня 1929 года состоялось первое организационное 

заседание Клинцовского райисполкома, оформившее создание 

Клинцовского района. В это время Клинцовский район входил в 

состав Брянской губернии, которая просуществовала с 1 апреля 1920 

по 1 октября 1929 гг. В состав района вошло 42 сельских Совета. 

Надо отметить, что первоначально район был сформирован в ныне 

существующих границах.  

     Шел 1929 год – год сплошной коллективизации сельского хозяйства. 

Его вполне можно назвать историческим, поворотным для страны и 

нашего края. В тот год в большом красивом селе Киваи с чудесным 

озером в центре крестьяне-бедняки объединились в сельхозартель 

«Атеист». Следуя их примеру, через год возникли коллективные 

хозяйства в соседних селах: Бутовске и Кневичах. 

          Большим событием для Киваѐв явился весенний день 1930 года, 

когда комсомолец Федор Коч установил репродуктор в избе-читальне. И 

сходились сюда по вечерам от мала до велика, чтобы послушать Москву, 

узнать о происходящем в стране и в мире. 

          А осенью «прикатил» в село новенький «Фордзон» с зубчатыми 

колесами-шипами, поразив всех. Первыми сели за руль управления 

молодые ребята Макар Сергеенко и Степан Дадыко. С тех пор сельский 

механизатор стал самым уважаемым человеком деревни наравне с 

учителем. 

         Первого мая 1931 года состоялся демонстративный выезд 

«Фордзона» на вспашку поля. Все село после первомайского митинга 

выстроилось за трактором. Мало того, любопытные из соседних сел 

поспешили на то памятное поле, которое должен пахать стальной конь. 

И гордо выехал на нем комсомолец Степан Дадыко. Все завидовали 

первому трактористу. 

      - Мы выполняли в основном два вида работ: пахали и обмолачивали 

зерновые, - вспоминал он позже. – Я в раннем детстве остался с двумя 

сестренками сиротой, окончил начальную школу и курсы трактористов в 

Карачеве. Позднее возглавил тракторную бригаду. 

         До Октябрьской революции в Киваях была трехклассная школа с 

одним учителем, который впервые в селе стал обучать 20 ребятишек. 

Она разместилась в сарае, где когда-то стояли дворянские кареты. На 

смену ей при советской власти пришла семилетняя школа крестьянской 

молодежи. А в 1939 году торжественно открыли среднюю школу в 

кирпичном здании, доставшемся от местного помещика. 

         Новая жизнь била ключом. А вносили в неѐ живинку первые 

комсомольцы-энтузиасты и, в первую очередь, их вожак Василий Брикс. 

     … Аня Чекед навек запомнила, как в тот апрельский день, в который 

родился Ленин, ей и всей школьной детворе повязали красные галстуки. 

И не было у девчонки большего счастья, чем это. Она бежала с уроков 

домой, словно летела на крыльях. 

      - Знаю, доченька, - ласково встретила мать. – Молодец! 

      Шли годы. Подросла Анна. Комсомольский вожак однажды 

остановил еѐ словами: 

. 1989 г – насчитывается 

20 сельских Советов. 

 
  С. Великая Топаль  

1916 – Черниговская губ., 

             Новозыбковский у.,  

          Великотопальская вол. 

1920 –  Гомельская губ., 

             Новозыбковский у., 

         Великотопальская вол., 

          Великотопальский с/с 

1929 -   Западная обл., 

              Клинцовский окр., 

              Клинцовский р-н., 

          Великотопальский с/с. 

1937 -   Орловская обл., 

              Клинцовский р-н, 

          Великотопальский с/с. 

1944 -   Брянская обл., 

              Клинцовский р-н, 

          Великотопальский с/с. 

1985 -    Брянская обл., 

              Клинцовский р-н, 

          Великотопальский с/с 

 

     С. Малая Топаль  
1916 – Черниговская губ., 

          Новозыбковский у., 

          Великотопальская вол. 

1919 – Гомельская губ., 

           Новозыбковский у., 

         Великотопальская вол., 

          Малотопальский с\с. 

1929 – Западная обл., 

          Клинцовский окр., 

         Малотопальский с\с. 

1937 – Орловская обл., 

          Клинцовский р – н., 

         Малотопальский с\с. 

1944 – Брянская обл., 

        Клинцовский р –н., 

        Малотопальский с\с. 

1985 – Брянская обл., 

        Клинцовский р-н., 

       Великотопальский с\с. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

КОЛХОЗА 

  ВЕЛИКАЯ   ТОПАЛЬ           

Можаев Иван Васильевич 

Марусенко Иван 

Николаевич  (60-70годы) 

Рассоленко Александр 

Фѐдорович 

Козлов Константин 

Сидорович 

Шелемех Михаил 

Яковлевич  (с 1986года и 

по настоящее время) 

 

          МАЛАЯ ТОПАЛЬ 

Козлов Константин 

Сидорович (1978-1985 гг) 

Губенок Николай 

Прокофьевич (1985 – 2002 

гг.) 
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     - Вот что, Чекед: готовься вступить в КИМ. Знаешь, что это такое? 

Коммунистический Интернационал молодежи. Тебе уже четырнадцать. 

На тот год можно принимать в комсомол. 

       Активную комсомолку направили старшей пионервожатой в 

Коржово-Голубовскую среднюю школу, где она воспитывала 

подрастающее поколение. Организовала кружок художественной 

самодеятельности, и молодые артисты с успехом выступали перед 

колхозниками – своими родителями, старшими братьями и сѐстрами. И 

от радости ей хотелось  работать еще лучше. 

          Но не всем это нравилось. И как-то под шум дождя влетел в еѐ 

комнату через разбитое окно кусок красного кирпича с тетрадным 

листком, на котором была угроза: «Заткни свою глотку! Даѐм три дня». 

         Прошло и больше дней, а комсомолка продолжала агитировать за 

Советскую власть. Все село узнало о бандитской выходке, и многие 

были готовы грудью встать на защиту девушки. А юные пионеры в 

вечернее время провожали еѐ до дома. 

         Пожалуй, самой последней в районе образовалась комсомольская 

ячейка в соседнем селе Душкино. В 1930 году XX века. Возглавил 

комсомольскую организацию боевой молодой человек Марк Иваньков. 

На него обратили внимание чекисты и пригласили к себе на работу. 

         Его сменил талантливый организатор Иван Холуев, проявив свои 

способности. Ему доверили селяне в 1934 году руководить колхозом 

«Пчела» в одноименном поселке. Когда фашистская Германия 

вероломно напала на СССР, он угнал общественный скот в глубокий 

советский тыл, чтобы не достался врагам. Оттуда ушел на фронт, где его 

тяжело ранили. После освобождения села от оккупантов возвратился в 

село, работал в колхозе. 

        Активными комсомольцами были его односельчане Павел и Петр 

Феденки,  А. И. Захаренко, Ф. Ф. Ясунов,  А. С. Пенязь. 

       А в небольшом поселке Восьмое Марта сплачивал комсомольский 

актив Василий Моложан. Ещѐ будучи пионером, он приветствовал 

односельчан от имени учащихся Кневичской семилетней школы на 

советских праздниках. 

       Его отец возглавлял колхоз «Восьмое марта» и поддерживал все 

добрые начинания сына.  

М. Чѐрный 

 

      За 80 лет Клинцовский район претерпел много реорганизаций.      

После выборов 7 июня 1997 года создается 20 сельских 

муниципальных образований и одно районное. В связи с тем что 

сельские муниципальные образования не имели собственного 

финансового и кадрового обеспечения, они не могли существовать 

самостоятельно. В марте 1999 года они были упразднены решением 

областной Думы. До 2006 года в районе имеются одно 

муниципальное образование - Клинцовский район и 20 сельсоветов.  

       В 2009 году Клинцовский район представлял одно 

муниципальное образование - Клинцовский район и 9 

муниципальных образований - сельских поселений, в состав которых 

входило 20 центральных усадеб, 104 населѐнных пункта с 

населением 21486 человек, 11 СПК,  2 ТнВ и 1 колхоз «Прогресс»,  

музыкальня, Центральная районная больница и 3 участковых 

больницы, 35 фельдшерско–акушерских пунктов, 2 санатория, 25 

образовательных школ с 17 дошкольными группами, 1 детский сад, 

49 учреждения культуры, 25 почтовых отделений. 

          

Гоголь Владимир 

Иванович (2002- 2006 гг.) 

Артюшенко Николай 

Владимирович  (2006 – 

2009гг.) 

Жуматаев Абибула 

Жолдасович  (2009г) 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

ВЕЛИКАЯ ТОПАЛЬ 

Боглаев Иван Васильевич   

- (послевоенные годы) 

 Сиволоб Владимир 

Петрович 

Сидорко Владимир 

Фѐдорович 

Юхневский Михаил 

Олимпиевич 

МАЛАЯ ТОПАЛЬ 

Юхневский Михаил 

Олимпович 

Сидорко Владимир 

Фѐдорович 

Юрочко Александр 

Тимофеевич 

Батуро  Александр 

Иванович 

 

СПИСКИ  ПАРТОРГОВ 

 ВЕЛИКАЯ   ТОПАЛЬ 

Козлов Константин 

Сидорович 

Тормоз Василий Егорович 

МАЛАЯ ТОПАЛЬ 

Губенок Николай 

Прокофьевич 

Шлык Виталий Фѐдорович 

Гоголь Владимир 

Иванович 

 

МЕДРАБОТНИКИ                                           
ВЕЛИКАЯ   ТОПАЛЬ 

Чернявская Александра 

Прохоровна  

Савченко Александра 

Фѐдоровна  

Стародубцева Вера 

Алексеевна   
Вычик Екатерина Фѐдоровна 

(проработала более 40 лет) 

Ковалѐва Любовь Кирилловна 

(заслуженный работник 

здравоохранения, 

проработала 41г.) 

 

Д. Гулѐвка 

1916  Черниговская губ., 

             Новозыбковский у., 

          Великотопальская вол. 

1919  Гомельская губ., 

            Новозыбковский у., 

         Великотопальская вол., 

            Гулѐвский с/с. 

1929  Западная обл., 

           Клинцовский окр., 

         Клинцовский р-н., 
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О чем поведают названия… 

 

 
 

ВЕЛИКАЯ и МАЛАЯ ТОПАЛЬ 

                   Придѐт пора весенняя- 

Окинешь взглядом даль: 

                                                                                    Садами белопенными 

                                                                              Кипит моя Топаль. 

Нет хаток под соломою, 

Бежит к домам асфальт. 

                                                                              Любовь моя, село моѐ, 

                                                                    Великая Топаль! 

                                                                                         И. Посканный 

 

 
          Cловарь В. Даля поясняет: слово «топь», «топкий» - 

болотистый, илистый, вязкий, где жидкая и глубокая грязь. Речка 

Топалка дала название сѐлам Великая Топаль и Малая Топаль. Для 

этого есть основание: пойма протекающей через село реки Топалки 

          Гулѐвский с/с. 

1937 Орловская обл., 

          Клинцовский р-н, 

          Гулѐвский с/с 

1944  Брянская обл., 

         Клинцовский р-н, 

          Гулѐвский с/с 

1985 Брянская обл., 

        Клинцовский р-н, 

         Гулѐвский с/с 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 

           ГУЛЕВКА:                                                          
Вороной Михаил 

Яковлевич (1931-1938 гг) 

Ковалев  Афон  

Зиновьевич   (1938 гг) 

Нежлутченко  Антон  

Павлович  (1938-1939 гг) 

Бирюков  Василий  

Иванович   (1927-1947гг) 

Точило Яков  Кузьмич 

(1952- 1956 гг) 

Зубков  Владимир  

Кузьмич(1961-1965 гг) 

Тарасевич  Иван 

Григорьевич  (1965 –1975 

гг) 

Торопыно Сергей  

Егорович(1975 – 1981гг) 

Алексеев  Арнольд  

Анатольевич (1981 – 

1983гг) 

Соболев  Николай  

Ефимович  (1983-1986 гг) 

Гулаков  Леонид 

Леонидович  (1986-1989 гг) 

Исаченко Владимир 

Иванович (по1996 гг) 

Андросов  Владимир 

Васильевич  (1996-1999 гг) 

Гулаков  Леонид 

Леонидович (1999-2002 гг) 

Боглаев Владимир 

Васильевич (2002 – 2003 

гг) 

Чумак  Александр 

Михайлович   (2003-2004 

гг) 

Тюриков  Валерий  

Николаевич   (2004-2006 

гг) 

Овчинников  Василий  

Петрович (с  2006 г)  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

ГУЛЕВКА  

Пожарский  Фома  

Самуилович  (1917 – 

1918гг.) 

Алексеенко Михаил 

Савельевич (1918- 1919гг.) 

Мехедов  Михаил 

Акимович  (1919-1920гг.) 

Пожарский  Степан 
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болотиста, топка.  

      Село Великая Топаль известно с 1620 г, когда было отдано 

старосте Мезырскому - Стравинскому. В «Описании Черниговской 

Епархии» говорится, что «Топаль едва ли не знала татар». Во всяком 

случае, основание для такого предположения имеется. На южной 

стороне села есть место, которое до сих пор называют городищем. В 

1896 г его обследовал П. М. Еремеенко, а в 1973 - В. И. Куликов.  

          В XVII - начале XVIII веках Топаль была одним большим 

селом. По описи 1710 года здесь числился двести шестьдесят один 

двор. У крестьян имелось 450 лошадей, почти 300 коров, около 1000 

овец, более 100 коз и 950 свиней. «Пчелиных дерев» было 120.  

          Селом Великая Топаль владели в разные годы Волович, 

Михайло Рубец, Карп Мокриевич, Иван Ломиковский, Савва 

Рагузинский, братья Гаврила и Моисей Владиславичи - последний 

устроил в селе «великолепный дом, а около - французский сад с 

оранжереями». Затем новыми владельцами стали Мещерский, 

Румянцев...  

          В 1871 г в селе имелось 315 дворов и 30 пустых хат. В центре 

высился «дом его сиятельства, сделанный итальянским манером, на 

каменном фундаменте, с погребами каменными, в двух этажах, о 10-

ти покоях, при коем сад весьма хороший, регулярно рассаженный, с 

тремя оранжереями…»  

          От Pyмянцева Великая Топаль перешла к княгине В.С. Голицыной, 

которая в 1820 году возвела новый каменный дом с флигелем, 

существующий и ныне. Однако первоначальная планировка изменена в 

первые годы Советской власти, в связи с приспособлением под школу. 

Одноэтажное здание с подвалом и мезонином над средней частью имеет 

кирпичные стены, снаружи и внутри оштукатуренные, и плоские 

балочные перекрытия. 

          Дом отличается подчѐркнутой монументальностью и 

парадностью архитектуры. Церковь Преображения была возведена 

вместо прежнего деревянного храма в 1780 году по заказу графа 

П.А. Румянцева-Задунайского.  

          Усадьба, состоящая из дома с флигелем, парка и церкви, 

расположенных в 'центре села, представляет собой интереснейший 

на Брянщине ансамбль второй половины XVIII - начала XIX веков. 

Генеральный план его выполнен в соответствии со сложившейся 

традицией усадебного строительства эпохи классицизма.  

          Долгие годы Великая Топаль была центром Топальской сотни 

Стародубского полка. Сотня занимала побережье реки Снови и ее 

притоков: Ирпы, Ревны, Трубежа и Ваги. Поселения, главным 

образом размещались на правом берегу Снови и берегах Ирпы. 

Затем шло заселение других мест.  

          Одним из первых топальских сотников в 1654 г стал Роман 

Васильев, затем Михаил Иванович Рубец, Терех Семенович, Федор 

Кольчевский, в конце  века были Григорий Андреевич Рубец, 

Василий Иванович Рубец.  

           Была Великая Топаль волостным центром.  

          Село Малая Топаль или Топалка, как иногда именовалось оно, 

заселено не позже первой половины XVII века. Один из 

стародубских бурмистров Малах Фомин купил возле речки Топалки 

«три четверти поля с двумя млинами и хуторцами и с тремя хатами 

лиозными, где и утроил себе хозяйство ... » В 1721 г здесь числилось 

74 двора и хаты, а в 1781 г - 140. 

 

Моисеевич  (1920-1921гг.) 

Пожарский Иван Иванович 

(1921- 1922гг.) 

Лазаренко Петр 

Николаевич (1922- 1923гг.) 

Пожарский Петр 

Ефимович(2/1923 -1923гг.) 

Киволя Антон 

Степанович(1923- 1927гг.) 

Бирюков Василий 

Иванович (1927 – 1931гг.) 

Верколаб Иван 

Сергеевич(1031 – 1937гг.) 

Лисинок Андрей 

Емельянович (1937 -  

1941гг.) 

Булохова                                        

(1944- 1944гг.) 

Пестун Петр Никитич                  

(1944 – 1949гг.) 

Гнеденко Яков Иосифович 

(1949- 1954гг.) 

Байдаков Иван 

Филимонович1954 – 

1958гг.) 

Точило Яков Филиппович 

(1958- 1959гг.) 

Акуленко Александр 

Антонович(1959- 1965гг.) 

Грецкая Елена 

Емельяновна (1965 – 

1967гг.) 

Пожарский Петр 

Филимонович  (1967- 

1973гг.) 

Заводцов Иван Павлович             

(1973 – 1977гг.) 

Заико Николай Васильевич 

(1977-1996гг.) 

Лапик Сергей Николаевич 

(1996 – 1999гг.) 

Мордачев Николай 

Сергеевич  (с 6 \1999гг.) 

 

ПАРТОРГИ 
ГУЛЕВКА 

 Акуленко Александр  

Антонович  

Клименко  Виталий  

Алексеевич 

Максимцов 

Чентырев  

Гулаков  Леонид  

Леонидович 

 

МЕДРАБОТНИКИ 

Гулевка 
Шевченко Юлия 

Федоровна (1949-1979гг.) 

Шаповалова  Ксения  

Терентьевн (1979-1999гг.) 

Мисникова  Галина  

Васильевна 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 
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ДРОВОСЕКИ 

          По дороге от села Малая Топаль до посѐлка Красный  Мост 

расположен посѐлок Дровосеки. По рассказам старожилов, большим 

посѐлок никогда не был. Заселение посѐлка происходило с 1924 года, в 

основном переселенцами из Малой Топали. 

          Существует несколько версий происхождения названия посѐлка. 

По одной из них, переселенцам пришлось вырубать деревья на месте 

поселения, поэтому и назвали посѐлок Дровосеки.  

          В 1935 году он был в составе колхоза «VII съезд Советов». 

          С 1978 года посѐлок в составе красномостской бригады 

подчиняется колхозу «Победа». Своей молочно – товарной фермы в 

посѐлке не было. Людям, работающим на ферме, приходилось ходить на 

работу за 2 км. 

          В посѐлке жили  и живут люди, которые всю жизнь отдали работе 

в колхозе. 

ДУБРОВА 

          Первопроходцы Иван Спиридонович Бутов, Епифан Парамонович  

Атрошин и их единомышленники избрали местом поселения рощицу, 

состоящую из дубов, берѐз и осин, поэтому и назвали посѐлок Дуброва. 

          Активное заселение посѐлка произошло в 1928 г, когда в Малой 

Топали от пожара выгорело несколько улиц.  

          Колхоз организовался в 1930 г – в год сплошной коллективизации 

в Клинцовском районе. Первым председателем был Андрей Семѐнович 

Ковалѐв. До войны насчитывалось 45 дворов, в каждом от 5 до 7 

человек. 

          Семнадцать фронтовиков из Дубровы погибли в Великую 

Отечественную войну. Восемнадцать вернулись с войны. После войны 

хозяйство возглавил Павел Иванович Батуро. 

КРАСНАЯ ЛОЗА 
          Происхождение названия посѐлка неизвестно. Есть версия, что на 

месте поселения много было, кроме берѐзовых рощ, ивовых 

кустарников–лозы светло–красного цвета, представляющей ценный 

материал для изготовления корзинок, лукошек и других интересных 

изделий, которые пользовались спросом у населения.  

          Заселение его происходило в 20-30 г двадцатого столетия. Посѐлок 

вырос быстро за счѐт переселенцев в основном из Великой Топали. Они 

перевозили старые хаты и постройки, рубили новые добротные дома, 

обустраивали приусадебные участки. Дома ставили вдоль одной улицы, 

сажали много деревьев и садов.  

          До революции крестьяне занимались хлебопашеством, а в 1930 г 

объединились в артель для совместной обработки земли, назвав еѐ 

«Красная Лоза». Первым председателем был Иван Васильевич Баглай, 

родом из Великой Топали, после него – Владимир Петрович Сиволоб.  

          В предвоенное время в посѐлке было 65 домов, жителей около 250 

человек. 

КРАСНЫЙ МОСТ 

          Всего в трѐх километрах от Малой Топали расположен этот 

посѐлок, названный первоначально Старый Мост. С незапамятных 

времѐн на реке существовал деревянный мост на сваях, по которому 

перебирались люди с одной стороны реки  на другую в селения 

Климовского и Новозыбковского районов.  

           Заселение посѐлка происходило в 20 г ХХ века. В 1935 г крестьяне 

– единоличники объединились в сельхозартель для совместной 

обработки земли. Созданный колхоз назвали «VII съезд Советов». 

Первым председателем стал Дмитрий Иванович Тормоз. После него 

ТУРОСНА 
Титенко Андрей 

Алексеевич (1929г.) 

Лемешов Василий 

Петрович (1961-1981гг.) 

Козырев  

Торопыно Сергей 

Егорович (1975-1987гг.) 

Зайцев Виктор Иванович 

(1988-1992гг.) 

Зевако Пѐтр Сергеевич 

(1992-1-2004гг.) 

Мороз Вера Михайловна 

2004-2006 гг.) 

Овчинников Василий 

Петрович  (с 2006 г.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

ТУРОСНА 

Гоцаков Андрей Петрович 

(с 1921г ) 

Клетный Дмитрий 

Фѐдорович ( с 1925 г)  

Шевченко Михаил 

Константинович (1930-

1935 гг.) 

Привалов   (1935-1937 гг.) 

Мерзонко Мария Ивановна 

(1937-1939 гг.) 

Качанов Андрей 

Николаевич (1939-1940 гг.) 

Гулаков Егор (1945 г) 

Мишкуров Леонид (1950 

г.) 

Заико Николай Васильевич 

(1961-1987 гг.) 

Клименко Виктор 

Алексеевич (1987-1995 гг.) 

Зайцев Виктор Иванович 

(1995-2004 гг.) 

Мешкова Галина Ивановна 

(2004-2005 гг.) 

Черненко Анна 

Николаевна (с 2006 г) 

 
ПАРТОРГИ 

ТУРОСНА 

Хайкина 

Сигуля Иван Титович 

Акуленко Алексей 

Антонович 

Клименко Викторий 

Алексеевич 

Зарубо Николай 

Николаевич 

 

МЕДРАБОТНИКИ 

ТУРОСНА 

Степанченко Мария 

Сергеевеа (проработала 

более 40 лет). 

Коржовка – 

Голубовка  
1916 – Черниговская губ., 

 Суражский у., 
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избирались Константин Михайлович Лѐгкий, а перед войной руководил 

хозяйством Отрог Семѐнович Бутов. 

          В годы советской власти посѐлок переименовали в Красный Мост. 

 

КРУГЛОЕ 
          В трѐх км от Малой Топали  расположен посѐлок Круглое. 

           Считается, что название его произошло от находящихся в 

прошлом рядом с посѐлком водоѐмов округлой формы, похожих на 

озѐрца. Отсюда и название – посѐлок Круглое. 

          Застройка домов производилась по обеим сторонам одной улицы, 

протянувшейся на 800 метров. Переселялись в посѐлок в основном в 

1924 г, когда происходил передел общинных земель. 

          Первопоселенцы получили больше земли, чем имели до этого в 

общине. Можно было расширять пашню за счѐт разработки лесных 

массивов, большие налоги оставались «удавкой» для крестьян.  

Хозяйство велось натуральным образом. Приобретать обувь и одежду в 

городе жителям было не по карману, поэтому в каждой семье 

занимались ручной выработкой полотна на самодельных ткацких 

станках (кроснах), из  которого шили верхнюю и нижнюю одежду. Из 

липовой коры плели лапти, из обработанных ручным способом кож  

шили чуни и сапоги, но это было доступно лишь зажиточным семьям. 

          В 1935 г в посѐлке был создан колхоз «Красный маяк». 

          Посѐлок рос быстро. Перед Великой Отечественной войной в нѐм 

было 40 дворов и не менее 250 жителей.  

 

ПОЛЯНА 
          Достоверных сведений о происхождении названия посѐлка нет. 

Считается, что первопоселенцами были Игнат Шрамченко,  Антон 

Царьков и его брат, которых привлекло в этих краях многое: красота 

природы, река, небольшая поляна, плодородная земля. Приток 

поселенцев быстро рос. После заселения поляны стали раскорчѐвывать 

лес на противоположней стороне реки. Так возник посѐлок Поляна. 

          Переселение происходило в 20 г ХХ века из близлежащих селений, 

особенно из Малой Топали. Люди жили единолично, занимались 

земледелием, скотоводством, огородничеством и садоводством. У 

некоторых, более зажиточных, появились пасеки. Тем не менее, жили 

крестьяне бедно, едва сводили концы с концами. Именно поэтому, когда 

началась коллективизация, крестьяне на добровольной основе создали 

сельхозартель, дав ей название «Красная Поляна».  

          Первым председателем колхоза избрали Федора Макаровича 

Шкута.  

          Перед войной в посѐлке насчитывалось 40 дворов. 

 

 

ГУЛЁВКА 

 Село Гулевка расположено на границе с Новозыбковским 

районом, в состав которого оно входило раньше. Расстояние до Клинцов 

-18 км, до Новозыбкова – 22 км. Ближайшая железнодорожная станция 

Туросна (ранее Святец), находится в 7 км. Речка Вепринка, берущая 

начало на южной окраине села, впадает в р. Ипуть около деревни 

Веприн.  

 Дороги с твердым покрытием связывают село с Белоруссией, до 

границы с которой 50 км, и с Украиной – 85 км  до границы. 

 Гулевка – плоское  равнинное плато, окруженное пологими 

склонами, переходящими в ровные широкие понижения и отдельные 

 Голубовская вол. 

1919 – Гомельская губ., 

 Суражский у., 

 Голубовская вол., 

 Голубовский с\с. 

1929 – Западная обл., 

 Клинцовский окр., 

 Клинцовский р –н., 

     Коржовоголубовский с\с. 

1937 – Орловская обл., 

 Клинцовский р –н., 

     Коржовоголубовский с\с. 

1944 – Брянская обл., 

 Клинцовский р –н., 

    Коржовоголубовский с\с. 

1985 – Брянская обл., 

 Клинцовский р –н., 

     Коржовоголубовский с\с. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 

КОРЖОВКА-

ГОЛУБОВКА: 

Быконя Пѐтр Васильевич 

Кулешов Л.Г. 

Шевцов Анофрий 

Данилович 

Руденок Петр Иванович 

Степаненко 

Сильванец Трофим  

Федосович 

Суворов Виктор 

Дмитриевич 

Ларченко Василий 

Акимович 

Халезов Петр  Иванович 

Орехов Пѐтр Васильевич 

Дадыко Леонид Иванович 

Лукичѐв Василий 

Александрович 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

КОРЖОВКА-

ГОЛУБОВКА: 

Поддубный Кирилл 

Данилович (довоенный 

период)  

Пожилов                                    

(довоенный период) 

Чекет  Василий Макарович 

(довоенный период)  

Орехов Пѐтр Васильевич  

Орехов Василий 

Никитович (50-60-г) 

Руденок Михаил Петрович       

(50-г) 

Колесников Иван 

Иосифович (до 1961 г) 

Шевцов Михаил 

Степанович  (1965г) 

Ковалѐв Николай 

Анатольевич (1970 г) 

Шашуро Василий 

Михайлович (1970-1978 г) 

Литвяков Василий 

Данилович   (1978-1987 г) 
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депрессии. Ее природные условия соответствуют условиям средней 

полосы РФ. 

 Архивные данные о времени основания села Гулевка 

отсутствуют, но считается, что в XVII веке оно уже существовало. Более 

чем в километре от восточной части села находятся могильники XI–XIII 

веков, исследовавшиеся в конце XIX века Еремеенко. Найденные в 

погребениях вещи свидетельствуют об их принадлежности к эпохе 

Киевской Руси (см. «Археологическая карта России, Брянская обл.» - М., 

1993, под общей редакцией Ю.А. Краснова. Автор – составитель Кашкин 

А.В., М., - 1993 г.) 

 На основании данных раскопок сделано предположение, что на 

этом месте поселение было еще во времена Киевской Руси. 

 В 1960 г автор этих строк неоднократно беседовал со старожилом 

Бирюковым Максимом Семеновичем. Он рассказывал, что первыми 

поселенцами были присланные из Великой Топали пастухи братья Гуль,  

которые должны были пасти барский скот в этом урочище. Они 

считаются основателями Гулевки. 

 Эти сведения впоследствии подтверждали в беседах старожилы 

Шелоп Сидор Иванович, Вороной Михаил Яковлевич, Вороной Яков 

Яковлевич и др. Из рассказов упомянутых выше старожилов, из записей 

Вороного М.Я. мы узнаем, что Гулевка  была одним из беднейших 

населенных пунктов Великотопальской волости Новозыбковского уезда 

Черниговской губернии.  

 Земли здесь менее плодородные, чем в В.Топали, Медведово и 

других населенных пунктах. Пахотной земли было совсем мало.  

 В результате реформы 1861 г Гулевка получила лишь 192 надела 

(4 десятины пахотной земли и 0,25 надела сенокоса). Почти половина 

хозяйств получила менее 0,5 надела. 

 В связи с малоземельем многие крестьяне зимой уезжали на 

заработки в Киев и  другие города. 

          В последней трети XIX века в Гулевке была построена винокурня 

княгини Долгорукой, на которой работали некоторые жители села. В 

1917 году появился спиртосовхозкомбинат «Гулевский» на базе 

спиртзавода и вновь образованного совхоза. Он работал до 1951г, когда 

был разделен на спиртзавод и совхоз «Гулевский».  

          В Гулевке в то время был и колхоз. Колхозы были и на поселках 

Особцы, Вольница, Зеленая Роща, Первомайский, им. Калинина.

 Раньше других сел Гулевка была газифицирована, так как 

спиртзавод перешел на газовое топливо и магистраль прошла через все 

село.  

 В Гулевке  еще с довоенного времени работала хлебопекарня, 

размещающаяся в старом бараке дореволюционной постройки. 

 В 60-е годы XX века была построена новая хлебопекарня по 

новому проекту. В отличие от старой пекарни, где все производственные 

процессы велись вручную, в новой все процессы были механизированы. 

Значительно увеличился выпуск продукции. Пекарня обеспечивала 

продукцией все населенные пункты района. Черного хлеба в сутки 

выпекалось до 8 тонн, белого - около 1 тонны, кроме этого выпекали 

батоны, хлеб «Раменский», хлеб «Сладкий», сайка «Формовая» и др. 

Был построен цех по выпуску соломки к чаю, выпускали по 2 тонны 

кондитерских изделий в месяц. 

 

ТУРОСНА 
                                                             Моя столица избяная, 

Я вдруг вновь к тебе приехал. 

ПАРТОРГИ 

КОРЖОВКА-

ГОЛУБОВКА: 

Стрелец Алексей 

Васильевич 

Чуланов Станислав 

Григорьевич 

Боб Александр 

Александрович 

 

МЕДРАБОТНИКИ 
КОРЖОВКА-

ГОЛУБОВКА: 

Гоголева Прасковья 

Александровна 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 

СОСНОВКА 

Антоненко Григорий 

Кузьмич 

Роговой Леонид 

Семѐнович 

Старовойтов Влад 

Николаевич 

Троянов Борис 

Григорьевич 

Шлык Пѐтр Андреевич  

(1945 г.)  

Шлык Андрей Кузьмич  

(1954 г.) 

Романишко Григорий 

Иванович (1950 г.)  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

СОСНОВКА 

Шумейко Иван Яковлевич 

(до  войны. ) 

Шлык Пѐтр Андреевич 

Шлык Александр 

Степанович 

Колесникова Ольга 

Алексеевна 

Бугаѐв Николай Иванович 

Кожемяко Михаил 

Михайлович 

Сутуло Николай 

Тимофеевич 

Тарабанько Александр 

Викторович 

Шлык Николай 

Владимирович 

 

ПАРТОРГИ 

СОСНОВКА 

Багинский Федор  

Николаевич (1962 -1981гг.) 

Бык Андрей Андреевич  

(1981 - 1991 гг) 

 

МЕДРАБОТНИКИ 

СОСНОВКА 

Компанцева  Наталья  

Устиновна (1948 – 1979 

гг.) акушерка. 
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                                                                        Ты для меня - вода живая 

                                                                        От всех печалей и разлук. 

   Ты лес, подпѐрший небо стенкой. 

Твоя криница на краю, 

И эта речка Туросенка, 

Где по колено  воробью. 

Грачи, что  в сосняке ночуют, 

И, как страницы книг, поля- 

Меня от всех тревог врачует 

Былинка каждая твоя. 

Пусть в стороне ты и поныне 

От гулких трасс. Ну что с того! 

Ты всѐ равно посередине 

Большого сердца моего… 

                                    М. Атаманенко 

          Туросна. Деревня с таким поэтическим названием только на год 

моложе города Клинцы. Она расположена в живописном месте, в 

верховьях речки Туросна, обрамлена лесами и богатыми фруктовыми 

садами, нивами. 

Специалисты утверждают, что река Туросна так была названа  потому, 

что здесь в давние времена водились туры и зубры. Слово «тур» в 

древнегреческом языке также – «буйвол». 

          В старинных документах на землевладение всегда указывался 

источник воды, около которого основано поселение. Таким 

водоисточником для  деревень Рожны, Рудня – Воловка и Туросна по 

материалам  ХYIII века названа речка Туросна. Очевидно, деревня  на 

реке Туросне называется Туросна и наоборот: если деревня называется 

Туросна, то и речку при ней в момент основания деревни называли 

Туросна. Иными словами, р. Туросна в д. Туросна – несомненная 

Туросна. Получается, что сливаются две Туросны. 

          В 1708 году по просьбе пана Ломиковского гетман Мазепа 

позволил у истоков речки Туросна «рудню построить, на приречных 

местах две слободки осадить». 

          Выбранное место, видимо, привлекло внимание людей, и слободка 

Туросна начала быстро расти. Уже через два года, в 1710 году слобода 

Туросна: «коней – 68, коров - 47, овец – 133, коз и козлят – 41, свиней – 

130. У них пашни и сеножати нет, рековой дачи до урочных лет, не 

бироно, поселяются вновь». Осадчим Туросны был Василий Стахов, 

пришедший сюда в октябре 1708 года из села Кириковки. 

          Окружѐнная вековыми дремучими лесами Туросна была 

недосягаема для Розыскного Приказа царского самодержавия. Во время 

русско-шведской войны (1700 - 1721) жители села Туросна приняли 

активное участие в партизанской борьбе против шведов. За это царь 

Пѐтр I официально закрепил за беглыми крестьянами ранее занятые ими 

земли. 

          Главным занятием населения было подсечное земледелие, 

рыболовство и охота. 

          После разгрома шведов под Полтавой Туросна, Гулѐвка, Топаль, 

Киваи, Смотрова Буда и другие близлежащие села были отданы Петром 

I помещику Савве Рагузинскому. 

          Пользуясь покровительством Петра I, Рагузинский захватывает 

ещѐ несколько новых деревень и образовывает Топальскую волость. В 

неѐ вошли сѐла: Киваи, Туросна, Смотрова Буда, Гулѐвка, Крутобежка, 

Внуковичи, Курознов, Плавия, Чернооков, Пруска и Каменка. Умирая в 

1739 году, Рагузинский завещал свою волость брату Моисею. Однако 

Шлык Анна Алексеевна                   

стаж   более  20 лет.  

Демченко Галина 

Анатольевна (1990 г) 

 

С. Лопатни 
1916 – Черниговская губ., 

 Суражский у., 

 Рожновская вол. 

1919 – Гомельская губ., 

 Суражский у., 

 Рожновская вол., 

 Лопатенский с\с. 

1929 – Западная обл., 

 Клинцовский окр., 

 Клинцовский р –н. 

1937 – Орловская обл., 

 Клинцовский р-н., 

 Лопатенский с\с. 

1944 – Брянская обл., 

 Клинцовский р –н., 

 Лопатенский с\с. 

1985 – Брянская обл., 

             Клинцовский р – н., 

             Лопатенский с\с 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 

        ЛОПАТНИ 

Чуйко Федос Михайлович  

(30-годы к-з «Новый мир») 

Гагин Кирилл Иванович   

(к-з «Путь борьбы») 

Рытик Егор Иванович  

(«Красная Туринѐва») 

Рытик Тихон Иванович  

(1933г «Первое Мая») 

Остапенко Матвей 

Афанасьевич ( к-з «Новый 

мир») 

Чуйко Иван Емельянович   

(1950 – 1970гг) 

Литвяков Василий 

Филиппович(1970 -1987гг) 

Пешко Иван Иванович 

Лазуто Алексей Иванович 

Гагин Григорий 

Дмитриевич  (с-з « Труд» 

работал до 1933года) 

Гончаров Владимир 

Павлович (1993-1994 гг) 

Панов Владимир 

Антонович   (1994-1996 гг) 

Гуторов Фѐдор 

Артемьевич(1996-1997 гг) 

Сехин Олег Васильевич     

(1997-1999 гг) 

Марусов С.И.   (1999-2000 

гг) 

Мешкова Тамара 

Николаевна (с 2001 г). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

         ЛОПАТНИ 

Кудрин Пѐтр 

Ванифатьевич (1925-1930 

гг.) 
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такие деревни, как Киваи, Смотрова Буда, Туросна, были переданы 

вдове бездетного брата  Гавриила Владиславовича, и входили они в 

состав Голубовской волости. По завещанию Гавриила Владиславовича 

Рагузинского Туросна перешла к жене его Анне Ивановне Бороздне, а от 

неѐ -  к Ивану Бороздне. Население Туросны по состоянию на 1865 год 

составляло 325 мужских и 336 женских душ. В селе насчитывалось 172 

двора. К 1885 году число жителей составляло 682 человека, а число 

дворов 138.  С 1860 года село Туросна входило во владения Киевско-

Печорской лавры.          

          Все жители села были крепостными крестьянами помещиков 

Рагузинских, а позже Бороздных.  

          По разделу с братьями Василий Бороздна  получил с. Туросну, где 

и жил. За ним было 715 душ в Новозыбковском, Стародубском и 

Суражском уездах. В.П. Бороздна – Новозыбковский поветовый маршал, 

служащий Департамента горных и соляных дел, действительный 

статский советник Министерства финансов. 

          У Василия Петровича было трое сыновей и  три дочери. Скончался 

он в 1850 –е годы. Могила В.П. Бороздны в Петербургском  некрополе 

не отмечена. Видимо, он был погребѐн в с. Туросна. Поэт  А.Ф. 

Землянский,  уроженец Туросны, незадолго до кончины мечтал «хотя бы 

подержать в руках» осколки беломраморного надгробия с могил 

Бороздѐн на Туроснянском кладбище. По  словам  старожилов, 

похоронены они  были  у стен  церкви,  уничтоженной в 1930 –е годы. 

 

 
Дом В.Бороздны 

          Отгремело эхо гражданской войны в нашем крае. Жители Туросны 

принялись за созидательный труд земледельца. 

          Туросна была густо населена. Дома стояли почти вплотную друг к 

другу, крыша к крыше, в три ряда, образовывались улочки. Например, 

чтобы проехать к себе домой,  надо было проехать через три двора. 

Приусадебных участков и сараев возле домов не было: они стояли на 

значительном расстоянии от дома. 

          По указу правительства в 20–е годы о расселении густонаселѐнных 

сѐл стали организовываться посѐлки, на которые охотно крестьяне 

переезжали, покидая тесную общину. 

       Так в 1923 г возникли посѐлки Морозовщина и Каменуха, а спустя 

два года создаются новые посѐлки – Заречье, Ивановщина, Токаревщина, 

Смотровы Ляды, В общей сложности из Туроснянской общины 

Шевченко Тарас 

Григорьевич  (1930-1949 

гг.) 

Денисенко Фѐдор 

Егорович (1949- 1959 год) 

Сехин Иван Михайлович              

(60-е годы) 

Сехин Пѐтр Фѐдорович                 

(начало 70-х) 

Феськов Александр 

Прохорович  (70-е годы) 

Кудрин Василий Петрович  

(1977-1982 гг.) 

Феськов Александр 

Прохорович   (1983 – 2000 

г.) 

Гончарова Алла 

Алексеевна(1995-2008г) 

Мартыненко Татьяна 

Ивановна (с 2008) 

 
ПАРТОРГИ 

ЛОПАТНИ 

Клименко Виктор 

Алексеевич 

Степченко Григорий 

Сергеевич 

Солодов Иван Иванович 

Андреев Алексей 

Дмитриевич 

 

МЕДРАБОТНИКИ 
ЛОПАТНИ: 

Рытик Полина Степановна 

фельдшер (1946 – 1993 гг.)  

Строганова Екатерина 

Ефимовна акушерка (1950 

– 1990 гг.) 

Сехина Ксения 

Григорьевна  

Кочетова Екатерина 

Архиповна  

Чуйко Екатерина 

Афанасьевна  

Кулеш Вера Анатольевна  

Лапотько Галина 

Алексеевна (с 1983 г) 

Литвякова Елена Ивановна  

(1983-2008гг.)  

Чуйко Галина Ивановна                     

(с 1983 г) 

Чернобай Елена 

Александровна (с 1986 г) 

 

д. Гута Корецкая  

1916 – Черниговская губ., 

             Суражский у., 

             Рожновская вол. 

 1919 -Гомельская губ., 

             Суражский у., 

             Рожновская вол., 

             Гутокорецкий с/с. 

1929 –  Западная обл., 

             Клинцовский окр., 

              Клинцовский р-н., 
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переселилось на посѐлки 1018 душ, а всего населения в 1920 год 

числилось 2030 человек. Село тянулось с востока на запад, 

протяженностью три километра и насчитывало  600 крестьянских изб. 

 

 ГАСТЁНКА 

          Клинцовское село Гастенка возникло около 1750 года. Поселена 

слобода была Федором Случановским, который завладел полосой 

ущерпского жителя Соловца «и на той полосе, внутрь ущерпской 

границы он  самовольно завладел пущею и осадил при той речке 

Гастионке другую слободу, дворов, хат больше 10-ти и прозвал оную по 

той же речке Гастионкою, в коей слободе занял греблю и устроил 

мельничку», - говорится в обозрении Румянцевской описи. 

         Село получило название от речки Гастионки. 

 

КОРЖОВКА - ГОЛУБОВКА 

          На территории нынешней Коржовки-Голубовки в конце XVI века 

проживал беглый  крестьянин Корж.  Поселившись на берегу  речушки 

Голубовка, он срубил первую избу. Вскоре рядом с ним стали селиться 

беглые крестьяне и раскольники. К началу XVIII века здесь уже 

проживало 50 семей. На их земли претендовал Стародубский полк. Но в 

знак признательности за заслуги местных жителей в борьбе против 

шведов в 1709 году Пѐтр Первый своим указом простил беглецов и 

раскольников  и закрепил за ними навечно эти земли. Случилось это в 

1715 году. 

          Сначала село называли то Коржовкой, то Голубовкой. Лишь в IХХ 

веке за ним закрепилось название Коржовка-Голубовка. Село  входило  в  

Суражский  уезд  и  охранялось  царским  Указом.  Вскоре  оно  

становится  самым  крупным  в  уезде.  К  1859  году  здесь  

насчитывалось  216  дворов  и  проживало  1303  жителя.  А в 1886  году 

-  443  двора  с населением 2761  человек.  Все они  считались  

казенными,  значит, свободными и  занимались  промыслами. С  

развитием  капиталистического  строя  многие  жители  стали работать  

на  клинцовских  фабриках  и  артелях. Малоплодородные  земли  не 

давали  хороших   урожаев. Крестьяне, имеющие  лошадей, нанимались 

к  купцам  и  занимались  извозом  товаров в  Москву,  Варшаву, Ригу.  В 

1859 году в Коржовке - Голубовке  имелась  своя  церковь,  два  кабака и  

две  купеческие  лавки.  

          В 90-е г IХХ века здесь открывается церковно-приходская школа, 

где работал один учитель на три класса. Дважды в неделю приходил 

настоятель церкви и учил закону Божьему.  

          В предвоенные годы в Коржовке – Голубовке были построены 

семилетняя школа, изба – читальня, в 1938 г  в здании бывшей церкви, с 

которой сняли колокола и выбросили все иконы и утварь, открывается 

клуб. 

          По  результатам  переписи  1896 - 1897 г г село  являлось 

волостным   центром   Суражского  уезда   Черниговской  губернии, 

насчитывало  466  домов, мужчин – 1257, женщин – 1275.  

 

СОСНОВКА 

          Село Сосновка расположено в 15 км от г. Клинцы  между реками  

Унеча и Ельня. Основано более 270 лет назад. Первоначально 

называлось Ивановка.   Название связано с именем основателя, 

помещика Ивана Бороздны. По его воле люди поселились в 

заболоченной местности среди дремучих лесов. Как утверждают 

старожилы, эти места назывались урочищем «Гнилое». Вокруг - вечные 

              Гутокорецкий с/с.  
 1937 –  Орловская обл., 

               Клинцовский р-н, 

               Гутокорецкий с/с. 

1944 –    Брянская обл., 

              Клинцовский р-н, 

             Гутокорецкий с/с. 

1985 –    Брянская обл., 

                Клинцовский р-н, 

                Гутокорецкий с/с. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 

ГУТА-КОРЕЦКАЯ: 

Ишутин Дмитрий 

Петрович 

Можаев Иван 

Рылов максим Иванович 

Ишутин Иван Степанович 

Пенязь Алексей 

Михайлович 

Николаси Михаил 

Никифорович 

Литвяков Василий 

Филиппович (1964-1980гг) 

Пешко Иван Иванович  

(1980-1985гг) 

Лазуто Алексей 

Николаевич  (1985-1992 гг) 

Семенок Виктор 

Семѐнович (1992-1994 гг) 

Семенок Василий 

Семѐнович (1994-2000 гг) 

Гончарова Тамара 

Николаевна (с 2000 г) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

ГУТА-КОРЕЦКАЯ 

Поддубный                                   

(1931-1932гг.) 

Разгонов Фѐдор Яковлевич 

(30 годы) 

Ишутин Антон Иванович            

(30-годы) 

Молчанов Лукоил 

Андреевич  (30-годы) 

Судилов Пѐтр Фѐдорович            

(30-годы) 

Молчанов Иван Матвеевич 

(40годы) 

Криворак Василий 

Иванович (40 годы) 

Разгонов Василий 

Стефанович (50годы) 

Ишутин Яков Иванович                

(5огоды) 

Шаройко Фѐдор 

Семѐнович (50годы) 

Спиридонова Полина 

Семѐновна  (1959-1973гг.) 

Пенязь Павел Кириллович 

(1973-1977гг.) 

Чуйко Прасковья 

Ефимовна(1977-1988гг) 

Вовасов Владимир 

Петрович (1988-1997гг.) 
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болота, где гнили упавшие деревья. Вековые сосны сгнивали «на 

корню», а болота эти звались гнилыми. Отсюда и название  деревни - 

Гнилуша. 

         В разные годы деревня входила в состав Калужской волости, 

Суражского уезда, Черниговской губернии.                                  

        В 1781 году здесь было всего 12 дворов, 8 бездворных хозяйств. Все     

крестьяне проживали в домах, принадлежащих генеральному 

Бунчужному Стародубскому полку Иване Бороздне. 

     В середине XIX века в Гнилуше насчитывалось 70 дворов, а в конце 

XIX века - 166 дворов, проживало  900 жителей. Основная масса 

крестьян жила в нищете и работала на помещика. Песчаная почва давала 

малый урожай.                                                                                                               

      Строительство новой жизни началось с объединения крестьян в 

колхоз, который они назвали «Свободный путь». 

      Новое своѐ название, Сосновка, село получила вскоре после 

объединения мелких хозяйств в совхоз «Унеча» в 1964 году. 

   

МИЗИРИЧИ 

          В конце 1832 года клинчанин купец Исаев приобрѐл у помещика 

И.П.Бороздны лесную дачу площадью 1904 десятины. За это он уплатил 

10 тысяч рублей серебром. Дача располагалась по дороге на Сураж в 

семи верстах от Клинцов.  

          Используя реки Унечу и Ельню, а также озеро, Исаев построил на 

месте вырубленного леса суконную фабрику. Там были сооружены 

каналы и шлюзы, принимавшие воду этих рек. По свидетельству 

губернского механика А.Гутмана, побывавшего там в 1852 году это 

«был остров, окружѐнный водой со всех сторон». 

          Начав строительство в конце 1832 года, купец стал давать 

продукцию уже в июне  1834 года. Исаев назвал свою фабрику Ново-

Мизиричской. И вот почему. До польского восстания 1830-1831 годов 

Исаев владел Мизиричской суконной фабрикой в Польше. Сукна еѐ 

имели большой спрос вплоть до Китая. В связи с восстанием Исаев был 

вынужден покинуть эту страну, и решил возобновить в нашем крае 

производство сукон. 

          Фабрикант пригласил к себе  из-за рубежа мастеровых людей. В 

районе новой фабрики была поселена небольшая колония – 12 семей 

немцев из 44 человек. Она и получила название Ново-Мизиричской. С 

этого времени и положена история данного населѐнного пункта.  

          Через 20 лет фабрику посетил губернский механик А.Гутман и 

оставил нам свои записки. «Отъехав от Клинцов вѐрст пять, - писал он,- 

вы увидите высокую конусообразную трубу и целый городок  красивых 

каменных и деревянных зданий, правильно расположенных на 108 

десятинах земли: это и есть Мизиричи. В то время там было семь 

кирпичных корпусов и несколько деревянных зданий. На фабрике 

работало до 600 мастеровых рабочих и много вспомогательных  

работников - возчики, дровосеки и другие. Фабрика ежедневно 

перерабатывала 25 пудов шерсти и за год выпускала сукон на 25 тысяч 

рублей серебром. Гутман отметил высокое достоинство сукон, которые 

«приобрели европейскую известность, заслужив одобрение на первой 

всемирной Лондонской выставке в 1851 году». 

          За успехи на выставке в 1870 году Исаеву присудили высшую 

награду – право изображения на государственном гербе России на своих 

изделиях. Такой знак качества говорит о мастерстве рабочих. 

          Протоиерей Т.А.Верховский, вторично посетивший Клинцы в 1845 

году, побывал и в Новых Мизиричах, беседовал с П.С.Исаевым. «Исаев 

Андросова Алла 

Николаевна(1977-1999гг.) 

Мартыненко Татьяна 

Ивановна (1999 – 2005г) 

 

ПАРТОРГИ 

ГУТА-КОРЕЦКАЯ 

Клименко Виктор 

Алексеевич 

Солодов Иван Иванович  

Ишутина Лидия 

Владимировна 

 

МЕДРАБОТНИКИ 

ГУТА-КОРЕЦКАЯ 

Калашникова Анна 

Исааковна  

Молчанова Мария 

Васильевна 
Бородуля Анна Алексеевна 

 

С. Медвѐдово  
1916 – Черниговская губ., 

             Стародубский у., 

            Нижневская вол. 

1919 – Гомельская губ., 

 Стародубский у., 

 Нижневская вол., 

 Медвѐдовский с\с. 

1929 – Западная обл., 

              Клинцовский окр., 

              Клинцовский р – н., 

 Медвѐдовский с\с. 

1937 – Орловская обл., 

 Клинцовский р –н., 

 Медвѐдовский с\с. 

1944 –   Брянская обл., 

 Клинцовский р –н., 

 Медвѐдовский с\с. 

1985 – Брянская обл., 

 Клинцовский р –н., 

 Душкинский с\с 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 

МЕДВЕДОВО 

Мурашко Павел Иванович 

(с 1929г.- 1936г.) 

Песчанка Афанасий 

Ермолаевич  (1936 -

1978гг.) 

Сарафанова Иван 

Максимович (1938 – 

1941гг.) 

Байдаков Дмитрий 

Васильевич   (1943 – 

1948гг.) 

Пчела  Пѐтр Васильевич   

(1948 – 1950гг.) 

Козлов Павел Иванович  

(1950 – 1959гг.) 

Жилкин Николай 

Иванович   (1964 – 1975гг.) 

Болтунов М. И. (1975 – 

1990 гг.) 

Кириенко Михаил 

Николаевич (с 1990 г) 

 



19 

 

был старообрядец, - пишет он, - но одевался и жил по – немецки. Долгое 

время жил в Польше, поставлял сукно в польские войска. Но, оставаясь в 

душе русским и живя в Варшаве, передавал главнокомандующему тайны 

и планы польских мятежников. За это чуть было не пришлось ему висеть 

на фонарном столбе». 

          Пѐтр Степанович Исаев возвратился в родные Клинцы,  будучи 56 

– летним человеком. И здесь решил продолжить начатое дело. Умер он в 

1870 году 93-летним стариком. После его смерти фабрика и 1400 

десятин леса достались одному из его сыновей, живших в Петербурге. К 

сожалению, фабрика просуществовала недолго. В 1875 году сгорел 

деревянный корпус. Восстановлением никто не занимался. Машины 

постепенно распродавались и многие из них оказались на клинцовских 

предприятиях. В город перешли работать и немецкие мастеровые из 

Ново – Мизиричской колонии. 

          Уже нет в живых свидетелей карательной экспедиции генерала 

Рудова, которую он проводил в Суражском уезде в январе 1906 года. Но 

известно, что не обошѐл жандармский генерал и Новые  Мизиричи. Там 

был созван сход крестьян из Мизирич, Голубовки, Рудни, Смолевич, 

Гнилуш, Жемердеевки. Все были поставлены на колени. По приказу 

генерала на этом сходе 28 человек были наказаны розгами. 

          С  Новыми Мизиричами связано имя ещѐ одного человека, о 

котором знают многие клинчане. Житель этого населѐнного пункта 

Кузьма Андреевич Кин в 1941 году, когда нашу землю топтали 

фашистские головорезы, будучи в преклонном возрасте, оказывал 

активную помощь нашим  партизанам. Советского патриота, немца по 

национальности, гитлеровцы расстреляли. Благодарные клинчане, 

установили памятник, К.А.Кину. Его подвиг служит нам примером. 

Кстати, брат К.А.Кина – Павел – был активным участником  

установления Советской власти в Харькове. 

          Есть в районе Новых Мизирич дуб – великан, который сохранили 

люди при строительстве фабрики Исаева. Этот редкий памятник 

природы мог бы поведать очень многое о прекрасном уголке на Руси 

Великой. 

 

ЛОПАТНИ 

Село мое родное 
             Есть родимое до боли, сердцу близкое село… 

Очень много испытаний за свой век пережило: 

И войну, и смену власти, и Чернобыля беду, 

Но,  минуя все напасти, ты живешь, ты на виду! 

Я родился здесь и вырос - в тиши наших  Лопатней. 

Уголок моей России! Сердцем ты его согрей! 

Нет села такого больше, хоть полсвета обойди, 

Такой Родины прекрасной, больше в мире не найти! 

Часто  Родина мне снится: наша  речка и луга, 

И прохладная криница, и душистые  стога. 

Лопатенский край родимый сам господь благословил 

И его со всей красою казакам лихим вручил. 

Будь же ты, село родное, в сердце песней навсегда! 

Пусть живет криница вечно, и бежит в реке вода, 

Отражается пусть небо в синих ярких васильках, 

Пусть стоят стога большие в свежескошенных лугах! 

Оно живо будет вечно, но  должны ему помочь  

Все печали и невзгоды быстро, дружно превозмочь. 
А. Гончаров, 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

МЕДВЁДОВО 

Шапетько 

Сушок Николай Матвеевич 

(1943 – 1950 гг.) 

Зайковский Дмитрий 

Афанасьевич (1950- 1960 

гг.) 

Морзюков  Виктор 

Маркович (1989 – 2001гг.) 

Лысухо Александр 

Иванович (с 2001 г) 

 

        ПАРТОРГИ 

      МЕДВЁДОВО 

Лощенок Михаил 

Семѐнович (до В.О. войны) 

Пчела Павел Васильевич 

(1959 – 1975 гг.) 

Кириенко Михаил 

Николаевич (1975 – 1990 

гг.) 

 

МЕДРАБОТНИКИ 

МЕДВЁДОВО 

Ковалѐва Евгения 

Александровна (1943 – 

1996гг.) 

Толкачѐва Елена Ивановна 

(с 1992 г.) 

 С. Киваи 
1916 – Черниговская губ., 

             Новозыбковский у., 

          Великотопальская вол. 

1919 – Гомельская губ., 

            Новозыбковский у., 

         Великотопальская вол., 

 Киваѐвский с\с. 

1929 – Западная обл., 

             Клинцовский окр., 

              Клинцовский р - н ., 

 Киваѐвский с\с. 

1937 – Орловская обл., 

             Клинцовский р – н., 

 Киваѐвский с\с. 

1944 – Брянская обл., 

 Клинцовский р - н., 

 Киваѐвский с\с. 

1985 – Брянская обл., 

 Клинцовский р –н., 

 Киваѐвский с\с. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 

КИВАИ 

Щетинин Георгий  (1930 – 

1939 гг.) 

Марусенко Иван 

Николаевич  (1940 – 1944 

гг.) 

Бондаренко Николай 

Лукьянович   (1945 – 1960 

гг.) 

Ковалѐв Иван Фѐдорович  

(1960 – 1980 гг.) 

Пакун Алексей Андреевич 

(1981 – 1994 гг.) 
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выпускник Лопатенской СОШ 

2007 года, студент 

 

             Среди могучих дубов, кленов и вековых сосен более 500лет 

назад (примерно в 1465 году) на живописном  пригорке  рядом с ручьем 

с родниковой водой поселились три казака: Сеха, Феська и Литвяк. Так 

возникло село Лопатни. А прозвища казаков легли основу самых 

распространенных фамилий в селе: Сехины, Феськовы, Литвяковы. 

               Лес, река, свободная земля влекли сюда людей из 

страдальческих уголков земли русской в поисках лучшей доли. Люди 

были свободные, они не несли бремя крепостничества, селились 

хуторами, т.е. дворами, которые раскинулись на несколько верст вдоль 

реки, кустарников и лесной пущи. 

                Земли были неплодородными, поэтому основным занятием 

жителей было плетение лаптей и корзин для себя и на продажу. Отсюда 

и название  села «Лапотни», а позднее «Лопатни». В переписи села  за 

1767 год числится: 23 двора, 95 человек, сословие: казаки. Село росло и 

в переписи за 1882 год числится: дворов - 240, а население 792 человека. 

Появились первые улицы: «Феськовка» - ныне улица Центральная», 

«Казиновка», «Гачки», «Пологовка» - ныне улица Луговая, «Лозовка»- 

улица Песчаная. А затем «Ров» - ул. Южная, «Рур»-ул. Заречная , 

«Гора»-ул. Клинцовская , улица Зеленая. 

         На самом возвышенном,   красивом месте,  в 1861 году была 

построена церковь Николы Чудотворца. Здание деревянное  

поставленное на кирпичный фундамент. В народе ее звали 

«Никольской». Со всей округи шли прихожане в церковь. Здесь 

крестили, венчали, отпевали усопших и вели учет родившихся детей. 

Первым священником был Аким Иванович Вороненко, а старостой – 

Рытик Роман Иванович. В 1962 году церковь решением облсовета 

закрыли. Всю утварь передали в Тулуковскую церковь, здание передали 

под школу. 

          Примерно в 1875 году в Лопатнях  появилась церковно-приходская 

школа, где уроки начинались с «Закона Божьего», а затем начальная 

школа, в которой было 3 класса, преподавание вели два учителя: 

Шевченко М.Н., Виткович Е.П. В классах было по 8-10 человек, учиться 

хотели многие, но из-за бедности не могли, т.к. не было, ни одежды, ни 

обуви. Семьи были большие, и чтобы прокормиться приходилось 

работать всем и взрослым и детям. Шли годы, росло количество 

учеников и учителей.  Директором школы до 1941 года был Виткович 

Е.П. Это был уважаемый человек, владел французским, английским, 

немецким языками. Он руководил хоровым кружком села, слава  о 

котором гремела за пределами села. В то время преподавателями 

работали Оширова Е.С., Виткович О.Е., Ермаковы А. М. и Е.П., Волкова 

М.В., Капацкий Н.С. Во время Великой Отечественной войны  школа 

сгорела. В построенной после войны школе, дети занимались в две 

смены. В1949 году школа стала семилетней школой сельской молодежи. 

В1951 году – средняя школа Клинцовского района, а в1961году школу 

преобразовали в средне-трудовую с производственным обучением. В 

этот период в школе работали учителя: Ломыго В.П., Степченко Г. С, 

Величко Н.Г., Мешкова Л. П., Сехина Н.Ф., Андреев А Д., Куцаев Г.Д., 

Андросов М.К. и  заслуженный учитель Российской Федерации - 

Андросова Л.Д.  

             Из свода постановлений уездных земских собраний 

Черниговской губернии очередных и чрезвычайных сессий, 

происходящих в 1899 года, записано: «Собрание постановило 

Хомяков Владимир 

Георгиевич   (1994 – 1996 

гг.) 

Кяжин Вячеслав 

Алексеевич(1997 – 2004 гг) 

Стародубец Владимир 

Владимирович(2005 -2007 

гг.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

КИВАИ: 

Щетинин Георгий 

Ерченко Д.М.                               

(1935 – 1950 гг.) 

Литвяков                                      

(1951-1964 гг.)           

Гущенко П.                                   

(1965 -1979 гг.) 

Картухо Василий Лукич             

(1980 – 1993 гг.) 

Пакун Алексей Андреевич 

(1994 – 1996 гг.) 

Стануль Сеогей 

Владиславович (1997 – 

2000 гг.) 

Лысухо Александр 

Иванович  (2001 гг.) 

Ковалѐва Нина Степановна  

(2002 – 2005 гг.) 

Лысухо Александр 

Иванович   (2006 г.) 

 

ПАРТОРГИ 

КИВАИ: 

Рулѐв Василий Несторович  

(1950-1960 гг) 

Чихунов Алексей  

Иванович  (1960- 1964 гг) 

Ковалев Иван   Фѐдорович 

(1975-1978 гг) 

Пакун А.А.(1978-1981 гг) 

Абдрахманов Ф. М. (1981-

1987 гг) 

Сторовойтов Василий 

Николаевич (1987-1993 гг) 

 

МЕДРАБОТНИКИ 

КИВАИ:  
Украинцева С.Р. (1946-

1955 гг) 

Иванцова Т.Д.(1957-1980 

гг) 

Ладнюк М.П.   (1957 -1989 

гг) 

Старовойтова Т.И. (1994-

2009 гг)                        

 

ПАРТОРГИ 

ОБОЛЁШЕВО 
Коростелѐв Владимир 

Петрович (с 1978 г.) 

Увушкин Николай 

Иванович (1979 – 1985 гг.) 

Валвенкин Виктор 

Васильевич (1986 – 1993 
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благодарить К.Г. Сапожкова за пожертвование на устройство здания для 

народной библиотеки в селе Лопатни…» 

       Со слов очевидцев, жителей тех лет, подтверждается, что в Лопатнях 

было поместье К.Г. Сапожкова. 

    По Суражскому уезду приводятся сведения, что в 1900 году в селе 

Лопатни имелось 843 книги, 152 подписчика, 2222 число выдач, 

библиотекарь - сведений нет. (Сборник «Библиотечная жизнь 

Брянщины») 

           Так в селе появилась первая библиотека. С 1927 года крестьянин 

мог получить книги в читальне, которую организовал Виткович Е.Н.          

         В конце18 начале 19 века население занималось земледелием, 

скотоводством. Население постепенно расслаивается на зажиточных 

крестьян и бедняков.  

          С приходом Советской власти начались перемены. Помещик К.Г. 

Сапожков бежал вместе со своей семьей. Позже стали образовываться 

сельские советы. Первым председателем был назначен Кудрин Петр 

Ванифатьевич.  

          На территории сельского совета, в период с 1930 по   1934 год  

было организовано 4 колхоза: «Ракитово», «Первое мая», «Путь 

борьбы», «Красная Туренева». До начала войны председателем колхоза 

был Остапенко Матвей Афанасьевич. 

          В 1930году по решению Клинцовского райисполкома партии для 

коллективизации в село Лопатни был направлен Чуйко Ф.М. Из 12 

личных хозяйств образовался колхоз «Новый мир». Список первых 

колхозников состоял из 20 человек: Сехин Максим  Архипович, 

Денисенко Мария Максимовна и другие. Всю свою жизнь эти люди  

трудились для построения колхоза.     Тяжелый труд, работа за 

«трудодень», но все же жизнь  налаживалась.  

           В 1950 году объединились колхозы «Новый мир» и «Путь 

борьбы», председателем стал Чуйко Иван Емельянович. Основными 

отраслями в колхозе было  животноводство и растениеводство. В 1949 

году в колхозе приобретена первая грузовая машина. Первым шофером 

стал Волик Г.М.,  в 1965 году было уже 8 тракторов , 8 машин  и другая 

техника. 

            Жизнь в селе налаживалась.  С образованием сельпо 

(председатель Чуйко П.Ф., первый продавец - Сехин Г.Ф.) развивается 

торговля, в селе появилась «Чайная», в которой работал Федос Карпович 

Феськов.  К 50-летию Советской Власти  открывается закусочная  

«Колос», новые магазины: промтоварный, хозяйственный, продуктовый; 

магазины в п. Маковье, Пологовке, д. Заречье.  

              В 1962 году в домах появилось электричество, организуется 

мастерская бытового обслуживания, где приемщица – Привалова Е.И. В 

1964 году открылся ветеринарный участок. Новый Дом Культуры 

построили в 1968 г. (первый директор- Феськов М.Ф.) В этом же здании 

разместилась библиотека, где библиотекарем стала Дегтярева Г. И. 

Через реку Унеча вместо деревянного построили железобетонный мост, 

асфальтировали шоссейную дорогу. 

            В 1970 году в состав колхоза вошли д. Заречье, с. Гута Корецкая. 

Директором стал Литвяков А.Ф., колхоз реорганизовали в совхоз (в 

апреле 1987 года от совхоза «Новый мир» отделился совхоз «Труд»). В 

совхозе насчитывались сотни рабочих, имеются МТФ, СТФ, тракторный 

стан, 4 полеводческих бригады: огородная, садоводческая, 

хмелеводческая. В хозяйстве имеется овцеводческая ферма - свыше 20 

тысяч овец.  Выращиваются овощи, зерновые, масличные культуры. 

Сколько сил вложили в развитие хозяйства доярки Литвякова Екатерина 

гг.) 

 

МЕДРАБОТНИКИ 

ОБОЛЁШЕВО 

Петроченко Василий 

Захарови (с 1950 г. по. 

1992 г.) 

  

С. Душкино  

1916 - Черниговская губ., 

           Стародубский у., 

            Нижневская вол. 

1919 – Гомельская губ., 

            Стародубский у., 

            Нижневская вол., 

            Душкинский с/с. 

1929 –  Западная обл., 

             Клинцовский окр., 

              Клинцовский р-н., 

              Душкинский с/с. 

1937 –   Орловская обл., 

               Клинцовский р-н, 

               Душкинский с/с. 

1944 –   Брянская обл., 

               Клинцовский р-н, 

               Душкинский с/с. 

1985 -    Брянская обл., 

               Клинцовский р-н, 

               Душкинский с/с. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 

ДУШКИНО 

Середа Пѐтр Тимофеевич. 

Бондаренко Николай 

Лукьянович 

Морозов Владимир 

Михайлович 

Тарабанько Александр 

Викторович 

Глуздаков Василий 

Васильевич 

Голофаст Владимир 

Дмитриевич 

Деменок Владимир 

Николаевич 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

ДУШКИНО 

Денисенко  Федор  

Игнатьевич  

Холуев Иван  

Митрофанович 

Белозор Петр  Григорьевич 

Гущенко  Иван  Петрович 

Пенязь  Владимир  

Петрович 

Холуев Владимир  

Иванович 

Лепехо Василий  

Григорьевич 

Глуздакова Галина  

Федоровна 

Пирожников  Петр 

Иванович  

Леоненко  Людмила 
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Романовна, Сподобец Анастасия Тарасовна, Борздова Ксения  

Матвеевна, Литвякова Александра Антоновна. Вернее будет сказать, что 

каждый колхозник, работавший в хозяйстве, внес свой трудовой вклад, 

будь то доярка или свинарка, механизаторы или специалисты сельского 

хозяйства.  

 

ГУТА – КОРЕЦКАЯ 
Сверкнувшие, как солнечное утро, 

                                                              Безоблачного детства образец 

Мой отчий дом, моя родная Гута, 

Где столько нежных, милых мне сердец.  

                                       В.А. Семенок 

 

          Словарь В.Даля определяет слово «гута» - «сарай, изба, в которой 

есть печь для какой-нибудь выделки». 

          По описанию 1781 года – гута была «с двадцатью  печами каждая о 

4-х дойницах…». Работа тут велась наѐмными людьми. Они делали 

«стекло  простое  зелѐное и поташное белой воды для окошек, которого 

вырабатывают в год более как на 1500 рублей". 

          Деревня Гута-Корецкая при речке Ширакине заселена Петром 

Корецким на земле, купленой у шептаковского старосты Новицкого.  

          Во время столыпинской реформы начали образовываться хутора. 

Они располагались вокруг деревни Гуто-Корецкая. Почти все хутора 

прекратили своѐ существование во время коллективизации. 

           Зенькин хутор. Его название произошло от имени хозяина. Им 

был Колашников Зиновий Яковлевич. Хутор находился там, где сейчас 

располагается  Романов лес. На хутор Зиновий Яковлевич и его брат 

переселились из Гуты-Корецкой. Они построили  для своих семей  

хорошие  дома. Братья  занимались земледелием. Посадили сад. Для 

этого даже привозили специалиста- садовода из Новозыбкова. 

           Хрипов хутор. Это место ещѐ называли «Хрипова поляна». Хрип- 

это прозвище Калашникова Максима Ивановича, который жил на хуторе 

с семьѐй. Переселились они  из Гуты-Корецкой в начале ХХ века. Их 

семью раскулачили и землю урезали. 

           Максим Иванович с семьѐй переселились в деревню только в 1941 

году, когда началась Великая Отечественная война. 

           Душаков хутор. Ещѐ это место называют «Душакова» поляна. 

Хутор находился  на поляне около нынешнего посѐлка Буян. Название 

хутора произошло от  прозвища хозяина Ишутина Максима Карповича. 

Хозяйство у него было крепкое: дом, двор, сад, много земли. Максим 

Карпович был ещѐ и управляющим у помещика Максимова. Семья 

Ишутина была  раскулачена во время коллективизации и изгнана  из 

дома, который перевезли в деревню. В бывшем доме Максима  Ишутина  

позже был сельский совет и клуб. 

      Посѐлок Студенец.  Находился недалеко от посѐлка Ганновка. 

Название его произошло от слова студѐная, так как в этом месте сегодня 

находится родник с подземными водами и вода в нѐм студѐная. Место 

здесь тихое и живописное. Хутор находится в окружении леса. Жителей 

посѐлка изгнали в годы коллективизации, и они жили в деревне Гута-

Корецкая. В начале ХХ века в селе насчитывалось около 120 дворов. Это 

были в основном ветхие избушки с небольшими окнами.   

           На всю деревню тогда было только два грамотных человека: 

Феофан Ишутини и Павел Разгонов. Даже сельский староста и тот не 

умел ни читать, ни писать. 

          По словам Калашниковой Екатерины Петровны, на кладбище села 

Николаевна 

Лысухо  Александр  

Иванович                            

 

ПАРТОРГИ 

ДУШКИНО 

Кривонос  Евгений  

Петрович 

Рассоленко Александр  

Федорович 

Ивушкин  Николай  

Иванович 

Денисенко Светлана   

Васильевна 

Пенязь  Владимир 

Петрович 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 

ПЕРВОЕ  МАЯ 

Рытик  Андрей С. (1929 г.) 

Матюхин  Гавриил 

Арсентьевич  (1941- 1943 

гг.) 

Морозов  Алексей  

Сергеевич  (1943-1946 гг.) 

Багданов  Никофор  

Радионович   (1946- 1962 

гг.) 

Сильванец  Трофим 

Федосович (1962- 1970 гг.) 

Суворов  Виктор  

Дмитриевич (1970- 1974 

гг.) 

Сутуло Николай  

Тимофеевич (1974-  1978 

гг.) 

Шило Василий  Петрович   

(1979 -  1983 г.) 

Баранов Владимир  

Федорович  (1983 - 2003 

гг.) 

Курилов  Сергей   

Иванович (2003  - 2006 гг.) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

ПЕРВОЕ  МАЯ 

Макатров  Евгений  

Савельевич (1975 по 1979 

гг.) 

Житков  Алексей 

Васильевич (1979 по 1989 

гг.) 

Суворов  Анатолий  

Дмитриевич  (1989  по 

2002 гг.) 

Мироненко  Екатерина 

Константиновна (с 2002 по 

2005 гг.) 

Запоражан  Юрий 

Николаевич (с 2005 г) 

 

ПАРТОРГИ 

ПЕРВОЕ    МАЯ 
Земляков  Иван 
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Гута-Корецкая похоронена барыня Екатерина. Ей  принадлежали д. 

Унеча и д. Гута-Корецкая. 

          В 1912 году построили школу, которая была начальной. Но 

учились не все дети, так как многим нечего было одеть.  

          На территории древни Гута-Корецкая, до Советской власти 

насчитывалось 297 хозяйств.  

          Во время землеустройства в 20-е годы землю разделили между 

деревней Гута-Корецкая и четырьмя посѐлками: Мостовой, Студенец, 

Прудок и Буян. Гуте-Корецкой была отдана земля, где находились 

болота и Панский лес. Буяну Морозово, Прудку и Мостовому - лес до 

реки Ипуть, протекающей по деревне Андреевка - Печевая.  

 

МЕДВЕДОВО 
Я вижу вновь тебя, о, край моих отцов, 

  Мне вечно памятный и вечно сердцу милый! 

  Тебя, младенчества, о, незабвенный кров, 

  И вас, о прадедов священные могилы! 

  Раскиньте надо мной приветственную сень, 

  Вы, родины моей пространные дубравы! 

И. Бороздна 

        Село Медведово возникло при речке Пенейка. Это одно из древних 

сел Клинцовского района.   Когда-то это место называлось Медвежье 

логово. Название села пришло из глубокой старины, когда 

свободолюбивые крестьяне Малороссии бежали сюда от царского гнева. 

Оседали они в непроходимых лесах – в медвежьих убежищах. Там 

водились всякие звери, в том числе и медведи. Отсюда и пошло название 

Медвежье логово, а в дальнейшем - Медвѐдово. 

          Здесь в свое время был обнаружен курганный могильник, 

относящийся к одиннадцатому столетию.  О нем упоминает П. С. 

Уварова в 1906 году, а намного позднее распаханный могильник 

обследовала Г. Ф. Соловьева.  Между сѐлами Медведово и Нижнее на 

восточной оконечности мыса первой надпойменной террасы правого 

берега речушки Титва  расположено селище, где была найдена 

древнерусская керамика. 

          В  акте 1620 года  Медведово определено «деревней». По описи 

1638 года в нем значилось 13 домохозяйств.  

          В 1767 году по переписи значится храм с двумя престолами. По 

ведомости при храме - школа, двор для пономаря. Другой двор - для 

священника Марка Деша.    

          В 1781 году, здесь уже более ста дворов и хат.  Имелся и дом «о 

16-ти покоях», в котором жил генеральный бунчуковый Иван Бороздна, 

которому принадлежало имение.   

          В 1790 году численность населения  - 470 мужчин и 467 женщин.  

          В 1798 году иждивением Петра Ивановича Бороздны основан храм 

«довольно великолепный», 11 саженей от горного места до западных 

дверей, освящѐнный в честь Успения  Пресвятой Богородицы. Из 

древних реликвий в  церкви  находится образ Спасителя на  холсте (по 

данным газеты «Правило веры» Клинцовского храма Петра и Павла).                                                                     

              Много бед пришлось пережить селянам.  В 1872 году в Медведово 

свирепствовала холера, в 1878 г. - косила людей оспа, в 1880-1881 г.г. -

тиф и скарлатина. В 1883 была бескормица и пало  много скота .....  

 

Горчаки 
        С. Горчаки основано при речке Пинейке (она же и Добрянка). Об 

истории этого села, местные старожилы в 1729 году рассказали, что оно 

Прохорович 

Катяев Дмитрий  

Федорович 

Суворов Виктор  

Дмитриевич 

Макатров  Евгений 

Савельевич 

Демченко Василий  

Иванович 

 

МЕДРАБОТНИКИ 

ПЕРВОЕ   МАЯ 

Новико Алексей  

Васильевич                                     

(1940 – 1948 гг.) 

Ивашнева Анастасия  

Петровна                                           

(1948 -1978 гг.) 

Страж Екатерина  

Илларионовна                                            

(1978- 1996 гг.) 

Смирнова  Галина  

Николаевна                            

(с 1996 г.) 

 

С. Рожны  
1916 - Черниговская губ., 

 Суражский у., 

 Рожновская вол. 

1919 – Гомельская губ., 

 Суражский у., 

 Рожновская вол., 

 Рожновский с\с. 

1929 – Западная обл., 

 Клинцовский окр., 

 Клинцовский р-н., 

 Рожновский с\с. 

1937 – Орловская обл., 

 Клинцовский р-н., 

 Рожновский с\с. 

1944 – Брянская обл., 

           Клинцовский р – н., 

 Рожновский с\с. 

1985 – Брянская обл., 

 Клинцовский р-н., 

 Рожновский с\с. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 

РОЖНЫ 

Привалов Дмитрий 

Михайлович колхоз  (с 

1947 по 1971 г «Путь к 

коммунизму») 

Фролов Сергей 

Владимирович  (с 1971 по 

1989 г).  

Лабуз Иван Викторович 

(с1989 г). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

 РОЖНЫ 

Мармуро Василий 

Иванович (1945-1971 гг.) 

Гончаров Николай 

Иванович (1985-1992 гг.) 

Ковалѐв Михаил 
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«по  изгнании ляхов из Малороссии было пусто; было только две 

землянки; а как осели люди, тогда можнейшие  - пописалися в казаки, а 

подлейшие остались в мужиках». Затем «селище Горчаки, которое было 

пустым селищем, с отчиною, гетман Брюховетский отдал во владение за 

войсковые заслуги Климу Осипенку, казаку полку Стародубовск, а в 

1775 году стольник и воевода князь Игнатий Григорьевич Волконский 

ему ж, Климу, на то село Горчаки дал свою память, какая и теперь у 

сына его  Климова. А после смерти Клима Осипенка  село Горчаки 

некоторое время было свободное, без владельца, как и другие  

войсковые сѐла. Потом  этим селом владел значковый казак Степан 

Голембовский». 

 

КИВАИ 
      Одни источники показывают, что село Киваи образовано у речки 

Титвы не позже первой половины Х V || века. Другие говорят, что 

оно существовало еще в конце Х V века.   

      В 1723 году в селе было 50 дворов и хат. Через 10 лет оно 

показано «с садами и огородами ... гребелька з ставком 

рыболовным». По переписи 1767 года указан красивый и с хорошей 

утварью каменный храм архангела Михаила. Иконы писаны 

академической кистью. В селе существовала при церкви школа с 2 

хатами и шпиталь. В 1770 году в церкви числилось 730 прихожан 

обоего пола, в 1880 г. - более 1000.                                                                                                             

     Происхождение названия села объясняют по-разному. Слово 

«кивать», «кивнуть» - кланяться, подавать знак наклонением головы. 

В то же время «кивка» означает проворство в работе. Вероятнее 

всего, село Киваи получило свое имя от фамильного прозвища 

Кивай. На Брянщине и сейчас существуют фамилии Кива, Киволя, 

Киваев.                                                                               

      В стародавние времена стояло здесь непроходимое болото с 

залежами торфа. Болото это колыхалось, кивалось - отсюда и пошло 

Киваи.  

      По преданию, немалый вклад в развитие села внесли два брата, 

уроженцы Черниговской губернии, графы Бороздна. Киваи стали их 

вотчиной, где наладили производство торфа и земледелие. До сих 

пор сохранились карьеры, где 'брали торф. В голодные времена 

здесь добывали торф и возили на продажу в Клинцы. По словам 

старожилов, труд работающих оплачивался хлебом и деньгами 5 (пять) 

копеек в день.                                                                                

    Один из братьев Николай Петрович Бороздна женился на Елизавете 

Михайловне Миклашевской, дочери стародубского сенатора. С 1831года 

молодые жили в селе Киваи. Брак оказался бездетным.   
     Одно время в селе жил пан Малиновский. Он выстроил в центре 

двухэтажный особняк с видом на озеро. По его велению разбили 

огромный фруктовый сад, где работали местные жители. Сегодня от 

сада остались лишь вековые липы, росшие вокруг него. Сохранился 

старинный дом из красного кирпича, построенный внуком 

Малиновского.  

   Перед революцией в Киваях было уже до 700 дворов и проживало 1500 

человек. 

Бутовск 
      Современное с. Бутовск упоминается в акте Стравинского 1620 г. под 

именем «селища Бутовского», принадлежавшего Борозднам. 

 

Афанасьевич (1993-1998 

гг.) 

Киндыч Виктор 

Николаевич (1999-2006 гг) 

Борисенко Александр 

Евгеньевич (2006 г.) 

 

ПАРТОРГИ 

РОЖНЫ 

Мягчило Василий 

Кириллович (1970-1980 гг.) 

Лабуз Николай Андреевич 

(1980-1990 гг) 

 

МЕДРАБОТНИКИ 
РОЖНЫ 

Кошелева Мария Ивановна  

(1946 – 1987 гг). 

Гамулина Анна Ивановна                 

(1939-1970 гг). 

Симченко Мария 

Васильевна                   

(1987-2000 гг.) 

Кирилова Жанна 

Валерьевна                     

(2000 – 2009 гг) 

 

С. Ущерпье  
1916 – Черниговская губ., 

 Суражский у., 

 Ущерпская вол. 

1919 – Гомельская гу., 

 Суражский у., 

 Ущерпская вол., 

 Ущерпский с\с. 

1929 – Западная обл., 

 Клинцовский окр., 

 Клинцовский р-н., 

 Ущерпский с\с. 

1937 – Орловская обл., 

 Клинцовский р-н., 

 Ущерпский с\с. 

1944 – Брянская обл., 

 Клинцовский р –н., 

 Ущерпский с\с. 

1985 – Брянская обл., 

 Клинцовский р-н., 

 Ущерпский с\с. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 

УЩЕРПЬЕ 

Галинский Г.Н. (30-е годы) 

Гордиенко Георгий 

Иванович (30-е годы) 

Воронин Павел Павлович 

(30-е годы) 

Парусов  

Тесленко Василий 

Васильевич  1938 - 1941гг.) 

Романченко Василий 

Мартынович (1945-1948 

гг.) 

Касьянов 

Москаленко Иван 

Фѐдорович (1957-1958 гг.) 

Химич Михаил Иванович  

(1958-1959 гг.) 
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 Кневичи 
       С. Кневичи  поселено не позже первой половины XVII в. при 

вершине речки Титвы и  после поляков принадлежало к числу ратушных 

сел до 1708 года, когда  Мазепой было отдано Степану Голембиовского, 

передавшему его сыну Петру. Затем Кневичи перешли к Данченкам. 

 

ОБОЛЕШЕВО 

          Поселок Оболешево Клинцовского района  Брянской области 

находится в 18 км от Клинцов. История этого интригующего названия 

начинается далеко от Стародубья, в Тверской губернии. Уже в середине 

века там был известен род бояр Аболешевых, не очень громкий, но и не 

из последних. Аболешевы в числе первых откликнулись на призыв 

Петра I учиться морскому делу.  

          В XIX веке во флоте служили четыре брата Аболешевых – 

Михаил, Александр, Павел и Петр Ниловичи, а также сыновья старшего 

из них – Константин и Михаил Михайловичи. Место их службы – 

Балтийский флот, на котором они проводили десятки кампаний.  

          Аболешевы командовали гребными и парусными судами, 

военными пароходами, первыми винтовыми военными судами. Много 

внимания уделялось судовождению в финских шхерах (узкие проливы 

среди скалистых островов). Аболешевы хорошо показали себя во время 

обороны Кронштадата и Петербурга от англо-французской эскадры в 

период Крымской войны. 

          Судьба Александра Ниловича круто изменилась. После 

отстранения от должности командира экипажа в 1863 году он «назначен 

состоять в распоряжении главного командира Кронштадского порта». В 

1861 году он женился на Анне Васильевне Бороздне, племяннице поэта 

Ивана Бороздны. Позднее адмиральские сыновья унаследовали Туросну, 

при них на болоте начались торфоразработки. Видимо, поэтому 

известная морская фамилия связана с торфоболотом.  

          В начале XX века в 1926 году на месте залежей торфа появляется 

поселок Оболешево. Застраивать поселок начали постепенно.  

          Первыми строились дома барачного типа, затем клуб, столовая, 

больница с роддомом, торговый ларек. Работа на торфодобыче была 

сезонной, т.е. летней. Численность рабочих доходила до тысячи и более 

человек. Работа по добыче торфа была очень тяжелой. В начале 

добывали торф вручную и увозили на лошадях. 

          Вскоре было начато строительство железной дороги, выстроили 

машинное ДЕПО, которое вошло в действие с 1935 года. В ДЕПО 

появились три паровоза и два мотовоза.  Начальником железной дороги 

в ту пору был Воронин Михаил Иванович. Начальником ДЕПО был 

некий Карпевич, мастером работал Храмцов Федос Андреевич. 

          Паровозы по узкоколейке перевозили добытый торф в г.Клинцы, 

снабжая при этом ТЭЦ, фабрики им. Ленина, им. Коминтерна, им. 

Ногина. 

                                           ДУШКИНО 

           Достоверных фактов о точном времени образования Душкино 

не имеется,  но в сельском храме отцом Александром в 2003 году 

была найдена часть дневника, который начал вести священник 

Душкинского храма Дмитрий Левицкий в конце ХIХ века. В нем он 

записывал основные события, происходящие в его приходе с первых 

дней его вступления на службу священником Душкинской 

православной церкви Пресвятой Богородицы.  Из него достоверно 

Концевой Николай 

Степанович (1959-1983 гг) 

Холуѐв Владимир 

Иванович  (1984-1989 гг) 

Васюков Пѐтр Сергеевич 

(1989-1991 гг) 

Концевой Владимир 

Николаевич   (1991-1998 

гг) 

Семенович Виталий 

Викторович (1998-2003 гг) 

Шерянко Людмила 

Викторовна (2003-2005 гг) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

УЩЕРПЬЕ 

Романченко 

Соловцов Алексей 

Иванович (50-60 гг) 

Соловцов Михаил 

Михайлович (с 1964-1968 

гг.) 

Шупиро Анатолий 

Антонович(60-70 гг) 

Егельский Анатолий 

Романович (90-2000 гг) 

Борисенко Александр 

Евгеньевич (с 2002 г) 

 

ПАРТОРГИ 

Ущерпье 
Азбель Софья (40-годы) 

Концевой Николай 

Степанович (1953-1959 гг.) 

Побежимов Дмитрий 

(1959-60-годы) 

Корнейков Степан 

Иванович (60-нач.70 гг) 

Егельский Василий 

Семѐнович (1971-1973 гг.) 

Тормоз Василий Егорович 

(1973-1977 гг.) 

Шупиро Анатолий 

Антонович(1977- нач. 90) 

 

МЕДРАБОТНИКИ 
УЩЕРПЬЕ 

Дребенец Иван 

Максимович                                               

(1948 -1965 гг.) 

Ковалѐва Нина Алексеевна                                                   

(1965-1996 гг.) 

Поваляев Борис 

Владимирович                                             

(1960-1963 гг.) 

Поваляева Валентина 

Николаевна                                         

(1960-1963 гг.) 

Корытченко Валентин 

Григорьевич                                      

(1963-1969 гг.) 

Корытченко Вера 

Ильинична                                                  

(1963-1969 гг.)      
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известно, что первый храм в  Душкино был построен в 1690 году на 

средства прихожан.  Следовательно,  село Душкино существует с ХVI 

века. 

           Н. Константинович в «Обозрении Румянцевской описи 

Малороссии», изданном в 1871 году, опубликовал такие данные: «за 

1871 год: село Душкино при речке Титве входило в состав 

Новоместской сотни Стародубского полка. В нем находилось 43 

двора казаков и 38 крестьянских дворов. Причем, крестьяне 

принадлежали: генеральному бунчужному Ивану Бороздне - 19 

дворов, сотнику Якову Якимовичу - 6, войскому товарищу Андрею 

Якимовичу- 2, вдове хорунжего полковника Михаила Якимовича 

Анастасии –11 дворов. Крестьяне были крепостными. В те времена 

сотни, в свою очередь, делились на курени. В душкинский курень 

входили также 7 дворов казаков, проживающих в селе Кневичи. 

           В 1858 году в селе было 82 двора, а в 1892 году – 154. По 

всероссийской переписи 1897 года в Душкино было 168 дворов и 

жителей 1001 человек. Здесь имелась трѐхклассная земская школа, 

построенная в 1862 году. Вместо нее в 1912 году  открыли 

двухклассную приходскую школу. Дети бедных крестьян, а их было 

большинство, не имели доступа для обучения.  

ПЕРВОЕ МАЯ 

          Ветер носит песок, нельзя смотреть вдаль. Что может вырасти на 

этой сухой порыжелой земле?  В двух километрах от Клинцов стоит 

человек с энергичным лицом, комсомолец  Рытик Андрей. Его послал 

райком комсомола сюда, на голое место, чтобы вырастить сад, чтобы не 

гонял злой ветер песок в лица прохожих. 

          В 1929 году организуется трест 7 совхозов. На Вьюнке было 

главное управление. Совхоз назывался ЦРК- Центральный рабочий 

кооператив. С 1937 года совхоз стал самостоятельным, перешел на свой 

хозрасчет. Работы было много, но не имелось машин, удобрения, не 

было лошадей. Удобрения собирали с улиц, с рынков. В городе стояла 

военная кавалерийская часть, наши рабочие ходили просить удобрения 

из конюшен.   А.Рытик принялся за дело, он организовал огородную 

бригаду и его поставили бригадиром. Бригада строила теплицы, был  

посажен  сад  площадью 24 га земли. Совхоз окружали сады, яблони 

тянулись к солнцу, росли ягодные кусты. В бригаде трудились рабочие 

из Климова, Митьковки, Новозыбсковского района, приехавшие по 

вербовке. Все работы делали вручную. 

          В 1930 году был только один трактор «ФОРДЗОН» 

(американский). В 1933 году  уже имелось  три машины и четыре 

трактора. Первый комбайн появился в совхозе в 1952 году. 

          Там, где сейчас Кирпичный поселок,  построили один дощатый 

барак, позже -  общежитие, которое жители  назвали «Зеленый дом». 

Частично в нем располагались: детский сад, контора и 16 жилых комнат. 

Затем построили еще три барака, в одном из них обустроили  квартиры. 

Во втором -  клуб, столовую, школу (4 класса), избу-читальню и 

квартиры. Всеми культурными отделами заведовал Печкуров Василий 

Антонович. Первым директором школы стал Ноткин Владимир 

Самсонович. 

          В третьем бараке имелись одни квартиры. Еще  построили два или 

три жилых дома. Они стали первыми постройки при совхозе. Позже 

возвели  водонапорную башню, конюшни. 

          С 1952 года развернулось небывалое строительство. Построили 

свинарники, мастерские, столовую, магазин, 8 двухэтажных домов, где 

С. Ольховка 
1916 – Черниговская губ., 

 Суражский у., 

 Рожновская вол. 

1919 – Гомельская губ., 

 Суражский у., 

 Рожновская вол., 

 Чертовичский с\с. 

1929 – Западная обл., 

 Клинцовский окр., 

 Клинцовский р –н. 

1937 – Орловская обл., 

 Клинцовский р –н., 

 Чертовичский с\с. 

1944 – Брянская обл., 

 Клинцовский р –н., 

 Чертовичский с\с. 

1985 – Брянскаяобл., 

 Клинцовский р –н., 

 Ольховский с\с. 

 

с. Смолевичи 
1916 г. – Черниговская губ., 

Суражский  у., 

                 Голубовская вол. 

1920 г. – Гомельская губ., 

Суражский у., 

                 Голубовская вол., 

Смолевичский с/с 

1929 г. – Западная обл.,   

Клинцовская окр., 

                 Клинцовский р-н, 

Смолевичский с/с 

1937 г. – Орловская обл., 

Клинцовский р-н, 

                 Смолевичский с/с 

1944 г. – Брянская обл., 

Клинцовский р-н, 

                 Смолевичский с/с 

1985 г. – Брянская обл., 

Клинцовский р-н, 

                 Смолевичский с/с 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 

СМОЛЕВИЧИ 

Гришенок  Андрей 

Сергеевич 

Рассоленко Пѐтр 

Андреевич 

Байдаков Василий 

Игнатович 

Волков Николай Егорович  

Грибанов Иван Борисович 

Удалой Олег Михайлович 

Шматков Валерий 

Брониславович 

Горбачѐв 

Рудник Валентина 

Николаевна 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

 СМОЛЕВИЧИ 

Кузнецова  Полина 

Тимофеевна 

Ленченко Николай 

Алексеевич (1971 – 1974 

гг.) 
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получили квартиры труженики совхоза. 

          В 1950 г. в поселке открыли семилетнюю школу, образовалась 

общая библиотека и для жителей поселка, и для учащихся. 

 

Теремошка 
Теремошка основана в XVIII в. Около 1750 года Федор  Случановский  

«первее завладел полосами жителей  ущерпских  Вовчонка и  Щура, на 

которых полосах и слободу  осадил, прозываемою  Теремошку, дворов 

до 30-ти». 

Тулуковщина 
     Среди глухих лесов при речке Туросна в XVIII в. Рагузинским 

основано поселение Тулоковщина. 

 

Рудня – Воловка 
  При впадении речки Синьковка в Туросну возникло из рудни 

поселение, которое известно сейчас как д.  Рудня – Воловка. 

 

Рудня – Голубовка 
       В  1708 году при речке Туросна  Ломиковским поселена рудня. При 

отдаче имений Ломиковского  рагузинскому, эта рудня описана так: 

«Рудня в грунте Немченском; строена та рудня на сыром корени, в 

нашествие шведов до двора топальского. Владеет  тою  руднею 

генеральный пушечный есаул Петр Корецкий, что  при Ломиковском 

был господарем. А зачинал то рудненское строение и фундамент строил 

рудник Василий Голуб с кузнецами, при владении Ломиковского». От 

Рагузинских Голубовка перешла вместе с Туросной к генералу Бороздне. 

 

РОЖНЫ 
          Есть несколько версий происхождения названий села Рожны: от 

слова «рожна», означающего «кол, рогатина»; от фамилии Рожнов или 

аналогичного прозвища. 

          В селе Рожны уже в 1781 году имелось более ста дворов  и хат.    

          Чем больше было владение, тем больше спорных вопросов с 

соседями возникало из-за границ, поэтому отдаточная комиссия 

работала не торопясь. Спорные вопросы с соседями были и в 

Тулуковской волости. Комиссию заинтересовали село Рожны и 

Слободка Залесная. Не поселены ли они на землях, пожалованных 

Румянцеву?  

          При расследовании выяснилось, что село Рожны было «осажено» 

(основано) для гетмана Скоропадского и вначале называлось слободкою 

Чертовичи. Гетманским универсалом была она пожалована 

Городецкому. Позднее по гетманскому повелению эта земля была 

передана бунчуковому товарищу Григорию Бороздне. Генеральный 

хорунжий Сулима и войсковый товарищ Уманец провели границу 

владений Бороздны, а новый хозяин заселил здесь слободку Лесную, 

устроил стеклянный завод и рудню.   

          С 1772 года слободку Чертовичи стали называть селом Рожны. 

 

Веприно 
        Деревня Веприно расположена в живописном месте: с северной и 

восточной сторон – сосновый бор, предохраняющий от ветров, а с 

западной и южной – полноводная река Ипуть, манящая своей красотой и 

прохладой. 

    Веприно – старинная деревня, ей более 300 лет, и славится она лесами, 

Капитонов Иван  

Пимонович (1974-1976 гг.) 

Гутников Иван Петрович 

(1976-1979 гг.) 

Толкачев Егор Кириллович 

(1979-1983 гг.) 

Компанцев Виктор 

Иванович (1983-1985 гг.) 

Белоус Федор Фомич 

(1985-1989 гг.) 

Чернецов Николай 

Константинович (1987-

1989 гг.) 

Киреенко Василий 

Иванович (с 1989 г.) 

 

ПАРТОРГИ 

СМОЛЕВИЧИ 

Старовойтов Юрий 

Николаевич 

Толкачѐв Егор Кириллович 

Чуйко Василий 

Михайлович 

 

МЕДРАБОТНИКИ 
СМОЛЕВИЧИ 

Атрошенко Мария 

Михайловна 

Иванченко Ефросинья 

Ивановна 

Вороная Тамара 

Свириденко Валентина 

Васильевна 

Хвостова Наталья 

Костенко Жанна 

Николаевна 

Романова Тамара 

Михайловна 

  

Д. Песчанка  
1916 – Черниговская губ., 

 Суражский у., 

 Голубовская вол. 

1919 – Гомельская губ., 

 Суражский у., 

 Кулагская вол., 

 Песчанский с\с. 

1929 – Западная обл., 

 Клинцовский окр., 

 Клинцовский р –н., 

 Песчанский с\с. 

1937 – Орловская обл., 

 Клинцовский р –н., 

 Песчанский с\с. 

1944 – Брянская обл., 

 Клинцовский р –н., 

 Песчанский с\с. 

1985 – Брянская обл., 

 Клинцовский р –н., 

 Песчанский с\с. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 

 ПЕСЧАНКА 

Черненок  Григорий  

Иванович  (1945-1958 гг.) 

Сутуло  Николай 

Тимофеевич (1958-1967 
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в которых водилось много вепрей (диких кабанов), лосей, лисий, зайцев 

и других животных. Сюда съезжались в свое время князья и помещики 

на охоту и отдых. 

      Были здесь когда- то спиртовой завод, развивалось медеплавильное 

производство (жужаль), стекольный, крахмальный завод. Все это стало 

историей. 

     Ко времени образования колхоза «Правда» население составляло 

свыше 1500 человек. 

     Жители, привыкшие работать на земле, в поте лица добывающие свой 

хлеб, любят свою деревню и заботятся о ней. Веприно всегда встречает 

приезжающих  радушно, удивляя  своей красотой, зеленью садов, 

чистотой и опрятностью улиц. 

 

Писаревка 
     При речке Речица, около Ипути, первоначально поселена слобода 

писарем стародубского магистра Отвиновским, владельцем соседнего 

села Смяличи, по позволительному универсалу Мазепы 1704 г. В этой 

слободке прихватили много ущерпских земель сыновья Григория,  

Семѐн и Степан,  у  которых Завадовский за это отнял часть крестьян, 

поселенных в Писаревке. 

Кузнец 
       В XVIII  в. генеральный судья Бороздна стал скупать земли при 

речке Кузнечик.  В 1733 г.  жители с. Ущерпья Исаенки продали 

Бороздне «полосу  отчины уз речку Кузнечку с деревом бортным, с 

землѐю пустою  непахотною и лесом, за 44 золотых». На этой земле 

Бороздна основал поселение Кузнец. 

 

УЩЕРПЬЕ 

Лет 600 назад не меньше, 

В мае, 1-го числа.                                                                                                                                                                             

Наш старинный пра-пра-прадед 

Выбрал место для села. 

Рядом лес, красотка Ипуть 

Катит воды ласково… 

Наше милое Ущерпье- 

Это место райское… 

Для труда и для свиданий- 

Уверяет молодѐжь- 

Лучше нашего Ущерпья 

Места в мире не найдѐшь!» 

          Точная  дата основания села  Ущерпье  неизвестна. Разбирая 

церковь в селе в  1939 – 1940 годах под  фундаментом  люди нашли две  

пластины (одну  цинковую, а другую бронзовую), на которых было 

написано, что  церковь построена  в 1777 году в селе  Рангово на реке 

Ущерпке.  

          Село  с  множеством других  суражских поселений  принадлежало  

известному  государственному  деятелю  России графу  П.В. 

Заводовскому, владевшему здесь  более  чем  тридцатью  тысячами  

десятин  земли, пожалованных  ему  Екатериной II  «как  известному  

просвещенцу и государственному  деятелю». После смерти  П.В.  

Заводовского  село Ущерпье  перешло  в наследство  потомкам  графа  и 

стало  принадлежать графине Листовской.      

          Это было  довольно крупное имение. Помещики Листовские  

имели во владении 9891 десятину  земельных угодий, леса, реки.  

          Кроме того, была  суконная  фабрика, в которой «при хороших  

гг.) 

Старовойтов Петр  

Тимофеевич (-1978 гг.) 

Федоренко Николай 

Федорович (1978-1982 гг.) 

Радченко Алексей 

Иванович (1982-1988 гг.) 

Федоренко Николай 

Федорович  (1988-1997 гг.) 

Лашко Сергей Николаевич  

(с 1997 г.) 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

 ПЕСЧАНКА 
Строгонов Иван 

Михайлович (1952-1953 

гг.) 

Шапедько Федор 

Дмитриевич (1954- 1968 

гг.) 

Строгонова Елена  

Семеновна (1969-1980 гг.) 

Мешков Анатолий 

Дмитриевич (1981 -1982 

гг.) 

Федоренко Николай 

Федорович (1982-1984 гг.) 

Строгонов Валентин 

Семенович (1984-1994 гг.) 

Шестерин  Олег Петрович 

(1994 -2005 гг.)  

 

ПАРТОРГИ 

ПЕСЧАНКА  
Приходько Иван 

Арсентьевич 

Болтунов Михаил 

Иванович 

Сехин Федор 

Константинович 

Бадюков Михаил Петрович 

Шапедько Федор 

Дмитриевич 

Старовойтов Петр 

Тимофеевич 

Купцова  Татьяна 

Ивановна (1985 – 1991 гг.) 

 

МЕДРАБОТНИКИ 
ПЕСЧАНКА 

Сехин Фѐдор 

Константинович                                                 

(1950 -1997 гг). 

Середа Александр 

Викторович                                 

(с 1998 г). 

 

МЕДРАБОТНИКИ 

ЧЕМЕРНА 

Толкачева  Лидия  

Сергеевна                                

(трудовой стаж более 30 

лет) 

 

с. Смотрова Буда 
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чесальных  и  прядильных  машинах  работали  на  20 станках.  Имелась 

своя   красильня  и  аппретура». 

          Еще имелось  изразцовое  производство  и завод  по  выработке  

медной  посуды. 

          Село Ущерпье Суражского  уезда Черниговской области  было 

одним  из центров  гончарного дела. В XIX веке  в окрестностях села  

добывалось  до шестидесяти шести тысяч  пудов  гончарной глины, что  

являлось  для  того времени  большой  цифрой.  

        Бывшее «волостное местечко» Суражского уезда  село Ущерпье 

имело в старину  около  восьми тысяч жителей, православную церковь  и 

две  ярмарки.  

          Большие запасы  отличных   гончарных  глин, удобное  

расположение  села,  притягивавшее большие  массы людей, 

способствовал  легкому  и быстрому  росту  местного  гончарного  

производства.   

          Основным видом  гончарной продукции  были  здесь  кувшины с  

узким горлышком, «масленки»- сосуды  для хранения жиров, масел, 

коптилки  под масло и  лучину, забавные детские  игрушки. 

          Месторождение Ущерпских  глин  было  богатым, а сама  глина 

отличалась  высокими  «тянущимися» качествами  - важным свойством  

материала  при  вытяжке  гончарных  изделий.  

          У Листовского  было  три  сына  и дочь  Любовь. Выйдя замуж, 

она  получила в наследство    урочище, которое впоследствии стали 

называть  Любни. После революции  и до  1890 г в  этом хуторе  

располагалась  санаторная  школа  для детей  с ослабленными  легкими. 

          Одного сына Листовский   отделил  под  Борозенщину  (Марьин  

хутор). Там были  построены  прекрасные дома  и  домашняя  церковь.  

          После  революции  и коллективизации  там находилась  ферма. 

          В 20-е годы многие жители села  выбыли  на  поселения. Вокруг 

Ущерпья основали  поселки Борозенщина, Красная Криница, Красная 

Корьма, Свисток, Колпины.  

          За годы  существования село  Ущерпье  входило  в состав  

Украины  (Черниговская  область), Белоруссии (Гомельская  губерния),  

Западной  области, Орловской  области и  с 1944 г – в состав Брянской 

области. 

          В связи  с географическими  положениями  - границы России, 

Украины  и Белоруссии -  разговаривают жители на смешенном  языке. 

          До революции  многие жители осенью  после окончания  сельхоз 

работ уходили  на заработки  в  Киевские монастыри  и на сахарные 

заводы Киева  и Риги, возвращались  к началу  весенних полевых работ. 

                                        
ОЛЬХОВКА 

          Село  Ольховка расположено в юго-западной части Клинцовского 

района, в 7 километрах от города Клинцы. Раньше село называлось  

Чертовичи.  

В 1652 г после изгнания поляков юго-западные районы Брянской 

области были присоединены к Украине. Верховная власть на Украине 

принадлежала гетману. Гетманство в административном управлении 

делилось на территории полков. Брянщина входила в состав Нежинского 

полка. В 1663 г гетман Малороссии произвѐл изменения в полковом 

делении. Был образован Стародубский полк как самостоятельная 

единица, наделѐнная всей полнотой власти на своей территории. Полк 

делился на сотни, которые являлись военно-административными 

единицами, подчиняющимися полку.  

1916 г. – Черниговская губ.,     

           Новозыбковский у., 

          Великотопальская вол. 

1919 г. – Гомельская губ.,   

         Новозыбковский у., 

         Великотопальская вол.,     

         Смотровобудский с/с 

1929 г. -  Западная обл.,  

              Клинцовский окр., 

                 Клинцовский р-н,  

            Смотровобудский с/с 

1937 г. – Орловская обл.,       

         Клинцовский р-н, 

            Смотровобудский с/с 

1944 г. – Брянская обл.,  

           Клинцовский р-н, 

            Смотровобудский с/с 

1985 г. – Брянская обл.,  

               Клинцовский р-н, 

                 Мартьяновский с/с 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 

СМОТРОВА – БУДА 

Бородин Дмитрий 

Денисович  

Лыщицкий Егор Фомич; 

Гуляев Василий 

Степанович; 

Коноваленко Афанасий 

Антонович; 

Литвинов  Василий 

Игнатьевич; 

Троянов Гавриил 

Максимович (1961 – 1969 

гг.) 

Жулидов Пѐтр Иванович          

(1969 – 1978 гг.) 

Моисеенко Иван 

Фѐдорович   (1978 г) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

СМОТРОВА БУДА 
Иванцова Мария; 

Андросов Владимир 

Васильевич (1989 – 1997 

гг.) 

Гунько Галина 

Владимировна (1997 – 

1999 гг.) 

Кожушный Юрий 

Васильевич (1999 – 2005) 

Трушко Ю. В. (с 2006 г) 

 

ПАРТОРГИ 

СМОТРОВА -  БУДА 

Пешко Иван Иванович (с 

1978 г.) 

Шитый Александр 

Александрович (с 1980 г.) 

 

МЕДРАБОТНИКИ 
СМОТРОВА   БУДА 

Бондаренко И.А.  

Пенязь Кирилл                                        

(с 1937 по 1966 г) 

Горбачѐв Иван Фѐдорович; 
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          В начале ХVIII в. в составе полка образовалась Новоместская 

сотня. Еѐ земли находились в бассейне рек Ипути и Беседи и их 

притоков.  

          В 1654 г. Малороссия воссоединилась с Российским государством. 

В 1667 г. юго-западные районы Брянщины и вся левобережная Украина 

вошла в состав России с сохранением административно-

территориального деления. 

          В это время  д. Чертовичи входила в состав Новоместской сотни. 

А. Лазаревский в «Описании старой Малороссии» пишет о том, что д. 

Чертовичи была основана при реке Синьковке.  

          До 1713 г. принадлежала полковому хорунжему Степану 

Якимовичу Скоропадскому. В то время здесь имелось 16 дворов. Таким 

образом, первые документальные упоминания о селе относятся к 1713 г., 

но это не означает, что оно основано в этом году. 

Во время Северной войны поредевшая под Полтавой армия Карла 

XII пыталась бежать из России через Стародубье, надеясь на поддержку 

русских раскольников. Но шведы просчитались. Особо тяжѐлые бои с 

захватчиками вели местные жители на переправах через р. Ипуть и у д. 

Чертовичи. Значит, село существовало уже в конце XVII - начале XVIII 

вв. Очень многое в его истории  остаѐтся загадкой, в том числе, и 

название.  

          Есть несколько версий. По одной из них, во время русско-польской 

войны в пределах территории села имелась граница между поляками и 

русскими, т.е.  «черта», позже к «черте» добавились слоги « ви», « чи». 

По другой, характер первых поселенцев в этих местах был 

несдержанный, неуживчивый, т.е. с «чертинкой». Возможно, Чертовичи 

– «место, помеченное чѐртом». Может быть, названию села и положила 

кличка первых поселенцев, а ими могли быть во второй половине XVII 

века жители Белоруссии, которые продвигались сюда, теснимые 

поляками. Кто бы ни были первые поселенцы, они облюбовали местечко 

на р. Синьковке и стали его обживать. 

          До сих пор на окраине села со стороны въезда из Клинцов 

сохранились курганные насыпи, представляющие археологическую 

ценность. В 70-е годы здесь велись раскопки, были найдены предметы 

украшения, хранящиеся в историческом музее.  

          Местные жители занимались земледелием, для чего отвоѐвывали 

земельные участки у подступающего вплотную к селу леса. Такие 

участки назывались лядами. Первые несколько лет после расчистки 

урожай хлеба был обильным, затем ляды истощались и заменялись 

новыми. Такие земли были очень продуктивными, а урожаи - высокими.   

Местные крестьяне сеяли здесь  просо, ячмень, пшеницу, лѐн, коноплю, 

позже выращивали картофель. Кроме землепашества, крестьяне 

занимались рыбной ловлей, охотой на птиц, на пушного зверя, даже на 

медведей.  

          В  селе были развиты промыслы. Кузнец Иван Ковалѐв имел кузню 

возле самой реки. Он обслуживал всю округу, ковал плуги, сошники, 

делал бороны, подковы для лошадей и другой сельскохозяйственный 

инвентарь. Было развито бондарное производство, местные мастера из 

дерева делали бочки, бадьи, вѐдра, посуду и другую утварь. До сих пор в 

селе часто встречается фамилия Бондарева, Бондаренко. Село славилось 

мастерами - кожевенниками, которые не только выделывали кожи, но и 

шили замечательные тулупы, шапки, рукавицы. Такие умельцы имели 

свои « сажалки», т.е. глубокие ямы, выстланные бревнами, наполненные 

водой, которые располагались возле реки, в них они вымачивали кожи, 

коноплю, пеньку. 

Горбачѐва Галина 

Алексеевна 

Ковалѐва Татьяна 

Николаевна             

(работает с 1986 г); 

Кузьмицкая Евгения 

Евгеньевна. 

 

с. Мартьяновка 
1916 г. – Черниговская губ.,                  

              Суражский у., 

                 Голубовская вол. 

1919 г. – Гомельская губ.,    

               Суражский у., 

                Голубовская вол.,  

               Мартьяновский с/с 

1929 г. – Западная обл.,  

             Клинцовский окр., 

                Клинцовский р-н,  

            Мартьяновский с/с 

1937 г. – Орловская обл.,  

              Клинцовский р-н, 

                 Мартьяновский с/с 

1944 г. – Брянская обл.,  

              Клинцовский р-н,  

                 Мартьяновский с/с 

1985 г. – Брянская обл.,  

                Клинцовский р-н, 

                 Мартьяновский с/с 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 

МАРТЬЯНОВКА 

Кравченко  Павел 

Афанасьевич 

Ляхов 

Павлюченко  

Воронко  Сергей Ильич 

Черненок Василий 

Иосифович 

Романишко  Николай  

Исаакович 

Симоненко  Алексей  

Кузьмич 

Костаков  Константин  

Ефимович 

Козлов  Павел Иванович 

Куриленко  Евгений  

Яковлевич 

Жулидов Петр  Иванович 

Моисеенко  Иван 

Федорович 

Чентырев  Виктор  

Пахомович 

Шитый Александр  

Александрович 

Суворов  Геннадий  

Николаевич 

 

Корневка 
Чуланов  Василий А. 

 

Якубовка 
Дотоль  Ефрем  

Кондратьевич 

 

Кабановка-п.Окоп 
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          С конца XVII века - начала XVIII века, в связи с развитием 

рудницкого производства, наиболее известными и крупными руднями в 

Стародубском полку стали Голубовская, Унечская, Вепринская, 

Рожновская, Воловская и Чертовичская. 

Рудня представляла собой водяную мельницу с расположенными 

здесь же плавильней и рудницкой кузней. Чаще всего она имела два 

горна - плавильный и кричный. В каждый горн была вделана пара 

кожаных мехов, приводившихся в движение двумя водяными колѐсами. 

Третьим колесом приводился в движение большой молот для отжимки 

кусков железа. Высушенная и измельчѐнная болотная руда плавилась в 

горне, затем бесформенный кусок железа (крица) нагревался и с 

помощью молота очищался от шлака. В рудне получали два вида железа: 

одно хрупкое, ломкое (крушное), но ковкое, другое - лучшего сорта, оно 

называлось добрым, гнутым. 

Вокруг руден разрастались слободки, населѐнные работными 

людьми-дымарями (железоварами, курачами, рабочими, 

заготавливающими древесный уголь для рудни), работниками, 

производившими промывку руды, еѐ размельчение, ковалями. 

Возможно,  начало нашему селу и положила такая рудня, т.к. в 

документах упоминается слободка Чертовичи. 

 

ВОЛОВКА 

          Интересна история улицы Воловка, которая раньше была 

отдельным населѐнным пунктом. В 1618 году по условиям Деулинского 

перемирия наш край (почти до Десны) отошѐл под управление Польши. 

Появились новые люди, новые ремѐсла. Одним их таких новых 

владельцев  был пан Волович, дальновидный и энергичный шляхтич. 

Видимо он знал толк  и в кустарном железоделательном производстве, 

потому что стал «фундатором» (т.е основателем и владельцем) 

нескольких руден и поселил около них  слободки ремесленников. 

Именно по его фамилии эти слободки назывались Рудня – Воловка. 

Одна из них – ныне улица Ольховка.  

          С течением времени казацкая старшина, превращавшаяся в 

помещиков,  прибирала рудни к рукам и старалась закабалить 

мастеровых.  Рудни со всеми строениями  и инструментом стали сдавать 

на откуп, т.е. в аренду артелям рудников. Рудня – Воловка в ХVIII веке 

ещѐ долго оставалась в непосредственном подчинении артиллерийского 

ведомства. 

          25 октября 1732 года универсалом (указом) гетмана Даниила 

Апостола Рудня – Воловка была пожалована Стародубскому полковому 

есаулу С.Якимовичу. Есаул заведовал артиллерией, но рудня была 

передана Якимовичу в личное владение и осталась в его роду. 

          Но полуторовековой период металлургии Стародубья  уже 

заканчивался. В стране появился Тульский железоделательный район. 

Полукустарные рудни не могли выдержать конкуренции с доменным 

производством и стали закрываться. 

          В 1781 году рудня в Воловке уже не работала. Возникшая при ней 

деревня из 18 дворов принадлежала графу П.Румянцову. Жители села 

освоили ремесло гончара, благо, работать они умели. Не случайно в 

Воловке и сейчас каждая женщина  - вышивальщица, каждый мужчина – 

гармонист. Деревня продолжала расти. В 1858 году в ней было 28, в 1892 

году – 43 и в 1897 году – 49 дворов (319 жителей). 

             

СМОЛЕВИЧИ 
Край лесной, Смолевичи, Песчанка 

Толочко  Иван  Акимович 

х. Овсеенков 
Карасев  Иван  Сергеевич 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

Мартьяновка 

Можаев  Иван Георгиевич  

(с 1920- 1940 г) 

Сарафанов 

Концевой  Николай 

Степанович 

Пенязь  Павел Филиппович 

Белявский  Сергей  

Петрович 

Шитый  Павел Петрович 

Карасев  Иван  Сергеевич 

Симоненко  Алексей  

Кузьмич 

Бобарико  Виталий  

Павлович 

Воронко  Дмитрий  

Григорьевич 

Черей  Михаил  Иванович 

 

 ПАРТОРГИ    

МАРТЬЯНОВКА 
Балуло Николай  

Архипович 

Пешко Иван Иванович 

Шитов Петр Федорович 

Степаненко Алексей 

Денисович 

Шитый Александр 

Александрович 

 

МЕДРАБОТНИКИ 
МАРТЬЯНОВКА 

Плеснецова  Мария 

Михайловна (с 1985 г. )  

Шитая  Мария 

Владимировна   (с 1984 г)  
 

С. Павличи 
1916 – Черниговская губ., 

 Стародубский у., 

 Лыщичская вол. 

1919 – Гомельская губ., 

 Стародубский у., 

 Лыщичская вол., 

 Павличский с\с. 

1929 – Западная обл., 

 Клинцовский окр., 

 Клинцовский р- н., 

 Павличский с\с. 

1937 – Орловская обл., 

 Клинцовский окр., 

 Павличский с\с. 

1944 – Брянская обл., 

            Клинцовский р – н., 

 Павличский с\с. 

1985 – Брянская обл., 

 Клинцовсий р –н., 

 Павличский с\с. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ  

КОЛХОЗА 
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                                 Рядом близко Близна и Борки 

                                 Это малая Родина наша 

                                 Ей всегда мы должны быть верны. 

                                                                                Гружевские Ксения и 

                                                                                              Александра 

          В 1702 году на берегу полноводной реки Унеча, среди лесов, 

раскинувшихся на большие пространства, поселились две семьи 

крепостных крестьян: Ермолаевых и Ночкиных. Земли эти 

принадлежали четырем братьям Смолевицким. Как утверждает грамота 

1689 года, они были пожалованы им Петром I за их убитого отца 

Василия. Несколько позже на этом же месте образовался хутор, который 

и был назван  Смолевичи, он существует и сейчас - село Смолевичи, на 

берегу реки Унеча. 

          Первоначально первопоселенцы занимались земледелием, но 

больше смолокурением, выжиганием древесного угля. В конце XVII 

века братья Смолевицкие продали земли помещику – Ивану Бороздне. 

Затем эти земли братья продали И.Л. Бороздне. В февральском 

универсале 1709 года Гетмана Украины сказано, что за Бороздной 

закреплено: «сельце Смолевичи, куплею набытое, с слободской гутою, с 

млынком и Руднею», Стекольный завод – гута, по всей вероятности, 

работал до конца XVIII века. В 1781 году завод находился «на откупе 

смолевичского жителя Герасима Гутника». В это время в селе было 

двести дворов и хат.  Крестьяне платили оброк, несли барщину. В 

зимнее время они работали на заготовке и вывозке дров и строевой 

древесины. 

          Особенно невыносимой стала жизнь при Николае и Аркадии - 

сыновьях Ивана Бороздны. Они жили в дворцах Петербурга, а их 

владением  управлял Гербик.  Он имел трехэтажный особняк,  

находившийся в селе Медведово. Гербик регулярно появлялся в 

Смолевичах для осмотра барских владений и сбора налогов. Наделенный 

неограниченной властью, он жестоко расправлялся с крестьянами за 

малейшее неповиновение. Чаша ненависти к эксплуататору 

переполнилась. Когда до крестьян дошли отголоски первой русской 

революции 1905 года, они восстали, избили Гербика, а усадьбу его 

сожгли. Напуганный крестьянским бунтом, управитель поспешно 

удалился из Медведово, а братья – помещики распродали свои владения. 

          Земли у крестьян было мало, да и та не плодородна. Выращенного 

хлеба хватало только до Рождества (начало января). Поэтому из каждой 

семьи один, два человека ходили на заработки в Клинцы к фабрикантам. 

Но и это не могло прокормить семьи. Люди вынуждены были 

заниматься ловлей рыбы, сбором дикого меда, воска, производили 

смолу, деготь, древесный уголь, Все это сбывалось за бесценок 

клинцовским купцам. Женщины в летнее время торговали на рынке 

щавелем, грибами, ягодами. Нищета, сплошная неграмотность - вот удел 

бедняков. 

          В 1907 году в селе Смолевичи, открылась трехлетняя начальная 

школа, которой заведовал сын священника И.И.Иванченко. учились в 

ней тогда, дети купцов, старост, служителей церкви. Для детей крестьян 

обучение было недоступным. 

ПЕСЧАНКА 

          Никто из старожилов не помнит ни даты основания поселения, ни 

имени основателя поселения. Никто из старожилов не смог рассказать, 

почему с. Песчанка имеет такое название. Все сходятся во мнении, что 

такое название произошло потому, что здесь бедные песчаные почвы. По 

 ПАВЛИЧИ 

Кудовба Арсений 

Никифорович  (1913 г. 

«Коммуна») 

Кравченко Иван Павлович  

(1929 г. к-з «Трудовик») 

Бондаренко Павел 

Кириллович      (1930 г. к-з 

«Красный Восток») 

Толстенок Моисей 

Евдокимович    (1930-е 

годы) 

Бык Иван Платонович 

(1930-е годы к-з 

«Муравей») 

Торбик Степан Петрович   

(1934г.к-з  «Трудовик») 

Сиганов Михаил 

Алексеевич  (1941 г. к-з 

«Трудовик») 

Хроленок Василий 

Михайлович (1948 г.) 

Володченко Алексей 

Митрофанович   (1950 г. к-

з «Трудовик») 

Пчеленок Алексей 

Данилович (1951г.) 

Чанов Николай 

Дмитриевич  (1955 г.) 

Кравченко Кузьма 

Никитич  (1958 г.) 

Машин Иван Павлович   (с 

1970 г.)              

 

ПРЕДСЕДАТЕЛИ 

СЕЛЬСКИХ СОВЕТОВ 

ПАВЛИЧИ 

Котенок Свирид 

Романович  (довоенный 

период) 

Машин Иван Павлович              

(довоенный период) 

Россоленко Сергей 

Григорьевич  

Добровольский Николай 

Антонович 

Семерок Елена 

Арсентьевна (1962 – 1980 

гг.) 

Исаченко Надежда 

Платоновна (1980 -1984 

гг.) 

Бондаренко Надежда 

Ивановна (1984-2005  гг.) 

Трушко Юрий Васильевич  

(с 2006  г.) 

 

ПАРТОРГИ 

ПАВЛИЧИ 

Кравченко Макар 

Афанасьевич (1929 г.) 

Волощенко Родион 

Романович (1930 г) 

Пчеленок Алексей 

Данилович (1950 г.) 

Добровольский Николай 
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отдельным полевым дорогам в период засухи невозможно проехать на 

автомашине, она увязает в песках как в пустыне. По таким дорогам 

можно ездить только после обильного дождя. 

          В центре села, на самом высоком месте, стояла красивая 

деревянная церковь, ее малиновый звон колоколов был слышен в 

окрестных деревнях. После войны, в пятидесятые годы церковь была 

разрушена. До сих пор сохранились ямы от фундамента. 

          В период Октябрьской революции в с. Песчанка насчитывалось 

около 260 дворов, в которых проживало порядка 1600 человек. 

Крестьянские семьи были большие – не меньше пять детей. Почти все 

они имели средний достаток. Богатых и зажиточных крестьян 

практически не было, разбогатеть не позволяли бедные песчаные почвы. 

Люди сеяли лен, коноплю, рожь, овес, ячмень, просо, картофель. Вели в 

основном натуральное хозяйство. 

          В период проведения НЭПа крестьяне выкупали земли и 

образовывали хутора. До сих пор эти места имеют такие названия как 

Терехов хутор, Ишутин хутор и другие. 

          В 1930 – 31 годах были созданы колхозы «Восход» в д. Болдовка 

(нынешняя д. Березовка) и «Заря» в д. Суббовичи. 

          В селе Песчанка в купеческом доме открыли школу. Дом 

раскулаченного Пимона переоборудовали в клуб, где показывали 

«немое» кино. В третьем раскулаченном доме оборудовали колхозный 

амбар. 

          Исторические памятники с. Песчанка – курганные могильники, 

относящиеся к X-XIII векам. 

          В двух км к северо-востоку от села Песчанка находится курганный 

могильник, относящийся к X-XIII векам. До 1952 года курганами было 

занято около 60 гектаров. Их протяженность составляла около двух 

километров вдоль реки Ипуть. В период укрупнения хозяйств в 1951 

году курганы были снесены бульдозерами, и на этом месте сейчас 

находиться колхозное поле. В период разрушения курганов люди 

находили ювелирные украшения, холодное оружие, человеческие кости, 

женские волосы. После вмешательства властей остались нетронутыми 

три кургана, которые стоят до сих пор. А это урочище люди называют 

Курганье. 

          В 0,5 км юго-востоку от деревни Суббовичи находится 

археологический памятник городище Суббовичи. Описание городища 

Суббовичи упомянуто в списках известного археолога П. М. Еременко в 

1896 году. В 1984 году археолог А. В. Кашкин провел повторное 

исследование этого городища. Были обнаружены обломки керамики 

Юхновской культуры. В описаниях А. В. Кашкина сказано, что 

городище Суббовичи находится на мысу левобережной террасы 

безымянного ручья. Но старожилы д. Суббовичи утверждают, что этот 

ручей носит название речка Субовка. 

ЧЕМЕРНА 
                                                                           Малая Родина 

                                                                  К Родине большой любовь 

питая. 

                                                     Не забуду маленькой своей: 

                                                     Осенью над нею, пролетая, 

       Грусть расплещут стан журавлей. 

                                                           Там с дорогой торною долина 

                                                          Сохраняют будничный покой, 

                                                         Под окошком красная калина 

                                                                С нетерпеньем ждѐт меня домой. 

Антонович (1960 г.) 

Кулешов Иван Дмитриевич 

(1965 г.) 

Попов Евгений 

Александрович (1970 г.) 

Сиганов Виктор Иванович 

(1982 г.) 

Короленко Николай 

Афанасьевич (1984 г.) 

 

МЕДРАБОТНИКИ 

ПАВЛИЧИ 

Романчекнко Ксения 

Павловна (1943-1984гг ) 

Мелешенко Валентина 

Арсентьевна                       

пос. Трудовик 

Рудне- 

Воробьѐвский с/с 
дер. Новоновицкая 

пос. Павловка 

дер. Поповка 

с. Рудня-Воробьѐвка 

дер. Староновицкая 

дер. Ширяевка 

Смолевичский с/с 
пос. Белая Криница 

дер. Близна 

пос. Борки 

пос. Мельяковка 

с. Смолевичи 

пос. Филатов Хутор 

пос. Чемерна 

Сосновский с/с 
пос. им. Воровского 

пос. Вьюнка 

отделение совхоза 1-е Мая 

«Вьюнки» 

пос. Глинище 

пос. Гроза 

пос. Заря 

пос. Затишье 

дер. Кожушье 

пос. Лукьяновка 

пос. Мизиричи 

пос. Новоельнянский 

пос. Павловский 

дер. Рудня-Терехова 

пос. Свердлов 

пос. Свобода 

с. Сосновка 

пос. Сухопаровка 

Стругово- 

Будский с/с 
пос. Березина 

пос. Борец 

дер. Колыбели 

пос. Кореневка 

пос. Мапковка 

дер. Новоселье 

с. Струговская Буда 

пос. Чеботьков 

Творишенский с/с 
пос. Буросовка 

пос. Горовая 

пос. Ипуть 
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                                                                                                А. Афанасенко 

 

          Посѐлок Чемерна расположен в северной части Клинцовского 

района и находится в трѐх км от города Клинцы и в 5 км от села 

Смолевичи. В начале посѐлка протекает небольшой ручей.  В посѐлок 

ведѐт дорога, окаймлѐнная с двух сторон сосновым бором. Посѐлок 

Чемерна получил своѐ название от травы чемерицы. 

          Недалеко располагался хутор Филатов, его владельцем был 

помещик Филатов, от фамилии которого и пошло название хутора. В 

настоящее время Филатов хутор прекратил своѐ существование. 

      Никто из старожилов не помнит точную дату основания посѐлка, 

приблизительно посѐлок основан в 1915 году.  

          Первыми поселенцами были братья Грибановы со своими 

семьями. Их  дед  купил  кусок  земли  у Смолынина и  подарил  его  

сыну, который впоследствии  разделил его на  двоих  своих  сыновей. 

Грибановы обрабатывали землю, держали скот и жили в достатке.  

Рядом  с  семьей  Грибановых  стали  селиться  пришлые  люди. Поселок  

стал  постепенно расти.  

          Перед  революцией многие семьи выбились в зажиточные. 

Некоторые  в годы  коллективизации  были раскулачены  и  высланы. 

          В конце 60- х годов в двух километрах от посѐлка Чемерна 

началось интенсивное строительство второго в области завода 

силикатного кирпича и печи обжига извести. А рядом с посѐлком 

возводились жилые дома, которые заселялись рабочими предприятия. 

Естественно, увеличилось количество детей школьного возраста. 

Имевшиеся в Чемерне начальная и в Смолевичах средняя школы 

оказались переполненными. Возникла острая необходимость в 

строительстве новой школы. 

          И оно началось. Работали под девизом: «Все силы на досрочную 

сдачу школы к 60-летию Октября». В октябре 1976 года, на год раньше 

срока, строители рапортовали о сдаче объекта. А 1 ноября школа  

приняла Чемерновских и Смолевичских  детей. 

 

 

СМОТРОВА БУДА 

        Село  Смотрова  Буда  расположено  в  южной  части Клинцовского  

района, в  7 км от  города  Клинцы. Дата основания  села точно 

неизвестна, предположительно  - I половина   XVIII  века.   

          Существует  легенда о том, почему село получило именно такое 

название – Смотрова Буда. Екатерина II, следуя в Великую Топаль, 

увидела смотровые будки, а  в  них – казаков. И  говорит:  '' Посмотрим, 

что за будки!'' Так  и  получило  селение  название  Смотрова Буда.  

          По  другим  историческим  справкам  слово  ''буда'' - строение, 

постройка, заведение  в лесу  для  выварки  поташи (поташа - щелочная  

соль, вывариваемая из  древесной  и  травяной  золы). Пошло  от  

польского ''будовать''- строить, возводить, особо  класть. Название  

напоминает  нам  о зарождении  и  развитии  промышленности, об  

имени  основателя ''буды''.  В   состав  См. Буды  вошли:  д. Плауновка, 

п. Бусев, п. Ляды,  п. Рощин, п. Калинин, п. Сергеевка, п. Раскосы. 

          Поселок Ляды.  Слово  ''ляда'', ''лядо'' - пустошь, заросль, 

покинутая  и  заросшая  лесом  земля, запущенные  заросли. Он  и  

расположен  в дремучем  лесу. Второе   название  - Каменев - ему   дали   

жители поселка  в  честь  соратника  Ленина  - Каменева. 

          Поселок Рощин  также  назван  в  честь  революционера  Рощина. 

пос. Крещенский 

дер. Михайловка 

пос. Никитовка 

дер. Паньковичи 

пос. Петровский 

пос. Соколки 

пос. Степана Разина 

с. Творишино 

Ущерпский с/с 
пос. Борозенщина 

дер. Веприно 

пос. Весѐлая Роща 

пос. Голота 

пос. Горелая Сосна 

пос. Дробница 

пос. Кипень Рожновский 

пос. Кипень Ущерпский 

пос. Колпины 

пос. Корьма 

пос. Красная Криница 

пос. Новая Комаровка 

пос. Новоречица 

дер. Писаревка 

пос. Попловы 

пос. Свисток 

пос. Улетовка 

с. Ущерпье 

пос. Чахов 

пос. Ягодка 

1984 г 
    В среднем по району 

урожай зерновых составил 

15,4 центнера с нектара.  

Каждый гектар картофеля дал 

по 139 центнеров клубней – 

самый высокий урожай за 

последние годы. 

Хозяйства района полностью 

запаслись семенами. 

Государственный план 

продажи зерна выполнен на 

113 процентов, овощей – на 

103. Это большая победа 

овощеводов района. 

Государству продано в 

убойном весе 6232 тонны 

говядины, свинина, баранины, 

что на 4 процента больше 

прошлогоднего. Произведено 

26123 тонны молока – на 151 

тонну больше, чем за 

аналогичный период 

минувшего года. От каждой 

коровы получено по 1736 

килограммов молока. 

1988 г 
           Клинцовский район 

считается одним из 

крупнейших в области 

сельскохозяйственных 

центров. В районе почти 75 

тысяч гектаров 

сельхозугодий. Труженики 

села продали государству 

более 11 тысяч тонн зерна, 5 

тысяч тонн мяса, 25 тысяч 

тонн молока – значительно 

больше, чем предусмотрено 

планом. Стране отправлено 25 
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          Поселок Калинин  назван  именем  председателя  совнаркома  

Калинина. 

          Выше  упомянутые  поселки  образованы  в  основном  в  период 

1911-1929 гг. 

          Поселок  Сергеевка.  Имя  Сергей  означает  высокий, 

высокочтимый. Таково  толкование  в  святцах. В  церковной  и  

торжественно-официальной  речи  прошлого  произносилось  как  

Сергий. Это имя  породило  фамилию  Сергеев. От  этого  имени  и  

фамилии по  всей  России  разбросаны  топонимы - Сергеевка, 

Сергеевичи, Сергеево  и  т.д. На  брянской  земле  расположено  до  

десяти населенных  пунктов, связанных  с  этим  именем.  

          Половина  улицы  Советской (южная  ее  часть, начиная  от клуба) 

в  народе  зовут  до  сих  пор  Бусевка. В 1933 году жил здесь землемер 

Бусев, в честь которого и звался поселок. 

          В  далекие  времена  территория  села  Смотрова  Буда  была  

покрыта  дремучими  лесами. Лес  и  сейчас  подступает стеной со  всех  

сторон.  

          Деревня  Плауновка. Раньше  она  была  отдельным хутором. Там  

тоже  был  сплошной  лес,  выли  по  ночам  волки. В  1860  году  на  

Плауновке  было    7  дворов, в основном  зажиточные казаки. Оттого  до  

сих  пор  селян  с  Плауновки  зовут  казаками.  

 

МАРТЬЯНОВКА 

          В живописной местности Брянской области Клинцовского 

района раскинулось большое село с мелодичным названием 

Мартьяновка. 

          Появилось оно много лет тому назад (по словам старожилов, в 

1707 году) и называлось первоначально Голотовка, потому что первыми 

поселенцами еѐ были бедные крестьяне, получившие «вольную». Земли 

в этой местности   песчаные, неплодородные, поэтому первые поселенцы 

так и не смогли выбиться из нищеты. А с 1916 года село стало 

называться Мартьяновкой, в честь одного из жителей по фамилии 

Мартьянов, который был активистом и делал всѐ возможное, чтобы 

жизнь в селе стала лучше и богаче. До Великой Октябрьской революции 

в Мартьяновке была деревянная христианская церковь с одним большим 

колоколом.  

          К сожалению, церковь не сохранилась до наших дней. За 

Мартьяновкой находилась деревня Корневка. Такое название она 

получила по желанию   одного из жителей. Звали его Корнеем. После 

Великой Отечественной войны Корневка и Мартьяновка объединились 

в одно большое село. 

Корневка 
          Сейчас Корневка - одна из улиц Мартьяновки. Постепенно село 

росло, расширялось, в нѐм появилось несколько улиц, названия которых 

претерпели изменения. Первоначально улица Центральная называлась 

Косовка. (Почему - неизвестно.) Совхозная улица называлась 

Ковалѐнковкой, потому что жители еѐ носили фамилию в основном 

Ковалѐвы. Комсомольская улица называлась Черненковкой по фамилии 

Черненок. Небольшая улица Лозовка именовалась так потому, что 

именно там росли вербы, из лозы которой жители плели корзины, лапти. 

Был ещѐ в Мартьяновке Набродовский переулок, который сейчас 

относится к Комсомольской улице. Жили в этом переулке чужие люди, 

не коренные мартьяновцы. А небольшая улица, расположенная возле 

бывшей МТФ-2, называлась довольно странно - Лобовка. Почему - тоже 

тысяч тонн картофеля, много 

овощей, хмеля, шерсти и 

другой продукции. Крупными 

перерабатывающими 

предприятиями являются 

мясокомбинат, 

хлебоприѐмное предприятие, 

спиртозавод, который 

специализируется на 

производстве сырья для 

приготовления кваса, а также 

кормов для животных. 

Сельские советы  

        в 1985 году 
Ардонский 

Великотопальский 

Гулѐвский 

Гутокоречкий 

Душкинский 

Киваѐвский 

Коржовоголубовский 

Лопатенский 

Мартьяновский 

Ольховский 

Павличский 

Первомайский 

Песчанский 

Рожновский 

Смолевичский 

Сосновский 

Ущерпский 
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неизвестно.  

          В 1890 году в селе Глотовка (ныне Мартьяновка) была построена школа.  
После революции 1917 года был образован Мартьяновский сельский 

совет, на территории которого было расположено несколько посѐлков: 

Якубовка, Кабановка, Окоп, Овсеенков, Лутенск. 

 

Лутенск 
          Сейчас Лутенск считается одной из улиц Мартьяновки. Раньше, в 

дореволюционное время, это был посѐлок крепостных людей помещицы 

Карасѐвой Елизаветы, известной под прозвищем Карасиха. Еѐ усадьба 

находилась на территории нынешней Душкинской вспомогательной 

школы. Имение Карасихи было большим. На подворье держали коров, 

уток, гусей, свиней,   собак. Был большой сад - Досужевский. В Лутенске 

жили батраки помещицы. Они считались еѐ собственностью. Карасиха 

позволяла себе даже обменивать крепостных посѐлка Лутенска на собак. 

 

Хутор Овсеенков 
          В хуторе Овсеенков бедных крестьян не было. Это были люди 

дворянского происхождения, выходцы из Великой Топали. Был ещѐ ряд 

посѐлков-хуторов, которые сейчас уже не существуют: Запорожье, 

Шкредовка, Толочковка, Артѐмовка, Кожелубовка. 

          Толочковка находилась между Овсеенком и Кабановкой. В ней 

насчитывалось пять крестьянских дворов. Каждая семья имела большое 

подворье, земли. 

          В районе урочища Алѐс находился поселок Артѐмовка, 

насчитывавший три крестьянских хозяйства. В нем жили крестьяне, 

желающие вести единоличное хозяйство. 

В 30-е годы жители этих поселков были раскулачены советской 

властью. Эти хутора прекратили свое существование. А жители 

расселились по другим поселкам. Одна из жительниц поселка 

Толочковка, Толочко Агриппина Васильевна, 1921 года рождения, живет 

и сейчас в поселке Кабановка. 

В роще перед Овсеенком находился еще один поселок - 

Кожелуповка. Сюда привозили лошадей, снимали шкуры и здесь же 

выделывали кожи. 

 ПАВЛИЧИ 
          Село Павличи расположено в юго – восточной части Клинцовского 

района. С юго – восточной стороны оно граничит со Стародубским и 

Унечским районами. 

          В 1652 году юго-западные районы Брянской области были 

присоединены к Украине. Брянщина входила в состав нежинского полка. 

          В 1663 году был образован Стародубский полк.  С 1667года  юго-

западные районы Брянщины и вся левобережная Украина окончательно 

вошли в состав России. 

          Документальное  упоминание о Павличах, согласно грамоте, 

выданной царѐм Фѐдором  Алексеевичем, относится  к 1720 году.  

          Известно, что в 1710 году по указанию Петра 1   проходила 

всероссийская перепись населения.  По документам переписи в  селе 

значилось 18 дворов с 47 жителями.  Предположительно, село 

образовалась в 1700 году. В то время село называлось хутором. По 

версии старожилов известно, что первопоселенцами были две семьи: 

одна русская, другая украинского происхождения. Одного из мужиков 

звали Павлом, другого – Павло. 

          Сначала хутор называли «Павлы». Со временем к этому названию 
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прибавили слог «чи», так как у одного из них фамилия оканчивалась на 

этот слог.  Хутор стали называть Павлычи.  Через какое-то время букву 

«ы» заменили на «и», стали произносить Павличи. 

          По второй переписи населения в 1720 году на хуторе имелось 52 

избы, в которых проживало 134 человека. 

          Третья перепись состоялась в 1730 году. В селе имелось 107 

дворов, в которых проживало 232 человека. Поселение развивалось 

очень медленно, особенно по приросту людей. 

          Известно, что в 1770 году  в  селе  уже  действовала   церковь. 

Прихожан  было  743  человека.  Службу  и  обряды в  ней  совершал  с 

1850 по 1905 г.г. священник Иоанн Храмцов. Церковь называлась 

Дмитровской, после 1890 года  стала называться  Успенской.   

          До 1929 года село Павличи входило в состав  Лыщицкой волости 

Стародубского уезда, несмотря на его территории в 1918 году  был 

образован сельский Совет. 

          До образования Клинцовского района  наш край входил в 

административное подчинение Черниговской, затем Гомельской 

губернии. С ликвидацией губернского деления и образованием областей 

Брянщина отошла к Западной области (центр Смоленск), позже была 

передана Орловской области. В 1944 году образовалась Брянская 

область, в состав которой вошѐл Клинцовский район. 

          Село Павличи старинное. Оно старше  Клинцов на семь лет.  

Вокруг села на расстоянии 2-3 км протекают четыре речки: Гута, рамана, 

Волосатка, Навозовка – притоки реки Унечи. 
 

 

 


