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Голенкина (Берёзкина) Марина Петровна 17. 07. 1886г. р., 
окончившая курс в Могилёвском женском духовного ведомства училище 

учительница Харинского земского училища (дочь священника села Харинова Петра 

Панкратьевича). 
 
      В метрических книгах церкви села Хариново Рославльского уезда 
зарегистрировано рождение детей у священника этой церкви Петра 
Панкратьевича Берёзкина и его жены Евдокии Романовны: 
17 (крещёна 20) июля 1886 года, запись № 23, Марина; 
Восприемники при крещении – сельца Летошники помещик Памфамир 
Михайлович Потрисов и капитана Афанасия Андреевича Цурикова жена 
Елизавета Романовна; 
      В тех же документах зарегистрированы браки: окончившего курс Смоленской 
духовной семинарии, сына священника, учителя - заведывающего Тюнинским 
двухклассным Министерским училищем Владимира Евграфовича 
Голенкина и окончившей курс в Могилёвском женском духовного ведомства 
училище, дочери священника села Хариново, учительницы Харинского земского 
училища Марины Петровны Берёзкиной. 
      Дата бракосочетания – 30 марта 1909 года, запись № 12. Возраст жениха – 24 
года, невесты – 22 года, оба православные, первым браком. 
      Поручителями были: по жениху – и. д. псаломщика села Луги Иван 
Евграфович Голенкин и учитель Тюнинского Министерского училища Демьян 
Семёнович Хомяков; по невесте – смотритель Вяземского духовного училища 
Панкратий Панкратьевич Берёзкин и Духовщинского уезда села Залесье 
священник Николай Васильевич Лебедев. 

 
СЕВ 1894 № 14 стр. 631 – 633 Разрядный список учеников Рославльского 
духовного училища за 1893 - 94-й учебный год, утверждённый Его 
Преосвященством от 29-го июня за № 284 -м. 
      Приготовительный класс.  
      Разряд первый: 1) Голенкин Владимир, Оглоблин Иван, Правиков Евгений, 
Перваков Семен, б) Щукин Андрей, Алмазов Михаил, Мурашкин Владимир, 
Дьяконов Григорий, Белявский Алексей, 10) Касаткин Петр. 
      Разряд второй: Березкин Панкратий, Чудовский Феодор, Орловский 
Алексей, Бодаговский Михаил, Диесперов Константин, Костинский Илья — 
переводятся в I класс. 
      Предназначаются к переэкзаменовке: Диесперов Вениамин, Успенский 
Николай — по русскому языку. 
      Разряд третий: 19) Лобанов Михаил — по русскому языку и арифметике. 

 
СЕВ 1895 № 13 стр. 529 – 531. Разрядный список учеников Рославльского 
духовного училища за 1894 - 95-й учебный год, составленный Правлением онаго 
училища после июньских испытаний и утверждённый Его Преосвященством от 
30-го июня сего 1895 года за № 240. 
      I класс. Разряд первый: 1) Перваков Семен, Кулев Леонид, Оглоблин Иван, 
Голенкин Владимир, 5) Правиков Евгений, Шокуров Владимир, Неклепаев 
Сергей. 
      Разряд второй: Касаткин Петр, Дьяконов Григорий, 10) Березкин 
Панкратий, Щукин Андрей, Белявский Алексей, Акулин Феодор, Чудовский 
Феодор — переводится во II класс. 
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      Предназначаются к переэкзаменовке: 16) Бодаговский Михаил, Диесперов 
Константин, Костинский Илья — по русскому языку (письменно), Орловский 
Алексей, Кутузов Семен — по русскому языку (устно и письменно), 20) Мурашкин 
Владимир — по священной истории и церковному пению. 
      Оставляются на повторительный курс, в том - же классе. 
       Разряд третий: Андреев Алексей, Успенский Николай— по мало успешности, 
23) Диесперов Вениамин —по прошению матери. 
Награды книгами удостоены следующие ученики: 1 класса… Голенкин 
Владимир. 

 
СЕВ 1896 № 12 стр.588-591. Разрядный список учеников Рославльского духовного 
училища за 1895 - 96-й учебный год, составленный Правлением сего училища по 
утверждённым Его Преосвященством, постановлениям Правления от 9 мая н 3 
июня текущего года за №№ 213 и 250. 
II класса. 
      Удостоены перевода в III класс: 1) Акулин Федор, Белявский Алексей, 
Голенкин Владимир, Дьяконов Григорий. 5) Зыков Василий, Касаткин Петр, 
Кулев Леонид, Неклепаев Сергей, Оглоблин Иван, 10) Перваков Семен, Правиков 
Евгений, Шокуров Владимир, Четыркин Александр, Чудовский Феодор, 15) 
Федосеев Иван. 
      Назначены к экзамену: Березкин Панкратий — по языкам: рус. с ц.-слав, 
греч. и лат., Голенкин Василий — по языкам: рус. с ц.-слав. и лат., Медведков 
Константин — тоже, Диесперов Константин, 20) Зыков Валентин, Щукин Андрей 
—по языкам: рус. с ц.-слав., греч. и лат и по арифм., Кутузов Семен—по всем 
предметам II кл., Орловский Алексей - по языкам: греч. и лат., Филонов Иван—по 
языкам: рус. с церк.-слав. и лат., по арифметике и церк. пению. 
      Оставляется на повторительный курс в том же классе: 25) Бодаговский 
Михаил. 
В первом классе назначен к сдаче экзамена: Голенкин Яков – по русскому 
языку с церковно славянским. 

 
СЕВ 1897 № 12 стр.677-680. Разрядный список 
учеников Рославльского духовного училища, составленный в общем собрании 
Правления училища после испытаний в конце 1896—97 учебного года и 
утвержденный Его Преосвященством 19 июня 1897 года за № 4039. 
III класса. 
      Разряд первый. 1) Перваков Семен, Шокуров Владимир, Правиков Евгений, 
Кулев Леонид. 

  Разряд второй. 5) Оглоблин Иван, Пыптев Яков, Солнцев Егор, Юденич 
Парфений, Неклепаев Сергей, 10) Голенкин Владимир, Орловский Василий, 
Зыков Василий, Дьяконов Григорий и Касаткин Петр—переводятся в IV класс 
училища. 

Допускаются к переэкзаменовке после каникул: 15) Акулин Федор—по рус. яз. 
(письм.), Пляшкевич Сергей — по греческому яз., Щукин Андрей — по 
арифметике. 

Разряд третий. Медведков Константин—по рус. яз. (уст. и письм.), Чудовский 
Федор—по рус. яз. (письм.) и лат. 

Оставляются на повторительный курс в том же классе по мало успешности: 
20) Белявский Алексей, Орловский Алексей и Федосеев Иван. Чубаров Павел —
увольняется из училища, как неоказавший успехов в науках и на повторительном 
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курсе, а Воронков Василий —предназначается к переэкзаменовке по рус. яз. 
(письм.) и по латинскому яз. 
      А в 1 классе 10) Голенкин Яков переведён во 2-й класс. 

 
      Смоленские Епархиальные Ведомости, 1898 год, № 13, 1-15 июля, с.693-695, 
офиц. 
Разрядной список учеников всех классов Рославльского духовного училища, 
составленный в общем собрании Правления после испытаний, бывших в конце 
1897 98 учебного года и утвержденный Его Преосвященством 18 июня 1898 г. за 
№ 4085. 
      IV класс. 
      Разряд первый. 1) Перваков Семен, Кулев Леонид, Правиков Евгений. 
      Разряд второй. Шокуров Владимир, 5) Оглоблин Иван, Солнцев Егоръ, 
Чубаров Алексей, Высотский Николай, Касаткин Петр, 10) Пыптев Яков, Акулин 
Феодор, Зыков Василий, Васильев Егор, Неклепаев Сергей, 15) Березкин 
Алексей — удостаиваются перевода в I класс д. семинарии без экзамена, 
Пляшкевич Сергей, Медведков Константин, Воронков Василий, Юденич 
Парфений —с причислением ко второму разряду, признаны окончившими 
полный курс училища. 
      Назначаются к переэкзаменовкам: 20) Дьяконов Григорий — по латинскому яз. 
      Разряд третий. Щукин Андрей, Сурков Димитрий — по русскому яз. с 
церковно-славянским, Орловский Василий — по изъяснению богослужения с 
церковным уставом и по латинскому яз. и 24) Голенкин Владидир оставляется 
на повторительный курс по болезни. 
      Во 2-м классе Голенкин Яков назначен к переэкзаменовке по арифметике. 

 
      СЕВ 1899 № 13 стр. 696-698.  
      Разрядный список учеников Рославльского духовного училища. составленный 
Правлением онаго училища, после годичных испытаний, в конце 1898 - 99 
учебного года и утвержденный Его Преосвященством 20 мая 1899 года за № 3114. 
      IV класс. 
      Разряд первый: 1) Жемчужный Михаил, Дьяконов Григорий. 
      Разряд второй: Плаксин Владимир, Белявский Алексей, 5) Шашков Василий, 
Голенкин Владимир, Капустин Михаил, Сеньковский Сергей, Березкин 
Панкратий, 10) Смирнов Владимир, Костинский Илья —удостоены перевода в 
первый класс духовной семинарии; Федосеев Иван, Волочков Аркадий, Щукин 
Андрей, 15) Чудовский Феодор — признаны окончившими полный курс 
училищного учения, но без права поступления в 1 класс семинарии без новых 
устных испытаний. 
   Разряд третий: Диесперов Константин, Березкин Михаил и Орловский 
Алексей —по прошению родителей оставляются на повторительный курс в том же 
классе 
В 3 классе Яков Голенкин оставлен на повторительный курс в том же классе. 

 
      СЕВ 1900 № 12 стр. 579-584. Алфавитный список воспитанников I-V классов         
Смоленской духовной семинарии, составленный по окончании переводных 
испытаний, происходивших в конце 1899-1900 учебного года, с показанием того, 
кто из воспитанников переводится в следующий класс, кто допускается к 
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переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и кто 
увольняется из семинарии. 
      1-й параллельный класс.  
      Переводятся во второй класс: 1) Авдуевский Николай, Афонский Петр, 
Голенкин Владимир, Головкин Владимир, 5) Грибоедов Александр, Дьяконов 
Григорий, Каверзнев Флор, Конокотин Сергей, Лебедев Петр, 10) Назарьев 
Николай, Некрасов Виктор, Неклюдов Сергей, Попов Иван, Попов Николай, 15) 
Сеньковский Сергей, Чеботарев Вячеслав, Щеголев Иван, 18) Эльманович 
Владимир. 
      Допускаются к переэкзаменовкам: Белявский Алексей— по гражданской 
истории; 20) Грибоедов Николай, Клитин Иван, Лещев Иван, Санковский Сергей, 
Ушаков Николай, Чулков Сергей — по алгебре: Касаткин Петр, Конокотин 
Алексей — по церковному пению; Селезнев Василий — по св. Писанию и 
словесности; Скворцов Александр—по св. Писанию; 30) Троицкий Константин — 
по латинскому языку. 
      Оставляются на повторительный курс: Кулюкин Сергей — по болезни с 
сохранением казенного содержания; Бородовский Василий, Данаев Алексей, 
Обновленский Лев—по мало успешности, 35) Смирнов Вдадимир — по болезни. 
      Увольняются из семинарии: Горанский Евгений, Зыков Василий, Соколов 
Александр—по прошению; Дьяконов Александр — по мало успешности и 
великовозрастию. 

 
Смоленские епархиальные известия, 1901 год, № 12 16-30 июня, стр.586-592, офиц 
Алфавитный список воспитанников 1- 5 классов, Смоленской духовной 
семинарии, составленный по окончании переводных испытаний, происходивших 
в конце 1900-1901 учебного года, с показанием того, кто из воспитанников 
переводится в следующий класс, кто допускается к переэкзаменовкам,  
кто оставляется на повторительный курс в том же классе и кто увольняется из 
семинарии. 
      II параллельный класс. 

Переводятся в III класс: 1) Авдуевский Николай, Афонский Петр, Голенкин 
Владимир, Головкин Владимир, 5) Грибоедов Александр, Дьяконов Григорий, 
Касаткин Петр, Конокотин Сергей, Лебедев Петр, 10) Лещев Иван, Назарьев 
Николай, Некрасов Виктор, Попов Николай, Санковский Сергей, 15) Сеньковский 
Сергей, Эльманович Владимир, Херсонский Николай. 

Допускаются к переэкзаменовкам: Белявский Алексей - по литературе, 
Грибоедов Николай 20) Селезнёв Василий — по геометрии, Каверзнев Флор — по 
библейской истории, Конокотин Алексей — по греческому. яз., Попов Иван —по 
геометрии и греч. яз., Щеголев Иван—по сочинению и геометрии. 

Оставляются на повторительный курс: 25) Неклепаев Сергей — по мало 
успешности, Скворцов Александр—по болезни, с сохранением казенного 
содержания, 27) Ушаков Николай—по болезни. 

 
      СЕВ 1902, №11-12, стр. 622-627.   
      Алфавитный список воспитанников Смоленской духовной семинарии, 
составленный по окончании переводных испытаний, происходивших в конце 
1901-1902 учебного года. 
      III параллельный класс. 
      Переводятся в IV класс: 1) Авдуевский Николай, Афонский Петр, Белявский 
Алексей, Голенкин Владимир, 5) Головкин Владимир, Грибоедов Николай, 
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Дьяконов Григорий, Каверзнев Флор, Конокотин Сергей, 10) Лебедев Петр, Лещев 
Иван, Назарьев Николай, Некрасов Виктор, Попов Николай, 15) Правиков 
Евгений, Санковский Сергей, Соколов Иван (Бельский), Эльманович Владимир, 
Херсонский Николай, 20) Ширяев Александр. 
      Допускаются к переэкзаменовкам: Конокотин Алексей — по логике; Касаткин 
Петр—по геометрии и пасхалии; Сеньковский Сергей—по логике и греческому 
языку; Клитину Петру— предоставляется право держать после каникул все 
экзамены; 25) Грибоедов Александр —оставляется на повторительный курс в том 
же классе по болезни. 
      Увольняются из семинарии: Дьяконов Александр и 27) Соколов Иван 
(Вяземский)—по прошению. 

 
СЕВ 1903 № 12-13 стр.698-703. 
      Алфавитный список воспитанников Смоленской духовной семинарии 
составленный, по окончании переводных испытаний, происходивших в конце 
1902-3 учебного года, с показанием того, кто из них переводится в следующий 
класс, кто допускается к переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный 
курс в том же классе, кто оканчивает семинарский курс и кто увольняется из 
семинарии. 
      IV класс. 
      Переводятся в V класс. 1) Авдуевский Николай, Акулин Фёдор, Алмазов 
Дмитрий, Архангельский Евфимий, 5) Афонский Пётр, Берёзкин Алексей, 
Беляев Владимир, Белявский Алексей, Волочков Вячеслав, 10) Голенкин 
Владимир, Головкин Владимир, Грибоедов Николай, Дьяконов Григорий, 
Жданов Евгений, Каверзнев Флор, Клитин Александр, Конокотин Алексей, 
Конокотин Сергей, Лебедев Иван, 20) Лебедев Петр, Лещев Иван, Макаревский 
Сергей, Можайский Алексей, Назарьев Николай, 25) Некрасов Виктор, Оглоблин 
Алексей, Панов Николай, Попов Николай, Правиков Евгений, 30) Санковский 
Сергей, Соколов Иван, Солнцев Александр, Чеботарев Вячеслав, Шалдыкин Иван, 
35) Ширяев Александр, Эльманович Владимир, Яблонский Нил, Ясинский Петр. 
      Допускаются к переэкзаменовкам: Зубакин Александр— по сочинению, 40) 
Херсонский Николай- по Св. Писанию, Андреев Иван, Касаткин Петр и Орловский 
Александр— по физике, Костинский Иван и 45) Шашков Василий—по греческому 
языку, Жемчужный Михаил—допускается к дополнительному экзамену по всем 
предметам, 47) Тарарин Яков—увольняется из семинарии по прошению. 

 
СЕВ 1904 № 11-12 стр.649-655. 
      Алфавитный список воспитанников Смоленской духовной семинарии, 
составленный по окончании экзаменов, бывших в конце 1903—1904 уч. года, с 
обозначением того, кто переводится в следующий класс, кто допускается к 
переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и кто 
увольняется из семинарии. 
      V класс. 
      Переводятся в VI класс: 1) Авдуевский Николай, Акулин Феодор, Алмазов 
Димитрий, Андреев Иван, б) Архангельский Евфимий, Афонский Петр, Беляев 
Владимир, Голенкин Владимир, Головкин Владимир, 10) Дьяконов Григорий, 
Жемчужный Михаил, Зубакин Александр, Каверзнев Флор, Клитин Александр, 15) 
Конокотин Алексей, Конокотин Сергей, Копаневич Петр, Лебедев Иван, Лебедев 
Петр, 20) Лещев Иван, Макаревский Сергей, Можайский Алексей, Назарьев 
Николай, Некрасов Виктор, 25) Оглоблин Алексей, Панов Николай, Попов 
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Николай, Правиков Евгений, Санковский Сергей, 30) Солнцев Александр, 
Херсонский Николай, Чеботарев Вячеслав, Шалдыкин Иван, Шашков Василий, 
35) Ширяев Александр, Эльманович Владимир, Яблонский Нил, 38) Ясинский 
Петр. 
      Допускаются к переэкзаменовкам: Орловский Александр — по Св. Писанию, 
40) Березкин Алексей—по русской церковной истории, Касаткин Петр и 
Соколов Иван—по истории раскола, Белявский Алексей —по Св. Писанию и 
литургике, Костинский Иван—по сочинению, Св. Писанию и русской церковной 
истории. 
      Оставляется на повторительный курс 45) Жданов Евгений— по мало 
успешности и болезни. 
      Увольняется из семинарии Волочков Вячеслав по прошению. 

 
 
СЕВ 1905 № 11-12 СДС.562-568. 
      Алфавитный список воспитанников Смоленской духовной семинарии, 
составленный по окончании занятий в 1904 - 1905 году, с обозначением того, кто 
из воспитанников переводится в следующий класс по годовым баллам, кто и по 
каким предметам допускается к экзаменам после каникул, кто окончил курс 
учения, и кто увольняется из семинарии. 
      VI класс. 
      Выпускаются из семинарии по окончание полного курса 
ученья: 
1) Авдуевский Николай, Акулин Феодор, Алмазов Димитрий, Андреев Иван, 5) 
Архангельский Евфимий, Афонский Петр, Березкин Алексей, Беляев 
Владимир, Голенкин Владимир,10) Головкин Владимир, Дьяконов Григорий, 
Жемчужный Михаил, Зубакин Александр, Каверзнев Флор, 15) Касаткин Петр, 
Клитин Александр, Конокотин Алексей, Конокотин Сергей, Копаневич Петр, 20) 
Лебедев Петр, Лещев Иван, Макаревский Сергей, Можайский Алексей, Назарьев 
Николай, 25) Некрасов Виктор, Оглоблин Алексей, Панов Николай, Попов 
Николай, Правиков Евгений, 30) Санковский Сергей, Соколов Иван, Солнцев 
Александр, Чеботарев Вячеслав, Шалдыкин Иван, 35) Шашков Василий, Ширяев 
Александр, Эльманович Владимир, Яблонский Нил, 39) Ясинский Петр. 
      Допускается к переэкзаменовке: 
40) Орловский Александр —по обличению раскола. 
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ГАСО ф.49оп.1 д.84 Владимир Голенкин. 
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Голенкин Владимир ф.49_оп.1_д.79 
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      Как видно из «Журнала Рославльского уездного земского собрания» за 1906 
год на странице 522, после окончания Смоленской духовной семинарии Владимир 
Евграфович служит учителем в Творожсковском училище с 1 октября 1905 
года. А учительницей в Хариновском училище с 20 октября 1902 года его будущая 
жена Марина Петровна Берёзкина. Законоучителем её отец Пётр Панкратьевич. 
 

      Список населённых мест по сведениям 1859 года. Смоленская губерния. Издан 
Центральным статистическим комитетом МВД. Обработан Членом 
Статистического Совета Н. Штиглицом. Санкт Петербург 1868. 
      Рославльский уезд. I стан 
      № 9452. Горенова (Троицкое). На Мглинском почтовом тракте. Село каз. при 
речке Серебрянке. От уездного города 11 вёрст. От становых квартир 23 версты. 
Число дворов -75. Число жителей муж.пола-283, женского-322. Церковь 
Православная – 1. 
      № 9475. Творожково. На Мглинском почтовом тракте, по правую сторону. 
Деревня казацкая при речке Ушивке. От уездного города 12 вёрст.  От становых 
квартир 25 версты. Число дворов -30. Число жителей муж.пола-129, женского-126.  
 

      Описание села Гореново Рославльского уезда. 
 

      Описание прихода села Горенова Рославльского уезда по программе для 
собирания сведений по описанию епархии преподавателя Ивана Орловского. 
ГАСО. Ф. 391. Оп. 1. Д. 4.с.52-54. 
 
      Село Гореново находиться в 10 - ти верстах от своего уездного города Рославля. 
Ближайшие около него сёла: Ладыжино – в 3х верстах, Максимково в 10 ти 
верстах, Астапковичи в 7 ми верстах. Почтовый адрес: в город Рославль. В селе 
200 домов, есть в селе волость. Жители Горенова крестьяне. Наречие прихожан 
села Горенова представляет смесь великорусского с малорусским. В состав 
прихода села Горенова входят 10 ть деревень: деревни эти следующие: Гореново, 
Творожково, Кисловка, Будища, Слободище, Хрепелёва, Тупичина, Палом, 
Атроловка и Новосёлки. 
      Поверхность прихода ровная, преобладающая почва супесчаная, подпочва 
глинистая. Рек в приходе нет, болот много. Особенностей в орошении и климате 
нет. 
      Леса много, преимущественно растут берёза и осина. Луга верховые. Из числа 
хищных животных попадаются только волки. 
      Всего душ в приходе обоего пола около 3000 человек, ревизских душ около 
900. По сословиям население прихода разделяется так: 3 семейства духовных, 9 ть 
дворян, остальные крестьяне. Раскольников и сектантов в приходе нет. 
Выдающихся деятелей и влиятельных лиц нет. Главное занятие жителей 
земледелие и извозничество в зимнее время.  Некоторые из крестьян ходят на 
заработки в город, а некоторые уезжают на шахты. 
      Благосостояние жителей зиждится на земледелии и извозничестве. Особых 
острых заболеваний от эпидемических болезней не заметно. Никакого 
медицинского пункта нет в селе. 
      Прихожане села Горенова, как православные христиане, достаточно усердны к 
церковному богослужению, к слушанию бесед и душеспасительных поучений, от 
исповеди и святых таин уклоняющихся между ними не заметно, поминовение 
умерших они выполняют по установленному церковью обычаем, нередко 
принимают священнослужителей с иконами в своих домах. 
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      Суеверий и предрассудков против церковных обрядов у них нет, хотя 
некоторых мелких суеверий они не чужды. Сильных наклонностей к порокам как-
то: разбою, грабежу и воровству между ними не замечено; к пьянству же по 
настоянию временных обстоятельств: свадеб, храмовых праздников, масленицы и 
других наклонность у них ещё не искоренилась, вообще в нравах их заметно более 
мягкости, чем ожесточения. 
      Народное образование находится в удовлетворительном состоянии. В самом 
селе есть церковно – приходская школа; в ней около 80 человек учащихся, при 
школе есть библиотека и почти в каждой деревни прихода есть школы грамоты; 
всего учащихся в школах прихода села Горенова более 200 человек. В 
Гореновской церковно-приходской школе учебное дело ведётся довольно 
успешно, обращается особое внимание и на церковное пение. Ученики 
Гореновской церковно-приходской школы довольно стройно поют в церкви во 
время богослужения. Местное население относиться к школе сочувственно. 
      Местные продукты крестьяне сбывают в Рославле. Ярмарок и базаров в селе 
нет, фабрик и заводов тоже нет. 
      О происхождении села Горенова никаких письменных указаний не 
сохранилось, а ровно и словесных преданий. Известно только то, что оно с 
незапамятных времён принадлежало помещикам Тютчевым до 1821 года, а потом 
перешло во владение Московского Опекунского Совета и Кабинета Ея Величества 
Императрицы Марии Фёдоровны. 
      Храм построен во имя Святыя Живоначальныя Троицы. Основание храма 
положено было в 1786 году, а освящён он был в 1809 году. Такая медлительность в 
постройке храма, как видно из летописи, объясняется тем, что храм строился 
исключительно на средства бывшего помещика Тютчева, средства которого по 
заложении основания храма сильно упали. Тёплый приход устроен во втором 
этаже женой Тютчева в 1816 году во имя Тихвинской Божией Матери. Храм 
каменный, имеет вид круга, покрыт железом, снаружи в прошлом году окрашен в 
розовую краску. 
      Церковно-приходское попечительство в Горенове существует давно, но 
деятельность его долгое время было не заметна. Последние 10 ть лет 
попечительство в жизни прихода играет видную роль: оно оказывает 
материальную помощь при ремонтах храма, ссужает бедным прихожанам хлеб, а 
бедным и сиротам духовного звания даёт денежные пособия. 
      Церковная земля находится в черте крестьянских владений и причт пользуется 
ею чрез полосно с крестьянами. Угодий и доходных статей нет. 
      В некоторых деревнях прихода празднуется свеча, но постепенно начинает 
выводиться это празднование. 
      Причт состоит из 3х лиц: священника, диакона и псаломщика. В настоящее 
время есть в Горенове две вдовы: вдова диакона и вдова псаломщика. 
      Летопись села имеется, только не печатана. 
 
      Гореново (Троицкое) 
      Из книги иеромонаха Рафаила (Ивочкин) Рославльская земля: Православные 
храмы. 
 
      Село Гореново расположено в 10 километрах юго-западнее Рославля, на 
старинном Мглинском тракте. 
      Возникновение местного храма и его благоустройство связано со старинным 
дворянским родом Тютчевых, из которого вышел знаменитый русский поэт  
Ф. И. Тютчев. 
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      В 1768 г. Николай Андреевич Тютчев взамен обветшавшей деревянной церкви 
построил на свои средства новый деревянный храм во имя Живоначальной 
Троицы. Поэтому в дальнейшем село и носило два имени - Гореново и Троицкое1. 
      К 1790-м годам Николай Андреевич сумел значительно увеличить свои 
владения, скупая поместья разорившихся соседей-помещиков. В это время у него 
было более десятка деревень почти с двумя тысячами душ крепостных. 
      В 1786 г. вместо деревянной церкви он сумел заложить большой каменный 
храм во имя Святой Троицы2. Но вскоре дела у Тютчева ухудшились, так что 
достраивать церковь пришлось его сыну, Николаю Николаевичу. Новый храм был 
освящен в 1809 г. Теплый придел в честь Тихвинской иконы Божьей Матери 
устроен его женой, Екатериной Алексеевной, на втором этаже церкви. Это было в 
1816г.3 
      Троицкий храм по форме был круглым, с железной крышей, снаружи окрашен 
розовой краской, внутри вымощен чугунной плиткой (несколько таких плиток 
сохранил рославльский краевед С.С. Иванов). 
      При церкви существовало церковно-приходское попечительство, заботой 
которого было благолепие храма. Ему направлялись все пожертвования, которые 
распределялись на нужды церкви. Кроме помещиков в число жертвователей 
входили и местные крестьяне. Так, в 1885 г. они собрали 200 рублей на устройство 
резного позолоченного киота для чтимой Тихвинской иконы Божьей Матери4, а в 
1895 г. — еще 200 рублей для украшения двух заклиросных икон серебряными 
окладами5. 
      Церковное попечительство занималось и благотворительностью. Так, на-
пример, оно ссужало неимущим прихожанам хлеб, а сиротам и бедным духовного 
звания выделяло денежные пособия. 
      Верующие Гореновского прихода были достаточно усердны к церковному 
богослужению, к слушанию бесед и душеспасительных поучений. Суеверий и 
предрассудков против церковных обрядов у них не было, хотя некоторые мелкие 
суеверия в быту наблюдались. Сильных наклонностей к порокам - пьянству, 
грабежу и воровству — не замечалось. По отзыву местного священника, в их 
нравах заметно было более мягкости, чем ожесточения6. 
      23 июня 1896 г. Гореново посетил епископ Смоленский Никанор. Местные 
жители ожидали его с хлебом-солью. Затем владыка направился к храму, где был 
встречен местным благочинным. После молебна епископ обратился с 
назидательным словом к собравшимся прихожанам, затем направился в дом 
священника. Во время беседы с местным духовенством владыка узнал о пе-
реселении многих крестьян в Сибирь, о чем соболезновал и высказал это в своей 
речи к народу, собравшемуся его проводить: 
«Я по собственному опыту, проживая в холодной стране Архангельской гу-
бернии, узнал, как тяжело жить тамошним обитателям и с каким трудом они 
добывают себе насущный хлеб. Обитатели той страны чистый хлеб вкушают 
только в дни праздников и семейного торжества, а в обычные дни едят хлеб по-
полам с гнилым деревом. Как грустна и безотрадна местность, где даже 
солнце мало светит! К подобным местностям и можно отнести большую 
часть Сибири. Между прочим, мы, живя здесь, всегда наслаждаемся приятным 
теплым воздухом и обильным светом солнца»7. 

                                                             
1Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленск, 1899. - С. 835.  
2 ГАСО. Ф. 391. Оп. 1. Д. 4. Л. 53 об. 
3 Там же. Л. 54. 
4 Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленск, 1885. - С. 223. 
5 Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленск, 1895. - С. 166. 
6 ГАСО. Ф. 391. Оп. 1. Д. 4. Л. 53. 
7 Из села Горенова, Рославльского уезда // Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленск, 1896. -С. 676. 
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      В заключение владыка призвал прихожан не волновать своих умов несбы-
точными надеждами, а искать счастья на родине, а не в холодных местах Сибири, 
на чужбине.                         
      Местные жители в основном занимались земледелием и извозом, чем и 
кормились, но некоторые крестьяне отправлялись все же в Сибирь, о трудностях 
жизни в которой предупреждал архиерей. 
      В Горенове действовала церковно-приходская школа, при ней были биб-
лиотека и детский хор. Почти в каждой деревне прихода имелись школы грамоты. 
Всего училось в этих школах более 200 детей8. 
      После революции храм села Горенова постигла участь многих русских церквей. 
В 1936 г. он был закрыт9, а в 1960-х - разрушен10. 
      Еще недавно на заросшем и заброшенном местном кладбище можно было 
отыскать плиты родовых могил семьи Тютчевых. 
 
      Гризенять 
      В деревне Гризенять, расположенной на шоссе, ведущем в поселок Ершичи, 
была приписная к селу Горенову деревянная церковь, возведенная ранее 1896 г. 
Строительство, финансировал местный помещик Пузинович11. Когда она была 
закрыта и снесена, неизвестно. 
 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
с. Гореново. Рославльский р-н Смол обл 
 
      Путь от Рославля на юг, на Ершичи, в XVIII в. назывался Мглинский тракт. 
Первое крупное село на этом пути - Гореново, на протяжении нескольких 
поколений бывшее родовым поместьем старинного смоленского дворянского рода 
Тютчевых. 
      Дядя великого поэта Федора Тютчева Николай Николаевич избирался 
предводителем рославльского дворянства. На свои средства он построил в 
Горенове великолепный храм во имя Живоначальной Троицы. Чтобы завершить 
его строительство, он заложил свое имение в Московском опекунском совете. В 
1822 году Николай Николаевич был объявлен несостоятельным, и опекунский 
совет продал его имение военному ведомству. Позже в усадьбе находился детский 
приют ведомства Императрицы Марии Федоровны. 
      1825 г. Гореново известно, как место восстания военных поселенцев и до 
отмены крепостного права было «казённым селом», а жители его — 
государственными крестьянами. 
     Храм был закрыт в 1936 году, а в 60-х годах прошлого века здание церкви было 
снесено. В доме напротив хозяйка Евдокия Степановна. Ее дом стоит на месте, где 
некогда находилась усадьба Тютчевых, в свое время ее муж, не ведая истины, с 
помощью бульдозера снес остатки, видимо, хозяйственных построек, и очень 
много ей пришлось убрать кирпича. 
      Великий поэт Федор Иванович Тютчев происходит из смоленской ветви рода 
Тютчевых, родовое гнездо которого находилось в Рославльском уезде, в селе 
Гореново (Троицкое тож). 
      Село расположено в 10-ти верстах юго-западнее города Рославля, в верховьях 
речки Серебрянки - левого притока реки Ипути, на старинном Мглинском тракте 
(большаке). Местность была живописной: березовые и осиновые леса, еловые и 

                                                             
8 ГАСО. Ф. 391. Оп. 1. Д. 4. Л. 53. 
9 ГАСО. Ф. Р-2361. Оп. 1. Д. 67. Л. 72. 
10 Полищук A.C. Смоленские дворяне Тютчевы // Смоленское дворянство. - Вып. 5 - 2001.-С. 22. 
11 Из села Горенова, Рославльского уезда // Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленск, 1896. - С. 677. 
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сосновые рощи, дубравы составляли изысканную палитру мягких, 
жизнерадостных красок природы средней полосы России. Этот уголок 
Рославльской земли богат на знаменитые имена. Недалеко, тоже верстах в 10-ти 
располагалось село Максимково (будущее место рождения художника и 
скульптора, академика М.О. Микешина). В 7-ми верстах на дороге в Варшаву - 
село и слобода Астапковичи - владения Потемкиной, Дасинских, Василевских, 
Есиповичей; южнее, в 9-ти верстах деревня Большое Кошкино - гнездо 
Захарьиных-Кошкиных-Романовых - предков правящей царской династии. 
      Памятник археологии городище "Гореново" (ранний железный век) в 1,5 км 
южнее деревни поставлен на учет (Пост. СМ РСФСР № 624 от 04.12.1974, 
Федерального значения)  
В "Описании церквей в Рославле и сел уезда" за 1903-1906 годы сказано 
следующее: "О происхождении села Горенова никаких письменных указаний не 
сохранилось, а равно и словесных преданий. Известно только то, что оно с 
незапамятных времен принадлежало помещикам Тютчевым до 1821 года, а потом 
перешло во владение Московского Опекунского Совета и Кабинета Ея Величества 
Императрицы Марии Федоровны..." 
      В "Списке дворянских родов", внесенных в родословные дворянские книги 
Смоленской губернии, составленном и опубликованном в Смоленске в 1897 году, в 
6-й его части ("Древние и благородные дворянские роды") под номером 401 
значится род Тютчевых. Внесен этот род в Книгу Смоленского дворянства на 
основании Определений Смоленского Дворянского Депутатского Собрания от 22 
июня 1795 года, 19 февраля 1817 года, 17 сентября 1830 года, утвержденных Указом 
Правительствующего Сената от 21 марта 1850 года за номером 2032. Кроме того, в 
Госархиве Смоленской области имеются роспись Смоленского рода Тютчевых и 
летопись прихода села Горенова (Троицкое тож)". 
      Жена Н.А. Тютчева - П.Д. Панютина, в качестве приданого получила от 
родителей небольшое имение Овстуг в Брянском уезде с 30-ю душами 
крепостных, перешедшее теперь во владение Тютчевых. 
      Новобрачные поселились в родовом Тютчевском имении Гореново. К концу 70-
х годов Николай Андреевич сумел значительно расширить свои владения за счет 
разорившихся соседей-помещиков. К 1790-м годам он имел уже более десятка 
деревень, в которых насчитывалось почти две тысячи крепостных, В число 
деревень входило и Хорошково. Усадьба была перестроена заново: вместо старого 
деревянного усадебного дома был построен большой каменный двухэтажный дом 
с мезонином, два флигеля, служебные строения. Старинный парк расширялся и 
перепланировался согласно требований нового времени. 
      В 1768 году была построена новая деревянная церковь во имя 
«Живоначальныя Троицы». Поэтому село и носило два имени: Гореново и 
Троицкое.  
      В 1786 году вместо деревянной была заложена большая каменная церковь. 
      У Николая Андреевича в усадьбе родились и получили первоначальное 
обучение 7 его детей: трое сыновей и четверо дочерей. 
      Усадьбу Гореново унаследовал средний сын, Николай Николаевич Тютчев 
(1766-1835). 
      Младшему сыну, отцу будущего поэта, Ивану Николаевичу Тютчеву (1768-
1846) досталось имение Овстуг Брянского уезда. 
      Последним владельцем усадьбы Гореново был уже упомянутый Николай 
Николаевич Тютчев. С детства он имел физический недостаток - после падения с 
лошади у него замедлился рост и образовался горб. Несмотря на это, он, после 
приличного домашнего образования и воспитания в одном из благородных 
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пансионов, был определен на военную службу и дослужился до чина капитана 
драгунского полка, стал кавалером нескольких орденов. Император Павел I, 
любивший проводить смотры полкам, увидев неказистую фигуру капитана 
Тютчева, в гневе прогнал его с парада. И хотя служба у Тютчева шла до этого 
времени благополучно, и он пользовался любовью подчиненных и уважением 
среди офицеров, после позорного изгнания со смотра был вынужден уйти в 
отставку. Поселившись в своем имении Гореново, Тютчев занялся хозяйством и 
благоустройством усадьбы. Высокообразованный, умный и добрый владелец 
усадьбы Гореново пользовался уважением среди рославльского дворянства и 
избирался его предводителем. Он содержал при усадьбе ланкастерскую школу для 
крестьянских детей. Женился Н.Н. Тютчев в 1803 году на дочери рославльского 
помещика - Екатерине Васильевне Воронец. Они вырастили четырех сыновей и 
дочь.  
      В Гореново в 1809 году в селе был освящен новый каменный храм во имя 
Живоначальной Троицы. Напомним, что он был заложен Николаем Андреевичем 
Тютчевым в 1786 году, то есть строился 23 года! Это был очень большой, хороших 
пропорций, одухотворенный замыслом неизвестного пока, но профессионального 
архитектора. В описании прихода села отмечено: ... «имеет вид круга», т.е. 
ротондовый, не часто встречающийся тип церковного здания в русской 
провинции. Храм был двусветный, т.е. «двухэтажный». Храм имел железную 
крышу, стены были окрашены в розовый цвет, внутри вымощен чугунной 
плиткой. 
      На втором этаже в 1816 году его женой, Екатериной Алексеевной, был устроен 
теплый придел во имя Тихвинской иконы Божьей Матери. С севера и юга здание 
украшали 4-колонные портики. Мощный барабан с крутым куполом и одной 
главкой, казалось, легко взмывал и был невесомым. Трехъярусная колокольня 
имела шпилевидное завершение, что, как и одноглавие, было типичным для 
большинства церквей уезда. О внутреннем убранстве документальных сведений 
нет. К церкви примыкало кладбище, огражденное кирпичной стеной. По словам 
учителя Горенова И.С. Козлова, на стенах храма были выложены кирпичом даты 
закладки храма. Были росписи стен и купола и чугунные полы с красивым узором. 
Ворота кладбища и 2 калитки были из литого узорчатого чугуна. На кладбище 
запомнились памятники с фамилией Тютчевых. 
      Из этого, далеко не полного описания лишь церкви и кладбища можно сделать 
вывод, что на подобное строительство нужны были большие средства. И, 
действительно, в «Описании прихода» отмечено, что такое затяжное 
строительство объяснялось тем: «... что храм строился исключительно на средства 
бывшего помещика Тютчева, средства которого по заложении основания храма 
(здесь речь только о Н.А. Тютчеве - деде поэта) сильно упали». Тем более 
непосильным оказался груз затрат по окончательному строительству храма и 
ограды вокруг кладбища и для Н.Н. Тютчева - дяди поэта. Он был вынужден 
заложить имение в Московском опекунском Совете. К этому прибавились расходы 
на обучение сыновей. Сказался и известный неурожай в 1820 году, приведший к 
голоду рославльское крестьянство. В 1822 году Н.Н. Тютчев был объявлен 
несостоятельным, и его усадьба и имение Гореново перешли в собственность 
Опекунского Совета, который продал их Военному ведомству, В усадьбе была 
устроена школа военных кантонистов (5), а затем длительное время в ней 
располагался Детский приют ведомства императрицы Марии Федоровны. С 1822 
года семейство Тютчевых навсегда покинуло этот край. 
      Это, безусловно, было известно поэту Ф.И. Тютчеву, племяннику последнего 
владельца родовой усадьбы. В одном из своих писем, рассказывая о приезде дяди 
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к нему в Германию, он называл его "мой бедный дядя". Ф.И. Тютчев родился в 
Овстуге - усадьбе отца, которая досталась ему при разделе наследства деда поэта - 
Н.А. Тютчева. Поэт часто бывал там, исключая время пребывания за границей на 
дипломатической службе. Первая поездка в Овстуг состоялась в конце августа 
1846 года. Всего известно 10 поездок, из них 8 пришлось на месяц август, что, 
возможно, не случайно. Вероятность маршрута Москва-Рославль-Овстуг (в 
направлении Брянска) в двух случаях подтверждается датировкой 3-х 
стихотворений. Из них два: «Вот от моря и до моря», «Эти бедные селенья» 
написаны в Рославле в один день - 13 августа 1855 года, а одно «Как неожиданно и 
ярко» относится к 1865 году. 
      Имеется еще четвертое стихотворение. Оно написано 3 августа 1865 года 
предположительно в Гореново (Троицком) и называется «Накануне годовщины 4 
августа 1865 года» (печальная для поэта годовщина ухода из жизни Е.А. 
Денисьевой): 
Вот бреду я вдоль большой дороги 
В тихом свете гаснущего дня, 
Тяжело мне, замирают ноги... 
Друг мой милый, видишь ли меня? 
Все темней, темнее над землею – 
Улетел последний отблеск дня... 
Вот тот мир, где жили мы с тобою, 
Ангел мой, ты видишь ли меня? 
Завтра день молитвы и печали, 
Завтра память рокового дня... 
Ангел мой, где б души ни витали, 
Ангел мой, ты видишь ли меня? 
      В начале XX века в Горенове насчитывалось до 200 домов. Гореново было 
центром волости. В состав прихода входило 10 деревень: само Гореново, 
Творожково, Кисловка, Будище, Слободище, Хрипилево, Тупичино, Палом, 
Атроловка и Новоселки. В селе была церковно-приходская школа с 80-ю 
учащимися, при школе библиотека и детский хор. Почти в каждой деревне 
прихода была школа грамоты. Всего в этих школах насчитывалось более 200 
человек учащихся.  
      Церковно-приходское попечительство играло видную роль: материальная 
помощь в ремонте церкви, ссуды бедным прихожанам хлеба, а бедным и сиротам 
духовного звания денежные пособия. 
      Кроме помещиков в число жертвователей входили и местные крестьяне. Так, в 
1885 г. они собрали 200 рублей на устройство позолоченного киота к чтимой 
иконе Тихвинской Божией Матери, а в 1895 г - еще 200 рублей для украшения 
икон серебряными окладами. 
      Причт состоял из 3-х лиц: священника, дьякона и псаломщика. 
(http://www.roslavl.su/forum/showthread.php?t=2273) 
 Часть прилегающей к месту храма деревни издавна носит название Поповка, как 
место проживания клира. 
      В селе Грязенять существовала деревянная церковь, возведённая во второй 
половине XIX в. на средства губернского секретаря М.А. Пузиновича и 
приписанная к Троицкой церкви с. Гореново (Источник: 
http://nasledie.smolensk.ru/pkns/index.php?option=com_content&task=view&id=422
4&Itemid=126 
Иеромонах Рафаил, 2004, с. 93; Приложения, т. 4, с. 84; РГАДА. Ф. 1354. Oп. 454. 
Ч. 1. Л. 19; Ч. 2. Л. 25; РГАДА. Ф. 1355. Oп. 1. Д. 1501. Л. 23; СГВ, 1858, №17; 1904, 

http://www.roslavl.su/forum/showthread.php?t=2273


46 
Творожково(Гореново), Тюнино, Савеево Ельн.у. О. Вл. Голенкин. 

 

№22; СК 1887; А.Б. Чижков, Н.Г. Гурская «Смоленские усадьбы», каталог 
2009 г.) 
      После революции в Горенове образовался колхоз «Ленинский путь». 
Решением облисполкома за № 14871 от 1936 года (более точной даты нет. С.И.) 
церковь была закрыта. Судьба убранства неизвестна. Усадебный дом, возможно, 
был разобран или сожжен в 20-х годах. 
 
      Война оставила свой след в судьбе села Гореново. 
Источник:http://goroda-
smolenschiny.ru/Gore_voshlo_pochti_v_kajdyy_dom/Derevnya_Semency/Derevnya_
Haten/Na_Smolenschine_vshodit_solnce/index.html 
 
      Вспоминает Дроздова (Козлова) Софья Егоровна, 1929 г.р., д. Гореново 
Рославльского района Смоленской области 
      Немцы пришли в деревню Гореново по Хлясинской дороге днем 2 августа 1941 
года. Все уже ждали их прихода, так как отступающие солдаты сказали, что 
Хлясино занято фашистами. Мы собрались у деда Вархола, в первую мировую он 
был в плену и знал немецкий язык. Вскоре увидели фашистов, они двигались 
большой колонной со стороны Хлясино. Впереди двигались мотоциклисты. 
      Немецкие части шли через деревню и днем, и ночью: машины, обозы, танки. 
Солдаты были веселые, играли на губных гармошках, громко смеялись. Немцы 
установили свой порядок. 
      Генералова Трофима назначили начальником полиции. Молодых парней, 
мужчин (к тому времени некоторые гореновцы, попавшие в окружение, вернулись 
домой) тоже определили на службу в полицию. Население ежедневно отправляли 
на работу расчищать дороги, рубить лес, заготавливать дрова, копать траншеи... 
За невыполнение распоряжений строго наказывали. Я однажды не пошла чистить 
снег на дороге, так как нечего было надеть. Пришел комендант, угрожал оружием. 
Ругался, но мать успела спрятать меня в подвал. Наша семья была на особом 
счету, так как отец был коммунист, воевал на фронте. 
      24 сентября 1943 года немцы приказали собраться всем возле моста и 
двигаться вместе с отступающими немецкими частями на запад. Мы не успели 
спрятаться, как это сделали некоторые, запрягли лошадь, положили кое-какие 
вещи и поехали к месту сбора. Там уже было много подвод. Колонной руководили 
немцы и полицаи. Мать угнали вперед с коровой, а дети ехали с бабушкой на 
телеге. Когда выехали за деревню, бабушка уловила момент и заехала за кусты, 
так делали многие. Таким образом мы остались, а вскоре увидели наших солдат. 
Радовались, плакали, обнимали друг друга. Через несколько дней вернулась и 
мать. 
      Вскоре получили письмо от отца, он воевал на Украине, потом в Польше. Отец 
погиб в 1944 года под Кенигсбергом. После войны внуки побывали на его могиле. 
      Записала Комченкова Анна, ученица 10 класса школы № 6 г. Рославля 15 
сентября 2004 года. 
 
      Источник: http://отечестворт.рф/norm/007/002.htm 
"АКТ о зверствах немецких оккупантов в с.Гореново 
Рославльского р-на Смоленской области. 26 сентября 1943 г. 
      Мы нижеподписавшиеся зам. ком. 470 МСБ по п/части майор Кули-нич, 
ст.лейтенант м/сл. Куприянов, майор м/сл. Ростовский, к-цы т.т.Прошкин и 
Григорьев в присутствии колхозников с. Гореново - Маркина Григория Кузъмича, 
Данилкиной Марии Афанасьевны, Кротовой Анны Кузьминичны составили 
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настоящий акт о нижеследующем:  
25.09.1943 при отступлении немцев из с. Гореново под натиском частей Красной 
Армии, последнее было сожжено и из цветущего села насчитывающего свыше - 
150 дворов, осталось менее 50.  
За попытку тушения пожара, гражданка Куркова А.С.(30 лет) была убита. 
Население подвергалось поголовному грабежу. Забирались личные вещи 
колхозников - холсты, шубы, одеяла, белье и т.д. Кроме того -население 
избивалось власовскими бандитами... В Германию было угнано 60 чел. молодежи. 
Акт подписали: Кулинич, Ростовский, Куприянов и т.д. Ст. писарь Замазий."  
 
      Первоначальной причиной разрушения храма явилась потребность в 
стройматериалах для восстановления жилищ. 
      В начале 60-х годов ободранное и оскверненное здание церкви было снесено. 
Кирпич храма использован колхозниками на ремонт дороги, строительство 
коровников, плотины пруда и собственных домов. С кладбища исчезли памятники 
с эпитафиями Тютчевых. Кирпичная стена вокруг кладбища была разобрана... 
Источник:  
http://nasledie.smolensk.ru/pkns/index.php?option=com_content&task=view&id=388
4&Itemid=126 
Сергей Иванов, Майя Иванова. «Русская провинция», № 4/32, 1999 г., стр. 76-81 
иером. Рафаил (Ивочкин). Рославльская земля. Православные храмы - Смоленск, 
2011 - с. 131-133 
http://nasledie.smolensk.ru/pkns/index.php?option=com_content&task=view&id=388
3&Itemid=126 Ю.Г. Иванов, Е.Н. Агинская, О.Ю. Иванова, Р.А. Халхатов  
«Страницы истории Смоленщины», 2007 г., Смоленск 
 
      Список земских школ с краткими сведениями о них. 
Смоленское земство и народное образование. 1865-1918 годы: Сборник 
материалов. – Смоленск: Меджента, 2004. -320с. 
Творожсковская (1905). На 1916/17 учебный год: 4 года, 4 отделения; 89 учащихся 
в том числе 39 девочек; учебный год 139 дней; 2 учительницы, законоучитель; 
дополнительные предметы – рисование; имелась библиотека. Место нахождения: 
д. Творожково Гореновской волости, 15в., 95 дв., 286м., 289ж, На 1978 год: 
Астапковичский с/с Рославльского района. 
Тюнинская (1863). На декабрь 1880 года – 32 учащихся. На 1915/16 учебный год: 
курс 4 года, 4 отделения; 160 учащихся; 3 учительницы, законоучитель; 
дополнительные предметы – пение, рукоделие. 
Место нахождения: с. Тюнино (Чернооково) Тюнинской волости; 40в., 23 дв., 95м., 
85ж. В настоящее время Брянская область. 
 
      На момент своего бракосочетания (24 года) 30 марта 1909 года Владимир 
Евграфович служил учителем- заведующим Тюнинским двухклассным 
Министерским училищем. 
 
      Список населённых мест по сведениям 1859 года. Смоленская губерния. 
Издан Центральным статистическим комитетом МВД. Обработан Членом 
Статистического Совета Н. Штиглицом. Санкт Петербург 1868. 
      Рославльский уезд. IV стан 
№ 10077. Тюнино. На Московско – Варшавском шоссе, по правую сторону. 
Владельческое село при речке Габье. От уездного города 38 вёрст.  От становых 

http://nasledie.smolensk.ru/pkns/index.php?option=com_content&task=view&id=3883&Itemid=126
http://nasledie.smolensk.ru/pkns/index.php?option=com_content&task=view&id=3883&Itemid=126
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квартир 23 версты. Число дворов -20. Число жителей муж.пола-116, женского-108. 
Церковь Православная – 1. 
Тюнинский (Чернооковский) приход. 802 человек, в селе 69 и 9 деревнях, от 2 до 6 
вёрст 733 души. Церковь Богородице Рождественская. Состав причта: настоятель и 
псаломщик. 
      Тюнино - село Рогнединского района Брянской области, в 16 км к северо-
западу от Рогнедина. До начала ХХ века также называлось Чернооково. Центр 
Тюнинского сельского поселения (включает село Хариново, деревни: Литвиново, 
Нечаево, Прилепы, Русаново, Рясник, Труновка и Щепет; поселок Большевик). 
Упоминается с начала XVII века как существующее село (Чернооково) с церковью 
Афанасия и Кирилла, запустевшей в годы Смуты и позднее возобновленной 
(действовала до 1943, не сохранилась). Название "Чернооково" относилось 
преимущественно к восточной части села, а "Тюнино" - к западной. Входило в 
состав Пацынской волости Брянского уезда; с 1776 по 1929 в Рославльском уезде 
Смоленской губернии (с 1861 по 1926 - волостной центр, в 1926-1929 в Сещинской 
волости). На юго-западной окраине села - остатки селища XII-XIII веков. Бывшее 
владение Нечаевых и других. Одна из старейших школ области (упоминается с 
1862; с 1909 - двухклассная; ныне средняя школа); в 1914 на средства братьев А. и 
Л. Пригодиных было построено новое 2-х этажное кирпичное здание. Тюнинскую 
школу (позднее преобразованную в техникум) окончили многие выдающиеся 
деятели своей эпохи (в т.ч. поэт Н.И. Рыленков, генерал-майор Е.Д. Разин). Дом 
культуры, библиотека (с 1954). СХПК "Тюнинский". 
      Тюнинская волость — административно-территориальная единица в составе 
Рославльского уезда Смоленской губернии. Административный центр — село 
Тюнино. Волость была образована в ходе реформы 1861 года. 
В ходе укрупнения волостей, в 1922 году к Тюнинской волости была присоединена 
упразднённая Несоновская волость, а в 1924 году — также Фёдоровская волость. 
В 1926 году Тюнинская волость была расформирована, а её территория разделена 
между Сещенской и Екимовичской волостями. 
Ныне почти вся территория бывшей Тюнинской волости входит в Рогнединский 
район Брянской области; небольшая часть относится к Куйбышевскому району 
Калужской области. 
      Чернооково. Из книги иеромонаха Рафаила (Ивочкина) Православные 
храмы: Рославльская земля, Смоленск, 2011. 
      О церкви села Чернооково сведений очень мало. Мы не знаем, когда построен 
и освящен этот храм, каков был его внешний вид, из чего он был построен. Сейчас 
нам только известны жертвователи на нужды этой церкви. 
      В 1884 г. на ремонт ветхой Чернооковской церкви московский купец Лев 
Пригодин пожертвовал 500 рублей12 
      В 1888 г. прихожане на ремонт паркетного пола в церкви собрали 445 рублей13.           
Протоиерей Иоанн Сергиев (Кронштадский) в 1897 г. внес на нужды храма 100 
рублей14. 
      О дате закрытия Чернооковского храма сведений не найдено. Ныне он не 
существует. Село Чернооково в состав Рославльского района не входит. 

                                                             
12 Руженцев В., священник. Священник Иоанн Арсеньевич Соколов// Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленск, 
1897. - С. 345. 
13  Там же. С. 346. 
14 Тамже. Л. 210-211. 
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Список населённых мест Смоленской губернии по сведениям 1904 года. Тюнинская волость. 
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      СЕВ 1911 № 21 стр.584. 
      Его Преосвященством определены на места: 3 ноября на священническое 
место при церкви села Савеева, Ельнинского уезда, назначен учитель Тюнинского 
городского училища, окончивший курс семинарии Владимир Голенкин. 
 

Список населённых мест по сведениям 1859 года. Смоленская губерния. Издан 
Центральным статистическим комитетом МВД. Обработан Членом 
Статистического Совета Н. Штиглицом. Санкт Петербург 1868. 
Ельнинский уезд. II стан 
№ 7378. Савеево, По левую сторону реки Десна. Владельческое село при речке 
Которовке. От уездного города 40 вёрст. От становых квартир 43 версты. Число 
дворов -11. Число жителей муж.пола-46, женского-54. Церковь Православная – 1. 
Часовня. 
 
      СЕВ 1904 № 24 стр.1399-1400 Село Caвеево, Ельнинского уезда, 12 сент. 1904 г. 
      12 сентября было совершено освящение вновь отремонтированного 
деревянного храма села Савеева, Ельнинского уезда. Событие обычное в жизни 
православия, но выдающееся в жизни отдельных православных церквей, в 
данный раз сопровождалось величественным проявлением духовно-
нравственного общения и единения простых, но признательных душой членов 
прихода. 
      Обстоятельствами, подготовившими особый колорит торжества, были 
следующие. 
      В селе Савееве, Николаевсвом тож, имеющиеся два деревянные храма 
построены на средства и стараниями предков дворянского рода Шупинских. В 
1902 году один из этих храмов - Николаевский, был вновь перестроен на средства 
современного нам дворянина Константина Сергеевича Шупинского и по - своему 
благолепию поставлен равным лучшим городским храмам (на перестройку храма 
израсходовано около 13 тыс. р.); в 1903 году он же, г. Шупинский, устроил, частью 
на свои средства и частью на средства церкви, новую, на каменном фундаменте с 
таковыми же столбами, ограду вокруг Савеевского храма и кладбища; несколько 
лет К. С. Шупинский доставлял храму свечи на свои собственные средства; 
несколько лет он содержит на свои средства училище и учителя для крестьянских 
детей; в 1904 году К. С. Шупинский обратил внимание и на Савеевский 
кладбищенский храм и частью на свои средства и прихожан и частью на средства 
церкви бедный храм привёл в благолепнейший вид, составляющий редкость 
среди сельских храмов. 
      Не выдержала душа простого и в большинстве случаев черствого русского 
крестьянина, тронулась и она беспрерывным потоком благотворительности своего 
церковного старосты К. С. Шупинского, непрестанно осязая благие результаты его 
усерднейшего служения на пользу своему меньшему брату, и вот, по окончании 
литургии 12 сентября эти младенцы жизни, высказав К. С. Шупинскому устами 
своего пастыря все, что накопилось за многие годы в душах их, преподносят ему 
икону складень с изображением на ней св. преп. Сергия Радонежского, св. 
равноапостольного царя Константина и преп. Марии Египетской и чрез своих 
уполномоченных преподносят ему и хлеб- соль в знак глубочайшей 
признательности к своему благотворителю. 
      Простота и в то же время нравственное величие этой картины чисто семейной 
христианской жизни не поддается описанию... 
      К. С. Шупинский представляет собою вполне сохранившийся тип настоящего 
русского дворянина, способного и желающего при всяких условиях жизни 
служить Церкви и государству.                                                     Прихожанин. 
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      Смоленский Вестник 1916 № 343 29 12 чтв. Ельнинский уезд 
(Благочинническое собрание).  
      Благочинническое собрание 3-го округа. 19 -го декабря в селе Шмакове был 
съезд духовенства и церковных старост, для выборов депутатов на новое трехлетие 
в смоленский епархиальный и училищный окружный съезды. Собрание из-за 
дальнего расстояния и вследствие сильного мороза было малолюдным. Всего 
явилось: священников явилось 9, диаконов 5, псаломщиков 6 и 1 церковный 
староста. От священников избранными от округа оказались: на смоленский 
епархиальный съезд, села Волкова-Егорье о. Александр Юденич, на училищный 
окружной, села Заболотья о. Владимир Голенкин. От диаконов – села Мачул 
Сергий Жеглинский и от псаломщиков села Волково-Егорье диакон-псаломщик 
Стефан Ильин и села Стригина Иаков Соколов. 
 
      ГАСО ф.Р-653, оп.2, д.871, л.50 Всероссийская сельскохозяйственная и 
поземельная перепись 1917 года. 
      Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Заболотская волость, причт Савеева. 
Церковная земля. Усадебная 2,75 десятин, пашня 31,1 дес., сенокос 3,0 дес., 
неудобная 0,4 дес. Всего 37.3 дес. 
Список владельцев: Владимир Евграфович 28,0 десятин, Василий Яковлевич 9,0. 
дес., Анна Ивановна 1,5 дес. Всего 38,5 дес. 
Карточка для сплошной переписи сельских хозяев. Смол.губ. Ел.у. Заболотская 
вол. Село Савеево. Домохозяин Владимир Евграфович Голенкин, священник. 
Духовного сословия. Национальность великорус. Хозяину 34 года, сыну 5 лет. 3 
года и 0 лет. Жене 30 лет, дочери 7 лет, работнице 55 лет и 35 лет. В хозяйстве 
скот: лошадь старше 4-х лет – 1, коровы – 2, телёнок до 1 года -1, свинья – 1, 
подсвинки – 2. Имеется отметка о найме годовых сельскохозяйственных рабочих. 
 
http://www.roslavl.ru/  http://www.saveevo.roslavl.ru/history.php 
Территория Савеевского сельского поселения  
Рославльского района Смоленской области 
 

 

http://www.roslavl.ru/
http://www.saveevo.roslavl.ru/history.php
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Административный центр Савеевского сельского поселения Рославльского района 
Смоленской области – дер. Савеево.  
На территории муниципального образования Савеевское сельское поселение, 
расположено 20 населенных пунктов. 
Сельское поселение находится в 65 км от районного центра г. Рославля. 
Границы сельского поселения: на севере – с Ельнинским районом, на востоке – с 
Крапивенским сельским поселением, на юге – с Сырокоренским сельским 
поселением, на западе – с Богдановским сельским поселением.   
 
Историческая справка 
История возникновения деревни Савеево уходит своими корнями в далекое 
прошлое. Никто сейчас не может сказать точно, но определенные обстоятельства 
этому способствовали. Когда-то весь придеснянский край был покрыт густыми, не 
проходимыми лесами. Эти места являлись своеобразным притоном разбойников, 
грабивших купеческие обозы на дорогах. 
   Другой частью населения этого края были монахи и пустынники, которых 
влекло безмолвие здешних лесов. 
   По крайней мере, основание многих сел, существовавших вблизи или по берегам 
реки 
Десны уже в 16 веке, приписывается местными преданиями монахам. 
   Предания эти построены по одному и тому же образу. Жили в старину в здешних 
лесах четыре монаха: Данила, Яким, Савва, Кузьма. У каждого была своя келья с 
иконами, вроде часовенки. Приходят разбойники, сжигают ту или другую келью; 
в пепле монах находит икону, сохранившуюся невредимой. На могилах монахов 
впоследствии были построены церкви, а вокруг образовались села, носящие имена 
монахов: Даниловичи, Якимовичи, Савеево, Кузьминичи. 
   В каждой церкви в этих селах имеются особо чтимые иконы, будто бы 
сохранившиеся от пожара. 
   Однообразие этих преданий указывает на черты явлений жизни и на общность 
этих явлений для всего края. 
   Так или иначе, но с именем монаха Саввы связано и еще одно памятное для 
Савеева место- святой источник Казанской Божьей Матери, который был открыт 
монахом. Шел монах по берегу реки, увидел ключик, ударил по нему посохом, и 
забил из- под земли чудесный источник. 
Первые документальные сведения о Савееве   упоминаются только в середине 18 
века. В них сказано следующее: «При выходе в отставку с военной службы по 
болезни в чине секунд-майора 2 апреля 1756 года    Ивану Ивановичу Шупинскому 
были пожалованы две деревни в Смоленском уезде и село Савеево Елинского 
стану (Елинского) с общим числом   крестьян в 100 душ». 
   Располагалось Савеево вдоль дороги на Заболотье и у реки. Как протекала жизнь 
в деревне 18 века, неизвестно. Скорее всего, крепостные крестьяне выполняли 
свои обычные дела: платили оброк пану да работали на панщине. А по выходным 
ходили в церковь со своими радостями и горестями. 
    О церкви народное предание сохранило легенду. Будто бы на ее месте некогда 
стоял польский костел, а затем его переделали в православный храм. 
    Кстати, Савеевская церковь просуществовала до лета 1936 года. После закрытия 
ее передали под сельский клуб, а в годы Великой Отечественной войны она 
сгорела дотла. 
   До 1929 года Савеево относилось к Ельнинскому езду, поэтому в «Списке 
населенных мест Смоленской губернии за 1859 год» о деревне написано: «Савеево, 
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Заболотской волости находится в 4-х верстах от уездного города Ельни. Деревня 
располагается у реки Катаровки и насчитывает 11 дворов. Душ мужского пола – 
46, женского -34». 
   Заболотская волость считалась самой крупной в Ельнинском уезде. Она состояла 
из 57 населенных пунктов. 
   Земля в округе Савеева в это время принадлежала нескольким помещикам. 
Наиболее богатым из них были помещики Шупинские и Вырубовы. Савеево, 
Николаевское, Серебрянка, Кукуевка и ряд других деревень принадлежали 
Шупинским. Деревни Заболотье, Горбачевка, Ивановка, Присмара Деменская 
принадлежали Вырубовым. 
   В 1862 году между помещиком Вырубковым Николаем Ивановичем и 
крестьянами разгорелась борьба за подписание уставных грамот, 
продолжавшаяся два года. Крестьяне отказались принимать уставную грамоту, 
хотя она уже была ими подписана, и заявили, что «служить по грамоте не будут, а 
будут делать как люди, что два года будут служить по-прежнему, а там, что 
будет…». Среди крестьян распространились слухи, что «в принявших грамоту 
деревнях не велено хоронить мертвых и крестить новорожденных». 
   Стремясь быстрее выйти на выкуп, крестьяне этих же деревень в 1870 году при 
объявлении помещиком требования об обязательном выкупе «от дачи подписи в 
услышании объявленного ими от составления какого бы то ни было по сему 
предмету приговора навсегда от казались». 
   Подобные проблемы оказались у Шупинского с крестьянами деревни Ветитнево, 
отказавшимися подписывать уставную грамоту. 
После отмены крепостного права Заболотская волость все больше вовлекалась в 
капиталистический процесс.   Особенно славилась она тем, что в этот период 
наряду с двумя другими волостями Ельнинского уезда вместе производили 14000 
рогож для продажи в Смоленск, Вязьму, Спас-Деменск. 
В деревне Словении в конце 19 века изготавливали до 50000 пар клещей для 
хомутов, которые сбывали даже в город Орел. 
   В деревне Мятка купцом 2-й гильдии Алексеем Гавриловичем Забелиным был 
устроен спиртовой завод, дававший в год 3000 ведер чистого спирта. Фамилия 
купца осталась и теперь в местном названии леса – Забелин. 
   В сельце Андреевском, находившемся в 7 км от Савеева, в середине 19 века 
действовал стекольный завод, входивший в пятерку стекольных заводов, которые 
тогда вообще существовали в Смоленской губернии. Принадлежал он купцу 
Устину Андреевичу Андрееву, имел 1 стекловаренную печь (гуту, как тогда ее 
называли). В специальных горшках в печи «варили» стекло, из которого 
выделывали 110 ящиков стекла для окон, бутылки. Число рабочих колебалось от 4 
до 30, а впоследствии до 60. годовая прибыль за 1866 год – 2625 рублей. 
Впоследствии за неимением сырья завод закрылся, просуществовав до начала 80-
х годов 19 века.  
   Изменить жизнь людей в крае к лучшему слабые промышленные заводы не 
могли, но в процессе капитализации крестьяне вовлекались все сильнее и сильнее. 
    В 1891 году в Ельнинское земское собрание были представлены ходатайства об 
открытии нескольких ярмарок. «Взамен существующей ярмарки в селе Высоком 
прихожане Заболотье ходатайствуют об открытии в их селе 3-х однодневных 
ежегодных ярмарок: 23 апреля, 6 августа, 25 ноября. Уездное собрание дало на это 
свое согласие». 
   С таким же ходатайством в 1898 году в уездное земское собрание обратились и 
жители Савеева, с просьбой разрешить проводить в деревне ярмарку 22 октября. 
На что и получили добро. 
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До сих пор перед деревенским кладбищем сохранилась площадь, где некогда 
шумели эти ярмарки.  
   К 1904 году в Савееве насчитывалось 19 дворов, проживало 65 мужчин и 89 
женщин. А всего в это время в Заболотской волости насчитывалось 6558 душ и 
998 дворов. (Кто знал, что через 100 лет население наших мест сократится ровно в 
10 раз). 
   К началу 20 века в Савееве действовали водяная мельница (сохранились 
земляные валы плотины, которые называются греблей и сейчас), маслобойка, два 
магазина. В это же время в Савееве была построена и сельская школа. 
Всему этому способствовали братья Коненковы, доводившиеся нашему 
знаменитому скульптору Сергею Тимофеевичу Коненкову ближайшими 
родственниками. 
   Другим инициатором строительства школы являлся Иван Дмитриевич 
Недосекин, выходец из черниговских дворян. Поселился Недосекин в Савееве 
после того, как в карты выиграл у помещика Шупинского 24 десятины земли. 
   Положение савеевских крестьян, как, впрочем, и других, в массе своей оставляло 
желать лучшего. Нехватка земли заставляла людей искать выход из создавшейся 
ситуации. 
   Так, 18 крестьян деревни Кукуевки писали в переселенческое управление о том, 
что они страдают от малоземелья, но купить землю не могут, так как продается 
она по 100 рублей за десятину и дороже. Оказавшись в безысходном положении, 
они решились на переселение. «Голод и малоземелье вытесняют нас из своей 
родины в далекую Сибирь», - заявляли они, сетуя на свою горькую долю. 
   Примечательно, что в переселенческом Управлении на заявление крестьян была 
наложена резолюция «Отказать». 
   Неудивительно, что такие крестьяне озлоблялись на всех, кто находился в более 
выгодном положении, и при случае сводили с ними счеты. Особенно в период 
первой русской революции 1905-1907 годов они показали, на что способны. 
    В 1905 и 1906 годах сгорело сено, заготовленное на зиму, в июле 1907 года в 
имении Шупинского в Николаевском произошел пожар. 
   В феврале 1905 года крестьяне Заболотья оказали вооруженное сопротивление 
лесной страже, намеревавшейся помешать крестьянам рубить помещичий лес. 
   28 октября 1906 года на ярмарке в Заболотье толпа крестьян в несколько сот 
человек, вооружившись копьями и камнями, избила ненавистных им стражников. 
    Борьба крестьян не прекращалась и после революции 1905-1907 гг. 
    Первая мировая война в конец разорила крестьянские хозяйства. В результате 
многие из них лишили не только лошадей, но и коров. 
      С установлением Советской власти на Смоленщине начался процесс по 
осуществлению земельной реформы. Передел земли происходил в обстановке 
классовой борьбы. Обострение было вызвано тем, что в 1918 году в Ельнинском 
уезде разразился продовольственный кризис. Не хватало хлеба, а продкомитеты и 
комбеды начали производить строгий учет зерна, брать на учет мельницы и 
устанавливать над ними контроль. Заболотская волость в полной мере испытала 
на себе деятельность этих комитетов, которые подчистую обирали всех подряд. 
Многие крестьяне старались основное зерно спрятать подальше, а для видимости 
кое-что отдавали властям. 
   Сразу после революции были предприняты опыты по организации колхозов, 
ТОЗов. В начале 1920 года в Смоленской губернии число коллективных хозяйств 
достигло 916 – это больше, чем в другой любой губернии России. 
   В том же году в Савееве на земле запасного государственного фонда было 
создано одно из самых лучших на Смоленщине товарищество по совместной 
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обработке земли (ТОЗ). Те крестьяне, которые не хотели входить в него, вели свое 
хозяйство самостоятельно. Так в округе появились хутора Гришкина горка, 
Николаева горка, Марчевщина, Быковка, Зимовщина, Шляповщина, Борматовка 
и другие. 
    Вели самостоятельно свое хозяйство и 5 братьев Коненковых: Сергей, Ниолай, 
Антон, Андрей, Петр. Жили они все со своими семьями в километре от Савеева в 
деревне, которая до сих пор называется Коняты, а лес за древней – Конячий. 
Сергей имел в Савееве 2 магазина и совместно с Недосекиным построил сельскую 
школу, которая сгорела во время Великой Отечественной войны. 
    Жили Коненковы очень   крепко, имели свою маслобойку, локомобиль. 
Локомобиль драл щепу, которая шла для покрытия крыш домов. 
   Продолжалась эта размеренная крестьянская жизнь до весны 1928 года. 
Предупрежденные кем-то о раскулачивании, братья Коненковы, оставив все 
хозяйство, имущество, в одночасье ночью покинули деревню и уехали в Москву. 
   Активисты раскулачивания, придя утром в коненковские дома, принялись в 
первую очередь делить оставленное добро между собой. По законам того времени 
человек, принимавший участие в раскулачивании, имел право присвоить себе 25% 
от конфискованного. 
   Поделив все, что можно, видимо, на радостях активисты стали пить брагу и 
самогон, найденные в домах. 
   Напившись, стали выяснять, кто взял больше, кто меньше. Вчерашние союзники 
чуть было не перекололи друг друга вилами, однако каким-то образом инцидент 
разрешили. На месте раскулаченных хозяйств организовали колхоз «Победа». А в 
дома Коненковых заселили бедноту, приехавшую из-за Екимович. 
    Не менее трагично развивались события и в самом Савееве при раскулачивании 
хозяйства Недосекиных. Дворянин Недосекин женился на крестьянской девушке 
Алене, работающей в его лавке уборщицей. От этого брака в семье родилось 4 
девочки. 
   Занимался Иван Дмитриевич разведением и продажей породистых лошадей. 
   При раскулачивании он согласен был отдать все, но только не лошадей. 
Поэтому, увидев, как его любимцев выводят из конюшни, Недосекин умер от 
сердечного удара. 
   В Савееве создали колхоз «Ленинский путь». 
Создание колхозов привело к тому, что в 1934 году начался процесс уничтожения 
хуторов, сопровождавшийся репрессиями в отношении их. Наряду с репрессиями 
на местных крестьян свалилась и другая напасть. В период с 1929 по 1933 год в 
округе Савеева орудовала банда Мишки Гапона. Настоящая фамилия Мишки- 
Гавриленков. Ему было 25-30, он имел семью, двоих детей, однако это не мешало 
ему заниматься грабежами окрестных сел и деревень. 
   Грабили бандиты в основном зажиточных мужиков. Брали все: вещи, скот, сало, 
хлеб, даже девичьи юбки. Людей, правда, не убивали. 
Банда была порядочная, и охота за ней велась серьезная. К 1933 году ее разогнали, 
но Мишку никак не удавалось поймать. Лишь после того, как милиция, 
пообещала арестовать жену и детей, стыдившихся своего мужа и отца, родная 
сестра Мишки показала где его искать. 
    На Мишку организовали засаду. Когда со своими товарищами он шел из леса к 
сестре, в эту засаду и попал. Однако взять живым его не удалось. Почувствовав 
неладное, он бросился бежать и стал отстреливаться. Между деревнями Ковыльня 
и Даниловка Мишку подстрелили. Семья его вскоре уехала из деревни в 
неизвестном направлении. 
   Летом 1936 года в Савееве закрыли церковь. Попа с семьей, в которой было 5 
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детей, арестовали, а церковное имущество бросили в огонь. 
   Сегодня от Савеевской церкви уцелел лишь только кусок колокола, хранящийся 
в школьном музее, да маленькая деревянная иконка, спасенная одной из 
жительниц в то время. 
  В период Великой Отечественной войны деревня пережила новые потрясения. 
Немецкие войска вошли в Савеево 1 октября 1941 года. До середины сентября 1943 
года деревня находилась в оккупации. 
   При отступлении немцы ее сожгли, а жителей, что не успели спрятаться в лесу, 
угнали в рабство. Восстановление деревни шло долго и сложно, тем не менее она 
возродилась, выстояла в трудные послевоенные годы. 
  В 80-х годах 20 века благодаря САЭС Савеево было связано с внешним миром 
бетонкой. Это позволило деревне не попасть в ряд не перспективных.         В 
настоящее время Савеево является центром сельского поселения и включает в 
свой округ 21 населенный пункт, где проживает чуть более 500 человек. 
   В самой деревне сейчас насчитывается 125 дворов, проживает около 300 
человек. В Савееве имеются школа основная, сельский клуб, библиотека, 
медпункт, почта, магазин, торговый павильон. 
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Список населённых мест Смоленской губернии по сведениям 1904 года. Заболотская волость. 
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СЕВ 1871 № 15 стр.562-563.     
      Опись 
      Смоленского уезду Ельникскаго стану ведомства Ельнинскаго духовнаго 
правления всех сел церквей Божиих каменных и деревянных составленная 1744 г. 
Августа 25 дня. 
 
      7) «Вотчины секунд-майора Ивана Иванова сына Шупинскаго село Савеево; в 
нем церковь во имя Введения во храм Пресвятыя Богородицы, деревянная, 
бревенчатая, на одном фундаменте и колокольня, внутри церкви иконостас 
молярства искуснаго с позолотою. Оная церковь устроена капитаном Иваном 
Петровичем сыном Шупинским в 1719 году. Оная церковь стоит на низком месте; 
при ней садов и никаких угодьев нет и ограды нет. В 1774 году причт церковный 
состоял: из 1 священника, 1 дьячка и 1 пономаря, в приходе находилось 80 дворов. 
      В настоящее время означенная Савеевская церковь считается упраздненною; 
ея приход и земля приписаны к селу Николаевскому, отстоящему от Савеева в 3 
верстах. Зданием упраздненная Введенская церковь, после произведенной в 
недавнее время поправки, крепка; служение в ней отправляется: в престольный 
праздник, в дни поминовения усопших и т. п. 
  
     Савеево. Ельнинского уезда. 
      Из книги иеромонаха Рафаила (Ивочкин), Ельнинская земля: Православные 
храмы. – Смоленск, 2005г. 
 
      В Ельнинском и соседнем с ним Рославльском уезде есть села, основание 
которых приписывают монахам-пустынножителям. Это Даниловичи и Савеево — 
Ельнинского уезда, Екимовичи и Кузьминичи — Рославльского уезда. Рассказы о 
возникновении сел однотипны. В старину здесь поселился монах Савва (в других 
вариантах — Савелий). У него была келья. Не раз приходили разбойники, сжигали 
келью, в пепле монах находил икону, сохранившуюся невредимой от огня. После 
смерти пустынника возле его могилы построили церковь, в которой хранилась 
икона, чудесно спасшаяся от огня. Вокруг храма образовалось село, носящее имя 
пустынника, — Савеево.15 
      Строительство и украшение храмов в Савеево велось представителями 
дворянского рода Шупинских. В 1719 г. капитан Иван Петрович Шупинскнй 
построил в селе деревянную церковь во имя Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. В ней на средства Ивана Петровича был установлен резной 
вызолоченный иконостас «малярства искусного».16 
      В конце XVIII в. Введенский храм был упразднен и считался кладбищенским. 
Приходским центром стало село Николаевское, расположенное в 3-х верстах от 
Савеева. Два села объединились в одно. Савеево получило второе название — 
Николаевское. Здесь в 1803 г. помещик Алексей Иванович Шупннский построил 
деревянную церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери с двумя приделами: 
во имя святителя Николая и святителя Димитрия Ростовского.17 В храме хранился 
особенно почитаемый Казанский образ Божьей Матери. 
      Поводом к строительству церкви, по нашему мнению, стало обретение возле 
лесного родника, недалеко от Савеева, Казанской иконы Божьей Матери. В 
обычае того времени было строить церкви недалеко от мест, где находили иконы. 

                                                             
15 См.: Ивочкин Рафаил, иеромонах. Рославльская земля: православные храмы. — Смоленск, 2004. - С.95. 
16Материалы для церковных летописей по Смоленской епархии//Смоленские епархиальные ведомости. — Смоленск, 1871. 
— С.562.  
17Адрес-календарь Смоленской епархии с историческим и церковно-приходским указателем//Смоленские епархиальные 
ведомости. — Смоленск, 1898. — С.339.  
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Так было, например, в селе Луги Рославльского уезда. Точная дата явления иконы 
не известна. Вероятней всего, это конец XVIII — начало XIX в. 
      Другую версию появления иконы местные предания связывают с именем 
пустынника Савелия, который нашел образ рядом с родником, чудесно забившим 
после удара старца о землю своим посохом. Это явление связано с видением 
пустынником плачущей Богоматери. Поэтому родник, сохранившийся до наших 
дней, в народе называют «Слезы Богородицы». Исходя из преданий, икона и 
родник появились в XVII — XVIII вв., когда жил Савелий. Но никаких 
документальных подтверждений о существовании пустынника Савелия не 
найдено. К истокам преданий едва ли возможно пробиться через толщу разного 
рода поверий и легенд, связанных с родником в Савеево. 
      Обратимся к истории церквей села Савеево (Николаевское тож). Основной 
заботой прихожан был окружен Казанский храм, считавшийся главным. В 1868 г. 
староста, крестьянин Иван Малетин, на ремонт церкви из своих средств употребил 
200 рублей.18 На ремонт церкви в 1889 г. купец Никита Ефимович Коненков 
пожертвовал 580 рублей.19 Ризница в 1900 г. пополнилась серебряным 
напрестольным крестом и евангелием в серебряном окладе, подаренными 
почетным гражданином Павлом Васильевичем Костылевым.20 
      В 1902 г. Казанская церковь была перестроена. Владелец села, дворянин 
Константин Сергеевич Шупинский, израсходовал для этого около 13 тысяч 
рублей. Храм по своему благолепию не уступал лучшим городским церквям. В 
1903 г. Шупинский устроил на свои средства вокруг церкви деревянную ограду.21 
      Внимание Константина Сергеевича распространялось не только на Казанский 
храм. В 1904 г. им была отремонтирована и приведена в надлежащий для храма 
вид Введенская церковь. 
      12 сентября 1904 г. благодарные прихожане преподнесли К.С. Шупинскому 
икону-складень с изображениями преподобного Сергия Радонежского, 
преподобной Марии Египетской и равноапостольного царя Константина.22 
      В приходе действовали две школы грамоты. 
      Возле Казанского храма находилась могила пустынножителя Дорофея, 
которого обыкновенно считали последним пустынником Рославльских лесов. Это 
был хранитель лучших духовных традиций прежних отшельников. После отца 
Дорофея в лесах не жило выдающихся, всеми почитаемых монахов. Местный 
помещик Сергей Николаевич Шупинский почитал старца, даже прожил 
несколько лет недалеко от его кельи. Впоследствии помещик женился, но не 
прервал связей со своим наставником. После смерти последнего (в 1865) у 
Шупинского с соседним помещиком Брейером про изошел спор, на чьей земле 
хоронить схимника. По благословению епископа его погребли возле Казанской 
церкви. Усердием С.Н. Шупинского могила подвижника была украшена богатым 
памятником. Ныне памятник утрачен, а где находится могила — определить 
невозможно. 
      После 1917 г. Казанская церковь продолжала действовать. В 1924 г. 
религиозное общество прихода Казанской церкви было зарегистрировано в 
Смолгубисполкоме. За регистрацию храма прихожане поставили подписи на 14 
листах.23 

                                                             
18Смоленские епархиальные ведомости. — Смоленск, 1868. — С. 197.  
19Смоленские епархиальные ведомости. — Смоленск, 1889. — С.949.  
20Смоленские епархиальные ведомости. — Смоленск, 1900. — С.814.  
21Село Савеево, Ельнинского уезда, 12 сентября 1904 к// Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленск, 1904. — С. 1399.  
22 Там же. С. 1400. 
23 ГАСО. Ф. Р-161. Оп.1. Д.2251. Л. 22-36. 
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      В 1938 г. Савеевская церковь была закрыта и передана под клуб.24 (Введенский 
храм был закрыт в 1932). Ныне храмов в селе не существует. Савеево входит в 
состав Рославльского района. 
      В1998 г. Казанский источник был облагорожен работниками цеха ТПК САЭС. 
Святой родник пользуется популярностью у местного населения и паломников. 
Проезд до источника через город Десногорск. 
 
      С. Николаевское (Савеево тож). СЕВ 1898 Стр 339-340. Адрес календарь. 
 
      Церковь устроена в 1803 году помещиком Алекс. Ивановичем Шупинским, 
деревянная, холодная. Престолов три: в настояшем в честь Казанской иконы 
Божией Матери; в придел.: во имя свят. Николая чудотворца и Димитрия 
Ростовского. Приписная к ней церковь упраздненного с. Савеева постр. в 1719 г., 
дерев, холодн., в честь Введения во храм Пресвят. Богородицы. Прихож. 956 м. п. 
и 986 ж. п.; расст. сел. 3- 12 вер. Земли церк.: (в 3 вер. при с. Савееве) усад.  
2 ½ д., сен. 3 д., пах. 31 д. и под церк. и кладб. ½дес.  Церк. капит. 2556 р. Свящ, 
пол. жал. 114 р, псаломщ. 36 р. 
      Священник Порфирий Никиф, Костылев, 56 л., ок. сем. 1865 г., свящ, с 1883 г., 
нагр. скуф. в 1895 г. 
      Псаломщик Василий Яковл. Строганов 28 л., из дух. уч., в долж. с 1888 г., в 
стихарь посвящен.  
      В приходе две школы.  
      Ближайшие села: Заболотье 12 в. и Даниловичи 15 в., от благочин. 35 вер.  
      Адрес: Софиевское почтовое отделение, Смол. губ. 
 
      СЕВ 1912 № 19 стр. 43. Журналы съезда депутатов Смоленской епархии в июне 
месяце 1912 года. Вечернее заседание 21-го июня. 
86) Доклад той же комиссии, по отношению Смоленской Духовной 
Консистории, от 18 го июня сего года за № 10057, о 15 рублевом вознаграждении 
членов Благочиннического Совета 3-го округа Ельнинского уезда за поездку их в 
село Сявеево для расследования недоразумений между священником Иоанном 
Протоповым и Владимиром Голенкиным. 
86) а) В просьбе Благочиннического Совета, за неимением данных в законе, —
отказать и б) поручить Совету Съезда по вопросу о вознаграждениях членов 
Благочиннического Совета за их труды, по поездке по делам причтов округов 
представить свои соображения будущему Съезду. 
Резол. 13 авг. Утверждается. 
 
      ГАСО. ф.50_оп.3_д.395_ Смоленский Епархиальный училищный совет. 
Послужные; формулярные и наградные списки на священников. 
Наградный список. Смоленской епархии, Ельнинского уезда, села Николаевского 
(Савеево тож) священника Владимира Голенкина представленного к 
1914г. 
 
Ельнинского уезда, села Николаевского (Савеево тож) священника Владимира 
Голенкина, 30 лет. 
 
Курс учения закончив в Смоленской духовной семинарии по второму разряду. 
Службу начал с 1905 года по 10- учителем. В 1911 4 декабря рукоположен во 
священника; с 1911 года – заведующий и законоучитель Савеевского церковно-

                                                             
24 ГАСО. Ф. Р-2361. Оп.1. Д. 67. Л. 29. 
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приходского училища; с 1912 года – законоучитель Николаевского и Савеевского 
земских училищ; с 1912 года – кандидатом члена благочиннического Совета. 
Не судим, наград не получал. 
16 ноября 1914 года. 
 
№1759 декабря 1914г. В Смоленский Епархиальный Училищный Совет 
Ельнинского уездного отделения Епархиального Училищного Совета, Рапорт. 
Согласно постановлению, утверждённому Его Преосвященством, от 5 ноября сего 
года за №9533, Ельнинское отделение считает долгом представить заведующего и 
законоучителя Савеевской церковно-приходской школы священника 
Владимира Голенкина к набедреннику. 
В 1914 году в Савеево устроено на личные средства г. попечителя особое здание 
для учительских квартир и увеличено постоянное содержание Савеевской 
церковно-приходской школы (вместо 50 рублей 100 рублей в год), что Отделение 
должно поставить в заслугу о. Голенкину, как заведующему школой, так как 
упомянутое улучшение жизни Савеевской школы произошло благодаря такта и 
соответствующего расположения в пользу школы г. попечителя и церковного 
старосты. 
Кроме сего, о. Вл. Голенкин со времени своего поступления (1911г) в отчётах о. 
Уездного Наблюдателя отмечался, как опытный в высокой степени уездный 
законоучитель. 
При сём прилагая наградной список о. Вл. Голенкина. 
Председатель отделения священник Алексей Крапухин. 1914г ноября 23 дня.  
№ 1329. 
   
      СЕВ 1914 № 24 стр. 734. 
      Его Преосвященством награждены: 10 декабря священники сел Ельнинского 
уезда: Заболотья Димитрий Березкин и Савеева Владимир Голенкин, за 
ревностную и усердную службу, при отлично хорошем поведении, награждены—
первый, Березкин, скуфьей, а второй, Голенкин, набедренником. 
 
      СЕВ 1915 № 13-14 стр.489-491. Отчёт о пожертвованиях материалом, 
поступивших в Смоленский Епархиальный Комитет помощи жертвам войны с 1-го 
апреля по 1-е июля 1915 года. 
Стр.491. От священника села Савеева, Ельнинского уезда, Владимира 
Голенкина - 38 ½ аршин холста.  
(старорусская единица измерения длины. 1 аршин = 1/3 сажени = 4 четверти = 16 
вершков = 28 дюймов = 0,7112 м; Итого получается 27,3812 метра.) 
 
      СЕВ 1915 № 15 стр.1-4 
      Журналы Смоленского Епархиального Съезда духовенства и церковных 
старост 1915 года. 
                             1915 г. 27 Мая. Утверждается. Феодосий, Епископ Смоленский. 

 
      А К Т. 
      1915 года Мая 27 дня о.о. и г.г. депутаты Смоленского Епархиального Съезда 
духовенства и церковных старост собрались в актовом зале Смоленского 
духовного училища для избрания Председателя Съезда, Товарища Председателя и 
секретаря. Записками намечено было несколько кандидатов, закрытой 
баллотировкой шарами большинство голосов (40 избирательных против 19-ти 
неизбирательных) получил священник с. Преображенского, Смоленского у., Н. В 



66 
Творожково(Гореново), Тюнино, Савеево Ельн.у. О. Вл. Голенкин. 

 

Синявский. Открытой подачей голосов Товарищем Председателя единогласно 
избран священник села Усвятья, Дорогобужского уезда, о. П. А. Синяков. 
Открытой же подачей голосов секретарем единогласно избран священник Нижне- 
Николаевской церкви г. Смоленска Н. Н. Соколов, на которого одного и 
возложена вся секретарская обязанность. Акт сей представляется на утверждение 
Его Преосвященства, Преосвященнейшаго Феодосия, Епископа Смоленского и 
Доробужского. 
      Подписали: Священник Иоанн Волков, свящ. Николай Синявский, свящ. 
Николай Беляев, протоиерей Захарий Чеыркин, свящ. Иосиф Ивановский, свящ. 
Леонид Пляшкевич, свящ. Симеон Ширяев, свящ. П. Синяков, прот. Николай 
Городский, свящ. Леонид Соколов, свящ. Алексей Крапухин, свящ. Николай 
Уклонский, свящ. Феодор Ляшкевич, свящ. Мануил Цветков, свящ. Константин 
Солнцев, свящ. Николай Каменцев, свящ. Николай Назаревский, свящ. Алекандр 
Зубакин, свящ. Иоанн Кузнецов, свящ. Философ Бородовский, псаломщик 
Василий Мартиновский, свящ. Симеон Кулагин, прот. Михаил Зубакин, свящ. М. 
Филонов, свящ. Евгений Залесский, свящ. Гавриил Клитин, свящ. Василий 
Карзов, староста Четыркин, диакон Дмитрий Лопухин, диакон Константин 
Соколов, псал. Григорий Каченовский, староста Ефимов, свящ. Михаил 
Эльманович, диак. Василий Канделинский, псал. Михаил Сильницкий, диакон 
Иона Жданов, диак. Михаил Черкасов, диак. Захарий Лебедев, псал. Нил 
Конокотин, свяш. Дмитрий Ширяев, священник Владимир Голенкин, диак. 
Михаил Лелюхин, диак. Андрей Кобранов, псал. Георгий Корольков, псал. Петр 
Дьяконов, свящ. Димитрий Селезнев, диак. Петр Конокотин, церковный староста 
Григорий Иванов, свящ. Сергий Лебедев, церковный староста Александр 
Смирнов, церковный староста Василий Левченков, диак. Григорий Иванов, 
староста Григорий Воробьев, свящ. Николай Соколов, свящ. Михаил Нечаев, 
церковный староста Дементьев, церковный старост Евстафий Шилов, диак. 
Михаил Березкин, свящ. Михаил Каменцев, церковный староста Елеазар 
Думнов, староста Митрофан Владимиров, староста М. С. Артамонов, диак 
Александр Сергеев. 
 
ЖУРНАЛ №. 1. 
1915 г. мая 27 дня. 
Председательствует о. Николай Синявский. Прочитан акт избрания Председателя 
и его товарища и секретаря с резолюцией Его Преосвященства: «Утверждается». 
… 
2. Слушали: предложение Председателя Съезда о разделении на комиссии, по 
примеру прежних лет. 
Постановили: 2) Назначить комиссии Съезда: 1) по Свечному Заводу, 2) 
Епархиальной Богадельне, 3) Эмеритальной Кассе, 4) по вопросу о казенном 
жалованье, 5) по школьному и миссионерскому вопросам, 6) по делам семинарии 
и 7) комиссия общих дел, а по содержанию и ремонту Епархиального училища 
ограничиться докладами предсъездных комиссий. В составе комиссий вошли 
следующие лица:  
а) по свечному заводу: священник о. Голенкин, псаломщик В. Мартиновский, 
церковный староста Н. Себекен, церковный староста М. Владимиров, церковный 
староста Е. Думнов, церковный староста Шилов, о. Ал. Зубакин, церковный ста-
роста Григорий Иванов, диак. Березкин, Г. Воробьев, В. Левченков, Г. Ефимов, 
диак. Лелюхин, прот. Н. Городский, о. Солнцев, диак. Лебедев, псал. Н. 
Конокотин, церковный староста П. Михайлов, церковный староста К. Серов, цер-
ковный староста С. Дементьев. 
№ 4939. 1915 г. 15 июня. Читал. Феодосий Епископ Смоленский. 
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… 
д) по церковно-школьному и миссионерскому вопросам: священник П. Юденич, о. 
Л. Пляшкевич, о. С. Ширяев, о. Бородовский, о. протоиерей Городский, о. К. 
Солнцев, о. В. Голенкин, о. С. Кулагин, диак. Конокотин, свящ. Сальников. 
 
СЕВ 1915 № 16 стр.27. 
ЖУРНАЛЫ 
Журналы Смоленского Епархиального Съезда духовенства и церковных старост 
1915 г. (Продолжение). 
ЖУРНАЛ №. 4. 191 5 г. мая 31 дня. 
Председательствует о. Николай Синявский. 
Слушали: заявления об отпуске домой депутата 3-го благочиния Ельнинского 
уезда священника Владимира Голенкина—для погребения его церковного 
старосты и депутата Рославльского градского благочиния священника Павла 
Ширяева—по случаю болезни жены. 
Постановили: отпустить о. о. депутатов Голенкина и Ширяева домой на три дня. 
№ 5015. 1915 г. 18 июля. Утверждается. Е. Ф. 
 

СВ 1916 № 343 29 12 чтв. Ельнинский уезд (Благочинническое собрание).  
      Благочинническое собрание 3-го округа. 19 -го декабря в селе Шмакове был 
съезд духовенства и церковных старост, для выборов депутатов на новое трех - 
летие в смоленский епархиальный и училищный окружный съезды. Собрание из-
за дальнего расстояния и вследствие сильного мороза было малолюдным. Всего 
явилось: священников явилось 9, диаконов 5, псаломщиков 6 и 1 церковный 
староста. От священников избранными от округа оказались: на смоленский 
епархиальный съезд, села Волкова-Егорье о. Александр Юденич, на училищный 
окружной, села Заболотья о. Владимир Голенкин. От диаконов – села Мачул 
Сергий Жеглинский и от псаломщиков села Волково-Егорье диакон-псаломщик 
Стефан Ильин и села Стригина Иаков Соколов. 
 
http://lists.memo.ru/index4.htm 

 Голенкин Владимир Евграфович 
Родился в 1883 г., Смоленская обл., Рославльский р-н, дер. Черепово; русские; б/п; с. 
Савеево Екимовичского района Смоленской области, священнослужитель.  
Арестован 6 марта 1930 г. Рославльским окротделом ОГПУ  
Приговорен: тройка ПП ОГПУ Западной обл. 24 марта 1930 г., обв.: 58-10, 11.  
Приговор: 10 лет концлагерей Реабилитирован 25 августа 1989 г. Прокуратура 
Смоленской обл. Источник: Книга памяти Смоленской обл. 

 Голенкина Мария Петровна 
Родилась в 1886 г., Дубровский р-н, дер. Хариново; б/п; Домохозяйка.  
Арестована 9 июля 1932 г. Екимовичским РО ОГПУ  
Приговорена: тройка ПП ОГПУ Западной обл. 1 сентября 1932 г., обв.: 58-10, 11.  
Приговор: 3 года ссылки в Севкрай Реабилитирована 16 июня 1989 г. Прокуратура 
Смоленской обл. Источник: Книга памяти Смоленской обл. 

 

После нахождения такой информации я обратился в УФСБ по Смоленской 
области. 
      АРХИВНАЯ СПРАВКА 
      В Управлении ФСБ России по Смоленской области находится на хранении 
архивное уголовное дело № 24596-С в отношении Голенкина Владимира 
Евграфовича, 1883 г.р., уроженца с. Черепово Ново-Руднянской волости 
Рославльского уезда Смоленской губернии. 
До ареста проживал в с. Савеево Савеевского с/с Екимовичского района 
Смоленской области. 

http://lists.memo.ru/index4.htm


68 
Творожково(Гореново), Тюнино, Савеево Ельн.у. О. Вл. Голенкин. 

 

      Арестован 05.03.1930 г. 
      В анкете арестованного от 06.03.1930 г. в графе 7 «Образование ...» указано: 
«Окончил духовную семинарию». 
      В графе 8 «Состав семьи» указано: «Жена Марина Петровна, 43 года, 
грамотная. Дочь Мария, 19 лет, грамотная. Сын Сергей, 17 лет, грамотный. Сын 
Константин, 15 лет, грамотный. Сын Александр, 13 лет, грамотный. Сын Борис, 7 
лет. Дочь Валентина, 4 года. Воспитан. Анастасия, 46 лет». 
      В графе 10 «Профессия» указано: «Служитель культа». 
      В графе 11 «Род занятий ...» указано: «Служил священником». 
      В графе 16 «Привлекался ли к ответственности по суду или в 
административном порядке» указано: «За невыполнение хлебозаготовок 
отбывает принудительные работы». 
      В графе 17 «Отношение к воинской повинности ...» указано: «В армии не 
служил, по болезни». 
      В протоколе допроса от 05.02.1930 г. в графе 12 «Род занятий до революции» 
указано: «С 1905 г. по 1911 г. учитель, а с 1911 г. по настоящее время священник». 
      В графе 16 «Судимость» указано: «Судим нарсудом 5 участка по ст. 61 УК за 
невыполнение по хлебозаготовкам. Осужден на 6 месяцев принудительных работ, 
отбывает при совхозе ДЗ с 31 января 1930 г. Сын священника села Черепово. С 6 
лет остался сиротой, без средств к существованию. Начал учиться в сельской 
школе, продолжил учиться в Рославльском духовном училище, которое окончил в 
1899 г. Потом учился в Смоленской духовной семинарии, которую окончил в 1905 
г. В этом же году поступил учителем и был учителем до 1911 г., а потом поступил 
священником в с. Савеево, где работал до 28.01.1930 г.». 
Обвинялся по ст. 58 п. 10 и 11 УК РСФСР. 
      Согласно выписке из протокола, заседания тройки ПП ОГПУ по Зап. области 
от 24.03.1930 г. Галенкин Владимир Евграфович (так в документе) осужден к 
10 годам ИТЛ. Для отбывания наказания 10.04.1930 г. направлен в г. Котлас.          
Заключением прокуратуры Смоленской области от 25.08.1989 г. Голенкин 
Владимир Евграфович реабилитирован. 
      Сведений о дальнейшей судьбе, личных документов, вещей и фотографий 
Голенкина В.Е. в материалах дела нет. 
      Основание: арх. у г. дело № 24596-С. 
 
Архивная справка Федеральной службы безопасности России, 
Управление по Смоленской области от 10.11.2011 года № 121/10/9-448. 
Город Смоленск.  
 
    В Управлении ФСБ России по Смоленской области находится на хранении 
архивное уголовное дело № 23904-С в отношении Голенкиной Марии 
Петровны, 1886 года рождения, уроженки села Харино Рославльского района. 
До ареста проживала в деревне Савеево Екимовичского района. 
      Арестована 9 июля 1932 года. Обвинялась по ст. 58 п.10, 11 УК РСФСР. 
      В протоколе допроса подследственного от 10 июля 1932 года в графе 6 
«Образование» указано: «Среднее». 
      В графе 8 «Социальное положение» указано: «Жена служителя культа». 
      Также указано: «… Со мной вместе проживают 3 детей, возраст коих от 14 до 7 
лет, остальные дети, 3 человека, как-то дочь Мария, 22 лет, сын Капитон, 17 лет, 
не знаю, где находятся. Что касается сына Сергея, коему 19 лет, последний служит 
в Смоленске в отделе труда». 



69 
Творожково(Гореново), Тюнино, Савеево Ельн.у. О. Вл. Голенкин. 

 

      В анкете арестованного от 9 июля 1932 года в графе 14 «Состав семьи…» 
указано: «Сын Голенкин Александр, 14 лет. Сын Борис, 10 лет. Дочь Валентина, 7 
лет». 
      Постановлением тройки ПП ОГПУ по Западной области от 1.09.1932 г. 
Голенкина М.П. осуждена к 3 годам ссылки в Сев. край. 
      Согласно материалам дела Голенкина М.П. направлена для отбывания ссылки 
в г. Архангельск, в распоряжение ПП ОГПУ Сев. Края. 
      Постановлением прокуратуры Смоленской области от 16.07.1989 года 
Голенкина Мария Петровна   реабилитирована. 
      Сведений о дальнейшей судьбе Голенкиной М.П. в материалах дела нет. 
      Также нет сведений о судьбе детей Голенкиной М.П. 
Основание: архивное уголовное дело № 23904-С. 
 
Далее шла длительная переписка со структурами МВД России о поиске места 
отбывания наказания: Главный информационно – аналитический центр МВД на 
Новочерёмушкинской 67; МВД России по республике Коми; прокуратура Коми; 
управление МВД по Архангельской области, где и нашлась Голенкина. 
      «На Ваше заявление сообщаю, что Голенкина Мария Петровна, 1886 года 
рождения, освобождена из ссылки 02.12.1933 года условно-досрочно на поруки 
родственников. Сведений о дальнейшей судьбе Голенкиной М.П. в 
иноформационном центре нет. Архивное дело № 11051 на Голенкину М.П. 
уничтожено в 1956 году по истечении срока хранения. 
      Информационный центр УМВД России по Архангельской области сведениями 
на Голенкина Владимира Евграфовича, 1883 года рождения, не располагает. 
      Для дальнейшего поиска документов Ваше заявление в отношении Голенкина 
Владимира Евграфовича направлено в ИЦ МВД по Республике Коми (167610, г. 
Сыктывкар, ул. Советская, д.63Б).» 
 
      На Ваше заявление, поступившее из "Управления Министерства внутренних 
дел России по Архангельской области, сообщаем, что в информационном центре 
МВД по Республике Коми Голенкин Владимир Евграфович, 1883 г.р. не значится. 
      Одновременно сообщаем, что по учетам значится Голенков Василий 
Евграфович, 1881 года рождения, уроженец с. Черепово Числавецкого района 
Западной области, осужден в 1937 году. 
      В соответствии с пунктами 23,24 Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдачи архивных справок утвержденного приказом 
МВД России от 12.09.2011 № 1001 для получения архивной справки необходимо 
направить в наш адрес до 04 апреля 2013 года нотариально заверенные 
документы: 
копии заполненных страниц паспорта; 
копии документов, подтверждающих родство с лицом, в отношении которого 
запрашиваются сведения;  
копии документов, подтверждающих право наследования, с указанием н 
соответствующий доступ к архивным документам; 
нотариально заверенная доверенность, выданная в установление порядке, 
подтверждающая право представлять интересы доверителя. 
 
   И в завершении Сывтыквар сообщает: 
«На Ваши заявления, в том числе и поступившее из Прокуратуры Республики 
Коми, о предоставлении архивной справки в отношении Голенкова Василия 
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Евграфовича, повторно разъясняем, что порядок выдачи архивных справок 
установлен Административным регламентом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
архивных справок, утвержденным приказом МВД России от 12.09.2011 № 1001, 
согласно которому предоставление государственной услуги должно быть 
подтверждено заявителем путем приложения к заявлению нотариально 
заверенных копий документов. Отсутствие документов, или их несоответствие 
требованиям п.п, 23, 24, 26 указанного регламента, являются основаниями для 
отказа в выдаче архивной справки. 
      Вы приложили к заявлению ксерокопии нотариально заверенных документов, 
кроме того, из приложенных документов факт Вашего родства с Голенковым 
Василием Евграфовичем не усматривается, поэтому в настоящее время архивная 
справка предоставлена быть не может. Всю информацию по вопросу получения 
архивных справок Вы можете получить на официальных интернет-сайтах МВД 
России, МВД по Республике Коми, а также на едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 
      Дополнительно сообщаем, что Голенкин Владимир Евграфович по учетам 
информационного центра МВД по Республике Коми не значится.» 
 
1912, 1914 год. Голенкин Владимир восприемник при крещении детей Ивана и 
Петра у Дмитрия Петровича Берёзкина, священника села Заболотья (родной брат 
Марины Петровны). 
 
В 1910 году у Марины и Владимира родилась дочка Мария. 
В 1913 году родился Сергей. 
 
      В 1914 году родился сын Капитон. (Константин) 
Сайт МО «Память народа». Галенкин Константин Владимирович. 
Картотека награждений 
Орден Красной Звезды 27.09.1945 Дата рождения: 1914 
Место рождения: Смоленская обл. Дата поступления на службу: 1936 
Воинское звание: старшина. Картотека: Картотека награждений 
Архив: ЦАМО Расположение документа: шкаф 21, ящик 2 
 
Голенкин Константин Владимирович. Орден Красной Звезды 
Наградной документ Дата рождения: 1914 
Дата поступления на службу: __.10.1940 
Место призыва: Яковлевский РВК, Приморский край, Яковлевский р-н 
Воинское звание: старшина Воинская часть: ААРМ 298 5 А 
Приказ подразделения №: 60/н от: 27.09.1945 Издан: ВС 5 А 

Архив: ЦАМО Ф.33 Оп.687572 Д.2733 
 
Голенкин Константин Владимирович. Орд. Отеч. войны II степени. 
Дата рождения: 1914 Место рождения: Смоленская обл., 
Екимовичский р-н, с. Савеево 
Картотека: Юбилейная картотека награждений. № документа: 71 
Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны 
СССР. Архив: ЦАМО шкаф 10, ящик 21 
 

Голенкин Константин Владимирович. Списки призыва и демобилизации 
Дата рождения: 1914 
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Дата призыва: 09.08.1945 Воинское звание: старшина 
Источник информации: ВК г. Москвы Фонд ист. информации: Головинский РВК 
Дело ист. информации: 21000044 
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      В 1917 году родился Александр. (http://www.obd-memorial.ru/).   Голенкин 
Александр Владимирович, 1917г.р. Смол. Обл., Екивмовичский район, призван 
Смоленским РВК. Выбыл с ? 1941г. Пропал б/в, в июле 1941г. Мать Голенкина 
Мария Петровна г. Смоленск ул. Горького дом 47. 
Сайт МО «Память народа». Голенкин Александр Владимирович. Донесение о 
безвозвратных потерях Дата рождения: 1917 Место рождения: Смоленская обл., 
Екимовичский р-н Дата и место призыва: Смоленский РВК, Смоленская обл., 
Смоленский р-н Воинское звание: красноармеец. Дата выбытия:_.07.1941 
Причина выбытия: пропал без вести ЦАМО Ф.58 Оп.18001 Д.1094 
Голенкин Александр Владимирович. Печатная Книга Памяти 
Дата рождения: 1917 Дата выбытия:_.06.1941 
Источник информации: Книга памяти. Смоленская область. Город Смоленск. 

http://www.obd-memorial.ru/
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 ОБД Мемориал. Голенкин Александр Владимирович, пропал б/в июле 1941г. Адрес: Смоленск, ул. Горького, 47. 
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Последняя страница документа.



81 
Творожково(Гореново), Тюнино, Савеево Ельн.у. О. Вл. Голенкин. 

 

      В 1922 году родился Борис.  
В Книге «Солдаты Победы», Смоленской области в которую вошли имена всех 
смолян, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны с Победой 
живыми, значится и Борис - 06.1941 г. - 07.1941 г., 336 СП, рядовой. Умер 
10.06.2005 
      Сайт «Память народа». Голенкин Борис Владимирович. Документ, 
уточняющий потери. Дата рождения: 1922 Дата и место призыва: 1940 
Сталинский РВК. Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 11 А 5 див. 
336 сп. Дата выбытия: 13.07.1941 Причина выбытия: попал в плен (освобожден) 
ЦАМО Ф.58 Оп, 18003 Д.1481 
 
НКО СССР. Отдел по персональному учёту потерь сержантского и рядового состава 4 
Гвардейской Армии. 18 июня 1945 года № 0483. 
Секретно. Экземпляр № 1. 
Начальнику Управления по персональному учёту потерь сержантского и рядового 
состава. Город Москва. 
      Представляю именные списки на 1465 человек, полученных мною от Сборно-
пересыльного пункта для бывших военнослужащих № 46. 
      Именные списки составлены в порядке директивы начальника отдела по 
персональному учёту потерь сержантского и рядового состава 3 Украинского фронта на 
всех бывших военнослужащих, освобождённых из плена и после проверки направленных 
в части. 
      Прошу проверить по картотеке, так как они видимо значатся в списках, пропавших 
безвести. 
Приложение: 2 списка только адресату. 
Начальник отдела Гвардии майор а/с Шульгин 
Отпечатано 2 экз. 1-й адресату. 2-й в дело. 18.06.45г. 
 
Список бывших военнослужащих сержантского и рядового состава, освобождённых из 
плена и окружения противника. 
№ 1079 Голенкин Борис Владимирович. Последнее место службы: 11 А 5 див. 336 сп., 
рядовой, б/п, 1922г.р., Смол. Обл., с. Савеево. Призван Сталинский РВК 1940г. Попал в 
плен ст. Опочка 13.07.1941. В плену находился 1941-1945гг. Направлен в 210 АЗСП 19 мая 
1945 года для дальнейшего прохождения службы. 
 
Начальник сборно-пересыльного пункта НКО № 46. Гвардии капитан Карев. 12.06.1945г. 
 
Голенкин Борис Владимирович. Документ о военнопленных 
Дата рождения: 24.07.1922 Место рождения: Смоленская обл. 
Воинское звание: рядовой Судьба: попал в плен 
Место пленения: Опочка. Лагерь: шталаг X D, шталаг XVII A, шталаг XVII B 
Лагерный номер: 7736 Дата пленения: 13.07.1941 
Источник информации: Архив ФСБ - Смоленская область 
Дело ист. информации: 4326_66 
 
Голенкин Борис Владимирович. Орден Отечественной войны II 
степени 
Дата рождения: 1922 Место рождения: Смоленская обл., Рославльский р-н, д. 
Савеево. 
Картотека: Юбилейная картотека награждений Номер документа: 74 
Дата документа: 06.04.1985 Автор документа: Министр обороны СССР 
ЦАМО Расположение документа: шкаф 10, ящик 21 
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Опо́чка — город (с 1412) в России, административный центр Опочецкого района Псковской 

области.Также является административным центром сельского поселения Пригородная 
волость. 8 июля 1941 года Опочка была занята немецко-фашистскими войсками. 
Освобождена она была 15 июля 1944 года частями 10-й гвардейской армии (командующий — 
генерал-лейтенант М. И. Казаков) 2-го Прибалтийского фронта в ходе Режицко-Двинской 
операции  

 

 

 
Отступление 336 сп июль - август 1941 (Сайт Память народа) 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/2-%D0%B9_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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5 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ. 1-е ФОРМИРОВАНИЕ 
Сформирована 09.07.1918 как 2-я Пензенская пехотная дивизия. 
06.10.1918 переформирована в 5-ую стрелковую дивизию. 
 
СОСТАВ 
142, 190 и 336 стрелковый полк, 
27 артиллерийский полк, 
61 отдельный истребительно-противотанковый дивизион, 
236 зенитная артиллерийская батарея (324 отдельный зенитный артиллерийский дивизион), 
427 минометный дивизион (с 2.2.42 г.), 
28 разведывательная рота, 
54 саперный батальон, 
90 отдельный батальон связи, 
31 медико-санитарный батальон, 
270 отдельная рота химзащиты, 
1 автотранспортный батальон, 
96 полевая хлебопекарня, 
105 дивизионный ветеринарный лазарет, 
143 полевая почтовая станция, 
26 полевая касса Госбанка. 
 
Боевой период 22.6.41-5.10.42 Преобразована в 44 гвардейская стрелковая дивизия 5.10.42 г. 
 
5-я СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ. 1 формирование. 
142 сп, 190 сп и 336 сп, 27 ап, 61 оиптд, 236 зенбатр (324 озад), 28 рр, 54 сапб, 90 обс, 31 медсанбат, 
270 орхз, 1 атб, 96 пхп, 105 двл, 143 ппс, 26 пкг. 
22.06.41 – 05.10.42 гг. 
 
ПОДЧИНЕНИЕ 
1-е ФОРМИРОВАНИЕ 
на 01.07.1941 г. - СЗФ - 11 А - 16 СК 
на 07.07.1941 г. - СЗФ - 27 А - 29 СК 
на 01.08.1941 г. - СЗФ - 27 А - 65 СК 
на 01.09.1941 г. - СЗФ - 27 А 
на 01.10.1941 г. - Резервный фронт - 31 А 
 
Лагерь военнопленных шталаг XD 310 Витцендорф и кладбище советских военнопленных 
(«Кладбище русских») 
      22 июня 1941 года немецкий вермахт напал на Советский Союз. Нацистское руководство 
объявило «Русскую кампанию» войной на уничтожение. В первые несколько месяцев немецкий 
вермахт добился значительных успехов, захватив большие территории и огромное количество 
солдат Красной Армии, к концу 1941 года их было уже около трех миллионов. В нарушение 
принципов международной Женевской конвенции 1929 года им было намеренно отказано в 
достойном содержании. В сохранении жизни военнопленным не было никакой 
заинтересованности, поскольку в первую очередь в них видели «бесполезных едоков».  
      С марта 1941 года вермахт готовил создание специальных «русских лагерей» на территории 
рейха. Они должны были принять советских военнопленных, которых предполагалось 
использовать в качестве рабочей силы в военной экономике. Это называлось временной мерой и 
«необходимым злом». Тем не менее, были установлены тарифы на питание для советских солдат, 
которых едва хватало, чтобы выжить, так что заключенные часто были неработоспособны. 
К концу 1941 года около полумиллиона советских военнопленных были доставлены в Германию. 
Здесь были построены двенадцать «русских лагерей». Одним из них был базовый лагерь для 
рядового и сержантского состава (шталаг) XD 310 Витцендорф, в котором должно было 
разместиться 50 000 заключенных. Когда в середине июля 1941 года прибыли первые транспорты, 
в лагере Витцендорф не было никакого жилья и пленным приходилось находиться под открытым 
небом. Норы или землянки были для многих пленных вплоть до зимы 1941- 42 гг. единственной 
защитой от непогоды, поскольку строительство бараков шло слишком медленно. 
      Гигиенические условия в лагере были совершенно неприемлемыми, открытые туалеты были 
без слива, регулярный уход за телом был невозможен. Как следствие, начались эпидемии: сначала 
дизентерия, позднее тиф и тифозная лихорадка. Однако, главной причиной, начавшейся в октябре 
1941 массовой смертности, было истощение заключенных в результате недоедания. К весне 1942 
года в Витцендорфе погибло 14 000 советских военнопленных. 
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      Две трети из примерно 45000 пленных, доставленных в Витцендорф, летом и осенью 1941 года 
были отправлены в более чем 200 рабочих команд северо-западной Германии, а также в лагеря на 
юге Германии. Более 2 000 пленных были отобраны специальной командой гестапо как 
«нежелательные элементы», переведены в концентрационный лагерь Заксенхаузен и там 
уничтожены СС. Жертвами были в основном евреи и политические комиссары. 
      В августе 1942 года шталаг XD 310 перестал существовать как отдельный лагерь. И уже в 
качестве отраслевого лагеря шталага ХВ Сандбостель, Витцендорф стал использоваться в 
основном как военный госпиталь для советских военнопленных, а с сентября 1943 года - как 
приемный и транзитный лагерь для десятков тысяч итальянских военных интернированных. С 
января 1944 года и до конца войны лагерь, под наименованием офлаг 83, служил для размещения 
пленных итальянских и французских офицеров. 16 апреля 1945 года британские войска достигли 
лагеря и освободили пленных. 
      После окончания войны лагерь Витцендорф служил местом размещения «перемещенных лиц», 
бывших иностранных и подневольных рабочих, которые ждали здесь своего возвращения домой 
или эмиграции в другие страны. Позже беженцы и перемещенные лица с восточных территорий 
Германии нашли там временный приют. После их отъезда бараки были снесены. Сегодня в этом 
районе находится фотогальванический парк, другие территории используются для сельского и 
лесного хозяйств. Никаких видимых следов шталага XD 310 не осталось. 
      В нескольких километрах к северу от лагеря, на краю военного полигона Мунстер, летом 1941 
года было создано кладбище, на котором хоронили умерших советских военнопленных почти 
исключительно в общих могилах. Здесь покоятся около 16 000 жертв. После войны кладбище 
было перестроено по инициативе советской военной администрации. 19 декабря 1945 года был 
торжественно открыт советский памятник. В 1960- х годах территория кладбища была 
существенно переделана, таким образом, могильные ряды сегодня уже не видны. Кладбище 
является военным захоронением и доступно для посещения в любое время.  
Мэр Уве Вриден. 
 
История STALAG XVII A Кайзерштайнбрук. 
      17 февраля 1938-ого года немецкие войсковые части заняли расположенный на Бруккер 
Пфорте войсковой   учебный лагерь и также подчиниили себе находившийся в Кайзерштайнбруке 
лагерь, в том числе и казармы. Территория тогда находилась в XVII-ом военном округе районе 
Вермахта, который под названием Нидердонау являлся ответственным за области: Вена, Нижняя 
Австрия и Северный Бургенланд.  Впоследствии власть запланировала объявить село 
Кайзерштайнбрук и несколько соседних леревень закрытой военной зоной, выселить   
проживающее там население и расширить площадку для тренировки войск.  Согласно отчёту 
Верховного Командования Вермахта, лагерь в Кайзерштейнбруке под названием ДУЛАГ с 1938-ого 
по 1939-ый год использовался как временный лагерь. 
      Уже с сентября   1939-ого года строился основной кадровый лагерь STALAG XVII A, который 
представлял собой один из первых лагерей Вермахта в Остмарке, и в то же время один из первых 
лагерей интернирования на территории всего Рейха.  Он тогда находился на восточной окраине 
переселённой общины и включал в себя оба лагеря.  Лагерь № I состоял из 41-ой постройки   и 4-
ёх маленьких бараков из монархических времён, а 31 деревянный лом и 8 маленьких построек 
были возведены во времена Третьего Рейха.  Вскоре после своего возникновения, 15-ого января 
1941-ого года, лагерь с 73.583 тремя солдатами, 970-ью офицерами и 220-ью гражданскими   
лицами достиг своего предельного максимума. В последующие годы число военнопленных 
колебалось между   25-ью и 53-тремя тысячами.  В контрольном отчёте Международного Красного 
Креста в феврале 1945-ого года   указывалось,  что  в лагере  жило  в  общей  сложности  20.470  
заключённых. 
      Во все время существования лагеря большую часть заключённых составляли французские 
военнопленные, при этом  с  лета  1941-ого  года  югославы,  сербы,  с  декабря  того  же  года  
русские, а  осенью  1943-ьего  года  итальянцы  образовали  вторую  большую  по  численности  
группу. Также  представлены   были  и  другие  национальности:  американцы,  бельгийцы,  
голландцы,  англичане,   греки,  поляки  и  чехи. 
       В связи с преобладанием  французов   и их  самоуправлением,  они  в значительной  мере  
определяли   всю  лагерную  жизнь,  работая  в  разных  мастерских  и  канцеляриях.  Англичане   
же образовали даже свою собственную часть лагеря, отгородившись от остальной территории 
колючей проволокой. 
      18-ого апреля 1942-ого года, в результате молниеносного распространения болезней среди 
русских  военнопленных,  из  лагеря  были  эвакуированы  заключённые  всех  других  
национальностей,  почему и  возник  так  называемый  «русский  лагерь» .  Вместе  со словацкими, 
румынскими  и  болгарскими  военнопленными  (бывшими  союзниками  Германии),  русские  по  
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своей  расово-политической  принадлежности  к  славянским  народам  занимали  в  последние  
два  года  самое  низкое  положение  в  лагерной  иерархии. 
      В конце  марта- начале  апреля  1945-ого  года,  когда  с  приближением  окончания  войны  
Красная  Армия  наступала  с  Востока,  в  STALAG  XVIIA,  как  и  во  всех  лагерях  военнопленных  
17-ого  военного  округа,  был  издан  приказ  об  эвакуации  военнопленных  на  Запад,  с  целью  
перевести  их  в  недоступный  советским  войскам  лагерь.  После освобождения и до их 
репатриации оставленные в Кайзерштайнбруке солдаты (бывшие заключённые) оставались ещё на 
некоторое время в лагере, который впоследствии был дополнительно населён 
расквартированными размещёнными лицами. 
      С 1945-ого года село Кайзерштайнбрук находилось в советской зоне, и в лагере жило примерно 
4.500 человек русского происхождения.  До расквартирования советских солдат и их семей   
бывший STALAG XVIIA служил лагерем № 306, где интернировались «государственные 
преступники», которые в начале мая 1946-ого года были отправлены в Ленинабад (ныне 
территории Таджикистана) и в Сегед (Венгрия). 
 
http://wikimapia.org/21940988/ru/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3-XVII-
%D0%90 
      Первые транспорты с советскими военнопленными начали пребывать осенью 1941 года. Для их 
расселения всех иностранных военнопленных из лагеря выселили. От антисанитарных условий 
зимой 1941 года начались эпидемии болезней, таких как сыпной тиф, брюшной тиф. К апрелю 
1942 года основная масса военнопленных умерла. 
      В «Остмарке» был ряд крупных шталагов. Так, в шталаге XVII А Кайзерштайнбрух с сентября 
1940 по декабрь 1944 г. больше всех было французских военнопленных: в сентябре 1940 г. — 40 
168. декабре 1944 г. — 16 294 человека. С декабря 1941 г. советские военнопленные стали второй по 
численности группой пленных. Число их постоянно росло. Если в феврале 1942 г. их было 6220, то 
в июне того же года —11 073, в январе 1943 — 13 610, а в декабре 1944 г. — 14 249 (8). С осени 1943 г. 
резко возросло число пленных итальянцев. В последние месяцы войны лагерь служил сборным 
пунктом для военнопленных бывших союзников Германии: болгар, румын и словаков. В этом 
лагере погибло, по данным Шпекнера, 9584 советских и 385 пленных других национальностей. 
Большое число погибших советских военнопленных автор объясняет тем, что в этом лагере 
регистрировали военнопленных, поступивших в XVII и частично в XVIII военный округ. Больше 
всего пленных погибало во время их транспортировки. Их везли в открытых вагонах для скота. 
Голодные, исхудавшие они не смогли выжить во время эпидемий тифа и туберкулеза и погибали в 
первые месяцы пребывания в шталаге. По воспоминаниям выживших, это был настоящий лагерь 
смерти, в котором все делалось для физического уничтожения пленных. 
      Советские военнопленные должны были ходить на работу только в униформе Красной армии, 
любая попытка заменить её безоговорочно пресекалась. На верхней одежде должен был быть 
отличительный знак «SU». В начале февраля 1942 г. германское командование приказало 
привлечь советских пленных к изготовлению предметов одежды и деревянных башмаков. 
Смертность, особенно в первые месяцы пребывания, была очень высокой. В декабре 1941 г. 
началась эпидемия сыпного тифа, и вскоре шталаг был закрыт на карантин. За месяц умерло 
около 700 человек. В августе 1942 г. погибало 40—50 пленных в день. С августа 1943 г. по апрель 
1945 г. умерло 360 советских пленных. Всего же в шталаге XVII В КрэмсТнейксендорф умерло 1700 
человек (22) (эта цифра отличается от приведенной Шпекнером). Среди советских военнопленных 
велась активная агитация в пользу сотрудничества с немцами, а также вербовка в Российскую 
освободительную армию и лагерную полицию. Разжигался раздор между русскими и украинцами. 
Издавались газеты «Новое слово» и «Крик», брошюры и листовки, хотя их влияние было 
незначительным. 
 
www.sgvavia.ru/forum/132-535-1  ss208.livejournal.com/19184.html 
 

http://wikimapia.org/21940988/ru/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3-XVII-%D0%90
http://wikimapia.org/21940988/ru/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3-XVII-%D0%90
http://www.sgvavia.ru/forum/132-535-1
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Лагерь военнопленных СТАЛАГ ХVII В (http://www.unser-gneixendorf.at/historischesstalag-
xii/) 
      В районе летного поля Гнайксендорфа был лагерь военнопленных. 
Это была часть большого комплекса охватывающая военный лагерь, лазарет, кладбище и 
накопитель воды. 
      В июне 1939 начали строить военный лагерь. В это время шла подготовка к войне с Польшей и 
Россией. Месторасположения было выбрано стратегически, так ка оно лежало возле жел. Дороги. 
1 Сент. 1939 началась война с Польшей. Вскоре в деревне появились первые военнопленные, Их 
разместили сначала в больших палатках. Потом были построены бараки, окруженные колючей 
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проволокой. 1 барак был рассчитан на 240 человек, но там жили до 400 человек. В лагере был 
всего около 10000 человек, это были пленные из Польши, Франции, Бельгии, Росии и Сербии. С 
1943 года там были также солдаты США, подбитые летчики. 
      Обеспечение военнопленных особенно русских было очень плохое, поэтому умерло около 2000 
человек и похоронены на кладбище. Лазарет был снесен в 1945, но остались остатки фундамента. 
перевод Irina Zintler 
 
      История шталага XVII В Гнейксендорф австрийскими историками изучена обстоятельно (Б. 
Штельцль-Маркс написала большую и интересную книгу.). Шпекнер считает этот лагерь одним из 
наиболее крупных в «Остмарке». Численность советских военнопленных в нем была: в феврале 
1942 — 7647, в июне 1942 г. — 11 605 человек; затем идет уменьшение числа пленных и в декабре 
1944 г. их было 9481 человек. Но основную массу военнопленных составляли французы: сентябрь 
1940 г. — 30 909, декабрь 1944 г, — 17 846 человек. Ситуация в шталаге принципиально 
изменилась осенью 1943 г., когда часть лагеря была занята пленными американскими летчиками 
— унтер-офицерами. В лагерях вермахта немцы создавали особые условия для военнопленных из 
вооруженных сил противника. По утверждению автора, в этом шталаге погибли 1641 советский 
пленный, 19 сербских. 20 французских, 22 итальянских и 4 американских пленных 

 
      Моё обращение в УФСБ по Смоленской области вх. От 22.01.2021 № 121/10/8-
Б-1189 (Дзержинского ул., Д.13А, г. Смоленск, 214000) от 14 декабря 2020 г., 
поступившее 30 декабря 2020 г. рассмотрено. 
      В УФСБ России по Смоленской области находится на хранении архивное 
уголовное дело в отношении Чернявского (Чернавского) Василия Анисимовича, 
1877 года рождения. 
      Информируем, что сведения биографического характера, указанные в 
архивной справке от 11 марта 2016 г. № 121/10/9-3534 получены из материалов 
указанного архивного уголовного дела. 
      Ознакомиться с материалами дела Вы можете в приемной УФСБ России по 
Смоленской области по адресу: г. Смоленск, ул. Дзержинского, дом 13-а с 
понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, обеденный 
перерыв с 13.00 до 13.45, предварительно согласовав дату и время своего визита по 
телефону 8 (4812) 203-291, 8 (4812) 203-233, 8(4812) 203-322. При себе 
необходимо иметь свой паспорт, а для получения копий архивных материалов — 
документы подтверждающие родственные отношения с Чернявским В. А. и их 
копии. 
      Также сообщаем, что в УФСБ России по Смоленской области находится 
сборник трофейных карточек, в котором значится Голенкин Борис 
Владимирович, 1922 года рождения. Место хранения архивного 
фильтрационного дела в отношении Голенкина Б.В. определить не 
представляется возможным. 
      Направляем в Ваш адрес архивную справку, составленную по материалам 
трофейных карточек (4 шт.). 
      Приложение: архивная справка № 121/10/8-Б-1189 от 22 января 2021 г., на 2 
(двух) листах. 
Начальник подразделения. 
 
Архивная справка. 

1. Фамилия: Golenkin Голенкин; Имя: Boris Борис; День рождения: 24 июля 1922 
год; Место рождения: село Савсёво; Лагер (так в документе): M.-Stammlager XVII 
A, Vom М.- Stammlager XD Доставлен в лагер (число)16.10.41, Eingang 1.12.41, Чин: 
красноармеец Zold; Воинская часть: 336 стрел, полк; Номер военнопленного в 
германском лагере: XD 7736; Имя отца: Владимир; Имя матери: Березкина; Адрес 
ближайших родственников: гор. Смоленск ул. Тимирязева дом 26 Голенкиной 
Марине Петровне;  
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Профессия: учащийся; Когда и где попал в плен: 13 июля 1941 год Опочка. 
 

2. Фамилия: Golenkin Голенкин; Имя: Boris Борис; День рождения: 27- VII-1922; 
Место рождения: Zaweewa Завеева; Лагер (так в документе): v.Stag XVII A n. Stalag 
XVII В versetz; Доставлен в лагер (число) 30 Juni 1943; Чин: Ych; Воинская часть: 
336 JR, Eingang 15.7.43; Номер военнопленного в германском лагере: XD 7736; 
Имя отца: Wladimir Владимир; Имя матери: Bereskina; Адрес ближайших 
родственников: Галенкиной М г Смоленск ул. Темирьязева № 26; Профессия: 
Jchuler; Когда и где попал в плен: 13- VII-1941 Opotchka. 
 

3. Фамилия: Golenkin Голенкин; Имя: Boris Борис; День рождения: 27-VII-1922; 
Место рождения: Савеево; Eingang 8.11.41 Лагер (так в документе): М. Gef. Lager 
XD-310 Abgang nach stalag XVII A 13x41 (неразборчиво); Доставлен в лагер (число) 
(не указано); Чин: солдат; Воинская часть: 336 с.п.; Номер военнопленного в 
германском лагере: XD 7736; Имя отца: Владимир; Имя матери: Березкина; Адрес 
ближайших родственников: Галенкина М. г. Смоленск ул. Темерязева д. 26; 
Профессия: учащийся; Когда и где попал в плен: 13 VII 1941 Опачка. 
 

4. Фамилия: Golenkin Голенкин; Имя: Boris Борис; День рождения: 27.VII.1922; 
Место рождения: с. Савеево Смоленская обл; Eingang 29.VIII.41 Лагер (так в 
документе): Stalag XD (310); Доставлен в лагер: 29.VII.41 г; Чин: солдат; Воинская 
часть: 336 пехотн.полк; Номер военнопленного в германском лагере: XD 7736; 
Имя отца: Владимир; Имя матери: Березкина Марина; Адрес ближайших 
родственников: Галенкина Марина г. Смоленск ул. Тимирязева 26; Профессия: 
учащийся; Когда и где попал в плен: 13 VII 1941 ст. Опочка обл. Полоцка 
(Белоруссия). 
      В данных трофейных карточках нет сведений: где и когда проходил 
фильтрационную проверку, куда был направлен для дальнейшего прохождения 
службы, работы в промышленности в составе рабочих батальонов, когда был 
демобилизован, осужден, о месте прохождения фильтрации и месте хранения 
«дела о проверке», нет опросных листов, анкеты, протоколов допроса, 
объяснительных записок, автобиографии, заключения органов «СМЕРШ» и 
проверочно-фильтрационных комиссий, личных писем, фото, о том как попал в 
плен. 
Начальник подразделения. 
 
В 1925(6) году родилась дочь Валентина. 
 


