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Берёзкин Сергей Петрович 16.09.1881г.р. – 16.10.1937г, 
священник села Хариново с 28.04.1912 года.  
 
      В метрических книгах церкви села Хариново Рославльского уезда 
зарегистрировано рождение сына у священника этой церкви Петра 
Панкратьевича Берёзкина и его жены Евдокии Романовны: 
16 (крещён 20) сентября 1881 года, запись № 36, Сергей; 
Восприемники при крещении – сельца Летошники помещик Памфамир 
Михайлович Потрисов и сельца Ивашково помещица Романа Николаевича 
Семичёва жена Елизавета Дмитриевна; 

 
СЕВ 1892 № 13 стр. 587-590.  Разрядный список учеников Рославльского 
духовного училища за 1891/92-й учебный год, утверждённый Его 
Преосвященством от 4-го сего июля за № 301.  
       
      Приготовительный класс. 
      Разряд первый: 1) Чернавский Петр, Успенский Михаил, Солнцев Павел, 
Белявский Григорий, 5) Протопопов Леонид, Поляринов 
Ивань.  
      Разряд второй: Волочков Алексей, Чубаров Павел, Васильев Егор, 10) 
Костинский Иван, Акулин Андрей, Березкин Сергей, Четыркин Александр—
переводятся в I класс. 
Предназначаются к переэкзаменовке: Филонов Иван - по арифметике, 15) 
Чубаров Алексей—по диктанту. 
      Разряд третий: Голенкин Василий—по диктанту и арифметике. 
      Оставляются на повторительный курс: Кобранов Александр—по 
малоуспешности, Воронков Василий—по продолжительной болезни. 
      Увольняются из училища: Глебов Фока—как малоуспевший и на 
повторительном курсе и 20) Юденич Афанасий— по малоуспешности и как 
дурно рекомендовавший себя в дисциплинарном отношении. 
      Следующие ученики награждаются книгами за отличные успехи и поведение: 
IV класса—Клитин Василий, Зезюлинский Николай, Сергиевский Феодор; II 
класса: Белявский Андрей, Кулюкин Иван, Конокотин Алексей, Оглоблин 
Александр; I класса: Солнцев Михаил, Чернавский Петр, Оглоблин Лавр и 
приготовительного класса: Чернавский Петр, Успенский Михаил, Солнцев 
Павел. Ученик IV класса Трущановский Иван награждается книгою за усердие к 
чтению и пению на клиросе во время богослужения. 

 
СЕВ 1893 № 13 стр. 690- 693. Разрядный список учеников Рославльского 
духовного училища за 1892/93-й учебный год, составленный Правлением онаго 
училища и утверждённый Его Преосвященством от 30-го истекшего июня за № 
235. 
      1-й класс. 
      Разряд первый. 1) Чернавский Петр, Успенский Михаил, Солнцев Павел, 
Белявский Григорий, 5) Жегалов Алексей. 
      Разряд второй. Чеботарев Вячеслав, Протопопов Леонид, Поляринов Иван, 
Недосекин Ефрем, 10) Пляшкевич Сергей, Волочков Алексей, Пыптев Яков, 
Сурков Димитрий, Костинский Иван—переведены во II класс. 
      Назначены к переэкзаменовке: Варен Андрей, Ельманович Адам, Ястребов 
Феодор, Чубаров Павел—по церковному пению, Акулин Андрей, 20) Васильев 
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Егор, Высотский Николай—по русскому диктанту, Березкин Сергей - по 
русскому диктанту и церковному пению, Четыркин Александр по русскому 
языку с диктантом. 
      Оставлены на повторительный курс в том - же классе: Разряд третий. 
Голенкин Василий, 26) Филонов Иван по малоуспешности. 
      Уволен из училища по великовозрастию и неспособности к занятиям 
науками, 26) Ефремов Анатолий. 

 
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. 
      II-й класс. 
      Разряд первый: 1) Чернавский Петр, Успенский Михаил, Солнцев Павел, 
Чубаров Алексей, 5) Костинский Иван, Чистяков Николай, Варен Андрей. 
     Разряд второй: Волочков Алексей, Чеботарев Вячеслав, 10) Алмазов Михаил, 
Белявский Григорий, Жигалов Александр, Сементовский Иван, Поляринов 
Иван, 15) Березкин Сергей - переводятся в III класс. 
      Предназначаются к переэкзаменовке: Акулин Андрей, Ельманович Адам—по 
русскому языку, Соколов Яков, Сурков Димитрий —по арифметике. 
      Разряд третий: 20) Ястребов Феодор—по русскому языку и арифметик, 
Пляшкевич Сергей—по русскому и греческому языкам, Высотский Николай—по 
русскому и латинскому языкам, Недосекин Ефрем — по русскому языку с 
диктантом и латинскому языку, Вишневский Василий—по русскому языку с 
диктантом и греческому языку. 
      Оставляются на повторительный курс в том же классе по болезни: 26) Пыптев 
Яков и 26) Чубаров Павел. 

 
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. 
      III класс. Разряд первый: 1) Успенский Михаил, Протопопов Василий, 
Волочков Алексей. 
      Разряд второй: Чернавский Петр 1-й, 5) Чернавский Петр 2-й, Солнцев Павел, 
Дулин Иларион, Оглоблин Антоний, Чубаров Алексей, 10) Алмазов Михаил, 
Березкин Сергей, Полубинский Михаил, Руженцев Сергей — переводятся в IV 
класс. 
      Предназначаются к переэкзаменовке: Чистяков Николай—по русскому 
упражнению, 15) Ельманович Адам—по церковному пению, Акулин Андрей—по 
катихизису и русскому упражнению. 
      Разряд тpeтий: Дьяконов Антон—по русскому языку и катихизису, Дьяконов 
Алексей—по греческому языку и русскому упражнению, Жегалов Александр —по 
катихизису и изъяснению богослужения с церковным уставом, 20) Ястребов 
Федор—по русскому языку с упражнением и арифметике. 
      Оставляются на повторительный курс в том - же классе— по малоуспешности: 
Белявский Григорий, Поляринов Иван, Сурков Димитрий; по болезни 
Недосекин Ефрем, 25) Костинский Иван, Сементовский Иван, Чеботарев 
Вячеслав. 
      Увольняется из училища по малоуспешности и великовозростию 28) Соколов 
Яков. 
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СЕВ 1897 № 13 стр. 723 – 728. Епархиальные известия. Алфавитный список 
воспитанников 1, 2, 3, 4 и 5 классов Смоленской духовной семинарии, 
составленный после испытаний 1896-1897 учебного года, с показанием того, кто 
из воспитанников переводится в следующий класс, кто имеет подвергнуться 
переэкзаменовке после летних каникул во второй половине августа сего 1897 
года, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и кто увольняется 
из семинарии. 
      1 нормальный класс. 
      Переводятся во II класс: 1) Березкин Петр, Белявский Николай, Вишневский 
Александр, Вишневский Владимир, 5) Волков Петр, Волочков Александр, 
Голегин Сергей, Горанский Иван, Городецкий Николай, 10) Долгомостьев Иван, 
Дьяков Степан, Казаченков Зотик, Лахтуров Василий, Леонович Владимир, 16) 
Логгинов Павел, Синяков Афанасий, Соколов Сергей, Троицкий Семен, 
Трущановский Михаил, 20) Успенский Михаил, Чанцев Михаил, Чернавский 
Яков, Щепетов Сергей. 
Допускаются к переэкзаменовкам после летних каникул: Пашин Николай, 25) 
Эльснер Антон, Глухарев Евгений — по алгебре, Березкин Сергей— по алгебре 
и латинскому яз., Волочков Алексей—по словесности и алгебре, Протопопов 
Василий —по гражданской истории и алгебре, 30) Горанский Федор— по 
словесности, латинскому яз. и сочинению. 
      Оставляется на повторительный курс—Заболотский Иван — по болезни, с 
сохранением казенного содержания. 
      Увольняются из семинарии: Редков Иван—по прошению), Ольховский 
Николай—по великовозрастию, Солнцев Михаил — по малоуспешности и как 
пробывший 2 года в классе, 35) Ангелейков Федор—по малоуспешности. 

 
СЕВ 1898 № 12 стр.623-628. Алфавитный список воспитанников 1-5 классов 
Смоленской духовной семинарии, составленный по окончании переводных 
испытаний, происходивших в конце 1897-98 учебного года, с показанием того, 
кто из воспитанников переводится в следующий класс, кто допускается к 
переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и 
кто увольняется из семинарии. 
 
      I нормальный класс. 
      Переводятся во II класс: 1) Березкин Сергей, Бородовский Сергей, Белкин 
Павел, Волочков Алексей, 5) Городский Николай, Губчевский Андрей, Доронин 
Петр, Дьяконов Сергей, Заболотский Михаил, 10) Крапухин Александр, 
Кузнецов Михаил, Марков Евгений, Медведков Иван, Мелентьев Николай, 15) 
Недачин Семен, Никольский Михаил, Петров Василий, Полубинский Сергей, 
Протопопов Василий, 20) Соколов Иван, Филонов Василий, Щитов Сергей.  
      Допускаются к переэкзаменовкам: Богоявленский Евгений— по алгебре, 
Заболотский Иван— по латинскому языку, 25) Чубаров Алексей —по греческому 
языку, Акулин Андрей— по сочинению и пению, Афонский Василий —по Св. 
Писанию и гражд. истории, Березкин Феодор—по алгебре и греческому языку, 
Чистяков Николай — по сочинению и гражд. истории, 30) Горанский Феодор—
по сочинению, словесности и греческому языку, Костинский Иван— по 
сочинению, гражд. истории и словесности, Щукин Виктор— по сочинению, Св. 
Писанию и гражд. истории. 
      Оставляются на повторительный курс: Зубакин Александр, Крылов Николай 
и 35) Майоров Петр—по малоуспешности, Болдин Петр, Полубинский Стефан, 
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Селезнев Алексей и Ушаков Иван—по болезни, 40) Соколов Михаил—по 
болезни, с сохранением казенного содержания. 
      Увольняется из семинарии: 41) Мурашкин Александр- по прошению. 

 
Алфавитный список воспитанников I - V классов Смоленской духовной 
семинарии, составленный по окончании переводных испытаний, 
происходивших в конце 1898 -  99 учебного года, с показателем того, кто из 
воспитанников переводится в следующий класс. кто допускается к 
переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и 
кто увольняется из семинарии. 
 
      II нормальный класс: 
      Переводятся в III класс: 1) Белкин Павел, Волочков Александр, Волочков 
Алексей, Голегин Сергей, 5) Доронин Петр, Дьяконов Сергей, Заболотский Иван, 
Заболотский Михаил, Крапухин Александр, 10) Кузнецов Михаил, Марков 
Евгений, Медведев Иван, Мелентьев Николай, Недачин Семен, 15) Никольский 
Михаил, Петров Василий, Полубинский Сергей, Протопопов Василий, Соколов 
Иван, 20) Чистяков Николай, Чубаров Алексей, Щитов Сергей. 
      Допускаются к переэкзаменовкам: Березкин Сергей—по сочинению, 
Березкин Феодор —по литературе и геометрии, 25) Белявский Евгений —по 
геометрии, Глухарев Евгений —по сочинению, Городский Николай - по 
литературе, Губчевский Андрей—по греческому языку. 
      Оставляются на повторительный курс: Бородовский Сергей — по 
малоуспешности с лишением казенного содержания, 30) Филонову Василию, как 
не державшему экзаменов по болезни, предоставлено право сдать экзамен по 
всем предметам после летних каникул. 

 
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 
переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и 
кто увольняется из семинарии. 
      III-й нормальный класс. 
      Переводятся в четвертый класс: Березкин Сергей, Белкин Павел, Волочков 
Александр, Голегин Сергей, 5) Доронин Петр, Дьяконов Сергей, Заболотский 
Михаил, Кузнецов Михаил, Марков Евгений, 10) Медведев Иван, Мелентьев 
Николай, Недачин Семен, Никольский Михаил, Петров Василий, 15) 
Полубинский Сергей, Протопопов Василий, Соколов Иван, Чернавский Яков, 
Чубаров Алексей. 
      Допускаются к переэкзаменовкам: Белявский Евгений — по церковному 
пению; Волочков Алексей—по логике; Заболотский Иван —по церковному 
пению; Крапухин Александр — по литературе и геометрии; Чистяков Николай —
по логике; 25) Щитов Сергей—по литературе. 
      Увольняются из семинарии: Губчевский Андрей, Глухарев Евгений —по 
прошению. 

 
Алфавитный список воспитанников I -V классов Смоленской духовной 
семинарии, составленный по окончании переводных испытаний, 
происходивших в конце 1900-1901 учебного года, с показанием того, кто из 



1235 
Поречье, Хариново Росл.у., Рябчичи. О. Сергий Берёзкин. 

воспитанников переводится в следующий класс, кто допускается к 
переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и 
кто увольняется из семинарии. 
IV класс. 
Переводятся в V класс: 1) Березкин Сергей, Богданович Иван, Богданович 
Константин, Белкин Павел, 5)Белкин Сергей, Белявский Григорий, Белявский 
Евгений, Волочков Александр, Еношевский Константин, 10) Заболотский Иван, 
Заболотский Михаил, Конокотин Василий, Конокотин Сергей, Кононов 
Владимир, 15) Кузнецов Михаил, Кулагин Семен, Лебедев Михаил, Лисовский 
Вадим, Манушевич Павел, 20) Марков Евгений, Медведев Иван, Мелентьев 
Николай, Можайский Владимир, Недачин Семен, 25) Никольский Михаил, 
Петров Василий, Полубинский Сергей, Протопопов Александр, Протопопов 
Василий (Каменец.), 30) Соколов Михаил, Чернавский Петр, Чистяков Николай, 
Чубаров Алексей. 
Допускаются к переэкзаменовкам: Соколов Анатолий — по Св. Писанию, 36) 
Дьяконов Сергей и Соколов Александр—по основному богословию, Голегин 
Сергей— по гомилетике. Каменцев Никита—по физике, Львов Павел — по 
философии, 40) Холодковский Михаил — по церковной истории, Протопопов 
Василий (Уваров.), Семенов Владимир и Чернавский Яков—по сочинению, 
Волочков Алексей — по философии и греческому языку, 46) Доронин Петр—по 
церковной истории и философии, Пляшкевич Алексей—по церковной истории и 
гомилетике, Доронин Александр—по сочинению, церковной истории и 
философии, Щитов Сергей — по основному богословию и литургике. 
      Оставляются на повторительный курс: Соколов Иван и 50) Крапухин 
Александр— по малоуспешности, с лишением казенного содержания. 
  Увольняется из семинарии 51) Неклюдов Алексей - по малоуспешности. 

 
Алфавитный список воспитанников Смоленской духовной семинарии, 
составленный по окончании переводных испытаний, происходивших в конце 
1901-1902 учебного года. 
      V класс. 
      Переводятся в VI класс: 1) Березкин Сергей, Богданович Иван, Богданович 
Константин, Белкин Павел, 5) Белкин Сергей, Белявский Григорий, Белявский 
Евгений, Волочков Александр, Волочков Алексей, 10) Голегин Сергей, Доронин 
Петр, Дьяконов Сергей, Еношевский Константин, Заболотский Иван, 15) 
Заболотский Михаил, Каменцев Никита, Конокотин Василий, Конокотин 
Сергей, Кононов Владимир, 20) Кузнецов Михаил, Лебедев Михаил, Лисовский 
Вадим, Львов Павел, Марков Евгений, 25) Медведев Иван, Мелентьев Николай, 
Можайский Владимир, Недачин 
Семен, Никольский Мпхаил, 30) Петров Василий, Полубинский Сергей, 
Протопопов Александр, Протопопов Василий (Каменецкий), Протопопов 
Василий (Уваровский), 35) Семенов Владимир, Соколов Александр, Соколов 
Анатолий, Соколов Михаил, Холодковский Михаил, 40) Чернавский Петр, 
Чернавский Яков, Чистяков Николай, Чубаров Алексей, 44) Щитов Сергей. 
      Допускается к переэкзаменовке: 45) Манушевич Павел — по церковному 
пению. 
      Увольняется из семинарии: 46) Кулагин Семен — по прошению. 
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СЕВ 1903 № 6 стр.306-307. Архиерейские богослужения. 
Март. – 9 – воскресенье. 
Его преосвященство совершил в кафедральном соборе литургию; в служении 
участвовали: кафедральный протоиерей, о. ключарь, епархиальный 
наблюдатель – священник С. Добромыслов, благочинный священник Н. 
Жегалов, священник А. Санковский, эконом – иеромонах Никифор; 
рукоположен во иерея диакон Иоанн Горанский; посвящены в стихарь 
воспитанники VI класса семинарии: Щитов Сергей, Берёзкин Сергей, Чубаров 
Алексей; в конце литургии слово было сказано Владыкою. 
- 12 – среда. Его Преосвященство совершил литургию Пр.Даров в Богоматерской 
Надворотней церкви; в служении участвовали: кафедральный протоиерей, 
священник Н. Попов, священник Н. Сеньковский и крестовые иеромонахи; за 
литургией пел хор воспитанниц 2-й женской гимназии. 

 
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. 
 
VI класс. 
Выпускаются из семинарии, как успешно окончившие полный курс учсния: 1) 
Богданович Иван, Богданович Константин, Беклкин Павел, Белкни Сергей, 
5),Белявский Григорий, Белявский Евгений, Волочков Александр, Волочков 
Алексей, Голегин Сергей, 10) Доронин Петр, Дияконов Сергей, Еношевский 
Константин, Заболотский Иван, Заболотский Михаил, 15) Каменцев Никита, 
Конокотин Василий, Конокотин Сергей, Кононов Владимир, Кузнецов Михаил, 
20) Лебедев Михаил, Лисовский Вадим, Львов Павел, Манушевич Павел, 
Марков Евгений 25) Медведев Иван, Мелентьев Николай, Можайский 
Владимир, Недачин Семсн, Никольский Михаил, 30) Петров Василий, 
Полубинский Сергей, Протопопов Александр, Протопопов Василий 
(Каменецкий), Протопопов Василий (Уваровский), 35) Семенов Владимир, 
Соколов Александр, Соколов Анатолий, Соколов Михаил, Холодковский 
Михаил, 40) Чернавский Пётр, Чернавский Яков, Чистяков Николай, Чубаров 
Алексей, Щитов Сергей. 
Допускается к переэкзаменовке: 45) Берёзкин Сергей – по облачению раскола. 

 
http://www.petergen.com/bovkalo/index.html   Сайт Александра Александровича 
Бовкало. 
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/smosem.html Выпускники Смоленской 
духовной семинарии 1903г. 
Выпуск 1903 года 
 
1. Богданович Иван 
2. Богданович Константин 
3. Белкин Павел 
4. Белкин Сергей 
5. Белявский Григорий 
6. Белявский Евгений 

7. Волочков Александр 
8. Волочков Алексей 
9. Голегин Сергей 
10. Доронин Петр 
11. Дьяконов Сергей 
12. Еношевский Константин 
13. Заболотский Иван 
14. Заболотский Михаил 
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15. Каменцев Никита 
16. Конокотин Василий 
17. Конокотин Сергей 
18. Кононов Владимир 
19. Кузнецов Михаил 
20. Лебедев Михаил 
21. Лисовский Вадим 
22. Львов Павел 
23. Манушевич Павел 
24. Марков Евгений 
25. Медведев Иван 
26. Мелентьев Николай 
27. Можайский Владимир 
28. Недачин Семен 
29. Никольский Михаил 
30. Петров Василий 
31. Полубинский Сергей 
32. Протопопов Александр  

33. Протопопов Василий 
(Каменецкий) 
34. Протопопов Василий 
(Уваровский) 
35 Семенов Владимир 
36. Соколов Александр 
37. Соколов Анатолий 
38. Соколов Михаил 
39. Холодковский Михаил 
40. Чернавский Петр 
41. Чернавский Яков 
42. Чистяков Николай 
43. Чубаров Алексей 
44. Щитов Сергей 
Переэкзаменовка: 
45. Березкин Сергей – по обличению 
раскола 

 
Памятная книжка Смоленской губернии на 1907 год. стр.203 
Поречье и уезд. 
2-е Приходское училище. Учитель – неимеющий чина Сергей Петрович 
Берёзкин.  

 
                                 Формулярный список 
о службе учителя Поречского 2 приходского городского училища Сергея 
Берёзкина. 
Составлен марта 27 дня 1908 года. 
 
Неимеющий чина Сергей Петрович Берёзкин, учитель Поречского 2 
приходского городского училища, 26 лет, вероисповедания православного, 
знаков отличия не имеет, содержания получает 360 рублей в год. 
Из какого звания происходит. Сын священника. 
Есть ли имение. Благоприобретённое. Есть. 
Где получил воспитание и окончил ли полный курс наук в учебном заведении. 
Воспитывался в Смоленское Духовной Семинарии и окончил курс оной в 1903 
году. Воспитываясь в Семинарии, посвящён в стихарь. Распоряжением г. 
Директора народных училищ Смоленской губернии от 27 августа 1903 года за № 
2299 был допущен к исправлению должности учителя в 1 приходском 
Поречском училище с 1-го сентября 1903 года. 
1904 года мая 8 дня утверждён г. Директором народных училищ Смоленской 
губернии за № 1933 м в должности учителя 1-го приходского Поречского 
училища, с зачислением службы с 1-го сентября 1903 года. 
1905 года января 20 дня утверждён г. Директором народных училищ 
Смоленской губернии за № 375 в должности учителя пения в том же училище. 
Распоряжением г. Директора народных училищ Смоленской губернии от 20 
августа 1905 года за № 2762 перемещён на должность учителя 2-го Поречского 
приходского училища с 20 августа 1905 года. 
Распоряжением г. Директора народных училищ Смоленской губернии от 27 
сентября 1905 года за № 3123 назначен учителем пения в том же училище с 1 
октября 1905 года. 
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Распоряжением г. Директора народных училищ Смоленской губернии от 14 
октября 1905 года за № 3521 поручено преподавание Закона Божия в том же 
училище с 15 октября 1905 года. 
По распоряжению за г.Попечителя г.Помощника Попечителя Московского 
Учебного Округа от 29 мая 1907 года за № 19114 выдано третное не в зачёт в 
количестве 120 рублей с удержанием из них 10% на инвалидов. 
РГИА. Ф. 1349. 1894-1915гг. Д 329, лист 106-108. 

 
Материалы предоставлены заслуженным работником культуры 
РФ В.Е. Афониной, членом Смоленского областного отделения 
Союза краеведов России, главным библиографом по краеведению 
Демидовской центральной районной библиотеки МБУК ЦБС 
Демидовского района, Почетным гражданином г. Демидова 
  
      «Первое учебное заведение в Поречье открылось 25 апреля 1779 года, когда 
во всех 12 городах Смоленского наместничества – центрах уездов – были 
учреждены так называемые городские школы. В Поречской градской школе в 
1779 году обучался 31 ученик. По количеству учащихся Поречье занимало в 
Смоленском наместничестве пятое место. 
В ведомости, составленной в 1779 году в Смоленском наместническом 
правлении, указывалось, что ученики градской школы «на первой случай 
обучаются: 
1. По-русски читать и писать. 
2. Закону Божию. 
3. Нужным детским о всех вещах понятиям…» 
      Поречская градская школа оказалась недолговечной: она перестала 
функционировать в 1786 году. 
      23 декабря 1786 года в Поречье было открыто одно из трех в Смоленской 
губернии малых народных училищ. Это училище, в которое сразу поступил 51 
ученик, и положило начало непрерывному школьному образованию в городе. В 
малом народном училище элементы арифметики изучались параллельно с 
изучением русского языка, причем, курс арифметики такого училища охватывал 
целые числа и дроби. 
Единственный учитель в то время ничего не объяснял в классе и ничего не 
задавал на дом. Изучаемый материал ученики несколько раз читали в классе, 
пересказывали и запоминали. 
      Поречское малое народное училище просуществовало до 1804 года, когда оно 
было преобразовано в уездное, так как был принят «Устав учебных заведений 
подведомственным университетам», согласно которому в каждом уездном 
городе должно было открыться уездное училище. Курс обучения – 
двухгодичный и включал российскую грамматику, географию, историю, 
арифметику, геометрию, начальные правила физики, естественную историю, 
закон Божий. Согласно Уставу, при уездном училище, должно было открыться 
приходское училище. 
      Поречское уездное училище с отделением для приходского училища 
открылось 22 июля 1806 года. В Смоленской губернии Поречское уездное и 
приходское училища были четвертыми по счету (после Смоленска, Рославля и 
Гжатска). В приходском училище обучали чтению, письму (по одному часу в 
учебный день) и первым действиям арифметики. 
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Нормально училища функционировали вплоть до нашествия Наполеона на 
Россию и захвата Поречья французами. 
      1 января 1821 года была введена плата за обучение: 3 рубля в год – в 
приходском училище и 6 рублей – в уездном. В 1828 году вышел новый Устав 
учебных заведений России. В уездном училище «вводились должности 
преподавателей – предметников: русской словестности, арифметики и 
геометрии, истории и географии, рисования, черчения, чистописания, закона 
Божьего». Устав не внес ничего нового в методику обучения, оставив принципы 
Устава 1786 года. 
      5 ноября 1833 года Поречские училища были преобразованы. К 1836 году в 
Поречском уездном училище обучался 71 ученик, а в приходском – 57. До 1844 
года в Поречских училищах не обучались крестьянские дети. Что касается 
каникул, известно, что в 30-40 годах XIX века они длились с 1 июля по 7 августа. 
      Оба училища испытывали острую нехватку учебной литературы из-за плохого 
снабжения. Тем не менее, уровень знаний по математике учеников Поречского 
уездного училища был высоким. «В Поречском уездном училище арифметика и 
геометрия преподаются учителем, довольно знающим свое дело и знакомым с 
новым способом учения, и успехи учеников вообще довольно хороши…», - писал 
инспектор казенных училищ Московского учебного округа Беляков в январе 
1847 года. 
      Тяга жителей Поречья к образованию непрерывно возрастала. К 1850 году 
контингент учащихся училищ достиг 150 человек, а в 1855 году в уездное и 
приходское училища был самый большой набор по губернии - 77 человек. 
      В третьей четверти XIX века улучшилось качество преподавания в Поречском 
уездном училище. В отчете по Смоленской дирекции отмечалось: «Из уездных 
училищ лучшие по ходу преподавания Рославльское и Поречское». 
      Чем ближе Россия подходила к отмене крепостного права, тем быстрее росло 
число детей крепостных, обучавшихся в училищах Поречья. С 1856 по 1858 года, 
число учеников в Поречье удвоилось. 
      В 50-х годах в Поречье функционировало начальное военное училище – 2-й 
батальон военных кантонистов. В ноябре 1859 года открыта первая частная 
школа для первоначального обучения. В программу обучения входили «чтение и 
письмо на русском языке, четыре арифметических действия». Главным 
отличием школы было отсутствие изучения закона Божиего, достоинством – 
женское образование в городе, так как предназначалось для обучения детей 
обоего пола. 30 мая 1860 года открыта еще одна частная школа бывшим 
учителем русского языка Поречского уездного училища Власовым. В 1861 году – 
две частные начальные женские школы. К 1862 году в частных школах Поречья 
обучалось 39 девочек. 
      В 1863 году в Поречье появился первый преподаватель уездного училища с 
высшим образованием: учитель арифметики и геометрии. 
      Учителя Поречского уездного училища занимались не только учебной 
работой. В апреле 1862 года была подготовлена к печати статья учителя русского 
языка Крупенникова «Предварительные приготовления к устройству сельских 
школ с изложением некоторых педагогических и дидактических правил». 
Педагоги Поречья выступили за сокращение непомерно большого 
полуторачасового урока до одного часа. 2 июля 1866 года штатный смотритель 
Поречских училищ Попов писал директору Смоленских училищ: «Часовой урок 
с маленькими и большею получасовую рекреациями (переменами) вместо 
полуторачасового…урока удобен и в ходе учения не производит ущерба, но 
плодотворнее действует на душевные силы учащихся и на энергию учащихся…» 
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      В сентябре 1866 года в Поречском приходском училище введен учебник 
«Родное слово» (годы 1-й и 2-й) Ушинского, один из лучших учебников 
отечественной дореволюционной школы «Арифметика» Малинина и Буренина. 
      Педагоги Поречья придерживались прогрессивных взглядов по вопросам, 
касающимся школьной дисциплины. В 1870 году они резко выступили против 
того, чтобы учеников в наказание ставить на колени, а также против того, чтобы 
одни ученики следили за другими. 
      В сельской местности школ было мало. В Поречском уезде на 1 июня 1867 
года один учащийся на селе приходился на 136 жителей. 
      На основании Положения от 31 мая 1872 года уездные училища были 
преобразованы в городские. 
      В начале XX века в Поречском уезде было 63 церковно-приходские школы, 40 
земских школ. В городе – 3 церковно-приходские и 2 земские школы, женская 
гимназия, в то время приравниваемая к высшим учебным заведениям и 
городское училище. 
Поречское учительство формировалось из трудовой среды (крестьян, мещан, 
городских ремесленников). Только один из учителей в уезде имел высшее 
образование (учительница Е.Г. Александрова) и один неполное высшее (В.П. 
Кубасов). 
      Особое место в городе занимала женская гимназия, ее здание, разрушено в 
годы Великой Отечественной войны, находилось в самом центре города и было 
построено в конце XIX века иждивением купца Николая Иосифовича 
Вишкарева. Женская гимназия в то время приравнивалась к высшим учебным 
заведениям, окончив гимназию, выпускницы могли стать учительницами, 
получив свидетельство, так как преподавание велось с педагогическим уклоном. 
      В гимназии обучались 278 девочек. Было 11 учителей. Главным предметом 
являлся закон Божий, который вел священник. Важным предметом считалось 
рукоделие – учились шить и вышивать, плести кружева и вязать. Владеть 
рукоделием считалось необходимым для каждой девушки. 
      На 1912-1913 учебный год в уезде насчитывалось 66 начальных школ, 
подведомственных Министерству народного просвещения. В министерских 
школах обучалось 706 учащихся, в земских – 3776 учащихся. 
К духовному ведомству относились: 31 церковно-приходская школа и 14 школ 
грамоты: в них обучались 1837 учащихся. 
      В 1918 года в Поречье пришла Советская власть. В декабре 1919 года был 
принят Декрет СНК о ликвидации неграмотности среди населения РСФСР.  В 
связи с этим в Демидове (20 декабря 1918 года Поречье переименовано) было 
организовано 4 начальные школы (Кривоносовская, Успенская, Соборная и у 
Вздохова моста). 
      В 1918 году создано отделение Союза учителей-интернационалистов. Учителя 
работали с большим энтузиазмом. Они занимались дополнительно с 
отстающими, посещали родителей учеников, читали лекции, проводили 
подписку на газеты. Помимо этого, каждая учительская семья вела домашнее 
хозяйство, обрабатывало огороды, сажала овощи, разводила птиц и этим самым 
поддерживала на определенном уровне бытовое содержание. 
      Учитель физики В.П. Кубасов, первый в Демидове, собрал сначала 
детекторный, а потом и ламповый приемник, установил высокую антенну и стал 
принимать радиопередачи из Москвы. Позднее был установлен 
громкоговоритель в здании горсовета. 
В 1927 году была открыта семилетняя школа, с 1925 года работал детский дом 
для беспризорных детей. 
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      К 1941 году практически была закончена ликвидация безграмотности, 
введено всеобщее начальное образование, в городе действовали десятилетка, 
сельскохозяйственный техникум, различные курсы». 

 
СЕВ 1912 № 9 стр.126. 
Его Преосвященством определены на места: 
28 апреля на священническое место при церкви села Харинова, Рославльского 
уезда, назначен учитель – заведующий Поречским приходским 2-м училищем 
Сергей Берёзкин. 

 
      ГАСО Ф. 48 оп. 4 д. 651 Метрические книги о рождении, бракосочетании и 
смерти церквей Ельнинского уезда за 1912 год часть 6 (церкви 37-45) № 45 с. 
Стрыгино. 
      Часть 2-я о бракосочетавшихся. Запись № 69 от 4 июля. 
Жених: назначенный на священническое место к церкви села Харинова, 
Рославльского уезда, Сергий Петров Березкин, православный, первым браком 31 
года. Невеста: дочь умершего священника села Стригина Анна Николаевна 
Чеботарёва, православная, первым браком, 22 лет. (листа с данными о 
поручителях в деле нет) 

 
Имя Сергея Петровича Берёзкина упоминается в архивной справке от 22.07.2011 
г. № 7-675 ГАСО. 
Архивная справка. 
В «Смоленских Епархиальных Ведомостях» имеется следующая информация о 
Сергее Берёзкине: 
-№ 9 от 1-15 мая 1912 года – 28 апреля на священническое место при церкви села 
Хариново Рославльского уезда назначен учитель-заведующий Поречским 
приходским вторым училищем Сергей Берёзкин. 
В документах Смоленской духовной консистории, в метрической книге церкви 
села Хариново Рославльского уезда за 1915 год имеется запись о рождении у 
священника Ильинской церкви этого же села Сергея Петровича Берёзкина и его 
жены Анны Николаевны дочери Милицы. 
Дата рождения – 22 июля, крещена 26 июля 1915 года, запись № 28. 
Восприемники при крещении – студент Императорского Варшавского 
университета Александр Николаевич Чеботарёв и учительница Тюнинского 
земского училища Анастасия Петровна Берёзкина. 
 
      В документах Смоленского губернского статбюро, в материалах Всеросийской 
сельскохозяйственной переписи, проводившейся летом-осенью 1917 года, 
имеется подворная карточка на хозяйство священника Сергея Берёзкина, 
проживающего в с. Хариново Тюнинской волости Рославльского уезда. 
      В сведениях о семье и наёмных работниках Берёзкина указано: хозяину 36 
лет; жене – 27 лет; дочери – 3 года; работникам – 12 лет, 17 лет; работнице – 20 
лет. 
      В хозяйстве имелось: церковной земли 37 1/2дес; однолемешных плугов -2, 
веялок – 1; лошадей – 4, крупного рогатого скота – 3, свиней – 7. 

 
На сайте http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/  есть такие данные:  
Березкин Сергей Петрович, священник 1881 — 16.10.1937 

http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/
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• Брянская губ., Дубровский р-н, с. Рябчи 
• Брянская губ., Дубровский р-н, с. Хориново (место рождения) 
• Локчимлаг (место смерти) 

 
Локчимлаг (Локчимский исправительно-трудовой лагерь) — лагерное 
подразделение, действовавшее в системе исправительно-трудовых учреждений 
СССР. Подчинялось Главному управлению лагерей НКВД. 
Локчимлаг создан в 1937 году. Лагерные пункты были размещены на 
территориях Усть-Куломского, Сторожевского, Корткеросского и 
Сыктывдинского районов Республики Коми вдоль реки Вычегда и на её 
притоках. Основным видом производственной деятельности заключенных были 
лесозаготовительные работы. Управление Локчимлага находилось в поселке 
Пезмог (с 1976 года — посёлок Аджером Корткеросского района). За период 
существования лагерного подразделения был построен 21 лагпункт. Летом 1940 
года в связи со строительством Северо-Печорской железнодорожной магистрали 
Локчимлаг был ликвидирован, а заключенные переведены в лагеря 
Севжелдорлага и Устьвымлага. 
Наибольшее число заключённых Локчимлага было в 1938 году и составляло 
более 26 тысяч человек. 

 
Запрос в Управление ФСБ России по Брянской области ул. Горького, 36, Брянск, 
Брянская область, Россия, 241050 (19 июля 2015года.) 
Ответ 30.07.2015 № 85/13/Б-423 
      Березкин Сергей Петрович, 1885 года рождения, уроженца села Хариново 
Рогнединского района Западной области, русский, беспартийный, грамотный, 
окончил духовную семинарию в 1903 году, привлекался к уголовной 
ответственности за кражу церковных вещей 1935 году, до ареста священник 
Рябчинской церкви. 
      Березкин С.П. был арестован 31 августа 1937 года Дубровским РО НКВД 
Западной области по обвинению в том, что «проводил контрреволюционную 
деятельность, одновременно высказывал антисоветскую агитацию среди 
верующих и колхозников направленную против Советской власти и колхозного 
строительства, доказывая об изменении существующей власти и развала 
колхозного строительства», т.е. в преступлении, предусмотренном ст. 58-11 УК 
РСФСР, содержание под стражей при тюрьме города Рославля. 
      На момент ареста Березина С.П. состав семьи: «жена Анна Николаевна, дочь 
Милица (Так в документе)». 
      Постановлением тройки УГБ УНКВД Западной области от 12 сентября 1937 
года Березкин С.П. на основании ст. 58-11 УК РСФСР был осужден сроком на 
десять лет с отбыванием в ИТЛ. 
      Постановление Президиума Брянского областного суда от 28 апреля 1964 
года отменил Постановление тройки УГБ УНКВД Западной области от 12 
сентября 1937 года, дела в отношении Березкина С.П. прекратить за 
недоказанностью обвинения. Сведениями о месте отбывания наказания, о его 
дальнейшей судьбе, а также наличием фотографий Управление не располагает. 
      Основание: арх. уголовные дела № 8757-п. 
(Орфография, пунктуация и стиль, в приведенных фрагментах документов, 
сохранены). 
Начальник подразделения. 
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Рябчи (историческое название Рябчичи) — 
село в Дубровском районе Брянской области, административный 
центр Рябчинского сельского поселения. Расположено в 13 км к югу от пгт  
Дубровка, на обоих берегах реки 
Белизны (плотина, пруд). Население — 549 человек (2010). 
Упоминается с XVII века как деревня в составе Подывотского стана Брянского уе
зда. В XVIII—XIX  вв. —владение дворян- предпринимателей Демидовых.        
До 1822 — сельцо в приходе села Голубеи; в 1819—1822 на средства Е. А. 
Демидова построен каменный Введенский храм (не сохранился). 
В 1823 году село посетил император Александр I. В 1885 была открыта церковно-
приходская школа. 
С 1861 по 1924 село входило в Салынскую волость Брянского (с 1921 —
Бежицкого) уезда; позднее в Дубровской волости, Дубровском районе (с 1929). 
Село сегодня 
В селе имеется отделение связи, отделение Сбербанка, средняя школа, детский с
ад, сельский Домкультуры, библиотека, фельдшерско-
акушерский пункт, 4 магазина. На южной окраине села — древнее городище. 

 
Село Голубеи упоминается с XVII века в составе Брянского уезда (являлось 
крупнейшим селением Подывотского стана). По одной из версий, в XVII веке 
селом владел К. П. Нарышкин; по более достоверной версии, в XVII веке село 
Голубея было поместьем Толочановых, в середине XVIII века перешло к князьям 
Голицыным, а в первой половине XIX века — к графам Олсуфьевым. 
Приход села известен с 1620-х гг.; нынешнее здание Троицкой церкви построено 
в 1844—1854 годах. С 1897 года работала церковно-приходская школа. 
С 1861 по 1924 Голубея входила в Салынскую волость Брянского (с 1921 — 
Бежицкого) уезда; позднее в Дубровской волости, Дубровском районе (с 1929). С 
1920-х гг. по 1954 в Берестокском сельсовете, в 1954—1966 — в Салынском. 

 
"Из истории села Рябчи" 
 

 Таким был храм в селе Рябчи. 
Фотография с картины рябчинского 
художника-самоучки Давыдова. 
 История села Рябчи теряется в глубине 
веков… В 11 веке в период зарубинецкой и 
роменской культур здесь уже селились 
люди. Это подтверждает археологический 
памятник «Городище», расположенный на 
улице Поповка. 
  
Из исторического описания церквей и 

монастырей Орловской епархии. Т.1. Орел 1905. 
«Приход этого села занимал низменное пространство со многими лощинами и 
болотами, расположен на реке Белизна, протекающей через село. Приход 
отстоит от города Орла в 225 верстах и от уездного города Брянска в 85 верстах. 
Почва повсюду глинистая, неплодородная. Приход состоит из самого села Рябчи 
и пяти деревень: Буды, Пеклино, Тютчевой Слободы, д. Новоселья и Сетинки. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1466947
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1466947


1244 
Поречье, Хариново Росл.у., Рябчичи. О. Сергий Берёзкин. 

Население прихода - крестьяне. Они занимаются земледелием, но скудная почва 
плохо вознаграждает за труд, что заставляет их в свободное от земледелия время 
заниматься другими работами. Всех прихожан 2005 душ мужского и 2347 
женского пола. 
  
      Село Рябчи до 1822 года принадлежало к приходу села Голубея, от которого 
отстояло в 12 верстах. Дальность расстояния между церковью и прихожанами 
служило большим затруднением для правильного сообщения между пастырем и 
пасомыми. Это обстоятельство возбудило в помещике Евграфе Алексеевиче 
Демидове желание построить церковь в селе Рябчи и тем организовать 
отдельный приход в этом селе. Демидов заявил об этом епархиальному 
начальству в 1819 году, и просьба его была удовлетворена, через три года 
постройка храма была завершена. 19 ноября 1822 года храм был освящен 
Авросием, архимандритом Брянского Свенского монастыря по благословению 
епископа Гавриила. Храм был построен в память Введения Пресвятой Девы 
Марии в храм. 
      В 1827 г., супруга Демидова Анна Алексеевна, из своих средств выделила 
деньги на постройку теплого придела к Введенской церкви. Придел во имя св. 
Сергия Радонежского построен из камня и освящён в 1829г., 2 сентября, епископ 
Никодимом. Колокольня храма тоже построена из камня. Из истории села 
Рябчей особенным событием для села и храма нужно считать пребывание 
Александра I в Рябчах в 1823 г.7 и 8 июля, когда он прослушал литургию во 
Введенской церкви. В приходе две школы: земская и церковно-приходская. 
Церковной земли 138 десятин. Притч состоит из священника, дьякона и 
псаломщика». 
      Во второй половине 19 века село Рябчи перешло к другой ветви Демидовых - 
Владимиру Ростиславовичу Демидову. Владелицей села Рябчи была записана 
его жена Аграфена Васильевна Демидова. В Рябчичах, где у Демидовых было 
более 650 крестьян и около 40 дворовых, разместился и главный господский 
дом. Отмена крепостного права в 1861 году мало чем изменило положение 
крестьян. Теперь их хозяином стал помещик Дунаев Иван Иванович, из 
духовенства, почетный гражданин, приписанный к купечеству и купивший у 
Демидова имение и плодородные земли. Принадлежало ему около 4455 десятин. 
Крестьяне получили небольшие менее плодородные земли - наделы.Земля до 
4,5 десятин давалась на ревизскую душу. Ревизской душой считался в семье 
мужчина. Следовательно, женщина лишалась права владеть землёй. К концу 19 
века-началу 20 века таких ревизских душ в селе насчитывалось 350. Конечно, 
было немало семей, которые, не имея земли, или владея небольшим участком, 
брали для обработки землю помещика в аренду (испола), а некоторые просто 
нанимались в батраки. Барщина доходила до 4-5 дней в неделю. 
      Весной 1929 года в стране началась массовая коллективизация. Её волна 
докатилась и до Рябчей. В село приехал коммунист Фёдор Михайлович Танашов. 
Он был из тех, кого партия большевиков направила в деревни на организацию 
колхозов. Коллективизация не была легким делом. Многие бедняки колебались, 
прежде чем подать заявление в колхоз. На первых порах в колхоз вступили 25 
крестьянских семей. В состав правления вошли: Терентий Алексеевич 
Михеев, Григорий Фролович Трошин, Яков Ильич Кухначев, Прокоп 
Елизарович Танашов Было собрано 4 плуга, 5 сох, столько же хомутов, несколько 
телег. 28 июля 1929 года районный комитет ВКП(б), Райисполком и РАЙЗО 
утвердили создание колхоза, который получил название "Бедняк". Это был один 
из первых колхозов на территории Дубровского района. 
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      Во время коллективизации семьи зажиточных крестьян Аршиновых, 
Акуленковых, Бырдиковых, Поповых, Мартыновых были раскулачены. 
Осенью 1929 года был получен первый колхозный урожай. Из года в год 
укреплялся колхоз: хозяйство приобретало сеялки, веялки, сортировки. В 1934 
году колхоз получил первый трактор ХТЗ. А в 1937 году колхоз «Бедняк» купил 
первую автомашину – «полуторку». Водителем её стал Капырин Иван 
Сергеевич С этой машиной он ушел на фронт в 1941 году. 
 

 
Церковь Введения Пресвятой Богородицы начали строить в 1819 году на 
средства Е.А. Демидова. В 1822 году каменная церковь была завершена, была 
освящена в память Введения Пресвятой Девы Марии во Храм. В 1829 году 
освящен придел. Метрические книги: 1823-1828, 1830-1833. Иконостас 
выполнен в 1909 году (ГАБО, фонд 2899, опись 1, дело 124, лист 33). 
*** 
      По определению Епархиального Начальства, состоявшемуся 14 марта сего 
года, награжден набедренником священник Брянского уезда села Рябчич Иаков 
Розов.  
      Орловские епархиальные ведомости, № 9, 1874 год. 
*** 
      Брянский купец Иван Краснолобов просил телеграммою Его Преосвященство 
разрешить похоронить его жену при церкви села Рябчичей, приходом же он 
принадлежит в село Давыдчичи. Резолюцию Его Преосвященства, 
последовавшею на сей телеграмме, предложено Орловской Консистории 
объявить чрез напечатание в Орловских Епархиальных Ведомостях к сведению, 
что подобные телеграммы о погребениях, равно и телеграммы о повенчаниях и 
освящениях храмов, посылаемые вместо форменных прошений и требующие 
справок или удовлетворительных свидетельств, затрудняют Епархиальное 
Начальство в разрешении и потому будут оставляемы или без последствий, или 
без удовлетворения.  
      Орловские епархиальные ведомости, № 11, 1874 год. 
*** 
      Указом Святейшего синода, от 8 мал 1878 года за № 1360, дано знать 
Орловскому Епархиальному Начальству, что вследствие ходатайства оного, в 13 
день апреля сего года, воспоследовало высочайшее соизволение на награждение 
священнослужителей Орловской епархии за заслуги их по духовному ведомству: 
скуфьями от Святейшего Синода выдаваемыми … Брянского уезда села Рябчич 
священника Иакова Розова.  
      Орловские епархиальные ведомости, № 12, 1878 год. 
*** 
      Сверхштатный причетник села Рябчич Брянского уезда Афанасий Чаплин 
исключен за проступки из духовного ведомства.  
      Орловские епархиальные ведомости, № 9, 1883 год. 
*** 
      Брянского уезда села Рябчич исполняющий дела псаломщика Никита 
Иовлев, по указу Святейшего Синода, исключен из духовного звания за пороки.  
      Орловские епархиальные ведомости, № 19, 1883 год. 
 
Ведомость о числе церковно-приходских школ и школ грамоты в Брянском уезде 
за 1903 год.  
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      Рябчичинская церковно-приходская школа. Одноклассная. Число учащихся 
мужского пола 85, женского пола 15, окончивших училище в этом году учащихся 
мужского пола 14, женского пола нет.  
      "Отчет о действиях Брянской уездной земской управы Орловской губернии", 
за 1903 год. 

 
ИЗ ИСТОРИИ РЯБЧИНСКОЙ ШКОЛЫ 
(материалы исследовательской работы ученика 8 класса      КОЛИСНИЧЕНКО 
АНДРЕЯ «Дорога длиною в несколько веков».  Руководитель Сидорова З.Е.) 
 “…школа закрыта, но крестьяне же желают иметь школу”. 
        Дату открытия первой школы в селе Рябчи установить, пока не удалось. 
Возможно, это случилось после отмены крепостного права, принятия Устава 
общеобразовательных учреждений 1864 года. В это время на приходское 
духовенство была возложена обязанность обучать детей грамоте, а 
Рябчинская Введенская церковь действовала ещё с 1822 года, и поэтому школа 
могла быть церковно-приходской. Просуществовала она недолго, так как в 1867 
году была закрыта. Это отражено в Ведомостях школ Брянского уезда, 
осмотренных членами училищного совета 1 сентября 1867 года.  Там сказано о 
том, что «В Рябчичах* по распоряжению кандидата старшины Федотова школа 
закрыта, но крестьяне же желают иметь школу²». 
               Возможно, эта школа была светской, так как кандидат старшины – 
волостной чин, и он вряд ли мог своим распоряжением закрыть школу, 
находившуюся в ведении Синода. 
               Однако, какой бы ни была ведомственная принадлежность школы, 
важно, что уже во второй половине 19 века крестьяне поняли необходимость 
образования для своих детей. 
  Рябчинская церковно-приходская школа. 
          Вновь школа в Рябчах была открыта в 1885 году в здании, которое 
принадлежало церкви³. Согласно Правилам о церковно-приходских школах, 
находилась она в непосредственном ведении Орловского епархиального 
училищного совета. Школа была одноклассной с двухгодичным сроком 
обучения. Школа была открыта при участии священника Синельникова Иоанна, 
попечителя Иванова Александра, учителем работал Левицкий4. 
        Приход Рябчинской Введенской церкви состоял из самого села Рябчи и пяти 
деревень: Буды, Пеклино, Тютчевой слободы, Новоселья и Сетинки, 
расположенных на расстоянии 3-5 вёрст от церкви. Одной школы для обучения 
детей было недостаточно. Поэтому в 1905 году в приходе уже «было две школы: 
земская и церковно-приходская». Земская – в д. Пеклино, которое по 
современному административному делению не относится к Рябчинскому 
поселению, и Рябчинская церковно-приходская школа. 
               Наличие архивных документов позволяет иметь достаточно подробное 
представление о работе церковно-приходской школы с 1905 по 1917 год. 
              Комиссия по народному образованию Орловского губернского земства в 
1907 году отмечала, что к 1 января 1905 г. в селении 222 двора (около 1200 чел.), 
предполагаемое число детей школьного возраста по 1-ой норме – 133, по второй 
норме 83, обучается 96 мальчиков и 4 девочки, учителей – 2. Размер классного 
помещения: площадь пола – 144 квадратных аршина, по объему воздуха - 576 
кубических аршин. Комиссия делает вывод о том, что необходимо еще одно 
классное помещение и надо увеличить число учителей до 3 – х6. 
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         Примечание к акту обследования, составленное этой комиссией, 
подтверждает желание жителей обучать своих детей. В нем говорится: «… 
Рябчинская школа может вместить по норме не более 65 человек. Между тем в 
ней учится в настоящее время 100 человек. Такое переполнение школы вызвано, 
очевидно, сознанием населения с. Рябчичи необходимости для своих детей 
первоначальной грамотности. В виду того, что церковная школа не может 
удовлетворить по своим размерам потребности населения, необходимо в селе 
выстроить земскую школу»6. 
             Однако земская школа в селе Рябчи не была построена. Отчеты Брянской 
уездной Управы 44,45,46,47 очередным Брянским уездным собраниям содержат 
ведомости о существующих в уезде училищах, находящихся в ведении 
Епархиального училищного Совета, показывают, что число детей, посещающих 
школу в 1908 – 1912 годах, уменьшилось и близко к норме. 
         Это могло быть по разным причинам: бедность населения, недостаток 
одежды и обуви; нужда, которая заставляла посылать детей не в школу, а на 
хозяйственные работы; необходимость платы за обучение – так как на родителей 
возлагалось содержание церковно приходских школ. Может быть, просто был 
отказ в приеме детей на обучение по причине несоответствия помещения 
санитарным нормам (но это мало вероятно). Не все дети, поступавшие в школу, 
обучались положенные 2 года. За пять лет с 1908 по 1912 год школу закончили 
только 16 человек. Девочки составляли небольшую часть обучающихся. 
Например, в 1910 – 1911 учебном году было 53 учащихся, девочек из них только 
3. И не одна не закончила курс обучения.             
             Заведовали церковно-приходскими школами священники, они же 
преподавали Закон Божий. Учителями песнопения были тоже служители 
церкви, чаще всего псаломщики. Другие предметы вели учителя – не 
священники. В 1905 – 1912 годах в Рябчах заведовал школой священник Буданов 
Иван Евгеньевич. Учителями песнопения были: Маркиянов Михаил 
Гаврилович (с 1907/08 учебного года по 1909/10 учебный год), Любимов 
Василий Иванович (c 1910/11учебного года по 1911/12 учебный год). 
Учительницей в 1907/08 – 1911/12 учебных годах была Будникова Зинаида 
Федоровна, имевшая среднее образование: окончила Брянскую женскую 
гимназию. Получала жалование в год от казны 120 рублей и 120 рублей из 
местных средств³. С 1911/12 учебного года учителем работает Аршинов Андрей 

Иванович, имеющий звание учителя начальной 
школы.  Школу посещала небольшая часть детей 
школьного возраста. Школьная перепись, 
проведенная в стране в 1911 году, выявила, что 
охват детей от 8 до 11 лет учебой в школах всех 
ведомств составляла менее одной трети. 
  
        В 1911/12 учебном году в Рябчинской школе 
обучалось всего 76 учащихся, хотя детей только в 
одном селе Рябчи было около 500, то есть охват 
составил только 15%. 
            В стране в 1912/13 учебном году стало 
вводиться всеобщее обучение. Отсутствие сведений 
о количестве обучающихся в Рябчинской школе с 
1912/13 по 1916/17 учебные годы не позволяет 
проследить динамику количества детей, 
посещающих школу, но точно известно, что 
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земская школа, в которой нуждалось село Рябчи и близлежащие деревни, не 
была построена. Причиной скорее всего была начавшаяся в 1914 году I –я 
Мировая война: по обстоятельствам военного времени строительство новых 
школ не велось. 

Учителя школ – просветители России 
           В исследовательской работе уже назывались имена учителей, работавших в 
школах. Некоторые учительствовали в селении недолго: 1-2 года и уезжали. 
Особенно часто это было в первые годы после Октябрьской революции 1917. 
Причиной, скорее всего, было то, что они были не местные, возможно из дворян, 
купцов, других имущих слоев населения, которые в первые годы после 
революции потеряли источники к существованию, поэтому работали учителями, 
так как имели образование. 
          Но были и другие, которые проживали в селе, многие члены их семьи так 
же обучали детей в округе. Сейчас бы их назвали-  потомственные учителя. 
          Семья Аршиновых. Аршинов Андрей Николаевич работал с 1912 года в 
Рябчинской церковно-приходской школе. После возвращения с I мировой 
войны, опять возвращается в школу, уже в Светскую I ступени, избирается 
членом Салынского волостного Совета по народному образованию. В 20-е годы 
20 века члены семьи: Аршинов Петр, Аршинова Е. А., Аршинов Р. С. 
учительствовали поблизости – в д. Заустье. 
      Семья Соболевых. Соболев Сергей Николаевич работает учителем в 
Рябчинской школе с 1919 года. Образованием сельских детей занимались: 
Соболев Измаил Никифорович – священник, по его инициативе открылась 
школа в Салыни в 1876 году; Соболев Дмитрий - тоже священник, помощник 
Благочинного 4-го округа Брянского уезда, занимался церковно-приходскими 
школами; его дочь Соболева Мария Дмитриевна в 20-е годы работала в д. 
Жабово, в 30-е годы и до войны 1941года – в д. Салынь. Это была семья 
священнослужителей. 
         Именно выходцев из духовенства можно назвать первыми просветителями 
России. В ряду многих положительных социальных ролей церкви, проводимое 
ею образование населения, является одной из важнейших. 
          Такая семья была и у Шиленковой Сусанны Ивановны (в девичестве 
Любимовой, на фото). Оба ее брата: Василий Иванович, Григорий Иванович и 
отец были священнослужителями церкви, учителями песнопения и закона 
Божьего. Сусанну Ивановну называют первой учительницей большинство 
жителей села 20-х – 30-х годов рождения, многие другие, так как работала она в 
школе до 1957 года. Долгое время считалось, что она учительствовала в Рябчах с 
1912 года, но в ходе исследования установлено, что в списках учителей школы до 
1926 года ее нет. Скорее всего, она стала работать в Рябчинской школе с конца 
20-х годов.       
           Интересны для истории её документы об образовании: Похвальный лист, 
выданный ей в 1906 году, как ученице по окончанию Арельского начального 
народного училища по итогам выпускного испытания*; Свидетельство о том, что 
она обучалась с 1908 по 1911 год в Ивотской второклассной женской учительской 
школе и после ее окончания получила Звание учительницы грамоты**; аттестат 
на Звание учителя начальной школы выданный в 1938 году Народным 
Комиссаром Просвещения РСФСР, на основании образования полученного в 1911 
году и « прохождения установленного испытательного стажа педагогический 
работы в школе». Многие жители села старшего поколения с теплотой говорят о 
Шиленковой С.И. и её брате Любимове Г.И. Вспоминают правильную речь, 
культуру общения с людьми бывшего священника; вспоминают строгую и 
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«правильную» учительницу, её некоторую душевную отстранённость от 
действительности. Необычностью своих некрестьянских манер, образа жизни 
они производили глубокое впечатление на односельчан, особенно юных и 
маленьких. 
       Несомненно, весом вклад в развитие образования в с. Рябчи попечителей 
школы Иванова Александра (с 1885г.), Краснолобова Николая Евграфовича (с 
1906г.). 
  

Заключение 

           Самые старшие ученики нашей школы родились после 1990 года. Сам факт 
существования начальных школ в деревнях Буда, Болотня, школы-колонии им 
практически неизвестен. Скупы сведения и по истории начального образования 
в с. Рябчи. Думаю, данная работа поможет восполнить эти пробелы в истории 
родного края. А собранный материал станет основой новой 
экспозиции школьного музея. И возникнет еще одна связь между прошлым и 
настоящим. Полученное в ходе исследования знание поможет и в будущем с 
большей полнотой сохранять народную память о первых школах Рябчинского 
поселения. 
 

Приложение №10 

 Воспоминания 

о Шиленковой С.И. и Любимове Г.И. бывшей жительницы села 
Рябчи Карповой Валентины Андреевны. 

             Всё, что я помню о Григории Ивановиче, относится к моему дошкольному 
и раннешкольному детству. У него была, как и положено священнику (хотя и 
бывшему), борода, уже седая в тот период, и седые волосы, довольно длинные, 
почти до плеч. Не думаю, что тогда многие мужчины, особенно в деревне, имели 
такую причёску и бороду. Мне виделось в нём что-то немножко сказочное. К 
тому же, он был необычайно вежлив. Всем говорил «вы», даже детям. Наверно, 
обороты типа «сын мой, ты…» являлись для него чисто служебными, а в 
светской жизни он был человеком из «дореволюционного прошлого», 
получившим хорошее воспитание в своё время. Девочек и девушек он называл 
«барышнями», мне это очень нравилось. Мы с девчонками старались подловить 
момент, когда он шёл гулять в рощу, чтобы «случайно» встретиться с ним и 
поздороваться. Он останавливался, говорил: «Здравствуйте, барышни!» - и 
слегка кланялся. Именно кланялся, а не кивал головой. Возвращается из рощи – 
мы опять «случайно» попадаемся ему на пути, здороваемся, и опять: 
«Здравствуйте, барышни!» И поклон. Вот, пожалуй, и всё. 
Сусанна Ивановна пережила брата, так что её я помню хорошо. Некоторые её 
привычки и особенности характера воспринимались многими иронично – 
например, о чём бы интересном ни заходила речь, она говорила: «Мы с 
мамой…» или «Мы с Анечкой…» (её покойная дочь) это тоже делали (видели и 
т.п.), люди не особенно верили, посмеивались. А зря. Она была довольно 
образованным для того времени человеком, немало повидала. В начале 20 века 
закончила гимназию, потом сама преподавала в гимназии, если не ошибаюсь, с 
1912 года до  революции. Помню, когда мы с соседями смотрели фигурное 
катание (у нас появился телевизор, один из первых на Поповке, соседи 
приходили и с восторгом смотрели любые передачи, а уж фигурное катание – 
тем более), Сусанна Ивановна сказала: «Мы с мамой тоже красиво катались на 
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коньках». Мы все так смеялись. А разве 
не могло это быть правдой? Вполне 
могло, во времена её молодости 
барышни очень даже охотно, судя по 
литературным и другим источникам, 
катались на коньках. Ведь не говорила 
же Сусанна Ивановна, что они с 
мамочкой в хоккей играли. 
В её маленьком домике чувствовалась 
культура быта, чего не было в 
большинстве наших деревенских 
домов. Вообще, женщины из 
мещанского и духовного сословий 

отличались определённой бытовой умелостью. Например, Сусанна Ивановна 
пекла пирог (из манной крупы на простокваше), используя керосинку. Как-то 
специально укрывала форму, и всё получалось. В печке она тоже пекла, но печка 
топилась по утрам, а на керосинке она делала пирог в любое время. 

И, конечно, как все дореволюционные барышни, Сусанна Ивановна отлично 
вышивала (Фотография вышивки Шилёнковой С.И.) и обучала этому детей и 
взрослых. 

 
ГАСО Ф.2360 Оп.1 Св.194 Д.2245. Исполнительный Комитет Западного 
областного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. 
Комиссия по религиозным вопросам. Сведения о сборе налогов с церковных 
служащих за 1932 год. 
 
В Смоленскую Областную Культ – Комиссию 
Села Рябчичи, Дубровского Рика, Западной области, священника Сергия 
Берёзкина заявление. 
 
В 1930 и 31 годах я платил подоходного налога по 166 рублей в год. В настоящее 
время, когда население прихода коллективизировано на 75 % и с/ советы не 
дают разрешения на служение молебнов и совершении крестных ходов, доходы 
уменьшились, а Дубровский РФО увеличил налог на 1932 год, более чем в два 
раза – 370 рублей в год. Кроме того, в нашем храме существует 
зарегистрированный псаломщик, которому выплачиваю третью часть дохода. 
Дубровский РФО, по наведённым мною справкам, увеличил налог на том 
основании, что при храме в прошлом 1931 году было два священника. В конце 
1931 года второй священник ввиду того, что 2-м священникам, по причине малой 
доходности, существовать и платить налоги нет возможности, оставил службу и 
уехал. Вакансия священника при храме не закрыта, другие священники 
приезжали в село, что - бы остаться служить, но ознакомившись о налогах и 
доходах уезжали. Возможно, что кто либо, из священников и останется служить, 
а меня, хотя начался ещё первый квартал года, обложили до конца года. В 
соседних сёлах, где было по два священника, осталось по одному и налог не 
увеличен и у них нет зарегистрированных псаломщиков. Получить доход, 
поставленный мне и псаломщику на 1932 год, я ни в коем случае получить не 
могу, а посему на основании § 68 ВЦИК 20 марта 1931 года, прошу комиссию 
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сделать распоряжение Дубровский РФО об оставлении мне обложения прежних 
лет в размере 166 рублей в год. 
Одновременно с сим отправлено по почте переводом 5 рублей… на имя 
Смоленской Областной комиссии. 
Февраля 1932 год. Села Рябчичи, Дубровского РИКа, священник Сергей 
Берёзкин. 
Адрес: Ст.Дубровка, МББж.д., село Рябчичи Сергею Берёзкину. 
 
Вторичное. В Смоленскую Областную Культ – Комиссию 
Священник села Рябчичи, Дубровского Рика заявление. 
Мною было послано заявление в Кулькомиссию сего февраля с просьбой 
рассмотреть моё заявление о переобложении меня подоходным налогом за 1932 
год и одновременно послано в Культ Ком 5 рублей на гербовый сбор. Ответа до 
сего времени не получено. Прошу ускорить рассмотрение моего дела. 
1932 года апреля 2-го дня. 
Священник села Рябчичи Сергей Берёзкин. 
Адрес: Ст. Дубровка, МББ ж.д., село Рябчичи. 

 
Археологические раскопки. 
      Городище, 1-2, 9-10 века. Расположено на южной окраине села, в 0,28 км к 
северу от школы. Обнаружил С.С. Деев в 1926 году, обследовали Н.И. Лелянов в 
1927 году и И.И. Артеменко в 1972 году. Расположено на мысу левого коренного 
берега реки Белизна. Высота площадки от подошвы мыса 17-20 метров, форма 
неправильная (около 116 на 80 метров). Площадка разделена на две части 
молодым оврагом (длина 38 метров) и имеет уклон к югу и юго-западу. С 
напольной, северной стороны, она ограничена валом высотой 1 метр и длиной 75 
метров. Толщина культурного слоя в восточной части 0,85 метра, в западной - 
0,4 метра. Обнаружены обломки керамики почепской и роменской культур. 
 
Продолжая поиски, на сайте Яндекс.ру у пользователя с ником Nadin368 
оказалось много фотографий села Рябчи и его окрестностей, в альбоме 
«Односельчане и природа». Я попытался связаться с  Nadin368 (альбом из 
жизни нашего села) и Vika617. (Vika617@yandex.ru) 
Имеются фотографии строительства православного храма в селе Рябчи, которое 
ведётся за счёт средств ООО"Брянский лён". 11.08.2011 (фундамент и перекрытие 
готово) 
      Через некоторое время я получил ответ от Карповой Лидии Андреевны. 
Добрый день, Сергей! Когда мы с сестрой собирали в архивах материалы для 
сайта нашего села Рябчи ryabchi.ucoz.ru, к сожалению, о священниках 
Рябчинской церкви мы сведений нашли очень мало. В 1905 – 1912 годах в Рябчах 
заведовал школой священник Буданов Иван Евгеньевич. В селе Рябчи до сих пор 
есть улица Поповка, на которой после строительства храма в 1829 году жил 
священник. У вас есть сведения, что Сергей Петрович Берёзкин был 
священником в селе Рябчи? Это интересно. Расскажите, пожалуйста об этом. 
      Я выслал материалы о Сергее Петровиче Берёзкине для сельского музея. 
      Добрый день, Сергей Владимирович! Спасибо за очень интересные 
материалы. Я немного задержалась с ответом, так как хотела поговорить с 
пожилыми односельчанами. Но, к сожалению, самая старая женщина в нашем 
селе   -   1932 года рождения. Она помнит, как маленькой девочкой с родителями 
ходила в храм. Её мать пела в церковном хоре. Но о священнике она ничего не 

https://fotki.yandex.ru/users/nadin368
https://fotki.yandex.ru/users/vika617
mailto:Vika617@yandex.ru
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помнит. 
      Улица в селе Рябчи, где находилась церковь, у нас   издавна называют 
Поповка. Теперь это официальное наименование улицы. 
      Наша семья приехала в село Рябчи в 1953 году, а в 1959 году родители 
построили себе дом на улице Поповка. На этой же улице в то время жила 
пожилая женщина Шилёнкова (девичья фамилия Любимова) Сусанна Ивановна 
из семьи священнослужителей.   Она рассказала, что на месте, где построен наш 
дом, раньше был дом священника. Этот дом сгорел во время пожара ещё до 
Великой отечественной войны.  
      Когда мы начали разрабатывать усадьбу, то в земле находили много 
оплавленного стекла и кирпича. Видимо, дом там стоял кирпичный. Здесь же 
мы нашли и старинные ложечки, фотографии которых мы разместили на сайте 
нашего села. 
      К сожалению, никаких сведений у нас о Берёзкине Сергее Петровиче нет. 
      С уважением Карпова Лидия Андреевна. 25.10.2017 
Поиски продолжаются. 
Возможно найденные чайные ложечки принадлежали Берёзкиным. Вообще чай 
был популярным напитком в поповской среде. В СЕВ имеются довольно частые 
упоминания о торжествах, награждениях, чествовании юбиляров, апогеем 
которых был чай и лёгкие закуски приглашённым- булки, сухари, балык, 
колбаса копченая…. Чаепитие устраивалось, и в будние дни. 
Чай – народный напиток. Русское дворянство эту традицию не слишком 
жаловало: высший свет в зависимости от моды подражал то немцам, то 
французам, то англичанам. А народу нужно было согреться и наесться. 
Чай - это отдых, общение в приятном кругу. Самовар растапливался еловыми 
шишками. Смолянистый, горьковатый аромат дымка расслабляет и успокаивает. 
Кроме экономичности и красоты, в самоварах ценилась их «музыкальность». 
Перед закипанием этот нехитрый прибор начинал петь, и песня его, подобно 
стрекоту сверчка за печкой, придавала особый уют и интимность чайному столу. 
Чаю заваривалось много, чтобы хватило на долгую неторопливую беседу. 
      Заварка готовилась отдельно в заварочном чайнике и разбавлялась 
кипятком. К чаю подавалось обилие традиционных сушек, баранок, пряников. 
На столе должно стоять варенье. Это исконно русское лакомство. Ягоды должны 
быть целыми, сироп – тягучим. Так как чай в те времена был недешев, очень 
важно было, кроме умения заварить вкусный чай, еще и не меньшее умение «не 
спить чай», т.п. разлить его так, чтобы каждый из присутствующих на чаепитии 
получил свою порцию чая одинаковой крепости, и плюс к этому хозяйка не 
допустила бы большой расход сухой заварки. 
      Самовар ставился непосредственно на чайный стол либо на небольшой 
столик, приставленный в торце стола. Разливала чай только сама хозяйка, и 
только в случае крайней необходимости это действо доверялось старшей из 
дочерей, что соответствовало неписаному правилу – чай должен разливать 
всегда один и тот же человек, хорошо с этим делом знакомый. 
      Традиционно в России пили индийский, черный байховый чай. Или 
"красный", как его называют в Китае. Но еще до появления чая на Руси 
заваривали пряные травы: мелиссу, зверобой, смородину, липу. Это было и 
дешевле и полезнее. Чай заваривается в большом толстостенном фарфоровом 
чайнике, долго сохраняющем тепло. В крышке обязательно должно быть 
отверстие для выхода пара. Чайник обдается кипятком, засыпается заварка. 
Прикрыть на 5 минут крышкой и салфеткой так, чтобы носик чайника остался 
открытым, иначе чай изменит свой вкус. Три–пять минут чай упаривается. 
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      Потом чай "женят". Что это значит? Чай из заварочного чайника отливается в 
кружку. Затем он выливается назад. При этом все взвешенные частицы чая 
оседают на дно чайника. Должен получиться вкусный ароматный напиток 
насыщенного цвета. Мед, варенье и сахар (лучше кусковой) подавали к чаю 
отдельно. Колоритны специальные грелки, которыми накрывают керамический 
заварочный чайник! Сшитые из плотного материала, они также являются 
настоящими образцами народного декоративного искусства. Им придают форму 
петухов, сказочных птиц или кукол-матрешек. Не меньшей гордостью хозяйки, 
чем самовар, был и чайный сервиз. Материал, из которого делают чайные 
сервизы (фарфор, фаянс), — прекрасная основа для художественной росписи. 
Посуда русских фарфоровых заводов украшает витрины многих музеев мира. 
Слава Поповского и Кузнецовского заводов ничуть не меньше известности 
изделий Фаберже. А на столе обязательно белоснежная кружевная скатерть…Все 
это создает уют в доме и в душе каждого, сидящего за столом… 
      Пили чай из фарфоровой посуды, обязательно не доливая 1см от края чашки, 
что считалось хорошим тоном. В мещанских и купеческих семьях позволено 
было подавать чашки с горячим чаем на глубоких блюдах, из которых его и пили 
вприкуску с сахаром или вареньем, держа блюдце в ладони с особым, показным 
шиком. 
      Полные стаканы с чаем «до самого верха» подавались в трактирах, где 
пившее его простонародье считало вправе потребовать на свою копейку, чтобы 
стаканы наполнялись «всклянь», абсолютно полными. 

27 октября, 19:51 2017 От Карпова Лидия 
Кому: sergei berezkin Re: СП 2 файла, 4.8 MБ  

Добрый вечер, Сергей Владимирович! 
Сергей Владимирович, мне вообще интересна история нашего села, а тем более, 
когда она переплетается с историей конкретной семьи. Да, ещё если есть 
архивные материалы, как в вашем случае.  
Несколько лет назад внук моей сестры (тогда он учился в 8 классе) делал работу 
по истории Рябчинской школы. Мы ездили в Брянский областной архив, 
разыскали интересные материалы. Вот цитата из работы Андрея: 
"Семья Соболевых. Соболев Сергей Николаевич работает учителем в Рябчинской 
школе с 1919 года. Образованием сельских детей занимались: Соболев Измаил 
Никифорович – священник, по его инициативе открылась школа в Салыни в 
1876 году, Соболев Дмитрий - тоже священник, помощник Благочинного 4-го 
округа Брянского уезда, занимался церковно-приходскими школами; его дочь 
Соболева Мария Дмитриевна в 20-е годы работала в д. Жабово, в 30-е годы и до 
войны 1941года – в д. Салынь. Это была семья священнослужителей. 
         Именно выходцев из духовенства можно назвать первыми просветителями 
России. В ряду многих положительных социальных ролей церкви, проводимое 
ею образование населения, является одной из важнейших." 
 
Но так как мы изучали конкретно историю школы, то и материалы в архиве 
запрашивали о школе. 
        Сергей Владимирович, хочу немного рассказать об улице Поповка. До 
революции это место, на левом берегу речки, было центром села. Здесь 
находилась церковь, неподалёку от неё - усадьба помещика. Сначала это были 
потомки одной из ветвей семьи Демидовых (они и построили храм в 1822 году), а 
позже - помещик Дунаев Иван Иванович.  
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Во время Великой отечественной войны наше село было полностью разрушено. 
Когда началось его восстановление, то люди стали строить дома на правом 
берегу речки. Там же разместились и административные здания. Так улица 
Поповка стала окраиной села. 
Сейчас на улице всего пять жилых домов. И хотя есть там и природный газ, и 
водопровод, и место очень красивое, дома теперь там не строят, так как дорога на 
улицу очень плохая: (Перед домами большой луг, как Вы заметили в 
комментарии к фотографии.  
От храма не осталось ничего. Только старожилы знают, что здесь когда-то стоял 
храм. Несколько лет назад по инициативе директора школы на этом месте был 
установлен памятный крест. 
Когда мы с сестрой решили сделать сайт о нашем селе, то много общались с 
односельчанами, просили показать семейные фотографии. К сожалению, в 
альбомах были только фотографии, начиная с 60-х годов. Это вполне понятно: 
население у нас сельское, фотография до войны была большой редкостью. Но 
даже и те фотографии, которые у людей были, сгорели вместе с домами в войну.  
С интересом буду ожидать результатов Ваших поисков. 
Вот фотография креста с памятной доской на месте, где был храм. 
А на месте усадьбы помещиков в мае и в наши дни цветут заросли сирени. 
Очень приятно было с Вами пообщаться. Всего доброго. Карпова Лидия 
Андреевна. 

      На мой запрос в УФСБ по Смоленской области о поиске данных о 
репрессированном Сергее Петровиче Берёзкине, 1881 года рождения, 
священника села Рябчичи в письме от 02.02.2018 за № 121/10/8-Б-43, мне 
сообщили, что не располагают интересующей меня информации. 
Рекомендовали обратиться в Главный информационно-аналитический центр 
МВД России (117418, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д.67). 

      На моё обращение в Информационный центр МВД по республике Коми  мне 
сообщают, что согласно Административному регламенту Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче архивных справок, утвержденному приказом МВД России от 
12.09.2011 № 1001, для получения архивной справки в отношении Березкина 
Сергея Петровича, 1881 года рождения, необходимо направить по почте в наш 
адрес заверенные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке копии заполненных страниц Вашего паспорта и документов, 
подтверждающих факт родства с репрессированным, приложив к новому 
заявлению. 

      12 февраля 2018 года истребуемые документы были отправлены. 

      09 июля 2018 запросил инстанцию о получении документов. Но ответа так и 
не получил. Запросил ГАСО о предоставлении обобщённой справке о моём 
родстве с С.П. Берёзкиным. (Подготовил её на основе имеющихся у меня 
справок) 
 
Документы, подтверждающие моё родство с Сергеем Петровичем Берёзкиным. 
(подготовлены для обращения: МВД России. Министерство Внутренних Дел по 
Республике Коми (МВД по Республике Коми). Информационный центр, ул. 
Советская, 63б, г. Сыктывкар, 167981, Россия.) 



1255 
Поречье, Хариново Росл.у., Рябчичи. О. Сергий Берёзкин. 

 

1. Приложение 1. Справка государственного архива Смоленской области о 
рождении детей у Петра Моисеевича Берёзкина: Панкратий, Филипп № 7-
31 от 22 07 2014 
Тут же о рождении сына Иоанна у Филиппа Петровича. 

2. Приложение 2. Справка государственного архива Смоленской области о 
рождении детей (сына Петра) у Панкратия Петровича.  
№ 7-201.от 18 02 2015 

3. Приложение 3. Справка государственного архива Смоленской области о 
рождении детей (сына) у Петра Панкратьевича – Сергея. № 7-675 22 07 
2011 

4. Приложение 4. Справка государственного архива Смоленской области о 
рождении детей у Сергея Петровича дочери Милицы. № 7-675 22 07 2011 

5. Приложение 5. Справка государственного архива Смоленской области о 
рождении детей (сына Владимира) у Иоанна Филипповича № 7-12 10 02 
2010 

6. Приложение 6. Свидетельство о рождении у Владимира Ивановича и 
Мелании Мартыновны сына Владимира (мой отец). 

7. Приложение 7. Свидетельство о бракосочетании Владимира 
Владимировича и Лидии Матвеенко (мои родители). 

8. Приложение 8. Свидетельство о моём рождении. Сергей Берёзкин. 
9. Удостоверение личности Берёзкина Сергея (заявитель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Выборка из справок ГАСО, показывающая родство двух братьев 
Панкратия и Филиппа Берёзкиных, и их последующих поколений. 
 
      Приложение 1. Справка государственного архива Смоленской области о 
рождении детей у Петра Моисеевича Берёзкина: Панкратий, Филипп № 7-31 от 
22 07 2014 
 
      В документах Смоленской духовной консистории, в метрических книгах 
Казанской церкви села Лучеса, Рославльского уезда (с 1840 года Ельнинского 
уезда) зарегистрировано рождение детей у дьячка той же церкви Петра 
Моисеева Березкина и его жены Татьяны Алексеевой: … 
В тех же документах, в сведениях о состоянии церквей Рославльского уезда, в 
числе церковнослужителей и их детей мужского пола за 1815 год, указаны: 
«…церкви Казанской Божьей Матери села Лучасы …дьякон Петр Моисеев 
Березкин (женат) – 33 года, сыновья: Александр -11 лет (обучается в 
семинарии), Григорий – 4 года, Панкратий – 2 года, Филипп – 3 месяца…». 
 

Панкратий 

Петрович 

Пётр Моисеевич 

Берёзкин 

Пётр Панкратьевич Сергей Петрович 

Владимир 

Владимирович 

Филипп Петрович Иван Филиппович 

(Иоанн) 

Владимир 

Иванович 

Сергей 

Владимирович 



1256 
Поречье, Хариново Росл.у., Рябчичи. О. Сергий Берёзкин. 

      Тут же о рождении сына Иоанна у Филиппа Петровича. 
 
      В тех же документах, в метрической книге Преображенской церкви села 
Полуево Рославльского уезда имеются сведения о бракосочетании дьячка той же 
церкви Филиппа Петрова Березкина и той же церкви дьячковской (так в 
документе) дочери девицы Евдокии Евсеевой. Дата бракосочетания – 10 
ноября 1841 года, запись № 16. Возраст жениха – 26 лет, невесты – 16 лет; оба 
православные, первым браком. 
      В тех же документах, в метрических книгах церкви села Полуево, 
Рославльского уезда зарегистрировано рождение детей у дьячка той же церкви 
Филиппа Петрова Березкина и его жены Евдокии Евсеевой: 
8 (крещен 10) сентября 1853 года, запись № 32, Иоанн; 
восприемники при крещении – рославльский мещанин Филипп Киреев Гуторов 
и села Полуево дьякона Ильи Иоаннова Руженцева жена Елена Васильева; 
 
      Приложение 2. Справка государственного архива Смоленской области о 
рождении детей (сына Петра) у Панкратия Петровича. № 7-201.от 18 02 2015 
 
      В документах Смоленской духовной консистории, в метрической книге 
церкви села Ивкино Краснинского уезда имеются сведения о бракосочетании 
бывшего пономаря церкви села Лучеса Ельнинского уезда Панкратия 
Петрова Березкина и села Ивкино Краснинского уезда дочери умершего 
дьячка Григория Докучаева, девицы Ефросиньи Григорьевой Докучаевой. 
Дата бракосочетания – 8 января 1834 года, запись № 1. Возраст жениха и 
невесты – не указан; оба православные, первым браком. 
      В метрических книгах церкви села Ивкино Краснинского уезда за 1834-1844 
годы зарегистрировано рождение детей у дьякона той же церкви Панкратия 
Петрова Березкина и его жены Ефросиньи Григорьевой: 22 (крещен 24) июня 
1844 года, запись № 11, Петр; восприемники при крещении – Краснинского 
уезда, сельца Коханово князь Петр Петров Энгельгардт и княгиня Екатерина 
Петрова Друцкая-Соколинская. 
 
      Тут же бракосочетание Петра Панкратьевича и Евдокии Романовны. 
 
      В документах Смоленской духовной консистории, в метрической книге 
церкви села Хариново Рославльского уезда за 1871 год зарегистрирован брак 
окончившего курс Смоленской духовной семинарии Петра Панкратьевича 
Березкина и Рославльского уезда, села Хариново дочери умершего священника 
Романа Глебова, девицы Евдокии Романовой Глебовой. Дата 
бракосочетания – 30 августа 1871 года, запись № 5. Возраст жениха – 26 лет, 
невесты – 18 лет, оба православные, первым браком. 
 
      Приложение 3-4. Справка государственного архива Смоленской области о 
рождении детей (сына) у Петра Панкратьевича – Сергея. № 7-675 22 07 2011. 
 
      В метрических книгах церкви села Хариново Рославльского уезда 
зарегистрировано рождение сына у священника этой церкви Петра 
Панкратьевича Берёзкина и его жены Евдокии Романовны: 
16 (крещён 20) сентября 1881 года, запись № 36, Сергей; 
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Восприемники при крещении – сельца Летошники помещик Памфамир 
Михайлович Потрисов и сельца Ивашково помещица Романа Николаевича 
Семичёва жена Елизавета Дмитриевна; 
      В документах Смоленской духовной консистории, в метрической книге 
церкви села Хариново Рославльского уезда за 1915 год имеется запись о 
рождении у священника Ильинской церкви этого же села Сергея Петровича 
Берёзкина и его жены Анны Николаевны дочери Милицы. Дата рождения – 22 
июля, крещена 26 июля 1915 года, запись № 28. 
      Восприемники при крещении – студент Императорского Варшавского 
университета Александр Николаевич Чеботарёв и учительница Тюнинского 
земского училища Анастасия Петровна Берёзкина. 
 
      Приложение 5. Справка государственного архива Смоленской области о 
рождении детей (сына Владимира) у Иоанна Филипповича № 7-12 10 02 2010г. 
 
      В документах Смоленской духовной консистории, в метрической книге 
церкви села Владимирское Смоленского уезда за 1877 год зарегистрирован брак 
– воспитанника Смоленской духовной семинарии, псаломщика села 
Владимирское Ивана Филипповича Берёзкина и села Владимирское дочери 
священника, девицы Таисии Евграфовны Зысковой. Дата бракосочетания – 
10 июля 1877 года, запись № 13. Возраст жениха – 22 года, невесты – 19 лет, оба 
православные, первым браком. 
      В метрической книге церкви села Рядыни Духовщинского уезда за 1882 год 
зарегистрировано рождение ребёнка у священника этой церкви Ивана 
Филиповича Берёзкина и его жены Таисии Евграфовны: 
15 (крещён 18) марта 1882 года, запись № 9, Владимир; 
Восприемники при крещении – Духовщинского уезда села Колковичи 
священник Илиодор Нилович Медведков и Смоленского уезда села Мольково 
жена священника Мария Осиповна Берёзкина. 
 
03.02.2020 за 3 Г-433 из ГАСО я получил нужную справку. Осталось заверить все 
документы у нотариуса и отправить в Коми, но эпидемия короновируса внесла 
свои корректировки. 
Документы заверены у нотариуса и отправлены с уведомлением. Уведомление 
вернулось с отметкой о получении. 
 
Духовенство русской православной церкви в 20 веке. Источнник 
https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/12166/ 
 
      Список должностных лиц и ополченцев отдельной рабочей команды 
тылового ополчения Рославльского уездного военного комиссариата, 1919 г. // 
ГА Смоленской обл. Ф. Р-161. Оп. 1. Д. 568. Л. 6–7 
      Сергей Берёзкин, на своём содержании. Трудовое использование - Рабочий 
комады. Адрес: Тюнинской волости села Харинова. Отметка: Отпущен по 28/5 
с.г. 135 § 3. 
 
Дата рождения: 16.9.1881 Место рождения: Смоленская губ., Рославльский уезд, 
с. Хариново. 
Дата смерти: 16.10.1937 Место смерти: Коми АССР. Центральный лазарет 
Пезмогского лагерного отделения (пос. Пезмог) Локчимского ИТЛ 
Места служения / Должности 

https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/library/material/12166/
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Дата начала Дата окончания Место служения, сан, должность 
27.8.1903 20.8.1905 Смоленская губ., г. Поречье, Поречское приходске 
первое училище, учитель. С 20.1.1905 — учитель пения 
20.8.1905 28.4.1912 Смоленская губ., г. Поречье, Поречское приходске 
второе училище, учитель. С 1.10.1905 — учитель пения, с 15.10.1905 — 
законоучитель 
28.4.1912 не ранее 1917 Смоленская и Дорогобужская епархия, 
Смоленская губ., Рославльский уезд, с. Хариново, священник, законоучитель 
1929 1937 Западная обл., Дубровский р-н, с. Рябчи (Рябчичи), храм в честь 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, священник 
      Преследования. 
      1935 арестован. Привлекался к уголовной ответственности за «кражу 
церковных вещей» 
1.8.1937 арестован, по обвинению в том, что «состоял членом 
контрреволюционной церковной группировки, проводил контрреволюционную 
агитацию, распространял провокационные слухи об СССР» 
12.9.1937 осужден тройкой при УНКВД по Западной обл. на 10 лет 
заключения в исправительно-трудовой лагерь (ИТЛ) 
28.9.1937 – 16.10.1937 находился в заключении в Локчимском ИТЛ 
(Локчимлаге). Находился в Котласском пересыльном пункте, Усть-Куломском 
лагерном отделении. Скончался 16.10.1937 в центральном лазарете Пезмогского 
лагерного отделения (пос. Пезмог) 
28.4.1964 реабилитирован президиумом Брянского областного суда 
В 1919 г. состоял рабочим в отдельной рабочей команде тылового ополчения 
Рославльского уездного военного комиссариата (Список должностных лиц ... Л. 
7). 
      Архивные источники.  
      Архив УФСБ РФ по Смоленской обл. Ф. 11. № 16. Л. 129 
Архивная справка информационного центра при МВД по Республике Коми № 
3/424 от 18.1.2018 г. 
Список должностных лиц и ополченцев отдельной рабочей команды тылового 
ополчения Рославльского уездного военного комиссариата, 1919 г. // ГА 
Смоленской обл. Ф. Р-161. Оп. 1. Д. 568. Л. 7 
В оформлении биографической страницы использовались сведения, 
предоставленные исследователем Михаилом Борисовичем Рогачевым. 
 
 
Семья священника села Стригина Николая Алексеевича Чеботарева. 
 
СЕВ 1904 № 18 стр. 1092-1094. Священник Николай Алексеевич Чеботарев. 
(Некролог). 
      8 июля сего 1904 года в 2 часа пополуночи, после непродолжительной, но 
тяжкой болезни мирно отошел ко Господу не за долго перед тем вышедший за 
штат священник села Стригина, Ельнинского у., Николай Алексеевич 
Чеботарев. 
      Время службы его в сане священника продолжалось всего 24 года, из коих 
шесть лет отдано было церкви села Пневой Слободы, Духовщинского уезда, а 
остальные восемнадцать лет —церкви села Стригина, Ельнинского уезда. 
      По окончании курса наук в Смоленской духовной семинарии по первому 
разряду, покойный некоторое время состоял на должности псаломщика при 
Нижне-Николаевской церкви города Смоленска, а затем Смоленским епископом 
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Иосифом ему предоставлено было место священника при церкви села Пнева, 
Духовщинскаго уезда, и 8 марта 1881 г., за болезнью епископа Иосифа, 
совершена была хиротония его в сан пресвитера епископом Полоцким и 
Витебским Викторином. 
      В 1884 г., по прошению, перемещен к церкви с. Стригина, месту своей 
родины, где отец его Алексей Чеботарев священствовал 32 года. 
      За время службы в селе Стригине покойный приобрёл любовь своих 
прихожан и уважение со стороны духовенства округа, которое, ценя его 
деловитость, неоднократно избирало членом Благочиннического Совета и 
членом Епархиального и Окружного училищного Съезда, а епархиальное 
начальство назначило его следователем Хмарского округа, каковую должность 
покойный оставил только за несколько дней до смерти. Состоял законоучителем 
земской школы и заведующим, и законоучителем Кармановской и Урубковской 
церковных школ. За ревностную службу при отличном поведении награждён 
скуфьёй в 1895 году и камилавкой в 1900г. 
      Последние дни жизни о. Николай провел в Аврамиевском монастыре, в 
квартире своего родственника, где, приобщившись Св. Тайн Христовых, в кругу 
близких себе и окончил свое земное поприще. По облачении в священные 
одежды, о, архимандрит Макарий отслужил первую панихиду и сам начал 
чтение Евангелия. В течение дня, неоднократно совершались панихиды 
градскими священниками, знавшими покойного и во время болезни часто 
приходившими навестить его. 
      В 5 часов вечера в тот же день последовал вынос тела о. Николая на Риго-
Орловский вокзал. Печальную колесницу сопровождали некоторые градские 
священники до самого вокзала, где после панихиды гроб поставлен был в вагон 
для следования на ст. Починок. 
      9-го июля утром на ст. Починок собралось духовенство, чтившее покойного, в 
числе шести священников при двух диаконах; туда же были принесены хоругви 
и иконы из Стригинского и ближайшего к станции Лучесского храмов. 
Печальное шествие направилось в село Стригино, отстоящее от Починка в 15 
верстах. Во все время пути духовенство шло по очереди, служились панихиды, 
шло очень много народа, так что все это при довольно порядочном пении 
местным хором умилительных тропарей канона св. Андрея Критского 
производило сильное впечатление. 
      К 2 часам пополудни шествие приблизилось к селу Стригину, встреченное 
печальным перезвоном колоколов и большой толпой народа, пришедшего 
поклониться и тем отдать последний долг останкам своего духовного отца. На 
некоторое время rpоб был внесен в дом почившего и после панихиды отнесен в 
храм, где остался до утра 10 июля. 
      В субботу, по окончании поздней литургии, совершено было отпевание 
почившего. Пред началом погребения произнесено было слово священником 
Константином Чеботаревым о заветах, которые оставляет почивший своей 
пастве. 
      После шестой песни канона слово произнес священник церкви села Лучесы о. 
Леонтий Максимовский, в котором выяснил, с какими трудностями соединено 
пастырское служение. В конце же провода священником Константином 
Чеботарёвым произнесена речь. 
      По окончании отпевания гроб обнесён священнослужителями вокруг храма и 
опущен в могилу, которую почивший просил приготовить рядом с могилою отца. 
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      В заключение позволяем надеяться, что все знавшие покойного и его 
товарищи по семинарии, имеющие священный сан, не оставят его в своих 
молитвах. 
                                                                 Священник Казанской церкви села Балтутина,   
                                                                 Ельнинского уезда, К. Чеботарёв. 
 
Анна Николаевна Чеботарёва (дочь). 
 
     СЕВ 1901 №12, стр. 592-599. Алфавитный список воспитанниц Смоленского 
Eпархиального женского училища I, II, III, IV и V классов, составленный после 
годичных испытаний в мае месяце сего 1900- 1901 учебного года.  
      I нормальный класс. Переводятся во II класс: 1) Алмазова Александра, 
Барсова Анна, Богданович Ольга, Волочкова Александра, 5) Грищенкова 
Клавдия, Ефремова Нина, Зубакина Мария, Каменцева Bера, Ковалева Алевтина, 
10) Конокотина Ольга, Крылова Лидия, Лебедева Клавдия, Лызлова Валентина, 
Леонович Александра, 15) Пляшкевич Антонина, Попова Анастасия, Семенова 
Александра, Солнцева Елизавета, Страхова Александра, 20) Страхова 
Евфросиния, Фридрих Инна, Чеботарева Анна, Черкасова Екатерина, 
Четыркина Mapия, 25) Эльманович Валентина. 
      Допускаются к переэкзаменовке после каникул: Волочкова Варвара—по 
русск. яз., Глебова Лидия — по русск. яз., Зазыбина Александра - по русск. яз. и 
арифм., Медведкова Параскева — по русск. яз., 30) Младова Варвара —по русск. 
яз. и арифм., Оглоблина Елена— по русск. яз. и арифм., Четыркина Анна—по 
русск. яз., Щукина Mapия—по русск. яз. 
      Предоставляется держать экзамены после каникул по всем предметам курса I 
класса, как не державшим таковых своевременно по болезни: Зыковой 
Александре, 35) Каверзневой Ольге, Чернобуровой Елене. 
      Оставляется на повторительный курс по малоуспешности 37) Никольская 
Варвара. 
 
Переводится в 5 класс Чеботарёва Вера. 
 
      СЕВ 1902 №11-12, стр. 628-634. Алфавитный список воспитанниц 
Смоленского епархиального женского училища I-V классов, составленный 
Советом училища по производстве годичных испытанийы в мае месяце 1902 
года. 
   II нормальный класс. Переводятся в III класс: 1) Алмазова Александра, 
Барсова Анна, Богданович Ольга, Глебова Анастасия, 5) Грищенкова Клавдия, 
Ефремова Нина, Зубакина Mapия, Каверзнева Ольга, Каменцева Вера, 10) 
Ковалева Алевтина, Конокотина Ольга, Лебедева Клавдия, Леонович 
Александра, Лызлова Валентина, 15) Оглоблина Елена, Орлова Варвара, 
Пляшкевич Антонина, Попова Анастасия, Семенова Александра, 20) Солнцева 
Елизавета, Страхова Александра, Стельмахович Евгения, Страхова Евфросиния, 
Фридрих Инна, 25) Цветкова Юлия, Цирус - Соболевская Зинаида, Чеботарева 
Анна, Чернобурова Елена, Четыркина Mapия, 30) Четыркина Анна, Щукина 
Mapия, 32) Эльманович Валентина. 
      Предназначаются к переэкзаменовке: Волочкова Варвара — по русскому 
языку; Глебова Лидия —по русскому языку; Крылова Лидия—по русскому языку 
и арифметике; Черкасова Екатерина—по арифметике. 
      Оставляется на повторительный курс: Медведкова Параскева—по болезни. 
Исключается из списков: Волочкова Александра—за смертью. 
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      СЕВ 1903 № 12-13 стр.703-709. Алфавитный список воспитанниц 
Смоленского Епархиального женского училища, составленный Советом оного по 
окончании годичных испытаний, произведенных в мае - июне сего 1902-3 
учебного года, и утвержденный Его Преосвященством 2—5 июня сего 1902 г. за 
№№4046 и 4085. 
      Из III нормального класса переводятся в IV класс: I) Алмазова 
Александра, Афонская Мария, Барсова Анна, Богданович Ольга, 5) Воробьева 
Bеpa, Глебова Анастасия, Грищенкова Клавдия, Ефремова Нина, Зубакина 
Mapия, 10) Каверзнева Ольга, Каменцева Bера, Клитина Параскева, Ковалева 
Алевтина, Конокотина Ольга, 15) Крылова Лидия, Лебедева Клавдия, Леонович 
Александра, Лызлова Валентина, Оглоблина Елена, 20) Орлова Варвара, 
Пляшкевич Антонина, Полканова Ольга, Попова Анастасия, Семенова 
Александра, 25) Смирнова Анна, Смирнова Лидия, Солнцева Елизавета, 
Солнцева Mapия, Страхова Александра, 30) Страхова. Евфросиния, 
Стельмахович Евгения, Фридрих Инна, Цветкова Юлия, Чеботарева Анна, 35) 
Черкасова Екатерина, Чернобурова Елена, Четыркина Mapия, Щукина Mapия, 
Эльманович Валентина. 
      Допускаются к переэкзаменовке 40) Цирус-Соболевская Зинаида и 41) 
Четыркина Анна—по русскому языку. 
 
      СЕВ 1904 №11-12 стр. 655- 662 Алфавитный список воспитанниц Смоленского 
Eпархиального женского училища, составленный Советом оного по окончании 
годичных испытаний, произведенных в мае месяце сего 1903-4 учебного года 
и утвержденный Его Преосвященством 28 мая и 1 июня сего 1904 года за №№ 
4181 и 4259. 
      Из IV нормального класса переводятся в V класс: 1) Алмазова 
Александра, Афонская Mapия, Барсова Анна, Богданович Ольга, 5) Воробьева 
Bера, Грищенкова Клавдия, Ефремова Нина, Зубакина Mapия, Каверзнева 
Ольга, 10) Каменцева Вера, Ковалева Алевтина, Лебедева Клавдия, Леонович 
Александра, Лызлова Валентина, 15) Оглоблина Елена, Орлова Варвара, 
Пляшкевич Антонина, Полканова Ольга, Попова Анастасия, 20) Семенова 
Александра, Смирнова Анна, Смирнова Лидия, Солнцева Елизавета, Солнцева 
Мария, 25) Страхова Александра, Страхова Евфросиния, Стельмахович Евгения, 
Фридрих Инна, Цветкова Юлия, 30) Чеботарева Анна, Черкасова Екатерина, 
Чернобурова Елена, Четыркина Mapия, Четыркина Анна, 35) Эльманович 
Валентина. 
      Допускаются к переэкзаменовке: Глебова Анастасия — по географии, 
Клитина Параскева—по географии, Конокотина Ольга—по географии, Крылова 
Лидия—по русскому языку, 40) Щукина Mapия—по географии. 
 
      СЕВ 1905 № 11-12 стр. 568- 574. Алфавитный список воспитанниц 
Смоленского епархиального женского училища, составленный Советом оного по 
окончании годичных занятий и утвержденный Его Преосвященством 16 и 19 мая 
сего 1905 года за №№ 3689 и 3750. 
      Из V нормального класса переводятся в VI класс: 1) Алмазова 
Александра, Афонская Mapия, Барсова Анна, Богданович Ольга, 5) Воробьева 
Bера, Глебова Анастасия, Грищенкова Клавдия, Ефремова Нина, Зубакина 
Mapия, 10) Каверзнева Ольга, Каменцева Bеpa, Клитина Параскева, Ковалева 
Алевтина, Конокотина Ольга, 15) Лебедева Клавдия, Леонович Александра, 
Лызлова Валентина, Орлова Варвара, Пляшкевич Антонина, 20) Полканова 
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Ольга, Попова Анастасия, Семенова Александра, Смирнова Анна, Смирнова 
Лидия, 2б) Солнцева Елизавета, Солнцева Mapия, Страхова Александра, 
Страхова Евфросинья, Стельмахович Евгения, 30) Фридрих Анна, Цветкова 
Юлия, Чеботарева Анна, Черкасова Екатерина, Чернобурова Елена, 35) 
Четыркина Mapия, Четыркина Анна, Щукина Александра, Эльманович 
Валентина. 
      Допускается к экзамену: Щукина Mapия—по словесности и истории. 
      Оставляются на повторительный курс: Крылова Лидия— по болезни, 
Оглоблина Елена—по болезни. 
 
Переводится во 2-й класс Чеботарёва Зинаида. 
 
      СЕВ 1906 № 12-13 стр. 697-703. Алфавитный список воспитанниц 
Смоленского епархиального женского училища, составленный Советом оного по 
окончании годичных занятий и утвержденный Его Преосвященством 12 мая и 3 
июня сего 1906 года за №№ 3824 и 4353. 
      Признаются окончившими курс с званием домашних учительниц 
следующие воспитанницы VI класса училища. 
1) Алмазова Александра, Афонская Mapия, Барсова Анна, Богданович Ольга, 5) 
Глебова Анастасия, Грищенкова Клавдия, Ефремова Нина, Зубакина Mapия, 
Каверзнева Ольга, 10) Каменцева Вера, Клитина Параскева, Ковалева Алевтина, 
Конокотина Ольга, Лебедева Клавдия, 15) Леонович Александра, Лызлова 
Валентина, Орлова Варвара, Пляшкевич Антонина, Полканова Ольга, 20) 
Попова Анастасия, Семенова Александра, Смирнова Анна, Смирнова Лидия, 
Солнцева Елизавета, 25) Солнцева Mapия, Страхова Александра, Страхова 
Ефросиния, Стельмахович Евгения, Фридрих Анна, 30) Цветкова Юлия, 
Чеботарева Анна, Черкасова Екатерина, Чернобурова Елена, Четыркина 
Mapия, 35) Четыркина Анна, Щукина Александра, Эльманович Валентина, 
Александровская Екатерина, Алмазова Ефросиния, 40) Барсова Валентина, 
Богданович Елизавета, Беляева Елизавета, Васильева Елизавета, Волочкова 
Анна I, 45) Волочкова Анна II, Горанская Анастасия, Горанская Евдокия, 
Жеглинская Неонила, Зыкова Елизавета, 50) Иванова Лидия, Ильина 
Александра, Каравашкина Елена, Козловская Анна, Конокотина Александра, 55) 
Конокотина Елизавета, Костылева Анна, Котлинская Евгениян, Кутузова 
Евгения, Кутузова Mapия, 60) Крапухина Ольга, Лавровская Клавдия, Назарьева 
Анна, Наседкина Клавдия, Неклепаева Екатерина, 65) Никифорова Надежда, 
Оглоблина Лидия, Окладникова Анна, Полканова Екатерина, Порецкая 
Екатерина, 70) Редкова Вера, Соколова Наталия, Солнцева Bеpa, Справедливая 
Екатерина, Уклонская Александра, 75) Шанина Kсения, Ширяева Антонина. 
 
      СЕВ 1907 № 12-13 стр.283-284 Алфавитный список воспитанниц Смоленского 
Епархиального женского училища, составленный Советом оного по окончании 
экзаменов и утвержденный Его Преосвященством 6 июня сего 1907 года за № 
4449. 
      б) Признаются окончившими VII дополнительный класс и в 
yдостоверение сего выданы установленные свидетельства следующим 
воспитанницам: 
Александровской Екатерине, Алмазовой Александре, Алмазовой Евфросинии, 
Афанасьевой Таисии, Барсовой Анне, Волочковой Анне, Горанской Анастасии, 
Ефремовой Нине, Жеглинской Неониле, Зубакиной Марии, Каверзневой Ольге, 
Каминской Лидии, Ковалевой Алевтине, Конокотиной Александре, Конокотиной 
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Елизавете, Конокотиной Ольге, Костылевой Анне, Крапухиной Ольге, Кутузовой 
Марии, Леонович Александре, Листовой Марии, Лызловой Валентине, 
Назарьевской Варваре, Наседкиной Клавдии, Неклепаевой Екатерине, 
Оглоблиной Лидии, Пляшкевич Антонине, Полкановой Екатерине, Поповой 
Анастасии, Редковой Вере, Солнцевой Вере, Солнцевой Елизавете, 
Чеботаревой Анне, Черкасовой Екатерине, Чорнобуровой Елене, Четыркиной 
Марии, Чулковой Зинаиде, Уклонской Александре, Эльманович Валентине, 
Полкановой Ольге, Назарьевой Анне, Порецкой Екатерине, Филоновой Анне, 
Клитиной Марии, а всего 44 воспитанницам. 
 
Брат Анны – Александр Николаевич Чеботарёв в 1915г. студент 
Императорского Варшавского университета (восприемник при крещении 
Милицы). 
 
СЕВ 1871 № 22 стр.778 Ивановский стан Стригино. 
      Материалы для церковных летописей по Смоленской епархии. 
Ведомость колико Смоленского уезду Ивановского стану имеется приходских 
церквей и при них приходских дворов, також священно и церковно -служителей, 
действительно в церковном причте находящихся, и о прочем, сочиненная на сей 
1774 год.1  

14-е.) «В ceле Стригине церковь Преображения Господня; при ней 
приходских дворов 345; Священно церковно-служителей в церковном причте 
находится: 

Священник Иван Алексеев Белавенец, 
Второй Священник Григорий Космачевский, 
Tpeтий Священник Петр Кобранов. 
Дьякон Тимофей Чернавский, 
Дьячек Семен Петров Белавенец, 
Второй Дьячек Григорий Белавенец, 
Третий Дьячек Иван Чижев, 
Пономарь Семен Мпхайлов Белавенец, 
Второй Пономарь Герасим Белавенец.» 

В настоящее время село Стригнно причислено к Ельнинскому уезду; по штату 
отнесено к 4-му классу. Современный храм этого села во имя Преображения 
Господня, зданием каменный, построен в 1838 году Полковником Николаем 
Егоровичем Колачевским; древняя церковь теперь уже не существует.  
 
      Адрес-календарь Смоленской епархии с историческим и церковно-
приходским указателем //Смоленские епархиальные ведомости. — 
Смоленск, 1898 № 21  
      3-й благочиннический округ. Ельнинский уезд. 
Благочинный, священник с. Белик Стефан Чулков. 
Помощник благочинного, священник с. Савеева Порфирий Костылёв. 
Следователь и член благочиннического совета – священник с. Стригина 
Николай Чеботарёв. 
Вторым членом – священник с. Ново-Спасского Владимир Волочков. 
Духовник округа – священник с. Щербина Николай Филонов. 

                                                
1 Между документами 1774 года с историческими и топографическими сведениями, доставленными Правлениями в 
Консисторию, о церквах Смоленской епархии, документ о церквах Ивановского Правления нами не отыскан; но  чтобы 
сообщить хотя некоторый сведения о сёлах и этого Правления, мы приводим здесь краткую ведомость того же 1774 года, 
содержащую в себе перечень всех церквей Ивановского Правления с означением при них числа священно-церковно 
служителей и количества прихожан. (смотр. дел. Конс. Арх. за 1774 г. собр. реп. № 11 и 18).  
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      С. Стригино. СЕВ 1898 № 22 
      Каменный холодный храм устроен в 1843 году полковником Николаем 
Егоровичем Колычевским. Престолов два: в настоящем во славу Преображения 
Господня, в приделе во имя святителя Николая чудотворца. Прихожан в 18 
селениях отстающих 1-8 вёрст 2237 м.п. и 2364 ж.п. Земли церковной 61д.681 
кв.с., из них пахатной 41 десятина, дровяного лесу 3 ½, сенокосной 5 дес., 
усадебной 6 дес., остальная неудобная. Церковный капитал 6000 рублей, 
капитал причта 1075 рублей. Старший священник получает жалованья 144 
рубля, 2-й – 108 рублей, диакон 54 рубля, 1-й псаломщик 34 руб., 2-й – 24 руб. 
Священник Николай Алексеевич Чеботарёв, 38 лет, студент семинарии 
1880г., священник с 1861 года, награждён скуфьёй в 1895 году. 
      Священник Василий Георгиевич Бурьков, 37 лет, окончил семинарию 1882г., 
священник с 1885 года, награждён набедренником в 1895 году. 
      Диакон Николай Виссарионович Волочков, 25 лет, из духовной семинарии, в 
сане диакона с 1895 года. 
      Псаломщик Иван Илларионович Марков, 37 лет, из 2-го класса духовного 
училища, в должности с 1879 года. 
      Псаломщик Евдоким Иванович Селезнёв, 50 лет, окончил духовное училище, 
в должности с 1869 года, в стихарь посвящён. 
      Адрес: ст. Починок, Риго-Орловской ж.д. 
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Стригино. (Из книги о. Рафаила. Ельнинская земля: Православные 
храмы. Смоленск, 2005г.) 

Первый деревянный храм во славу Преображения Господня в селе Стригино 
был построен ранее 1774 г. Он просуществовал до 1843 г.2 

В 1843 г. взамен обветшавшего к этому времени храма полковник Николай 
Егорович Колачевский возвел каменную двухпрестольную церковь. Главный 
престол был освящен во славу Преображения Господня, придельный — в честь 
небесного покровителя храмоздателя — святителя Николая.3 

В 1880 г. вдова статского советника Виктория Римская-Корсакова по-
жертвовала в пользу церкви и причта 1000 рублей.4 

В память об императоре Александре II в 1883 г. прихожане преподнесли 
храму икону святого благоверного князя Александра Невского в серебряном 
окладе, стоимостью в 919 рублей.5 

В 1924 г. Устав Стригинской церкви зарегистрирован в Смолгубисполкоме.6 
С 1932 г. из-за отсутствия священника храм не действовал. Его здание 

постепенно стало расхищаться местными жителями на стройматериалы. В 1934 
г. решением облисполкома Преображенская церковь закрыта и передана на 
нужды школы7. Сейчас церкви в Стригине не существует. Село входит в состав 
Починковского района. 
 
      В селе Стригино Починковского района открыли храм 22.06.2013. 
      В селе Стригино Починковского района открыли храм при участии 
благочинного Ельнинского округа протоиерея Николая Бондара усердием 
местных жителей и настоятеля храма Дмитрия Донского в Шаталово иерея 
Сергия Володченкова, спустя год неустанных молитв в комнате Стригинского 
сельского клуба, в этой Починковской глубинке зазвонили самодельные 
колокола в новом храме в честь Преображения Господня.  
      Богослужение началось с водосвятного молебна, а затем впервые здесь была 
совершена Божественная литургия. Богослужение совершили: настоятель храма 
протоиерей Николай Бондар, иерей Сергий Володченков (клирик храма), 
протоиерей Николай Привалов (настоятель Тихвинского храма в селе 
Новоспасское), протоиерей Роман Свистун (настоятель Хиславичского храма в 
честь святых Бориса и Глеба), иерей Михаил Дмитриев (настоятель Свято-
Ильинского в городе Ельня) и иерей Николай Хохлачев (настоятель Свято-
Сергиевского храма в поселке Стодолище).  
      По завершении богослужения были вручены благодарственные грамоты 
потрудившимся в устроении храма. Среди награжденных: Сергей Петрович 
Шапкин, генеральный директор ООО «Родник»; Александр Петрович 
Харченков, генеральный директор ООО «Неруд»; Сергей Владимирович Жуков, 
директор пилорамы в городе Починке; Петр Владимирович Шатыркин, 
сотрудник ФХ «Мир»; Олег Орикович Лонской, директор кабельного завода в 
Красному Бору; Виктор Владимирович Владенков, директор лакокрасочного 
завода в Смоленске; индивидуальные предприниматели – Сергей Михайлович 
Буринский и Сергей Анатольевич Мяготин, а также благодарственная грамота 
была передана Совету Депутатов Стригинского сельского поселения.  

                                                
2 Материалы для церковных летописей по Смоленской епархии//СЕВ. — Смоленск, 1871. — С. 778. 
3 Адрес-календарь Смоленской епархии с историческим и церковно-приходским  указателем//СЕВ. — 1898. — С.341. 
4 Смоленские епархиальные ведомости. — Смоленск, 1880. — С.390. 
5 Смоленские епархиальные ведомости. — Смоленск, 1883. — С.203. 
6ГАСО. Ф. Р-161. Оп.1. Д.2251. Л.37-54.  
7 ГАСО. Ф. Р-2361. Оп.1. Д. 67. Л.67; ГАСО. Ф.Р-2360. Оп.1. Д. 2906. Л.32. 
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      Особые слова благодарности были адресованы Надежде Ильиничне, местной 
жительнице, которая взяла на себя ответственность по благоустройству этого 
здания. С ответным словом выступила и она, и некоторые из благодетелей, 
поздравив стригинцев с открытием церкви в честь Преображения Господня. 
Праздничный день продолжился в стригинском сельском клубе. В нем местные 
таланты порадовали своих гостей очень веселым представлением, доказав, что 
жизнь на селе кипит – и дети, и молодежь, и взрослые активно участвуют в 
самодеятельности, а значит, есть кому возрождать добрые русские традиции.  
      До революции в селе Стригино существовал огромный храм. Согласно 
архивным документам, первый деревянный храм в честь Преображения 
Господня был возведен ранее 1774 г. и просуществовал до 1843 года. В 1843-ем 
полковник Николай Егорович Колачевский взамен обветшавшей деревянной 
возвел огромную каменную двухпрестольную церковь. Главный престол был 
освящен во славу Преображения Господня, придельный – в честь святителя 
Николая. В 1932 г. из-за отсутствия священника храм перестал действовать, 
здание постепенно расхищали местные жители, и в 1934 г. решением 
смолоблсисполкома храм окончательно закрыли и здание передали на нужды 
школы.  
      Сегодня на месте прошлого храма – холм и братская могила, а рядом – новая 
маленькая церковь, устроенная из старого здания магазина. Протоиерей 
Николай отметил в своей проповеди, что особо важно сейчас местным жителям 
вымаливать здесь прощения у Господа не только за свои грехи, но и дедушек и 
бабушек, вольно или невольно некогда осквернивших святыню.  
Марина Смыкова По материалам сайта: http://smoleparh.ru 
 
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. I стан 
№ 6857. Новоспасское (Стрыгино). На почтовом тракте из г. Ельни в г. 
Рославль. Владельческое сельцо при речке Хмаре. От уездного города 36 ¾ 
вёрст. От становых квартир -23 ¾ версты. Число дворов -4. Число жителей 
муж.пола-29, женского-29. 
№ 6858. Стрыгино (Стригино). На почтовом тракте из г. Ельни в г. Рославль.  
Владельческое село при речке Хмаре. От уездного города 37 вёрст. От становых 
квартир -24 версты. Число дворов -12. Число жителей муж.пола-126, женского-
123. Церковь Православная – 1. 
 
      Пнево8. До образования Духовщинского уезда село Пнево входило в состав 
Радчинского стана Руцкой Дворцовой-Духовской волости. В 1707 г. на средства 
прихожан здесь появилась рубленая Параскевинская церковь. Она находилась 
на высоком ровном месте, в 2-х верстах от реки Днепр. Храм освящал 
митрополит Смоленский Сильвестр9. 
      К 1774 г. храм настолько обветшал, что грозил падением. Сохранилось 
описание внешнего вида церкви: «Та церковь из углов во многих местах 
выехала и дыры сквозь имеются; мост обветшал, паперть вся уже ветха и 

                                                
8 Иеромонах Рафаил (Ивочкин.) Духовщинская земля: Православные храмы.2009.  
9 Материалы для церковных летописей по Смоленской епархии // Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленск, 
1871. - С. 693. 

http://smoleparh.ru/
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обвалилась, также и крыльца обвалились. Колокольня деревянная уже ветха и 
нахинулась к падению»10. 
     В 1812 г. Параскевинский храм со всей утварью был сожжен французами11. 
Колокола церкви были расплавлены огнем так, что медь вытекла на паперть. В 
селе французы нашли в земле скрытый погреб с овчинными тулупами, 
цветными поясами, картофелем и пшеницей, штофами водки. Все это было 
тотчас расхищено12. 
      Село Пнево в истории Отечественной войны 1812 г. известно тем, что 
французы, проходя через него во время отступления из Москвы, заметили на 
большаке группу людей, гревшихся у костра. Солдаты узнали императора 
Наполеона и его маршалов. Это произошло 26 октября 1812 г.13 
      Желая иметь храм, прихожане в 1823 г. приобрели деревянную церковь в селе 
Никите Ельнинского уезда и перевезли ее в Пнево. Она простояла до 1882 г. 
Затем по инициативе священника Сергея Селянинова в селе был воздвигнут 
каменный двухэтажный храм. Верхний этаж имел престол во имя святой 
мученицы Параскевы, нижний — Казанской иконы Божьей Матери. Средства на 
строительство церкви собирали всем приходом. Так, известно о пожертвованиях 
прихожан (707 рублей) и местного священника Николая Чеботарева (100 
рублей)14. Утверждать, что это были единичные дары, нельзя, так как на 800 
рублей храм не выстроишь. 
      Прихожане не забывали украшать свой храм и в последующие годы. В 1884 г. 
они собрали 70 рублей на строительство каменной ограды, а также приобрели 
стройматериалов на 150 рублей15. На ремонт церкви в 1888 г. священник 
Константин Богданович пожертвовал 30 рублей, прихожане — 626 рублей, 
церковный староста крестьянин Яков Терентьев — 100 рублей16. Пожертвования 
не прекращались и после. Готовя церковь для приема Смоленской иконы 
Божьей Матери, которую в 1912 г. крестным ходом пронесли на Бородинское 
поле, мещанин Василий Зорин привел храм в надлежащий вид. За это он 
удостоился архиерейского благословения17. 
      Во время юбилейного крестного хода с иконой «Одигитрия» третья ночевка 
образа была в церкви села Пнево. Поклониться святыне, несмотря на ночное 
время, собрались жители окрестных сел и деревень18. 
      Параскевинская церковь закрыта постановлением облисполкома № 2330/26 
от 16 октября 1937 г. и передана под клуб19. До наших дней храм не сохранился. 
Село ныне входит в состав Кардымовского района. 
 
Адрес календарь Смоленской епархии. 
Стр.294 3 й благочиннический округ. Духовщинский уезд. 
      Благочинный, свящ. с. Трисвятья Алексей Васильевич Наседкин. 
Следователь, свящ. с. Капыревщины Георгий Петрович Ломоносов, он же и член 
благочиннического Совета.  
Второй член, священник с. Ярцева Геронтий Евф. Каверзнев. 
Духовник, священник с. Суетова Иаков Серг. Семенов.  

                                                
10 Там же. 
11 ГАСО. Ф. 47. Оп. 1. Д. 2. Л. 389. 
12 Грачев В.И. Смоленски его губерния в 1812 г. - Смоленск, 2008. - С. 93. 
13 Вороновский В.М. Отечественная война в пределах Смоленской губернии. - Смоленск, 2006. С. 61. 
14 Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленск, 1882. - С. 416. 
15 Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленск, 1884. - С. 708. 
16 Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленск, 1888. - С. 1033.  
17 Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленск, 1912. - С. 592. 
18 285 Смоленские епархиальные ведомости. - Смоленск, 1912. - С. 230. 
19 ГАСО. Ф. Р-2361. Оп. 1. Д. 67. Л. 43. 
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Стр.297-298 С. Пнево. 
      Церковь устроена в 1882 г. старанием священника. Сер. Селянинова, 
каменная, двух - этажная, холодная. Престолов два: в нижнем — в честь 
Казанской иконы Божией Матери, в верху—в честь св. влмуч. Параскевы. 
Прихож. в 14 селениях, отст. 1 8 в., 1135 м. п. и 1149 ж. п. Земли церк. 49 ½ 
десятин, из них сенокосной 13 ½ десятин, пах. 30 десятин, и усадебной 6 
десятин. Священник получает жалованья 108 рублей, псаломщик 36 рублей. 
      Священник Александр Саввич Терновский, 39 л., окончил духовную 
семинарию, 1880 г., свящ. с 1883 г., на наст. месте с 1891 г., награждён скуф. в 
1896 г. 
      Диакон Василий Никол. Афонский, 54 л., из 1-го класса духовной семинарии, 
в сане диакона с 1885 г., на наст. Месте с 1890 г. 
      Псаломщик Bacилий Михайлович Назарьев, 36 лет, из народной школы, в 
должности с 1883 г., в стихарь посвящён. 
      В селе министерское училище и школа грамоты для девочек. 
      Ближайшие села: Ратчина 4 версты, Горки 7 верст, от благочиния 10 верст. 
Адрес: ст. Каменка, М.-Б. ж. д. 
 
Материалы для церковных летописей по Смоленской епархии. В 
Свадицком и Бережнянском станах. СЕВ 1871 №19 стр.693 
 
6) «В селе Пневе церковь во имя Святыя Великомученицы Параскевы, 
нареченныя Пятницы, деревянная, из круглого бревенья рублена. Устроена оная 
церковь того прихода приходскими людьми, как о том объявил того села 
священник — а освящена при бывшем Митрополите Сильвестре, Смоленском и 
Дорогобужском 1707 года в Январе месяце, как на антиминсе святом подписано. 
Та церковь из углов во многих местах выехала и дыры сквозь имеются; мост 
обветшал, паперть вся уже ветха и обвалилась, также и крыльцы обвалились; 
ограда церковная вся обветшала и обвалилась.... Колокольня деревянная ужо 
ветха и нахинулась к падению.  Стоит оная церковь на высоком, ровном и 
красивом месте; в близости от церкви верстах в двух протекает река Днепр; саду 
неимеется». В 1774 году, церковный причт поименованного села состоял: из двух 
Священников, 1 Диакона и 4 причетников; в приходе числилось 200 дворов.  
      Село Пнево принадлежит к Духовщинскому уезду; по штату отнесено к 5 
классу. Упомянутая церковь уже не существует; нынешняя церковь в 1823 году 
перевезена из села Никитья Ельнинского уезда. 
 
Список населённых мест по сведениям 1859 года. Смоленская губерния. Издан 
Центральным статистическим комитетом МВД. Обработан Членом 
Статистического Совета Н. Штиглицом. Санкт Петербург 1868. 
 
Духовщинский уезд. I стан 
№ 5788. Пнева слобода. На шоссе от города Смоленска к Москве, по правую 
сторону. Деревня казеная при речке Натрице. От уездного города 45 вёрст. От 
становых квартир -60 верст. Число дворов -40. Число жителей муж.пола-151, 
женского-170. 
№ 5789. Пнево. На шоссе от города Смоленска к Москве, по правую сторону. 
Казеное село при реке Днепр. От уездного города 44 версты. От становых 
квартир -59 верст. Число дворов -28. Число жителей муж.пола-129, женского-
146. Церковь Православная – 1. 
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Смоленские мемории. 
Чеботарев Николай Алексеевич (?, село Стригино Ельнинский уезд Смоленская губерния — 8 

июля 1904 г., Смоленск), заштатный священник села Стригино Ельнинского уезда Смоленской 

губернии. 

Чеботарев К., свящ. Священник Николай Алексеевич Чеботарев (некролог) // 1904. № 18. С. 1092–

1094. 

Чеботарев Константин Алексеевич (?, село Стригино Ельнинский уезд Смоленская губерния — 5 

сентября 1911, село Язвено Ельнинский уезд Смоленская губерния) — священник села Балтутино 

Ельнинского уезда Смоленской губернии; умер в возрасте 42 лет. 

Юденич П. Священник Константин Алексеевич Чеботарев (некролог) // 1911. № 18. С. 672–674 (Из 

местной жизни). 

 

СЕВ 1911 № 18 стр.672-674 Из местной жизни. Священник Константин 
Алексеевич Чеботарев (некролог).  
 
      5-го сентября сего года скончался в больнице при селе Язвене священник села 
Балтутина, Ельнинского уезда, о. Константин Ал. Чеботарев. Хотя покойный 
давно уже страдал от внедрившейся в нем болезни язвы в желудке, но молодые 
годы и правильная жизнь превозмогали болезнь и можно было думать, что 
борьба и на этот раз будет иметь счастливый исход, но Бог судил иначе. Смерть 
его явилась неожиданностью как для него самого, так равно для его семьи и 
соседей. Заболев болезнью желудка в острой форме с 26-го августа, на 9-й день 
покойный стал чувствовать себя еще хуже и пожелал приобщиться Святых Таин 
и видеть врача и, не дождавшись его, сам поехал в больницу на расстоянии 10-ти 
верст и здесь на другой день нашел себе вечный покой. 
      Покойный, сын священника, родился в селе Стригине, Ельнинского уезда. По 
окончании семинарии в 1890 году поехал продолжать образование в Киевскую 
Духовную Академию, но, заболев на дороге, вернулся обратно и прослужив 
малое время в должности надзирателя в Рославльской гимназии, посвятил себя 
пастырскому служению в селе Балтутине, в коем потрудился до 20-ти лет.     
      Покойный о. Константин Алексеевич был не скудным работником на ниве 
Христовой. Будучи воспитан своими родителями в церковной атмосфере, 
отличаясь недюжинным умом, будучи человеком светлых убеждений, он 
неленостно и с пользою для церкви Христовой проходил свое пастырское 
поприще: не только простое оглашение начатками веры прихожан, но, по 
возможности, широкое нравственное просветительное воздействие на народ 
было предметом его забот: при всяком случае живое ревностное слово, 
направленное на борьбу с недостатками народной жизни, церковные поучения, 
религиозные и образовательные чтения, собственная примерная трезвая жизнь 
и пр.; аккуратное законоучительство в министерской и земской школах. 
Полезный работник и для духовенства: неопустительно посещавший собрания, 
просвещенный, с более широким кругозором, живой, он был душой каждого 
дела. 
      В кругу знакомых относившийся к каждому с лаской и добродушием, хотя с 
сознанием собственного веса, не лишенный дара слова, занимательный и 
приятный собеседник. Да, из рати духовенства неумолимая смерть унесла 
талантливого воина и нанесла ему чувствительную потерю... Труды покойного 
оценивались духовенством и епархиальным начальством: он состоял членом 
благочиннического совета и епархиального съезда; имел награды до наперсного 
креста включительно, состоял духовным следователем 2-го округа, Ельнинского 
у. Умер 42-х лет.  
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      Покойный пробовал свои силы и на литературном поприще и здесь не 
скудно, состоял сотрудником Смоленских Епархиальных Ведомостей, где 
большую часть статей посвящал разработке материального и нравственного 
положения пастырей церкви. После него осталось 5-ть человек детей, из них 
старший сын получает образование в Варшавском университете.  
      Почтить усопшего в день погребения, 7-го сентября, собрались священники 
сел: Язвена, Дубасищ, Пригор, Росл. у. (племянник), Волкова-Егорья, —служили 
литургию; к проводу— кроме сих присоединились, о. благочинный (из с. 
Ивонина), с. Дубасищ (Настоятель), Рукина, Стригина (другого округа), родные и 
множество прихожан, простых и из интеллигенции. 
      Неспешно и благоговейно совершенный умилительный чин священнического 
погребения вызывал теплые и нелицемерные чувства скорби о почившем 
пастыре, мысли о суетности всего земного и о собственном ничтожестве, 
расплавлял даже неблагодарные и заледеневшие заскорузлые сердца; но таких 
не было, все в унисон сожалели о полезном и умном священнике. Перед 
прощанием сказал речь священник о. Павел Юденич, очертивший 
нравственный облик почившего и его полезную для церкви деятельность, 
которая должна примирить, в памяти и молитве о нем всех, и друзей, и врагов. 
Да будет тебе вечный покой в небесном стаде у Пастыреначальника Христа и 
телу твоему sit terra levis! П.Юденич. 
(Священник с. Ивановское (Пригоры) Рославльского уезда Вячеслав Чеботарев.) 
 
Село Язвено. Стр. 333 
      Деревянный храм на каменном фундаменте устроен в 1787 г. тщанием 
поручика Ф. И. Пассек. Престолов три: в наст. холод — во имя Покрова Пресв. 
Богородицы и ряд. втор. — в честь Одигитрии Божией Матери, в тепл. приделе в 
память св. благов. вел. кн. Александра Невского. Прихожан 841 м. п. и 918 ж. п.; 
расст. сел. числ. 12, 2—7 в. Церковной земли: усадебной 1 десятина, пахатной 10 
десятин, сенокосной 10 десятин под дорогами 3 десятины, остальная под 
кустарником. Священник получает жалованья 108 р., псал. 36 р. 
      Священник Павел Тимофеевич Юденич, 27 л., ок. дух. сем. 1892 г., свящ. с 
1894 г., на настоящем месте с 1898 года. 
      Псаломщик Владимир Дмитр. Волочков, 22 лет, из дух. сем., в должности с 
1897 г. 
В селе церковно-приходская школа. 
От благочин. в 25 верстах; ближайшие села: Рукино в 7 вер. и Ляхово в 4 вер. 
Адрес: почт. отд. Балтутино, Ельнинского уезда.    
 
2-й Благочиннический округ. 
Благочинный, священник. с. Ивонина Димитрий Пляшкевич.  
Следователем и членом благоч. Совета, свящ. с. Яковлевич Стефан Соколов. 
Вторым членом свящ. с. Дубасищ Михаил Жеглинский.  
Духовником округа свящ. с. Докукина Николай Оглоблин, он же и помощник 
благочинного. 
Село Балтутино. Стр. 327 
      Храм каменный устроен в 1766 г. генерал-мaйором, Мих. Андр. 
Энгельгардтом. Престолов два: в наст. холод. Во имя Казанской Божией Матери, 
в придел. тепл. во имя св. Николая чуд. Прихожан в 8 сел., отст. 1-7 вер., 693 м. п. 
и 696 ж. п. Земли церк.: усадеб. 3 д., полевой 33 д. 1566 кв. с. Свящ. пол. жал. 90 
р., псаломщ. 36 р. 
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      Священник Константин Алексеевич Чеботарев, 27 л., студ. сем. 1890 г., свящ, с 
1891 г., нагр. набедр. в 1897 г. 
      Псаломщик Матвей Евфим. Корейшо, 56 л., из дух. уч., в должн. с 1862 г. 
      В селе одноклассное мииистерское училище, в прих. школа грамоты. 
      От благочиния в 15 в.; Ближайшие села: Рукино в 3 в., Хотеево в 5 вер., 
Докукино в 7 вер. 
      Адрес: Балтутино, почтовое отделение, Ельнинский уезд. 
 
ГАСО Ф.391 оп.1 д.3а (фонд Орловского И.И.) 
Смоленск. Его Высокоблагородию, преподавателю Епархиального училища 
Ивану Ивановичу Орловскому. 
№ 6-й. Священник церкви села Балтутина Ельнинского уезда. 1904г. 
 
Балтутино Ельнинского уезда. 
      Село Балтутино имеет каменную церковь, построенную в 1766 году, майором 
Михаилом Андреевичем Энгельгардт. В историческом отношении замечательна 
тем, что в 1812 году обращена была в место стоянки Французких войск. Название 
своё село Балтутино получило, по всей вероятности, от находящегося поблизости 
Болтосового Мха.  Село причислено к VI классу. От губернского города находится 
в 60 верстах; от уездного в 24 верстах. ? От Рязанско-Уральской железной дороги 
в 14 верстах, а от Риго-Орловской в 30 верстах. Ближайшие сёла: Рукино – в 3 
верстах, Хотеево в 5в. И Докукино – 8 в. Почтовый адрес: Балтутинское почтовое 
отделение Ельнинского уезда. 
      Число домов в селе – 175, число жителей около 800 человек. Казеные здания: 
2 кл. Министерское училище и Волостное. Приход простирается на 13 вёрст; в 
состав его входят 7 деревень и 5 отдельных поселений с следующими 
названиями: Балтутино № 1 и 2, Новосельцы, Ясенок, Разуваевка, Кокоревка, 
Голенищево, Нарудок, Флугово и Филимоны. В черте владений крестьян деревни 
Балтутина № 1 есть местность носящая название «Французкая десятина», 
получившая своё название, по местному преданию, потому, что, здесь была 
стычка Французкого отряда в 1812г. с Русскими добровольцами. 
      Поверхность прихода, по преимуществу болотистая с преобладающей 
глинистой подпочвой. В самом селе протекает речка Волость. ? До проведения 
Рязанско-Уральской железной дороги было много леса: ель, берёза, липа, ольха 
… из ягодных растений преобладают земляника, клюква и черника. Хороших 
заливных лугов мало, от чего между прочим страдает крестьянское хозяйство. В 
Болтосовом мху излюбленное место волков. 
      Население прихода составляет по преимуществу крестьяне. Хотя есть и 
поляки, и латыши, и евреи, дворяне, мещане, духовные и однодворцы. 
Количество: поляков 2, латышей – 15, евреев – 25, дворян 13, духовных – 9, 
однодворцев – 10, мещан – 15, крестьян – 1400 человек. 
      Занятием и главным средством их жизни служит земледелие; ? занимаются 
Латыши. В общем крестьяне живут бедно, а с окончанием летних работ едут на 
заработки в Москву и в Южную губернию – по преимуществу в Юзовку. Раньше 
село Балтутино считалось местом торговым; в настоящее же время торговля в 
упадке. В селе бывает две ярмарки в году 8 июля и 22 октября в дни храмового 
праздника в честь Казанской иконы Божией матери. Бедность крестьян 
объясняется во 1-х – разделом семейств, 2- х пьянством, 3,- покупкой земли, так 
как наличных денег у них нет, приходится занимать, платить кредит и платить 
за землю. 
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      По причине сырого климата народ страдает инфекционными заболеваниями: 
тиф, скарлатина, чахотка. Медицинский пункт в 4 верстах где имеется врач и 
фельдшерица-акушерка. Нередко крестьяне обращаются за помощью к 
знахарям, костоправам и др. Большое значение они предают заговорам. 
Относительно народной нравственности следует сказать, что ? она представляет 
очень немного. Очень дурно влияет на крестьян отхожие промыслы, где они 
научились пьянству, карточной игре, буйству, разврату и проч. И всё это,? 
привозят с собой на родину и таким образом заражают других. Очень 
прискорбно бывает видеть, важные для христианства дни, как праздники 
Рождества Христова и Вознесения испорченных драками с очень печальными 
последствиями. Убеждение пастыря в данном случае очень мало, буянам нужны 
не убеждение, а сила. 
      В селе есть двухклассное училище М. Н. П., в которой обучается грамоте 120 
человек и в 8 верстах в деревне Филимонах – школа грамоты с 25 учащимися. 
Учебное дело в школе Министерской поставлено довольно удовлетворительно. 
Школа эта имеет ночлежный приют. С 1904 года в школе ведутся чтения с 
разрешения Ельнинского Комитета попечительства о народной трезвости, 
сопровождаемые световыми картинами. В храме поёт хор любителей, 
организованный шесть лет тому назад местным священником. Местное 
население довольно сочувственно относиться к школе. 
      В устройстве храма обращает на себя внимание то – во 1-х, что он устроен из 
очень прочного кирпича 18 ф. весом и во 2-х – алтарь отделён от помещения для 
молящихся 3-х аршинной стеной с иконостасом до купола в 5 ярусов. Из икон 
достойных внимания храмовая икона Казанской Божией матери, в сребро - 
позлащёной ризе, находящаяся у правого клироса в особом киоте. Икона эта 
почитается местным населением, историческое происхождение её не известно. 
22 октября местные прихожане приглашают духовенство для служения 
молебнов в их домах. Празднование это, известно у них под именем «Свечи» и 
«Фроловщины». 
      По сохранившимся сведениям, в числе причта при церкви села Балтутина 
состояли: Священники: Александр Чамов, Игнатий Суханов, Иоанн Бурьков, 
Николай Мурашкин и в настоящее время Константин Чеботарёв. Диаконы: 
Василий Пташинский, Александр Дуганов, Иван Чернавский, Михаил 
Чернавский, Иоанн Лебедев. Дьячки: Василий Дораднов, Матвей Корейшо. 
Пономари: Иван Сафронов, Василий Белкин, Иоанн Кононов, Никифор Бонич. 
      Из вдов и сирот: девица дочь священника Ольга Игнатьева Суханова и дети 
священника Никиты Мурашкина: Надежда, Владимир, Анна и Елена. 
 
Священник Константин Чеботарёв. 
 
      Балтутино (Болтутино)20. 
      В 21 км к западу от города Ельни, в верховьях реки Волости, расположено 
село Балтутино. Как давно оно существует, за неимением письменных данных 
сказать нельзя. Свое название, согласно приходской летописи, село получило от 
находящегося рядом Балтосового Мха.21 

                                                
20Иеромонах Рафаил (Ивочкин) Ельнинская земля. Православные храмы. Стр.50-51; стр. 122. Село Балтутино 
(Болтутино).  
21ГАСО. Ф. 391. Оп.1. Д.З а. Л. 2.  
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      В 1715 г. на средства Ивана Иоакимовича Синявина в селе была построена 
деревянная церковь во имя Казанской иконы Божьей Матери.22 Она имела 
иконостас старинного письма с позолотой и серебряными окладами на иконах.23 
      В 1766 г. владелец села Михаил Андреевич Энгельгардт построил взамен ее, к 
тому времени обветшавшей, новую каменную двухпрестольную церковь во имя 
Казанской иконы Божьей Матери с приделом во имя святителя Николая. Как 
выглядел этот храм, сейчас сказать невозможно за неимением фотографий и 
строительных планов. В его устройстве обращало на себя внимание то, что он 
был возведен из очень прочного кирпича. Главный алтарь отделяла от 
собственно храма трехаршинная каменная стена с иконостасом, вознесенным на 
5 ярусов к куполу.24 
      В историческом отношении Казанская церковь замечательна тем, что в 1812 г. 
в ее здании располагались французы. Недалеко от Балтутина есть место, так 
называемая «Французская десятина», на которой произошла схватка между 
французским полком и русскими ополченцами.25 
      Чтимой иконой прихода являлась храмовая Казанская икона Божьей Матери, 
украшенная серебряным окладом и хранившаяся в позолоченном резном киоте 
за правым клиросом. Среди прихожан этот образ почитался как чудотворный. 
Историческое происхождение этой иконы неизвестно.26 В храмовый праздник в 
селе бывала ярмарка. 
      По деревням почитали таких святых, как Флор и Лавр, святитель Николай. В 
дни, посвященные их памяти, справлялись «свечи», священнослужители 
совершали по домам молебные пения. 
      Следует отметить невысокий уровень нравственности и религиозности 
крестьян Балтутинского прихода. Сказывалось влияние отхожих промыслов. На 
стороне крестьяне, по выражению местного священника, «научаются пьянству, 
карточной игре, буйству, разврату и приносят все это с собой, заражая других».27 
      В селе действовало земское училище, а в приходе имелась школа грамоты. В 
1898 г. из учащихся был организован любительский хор, участвовавший в 
богослужениях.28 
      16 августа 1939 г. Казанский храм был закрыт и впоследствии снесен.29 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
22 Сперанский И. Деятели Смоленского края на пользу Церкви, общественной благотворительности, науки и народного 
образования//Смоленские епархиальные ведомости. — Смоленск, 1899. - С.675. 
23 Материалы для церковных летописей по Смоленской епархии//Смоленские епархиальные ведомости. — Смоленск, 
1871. — С. 570. 
24 ГАСО. Ф. 391. Оп.1. Д.З а Л.3. 
25 Там же, л. 2. 
26 Там же, л. 3 об. 
27 Там же, л. 3.  
28 Там же, л. 3 об. 
29 ГАСО. Ф.Р-2361. Оп.1. Д.67. Л. 17. 
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Берёзкин Сергей Петрович. Документы и статьи. 
 
СЕВ 1892 № 13 стр. 587-590.  Разрядный список учеников Рославльского духовного училища за 
1891/92-й учебный год, утверждённый Его Преосвященством от 4-го сего июля за № 301.  
Приготовительный класс. Разряд второй: Березкин Сергей— переводится в I класс. 
 
СЕВ 1893 № 13 стр. 690- 693. Разрядный список учеников Рославльского духовного училища за 
1892/93-й учебный год, составленный Правлением онаго училища и утверждённый Его 
Преосвященством от 30-го истекшего июня за № 235. 1-й класс. Назначен к переэкзаменовке: 
Березкин Сергей - по русскому диктанту и церковному пению.  
 
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. 
II-й класс. Разряд второй: 15) Березкин Сергей - переводится в III класс. 
 
СЕВ 1895 № 13 стр. 529 – 531. Разрядный список учеников Рославльского духовного училища за 
1894 - 95-й учебный год, составленный Правлением онаго училища после июньских испытаний и 
утверждённый Его Преосвященством от 30-го июня сего 1895 года за № 240. III класс.  Разряд 
второй: Березкин Сергей, — переводится в IV класс. 
       
СЕВ 1897 № 13 стр. 723 – 728. Епархиальные известия. Алфавитный список воспитанников 1, 2, 3, 
4 и 5 классов Смоленской духовной семинарии, составленный после испытаний 1896-1897 
учебного года, с показанием того, кто из воспитанников переводится в следующий класс, кто 
имеет подвергнуться переэкзаменовке после летних каникул во второй половине августа сего 
1897 года, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и кто увольняется из 
семинарии. 1 нормальный класс. 
Допускается к переэкзаменовкам после летних каникул: Березкин Сергей— по алгебре и 
латинскому яз.  
 
СЕВ 1898 № 12 стр.623-628. Алфавитный список воспитанников 1-5 классов Смоленской 
духовной семинарии, составленный по окончании переводных испытаний, происходивших в 
конце 1897-98 учебного года, с показанием того, кто из воспитанников переводится в следующий 
класс, кто допускается к переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же 
классе и кто увольняется из семинарии. 
I нормальный класс. Переводится во II класс: 1) Березкин Сергей.  
 
Алфавитный список воспитанников I - V классов Смоленской духовной семинарии, 
составленный по окончании переводных испытаний, происходивших в конце 1898 -  99 учебного 
года, с показателем того, кто из воспитанников переводится в следующий класс. кто допускается 
к переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и кто увольняется 
из семинарии. 
II нормальный класс: Допускаются к переэкзаменовкам: Березкин Сергей—по сочинению, 
Березкин Феодор —по литературе и геометрии.  
 
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 
переэкзаменовкам, кто оставляется на повторительный курс в том же классе и кто увольняется из 
семинарии. 
III-й нормальный класс. Переводится в четвертый класс: Березкин Сергей. 
 
Алфавитный список воспитанников I -V 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. 
IV класс. Переводятся в V класс: 1) Березкин Сергей.  
 
Алфавитный список воспитанников Смоленской духовной семинарии, составленный по 
окончании переводных испытаний, происходивших в конце 1901-1902 учебного года. 
V класс. Переводится в VI класс: 1) Березкин Сергей. 
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СЕВ 1903 № 6 стр.306-307. Архиерейские богослужения. Март. – 9 – воскресенье. 
Его преосвященство совершил в кафедральном соборе литургию; посвящены в стихарь 
воспитанники VI класса семинарии: Щитов Сергей, Берёзкин Сергей, Чубаров Алексей; в конце 
литургии слово было сказано Владыкою. 
 
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 остав¬ляется на повторительный курс в том же классе, кто оканчивает 
семинарский курс и кто увольняется из семинарии. 
VI класс. Допускается к переэкзаменовке: 45) Берёзкин Сергей – по облачению раскола. 
 
http://www.petergen.com/bovkalo/index.html   Сайт Александра Александровича Бовкало 
http://www.petergen.com/bovkalo/duhov/smosem.html Выпускники Смоленской духовной 
семинарии 1903г. 
  
Памятная книжка Смоленской губернии на 1907 год. стр.203 Поречье и уезд. 
2-е Приходское училище. Учитель – неимеющий чина Сергей Петрович Берёзкин.  
 
РГИА. Ф. 1349. 1894-1915гг. Д 329, лист 106-108. Формулярный список о службе учителя 
Поречского 2 приходского городского училища Сергея Берёзкина. Составлен марта 27 дня 1908 г. 
 
Материалы предоставлены заслуженным работником культуры РФ В.Е. Афониной, членом 
Смоленского областного отделения Союза краеведов России, главным библиографом по 
краеведению Демидовской центральной районной библиотеки МБУК ЦБС Демидовского района, 
Почетным гражданином г. Демидова. 
  
СЕВ 1912 № 9 стр.126. Его Преосвященством определены на места: 28 апреля на священническое 
место при церкви села Харинова, Рославльского уезда, назначен учитель – заведующий 
Поречским приходским 2-м училищем Сергей Берёзкин. 
 
ГАСО Ф. 48 оп. 4 д. 651 Метрические книги о рождении, бракосочетании и смерти церквей 
Ельнинского уезда за 1912 год часть 6 (церкви 37-45) № 45 с. Стрыгино. 
 
Архивная справке от 22.07.2011 г. № 7-675 ГАСО. О рождении у священника Ильинской церкви 
этого же села Сергея Петровича Берёзкина и его жены Анны Николаевны дочери Милицы. 
 
Документы Смоленского губернского статбюро, материалы Всеросийской сельскохозяйственной 
переписи, проводившейся летом-осенью 1917 года, подворная карточка на хозяйство священника 
Сергея Берёзкина. 
 
сайт http://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/   Березкин Сергей Петрович, священник 1881 — 
16.10.1937 Локчимлаг (место смерти). 
 
Локчимлаг (Локчимский исправительно-трудовой лагерь) Википедия. 
 
Управление ФСБ России по Брянской области ул. Горького, 36, Брянск, Брянская область, Россия, 
241050 (19 июля 2015года.) Ответ 30.07.2015 № 85/13/Б-423 
 
Рябчи (историческое название Рябчичи) — село в Дубровском районе Брянской области. 
Характеристика. 
 
Село Голубеи Характеристика. 
"Из истории села Рябчи" 
-Из исторического описания церквей и монастырей Орловской епархии. Т.1. Орел 1905. 
  
Церковь Введения Пресвятой Богородицы (ГАБО, фонд 2899, опись 1, дело 124, лист 33). 
Орловские епархиальные ведомости, № 9, 1874 год. 
Орловские епархиальные ведомости, № 11, 1874 год. 
Орловские епархиальные ведомости, № 12, 1878 год. 
Орловские епархиальные ведомости, № 9, 1883 год. 
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Орловские епархиальные ведомости, № 19, 1883 год. 
"Отчет о действиях Брянской уездной земской управы Орловской губернии", за 1903 год. 
Ведомость о числе церковно-приходских школ и школ грамоты в Брянском уезде за 1903 год.  
ИЗ ИСТОРИИ РЯБЧИНСКОЙ ШКОЛЫ 
(материалы исследовательской работы ученика 8 класса      КОЛИСНИЧЕНКО АНДРЕЯ «Дорога 
длиною в несколько веков».  Руководитель Сидорова З.Е.) 
 “…школа закрыта, но крестьяне же желают иметь школу”. 
         
  Воспоминания о Шиленковой С.И. и Любимове Г.И. бывшей жительницы села Рябчи Карповой 
Валентины Андреевны. 
              
ГАСО Ф.2360 Оп.1 Св.194 Д.2245. Исполнительный Комитет Западного областного Совета 
рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Комиссия по религиозным вопросам. 
Сведения о сборе налогов с церковных служащих за 1932 год. Священника Сергия Берёзкина 
заявление. 
 
Археологические раскопки. 
 
Переписка с жительницей села Рябчи Карповой Лидией Андреевной. 
 
Обращение в Информационный центр МВД по республике Коми.   
 
Выборка из справок ГАСО, показывающая родство двух братьев Панкратия и Филиппа 
Берёзкиных, и их последующих поколений. 
 
Духовенство русской православной церкви в 20 веке. Информация о Сергее Березкине. 
 

     СЕВ 1904 № 18 стр. 1092-1094. Священник Николай Алексеевич Чеботарев. (Некролог). 

     СЕВ 1901 №12, стр. 592-599. Алфавитный список воспитанниц Смоленского Eпархиального 
женского училища I, II, III, IV и V классов, составленный после годичных испытаний в мае 
месяце сего 1900- 1901 учебного года.  

      СЕВ 1902 №11-12, стр. 628-634. Алфавитный список воспитанниц Смоленского епархиального 
женского училища I-V классов, составленный Советом училища по производстве годичных 
испытанийы в мае месяце 1902 года. 

      СЕВ 1903 № 12-13 стр.703-709. Алфавитный список воспитанниц Смоленского Епархиального 
женского училища, составленный Советом оного по окончании годичных испытаний, 
произведенных в мае - июне сего 1902-3 учебного года, и утвержденный Его Преосвященством 
2—5 июня сего 1902 г. за №№4046 и 4085.       

      СЕВ 1904 №11-12 стр. 655- 662 Алфавитный список воспитанниц Смоленского Eпархиального 
женского училища, составленный Советом оного по окончании годичных испытаний, 
произведенных в мае месяце сего 1903-4 учебного года и утвержденный Его Преосвященством 28 
мая и 1 июня сего 1904 года за №№ 4181 и 4259. 

      СЕВ 1905 № 11-12 стр. 568- 574. Алфавитный список воспитанниц Смоленского епархиального 
женского училища, составленный Советом оного по окончании годичных занятий и 
утвержденный Его Преосвященством 16 и 19 мая сего 1905 года за №№ 3689 и 3750. 

      СЕВ 1906 № 12-13 стр. 697-703. Алфавитный список воспитанниц Смоленского епархиального 
женского училища, составленный Советом оного по окончании годичных занятий и 
утвержденный Его Преосвященством 12 мая и 3 июня сего 1906 года за №№ 3824 и 4353.      

      СЕВ 1907 № 12-13 стр.283-284 Алфавитный список воспитанниц Смоленского Епархиального 
женского училища, составленный Советом оного по окончании экзаменов и утвержденный Его 
Преосвященством 6 июня сего 1907 года за № 4449. 
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Материалы для церковных летописей по Смоленской епархии СЕВ 1871 № 22 стр.778. 14-е.) «В 
ceле Стригине церковь Преображения Господня;  

Адрес-календарь Смоленской епархии с историческим и церковно-приходским указателем 
//Смоленские епархиальные ведомости. — Смоленск, 1898 № 21 С. Стригино. СЕВ 1898 № 22 

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 год. Стригинская волость. 

Стригино. (Из книги о. Рафаила. Ельнинская земля: Православные храмы. Смоленск, 2005г.) 

В селе Стригино Починковского района открыли храм 22.06.2013. Марина Смыкова По 
материалам сайта: http://smoleparh.ru 

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. I стан № 6857. Новоспасское (Стрыгино). № 6858. 
Стрыгино (Стригино).  

Иеромонах Рафаил (Ивочкин) Духовщинская земля. Православные храмы. Стр.107-108; стр. 189. 
Село Пнево. 

Адрес календарь Смоленской епархии. Пнево. Стр.294, 297-298 

Материалы для церковных летописей по Смоленской епархии. В Свадицком и Бережнянском 
станах. СЕВ 1871 №19 стр.693 Пнево. 

Список населённых мест по сведениям 1859 года. Смоленская губерния. Издан Центральным 
статистическим комитетом МВД. Обработан Членом Статистического Совета Н. Штиглицом. 
Санкт Петербург 1868. Духовщинский уезд. I стан. № 5788. Пнева слобода. № 5789. Пнево.  

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 год. Надвинская волость. Стр.204-206. 

Смоленские мемории. 
Чеботарев К., свящ. Священник Николай Алексеевич Чеботарев (некролог) // 1904. № 18. С. 
1092–1094. 
Юденич П. Священник Константин Алексеевич Чеботарев (некролог) // 1911. № 18. С. 672–674 
(Из местной жизни). 
 
СЕВ 1911 № 18 стр.672-674 Из местной жизни. Священник Константин Алексеевич Чеботарев 
(некролог). 
 
Адрес календарь. Село Язвено. Стр. 333 Село Балтутино. Стр. 327 
 
ГАСО Ф.391 оп.1 д.3а (фонд Орловского И.И.) 
 
Иеромонах Рафаил (Ивочкин) Ельнинская земля. Православные храмы. Стр.50-51; стр. 122. Село 
Балтутино (Болтутино). 
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