
 

 

История села Бобрик. 
    Своё название село получило от речного бобра-строителя. Расположено в 

15 км от Погара, на некогда проселочной дороге Стародуб – Погар, на левом 

берегу реки Вабля. Село старинное, казацкое и владельческое. 

     Оно названо в грамоте польского короля Сигизмунда III Вазы от 30 марта 

1610 года как пожалованное Фокх Васильевичу Щеголеву, оставшееся после 

смерти его двоюродного брата Степана Федоровича Щеголева: «отчинка 

сельцо Бобрик с деревнями… над речкою Ваблею». При польском владении 

принадлежало Новгород-Северскому старосте А. Пясочинскому, который 

начал было селить здесь своих подданных крестьян. Но оказалось, что село 

уже отдано польским королем Владиславом IV шляхтичу Пенскому. При 

гетмане Б. Хмельницком, как и другие, оставалось в «диспозиции гетманской 

и войсковой» и служило на Погарскую ратушу: на 1723 год имело 15 дворов 

и 20 бобыльских хат крестьян «грунтовых». 

      Историк Филарет заметил, что документом от 9.3.1669 года мельницы в 

селе Бобрик были отданы «кафедре» (возможно кафедральному собору). На 

1723 год в селе 24 двора казацких, в т. ч. Казака бурого. На 1735 год значится 

Бобрикинский курень Погарской сотни. 

      В 1740-е годы основными владельцами в селе стали представители 

известной погарской фамилии Косачей, дворян из знатных казаков. 

Городовой атаман и войт Погара в 1720-е годы К.И. Панюшка оставил по 

завещанию своему племяннику Степану Косачу имение в Бобрике, 

купленное в разные годы и утвержденное за ним 31.5.1735 года. С. Косач с 

января 1732 служил писарем суда Стародубского полка, позже был избран 

предводителем дворян уезда (1797 года). 

     Бобрикское имение на 1767 год выглядело так: жилой двор, винокурня на 

1000 ведер в год, два шинка. Пахотное поле на 47 четвертей, сенокос на 195 

возов. На тот год в Бобрике было: 32 двора казаков, в них- 141 мужчин и 133 

женщины; у казаков – 74 куска конопляных огородов, пахотного поля 40 

чверток, лучшего сенокоса на 230 возов и болотного на 420, 220 лошадей, 

100 коров, 255 овец, 140 свиней; у б.т. Степана Косача 24 двора подданных и 

в них 12 б. хат, 128 мужчин и 102 женщины; у них: на 400 возов сенокосов, 

135 лошадей, 60 коров; у б.т. Михаила Миклашевского в селе 2 двора и 20 

подданных от его родителей. 

     Погарский протопоп Стефан Смельницкий имел в селе винокурню, девять 

работников и сенокосу на 130 возов. Сотенный есаул Погара, отставной 

значковый товарищ и ревизор за поселенцами на купленных землях в 1740-е 

годы Иван Перегонец имел здесь дом, огороды, наемных работников. 

      Часть казацких земель была в залоге у названных лиц, а большая часть – у 

их подданных. 

      От С. Косача имение перешло к его сыновьям Петру и Василию. На 1783 

год Петру и его жене А. Дублянской (дочь генерального судьи) 

принадлежало 102 души подданных.  



 

 

     От Косачей имение Бобрика перешло к помещикам Соломко, дворянам из 

Переславского уезда, от войскового товарища 1678 года Михаила Соломки. 

    В 18 веке в селе было 62-68 дворов, на 1897 год – 167 дворов и 1086 

жителей, на 1901 год – 501 мужчина и 499 женщин. 

    Ещё в 1740-е годы была отмечена хорошая ценность бобрикской земли. В 

19 веке средние урожаи по ржи составляли 32 пуда с десятины, по гречихе – 

30 пудов. Земля делилась на три смены: «Козинская», к Рассухе и к Олефину, 

и третья – к Човпне. 

    По названию бобрика в 1610 году «сельцо» можно думать, что здесь уже 

была церковь. Михайловская церковь на 1735 год есть в списке Погарской 

протопопии. При описании села в 1767 году «видно, что в Бобрике была 

сооружена деревянная церковь Архангела Михаила и при ней колокольня в 

1764 году. При церкви находилась школа, в которой жил дьячок из казаков 

Кирилло Сосек. 

     Известна постройка в 1800 году и перестройка в 1830 году (обновлена в 

1833 году). Храмовый праздник села 21 ноября (8 ноября ст.ст.). 24 июля 188 

года «от большого пожара в селе» сгорела колокольня. Число прихожан в 

1770-1860-е годы от 650 до 800 человек. Когда в 1913-14 годах объявлялась 

вакансия на священника, то прихожан было 1095 и 138 дворов. Где-то с 1880-

х годов и до 1913 года священствовал Иван Григорьевич Смельницкий с 

псаломщиком В.Н. Солодовником. Из других известны здесь Андрей 

Грабовский, Иоанн Смирнов, Григорий Гордеенко (законоучитель). В 

советское время церковь трижды закрывалась. Восстановлена первой в 

районе в 1988 году под руководством умельца Кайдошко Е.М. Долгие годы 

служил Боровик Овсей Иванович. 

    По ведомости от 15.5.1875 года в селе была церковная школа, где 

обучались 12 мальчиков. В 1872 году было открыто светское начальное 

народное училище (школа). Сегодня ему 133 года. На 1913 год в нем 

обучалось 35 мальчиков и 5 девочек с учителем анатолием Ивановичем 

Кайструковым, в 1910 году при нем создана библиотека. С 1938 года – 

восьмилетка. В 1994 г. построено новое типовое двухэтажное здание. В 

школе трудились А.В. Мелихов, Т.Ф. Косицкий, М.И. Раджченко, И.А. 

Тубина, А.И. Тубин, З.Ф. Голайдо, Н.Ф. и В.В. Стрижаковы. Школа гордится 

своими выпускниками: В.А. Желтоножским – доктором физико-

математических наук, П.С. Хохловым – доктором химических наук, В.В. 

Бобылевым – полковником генштаба МО, П.С. Хохловым – военврачом, 

кандидатом наук. 

   В административном плане село входило в Гриневскую волость, с 1923 

года – в Погарскую. На 1926 год в Бобрикский сельсовет входили с. Бобрик, 

пос. трубчанка, х. Греков, х. Бураков, х. Кулюдин, х. Зайцев. 

     В 1930 году был образован колхоз «Парижская Коммуна», первые 

руководители – Ф. Ткаченко, В. Пискун. Трудно шло сселение хуторов, 5 из 

17 на 1939 год. В 1958 году построен первый в районе механизированный 

кирпичный завод с кольцевым обжигом. В 1960 году колхоз объединился с 



 

 

колхозом «Новый Синин» и стал называться «Родина». Дважды им 

руководил И.Г. Максюто.  

История создания колхоза «Родина» 
   После освобождения Погарского района Орловской области в сентябре 1943 

года от немецко-фашистских захватчиков на территории Бобрикского 

сельсовета возобновилась деятельность колхозов: имени Молотова, «Новый 

Синин», «Парижская коммуна», эти колхозы были образованы в 1930 году. 

   Указом Президиума Верховного Совета Министров СССР от 07.06.1950  

№ 242 «Об укрупнении мелких колхозов» вышеназванные колхозы 

объединились в один колхоз «Родина» Бобрикского сельсовета. 

    Основными направлениями деятельности колхоза «Родина» были 

растениеводство и животноводство. 

    В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 1 

февраля 1963 года «Об укрупнении районов, образовании промышленных 

районов и изменении подчиненности районов и городов Брянской области» 

Погарский район был упразднён, его территория вошла в состав 

Стародубского сельского района. Колхоз «Родина» с февраля 1963 г. по январь 

1964 г. продолжал деятельность на территории Стародубского сельского 

района, а с февраля 1964 г.- на территории Трубчевского сельского района, в 

состав которой решением Брянского сельского облисполкома от 01.02.1964 

был передан Бобрикский сельсовет. 

   Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года об 

образовании в Брянской области дополнительных районов Погарский район 

был образован вновь и колхоз «Родина» продолжал деятельность на его 

территории. 

   Первыми председателями стали жители села Бобрик Ф. Ткаченко и В. 

Пискун. В 1959 году к колхозу «Родина» был присоединен колхоз «Новый 

Синин». Площадь земельного участка колхоза «Родина» после присоединения 

к нему колхоза «Новый Синин» составляла 2897 га, в том числе пашни - 2112 

га, лугов - 434 га. Основная деятельность колхоза - производство и реализация 

продукции растениеводства и животноводства. Со дня образования колхоза 

сменилось 10 председателей. 

Производственная деятельность колхоза прекращена в 2006 году. Решением 

Арбитражного суда Брянской области от 04.04.2006 (дело №А09-13134/05-28) 

в отношении колхоза «Родина» введена была процедура конкурсного 

производства, по окончанию которой он был ликвидирован. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Заслуженные работники колхоза «Родина» 
Максюто Илья Григорьевич родился в селе Гринёвочка Погарского района 

в 1940 году 2 августа. Илья Григорьевич окончил Городищенскую среднюю 

школу и стал работать завклубом в селе Городище. 

Награжден почетной грамотой за хорошую 

руководящую работу, а также за участие во 

всероссийском смотре художественной 

самодеятельности. Был секретарем комсомольской 

организации и направлен райкомом партии на учёбу 

в Брянскую Советская партийную школу (годы 

учебы 1968-1971 г.) 

  После службы был направлен на работу в колхоз 

«Большевик» Погарского района, где занимал 

должность секретаря партийной организации 

колхоза «Большевик». За время работы был 

награжден медалью «За трудовую доблесть», 

юбилейной Почетной Грамотой за высокие 

показатели в социалистическом соревновании в честь 50-летия образования 

СССР. 

 

 

 
 

 

В 1967 году по решению обкома КПСС, исполкома областного Совета 

депутатов трудящихся был занесен навечно в областную юбилейную Книгу 

трудовой славы за высокие показатели в социалистическом соревновании в 

честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. 



 

 

 
 В декабре 1975 года он по направлению бюро райкома партии возглавлял 

колхоз «Родина» Погарского района. За добросовестный труд был отмечен 

грамотой райкома за высокие показатели в социалистическом соревновании в 

1977 году. За наилучшие результаты в социалистическом соревновании к 60-

летию Великой Октябрьской социалистической революции в ноябре 1977 г. 

награжден Почётной грамотой. 

 

  



 

 

В 1980 году поступил во Всесоюзный Сельскохозяйственной институт на 

курс заочного образования «Агрономический факультет» в городе Москва 

(1980-1985 г.). Проработал председателем колхоза 15 лет и по состоянию 

здоровья ушел на пенсию. Воспитал четырех детей, трое из них получили 

высшее образование, одна дочь живет в селе и работает учителем. 

Стринадко Мария Павловна.  
Стринадко Мария Павловна, уроженка села Решетки 

Стародубского района,1941 года рождения. Приехала в 

колхоз «Родина» в 1964 году из села Решётки, где работала 

на свиноферме. В колхозе «Родина» работала в 

полеводческой бригаде, где выращивали рассаду, садили 

картофель, занимались прополкой лука и моркови. В 1970 

году пошла работать на МТФ дояркой, в её группе было 14 

коров, которые доились вручную, а после перехода на 

механизированное доение коров стало 45 голов. 

 

 

 
        На фото полеводческая бригада колхоза «Родина» 



 

 

 

В 1981 году была направлена на обучение в Супонево для изучения метода 

искусственного осеменения коров и тёлок.  После обучения получила 

должность техника-осеменатора в колхозе «Родина». Была награждена 

Почетной грамотой за достигнутые успехи в получении телят методом 

искусственного осеменения коров и тёлок и за пропаганду прогрессивного 

метода воспроизводства стада сельскохозяйственных животных.  

 

  
 

В колхозе «Родина» проработала более 35 лет. Участвовала в 

социалистических соревнованиях и была награждена грамотами и премиями.  

 
Награждена памятной медалью к «65 лет освобождения Брянской области», за 

хорошую работу её было присвоено звание ветерана труда. 



 

 

 

                  
                   

                   

        
 

Мария Павловна очень часто вспоминает о работе в колхозе. Было очень 

тяжело, но за хорошую работу колхозникам давали премии, памятные 

подарки. Каждый год после посевной устраивали праздник «Берёзка», где 

собиралось всё село, всегда было весело и интересно. По её мнению, колхозы 

имели большое значение для сельских жителей. Благодаря им была работа на 

селе, для колхозников строились дома. 
 

 

 

 

 

 
 


