
 
История создания села Савостьяны. 

Свое название село получило от крестительного имени Севастьян. Село 

старинное. Дважды отмечено в грамотах польских королей. В грамоте от 24 

апреля 1610 года: «Полдеревеньки Савостьянович в Новгородском уезде 

Миляцу Мойсееву сыну Карпову». По Деулинскому перемирию 1618 года оно 

отошло к администрации Стародубского повета до 1654 года, вошедшего в 

польское Смоленское староство-воеводство. И в грамоте польского короля 

Яна Казимира от 1658 года мы читаем о том, что светлой памяти Король Речи 

Посполитой Сигизмунд III Ваза незадолго до смерти в 1632 году пожаловал 

Савостьяновичи писарю, «стародубскому Тимофею Вороне...» Гетман Б. 

Хмельницкий подтвердил эти наделы за сыновьями Тимофея, как шляхтичам, 

перешедшими к нему на службу. Так, он писал 5 сентября 1656 года: «Маючи 

взгляд на панов — подалисимо оным в посессию (земельное владение без 

права полной ее собственности. —Авт.) села по отцу и стрыю (родному дяди) 

Тимофею и Бенедеяти Вороних, в повете Стародубском лежачие, то ест село 

Савостьяновичи з селищами Бучкою и зо «всеми до ных здавна 

надежностями». 

Согласно подтвердительной царской грамоте Погару на Магдебургское 

право крестьяне села Чаусы и водяная мельница на речке Бойня села 

Савостьяны были отданы на Погарскую ратушу. 

Житель г. Почепа Авдей Иванович Рославец (родной брат полковника 

Стародубского полка П.И. Рославца), трижды исполнявший должность 

почепского сотника в 1669-м, в 1672-м и в 1778-м годах, выпросил себе 

универсал от 1672 года у гетмана И. Самойловича на село Савостьяны с двумя 

мельницами и на с. Котляково, что в шести километрах севернее с. Баклани. 

От 24 апреля 1675 года получил на это подтвердительную грамоту царя 

Алексея Михайловича. 

На 1783 год мы видим владения в Савостьянах и в Котляково у дворянина 

Погарского повета, сотника бездетного Бакланского Н. Ноздри, всего 79 душ 

подданных. Архиепископ Черниговский Филарет отметил, что якобы одна 

купчая подписана А. Рославцем «державцем Савостьяновским» еще в 1665 

году, но это противоречит названным документам. 

С 1750 года крестьяне села были отданы по указу императрицы Елизаветы 

Петровны (как и соседних погарских пяти деревень и села) на гетманский ранг 

графу К.Г. Разумовскому, причисленны к так называемому Бакланскому 

дворцу, а через десять лет отошли в его потомственное владение. За период 

1750—1780-х годов называется разное количество дворов в Савостьянах: 74 и 

в них 22 бездворные хаты, 79 дворов и в них 83 хаты и др. На год его смерти 

(1803-й) — в селе его 721 подданная душа. Наследство переходило к сыну А. 

К. Разумовскому, дочери Е.А. Уваровай, частично продавалось. 

По описи 1781 года село лежит по косогорам в чистых полях по обеим 

сторонам речки Бойно, на проселочной дороге. Церковь деревянная одна, два 

попа, два церковника, священника вдова. 4 двора казаков в выборных и 16 

дворов их подпомощников, в них 22 хаты, (на 1723 год — 18 казацких дворов 



и 4 хаты для соседей находящиеся). Всего 99 дворов (124 хаты) и 129 

обывателей (постоянных жителей). 

Казаки входили своими 23 дворами в Ковалевский курень Бакланской 

сотни, которая насчитывала на 1767 год 48 дворов владельческих, 56 

церковных дворов, 962 подданических двора и в них 402 хаты, 34 водяные 

мельницы с 58 камнями, 20 винокурен с 44 котлами и 15 шинков. 

На 1799 год в Савостьянах Мглинского повета 373 мужчины. На 1859 год 

— 97 дворов, 353 мужчины и 370 женщин. На 1883 год в селе Юдиновской 

волости — 181 двор. На 1892 год — 202 двора и 1180 человек. 

1897 год — 180 дворов и 1330 жителей. На 1901 год в селе 606 мужчин и 

626 женщин. В 1892 году в селе отмечена засуха с эпидемией. 

5 мая 1894 года в селе случился большой пожар, выгорело 44 двора. Но 

особенно напугал помещиков пожар под Почепом 12 ноября 1897 года, когда 

в имении «Речица» графа К.П. Клейнмихеля сгорели все хмелевые сараи, под 

табак и клевер, сушильня цикорная, новые сельхозмашины, с убытками в 55 

тыс. рублей. 

Троицкая церковь села известна предположительно на 1656 год, по 

документу на 1735 год. Перестраивалась в 1808 и в 1840 годы. Архиепископ 

Филарет отметил, что по переписи 1767 года «когда сооружался храм», от 

четырех дворов прихожан была выделена земля священнику Василию 

Волошинскому. Среднее число прихожан было: до 1800 года — от 770 до 840, 

до 1860-х годов от 1000 до 1250, в том числе около 210 казаков. Долгое время, 

где-то с 1870-х годов в селе священствовал Андрей Васильевич Тарасевич (с 

псаломщиком А.Д. Тарасовым). Судя по сообщениям от 1867 и 1872 годов, у 

А.В. Тарасевича были здесь два брата священника: умерший Иван и Дмитрий. 

Их сыновья выставили на продажу наследие, из которого видна их 

небезбедность: кусок земли на 800 сажен, сенокос на одну десятину, баня, 

ледник, амбар, стойло, поветки, лошади и коровы — с оценкой в 79 рублей 

серебром. И второго брата, ещё более весомое. Здесь была 

церковноприходская школа, где по ведомости от 15.5.1875 года обучались 6 

мальчиков и 1 девочка. 

С 1911 года приход Троицкой церкви насчитывал 179 дворов, 1409 прихожан. 

Ружной (церковной) земли 33 десятины, дом для священника. 

 Средняя урожайность в селе была хорошая: 36 пудов ржи с десятины и 26 

пудов гречихи. Земли делились на три смены: 1-я — «Зарецкая», 2-я- под 

Бучками и под Долбатовым, 3-я — лучшая, «Лесковская». Две трети — земля 

серая и одна треть глинистая. Болотные сенокосы по «Имовщине» давали по 

50 пудов с десятины... 

На 1920 год в селе проживало 1500 человек. На 1926 год в сельсовет входило 

только село: 338 дворов, 748 мужчин и 787 женщин. В 1939 году 

предсельсовета Черненок и группа селян были награждены поездкой в 

Москву на открытие ВДНХ. 

К маю 1944 года селяне внесли в фонд победы 1935 рублей. 164 погибшим 

селянам в годы ВОВ поставлен обелиск. 



Савостьяны и сегодня крупный населенный пункт района. Служит церковь. 

Были построены ДК, торговый центр, машинно-тракторный парк, школа-

девятилетка, есть озеро. В 1954 г. в сельсовет влились Абаринки, с 1959 года 

Долбатово и Храповка. Сейчас сельсовет переименован в Долботовский, 

имеет 207 дворов и всего 432 жителя. 

 

История колхозного движения в селе Савостьяны. 
На 1926 год в селе Савостьяны насчитывалось 338 дворов, 748 мужчин и 787 

женщин. В 30-е годы в нашей стране началась коллективизация, не обошла 

она и село Савостьяны. В селе начали создаваться колхозы. 

Из воспоминаний бывшего директора школы, историка Сергеенко Михаила 

Прохоровича: 

 
«Одними из первых вступили в колхоз Сергеенко Прохор Акимович и его 

жена Евгения Алексеевна. Им дали 40 соток земли. Прохор Акимович 

работал кладовщиком. Советская власть дала людям землю. Дед Гончаров 

Мартын Павлович и бабушка Домна Емельяновна получили свой надел 

земли, чему они были очень рады, так как своей земли у них никогда не 

было, работали на богачей. После получения земли стали жить хорошо.                                                                                                                                                         

Позже, вступающим в колхоз, давали по 25 соток земли. Колхоз назывался 

«Верный путь».  В колхозе выращивали коноплю, табак, жито и другое. Было 



3 мельницы в колхозе, из них одна водяная, которая стояла на территории 

Ковалевского поселке. Мельником был Шишонок Николай Яковлевич 

(дедушка жительницы Савостьян  Кубаревой Марии Петровны).                                                                                                                                          

После войны на территории села было создано 4 колхоза: в Забучье - колхоз 

имени Жданова. Председателями были Гончаров Дмитрий Панкратович, а 

потом Лазовский Митрофан. При Лазовском стали жить лучше, он бесплатно 

раздал косы колхозникам. На Воробьевке создан колхоз «Наш путь». 

Председателем был Камченко из Абаринок, а бригадиром Селюто Александр 

Ефимович.                                                                                                                   

В Заречье – колхоз имени «11-го съезда комсомола». Председатель – 

Тонконожко Игнат Алексеевич.  В поселке Красный Октябрь так и назывался 

колхоз «Красный Октябрь». До войны председателем был Жуков Иван 

Семенович, дедушка Зеленской Веры Александровны и Керженко Тамары 

Петровны. После войны колхоз возглавил Коваленко Андрей Никонович. В 

колхозах выращивали в основном коноплю. Из нее вырабатывали пеньку - 

стратегически важный материал. Пенька шла на изготовление канатов для 

военно-морского флота СССР.                                                                                                         

В начале 50-х годов началось укрупнение мелких колхозов. В результате 

объединения колхозов в селе Савостьяны и Красном Октябре образовался 

колхоз имени Жданова. Председателем был назначен бывший секретарь 

райкома партии Гвозделев Филипп Иванович. При нем был построен 

кирпичный завод, купили две машины.  Первыми водителями были 

Соловьянов Андрей Левонович и Жуков Максим Сафронович (п. Красный 

Октябрь). Все также выращивали коноплю, табак, зерновые, картофель и 

другие сельскохозяйственные культуры.  Построили свинарник из самана 

(глина с соломой), завезли свиноматок, построили курятник.  Первая 

свинарка - Шатухо Клавдия Васильевна. Функционировал сельский Совет, 

почта, школа, медпункт, магазин».                                                                  

Библиотекарем Савостьяновской библиотеки Евсеенко Верой 

Александровной были взяты интервью у ветеранов колхозного движения. 

Жукова Анна Ивановна. 

 



Родилась Анна Ивановна в селе Савостьяны в 1928 году. Трудовой стаж 

начался с 13 лет. Работала в колхозе в послевоенное время. Пахала землю на 

быках, лошадях, копала землю вручную лопатой, вскапывала до 13 соток в 

день, серпами жала рожь. Награждена медалью за «Доблестный труд», 

медалью «Ветеран труда» и другими правительственными наградами. 

 

                      
 

На следующем фото полеводческая бригада колхоза «Путь Ленина»: 1 ряд - 

Шатухо Софья, Селюто Арина, 2 ряд- Селюто Алена, Калмыкова Клавдия, 

Данилиха, Сергеенко Мария, Мищенко Ульяна, Пацукова Надежда (3 ряд). 

 

             

 

 



             Керженко Антонина Ивановна родилась в 1937 году. 

 
С тринадцати лет начала работать в колхозе. Трудилась в полеводческой 

бригаде. Колхоз занимался выращиванием овощных культур: лук, картофель. 

За время работы приходилось выполнять разные виды работ. Помнит, как 

зерновые косили косами, затем скирдовали солому. Общий стаж работы в 

колхозе составил 40 лет.  

Зеленская Вера Александровна. 

 



Вера Александровна родилась в 1953 году. В колхозе «Савостьяновский» 

работала главным экономистом до самой ликвидации хозяйства. Избиралась 

депутатом сельсовета, районного Совета, награждена многими грамотами и 

ценными подарками. 

Соловьянов Николай Борисович. 

 

                                 
Николай Борисович родился в селе Савостьяны в 1937 году.  С 12 лет работал 

в колхозе. Как и другие дети пас овец, лошадей. После службы в армии снова 

вернулся в свой родной колхоз. Отработал в нем 32 года, затем перешел в 

Погарский почтамт. Имеет многочисленные грамоты от районного Совета, от 

правления колхоза. 

Из архивных данных: 5 декабря 1959 года, продолжая работу по 

укрупнению мелких хозяйств, к сельхозартели «Путь Ленина» был 

присоединен колхоз имени Жданова с населенными пунктами с. Савостьяны 

и п. Красный Октябрь, с центральной усадьбой в деревне Долботово. Таким 

образом укрупненная сельхозартель насчитывала 5 населенных пунктов: д. 

Долботово, д. Храповка, с. Савостьяны, п. Красный Октябрь и д. Абаринки.  

Председателем был Ковалев Семен Иванович.  

В 1969 году сельскохозяйственная артель «Путь Ленина» была 

реорганизована в колхоз «Путь Ленина», и в таком виде он функционировал 

до 1989 года. В 1967 году артель «Путь Ленина» награждена Орденом 

Ленина. 

 Многие жители с. Савостьяны были отмечены  правительственными 

наградами:  Шишенок Мария Петровна –  орденом Дружбы народов и 

медалью «За трудовое отличие», медалью « За трудовую доблесть», медалью 

«100 лет со дня рождения В.И. Ленина» и другими; Шкляров Александр  

Иванович - орденом Ленина, Селюто Василий Яковлевич - орденом Ленина, 

Шклярова Пелагея Матвеевна и Жукова Анна Ивановна - медалью «За 



доблестный труд», Агеенко Иван Устинович  - орденом Ленина, Соловьянов 

Александр Борисович - медалью ВДНХ. 

 В 1989 году в связи с разукрупнением хозяйств на основании решения 

Брянского облисполкома №119 от 09.03.1989 г. и решения общего собрания 

колхозников (Протокол №1 от 15.03.1989 г.) колхоз «Путь Ленина» был 

разделен на два хозяйства: колхоз «Савостьяновский» с населенными 

пунктами с. Савостьяны и пос. Красный Октябрь с центральной усадьбой в 

селе Савостьяны и колхоз «Путь Ленина» с центральной усадьбой в деревне 

Долботово. Колхоз имел растениеводческое и животноводческое 

направления и занимался производством, переработкой и реализацией 

сельхозпродукции. В связи с ликвидацией в 2007 году колхоза 

«Савостьяновский» дела села Савостьяны и поселка Красный Октябрь были 

переданы на хранение в районный архив. 

 
Но фото идет заседание правления колхоза «Путь Ленина» 

 
На фото идет заседание комитета ВЛКСМ колхоза «Путь Ленина» 



 
На фото труженики МТФ 

 

 
На фото труженики МТП 


