
Витемля - село на реке Десенка. 
    Это владельческое село на реке Десенка (позже на карте река Рань) 

получило своё название от гидронима «вить» - влажное место, топь, болото 

(известны реки Вить, Витьба). По показаниям старожилов деревни в 1729 

году Клима Сергеева, Давида Дубовика, Павла Котлубаева, она до изгнания 

поляков принадлежала шляхтичу А. Пясочинскому (возможно, им и поселена 

после 1636 года). Отдана Погарскому ратушу. Гетман И. Самойлович отдал 

Витемлю своему сыну Семену, полковнику Стародубского полка на его ранг. 

После его смерти вдова М.Ф. Сулима (по отцу) приобрела у Витемли 

пахотные и сенокосные земли. В 1709 году сотник Погара З.И. Искра, по 

гетманскому универсалу, - владение в Витемле, которое было отобрано через 

несколько лет. 

    Сотник Погара С. Я. Галецкий сначала выпросил у Стародубского 

полковника Л. Жоравки четырех человек для домовой прислуги, а потом 

завладел и всей деревней по документу гетмана И. Скоропадского от 1720 

года, высочайше подтвержденному в 1729 году. В документе сказано «…до 

ласки нашей войсковой, в спокойное оному ствержаем владение». Так оно и 

осталось в роду Галецких, хотя войт Погара Климентий Песоцкий и 

жаловался гетману П.П. Полуботку, что Галецкий «завладел речное селение 

ратушное Витемле зовсем; не только людей, но и грунта их позакоповал… и 

дотатку ратушного брати не допустил». На 1723 год С.Я. Галецкому 

принадлежали в Витемле 34 двора грунтовых крестьян и в них 147 

бобыльских хат (кто не имел земли в поле). После гибели отца оно перешло к 

сыну П.С. Галецкому, «бунчуковому товарищу», а после его смерти- жене 

Екатерине, затем внуку С.Я. Галецкого – Ивану Петровичу, «бунчуковому 

товарищу», умершему в 1781 году, к его богатой вдове, дочери 

Стародубского судьи Михаила Ширая – Анне Михайловне. Она вторично 

вышла замуж за князя И.П. Львова, жившего в Москве, на имя которого и 

записали село. 

   На тот период 1780-х годов сделано описание Витемли: «Оно достигает 

землями своими к дачам Великороссийской деревне Сологутьева, будучи 

ограничено от оних межовими знаками в полтори версты. Положение имеет 

на ровном возвышенном месте, на правой стороне Десны, которая в весняное 

время разливается под самия жилья села сего. С одной его стороны – чистое 

пахотное поле и леса, а с другой – при обширном луги. Одна деревянная 

церковь, поп один и церковник один. Приезжий владельческий дом о 4-х 

покоях и винокурня на 4 котла. Пахотную землю взаимствуют у евдокольцев 

и чаусовцев. Занимаются хлебопашеством и выработивают пенку немалым 

количеством, которую продают в Трубчевске, а семена и олею – в Погаре. 

Все работи отправляют сами». 

  Правнучка сотника С.Я. Галецкого, Елена Ивановна Галецкая, вышла замуж 

за губернаторского секретаря Ивана Семеновича Наврозова. По указу Сената 

от 26.02.1863 года Витемля перешла на его фамилию. Его внуки Василий 



Семенович имели винокуренный завод в Витемле, способный производить 

8008 ведер водки в год. 

 Александра Семеновна Наврозова вышла замуж в 1867 году за А.А. Гамалею 

из Борщово и тоже наследство в Витемле имела. Могли иметь землю здесь 

помещики Поршняковы, Полетики.  

  В селе отмечены пожары: в мае 1888 года сгорели шесть домов, 20 мая 1892 

года – 10 дворов.  

   Средняя урожайность зерновых считалась с десятины: 25 пудов ржи и 12 

пудов гречихи. Хорошие урожаи конопли получали через три года под просо, 

ячмень и картофель. Как тогда считали, «погноек можно узнать и через 

десять лет». Картофель сажали по просяному полю. Лучшие заливные 

сенокосы были на Десне (на десятине 180-200 пудов), ещё лучшие – за 

Десной (урочища Касарево и Теремок). Болотных сенокосов было мало. 

Крестьянские делянки – к Гремяцкой меже до Десны. Скот пасли 

исключительно на угодьях. Общество крестьян снимало пастбище у 

помещика Наврозова. 

  В Витемле в 1799 год проживало 194 мужчины; в 1859 году в нем 59 

дворов, 223 мужчины и 234 женщины; 1885 – 101 двор, 596 жителей; 1897 

152 двора, 817 жителей; 1901 – 427 мужчин и 453 женщины. 

   В 1926 году в Витемлянском сельсовете 5 населенных пунктов, 283 двора; в 

Витемле – 228 дворов и 1079 жителей (552 мужчины); в х. Гарцаевка – 20 

дворов и 120 человек, в д. Карноуховке – 33 двора и 172 жителя (86 мужчин).  

  На 1996 год – в Витемлянской администрации 567 хозяйств и 1551 житель. 

На 01.01.2004 г. – в селе 212 дворов и 572 жителя. 

   В 1769 году на средства владельцев Галецких и кошта была основана в селе 

свято-Духовская церковь, на 18902 год приписная к Евдокольской. Известны 

последние священники: Лепецкий, Трисвятский, Виноградский. Разобрана в 

1939 году. 

    Школьное обучение существовало при церкви. Частное обучение 

проводилось в домах Рапина, Устина Кошелева. Только в 1913 году в селе 

было открыто светское земское училище, где начали обучение 40 ребят и две 

девочки с учителем Петром Илларионовичем Ладнюком. В 1932 году 

работала начальная школа по борьбе с неграмотностью. С 1933 года – 

семилетка. В 1961 году построена двухэтажная восьмилетняя школа. С 1994 

года – средняя. 

     В 1918 году был организован Совет, первый орган административной 

власти (председатель Т.М. Ященко). Весной 1919 года зажиточные селяне во 

главе с Семеном Кошелевым устроили восстание против власти. По 

воспоминаниям жителя села, в 1932 году тогда якобы было расстреляно 22 

человека. В 1933 году в Витемле был организован колхоз «Прибой» 

(председатель Ф.А. Шевченко). 

    В конце 1920-х годов привычный сельский уклад жизни села нарушило 

строительство железной дороги, мостов, станции (полустанков), 

открывшейся в 1931 году. С 1937 года построили клуб с помещениями для 

администрации, открыли медпункт, почту, ясли. 



    В лихолетье войны территория сельсовета оказалась в зоне действия 

партизан. Активное участие в них приняли местные жители, отдав свои 

жизни в борьбе с врагами. Пострадали почти все объекты и жилой фонд, за 

исключением х. Гарцаевки.  

   В 1950 году четыре колхоза объединились в один – имени Мичурина 

(председатель Г.В. Жидков). В 1965 году в сельсовет входили: в Витемле – 

223 хозяйства, в Гарцаевке – 33, в Запесочье – 98, в х. Красная Ель – 86, в 

Случевске и Сопычах – всего 990 хозяйств. Работал аэропорт, четыре 

магазина, клуб, медпункт. 

   В апреле 1987 года на территории земель Витемли, Евдоколья, Запесочья, 

Гарцаевки образовался совхоз «Витемлянский» (директор И.А. Дубовик). За 

пять лет он добился высоких производственных показателей, собирая 

зерновые до 30 ц/га, кукурузы – 580, свеклы – 540. Надои молока – 2500 л/год 

на фуражную корову. В 1990-1993 годах проведен газ, построена 

водонапорная башня, проложен асфальт до Погара. Совхоз был включен в 

план строительства жилья и объектов для переселенцев-чернобыльцев. Сдали 

145 квартир, зерносклады, овощехранилище, коровники, социальные 

объекты. 

   Луферов, А.М. Бирюков, С.Н. 

            Село на реке Десенка // Вперёд – 2019. - 27 сент. - с. 10.  

 

Историческая справка сельхозартели  

имени Мичурина. 
 

     В 1930 году были организованы сельхозартели: Красный Раек, Боевик, 

Новый Случевск, указанные сельхозартели в 1952 году были укрупнены в 

одну сельхозартель, и назвали сельхозартель имени Мичурина. В этом же 

1930 году были организованы сельхозартели: Прибой, Опора, Красная Ель, 

имени Кирова, указанные сельхозартели в 1952 году были укрупнены в одну 

сельхозартель имени Кирова Витемлянского сельского совета. 

     В 1959 году сельхозартель имени Мичурина была объединена с 

сельхозартелью имени Кирова и назвали укрупненную сельхозартель имени 

Мичурина Витемлянского сельсовета Погарского района. 

     Сельхозартель имени Мичурина имеет всего земли 6081 га, пастбища и 

выпасов 662 га, всего сельхозугодий 5053 га. 

     Сельхозартель имени Мичурина хозяйство зернового направления, кроме 

всего имеет скота: крупного рогатого 1227 голов, в том числе коров 420 

голов; свиней 888 голов, в том числе свиноматок 77 голов; овец 728 голов, в 

том числе овцематок 299 голов; птицы всего 2804 головы, в том числе кур 

несушек 1040 голов; лошадей всех возрастов 241 головы. Механический парк 

сельхозартели: тракторов всех марок 20, зерновых комбайнов 6 шт., грузовых 

автомашин 14 шт., легковых автомашин 2 штуки. В сельхозартели имеется 

водопровод, электрический свет, радио у все колхозников. 



    Характеристика документов: в сельхозартели сохранились документы с 

1957 года. По прилагаемым описям сдачи документов на постоянное 

хранение в государственный архив сдано (не указано) дел постоянного 

хранения. Кроме этого документы постоянного хранения, часть из них 

оставлены на хранение в сельхозартели: книги по учету труда членов 

сельхозартели и книги расчетов с членами сельхозартели. 

    Для хранения документов в сельхозартели отведено место в здании 

радиоузла, сделаны полочки (стеллажи), все разложено по годам, все книги 

пронумерованы, сделаны описи и сданы под ответственное хранение 

счетоводу конторы Хроленок Георгию Васильевичу, в сельхозартели 

оставлена на хранение книга по учету членов сельхозартели и их семей. 

     

   Председатель сельхозартели:                       / Г. Жидков/ 

   Председатель экспертной комиссии:          / В. Тетерько/ 

       

  Предисловие 

к описи дел по личному составу СХПК «Фрунзенский», 

Погарского района, Брянской области. 

 

     Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 года была 

образована Брянская область и Погарский район вошёл в её состав. 

     После освобождения Погарского района от немецко-фашистских 

захватчиков в сентябре 1943 года на территории Василевского сельского 

Совета вскоре начали функционировать колхозы «Правда» и имени Фрунзе. 

     Колхоз «Правда» был образован в 1950 году, в его состав входили 

населенные пункты: д. Исаевка, х. Торкин, п. Базская, с. Василевка, п. 

Телеговка, х. Кружаловка, х. Нечуи.  

    Колхоз имени Фрунзе был образован в 1954 году с населенными пунктами: 

с. Евдоколье, д. Красный угол, п. Просвет, х. Тяглы, х. Западеньки. 

    В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11 

февраля 19663 года «Об укреплении районов, образовании промышленных 

районов и изменении подчиненности районов и городов Брянской области» 

Погарский район был упразднен, его территория вошла в состав 

Стародубского сельского района. Колхозы «Правда» и имени Фрунзе с 

февраля 1963 года по январь 1964 года – на территории Трубчевского района, 

в состав которого решением Брянского сельского облисполкома от 

01.02.1964 был передан в Василевский сельский Совет. 

    Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 12 января 1965 года об 

образовании в Брянской области дополнительных районов Погарский район 

был образован вновь и колхозы продолжали свою деятельность уже на его 

территории.  

    На основании Постановления Совета Министров СССР от 7 июля 1950 

года «Об укрупнении мелких колхозов» и приказа Брянского областного 

управления сельского хозяйства № 160 от 20.11.1970 года колхозы «Правда» 

и имени Фрунзе были объединены и реорганизованы с 1 декабря 1970 года в 



совхоз «Фрунзенский», Василевского сельского совета с центральной 

усадьбой в селе Василевка. К этому времени хозяйство насчитывало 12 

населенных пунктов. Основным направлением его деятельности были 

растениеводство и животноводство.  

    Совхоз «Фрунзенский» на основании постановления администрации 

Погарского района № 360 от 25.12.1992 года был реорганизован в 

сельскохозяйственное товарищество открытого типа (СХТОО) 

«Фрунзенское». 

    На основании Федерального Закона № 34-ФЗ от 18.02.1999 года и 

Постановления Правительства РФ, утвержденного Государственной Думой 

15.11.1999 г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон о 

сельскохозяйственной кооперации» на основании постановления 

администрации Погарского района № 140 от 20.04.2000 года СХТОО 

«Фрунзенское» было реорганизовано в сельскохозяйственный 

производственный кооператив (СХПК) «Фрунзенский». 

  СХПК «Фрунзенский» решением Арбитражного суда Брянской области от 

30.12.2006 г. по делу А09-6945/05-26 объявлен несостоятельным (банкротом) 

и в отношении него была введена процедура конкурсного производства. 

   Дела постоянного хранения по описи № 1 колхоза имени Фрунзе за 1954-

1969 годы включены в отдельную опись и составляют отдельный фонд № 42.  

    Дела колхоза «Правда» за 1950-1970 годы не сохранились и на хранение в 

районный архив не поступали.  

     СППК «Фрунзенский» в течении всего периода своей деятельности 

являются источником комплектования Погарского районного архива.  

    Дела постоянного хранения по описи № 1 (совхоза) и описи № 2 (СХТОО), 

(СХПК) ранее поступали на хранение в районный архив, где фонду был 

присвоен порядковый номер 67. 

    Документы по личному составу СХПК «Фрунзенский» по 2004 год 

включительно вносились в опись, но на хранение в архив были приняты по 

описи № 3 только в 2007 году, в связи с банкротством хозяйства. Низкое 

качество имевшейся описи дел по личному составу (глухие заголовки дел, 

неразборчивые рукописные исправления, несоответствие указанного 

количества фактов в делах их фактическому количеству и др.) значительно 

затрудняло пользование описью.  

   В связи с этим при приеме дел в архив была произведена переработка 

описи № 3. В процессе которой уточнены заголовки дел и количество листов 

в делах, составлено предисловие, оформлен титульный лист, дела 

зашифрованы. 

    В настоящую опись включено 234 дела за 1970-2004 годы. 

   

 Начальник архивного отдела 

администрации Погарского района:                        Т.А. Суровая 

 

                                                                                        14.03.2007 г. 



История создания совхоза «Витемлянский» 
                           Из рассказа Ивана Алексеевича Дубовик. 

   Жители села и деревень - это та категория людей, жизнь которых постоянно 

связана с тяжелой физической работой на земле. Начинается она весной, как 

только оттаивает земля и заканчивается поздней осенью сбором урожая. Эта 

работа составляет смысл крестьянина. Недаром в народе говорят: «Собрался 

помирать, а пашенку паши». 

   Во все времена крестьянский труд был и есть обесценен. Селянин обделен 

всеми социальными условиями жизни и труда по сравнению с городскими 

жителями. Поэтому молодежь всегда стремились уезжать в города, как 

говорят искать «лучшей доли». Вот так и случилось, что наши нынешние села 

и деревни к началу Горбачевской перестройки почти опустели. 

   Чтобы не допустить дальнейшего умирания села в Витемле состоялся сход 

граждан, где была организованна инициативная группа людей, которые 

приняли решение обратиться с письмом прошением о создании совхоза на 

территории двух отделений существующих хозяйств: совхоза «Фрунзенский» 

и колхоза им. Мичурина. Это было в 1986 году. В эту группу входили: 

1. Филонова Валентина Петровна 

2. Кравченко Валентина Мироновна 

3. Балабко Павел Тимофеевич 

4. Глуховский Михаил Степанович 

5. Мясников Михаил Васильевич 

6. Макаренко Зоя Александровна 

7. Струк Валентина Егоровна 

8. Железный Степан Аврамович 

9. Супонько Мария Андреевна 

10.  Клищенко Нина Александровна и другие. 

Письмо было передано председателю колхоза «Победа», в то время 

депутату Верховного Совета РСФСР Баранку М. С.  Он его передал в 

комитет по сельскому хозяйству Верховного Совета РСФСР и в 

Министерство Сельского хозяйства. Я на тот момент работал в колхозе 

«Победа» партийным организатором, и мне предложили возглавить 

новый совхоз. 

   1 апреля 1987 года состоялось общее собрание жителей села, на котором я 

был избран директором. За небольшой промежуток времени был собран штат 

специалистов, и работа началась с нуля. Так в апреле 1987 года был 

организован совхоз «Витемлянский» с общей площадью 3354 га, пашни 1900 

га. В этот развальный период коллектив хозяйства многое сделал для развития 

растениеводства и животноводства. А главное - это возродилось село. Велось 

большое строительство различными организациями. Оказана большая помощь 



чернобыльцам. В совхоз приехало более 150 семей переселенцев из 

Чернобыльской зоны.  Вот что было сделано за первых 10 лет 1987-1997 гг. 

1. Организован Витемлянский сельский совет. 

2. Построено 226 квартир. 

3. Газификация сёл: Витемля, Запесочье, Евдоколье. 

4. Дороги. 

5. Водопровод. 

6. Построена школа на 200 мест. 

7. Детский сад - 90 мест. 

8. 2 пруда. 

Построены производственные постройки: 

1. Механические мастерские на 40 условных тракторов.  

2. Автогараж на 25 автомобилей. 

3. Пожарное депо. 

4. Картофелехранилище на 1500 т. 

5. Коровники. 

6. Телятники. 

7. Зерносклад. 

8. Химический склад. 

9. Картофелесортировочный пункт -25.  

В животноводстве и растениеводстве наметился сильный скачок вперед. 

Животноводство 

Хозяйство занималось производством молока и мяса и разведением 

крупнорогатого скота черно-пестрой породы. Среднегодовое поголовье 

скота было где-то 1250-1300 голов, в том числе 350 голов дойного стада. 

Растениеводство 

         Посевная площадь занимала: 

1. Рожь - 800 га. 

2. Овес - 250 га. 

3. Пшеница - 200 га. 

4. Картофель - 250 га.  

Также выращивались сельхозхозяйственные культуры: кукуруза, бобовые 

культуры, кормовые. В хозяйстве имелось около 37 тракторов и около 28 

автомобилей и всевозможная сельскохозяйственная техника. Рабочие совхоза 

стали получать хорошую зарплату, ездить отдыхать в санатории, дома отдыха, 

умели не только работать, но и отдыхать.  Жители села называют эти годы – 

лучшие годы в жизни села. 

 

 



Сравнительные цифры по сельскому совету. 

Наименование              1987 год            1997 год 

Населенные пункты 4  5 

(Присоединился  

п. Западеньки) 

Наличие дворов 341 567 

Трудоспособное 

население.(чел.) 

308 564 

Пенсионеры 430 599 

Всего населения (чел) 860 1551 

Учеников в школе 30 169 

Дошкольного возраста 6 149 

Детей всего 36 318 

   

 

   В начале 90-х годов прошлого века произошло разрушение 

сельхозпредприятий по инициативе государства, все колхозы и совхозы были 

перерегистрированы в ТОО и ООО. Совхоз «Витемлянский» был 

перерегистрирован в ТОО (Товарищество ограниченной ответственности) 

«Витемля». С 1987 года совхоз несколько раз реорганизовывался: с 

25.12.1992г. - ТОО «Витемля». С 16.02.2000 - по 19.01.2005 г.- СХПК 

«Витемля». С 20.01.2005 г. по настоящее время - ООО «Десна». Также 

менялись и руководители. С марта 2003 года по апрель 2004 года хозяйством 

руководил Кисель Иван Иванович С апреля 2004 г. по настоящее время 

руководит Козлов Дмитрий Михайлович.  Сейчас в хозяйстве работает 

несколько человек, занимается только растениеводством. 

   В 2003 году в апреле месяце я по собственному желанию ушел из хозяйства. 

Директором был избран Киселев Иван Иванович, который работал до 2005 

года. Затем его сменил Козлов Дмитрий Михайлович, он возглавляет его и на 

сегодняшний день. Сейчас в хозяйстве работает несколько человек, 

занимается только растениеводством. Распродана техника, проданы и 

разобраны коровники и телятники. Продан весь скот. Все снова пришло в 

упадок. 

    Сейчас я нахожусь на заслуженном отдыхе. Больно и обидно смотреть, как 

снова умирают наши села. Сколько труда и сил было потрачено зря! Все за что 

боролись в 80-х годах витемлянцы развалилось. Очень и очень жаль. 

             

Из рассказа Дубовик Николая Михайловича. 

   Родился я 1 августа 1936 года в поселке Западеньки Погарского района. 

После войны начали организовываться колхозы. В Западеньках 

организовывался колхоз «Цветущий Май», по соседству в д. Просвет - 

«Просвет», в Красном Угле - «Новая Одесса», в Василевке - «Путь к 

Социализму», в Исаевке- «Северный Полюс», в с. Евдоколье -  колхоз им. 

Буденного. В конце 50-х годов колхоз «Цветущий Май» объединился с 



колхозом «Новая Одесса» и имени Буденного, и стал называться «Цветущий 

Май». В 1965 году колхозы «Цветущий Май», «Просвет», колхоз им. Буденого 

объединились в колхоз им. Фрунзе. В 1970 году произошло дальнейшее 

укрупнение хозяйств и колхоз им. Фрунзе объединился с с. Василевка и стал 

называться совхоз «Фрунзенский» с центральной усадьбой в село Василевка. 

В состав совхоза входили такие населенные пункты: Василевка, Базская, 

Исаевка, хутор Торкин, хутор Телеговка, Кружаловка, Нечуи, Красный Угол, 

Просвет, Тяглы, Западеньки, Евдоколье. 

   После войны жить было очень трудно. Голод, холод, но все трудились и стар, 

и мал. После войны женщинам приходилось самим становиться в плуг и 

пахать, мужчин забрал фронт, остались только дети, женщины и старики. 

Обрабатывали землю на быках, сеяли вручную, бороны тоже таскали на себе. 

Чтобы достать какие-то семена, нужно было ехать поездом до Белевицы, там 

мы брали по пуду зерна и ехали на поезде домой. Первая техника появилась в 

1956 году, это был первый колесный трактор ХТЗ на железном ходу. 

Немножко облегчил труд крестьянина, пахать приходилось в две смены. Где-

то в 1958-1960 годах появились первые белорусские гусеничные трактора, но 

женщины все еще жали вручную, вплоть до 1965 года, когда появились первые 

комбайны. Зерно мололи на ветряных мельницах, но в поселке Западеньки 

мельницы не было, и приходилось носить зерно в Красный Угол или Сагутьево 

- это ближние деревни.  В колхозах как-то все было на виду, организованно и 

люди были проще и дружнее. 

                    Из рассказа Коштановой Нины Савельевны. 

   После освобождения села Витемля в 1943 году люди воротились на 

пепелище. Жить было очень трудно. Строили землянки, земли разрабатывали 

вручную. Ели луговой лук, гнилую картошку, собирали и мололи желуди, а 

потом из этой муки пекли хлеб. Очень хотелось есть. Мужчин было мало, 

поэтому работали в основном женщины, дети. Пахали на быках, так как 

лошадей не было, даже люди впрягались в плуг. В деревню Вадьковка жители 

ходили пешком за зерном, где набирали по пуду зерна и приносили в колхоз, 

чтобы хоть что-то посеять. А еще ходили по селам, которые не пострадали от 

войны, и просили семена, люди все делились, кто чем мог.   

   Первый год был очень трудным, сажали картошку из шелухи, но на 

удивление получали хороший урожай. В 1946 году колхоз купил коней, и 

работа пошла лучше, а спустя год приобрел и трактор. 

    Постепенно жизнь налаживалась. Колхоз начал возрождаться: развели 

большую ферму лошадей, коров, построили паровую мельницу.  Выращивали 

табак, коноплю, рожь, картофель, лен, огурцы, гречку, капусту. 

    В колхозе отработала более 29-ти лет дояркой. Сначала в колхозе им. 

Мичурина, затем в совхозе «Витемлянский». Повидала на своем веку очень 

много, но самое страшное - это война! И не дай Бог, чтобы такое повторилось 

снова.  

 

 

 



  


