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Село Денисовка. 

Денисовка (Денисова, Денисова Гута) - село Суземского района Брянской области, 
в составе Суземского городского поселения, в 11 км к северу от Суземки, на левом 
берегу Неруссы. Основано в 1710 г. Денисом Никитиным как гута; бывшее 
дворцовое владение. В 1861-1924 гг.  - в составе Краснослободской волости 
Трубчевского уезда, затем передана в Суземскую волость Севского уезда. С 1929 
г. - в составе Суземского района. 
Денисовка как населённый пункт известна с начала 18 в. По первой версии это 
было связано с укреплением Трубчевска и Севска начале 18-го в., 
восстановлением боеспособности застав вдоль Неруссы и Сева после разгрома 
российских войск под Нарвой. По другой версии село было основано в 1764 г. 
после указа Екатерины II об изъятии земель у монастырей. В то время 
Староямновский монастырь приходит в упадок. Императрица отбирает земли у 
большинства монастырей, в том числе и у Староямновского. Потеряв свои земли, 
монастырь приходит в упадок. Монахи разбрелись по другим обителям. 
Существует предание, что два монаха Денисий и Герасим являются основателями 
Денисовки и Герасимовки. Хотя есть и другие более реальные версии. В 1710 г. 
«своим коштом» житель г. Глухова Денис Никитин и монастырский крестьянин из 
села Супонево Григорий Волчинцев построили стекольный завод - гуту на реке 
Неруссе на землях, относившихся к селу Негино.  Они же, скорее всего, и есть 
основатели села Денисовки. Как сообщает Крашенинников В.В. в своём труде 
«История Севска и окрестных мест», находившаяся здесь «гута» была самым 
значительным из имеющихся поблизости стекольных заводов. Пусть не смущает 
читателя термин «завод», заводом тогда называли обычную мануфактуру с 
разделением труда и работой вручную. В «гуте» работало две печи, каждую из 
которых обслуживали по 2 «шуляра» - ученики-подмастерья (от немецкого Schuler 
– ученик, один ночью готовил жидкое стекло, другой днём – обжигал готовую 
посуду) и по 4 стеклодува, а также подсобные рабочие (общее число работников – 
до 25 человек). Изготовлялись здесь, как и на большинстве соседних стекольных 
заводов, в основном «пузыри» разной ёмкости. Новая гута быстро множилась 
населением. Семьи, как правило, были многочисленны. Все были местные, но 
селились другие семьи с фамилиями от имён или прозвищ отцов: Федорцовы, 
Коротчиковы и другие. Иногда прибивались пришельцы и селились на краю села: 
Матросовы, Матюхины, Саратовцевы… 
Данные 4-й ревизии 1781-1787 гг. (из «Экономических примечаний к планам 
Генерального межевания» 1781 г.)  позволяют судить о размерах Денисовой Гуты: 
дворов - 35, душ мужского пола - 113, женского - 115. Всего жителей - 228. Через 
десятки лет крепостное право было ликвидировано и по данным Первой переписи 
населения 1897 г. картина изменилась. Денисовка оказалась одним из самых 
больших сёл на территории Суземского края, немного уступая селу Негино в 
количестве дворов и жителей, но была по этим параметрам равна Буде Суземка! 
Вот эти данные: дворов - 166, мужчин - 603, женщин - 535. Всего жителей - 1138 
человек. (В Негино и в Суземке соответственно 1528 и 1132 человека). Статистика 
конца 18 в. называет реку Нерусса в её течении напротив Денисовой Гуты. В 
летнее жаркое время в мелких местах глубина составляла 2 аршина (142 см), а 
ширина - 5 сажень (11 м). 



Что способствовало такому росту села? Во-первых, исчез бесконтрольный 
помещичий гнёт, и появилась личная свобода у крестьян; во-вторых, 
экономическое развитие Трубчевского уезда резко пошло вверх, возросло 
значение лесных и иных промыслов, и увеличилась потребность в выращиваемой 
здесь ржи и конопле. В конце концов, за столетие увеличилась и 
продолжительность жизни. В Денисовке явно стало тесно: в каждой избе – 
многочисленная семья, стоят дома впритык друг к другу. Село Денисовка 
начинает рождать выселки: поселения Малая Криничка, Красный посёлок. Ранее 
было обжито урочище Скоморошки, местечко Липуниха (первый поселенец дед 
Липун Федорцов держал мельницу) и посёлок Нерусса (здесь селились работники 
железной дороги). Позже появился невдалеке посёлок Челюскин. 
Центром общественной жизни в селе тогда всегда была церковь. До постройки в 
1862 г. деревянного храма во имя Троицы Живоначальной Денисовка была 
деревней - вероятно, в приходе Красной Слободы, а с 1862 г. - село с деревянной 
Троицкой церковью (закрыта в 1930-х гг., не сохранилась). Храм построен в 1862 
г. на средства прихожан и освящён во имя Пресвятой Троицы. Одноглавое здание 
церкви со старинным иконостасом было единственным за всю историю села. До 
начала 20-го века храм не раз подвергался небольшому ремонту. Храм стоял на 
каменном фундаменте, снаружи был обшит тёсом и окрашен масляной краской, не 
отапливался. К нему примыкала двухъярусная колокольня с пятью колоколами, 
высотой 13 метров, вместе с которой общая длина храма составляла 21 метр, а 
ширина - чуть менее 10 метров. В церкви насчитывалось 12 окон. Церковная 
территория была окружена деревянной оградой длиной 140 метров. В 1870-х гг. 
Троицкая церковь была ненадолго приписана к Преображенской церкви села 
Негино.  

 Фото: Место Троицкого храма в д. Денисовка. 2013 г. 
При церкви в 1868 г. была открыта церковно-приходская школа. «Орловские 
епархиальные ведомости» (№10, 1868 г.) писали, что «Трубчевского езда села 
Денисова священник Николай Кропотов определён смотрителем церковно-
приходских школ ко благочинию священника Иоанна Случевского». Служение 
священника на ниве просвещения было успешным. Этот же печатный орган 
Орловской епархии (№21, 1868 г.) через некоторое время сообщил, что 
священнику Николаю Кропотову от орловского епархиального начальства 
объявлена благодарность «за ревностное назидание своих прихожан проповедию 
слова Божия и за то, что он с усердием занимается обучением крестьянских детей 
грамотности». Но в следующем 1869 г. случилось несчастье: отец Николай «16 
мая сего года, купаясь в реке, утонул» (Там же, №17, 1869). 
В декабре 1885 г. Трубчевская земская управа выступила перед приходскими 
священниками с просьбой на случай эпидемии принять на себя звание 
санитарного попечителя. Многие священники откликнулись на эту просьбу. 
«Имею честь заявить, - писал священник села Денисовка Алексей Введенский, - 



что с истинным сочувствием принимаю на себя звание санитарного попечителя и 
считаю обязанностью, в случае появления эпидемии, подать первоначальную 
помощь заболевающему…». Причт состоял из священника и псаломщика, 
«батюшка» получал жалованье в размере 550 рублей в год; для помещения причта 
имелся церковный дом. Земли церковной насчитывалось 33 десятины.  
В приходе села Денисовка была и земская школа, открытая в 1896 г. Интересно 
наблюдение одного из очевидцев конца 19 века в книге «Историческое описание 
церквей и приходов Трубчевского уезда» 1903 года издания: «Село Денисовка 
стоит от ж.д. станции Брасово в 35 верстах (железной дороги Навля-Конотоп еще 
не было). Село расположено при реке Нерусса, окружено болотами, поэтому 
климат местности - сырой, располагающий к лихорадкам и другим заболеваниям. 
Почва земли - песчаная. Приход состоит только из одного села. Население, судя 
по особенностям речи, представляет нечто среднее между великороссами и 
малороссами». (Последнее замечание можно отнести ко всему тогдашнему и 
сегодняшнему населению нашего Суземского края - авторы). Интересна и 
статистика конца 19-го в.: «все прихожане Денисовки - крестьянского сословия и в 
экономическом отношении очень бедны; земли, по бесплодности почвы, 
совершенно не обрабатывают, а занимаются, главным образом, бондарным 
ремеслом. Число душ мужского пола насчитывается 780, а женского - 700».  
К занятиям населения на рубеже 19-20 вв. можно еще добавить изготовление 
деревянной посуды, благо недостатка в материале в этом лесном краю не было. 
Посуда продавалась на соседских торгах в Середине-Буде, Трубчевске и Севске.  
Известный уроженец Денисовки В.В. Саратовцев приводит интересный факт: село 
Денисовка в конце 19 - начале 20 вв. состояла из двух частей: центр – Бреховка, а 
понизовье – Пески. Начиналась Бреховка с восточной стороны Абахиным 
подворьем и состояла из четырёх улиц, которые вместе образовывали квадрат. 
Одна улица располагалась по крутояру. На ней жили Введенские, Гришины, 
Крисановы и другие. Последним было подворье Никишки – известного кузнеца. 
На параллельной улице стояли избы Матюхина, Сергиенко, Никиткина, 
Циркунова. Коноводова… Жил в Денисовке инвалид – Алёшка Курока. Вместо 
ног имел две культи, а работал и жил полной человеческой жизнью. Ходил 
(«култыхал», по его словам) на привязанных дощечках с двумя короткими 
палочками. Во время войны «покултыхал» в лес, а вернулся после освобождения 
области от оккупантов.  
Из числа многих уроженцев деревни Денисовка того времени следует назвать 
Ивана Ильича Никитенкова. Родился Иван Ильич еще в далёком 1880 году. По 
достижении призывного возраста был «забрит в солдаты» царской армии. Его 
военная служба проходила в гренадёрском «Его величества Петра» батальоне, в 
телеграфной роте. Шефом этой роты был сам император Николай II. Государь 
вместе с женой императрицей Александрой Фёдоровной часто посещал роту. 
Император сам был лишь в звании полковника и не имел права присвоить сам себе 
звание генерала. Потомки Ивана Ильича Никитенкова (семья Прощенковых) до 
сих пор берегут как семейное предание реальный случай из царской службы 
своего предка. Как-то во время очередного визита Николая II в полк телеграфист 
Иван Никитенков в высочайшем присутствии красиво выполнил упражнение - 
прыжок через «коня». Наблюдавший за этим государь-император подошёл к 
служивому телеграфисту и сказал ему: «Мерси». Такой высшей похвалы солдат не 



ожидал. Прошёл Иван Ильич через революцию, войны. До 1966 г. жил и трудился 
в селе Денисовка. Свою дочь Анну выдал замуж в посёлок Челюскин за бравого 
парня Ивана Прощенкова.  

 Фото: Иван Ильич Никитенков. 1880-1967 гг. 
В ходе революционных событий 1917 г., в гражданскую войну, в 1920-е и 1930-гг. 
Денисовка испытала все те же тяготы, что и окрестные сёла. В начале 1930 гг. в 
Денисовке появился одноименный колхоз, лесничество.  

 Фото: 1930-е. Собрание колхозников дд. Денисовка, Смелиж и др. 

На волне идеологии безбожия в 1937 г. богослужения в храме превратились, а в 
сентябре 1938 г. здание недействующей церкви было отдано под школу. В 1943 г., 
при отступлении немецко-фашистских войск, здание погибло в огне. Позднее на 
его месте была построена сельская школа. После войны школу возглавлял 
Введенский (скорее всего, потомок или родственник вышеупомянутого 
священника), а его жена работала учительницей. В разное время в школе работали 
учителя: В.И. и Л.И. Дерюгины (он – физик и директор школы, она преподавала 
немецкий язык); А.А. Никитенкова, И.К. Никитенков, В. Сорокина. У.Н. 
Коротченкова была учителем-биологом и последним директором школы. В 
середине 1980-х школа была закрыта из-за малочисленности учеников. Здания 
школы сейчас уже нет, место частично заросло деревьями и кустарником. 
После войны колхоз «Денисовский» возродился в сентябре 1943 г. и в своей 
деятельности подчинялся Суземскому районному земельному отделу (РАЙЗО) 
при исполкоме райсовета.  Для подъёма экономики хозяйств и на основании 
решения общего собрания колхозников проводилось укрупнение коллективных 
хозяйств, и в 1951 г. денисовский колхоз был объединён с колхозами им. 
Будённого, им. Челюскина, «Нерусса», «Новый путь», «Сенчуры» в одно 
хозяйство под названием «Денисовский». Главным направлением в хозяйстве 
было зерновое производство. В период присоединения Суземского района к 
Севскому, колхоз стал подчиняться Севскому колхозно-совхозному управлению. 
Находясь в системе Минсельхоза, колхоз был преобразован в совхоз «Новый 
путь». Во главе нового хозяйства стал коренной житель Федорцов М.Н., 
появилось и новое направление в работе хозяйства - мясомолочное. Но грянули 
1980-е годы и жизнь изменилась… 
С 1920-х гг. по 2005 г. село Денисовка была центром Денисовского сельсовета. В 
1979 г. к селу был присоединён посёлок Криничка.  Коренные жители носили 
фамилии: Никитенковы, Каленниковы, Прощенковы, Гриценковы, Коротченковы, 
Телелюхины и другие. Но все друг друга знали   по-уличному: Чирёнковы, 



Калахины, Радистовы (по профессии), Костиковы, Палагины (по имени), 
Коротыши и Безрукие (по внешним признакам). Война внесла свои коррективы.  

 Фото: Сбор продовольствия для партизан в Суземском районе. 1941-
1943 гг. 

 Фото: Жители д. Денисовка – Каленников Н.К. и Матросов В.Н. 1950 г. 
Историю простого люда можно проследить и по семье Коротченковых. Иван 
Васильевич и Ульяна Афанасьевна Коротченковы жили в живописном селе 
Денисовка, растили дочурок - семилетнюю Пелагею и двухлетнюю Машеньку, 
работали в военпреде. И вдруг - война! Отца призвали на фронт. Потом – 
окружение и попытка выйти к партизанам. А в ноябре 1941-го мадьяры выгнали 
мирных жителей из села и погнали в сторону Севска. Расселили по сараям.  В 
феврале 1942-го Коротченковы узнали, что глава семейства Иван Васильевич 
вступил в партизанский отряд. Семья приобрела статус партизанской, а значит 
откровенно враждебной оккупантам. Это грозило большими неприятностями 
Ульяне Афанасьевне и её дочерям. Однажды им смертельно повезло: немцы уже 
назначили утро казни, а ночью пришли партизаны… Это была одна из самых 
страшных ночей в их жизни. 
От места заточения - села Княгинино - денисовцы добирались домой пешком. На 
дворе стоял ноябрь. Ульяна Афанасьевна несла Машеньку на руках, а рядом, 
цепляясь за мамину юбку, босая, бежала Пелагея. Только к утру добрались до 
Подгородней Слободы, а уж затем - в родную Денисовку. Немцы сожгли село не 
полностью, поэтому усталые, голодные и промёрзшие до костей горемыки кое-как 
расположились в уцелевших хатах и сараях. Но на этом страдания денисовцев не 
закончились: в мае 1943-го им пришлось группками покидать село и прятаться от 
немцев в лесу и на болоте. Мать и девочки Коротченковы вместе с остальными 
решили пересидеть в именуемом в народе Конском болоте. Но немецкие овчарки 
быстро вышли на их след. Болото окружили автоматчики… «Нас погнали на 
Середина-Буду. Очень хотелось есть. Помню, мне по дороге кто-то всунул в руку 
консервную баночку, наполненную просом, а сестрёнке дали сырую картофелину. 
Маша сгрызла её и попросила ещё», - в памяти Пелагеи Ивановны накрепко 
зацепился этот эпизод. 
В Середина-Буде пленников определили за колючую проволоку - в лагерь, 
который находился в лесопарке «Мирщина». Здесь от воспаления лёгких умерла 
маленькая Машенька. А потом пленников начали угонять в Германию - людей 
грузили в вагоны, стоявшие на станции Зёрново. Давка была страшная. Пелагею с 
мамой оттесняли от вагона несколько раз. Так судьба сжалилась над ними ещё раз. 
Первый класс Пелагея закончила в Середина-Буде. Вскоре вернулись в родную 
Денисовку. Во время голода 1947 г. выручал лес и его дары: грибы, ягоды, орехи, 
кора деревьев. В реке Неруссе вылавливали мидии, которые почему-то называли 



черепахами. Не гнушались и гнилой картошкой. А к осени поспевал какой-
никакой урожай - селяне малость окрепли.  
После восьмого класса местной школы засобирались денисовские девчата в 
Суземку - в среднюю школу, доучиваться. А учёба была платной, до 170 рублей    
в год. Те, у кого во время войны родители погибли, имелась льгота. На Пелагею 
Коротченкову льгота тоже распространялась: отец подорвался на мине, полежал в 
госпитале и умер. Дочка получала от государства пенсию по потере кормильца 
целых 7 рублей. Мать в колхозе работала за трудодни. Школу в Суземке Пелагея 
таки закончила, а вот учиться дальше не пошла - денег не было. Подобная судьба 
была характерна для многих денисовских семей. 
Ещё один важный источник о положении населения Денисовки и всего 
Суземского района в тяжелые годы войны – это воспоминания уроженца этого 
села Виктора Васильевича Саратовцева, малолетнего узника фашистского 
концлагеря. В своём произведении он рассказывает о страшных и тяжелых 
военных годах. О том, как фашисты обращались с узниками, как пленные люди 
умирали от голода и холода, приводит много интересных исторических фактов.  

 Фото: Книга В.В. Саратовцева «Память страшных испытаний».2014 г. 

После войны, и особенно в 1960-1990-е годы население села Денисовка резко 
сократилось, как и во многих других сёлах и деревнях Суземского района. Вот 
данные статистики из энциклопедического словаря «Населённые пункты 
Брянского края» 2010 г. издания: если еще в 1926 г. в Денисовке проживало 1848 
(!) человек, то в 1979 г. только 253 человека. Через десять лет население здесь 
убыло ещё на сто человек - в 1989 г. всего 134 жителя, а в 2002 г. – уже 80 
жителей, в 2010 - всего лишь 61 человек! А сейчас и сорока жителей не наберётся. 
Но лесная Денисовка реально живет и пока существует на карте… И все годы 
своего существования село оставалось неразрывной частью судьбы нашей 
Суземской округи. 

  Фото: Денисовка сегодня. 
 
Источник: Суземский край. Историко-литературные очерки в 3-х книгах. Книга 
первая. От древности до наших дней.- Брянск, 2016 - 301с. 
 
В с. Денисовка находится братская могила 28 воинов Советской армии, погибших 
от рук оккупантов в годы ВОВ, так же в деревне есть стела, посвящённая памяти 
земляков, не вернувшихся с фронтов. 



 
Братская могила 28 воинов советской армии. 
 
Братская могила воинов Советской армии, погибших в борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками, находится на окраине села Денисовка, на высоте, 150 
м. южнее реки Нерусса. 
В 1967 г. на могиле установлен обелиск из кирпича, увенчанный пятиконечной 
металлической звездой. Высота обелиска 3,2 м, ширина у основания 1,8м, ограда 
металлическая. 
Братская могила возникла при объединении одиночных могил в 1952 году; 
В могиле захоронено 28 воинов. Известно – 7. Среди захороненных ст. лейтенант 
Н.М. Телятников из 680 с.п.  
Мл. сержантов - 2, рядовых – 4, воинская принадлежность и звания остальных 
неизвестны. 
 



 
Стела памяти земляков. 
 
Стела памяти установлена у сельского клуба, который сейчас уже не 
функционирует. На стеле имеется текст: «Вечная слава односельчанам села 
Денисовка деревень Герасимовка, Криничка посёлков Нерусса, Челюскин, 
Сенчуры, Ильинский, Борок отдавшим свои жизни во имя нашего счастья. 1941 – 
1945» и перечислены фамилии не вернувшихся с войны. 

Г  

Гриценков Иван Афанасьевич 

  
Дата и место рождения: 25.02.1917 г.р. Орловская обл., Суземский р-н, 
д.Денисовка 
Дата и место призыва: с 1939 г. был призван в Красную Армию - по 1947 г. 
Место службы, звание: рядовой 
Награды: Нагрудный знак «Фронтовик», медали: «Жукова», «За победу над 
Германией», юбилейные медали. 
Судьба: Был призван в Красную Армию в 1939г. Война его застала в Литве. 
Будучи солдатом 209 строительного батальона, 27.06.1941г. попал в плен в 
населенном пункте Красная Литва. Был отправлен в лагерь в Польшу. В сентябре 
был переведен в Германию на остров Рюген (лагерный номер 2393). Освобожден в 
апреле 1945г. Был возвращен на Родину и снова призван в Красную Армию. 
Демобилизован в 1947г. Работал на сахарном заводе. Полуголодных людей 



заставляли убирать овощи с полей. За малейшее нарушение избивали. Трижды 
пытался бежать. 
Источник: из воспоминаний родственницы Коньковой Анны Анатольевны. 

Г 
Никитенков Григорий Александрович  

 
Дата и место рождения: __.__.1914, с. Денисовка Суземского района Брянской 
области 
Дата и место призыва: 1941 
Место службы, звание: младший политрук  
Судьба: Родился Григорий в 1914 году в с.Денисовка Суземского р-на. До призыва 
на фронт работал ревизором в райФО. В книге Памяти Брянской области (1995г.) 
упоминается: «Никитенко Григорий Александрович, рядовой, призван Суземским 
РВК. Пропал без вести 12.1943г.». Брянским областным военным комиссариатом 
Никитенковой Анне Алексеевне (жене Григория) дана справка о том, что ее муж 
младший политрук умер от ран 11 декабря 1942 года на фронте Великой 
Отечественной войны. Из воспоминаний Черняковой Дины Григорьевны (дочери 
Григория): «Мать получала письма от фронтового друга отца – Уклейчева Ивана 
Кузьмича. Он сообщил, что Григорий погиб на р.Березина (Белорусия). Обещал 
приехать в гости, но не добрался…» 
Источник: из воспоминаний родственницы Кубышкиной Юлии Анатольевны 
(внучка Григория). 

 


