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Семёновск.   

Семёновск (Семёновское) - село Суземского района, Невдольского сельского 
поселения, в 7 км к востоку от с. Невдольск, на правом берегу р. Сев. На 2002 г. -
340 жителей. Известно с первой пол 17 в. Бывшее дворцовое владение, с 1797 
г.частично пожаловано генерал-майору фон Бергеру, позднее - во владении его 
наследников. Приход Введенской церкви с 1704 г. (в 1814 г.- каменное здание, 
закрыта в 1930-е гг., не сохранилась). В конце 19 в. действовал винокуренный 
завод, в 1892 г. открыта церковно-приходская школа. До 1929 г. в Севском уезде (с 
1861 г. в составе Голышенской волости, с 1880-х - в Селеченской, с 1924 г. - в 
Луганской волости).  С 1918 по 2005 гг. - центр Семёновского сельсовета (в 1954-
1969 гг. - в Невдольском с/совете). 
Впервые деревня Семёновская Чемлыжского стана Комарицкой волости 
упоминается в документах 1630-1650-х гг. Когда–то её основатели выбрали для 
поселения живописный правый берег реки Сев.  

 Фото: Мост через р. Сев. Наши дни. 
Существует предание, что основателем деревни является беглый крепостной 
крестьянин по имени Семён. Известно, что земля в слободке Семёновской 
изначально входила в вотчинные владения Севского Спасо-Преображенского 
монастыря. По данным переписной книги 1678 г. за монастырём числилось 29 
крестьянских и бобыльских дворов.  
Материалы для истории церквей Орловской епархии позволяют установить дату 
открытия церкви Введения Пресвятой Богородицы. В них говорится, что  «1704 
года мая в день по указу великого государя и по помете на выписке казначея 
монаха Тихона Макарьевского, а по челобитью Комарицкой волости деревни 
Семеновской жителей Прокофья Емельянова с товарищи велено новопостроенную 
церковь Введения Пресвятой Богородицы, которая построена в том селе 
Семеновском, освятить Севскому соборному протопопу Симону Семенову, а той 
церкви на попа с причетники дани положено по сказке челобитчика Прокофья 
Емельянова с дворов: с попова, с дьячкова, с просвирничьего, да с приходских с 
10 солдатских, да с церковной земли, которою они к той церкви поступились из 
своих дач, пашни с 10 чети, сенных покосов с 10 копен по указной статье 14 алтын 
2 деньги, заезда гривна и те данные деньги велено имать с нынешнего 1704 года и 
о взятье тех данных денег по освященной грамоте к нему протопопу писать 
имянно. 
1704 года июня 2 выдан антиминс по благословенной грамоте в село Семеновское, 
в новопостроенную церковь Введения Пресвятой Богородицы, той же церкви поп 
Ефимий взял антиминс и росписался.» 
Так деревня Семёновская превратилась в село Семёновское. 

 Фото: Село Семёновск - Святой источник. Наши дни. 
 В 1711 г. проведена новая перепись, из которой следует, что в селе 28 дворов «и с 
тех монастырских крестьян денежных доходов и столовых и иных всяких 



припасов, и хлеба, за их скудостью не имеется; только пашут да в тот монастырь 
под рожь по 10 десятин, да под яровой хлеб по 10 десятин, да сено косят на общих 
лугах по 50 возов и делают всякое сделье, а с тех лугов, да с рыбных ловель платят 
они оброку в Севск в казну Великого Государя по 5 рублей 5 алтын по 3 деньги в 
год. Да затем монастырём на реке Севи мельница на трёх поставах»… Во второй 
половине 18-го в., согласно проведенной ревизии в селе насчитывалось 253 
мужских душ и 246 -женских. В списках следующей ревизии уже значатся 4 
крестьянина-малороссиянина, владельцем которых был канцелярист из дворян - 
Трофим Лукиянович Гломаздин. Последний содержал в селе мельницу, на 
которой они и работали. Екатерина II провела секуляризацию монастырских 
владений, и земли Семёновского перешли в разряд дворцовых. 
В 1796 г. численность населения выросла до 770 человек. В это время на престол 
вступает Павел I, который начинает раздавать государственных крестьян с 
землями дворянам. Так в 1797 г. Ивану Яковлевичу Бергеру, командиру Санкт-
Петербургского драгунского полка, в Семёновском было пожаловано 100 душ 
мужского пола. В 1798 г. он был введён во владение, при этом лесные угодья 
использовались им на общих основаниях с удельными крестьянами. В 19-м в. 
часть семеновских крестьян перейдёт по наследству к его сыну - Александру 
Ивановичу.   
К этому времени село входило в состав Севского уезда Голышенской волости ( с 
1880 г. Селеченской волости). Несмотря на то, что Россия с 1804 г. вступила в 
полосу непрерывных войн, которые тяжким бременем легли на основную массу 
населения - крестьянство, продолжает расти число жителей в селе. По данным 
1866 г. в Семёновском проживает уже 995 человек. По большей части - это 
свободные крестьяне, за исключением владельческих, перешедших после 1861 г. 
во временнообязанное состояние. Главным занятием жителей остаётся 
земледелие. Выращивали в основном гречиху, овёс, горох, просо. Постепенно 
увеличивает свою популярность картофель. А вот лён, который прежде 
выращивала каждая семья, выходит из оборота из-за широкого распространения 
хлопчатобумажных тканей. Из производств на селе значился один винокуренный 
завод. 

 Фото: Ткацкий станок. Из экспозиции краеведческого музея с. Семёновск. 

Считая распространение просвещения и духовного влияния через церковно-
приходские школы «самым важным и нужным для России делом, - ибо в народе 
вся сила государства, и уберечь народ от невежества, от дикости нравов, от 
разврата, от гибельной заразы нелепых возмутительных учений… только 
посредством…школы, связанной с церковью», К.П. Победоносцев активно 
старался увеличивать сеть церковно-приходских школ. Так, в каменном храме 
Введения Пресвятой Богородицы, построенном ещё в 1814 г., в 1892 г. была 
открыта школа для жителей села Семёновское. 
В 1905 г. началась первая российская революция. Тяжелое положение крестьян 
вылилось в непримиримый страшный бунт. Крестьянские волнения охватили 
многие губернии. В Севский уезд волна бунтов пришла в ноябре-декабре 1905г. 



Началась самовольная порубка леса и «потрава зеленей». Тогда же крестьяне села 
Семёновское получили разрешение заготавливать валежник и сухостой в одной из 
государственных лесных дач, но сверх этого народ стал производить самовольную 
порубку хороших деревьев. Когда же в лес по просьбе управляющего приехали 
урядник и староста, крестьяне предложили им убраться, угрожая убийством. 29 
ноября «крестьяне явились к дому смотрителя Бохонова на подводах до 200 
лошадей, с топорами и пилами и, несмотря на уговоры Бохонова, начали рубить и 
собирать лес в неразрешённом квартале, причём портили и рубили растущие 
деревья». На следующий день рубка усилилась и продолжалась до поздней ночи. 
Лишь с прибытием отряда казаков полиция смогла начать «отобрание 
нарубленного леса». 
К концу декабря 1905 г. ситуация ещё больше обострилась. Жители Семёновского, 
наряду с крестьянами соседних деревень, приняли активное участие в разгроме 
экономии статского советника Владимира Павловича Подлинева в селе Добрунь. 
Увидев тысячу возбуждённых крестьян, стражники усадьбы разбежались. Пристав 
Гринёв пытался успокоить толпу, но был избит. Затем начался страшный погром, 
в ходе которого подожгли деревянный помещичий дом и все хозяйственные 
постройки, имущество было разграблено. Только прибывшие казаки с приставом 
Орловым смогли утихомирить бунтовщиков. 
События 1905-1907 гг. показали, что нужно произвести серьёзные перемены не 
только в материальных условиях жизни, но и в сознании сельских жителей. С 1906 
г. началась столыпинская аграрная реформа, целью которой было разрушить 
крестьянскую общину, сделав крестьян единоличными собственниками земли, и 
решить проблему малоземелья, переселив крестьян на пустующие земли в 
восточной части России. Но селяне не спешили воспользоваться переменами, по 
Севскому уезду в 1907 г. из общины выбыло около 100 крестьян. К 1916г. в 
Селеченской волости, куда входило село Семёновское, числилось всего 83 
единоличника. Реформа не решила социальные проблемы деревни.  
В 1918 г., после прихода к власти большевиков, во всю полыхала гражданская 
война. Не обошла она и Семёновское. В этом же году создан новый орган власти - 
Семёновский сельский совет. Осенью 1919г. бои между «белыми» и «красными» 
происходили недалеко от села. Деникинцы ненадолго заняли Севск, а затем 
Дроздовский полк А.В. Туркула пытался закрепиться хотя бы в его окрестностях. 
Жители села заняли сторону «красных», не хотели возвращения прежних хозяев. 
В 1920-е гг. жизнь у крестьян была тяжелой: выживали как могли. Семёновцы 
занялись подсобными промыслами,  изготавливали телеги и повозки. В 1926 г. 
происходит укрупнение волостей, село оказалось в составе Луганской волости. В 
этот год зарегистрировано рекордное за всю историю села количество жителей -
1660 человек. 
В 1925-1927 гг. завершилась ликвидация помещичьего землевладения, а затем 
началось выселение «элементов нежелательных среди крестьянских масс». 
Крестьянин села Семёновского Яков Симоненков с семьёй из 9 человек до 
революции имел надел 8,5 десятины, арендовал 50 десятин у других крестьян и 
купил, взяв ссуду в Крестьянском банке, 100 десятин у соседнего помещика В.П. 
Подлинева. Трудился сам с семьёй, но нанимали временных работников; большую 
часть продукции продавал. Несмотря на заявление с просьбой не выселять и 



ходатайство об этом местных крестьян, Я.Е. Симоненков был выселен, а его 
имущество конфисковано. 
В 1920-е гг. с чьей-то лёгкой руки в документах название села стало писаться 
«Семёновск» вместо «Семёновское». В 1929 г. село Семёновск вошло в состав 
образованного Суземского района. В этом же году был создан колхоз «Свободный 
путь». Сначала крестьяне шли туда неохотно. В новом хозяйстве техники не было 
совсем, лишь несколько лошадей облегчали труд колхозников. Все работы 
приходилось выполнять вручную. За день в поле колхозникам начисляли один 
трудодень, который в Семёновске равнялся 700 граммам зерна. 1933-й год в селе 
был голодным, многие крестьяне его не смогли пережить. Но постепенно ситуация 
в Семёновске стала налаживаться.  
Первая советская школа была открыта в 1925 г., в её здании находились клуб, 
изба-читальня и сельский совет. Но уже в 1934 г. была построена новая школа. С 
каждым годом у людей укреплялась вера в светлое будущее.   Село жило своей 
жизнью, сеяли хлеб, убирали его, отмечали празднично посевные и уборочные 
кампании. И не знали, что завтра война… 
В годы Великой Отечественной войны, уже в cентябре 1941 г. через село прошли 
передовые части немецких войск. Оккупанты объявили о создании новая управы, 
были назначены коменданты, старосты, начальники полицейских участков. 
Жителей стали призывать вернуть спрятанное колхозное имущество и работать на 
Германию. Начали преследовать представителей советской власти. Первым был 
расстрелян директор Семёновской школы Дуко Пётр Куприянович. В силу своей 
инвалидности он не ушёл в партизаны, но принимал активное участие в 
формировании местной группы самообороны.  
 В это время войска Брянского фронта получили приказ уничтожить противника, 
перешедшего в наступление. В районе села располагалась 42- танковая бригада 
под командованием генерал-майора Н.И. Воейкова, в составе которой был 61 танк. 
Но она так и не получила приказа о боевых действиях. Брянский фронт потерпел 
серьёзное поражение на севском направлении, а Воейков в последствии был 
обвинен в безынициативности. После поражения частей регулярной армии за дело 
взялись партизанские отряды.  В Семёновске был создан, под руководством 
Попова  отряд самообороны из местных жителей, который 13 мая 1942 г. 
уничтожил 43 венгерских солдата и офицера. Многие селяне уходили в 
ближайший партизанский отряд имени Пугачёва. Так там оказалась и семья 
Денисова Владимира Игнатьевича. Он в 14 лет стал бойцом-разведчиком и 
получил свою первую медаль «За отвагу». После войны вернулся в родное село, 
работал секретарём в сельском совете. Затем были обучение в школе МВД и 
авиационном училище. Потом Военно-воздушная академия и 40 лет службы.  

 Фото: Генерал-майор в отставке Денисов В.И. 1928-2014 гг. 

Владимир Игнатьевич является гордостью села, в послевоенный период 
участвовал в локальных войнах, имеет множество наград, а в 2005 г. ему 
присвоено звание почётного гражданина Суземского района. Генерал-майор 



авиации в отставке. После увольнения из кадров армии с 1988 года работал 
директором научно-технического центра «Интернавигация». Заслуги Владимира 
Игнатьевича Денисова по праву отмечены высокими государственными и 
ведомственными наградами: двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны 1-й степени, орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» 3-й степени, более 30 медалями, в том числе «За отвагу» и 
«Партизану Отечественной войны». 
После освобождения Брянщины от фашистской оккупации началось 
восстановление разрушенного хозяйства. Село пришлось отстраивать заново, так 
как много домов было сожжено, а какие-то постройки были разобраны самими 
селянами на дрова. Вся тяжесть работы по возрождению села легла на плечи 
женщин и подростков. Потом стали возвращаться мужчины с фронта. Брянщина 
постепенно восставала из пепла. К 1949 г. построили новое здание школы. В 1960 
г. село получило новое здание Дома культуры, где в 1961 г. была открыта 
библиотека. В 1965 г. в Семёновск пришло электричество, для людей это был 
настоящий праздник. Но жители никогда не забывали о тех, кто отдал за них свои 
жизни. В селе устроено несколько памятных мест. Это захоронения 
расстрелянных во время войны жителей села: Дуко П.К. и Куликова Ф.И., а также 
памятник воинам, погибшим при освобождении Семёновска и стела погибшим и 
без вести пропавшим односельчанам. 
К 1970-м гг. возникла проблема вымирания села. Молодёжь, не видя перспективы, 
уезжала на учёбу в город и старалась там остаться. В 1979 г. в Семёновске 
числилось всего 331 человека. Ситуацию решили исправить, привлекая молодёжь 
жильём, которое начал строить колхоз. Это были новые, просторные кирпичные и 
панельные дома. И, действительно, падение численности населения прекратилось, 
в 1989 г. в Семёновске 342 человека. 
После развала СССР распались и колхозы, которые были основой каждого села. 
Жители стали приспосабливаться к новым условиям существования. Московские 
инвесторы на бывших колхозных землях создали в Семёновске ООО «Компания 
«Аграрные инвестиции», которая обеспечивает в настоящее время жителей 
Невдольского поселения (куда входит Семёновск) работой и выращивает 
зерновые культуры. Компанию в селе возглавляет Дуля Захар Иосифович, он же 
играет важную роль в культурной жизни села. Захар Иосифович является автором 
музыки «Семёновских напевов», «Семёновской певуньи» и других песен, которые 
прославляют село и его жителей. Ежегодной традицией стал в Семёновске 
праздник Святой Троицы. В село съезжаются гости со всей области. 
Присутствующие становятся свидетелями старинной русской традиции - 
народного гулянья. Начинается праздник с поздравительных речей и концерта, а 
затем весёлое шествие по селу. Центром всеобщего внимания становится кобыла, 
сооружённая из деревянного каркаса, внутри которого находятся два человека. Её 
водит цыган, останавливаясь у каждого дома, хозяева которого выносят столы с 
угощением. Все это сопровождается песнями и играми. Так старинное село чтит 
свои корни, хранит свои традиции и продолжает жить, не смотря ни на какие 
исторические потрясения и житейские трудности. 
 
Источник: Суземский край. Историко-литературные очерки в 3-х книгах. Книга 
первая. От древности до наших дней.- Брянск, 2016 - 301с. 



 
Сохраняя память о войне 

 

 
Братская могила 11-ти воинов 
Братская могила 11 воинов Советской Армии, погибших в боях с немецко-
фашистскими захватчиками находится в центре села Семеновск. в 5 м. от 
правления колхоза «Передовик», в 100 м. от здания сельского дома культуры, 
обнесена металлической оградой. 
В 1965 г. на могиле установлен обелиск из кирпича, высота обелиска 2,8 м, 
ширина у основания 1,2 м, в верхней части обелиск увенчан металлическими 
пятиконечными звездами. 
В 1969году установлены три мраморные мемориальные доски, на одной из них 
текст: «Вечная слава героям, павшим в боях за Советскую Родину в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» на других перечислены фамилии 
захороненных, среди них старшие лейтенанты Д.В. Русинов из 160-й танковой 
бригады 11 танкового корпуса и В.И. Куклев из 17 артиллерийского полка. 
Братская могила возникла при объединении одиночных могил в 1951г. 
В братской могиле захоронено: офицеров – 2, рядовых - 9. 
 

Подвигом славны твои земляки 
 

Д 
Денисов Владимир Игнатьевич 



  
Дата и место рождения: 11.10.1928 г.р. Орловская обл., Суземский р-н, 
с.Семеновск 
Дата и место призыва: 12.09.1942 г., был разведчиком партизанского отряда им. Е. 
Пугачёва партизанской бригады «За Власть Советов». 
Место службы, звание: бойцом связистом 299-го артполка, генерал-майор авиации 
Награды: орден Красной Звезды, медаль "За отвагу", медаль "За победу над 
Германией". 
Судьба: В июле 1942 года 14-летний Владимир Денисов добровольно вступил в 
партизанский отряд имени Е. Пугачева, партизанской бригады «За Власть 
Советов», сражавшейся с врагом в брянских лесах. Нёс караульную службу, 
участвовал в боях, ходил в разведку - в самое логово врага. Подросток не вызывал 
подозрения у фашистов и всегда возвращался с ценными разведданными. Свою 
первую награду (медаль «За отвагу») получил в 14 лет. После освобождения 
Брянщины в сентябре 1943 года Владимир ушёл с нашими наступающими 
войсками на запад. Бывший юный партизан стал телефонистом-
корректировщиком артогня 299-го артиллерийского полка 194-й Речицкой 
стрелковой дивизии. Так, Володя Денисов стал, как и многие мальчишки «сыном 
полка». В 1944 г. был направлен на учёбу в Ленинградскую артиллерийскую 
спецшколу. Но по дороге в училище заехал в родное село. Увидел разорённый 
край и ... дал согласие на просьбу местных властей остаться восстанавливать 
разрушенное войной сельское хозяйство. 16-летний паренёк был назначен 
секретарём сельского Совета и избран секретарём комсомольской организации. В 
этот же период принят в школу рабочей молодёжи. В 1948 г., окончив 7 классов 
вечерней школы, решил поступать в школу милиции. Но за год до её окончания 
перевёлся в военное авиационное училище, которое окончил в 1952 г. Это 
решение на долгие годы связало его жизнь с авиацией. Он командовал воинскими 
подразделениями, участвовал в локальных войнах. Выйдя на пенсию в 1989 году в 
звании генерал-майора, продолжил работу на ответственных руководящих постах 
в военпроме. За службу Родине Владимир Игнатьевич Денисов дважды награждён 
орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны 1-й степени, более 30 
медалями, в том числе: медалью «За отвагу», «Партизану Отечественной войны», 
а также многими ведомственными и юбилейными медалями. 


