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                                                         Что будет с этим малым, привычным и дорогим мне   

                                                          миром, кто сохранит моё село и память о людях, живших  

                                                          здесь?                                                                                                              

                                                                                                                                       В. Астафьев
[1]

 

                                                        Люблю ли я свою родину? Что же другое можно любить на  

                                                         земле?  Что одно неизменно, что выше всех сомнений,  

                                                         чему нельзя не верить?  

                                                                                                                                      И.С. Тургенев
[1]

 

 
      С чего начинается Родина? Уже с детства ты задумываешься над этим, услышав слово 

Родина. Родной дом, пейзажи, село, проселочная дорога  – это обычные частицы огромного и  

емкого понятия – Родина. 

    Нет благородней чувства у человека,  чем чувства Родины. Прекрасное чувство!  И это не  

только созерцание красоты нашей земли, а и твой труд, посаженное дерево, построенный дом, 

дорога, улица, вот тогда ты понимаешь до конца, что такое Родина. 

    Чувство Родины у каждого из нас начинается  с памяти детства, со своего дома, своей 

улицы, своего города или села. 

    Ничто на земле не может быть ближе, милее, чем малая родина. У каждого человека есть 

своя родина. У одних - это большой город, у других - маленькая деревенька, но все люди 

любят ее одинаково. Некоторые уезжают в другие города, страны, но ничто не заменит ее. 

     Каждому человеку дорого и близко то место, где он родился и вырос. Фёдоровка  – 

маленькая капелька величественного государства,  моя малая Родина. Мне посчастливилось 

жить и родиться  здесь. В родном селе я живу с рождения,  и потому все мне в нем знакомо, 

дорого, близко. С самого детства я дышу её природным воздухом и наслаждаюсь запахами, 

которые трудно ещё где-нибудь встретить.  

     На первый взгляд мое село не обладает какой-то необыкновенной экзотической красотой: 

здесь нет высоких гор, морей, океанов, полноводных рек – здесь есть земля, на которой люди 

растят хлеб,  берет начало река Сосна, лес, куда мы всегда ходим за грибами. Но это наша 

Родина, дороже которой не может быть ничего на свете. 

Актуальность. Богатейший русский край, ласково названный нашим земляком И. А. Буниным 

«плодородным подстепьем»
 [1]

, замечательная среднерусская природа  – все это формируют чувство 

к родному краю, а мудрые крестьянские  традиции и исконная народная культура  оставляют 

большой след в нашей душе. Чем глубже будут наши знания о родном крае и лучших его 

людях, тем лучше скажутся они на формировании интереса и любви к родному краю, 

глубокого уважения к патриотическим традициям земляков.  
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   Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где человек родился. 

Малая Родина и есть исток, начало, откуда человек делает шаг в большой мир. С родного 

уголка земли начинается огромная страна Россия, гражданами которой мы являемся. 

Народная мудрость гласит: не зная прошлого, не поймешь и настоящего. А для этого надо 

знать историю своего села. 

Обоснование проекта: в нашем селе существует следующая проблема- новые поколения 

забывают историю, не  интересуются  своими корнями.. Вот почему меня заинтересовала 

данная тема. 

Гипотеза: если мы (наше поколение)  не будем знать ничего о своем селе, то в будущем никто 

не узнает о своей малой Родине. Любовь же  к своей стране начинается с любви к малой 

Родине. 

В результате осуществления проекта смею предположить, что изменится: 

- мое отношение к прошлому малой Родины, 

- изменится отношение всех, кто познакомится с моим проектом, 

- обогатятся знания о родном селе и его людях. 

Цель проекта: собрать и изучить информацию об истории родного села, о  людях, делавших 

её историю. 

Задачи проекта:  

- изучить информацию  по данной теме; 

- встретиться с жителями поселения; 

- записать их воспоминания, ответы на вопросы; 

- поработать в школьном музее, библиотеке для сбора дополнительной информации по теме 

проекта; 

- выяснить роль  отдельного человека-труда для развития своего поселения;   

- систематизировать информацию, полученную из разных источников; 

- подготовить материалы для стенда в школьном музее, презентацию села; 

- подготовиться к презентации проекта. 

Объект исследования: краеведческий материал, воспоминание  жителей поселения, ресурсы 

сети Интернет  и другая литература по теме проекта. 

Предмет исследования: история села, жители поселения. 

Методы: теоретические и практические. 

I. Теоретические: 

- изучение информационных источников, документов; 

- систематизация; 

- обобщение. 
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II. Практические: 

- интервьюирование (беседы); 

- анализ устных источников; 

- опрос   жителей поселения; 

- описание, обработка полученных результатов. 

Практическое применение: представленная работа может быть использована на уроках  

истории, классных часах, выступлении на конференции, при проведении патриотических 

мероприятий в школе.  

      В результате своего исследования мне захотелось привлечь внимание одноклассников, 

родителей  к исторической памяти, что послужило идеей для создания стенда для школьного 

музея.  Надеюсь, что материал на стенде, поможет  взрослым  еще раз,  задуматься о 

необходимости сохранения любой информации о малой Родине,  привлечет их к сбору  

краеведческих сведений о поселении; а ребятам понять необходимость изучать родной край. 

Этапы работы над проектом: 

1. Подготовительный.  Участие в выборе темы проекта. Знакомство с источниками 

информации по проекту. 

2. Планирование. Совместно с взрослыми, учителем определить круг поиска  информации в 

поселении. Осуществить подбор материала для создания  стенда в музее. План проведения 

опроса, сбора материала с жителей поселения. 

3.Реализация. Экскурсия по школьному музею, для сбора информации.  Интервьюирование 

(беседы) с жителями поселения. Запись воспоминаний, систематизация всей информации. 

Промежуточное обсуждение с учителем  полученных результатов. 

4. Подготовка и защита проекта. Участие в защите и презентации своего проекта. 

5. Анализ результатов выполнения проекта, самооценка качества выполнения проекта. 

Луга и поля –  

Родная, зелёная 

Наша земля. 

Земля, где я сделал 

Свой первый шажок, 

Где вышел когда-то 

К развилке дорог. 

И понял, что это 

Раздолье полей – 

Частица великой  

Отчизны моей.  
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В краю, где соловьи, не умолкая 

Выводят свои трели под луной, 

Весною от черемух закипая, 

Там в Фёдоровке, дом стоит родной. 

Две сотни лет назад ( а это ведь немало) 

Село моё родное родилось. 

Две сотни лет подряд, два века миновало, 

В историю ушло, с историей сплелось. 
 

 

 

Основная часть 

1. Из истории села 

    Фёдоровка – старинное село, известное с 18 века.  Наше село Федоровка относилось к 

Малоархангельскому уезду, Орловской губернии.  В Орловском архиве  есть записи, 

касающееся нашего села. Его называли  Владимирское,   сельцом, затем селом, находящимся  

в Федоровской волости,  центром  Верхососенской волости, стан 2, Малоархангельского 

уезда, центром   Владимировского  сельского совета, Покровского района (с 1935г.)  

 Оно было самым большим в приходе. Согласно «ревизским сказкам» (переписи населения)  

количество населения на 1853 год составляло 471человек (65 дворов).  К 1905 году было – 537 

человека, в 1926 – 665 человек. В дальнейшем количество жителей начинает сокращаться.   

Село было владельческим и часть его казенным (то есть принадлежало государству). 

Владельцами были до 1905 года – помещики Мухортовы,  с 1905 года - Бражниковы, Соханев, 

Егорова
[2]

. 

    Согласно ливенским писцовым книгам XVII века служилые люди Мухортовы были в числе 

колонизаторов и пахарей, пограничного с «диким полем» нашего края. Государство за 

освоение безлюдных ранее мест наделяло первых помещиков земельными владениями, очень 

небольшими вначале. Получили  такие участки  и Мухортовы. 

   После образования Орловской губернии и появления нового уезда мухортовские владения 

оказались в Малоархангельском уезде. Мухортовы стали одними  из крупнейших 

землевладельцев уезда. Фёдор Яковлевич Мухортов, секунд-майор, владелец имения в селе 

Вязоватое, имел трех сыновей. Один из сыновей Федора Яковлевича  имеет прямое отношение 

к селу Федоровка
[3]

 .  
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   Итак, Николаю Васильевичу и его жене Агрофене Николаевне принадлежало село 

Федоровка (названное по деду Николая) и деревня Николаевка. Наследником имения, после 

смерти Николая Васильевича стал старший сын – Захарий Николаевич ( или Захария, как 

писалось в официальных бумагах того времени). 

    В  промежуток между 1851 и 1856 году была построена в деревне Фёдоровка церковь 

Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Со временем  в приход Владимирской церкви 

стало входить всё больше и больше населённых пунктов, и к концу XIX-началу XX века их 

уже было около десятка: само село Фёдоровка (у него появилось и второе название, по церкви 

– Владимирское), деревни Юрьево, Тростниково, Карауловка, Веселовка, Погудаевка, 

Махаловка (в дальнейшем Чибисовка), Махаловский хутор и Николаевский хутор
[4]

 .  В 1866 

году  Мухортовы построили кирпичный завод. Кирпич оказался очень прочным и стал 

впоследствии использоваться при строительстве первых гражданских зданий. Из кирпича 

местного производства была построена очень красивая по архитектуре помещичья усадьба,  

  к которой вела широкая мощеная дорога.  Трехэтажный особняк Мухортовых видели все их 

гости почти за километр. Особенно красивым зрелище было в ночное время, когда загорались 

вдоль дороги вращающиеся разноцветные фонари. Особо почетным гостям Захар Николаевич 

позволял на коляске, запряженной парой лошадей, въезжать на длинный, протянувшийся по 

периметру всего дома, балкон второго этажа. Отсюда, с высоты, можно было увидеть 

Фёдор Яковлевич Мухортов 

Василий 

 

Николай 

 

Аким 

 

Николай 

 

Агрофена Николаевна 

 

Захария 

 

Павел 

 

Наталья 

 

Александра 

 

Николай 

 

Захарий 

 

Александра 
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расположившиеся позади дома так называемые «круги» - искусственные острова. На одном из 

них находилась крытая беседка для чаепития, а рядом, услаждая взор гостей, плавали на воде 

черные и белые лебеди. 

 

 

 

 

 

                                                                                

  В Федоровке до 1905 года было 2 поселка.  Один поселок – Дворовка, где жила прислуга, 

которая обслуживала барина, 2 – Ливада. 

  В 1866 году был построен и винокуренный завод. В 1879 году открыли лавку. Государство 

хотело построить железную дорогу. Но барин, чтобы не отвлекать рабочую силу от местных 

работ заплатил, и дорогу строить не стали. 

   Мухортовы часто устраивали бега. Семья и гости садились на балкон и следили за потехой. 

Ведь бегали женщины – кто быстрее. Во время праздников собирался весь приход. 

Функционировали карусели. Люди пели песни, плясали, на Троицу водили хороводы
[5]

. 

    Село Федоровка и Юрьево были очень культурными в своей волости (Владимирской). В 

1880 году по инициативе православной церкви была открыта церковноприходская школа. В 

строительстве принимала участие одна из дочерей Мухортова. Такая школа давала в основном 

религиозные знания, но и основы грамотности, счета тоже. С 1901 года в церковноприходской 

школе введено  раздельное обучение. Первым учителем у мальчиков школы был Семен 

Иванович, а у девочек- Пелагея Николаевна
[3]

.  

А это здание все видели. Стоит оно в центре деревни Фёдоровка. 
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   Построил его Василий Ефимович Волков до революции (приблизительно в 1902 году). Его 

отец был ключником у помещика Мухортова, сколотил небольшой капитал и передал сыну. 

Вот тот и построил дом. Семья жила на втором этаже, а на первом размещались товары, 

которые Волков возил из Орла. Так в селе появился купец. Перед  домом, с южной стороны, 

располагался фруктовый сад, в котором росли разные сорта яблонь , имелись также груши, 

сливы, вишни. Сад был огорожен забором высотой метра полтора, окрашенным бордовой 

краской. Из животных Волков имел корову и лошадь, земли у него было 6 десятин. 

     После революции в этом доме размещалась на двух этажах школа. Потом верхний этаж 

был отдан под квартиру милиционеру, а на нижнем этаже была изба-читальня. В Великую 

Отечественную войну дом подвергался обстрелу, и следы войны на стенах его видны сейчас
[5]

. 

  С 1993 года этот дом считается памятником  архитектуры и градостроительства 

регионального значения
[2]

. 

    Когда в стране начались революционные события 1905 года, Мухортов землю начал 

продавать. Ее покупали крестьяне (уходили на заработки и на эти деньги покупали). Особенно 

быстро покупка шла в 1914-1915 годах. Большинство земель купил украинец Бражников 

(современные территории – колхозный сад, земли вокруг Федоровки, дом возле старой 

школы).  

   В 1916 году открылось 1 классное народное училище с четырехлетним обучением. В 

просвещении населения села играли важную роль, кроме школы, читальни.  

   В 1926 году был образован Владимировский Сельский Совет, Покровской волости, 

Малоархангельского уезда. В селе Федоровка располагается Верхососенский исполком. В 

этом же году было открыто 3 торговых заведения, библиотека, изба-читальня, школа первой 

ступени
[3]

. 

  С 1928 года начали организовывать колхозы. Приблизительно в 1935 году ( по 

воспоминаниям жителей)  была взорвана церковь, которая была огорожена кирпичной 

кладкой с металлической изгородью
[5]

. 

2. Летопись села с 30-х по 90-е годы ХХ века. 

   В 1930 году была открыта Федоровская семилетняя школа. 

 В 1930 году на территории Владимирского сельского Совета были образованы следующие 

колхозы:  

« Ленинский путь» - село Федоровка,  

Имени Буденного - деревня Юрьево,  

Имени Ворошилова - деревня Погудаевка,  

«Заря» - деревня Тростниково,  

Имени Сталина - поселок Сергеевский,  
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«Новый путь» - деревня Чибисовка,  

«Соединитель» - деревня Соединитель.  

Первым председателем колхоза «Ленинский путь» был Шевляков Фрол Иванович. А 

первой вступила в колхоз Веселкина Мария Герасимовна.  

Когда организовали, хозяйство было очень трудно бедным крестьянам, особенно вдовам. 

Нечем было обрабатывать свой клочок земли. Зажиточные крестьяне в колхоз не вступали, их 

выселяли из села, создавая отрубы (семьи Кононовых, Аржаных). Всего около четырех семей, 

впоследствии раскулаченных. 

В 1933 году была очень сильная засуха. Неурожайный был и 1935 год. В марте 1936 года от 

государства пришла помощь (дали колхозникам хлеба и засеяли поля). В 1937 году получился 

хороший урожай. В этот год на заработанный трудодень дали по 1,5 кг. зерна. Зерно подвозили 

прямо к домам на машинах.  

Великая Отечественная война разрушили сельское хозяйство, в деревнях осталось мало 

мужчин. Почти одни женщины носили семена со станции  Змиевка на себе, но поля засеяли. 

Опять крестьян обложили налогами, они доходили до 800- 1000 рублей.  Жизнь улучшилась 

после смерти Сталина. Но затем колхозникам стали платить по 0,8 копеек.  

Но жизнь постепенно налаживалась. Стали объединятся колхозы. Был создан один колхоз 

« Заря коммунизма ». Это было завершено к 1955 году.  Колхоз «Ленинский путь» 

объединился с: «Зарей» - 1950г., Имени Сталина-1953г., Имени Буденного -1955г.  В 1958 

году была предана вся техника из МТС в распоряжении колхоза. В объеденном колхозе при 

поступлении было: 15 трактаров,4 зерновых комбайна. Имелось поголовье скота. 

      Начиная с 80-ых годов, когда во главе колхоза «Заря коммунизма» стоял Бурых Иван 

Алексеевич, велась большая стройка: построены 3 жилых поселка, новое правление, 

амбулатория, магазин, кафе, детский сад, дом для ветеранов, а самое важное – 

асфальтированная дорога
[5]

. 

3.Главное богатство села. 

   Богата  история  поселения. Земля наша, на редкость, щедра талантами и богата традициями. 

Многим смелым, трудолюбивым, мужественным, добросовестным и интересным людям дало 

путёвку в жизнь  наше поселение  и маленькое, но родное и близкое сердцу сельцо Фёдоровка. 

 Начать я хочу с человека, помещика, которого помнили старожилы нашего села – Захара 

Николевича Мухортова, правнука Федора Яковлевича Мухортова.  

   Захар Мухортов был талантлив во многих областях деятельности, но особенно преуспел в 

экономике, став Вице-президентом Вольного Экономического общества и человеком, к 

которому многие обращались за консультациями по  вопросам ведения сельского хозяйства (в 

частности, не раз  это делал Иван Сергеевич Тургенев, пытаясь улучшить финансовое 
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состояние своих имений). Был он известен и пристрастием к поискам торфа как нового вида 

топлива. 

   Не будучи профессионально связанным с литературой, он, тем не менее, завёл обширные 

знакомства и дружбу со многими выдающимися русскими писателями середины XIX века. 

Особенно тесным было его общение с писателями некрасовского журнала «Современник» 

(самим Н.Некрасовым, И.Тургеневым, Л.Толстым  и другими). 

   Старший сын Захарий  родился «8 августа 1820 года, в сельце Федоровке 

Малоархангельского  уезда и крещен  в приходской церкви того же уезда села Никольского, 

Кунач тож».   Итак, «… Захарий Николаевич Мухортов, из дворян, при выпуске из 

Императорского Санкт-Петербургского Университета с званием действительного 

студента, вступил на службу в Санкт-Петербургскую Палату Государственного 

Имущества 1841, октября, 31 дня…». 

  Значительную часть времени Захарий Николаевич, занятый служебными делами, проводил в 

Санкт-Петербурге, а за имением в Федоровке, которое к началу 60-ых годов XIX века было 

заложено в Московском опекунском Совете, смотрели мать, Аграфена Николаевна, и 

управляющий Фриде. 

   Однако регулярно (особенно после женитьбы) Мухортов наведывался в родные места. 

   Карьера отнимала много времени у Захария Мухортова, так что женился он только в ноябре 

1854 года, в возрасте 36-и лет. 

   Как и многие помещики, Захар Мухортов любил лошадей. Доставшийся ему от отца конный 

завод он сберёг, расширил и вскоре о рысистых лошадях его узнали в Орле. Захар Николаевич 

и сам – на первых конских бегах на Орловском ипподроме в 1852 году установил приз в 120 

рублей серебром для одной из скачек (владельцу кобылы – четырехлетки, победившей в беге 

на 4 версты).    Конный завод Мухортовых просуществовал довольно долго. После смерти 

Захара Николаевича его сыновья, также «лошадники», любимое отцово детище не забросили. 

В «Памятной книжке Орловской губернии на 1893 год», где содержались данные о конских 

заводах Малоархангельского уезда за 1891 год ( имелось 18 кобыл – маток, 2 жеребца – 

производителя и 6 жеребят рысистой породы).   Последние данные об этом конском заводе  

встречаются в «Памятной книжке Орловской губернии на 1898 год» (число лошадей на нем 

уменьшилось на треть, но он еще существовал). 

    Захар Николаевич Мухортов был не только «лошадником», но и замечательным хозяином. 

Его многочисленные земельные владения общей площадью в 13500 десятин в трех губерниях 

России (Орловской, Курской и Санкт-Петербургской) были в хорошем состоянии, давая 

стабильный доход -  и не только за счет зерновых и конопляников. 
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  25 марта 1876 года Захар Николаевич Мухортов скончался в Санкт-Петербурге от болезни. 

Отпели графа в одной из церквей столицы, но погребение состоялось 3 апреля 1876 года в 

селе Федоровка
[3]

. 

   Еще одним  известным духовным деятелем нашего края до 1918 года  был батюшка Иоанн    

( Иван Николаевич Владимирцев). Молодой священник Иоанн Владимирцев получил приход в 

селе Фёдоровка, в котором и прослужил вплоть до кончины. Приход села Фёдоровка был 

одним из самых маленьких в уезде и очень бедным. Крестьянам Фёдоровской волости всегда 

не хватало хлеба до нового урожая. Поэтому жизнь самого батюшки Иоанна складывалась в 

заботах не столько о себе, сколько о прихожанах. Когда в ноябре 1905 года крестьяне деревни 

Юрьевой учинили расправу над зажиточными соседями, разграбив их имущество, отец Иоанн, 

не оправдывая их действий, был вынужден защитить взбунтовавшихся перед становым 

приставом: «Это самая бедная деревня в моём приходе, у крестьян и скота нет». У церкви 

была земля в количестве 43 десятины, которую обрабатывали сам священник, дьякон и 

псаломщик. Когда 11 февраля 1918 года, после болезни батюшка скончался, прихожане 

Владимирской церкви провожали  его в последний путь, траурная процессия от его дома до 

церкви шла несколько часов. Всем хотелось проститься с отцом Иоанном. Похоронили Ивана 

Николаевича Владимирцева рядом с храмом. К сожалению, в советские годы не стало ни 

самой Владимирской церкви, ни могилы  Иоанна Владимирцева. Но совсем недавно, в самом 

начале века XXI-ого, была восстановлена, утраченная было, на многие года могила. И теперь, 

представая взору любого подходящего или подъезжающего к Фёдоровской школе, она 

заставляет вспомнить известного духовного деятеля нашего края – батюшку Иоанна
[4]

. 

    В историю села красной строкой вписаны имена многих земляков. 

   Герой Советского Союза Андрей Иванович Умников. Эта фамилия в Фёдоровке хорошо 

известна. Умниковы с давних пор и до настоящего времени проживают в здешних местах, 

добросовестно трудясь на благо родного края, а в годину испытаний защищая его. Один из 

представителей семейства, Андрей Иванович, был удостоен во время Великой Отечественной 

войны звания Героя Советского Союза. В Великой Отечественной войне, кроме Героя 

Советского Союза Андрея Ивановича Умникова, принимали участие ещё трое его 

родственников из этого героического рода. Василий Леонтьевич, красноармеец, наводчик 

роты противотанковых ружей, Был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга» и другими. Старший сержант Никита Иванович Умников 

воевал в составе танкового батальона, участвовал в штурме Берлина. Орденом Славы III 

степени он был награждён при разгроме гитлеровцев на территории Германии. Василию 

Леонтьевичу и Никите Ивановичу Умниковым повезло, живыми вернулись в родные дома, 

восстанавливали родное хозяйство, добросовестно трудясь на благо Покровского района, и 
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умерли в послевоенный период. А вот красноармеец 102 стрелкового полка  Александр   

Леонтьевич Умников остался навечно  лежать в сырой орловской земле, недалеко уйдя от 

 родной Веселовки.                                           

   Веретенников Василий Михайлович, уроженец и житель деревни Веселовка.  Награждён 

медалью «За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды. 

   Воронкин Сергей Петрович, уроженец и житель деревни Тростниково.  Награждён 

медалью «За боевые заслуги» 

   Козлов Василий Васильевич, уроженец и житель села Фёдоровка.  Награждён медалью «За 

отвагу». 

   Кузьмина Екатерина Ивановна, уроженка и жительница села Фёдоровка.  Награждена 

медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды и орденом Славы III степени
[3]

. 

   В историю села красной строкой вписаны имена многих земляков, и в первую очередь,  

имена юных солдат – интернационалистов: 

  Степанидин Николай Николаевич ( д.Тростниково) –участник боевых действий в 

Афганистане .Имеет медаль «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». 

  Митькин Сергей Владимирович (с.Фёдоровка)  имеет медаль «За отвагу». 

  Иванов Николай Александрович ( с.Фёдоровка) - награждён медалью «За боевые заслуги». 

  Но самое главное богатство нашего села - это, конечно же, люди-труженики, хлеборобы, 

механизаторы, ветеринары  и другие «работники на земле»,  которые тихо и каждодневно 

выполняли тяжелую, но так необходимую нашей стране работу. Это люди, чьи биографии 

можно сравнивать с историей страны, чей труд был отмечен наградами, кого просто помнят 

как трудягу и хорошего человека
[5]

. 

 Комардин Василий Тимофеевич – комбайнёр (1974г.), Рыбин Семён Ефимович – комбайнёр 

(1974г.), награждены орденом  Трудового Красного Знамени. 

Абакумов Николай Яковлевич – звеньевой (1974г.), Андрияшина Анна Николаевна – доярка 

(1973г.), Голосов Николай Николаевич – бригадир (1971г.),Кустов Николай Федорович – 

тракторист (1972г.),Леонов Алексей Иванович – заместитель председателя колхоза (1974г.), 

награждены  орденом «Знак Почета»
 [3]

. 

  В нашем селе жил  удивительный земляк – Павел Петрович Амелин.  

Родился  он в 1893 году в семье крестьянина-середняка в селе Фёдоровка. Закончив школу и 

проработав некоторое время в хозяйстве своего отца, Павел Петрович в 1912 году подался на 

заработки. Добрался до Москвы и почти два года трудился здесь на кондитерской фабрике, 

буря и копая артезианские скважины. В 1914 году началась I Мировая война. Павла Петровича 

вскоре мобилизовали в царскую армию, в пехотный полк. Рядовой Амелин своей сметкой и 

дисциплинированностью обратил на себя внимание офицеров, и вскоре ему присвоили звание 
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ефрейтора. Храбро воевал наш земляк. Наградой ему стал Георгиевский крест IV степени. 

Продолжая успешно воевать, будучи в очередной вылазке во вражеский тыл, наш земляк взял 

в плен австрийского офицера. Тот сообщил важные сведения, и ефрейтор Амелин был 

удостоен второго Георгиевского креста . А потом было тяжёлое ранение. Девять месяцев 

Амелин пролежал в госпитале, когда Павел Петрович начал выздоравливать, его и нескольких 

других раненых предупредили, что завтра их повезут в Зимний дворец. Здесь, в Зимнем, царь 

Николай II устроил торжественный приём для раненых и инвалидов войны, которым лично 

вручал Георгиевские кресты за храбрость, за службу царю и Отечеству. Для Павла Амелина 

это была уже третья награда - Георгиевский крест II степени. Излечившись, Амелин снова 

оказался на фронте и продолжал воевать в разведке. В 1918 году он возвратился в родные 

края. Гражданскую, советско-финскую, Великую Отечественную войны довелось пройти 

уроженцу Фёдоровки. В последней своей войне, призванный в 1942 году Амелин участвовал в 

разминировании вражеских минных полей и организации водных переправ для наших войск. 

Ветерану четырёх войн был вручён орден Красной Звезды. Павел Петрович побывал в 

Берлине и расписался на рейхстаге. Возвратившись в родную Фёдоровку, Павел Петрович 

работал ветеринаром. Выполнял большую общественную работу, много раз избирался 

депутатом Владимировского сельского Совета. Давно уже нет в живых Георгиевского 

кавалера (он скончался в 1981 году ), а добрая память о нём живет в сердцах земляков
[3]

. 

 Моликов Яков Васильевич родился 29 января 1919 года  в  деревне Тростниково,  

Владимирского сельского совета Покровского района, Орловской области. До призыва в 

Армию работал экономистом райплана. В 1939 году Покровским РВК был призван в Армию.  

    Первое боевое крещение принял на третьем году службы на русско – румынской границе – 

Бессарабии. Имел два ранения и контузию.  В его военной биографии   взятие Белгорода, 

дважды Харькова, разгром Ясско – Кишеневской, Корсунь – Шевченковской  группировки 

противника, освобождение Варшавы, форсирование рек Днестра, Днепра, Прута, Одера, 

Штурм Берлина.    Выбыл из 89 гвардейской Белгородско – Харьковской Краснознаменной 

ордена Суворова стрелкой дивизии в мае 1946 года по демобилизации в звании – старшина 

батальона.        Моликов Яков Васильевич награжден: орденом Красной Звезды, ордена Славы 

II  и  III степени, медалями – «За боевые заслуги», «За Варшаву», «За Берлин», За победу над 

Германией», «100-летие Ленина», «50 лет Вооруженных сил», юбилейные. 

    После демобилизации  Яков Васильевич работал заведующим Райфо, освобожденным 

секретарем партийной организации, директором быткомбината, заместителем председателя 

колхоза, заведующим животноводческой фермой колхоза «Заря коммунизма». 

    Умер 30.08.1998 года.  Похоронен в деревне Тростниково
[6]

. 
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  Макеев Николай Григорьевич  родился 1931 году в селе Федоровка. Рос в  дружной семье, 

был постоянным помощником по дому. Великую Отечественную войну ему было 10 лет. 

После войны, оставшись без отца туго пришлось семье. Пасли скотину, пахали, скирдовали 

сено. Окончив 7 классов Федоровской школы, поступил в ремесленное училище, по 

окончании которого получил профессию слесаря. Четыре года проработал в Тульской 

области, в шахте, а затем вернулся домой, в родной колхоз. Трудовой стаж Николая 

Григорьевича  - 40 лет. Всю трудовую жизнь в колхозе проработал токарем. 

    Председатель колхоза «Заря коммунизма», не родился в нашем поселении, но всю трудовую 

жизнь отдал служению ему
[5]

. 

Иван Алексеевич Бурых родился 22апреля1951 года в Верхососенье Покровского района. 

Проработав после армии (1973 - 1979 годы) на  заводе  пневмоаппаратов, проявил 

организаторские способности. Покровский РК КПСС перевёл Ивана Алексеевича на 

терпевший бедствие и подававший еле слышные сигналы «SOS» местный маслозавод. 

Только-только наладил было дела там Бурых - как новый приказ - выручать «тонувший в 

болоте» фёдоровский колхоз «Заря коммунизма». Привезли  их сюда вместе с секретарём 

местной парторганизации, Владимиром Михайловичем Артюхом   райкомовские работники, 

убедили недоверчивых фёдоровских проголосовать «за», пожали руки - и уехали, 

предоставив избранному председателю и назначенному парторгу всё решать самим . Вот так 

начиналась новая жизнь и новая работа Ивана Алексеевича Бурых в Фёдоровке. Первое 

время ему каждый день из дома приходилось уезжать за 12 километров. Но когда фёдоровцы 

подобрели к Ивану Алексеевичу, поняв, что он - не временный гость, а встал у руля всерьёз 

и надолго, а сам Бурых вошёл во вкус созидательной работы на селе, то решил  

председатель в Фёдоровку переселиться. Вот тогда местные жители уже полностью 

поверили, что уроженец соседнего Верхососенья - их мужик, свой и надёжный.  

А ведь начинать пришлось Бурых практически заново: две трети пашни не 

обрабатывалось, а на засевавшихся полях урожайность составляла 3,5 - 4 центнера с гектар; в 

полном упадке находилось и животноводство. Социальная же сфера как таковая в «Заре 

коммунизма» была на уровне начальной стадии капитализма. За 18 лет председательства 

Ивана Алексеевича все населённые пункты хозяйства были соединены между собой 

дорогами с твёрдым покрытием. Решили и главнейшую проблему - провели замечательное 

шоссе от села Фёдоровка к райцентру Покровское. В этом пункте деятельности  

председателю «Зари коммунизма» здорово помогло государство. Строила шоссейные дороги 

специализированная областная организация, но колхоз тоже не остался в стороне. Был создан 

и несколько лет успешно действовал в Чибисовке асфальтовый завод, продукция которого 

шла на собственные дороги. А вот в строительстве жилья и всей инфраструктуры внутри 
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хозяйства Иван Алексеевич и правление колхоза обходились, в основном, собственными 

силами и средствами. 120 жилых домов, врачебная амбулатория, дом быта, дом ветеранов, 

детский сад, кафе «Сосна», здание правпения колхоза, тротуары, водопровод, газ - это тоже 

для Фёдоровки и окрестных деревень сделано было в годы председательства Бурых.  

Старая и умирающая деревня Тростниково, благодаря появлению в ней целой улицы 

новых домов, ожила. Переселипись сюда по программе «Выбираю деревню на жительство» 

семьи из проблемных регионов Советского Союза.  

  Это позволило уже через несколько лет колхозу «Заря коммунизма» быть передовиком по 

сдаче хлеба государству, за счёт чего колхозники получили приличное количество новой 

техники. К началу 90-ых годов автомобильный парк хозяйства достиг почти 50 единиц, из 

которых 14 составляли «КАМазы-длинномеры, способные перевозить в два раза больше зерна 

за один рейс. А вспашку обеспечивали как привычные гусеничные ДТ-75, так и появившиеся 

новые большие колёсные трактора  «Кировцы». Колхозные строительные бригады в период 

своего расцвета в «Заре коммунизма» не только ремонтировали животноводческие 

помещения, но и вводили ежегодно по два новых объекта, в результате к началу 90-ых годов 

их число достигло двух десятков. Фермы крупного рогатого скота имелись в каждом 

населённом пункте хозяйства, а общее число голов КРС достигло 2700 единиц (из них коров - 

700 штук). В колхозе выращивались также свиньи (500 голов) и овцы (400 голов). В целом,   

«Заря коммунизма» за десяток пет руководства им И.А.Бурых превратилась в рентабельное, 

самодостаточное хозяйство.  

  Главную роль сыграли в этом замечательные труженики колхоза. Их было много - полеводы, 

животноводы, механизаторы, комбайнеры, строители. Но всех к трудовым успехам привёл 

Иван Алексеевич Бурых, который ни на час не упускал из внимания какую-либо отрасль  или  

проблему. Достижения колхоза заметили. В 1990 году от имени первого Президента СССР 

И.А.Бурых вручили медаль «За трудовую доблесть». Но ещё раньше председателя отметили 

такими же  наградами водителя В.А.Соломатина и тракториста Н.Я.Абакумова.  В настоящее 

время бывший председатель колхоза «Заря коммунизма» Иван Алексеевич Бурых - на 

заслуженном отдыхе
[3]

. 

 Трудом славится человек и славит свою родину. И как  хорошо, что в нашем поселении  есть 

такие  люди. 
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Заключение 
    У нас нет полезных ископаемых, нефти и газа, поэтому хлеб насущный никогда не давался 

нам легко, всего приходилось добиваться своим трудом, прикладывать немало сил, смекалки и 

старания, чтобы получить отдачу от основного нашего богатства – земли. А есть еще у нас 

замечательная и неповторимая природа, окружающая наше село, щедрые на дары поля и 

лесные насаждения. Эти богатства тоже открывают дорогу для новых возможностей жить и 

трудится достойно, быть спокойными за будущее села. Главное же богатство наше – это, 

конечно же, люди. Поколения сменяют друг друга, и каждое оставляет в памяти свою 

частичку бытия, из которых и складывается потом история – то, что делает нас причастными к 

судьбам родного края. 

   Любовь к своей стране, гордость ее былою славою - основа основ возрождения нации, ее 

величия. Главное богатство - ее люди, «герои нашего времени». Это необходимо понять, 

принять, усвоить. Именно мы с вами - настоящее и будущее страны, именно нам с вами писать 

новую страницу ее истории, именно от нас с вами зависит, что скажут о нашем времени 

потомки…Таким образом, будущее – в нас, в памяти нашей о корнях своих. Если мы (наше 

поколение)  не захочет  узнать ничего о своем селе, то в будущем некому будет рассказать о 

своей малой Родине, прервется память о своих предках. 

   На мой взгляд, если человек не любит хотя бы изредка смотреть на старые фотографии 

своих родителей, не ценит память о них, оставленную в саде, который они возделывали, в 

вещах, которые им принадлежали, значит, он не любит их. Если человек не любит старые 

дома, старые улицы, пусть даже и плохонькие, значит, у него нет любви к своему селу или 

деревне. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны, значит, он 

равнодушен к своей стране. Любовь к своей стране, гордость её былою славою - основа основ 

возрождения нации, ее величия. А начинается любовь с любви к малой Родине. 

   Пока живы люди – живо село. И будут они его прославлять  делами своими.  И никогда не 

прервется  летопись  моей малой Родины! Я знаю, что, куда бы ни забросила меня судьба, я 

навсегда буду связана незримыми нитями со своей «малой Родиной». Частичка ее будет 

всегда со мной. Я, как деревце, буду питаться ее силой. 
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Приложение 

         

Кавалергард Николай Захарович Мухортов            «круги» - искусственные острова 

 

                   

 

Разрушенная  Владимировская церковь села Федоровка (фото 1947г.) 
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Развитие колхоза «Заря коммунизма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатели колхоза «Заря коммунизма» 

Макеев Андрей Дмитриевич (1952-1962)  

Леонов Алексей Иванович (1962-1965)  

Макеев Андрей Дмитриевич (1965-1969)  

Сергеев Иван Григорьевич (1969-24.08.1971, умер)  

Жевлаков Виктор Сергеевич (1971-02.06.1974, погиб)  

Мишин Валентин Иванович (1972-1978)  

Меркулов Иван Николаевич (1978-1981)  

Курлов Анатолий Иванович (1981-1982)  

Бурых Иван Алексеевич (1982-2000, с 1992г. колхоз назывался КП «Заря») 

 

Техника/ поголовье скота  1966 год  1969 год  

трактора  26 всех марок  36 всех марок  

комбайны  12  16  

Грузовые автомобили  12  15  

коровы   на 50 больше  

овцы   на 220 больше  

Наименование   на 1 января года   

животных  1969  1970  1977  

КРС(общее кол-во)  843  1008  1688  

коровы  351  397  560  

свиньи( общее кол-во)  640  752  373  

свиноматок  111  78  90  

 

 

 

   

овцы(общее кол-во)  387  625  543  

овцематки  182  350  360  

птица( общее кол-во)  557  1600  -  
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           Иван Николаевич Владимирцев                                     могила возле школы  

 

    

                               

             Андрей Иванович Умников                               памятный знак  А. И. Умникову  
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Павел Петрович Амелин 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Яков Васильевич Моликов     
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                                                                               Василий Тимофеевич Комардин – 

                                                                                   Награждён орденом 

                                                                               Трудового КрасногоЗнамени 

                                              

 

 

                                             

 

 

 

Николай Яковлевич Абакумов - 

  награжден орденом «Знак Почета»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Николай Николаевич  Голосов –                                                                                            

                                                                                               награждён орденом «Знак   Почёта»    
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                                                                                                         Николай Григорьевич Макеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Иван Алексеевич Бурых   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алексей Иванович Леонов 
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Работники колхоза 
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