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Вместо предисловия 
 

Богат и славен событиями и людьми наш край. Мне давно хотелось свести 
вместе  информацию, которую я извлёк из различных источников по тем или 
иным населённым пунктам Покровского района, донести до  читателей факты, 
известные сейчас лишь архивистам. Я думаю, что это будет полезно как 
взрослым, так и школьникам, изучающим историю родного края. 

Эта книга – первая в задуманном автором цикле из 14 книг – «История и 
люди Покровского района». Надеюсь, она найдёт своего благодарного 
читателя. 

Итак, я начинаю! 
«Удивительны названия русских деревень. Сочные по звучанию, они порой 

несут большой смысл, так как зарождались в крестьянском быту из 
особенностей населённых пунктов. Ну а наша большая  деревня с названием 
загадочного происхождения «Трудки» имела даже несколько, так сказать, 
самостоятельных «микрорайонов»: Выверх, Заречье, Болычёвка, Скородное, 
Масоловка, Собачёвка, Щеглаковка. До сих пор помню, как мне объясняли то 
или иное название. В Болычёвке жила большая родня по фамилии Болычёвы. В 
Собачёвке лаяли собаки.  Бедный люд кучковался в Скородном – так ещё 
называлось соседнее с Трудками село, начисто лишённое садов, отчего 
выглядело убогим и сирым…» (из воспоминаний уроженца села Трудки, 
подполковника в отставке, Г.И.Данилова, опубликованных в книге «Дорога 
длиною в жизнь» – Симферополь, издательство «Таврида», 1993 год). 

 
Население и населённые пункты 

прихода  Вознесенской церкви села Трудки в XVIII –XX веках 
 

Первые землевладельцы 
 

Исторических данных ранее XVIII века о  населённых пунктах и населении 
тех мест, где располагается сейчас Вышнетуровецкое поселение, к сожалению,  
в нашем распоряжении почти нет. Первые отрывочные сведения появляются 
благодаря  «ревизским сказкам» за 1782 год (4-ая ревизия податного 
населения). Из них нам становится известно, что к концу XVIII века уже 
существуют такие населённые пункты, как Вязоватое (Везоватое), Трудки, 
Туровец  и Усть-Труд-Липовица.  

Причём, и Вязоватое, и Трудки названы сёлами, то есть в них действовали 
церкви: в Вязоватом – Георгиевская (Егорьевская), в Трудках – Вознесенская.  

В данных «Ревизских комиссий Малоархангельского уезда» за 1782 год 
названы владельцы земли в окрестностях этих населённых пунктов. Так, к 
примеру, у  Вязоватого располагались участки, которые принадлежали: 
капитанше, княгине Анне Голицыной, секунд-майору Фёдору Мухортову, 
подпоручику Ивану Мухортову, кадету Ивану Кузнецову, прапорщику 
Максиму Кузменкову, ротмистру Фёдору Кузменкову, подпрапорщику Андрею 
Баркову, кадету Ефиму Мезенцову и некоторым другим помещикам. 
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Однако подавляющее большинство жителей Вязоватого, Туровца, Трудок 
и Усть-Труд-Липовицы, всё-таки, были однодворцами, то есть бывшими 
служилыми людьми, которые  за свою службу получали от царя участок земли, 
за счёт его они  кормили себя и семью. 

В протоколах Малоархангельского уездного суда от 17 декабря 1804 год я 
обнаружил любопытное дело, которое рассматривал уездный судья Воронов. 
Помещица Анна Дурова, вступив в права наследства, предъявила претензии к 
некоторым из соседей-землевладельцев.  

Но однодворцы деревни Усть-Труд-Липовица Осип Семёнович, Егор 
Семёнович и Тит Митрофанович Селютины сумели себя защитить. Они 
доказали суду, что 20 четвертей земли, которыми они владели в окрестностях 
села Липовица и деревни Кунач,  были пожалованы их деду Никите 
Даниловичу Селютину ещё в 1688 году. В доказательство они представили 
выписки из купчих и поколенную роспись своего рода.  

Аналогичные документы подали в суд  однодворцы этой же деревни Усть-
Труд-Липовица Аврам, Савватей, Марк Петровичи Селютины, Афанасий 
Васильевич, Семён Яковлевич, Ефим Алексеевич Даниловы. Они убедили суд, 
что 40 четвертей земли, которыми они владели в окрестностях села Липовица и 
деревни Кунач, были пожалованы их предкам Макару Семёновичу Селютину и 
Савелью Андреевичу Даниловым в 1692 году. 

 
О Вознесенской церкви, её служителях и прихожанах 

 
Я упомянул уже, что некоторое время в здешних местах было сразу два 

храма. Но, по всей видимости, церковь в  Вязоватом прекратила своё 
существование в самом начале XIX века, и осталась только Вознесенская  в 
селе Трудки. Как и все первые храмы нашего края, первая церковь Вознесения 
Господня была деревянной. Кирпичный храм в селе Трудки был возведён в 
конце XVIII – начале XIX века, а во второй половине XIX века к церкви 
пристроили колокольню. В таком виде она просуществовала до 30-ых годов XX 
века, когда и была закрыта. 

В Государственном архиве Орловской области хранятся несколько 
метрических книг Вознесенской церкви за XIX век (1848, 1850, 1859, 1897-1900 
годы), которые позволяют нам узнать некоторые подробности о приходском 
населении. 

Итак, в приход церкви, кроме самого села Трудки, входили следующие 
деревни: Вязоватая, Туровец (без разделения на Вышний и Нижний), Балчик, 
Усть-Труд-Липовица, Дерягина, Верх Кондратьев, Змеинец. Все населённые 
пункты, кроме Змеинца, были населены однодворцами, которые с 1848 года 
стали называться казёнными (или государственными) крестьянами. 

В деревне Змеинец до отмены крепостного права жили дворовые и 
крепостные крестьяне господ Брусенцовых (Александра Петровича и 
Александры Петровны). 

С конца 90-ых годов XIX века в метрических книгах прихода  начинают 
упоминаться ещё две деревни – Мелевая и Долматова (Скарятина). 
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В записях о рождении, венчании и об умерших в течение всего XIX века 
упоминаются практически те же самые фамилии, большая часть которых 
распространена в Трудках и окрестностях по настоящее время.  

Вот самые распространённые из них в те годы (в алфавитном порядке): 
Басовы, Болачевцевы (Балачевцевы, Болычевцевы, Болочевцевы), Внуковы, 
Даниловы, Звягинцевы, Клепиковы, Мальцевы (Малцевы), Мишины, 
Никулины, Оболенские, Паршины, Паршиковы, Проскурнины, Ротановы, 
Сапелкины (Сопелкины), Сапрыкины, Селютины (это самая популярная 
трудкинская фамилия – А.П.), Семенихины, Труфановы, Хорошиловы, 
Черниковы, Шепелевы, Шеховцовы. 

Из перечисленных фамилий можно выделить Оболенских, поскольку, 
наряду с двумя священниками Оболенскими, в конце XIX века в Трудках 
проживал также и почётный гражданин села Трудок Димитрий Иосифович 
Оболенский. Почётным гражданином Трудок в те же годы был также Иван 
Петрович Раевский. 

Что касается священнослужителей, то их фамилии почти всегда были 
отличными от коренных трудкинских (за некоторым исключением). Так, в 
середине XIX века службы в Вознесенской церкви вели отец Димитрий 
Кутепов и отец Василий Соболев, а помогали им дьякон Николай Попов, 
дьячки Пётр Троепольский, Михаил Покровский и пономарь Оболенский. 

В конце XIX века на смену им пришли священники Николай Высотский и 
Михаил Одринский, дьякон Иван Лопаткин, псаломщики Пётр Горохов, Фёдор 
Чистяков и Иосиф Оболенский. Церковный причт в Трудках всегда был 
двухштатный (то есть вели службы по очереди два священника, каждый – со 
своими помощниками). Священно- и церковнослужителям принадлежало здесь 
42 десятины земли. 

Что касается прироста населения в течение всего XIX столетия, то он был 
достаточно постоянен: рождалось в приходе всегда больше 200 младенцев 
ежегодно, и, хотя в иные годы и умирало свыше ста человек, но рождаемость 
превышала смертность в среднем на 70  человек. А шло под венец каждый год в 
Вознесенской церкви не менее 40 пар местных женихов и невест.  

По сведениям «Списка населённых мест Орловской губернии» на 1866 год, 
только в казённом селе Трудки проживало тогда в 83 дворах 598 жителей, 
имелись там же училище, кирпичный завод, три маслобойни, восемь мельниц и 
две крупорушни. 

А по данным «Орловских епархиальных ведомостей», уже  в 1917 году   
прихожан  в приходе Вознесенской церкви села Трудок насчитывалось 2267 
человек.  

Если просто умножить эту цифру на два (такое же количество женщин), то 
мы поймём, что революционные события 1917 года в приходе Вознесенской 
церкви села Трудок встречало многочисленное, самостоятельное и во многом 
зажиточное население. А как оно стало жить при Советской власти – это 
отдельная история. 
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P.S. В 1903 году в Орле была издана «Справочная книжка Орловской 
епархии», в которой содержалась основная информация по храмам губернии. 
Вот что в этом издании было написано о Вознесенской церкви села Трудок: 

«Приход, кроме села Трудки, составляют деревни Везоватая, Усть-Труд-
_Липовицы, Верх Кондратьев, Мелевая, Балчик, Туровец и Далматова. 

Прихожан насчитывается 1204 мужского пола и 1226 – женского пола. 
В церкви – два причта: священники Николай Высотский, Михаил 

Одринский, дьякон Иоанн Лопаткин, псаломщики Иван Никольский и Михаил 
Успенский. 

Церковных земель у служителей храма – 42 десятины и 2110 сажен. 
При храме действуют Церковно-приходская школа (185 учеников) и школа 

грамоты (138 учеников)». 
 

О часовне деревни Вязоватой. 
 
Во второй половине XVIII века, одновременно с Вознесенской церковью 

села  Трудок, в деревне Вязоватой существовала церковь в честь Георгия 
Победоносца (Георгиевская или, в просторечье, Егорьевская), и несколько 
десятилетий обе церкви смотрели друг на друга с противоположных сторон 
реки Труды. Но потом деревянный Георгиевский храм обветшал, был разобран, 
а его прихожане стали посещать церковь в Трудках. С тех пор прошло много 
лет, но память о Георгиевской церкви и Святом источнике неподалёку от неё 
сохранялась как у жителей самой деревни Вязоватой, так и у их соседей, 
посещавщих этот источник. 

На сходах нескольких обществ (в Вязоватой, Трудках, Балчике, Туровце) в 
1913 году прихожане выразили общее желание построить часовню рядом с 
Вязоватовским святым источником (совсем неподалёку от места расположения 
бывшей Георгиевской церкви). 

В Государственном архиве Орловской области сохранилось два документа, 
которые содержат информацию об этом важном для трудкинцев событии. 

Итак, фонд № 4, ед.хранения 7154, стр.8-9: 
 

Документ №1. 
«В строительное отделение Орловского губернского правления 

от церковного старосты Вознесенской церкви села Трудок 
Малоархангельского уезда Алексея Иванова Наумова и 

крестьянина Михайла Петрова Шеховцова 
 

Отзыв. 
      Вследствие требования строительным отделением Губернского 

правления честь имею представить при сем ручательную подписку от техника-
инженера Господина Голубкова, принявшего на себя обязанность надсмотра 
над работами при выстройке часовни в селе Трудках, при деревне Вязоватой, а 
также и ответственность при какой-либо негодности в постройке. 
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1914 года, апреля 28 дня.  
К сему отзыву церковный староста  (подпись)  - Алексей Иванов Наумов 
Крестьянин (подпись) -                                             Михайла Шеховцов 
 

Документ №2. 
 

Подписка. 
 

1914 года, марта 30 дня, я, нижеподписавшийся,  инженер-механик 
Александр Алексеевич Голубков, имея законное право на производство работ 
по Диплому, выданному из Императорского Московского Технического 
Училища от 15 декабря 1899 года за №8151, даю сию подписку строительному 
отделению Орловского Губернского правления в том, что принимаю на себя 
наблюдение и руководство над работами по устройству часовни в селе Трудках 
во всём, согласно чертежей, утверждённых строительным отделением 
Орловского Губернского правления по протоколу от 17 сентября 1913 года за 
№124, а также принимаю на себя ответственность за правильность и прочность 
постройки, а равно и за несчастные случаи с людьми на работах. 

Инженер-механик Александр Алексеевич Голубков. 
Местожительство имею –  

Москва, Николо-Ямская улица, дом Тюляева, Рогожская часть 1-го 
участка. 

 
P.S.  В строительном отделении Губернского правления  обе бумаги были 

зарегистрированы 3 мая 1914 года. Разрешение на строительство было дано, 
и часовня под наблюдением Александра Голубкова начала строиться  в том же 
году. Точной даты её освящения у нас нет, но, скорее всего, это произошло на 
следующий, 1915 год. 

По такому торжественному случаю от Вознесенской церкви до часовни 
прошли все собравшиеся на открытие часовни крестным ходом и 
присутствовали потом на водосвятии. 

С тех пор, вплоть до начала 30-ых годов XX века, Вязоватовская часовня, 
Святой источник и крестные ходы стали неотъемлемой частью жизни села 
Трудок и его прихода. Но по мере  роста антирелигиозной пропаганды и 
силовых действий по отношению к религии и верующим, всё духовное ушло в 
подполье. И Вознесенская церковь, и часовня были уничтожены. 

Но источник-то жив до настоящего времени, и даже деревянный сруб на 
нём не истлел пока ещё до конца. Не пора ли трудкинцам возродить на этом 
Святом месте если уж не церковь, то хотя бы часовню во имя иконы 
«Достойно есть – Милующей» (именно эта икона, по воспоминаниям местных 
жителей) была главной в Вязоватовской часовне?  

Тем более, что в Трудках есть по-настоящему православные люди, 
мечтающие о возрождении местных святынь… 
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 Из Т.5 (Книга 2)  
«Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачивание» 

 
«Орловская область. 3 июня с.г. (1938) в д. Мелевое убит председатель 

колхоза им. Калинина т. Мальцев Сергей. Убийство совершил колхозник этого 
же колхоза, в прошлом сын мельника В.Р.Д. на почве классовой мести, по 
заданию существующей в д.Мелевое контрреволюционной кулацкой 
террористической группы, в которой состоял и сам убийца. Арестованные В. 
и М.И. в своих показаниях назвали ещё 9 участников контрреволюционной 
террористической группы. Приняты меры к аресту остальных участников 
группы и вскрытию их связей с кулацким элементом как в колхозе, так и за 
пределами колхоза и д. Мелевое». 

 
Трудки во время Великой Отечественной войны 

 
Как фашисты жителей Трудок убивали 

 
«Есть дни и годы, к которым память возвращается снова и снова – всю 

жизнь», - сказал как-то один из классиков. Это высказывание в полной мере 
относится к самому страшному и трагическому событию XX века – 
Второй Мировой войне. Своим  кровавым покрывалом  на целых два года 
накрыла эта война территорию Орловской области. Тяжёлые 
оборонительные бои, оккупация, борьба в тылу врага,  освобождение – 
сколько событий вместили в себя  два этих длинных, рвущих душу,  года! 

В результате декабрьского (1941 года) наступления войск Юго-Западного 
фронта, продолжавшегося некоторое время и  после известной Елецко–
Ливенской наступательной операции, была освобождена небольшая часть 
Покровского района в его теперешних границах (около двадцати населённых 
пунктов). 

Линия фронта, протянувшаяся по территории края почти на 60 километров, 
пролегла у населённых пунктов Мелевое, Вязь-Выселки, Вышний Туровец, 
Нижний Туровец, Вязоватая, Трудки, Теряева, Вепринец, Муратова 2, Кадинка, 
Дубинкина, Погонева, Морозова, Манина. 

Немцы, успевшие создать оборонительные сооружения вдоль линии 
фронта ещё в декабре 1941 года, в первой половине 1942-ого их всячески 
укрепляли.  

Кроме того, чтобы в полной мере обезопасить себя, гитлеровцы 
предприняли усилия по «нейтрализации» местного населения, оказавшегося в 
прифронтовой полосе. Однако просто указами о введении «нового порядка» 
оккупанты не ограничились, тем более что, пока линия фронта ещё не 
устоялась, через неё регулярно (в одну и в другую сторону), при активной 
помощи местных жителей, проходили советские разведчики из ближайших 
воинских частей.  
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Именно тогда начала практически реализовываться бесчеловечная 
фашистская идея о том, что «Армия должна иметь свободу действий для 
отхода, если у неё есть хоть один шанс оттянуть время до прибытия 
резервов. В этом есть своё преимущество, если всё пойдёт по плану. Но 
главное, - создать «пустынную зону» при отходе наших частей с востока и 
севера. При прорыве и захвате территории враг в зимних условиях должен 
замерзать на голой земле. Это значит, что он должен или захватывать у нас 
деревни, которые будут практически разрушены, или возвращаться в свои 
обустроенные селения. Создание «пустынных зон» удастся только при 
планомерном отступлении. Они намного важнее, чем так называемые новые 
зимние позиции» (из «Журнала боевых действий 2-ой полевой армии немцев за 
23.12.1941г.», цитируется по книге Е.Е.Щекотихина «Орловская битва», т.2, 
стр. 267 – А.П.) 

Начиная с декабря 1941 года, фашисты на территории Покровского района 
предприняли несколько акций по  созданию таких «пустынных зон» на месте  
прифронтовых сёл и деревень края.  

Уже через год после освобождения, по ещё совсем свежим следам 
кровавых преступлений германского фашизма, на всех территориях Советского 
Союза, подвергшихся временной оккупации, были созданы краевые, областные 
и районные комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков. 

Комиссии провели большую работу, рассматривая заявления граждан и 
акты общественных организаций, заслушивая показания свидетелей и 
очевидцев злодеяний гитлеровцев, результатом чего стали подготовленные 
членами комиссий акты. 

В Покровском районе такой акт был подписан 15 октября. В этом 
документе античеловеческая сущность фашизма предстала в полном и 
страшном виде. 

Процитируем отрывок из акта Покровской районной комиссии: 
«… считать документально установленным, что с первых дней декабря 

1941 года по 16 февраля 1943 года немецко-фашистские захватчики  создали 
чудовищную систему злодеяний  к мирным советским гражданам. 

В селе Вязоватое Вышне-Туровецкого сельсовета в подвале были заживо 
замурованы колхозник Проскурнин Тихон Яковлевич, инвалид труда, и его жена 
– Зоя Гавриловна с двухлетним ребёнком – только за то, что они были 
заподозрены в сочувствии к партизанам. 

В селе Трудки Вышне-Туровецкого сельсовета была обнаружена могила 
расстрелянной колхозной молодёжи в количестве 10 человек – за то, что они 
были молодые советские граждане. 

Районная комиссия установила, что за период временной оккупации 
территории Покровского района  немецко-фашистские варвары совершали 
массовые и гнусные злодеяния: расстреляно – 94 человека, повешено – 3 и 
угнано в рабство – 1437 граждан. 
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Конкретные организаторы и исполнители данных злодеяний установлены: 
немецкий комендант Рудольф Замбер, немецкий комендант Вилия Лауазье, 
немецкий комендант Вилия Шпейнена, немецкий комендант Отто Эмберг, 
немецкий комендант Фридрих Энгус» (ГАОО, фонд 691, оп.1, д.37, л.5). 

Под актом стоят фамилии председателя Покровского райисполкома       
И.М. Супонева, секретаря Покровского райкома ВКП (б) В.Ф.Назарова, 
начальника Покровского районного отдела НКГБ А.М.Архипова и секретаря 
комиссии П.И.Соболевой. 

Документ этот составлялся в горячке военного времени, без долгих и 
тщательных поисков. Члены комиссии собрали только известные и близкие, 
более свежие факты, поэтому полной картины фашистских злодеяний на 
территории нашего края в 1944 году ещё не было. Только сразу после войны, а 
в некоторых случаях – и много лет спустя открылись  другие,  не известные  
ранее факты о казнённых оккупантами наших земляках. 

В любом случае, количество мирных жителей Покровского района, 
расстрелянных, повешенных или сожжённых в собственных домах 
фашистскими извергами намного оказалось намного больше, чем официальное 
их число, зафиксированное в актах 1944 года. Ведь только в самом 
пострадавшем от рук гитлеровцев селе Трудки, по уточнённым на сегодняшний 
день сведениям, погибло 114 человек (а в акте от 15 октября 1944 года 
значилось только 97 фамилий по всему Покровскому району – А.П.). 

А теперь  подробнее расскажу о событиях тех страшных дней, 
происходивших в селе зимой 1941-1942 года. Но вначале – несколько слов о 
самом селе Трудки. 

 Оно  начинается в 18 километрах от станции Верховье и тянется на 12 
километров к югу, по обоим берегам реки Труды  (фактически одно огромное 
село Трудки формально-административно делилось и делится до сих пор на 
шесть населённых пунктов – Вязь-Выселки, Вышний Туровец, Нижний 
Туровец, Балчик, Вязоватое и собственно Трудки, а несколько отдельно, 
ближе к границе Верховского района,  находилась   раньше  исчезнувшая 
ныне деревня Мелевое – А.П.).  

Широкая долина реки, пересеченная многочисленными балками и 
оврагами, высокие склоны, наличие холмов способствовали тому, что 
гитлеровцы первое время себя  чувствовали здесь надежно защищенными. 
Сама природа поработала на них. 

   Отступая в конце декабря 1941 года после разгрома их войск  под 
Ельцом, немцы остановились в этом районе, превратив село в сильно 
укрепленный рубеж. После недельного сражения, несмотря на натиск наших 
войск, немцы смогли удержать его в своих руках. 15 месяцев они  
зверствовали здесь. Уже в декабре 1941 года произвели в Трудках два 
массовых расстрела.  

Захваченных в ходе последнего боя советских  военнопленных и местных 
комсомольцев-активистов заставили рыть  могилу в овраге около дома 
Оболенского Петра Ивановича. Когда была готова громадная яма, гитлеровцы 
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приказали побросать в нее трупы советских воинов, погибших в неравном 
бою, а потом  сбросили в могилу живыми тех, кто эту яму копал.  Так 
погибли комсомольцы Звягинцев Иван Иванович, Проскурнин Михаил 
Тимофеевич, Селютин Николай Ильич, Курлов Владимир Прокофьевич, 
Селютин Николай Ефимович, Данилов Иван Алексеевич, Селютин Николай 
Дмитриевич, Труфанов Петр Иванович и двое взрослых  мужчин - Данилов 
Михаил Сергеевич и Труфанов Иван Иванович.  

А затем начались ежедневные расправы над мирными жителями. Самые 
страшные злодеяния произошли в январе 1942 года, когда фашисты узнали, 
что в домах некоторых трудкинцев бывают советские разведчики, 
приходившие из-за линии фронта.  

Жителей загоняли в дома, забрасывали гранатами, обливали бензином и 
поджигали. Часть жителей расстреляли на месте. Других погнали под дулами 
автоматов в сторону Липовца и Змеинца. Многие по пути замерзли.  Но 
некоторые очевидцы  тех страшных событий ещё живы. И с одной из них, 
Ниной Егоровной Серёгиной, мне удалось встретиться и поговорить.    

Выйдя замуж, она  жила в посёлке Моховое (нашего района – А.П.), в 
скромном домике на берегу большого пруда, неподалёку от известного в 
здешних местах спиртзавода, директором которого как раз и был муж Нины 
Егоровны. После его смерти она несколько лет проживала в доме одна. А 
недавно сын Виктор  забрал её  с собой в областной центр.  В девичестве же 
Нина  Селютина (девичья фамилия Нины Егоровны – А.П.),  вместе с отцом и 
матерью, с семью своими братьями и сёстрами проживала в деревне 
Вязоватой.    Большой и просторный (по довоенным меркам)  дом 
многодетной семьи Селютиных стоял в очень удобном месте, в возвышенной 
части деревни, откуда были видны все окрестности (именно по этой причине 
за обладание Вязоватой как господствующёй над Трудками высотой в 
течение всего 1942 года шли кровопролитные бои советских и немецких 
войск – А.П.). Бесхитростный рассказ Нины Егоровны -  это свидетельские 
показания, в очередной раз подтверждающие бесчеловечный характер 
фашизма по отношению к мирному населению временно оккупированных 
гитлеровцами территорий нашей страны. 

Придя в Вязоватую,  гитлеровцы не церемонились и быстро выгнали из  
домов их хозяев. В большом подвале  Селютиных были вынуждены ютиться 
сразу три семьи – сами Селютины (восемь человек), Проскурнины (трое), 
Сапелкины (трое). Хорошо хоть, что при «эвакуации» из домов под землю 
некоторые из выгоняемых смогли забрать с собой  тёплые вещи, а то бы 
недолго им удалось продержаться на морозе. Да и с продуктами на первых 
порах проблем не было – еда  в подземном укрытии  имелась в достаточном 
количестве. 

Но жили 14 человек в холодном подвале, как заключённые,-  в страхе и 
тревоге. Дошли до них известия, что перед Новым годом немцы произвели в 
селе два массовых расстрела. По словам Нины Егоровны Серёгиной, земля над 
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одной из расстрельных ям целую неделю потом шевелилась, «дышала», потому 
что побросали гитлеровцы в эту братскую могилу ещё живыми трудкинских 
комсомольцев. 

А в ночь перед Рождеством (нашим, православным) прибежала в 
селютинский подвал ещё одна из  соседских девчонок, одноклассница Нины 
Селютиной, Шура Проскурнина и обратилась к А.Н.Селютиной: «Тётя Настя, 
спасите! Нас убивать немцы собираются». Стала было подумывать Анастасия 
Николаевна, куда спрятать напуганную девчонку, да соседки заплакали-
запричитали: «Всех тогда нас за укрывательство фрицы расстреляют!»  И ушла 
бедная Саша обратно, а на следующий день, в православное Рождество 
Христово устроили  фашистские нехристи избиение трудкинцев незнамо за что 
(говорили, что за помощь партизанам и Красной Армии – А.П.). 

   Горели дома и сараи, взрывались подвалы – дым и пепел разлетались над 
уничтожаемыми вместе с мирными жителями Трудками. 15-летнюю 
Александру   Проскурнину, прибегавшую накануне к прятавшимся в подвале, 
двух её старших сестёр, двух племянников,  мать и бабушку большого 
семейства, Анисью Валифатьевну Проскурнину, сожгли живыми  в их 
собственном доме. 

Расстреляли гитлеровцы ещё одну одноклассницу Нины Селютиной – 
Серафиму Сапелкину. Убили и её двоюродную сестру – Марию Сапелкину. 

Сидевшим в подвале трём семьям из деревни Вязоватой повезло: на них – 
до поры – не стали тратить фашисты пуль и гранат. Просто выгнали дулами 
автоматов из казавшегося им уже уютным холодного подвала и приказали – 
«Убирайтесь!» Шла вторая половина дня страшного Рождества, мела метель, в 
клубах которой виднелись спины последних изгоняемых трудкинцев, 
уходивших куда-то в направлении Змеинца и Липовца.  

Стали спускаться вниз, к реке Труды,  восемь Селютиных, трое 
Проскурниных и трое Сапелкиных.  

И сразу стало ясно им, что далеко уйти не удастся – младшим Селютиным, 
Николаю и Егору, исполнилось четыре и два года, а грудную, Серафиму, 1941 
года рождения, Анастасия Николаевна несла на руках. Такими же по возрасту 
были и Проскурнины. Быстро надвигавшиеся сумерки и завывавшая метель 
словно подавали им сигнал: «Не дойдёте, замёрзнете!» 

И тут – прямо под ногами кого-то из маленьких оказался полуразрушенный 
предыдущими взрывами, почти без крыши, подвал, скорее, большая яма, по 
словам Нины Егоровны Серёгиной.   

Пять суток, не показываясь днём, просидели три семьи в этом укрытии. 
Александр Селютин, как самый старший (ему 17-ый год пошёл), по ночам 
пробирался наверх, забирался в собственный подвал и потихоньку таскал вниз 
последние продукты. С голоду не умерли, но промёрзли  все до костей. И когда 
12 января солнышко вдруг, после стольких метельных дней выглянуло, не 
выдержали сначала малыши, а потом и взрослые – вылезли из подвала – 
погреться. 
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Тут всех немцы и обнаружили. Простили милостиво  - не расстреляли, но в 
селе не оставили, а, подталкивая автоматами, сами погнали  - сначала в 
направлении посёлка Взаимопомощь, а оттуда – на деревню Протасово. 
Впереди шли старшие, кто покрепче - Саша, Митя (16 и 11 лет), за ними – 
остальные. Последней, неся на руках грудную Серафиму, шла мама – 
Анастасия Николаевна.           Держа за руку  двухлетнего Егора, рядом с нею 
двигалась Нина Селютина.  Но от долгого пятидневного сидения на морозе, от 
переживаний ей постепенно стало так плохо (кружилась голова, заплетались 
ноги), что она передала матери Егоркину руку, а сама решила чуть 
передохнуть. Однако шедший рядом немец сильно толкнул Нину прикладом, и 
она упала лицом в глубокий снег. 

«Всё,- думаю, конец! А он на меня автомат наставил – вставай, вставай. Я 
только от страха закричать успела: «Ма, ма!», но все-таки поднялась, и даже 
голова перестала кружиться, и ноги пошли быстрее»,- так, до сих пор с 
переживаниями, вспоминает Нина Егоровна Серёгина. 

Во время этого перехода семьи отстали друг от друга, и каждая из них 
потом  шла отдельно. Когда, спустя несколько часов,   еле ползшие в глубоком 
снегу, но всё ещё освещаемые ярким зимним солнцем, Селютины оказались на 
обширном поле, протянувшимся между посёлком Взаимопомощь и деревней 
Протасово, они увидели страшную картину. Всё поле – почти до деревни (а это 
около двух километров) было устлано человеческим телами. Впрочем, слово 
«устлано» не совсем точно отражает то, что открылось взглядам семьи 
Селютиных, поскольку  тела не лежали, а, в основном, сидели на корточках, в 
кружок, по три-четыре-шесть человек, присыпанные кто по пояс, а кто и по 
грудь снегом. Это были семьи, в полном составе, тех трудкинцев, кого в 
метельный день 7 января выгнали гитлеровцы на погибель. Так и случилось!  

Сколько их замёрзло в жуткий рождественский день – мы не знаем и до 
сих пор. Считать тогда было некому, да и после освобождения  как-то не 
догадались. 

Селютины  до Протасово дошли, выдюжили  все – даже самые маленькие. 
А потом, после ночлега,  немцы погнали их  всё дальше и дальше, от деревни до 
деревни. Не кормили,  и приходилось просить у добрых людей подаяния. 
Старший из Селютиных, Александр, у которого душа не лежала к 
попрошайничеству, однажды не выдержал и подался ночью в Трудки, к своему 
продуктовому подвалу.  Но продуктов в подвале  не оказалось (их сожрали 
гитлеровцы), а самого Александра заметили и схватили каратели. После 
допроса местным рыжим комендантом обвинённый в партизанской 
деятельности Александр Селютин был расстрелян на краю высокой кручи, 
между Вязоватой и Балчиком. Тело его весной бурными водами реки Труды 
унесло вниз по течению. Так рассказали об этом Селютиным уже в 1943-ем, 
после освобождения. 

Остальным членам семьи посчастливилось возвратиться к родному 
пепелищу. Анастасия Николаевна Селютина, со своей командой из семи 
человек, добралась до Трудок в 1944 году (путь был неблизкий, из Белоруссии 
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– до этих мест догнали их фашисты). Глава семейства, Егор Митрофанович, 
воевавший с 1941 года, и старшая дочь, фронтовая медсестра Мария Селютина, 
вернулись домой летом 1945-ого. 

Имени Александра Селютина не было в том скорбном списке, который  
был составлен мною на основании всех, имевшихся в моём распоряжении, 
источников. Это имя стало 114-ым, 114-ым жителем Орловской Хатыни, одним 
из тех наших земляков, чья кровь навечно засохла на буром покрывале  Второй 
Мировой войны. 

На въезде в село Трудки со стороны райцентра Покровское стоит с 
недавних пор памятный знак. Надпись на нём такая:   

«Остановись, склони голову! Почти память минутой молчания. 
Перед тобой – многострадальное село Трудки – Орловская Хатынь. 

С ноября 1941 по февраль 1943 года оно было оккупировано фашистами.  
За связь с партизанами каратели сожгли около тысячи  домов,  

зверски казнили более ста мирных жителей». 
 

Прочти, читатель,  этот список 
(пока – из 114 фамилий, без  тех, кто замёрз) 

 
Мирные жители села Трудки, казнённые фашистами в 1941-1942г.г. 

 
1. Богатырёв Алексей 
2. Брылёв Андрей (Андриан) Фролович 
3. Брылёв Иван Андреевич 
4. Брылёва Мария Андреевна 
5. Брылёв Иван 
6. Пятый член семьи Брылёвых – не назван по имени 
7. Внуков Дмитрий Абросимович 
8. Его жена 
9-12. Члены семьи 
13.  Внуков Филипп Петрович 
14. Внуков, его сын, не назван по имени 
15. Внукова Мария Ивановна 
16-17. Внуковы  – двое её детей 
18. Внукова (жена Василия Николаевича) 
19-22. Внуковы, дети 
23. Данилова Надежда Павловна 
24. Данилова Мария Фоминична 
25. Данилов Михаил Сергеевич 
26. Данилов Иван Алексеевич - комсомолец 
27. Звягинцев Иван Иванович – комсомолец 
28. Клепиков Андрей Борисович 
29. Клепикова, его дочь 
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30. Клепикова Зоя Гавриловна 
31-33. Клепиковы – трое её детей 
34. Клепикова Евдокия Карповна 
35. Клепикова Анна 
36-40. Клепиковой Елены Алексеевны пятеро детей 
41. Курлов Владимир Прокофьевич – комсомолец 
42-44. Мишиной Александры Алексеевны трое детей 
45. Мальцев Дмитрий Иванович – оставленный по заданию 
46. Мишин Дмитрий Данилович 
47. Оболенский Николай Тимофеевич 
48. Проскурнина Анисья Валифатьевна 
49. Проскурнина Александра -15 лет 
50. Проскурнина Анна – 17 лет 
51. Проскурниной Анисьи дочь  Варвара 
52. Проскурниной Анисьи внук Геннадий, сын Варвары, 8 лет 
53. Проскурниной Анисьи внучка Нина, 7 лет 
54. Проскурнина Мария Антоновна 
55. Проскурнин Николай Дмитриевич – инвалид, участник 

гражданской войны 
56. Проскурнин Григорий Дмитриевич, его брат 
57. Проскурнин Леонид Николаевич 
58-60. Проскурниной Александры Фёдоровны трое детей 
61. Проскурнина Ивана Ивановича сестра 
62. Проскурнин Тихон Яковлевич 
63. Проскурнина Зоя Гавриловна 
64. Проскурнин, их сын (два года) 
65. Проскурнин Михаил Тимофеевич 
66-68. Проскурнина Григория семья – жена и ребёнок 
69. Сапелкина Мария Николаевна 
70. Сапелкина Серафима Стефановна 
71. Сапелкин Василий Захарович 
72. Сапелкина Мария Архиповна 
73. Сапелкина Наталья, их дочь 
74-78. Их пятеро внуков 
79. Селютин Александр Егорович 
80. Селютин Иван Стефанович 
81. Селютин Фёдор Сазонович 
82. Селютина Лукерья Дмитриевна 
83. Селютина Пелагея Фёдоровна 
84. Селютина Александра Фёдоровна 
85. Селютина Мария Митрофановна 
86. Селютина Елена Тихоновна 
87. Селютин Николай Ильич 
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88. Селютин Николай Ефимович 
89. Селютин Николай Дмитриевич 
90. Селютина Мария Карповна 
91. Селютина Наталья Фёдоровна 
92. Селютин Матвей Панфилович 
93. Семенихина Василия Григорьевича ребёнок 
94. Труфанова Ольга Александровна 
95. Труфанов Иван Иванович 
96. Труфанов Пётр Иванович 
97. Хорошилов Василий Захарович 
98. Хорошилова Прасковья Филипповна 
99-100. Двое их детей 
101-105 Хорошилова Надежда Васильевна и четверо её детей 
106-111- Хорошилова Сергея Васильевича жена и пятеро детей 
112. Шеховцова Анна Афанасьевна 
113. Шеховцова Мария Михайловна 
114. Шеховцов Пётр Гаврилович 
  
Кроме этих мирных жителей, фашистами в Трудках было 

расстреляно 9 красноармейцев, замуровано заживо в подвалах - 8 
красноармейцев и двух красноармейцев гитлеровцы сожгли в хате 
А.Ф.Брылёва – вместе с ним и его семьёй. 

 
Село Трудки                                                                                               

глазами фронтового журналиста Якова Хелемского. 
 
В 80-е годы прошлого века я некоторое время переписывался с Яковом 

Александровичем Хелемским, известным советским поэтом и публицистом, 
который в годы Великой Отечественной войны принимал   участие в 
освобождении наших мест. 

В одном из писем Яков Александрович сообщил мне, что, будучи 
корреспондентом газеты «На разгром врага» (выпускавшейся Политотделом 
Брянского фронта), он побывал в только что освобожденном тогда селе 
Трудки (Покровского района). 

Впечатления от посещения полностью уничтоженного фашистами 
крупного населенного пункта были так сильны, что журналист написал очерк 
«В мертвой деревне», который был опубликован в газете 2 апреля 1943 года. 

В этом же письме Хелемский сообщил, что вместе с ним в Трудках 
побывал и художник Д. Дубинский (в будущем – известный советский 
художник, лауреат Государственной премии). 

Очерк Хелемского был опубликован тогда как раз с иллюстрацией 
Дубинского. 
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Но, к сожалению, писал далее Яков Александрович, этого номера газеты 
у него нет и потому снять для меня копию статьи он не сможет. 

Однако Хелемский сообщил мне фамилию своего товарища по редакции 
– А.К. Лапина, у которого (единственного в стране!) есть полная подшивка 
фронтовой газеты «На разгром врага». 

Александр Карлович Лапин тоже мне ответил, а через пару месяцев от 
него из Брянска пришла небольшая бандероль с фотокопией той самой статьи 
Я. Хелемского с рисунком Д. Дубинского. 

Очерк Хелемского достаточно большой по размеру, и потому я 
процитирую из него только  два фрагмента. 

 

Фрагмент первый: 
«На карте – пятиверстке название деревни Трудки напечатано крупным 

шрифтом. Эта деревня тянулась на несколько километров по берегу реки 
Труды и насчитывала около тысячи дворов. Сейчас, после немцев, это – 
пустыня. Грязный, талый снег, перемешанный с золой, закопченные горла 
печных труб, обгорелые доски, - страшное пепелище, озаренное весенним 
солнцем. 

Неподалеку отсюда проходила немецкая оборона – сильный узел 
сопротивления. Наши взяли ее штурмом. Части уже ушли вперед, и здесь 
работают только саперы, вычищая набитую минами землю.  

Я долго бродил возле взорванных блиндажей у глинистого ската, 
изрытого траншеями и глубокими воронками, среди размотанной проволоки. 
Здесь врага  настигла  месть, и вздутые трупы немцев лежали в траншеях, в 
желтой воде, близ испепеленной ими деревни, - неприятная глазу картина.  

Я шел по вязкой, размокшей дороге и скоро увидел то, что было в 
деревне Вязоватая,  - обломки кирпичных стен, внутри которых рос высокий 
бурьян и свистал мартовский ветер.  

У одной из развалин толпились саперы. Они расчищали вход в погреб. 
Он был забит досками, заложен огромными камнями и засыпан землей. 
Сейчас доски, камни, комки ссохшейся глины лежали на влажной земле, и 
черное отверстие погреба жутко зияло на ослепительном свету. Оттуда несло 
затхлой сыростью и сладковатым запахом разложения. Наружу торчал 
валенок, и, когда мы заглянули в погреб, оказалось, что это нога первого из 
замурованных. Боец в ватной куртке и в таких же штанах лежал навзничь на 
ступеньках, головой вниз. Мы спустились вниз и увидели на соседней 
ступеньке еще одного бойца. 

Карманный фонарик скользнул по мрачным стенам и выхватил из тьмы 
еще несколько тел. Здесь были трупы красноармейцев. Сидел, прислоняясь к 
стене, штатский человек в шубенке. И в самом углу женщина с грудным 
ребенком на руках. Видно, она умерла, обессиленная, и только крепче 
прижимала к себе в агонии уже мертвого младенца.  
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Всего мы насчитали 11 трупов. Мы сняли шапки. Кто эти несчастные? 
Как их зовут? Никого не было в мертвой деревне, кто бы мог рассказать о 
них и об их страшной смерти. Кто-то из саперов нагнулся над бойцом, чтобы 
найти документы. Мертвец качнулся, и мы услышали странный стук. Сапер 
глухо крикнул: 

- Братцы… Да он скелет!... 
Несчастные, видимо, находились здесь с прошлой зимы. Под истлевшей 

одеждой сохранились их кости. 
Мы долго смотрели на голубое ситцевое платье русской матери, на 

почерневшее одеяльце, в котором был завернут скелетик ребенка, на 
безмолвные тела красноармейцев. Каждый из нас думал о том, что мы еще 
мало знаем немцев и на что они способны. Каждый из нас вышел из 
страшного погреба повзрослевшим на 10 лет». 

И здесь же, в Трудках, увидел Хелемский другое, поразившее его  не 
менее страшной разрухи большого села».  

 

Фрагмент второй: 
«Тут есть домик немецкого коменданта, он уже разминирован.  
… Да, в этой развороченной, обугленной русской деревне сохранился 

один дом. Его выстроили немцы, и он стоит, пресловутый памятник «нового 
порядка». Нарядный, сложенный из крупного камня, с плетеной террасой, с 
ручкой у входа, чтобы не поскользнуться на ступеньках, с массивной дубовой 
дверью и флюгером на плоской крыше – стоял он среди пепла и скорби.  

Я вошел в домик. Большая светлая комната. Два камина из красного 
кирпича с черными резными дверцами. Чтобы сложить их, немцы разрушили 
кирпичную церковь в соседней деревне. Потолок и стены облицованы 
ровными квадратиками из березовых палочек. Белая нежная кора русской 
березы, тончайшая мозаика, выложенная с дьявольской аккуратностью. 

Здесь была приемная коменданта. А вот и его спальня. Стены обшиты 
шелковой материей. Потолок – из лакированного дерева. Еще один камин. 
Ковры на полу.  

Маленькие окошки. Сквозь них смотрел комендант на спаленные избы. 
Камины, ковры, шелковые стены – это для него, для немца. Пепелище и 
смрадные подвалы - это для русских. Это и есть освоение завоеванных 
областей. Это и есть немецкий порядок на Орловской земле…». 

В письме же Яков Александрович дополнил описание домика немецкого 
коменданта:  

«Поражало, особенно внутри, стремление создать свой уголок 
«фатерланда», утвердиться на чужой земле, как дома. Камины, коврики  с 
сентиментальными пейзажами и готическими надписями, люстра в виде 
колеса, массивные пивные кружки. Был и портрет фюрера – мы сорвали его 
со стены и выбросили. Была перед домом клумба с гномом,  румяным, в 
колпачке. 
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И особенно кощунственными были заборчики из березовых тонких 
стволов. В общем, сработано было добротно и безжалостно». 

Именно этот домик изобразил с натуры в газете Д. Дубинский. 
Убегая из Трудок, успев уничтожить практически все крестьянские дома, 

этот же комендант оставил сюрприз бойцам Красной Армии: симпатичный 
немецкий домик был заминирован   несколькими противотанковыми минами. 
Рядом стояли и 12 канистр с горючей жидкостью. Открой кто-либо из наших 
дверь – и от тех, кто попытался бы войти внутрь,   и от домика, ничего бы не 
осталось. 

Но наши саперы оказались умнее – они, войдя в дом через окно, сумели 
его разминировать. Вот тогда-то  и побывал в нем фронтовой журналист 
Хелемский. 

После освобождения лет 10 в домике коменданта размещался 
Вышнетуровецкий сельсовет, но как только в Трудках с жильем стало 
получше – трудкинцы без жалости, по бревнышку и кирпичику,  разобрали 
это напоминание о немецких порядках.  Глубокий котлован от дома остался 
по сию пору, 65 лет спустя. 

Сам Хелемский, вспоминая о военных годах, уже в 60-ые годы написал 
поэму «Баллада Кильского канала», в которой упомянул этот врезавшийся в 
его память эпизод: 

«В обугленной орловской деревушке 
Он высился надменно средь золы, 
И мусора и круглых головешек. 
Там в сорок первом и сорок втором 
Его построил комендант немецкий,  
Да так, чтоб все до мелкой безделушки 
Ему напоминало фатерланд…» 
«… А в сорок третьем комендант бежал, 
Спалив дотла все избы деревушки,  
Взорвать свою постройку не успев. 
Тогда и побывал я в этом доме, 
Запомнив навсегда убранство комнат, 
Расположенье их.» 
 Яков Александрович Хелемский свой вклад в дело памяти о селе Трудки 

сделал. Его статья «В мертвой деревне» жива и до сих пор. 
 

Список жителей Вышнетуровецкого сельсовета, 
умерших в Орловском концлагере для военнопленных 

 
1. Оболенский Сергей Иванович, 1900 года рождения, уроженец села 

Трудки, умер 8 февраля 1942 года. 
2. Сапелкин Иван Фёдорович, 1881 года рождения, уроженец села Трудки, 

умер 25 марта 1942 года. 
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3. Старых Николай Тихонович, 1915 года рождения, уроженец села Трудки, 
умер 19 февраля 1942 года. 

 
Некоторые дополнения по погибшим 

 во время Великой Отечественной войны  
уроженцам Вышне-Туровецкого сельсовета 

 
В «Книге Памяти» (Т.9, Покровский и Урицкий районы) значатся около  

250 уроженцев Вышнетуровецкого сельского поселения, погибших и 
пропавших без вести на фронтах Великой Отечественной войны. Однако 
«Книга Памяти» была опубликована ещё в 1998 году, когда не было в 
свободном доступе материалов Центрального Архива Министерства Обороны, 
не были опубликованы документы и других областей, откуда призывались 
наши земляки. 

В Тульской области в последние годы опубликован поимённый список 
всех призванных на фронты во время войны, погибших и пропавших без вести. 
Среди них есть и имена уроженцев нашего края (особенно много их было 
призвано Сталиногорским, ныне – Новомосковским районным военкоматом). 

Многие из  перечисленных наших земляков имеются и в Орловской «Книге 
Памяти», однако, по некоторым из них содержатся существенные уточнения. 

Так, в «Книге Памяти Орловской области» нет следующих имён: 
Внуков Алексей Лаврентьевич, 1918 г. рождения, село Трудки, призван 

Ленинским (или Пролетарским)  РВК Тульской области, старшина 93 СП, 
погиб 27 апреля 1944 года, захоронен – Волынская область, Мацеювский район, 
п.Добжинка; 

Внуков Дмитрий Семёнович, 1924 г. рождения, д.Вышний Туровец, призван 
Киреевским РВК Тульской области, рядовой, пропал без вести в декабре 1941 
года; 

Внуков Иван Лаврентьевич, 1925 г. рождения, село Трудки, призван 
Пролетарским РВК Тульской области, П/П 44313, умер от болезни в апреле 
1945 года; 

Внуков Пётр Никанорович, 1923 г. рождения, село Трудки, рядовой, пропал 
без вести в июле 1942 года; 

Селютина Мария Егоровна, 1921 года рождения, уроженка села Трудки, 
пропала без вести в июле 1943 года. 

Уроженец деревни Мелевое Селютин Николай Макарович (1901 года 
рождения), красноармеец, по  «Книге Памяти Орловской области » значится 
пропавшим без вести в апреле 1942 года, а в Тульском поимённом списке 
рядовой 314 стрелковой дивизии (7 Армия) назван погибшим 16 декабря 1941 
года и похороненным в Ленинградской области, на левом берегу реки Свирь. 

 
Списки жителей Вышнетуровецкого сельсовета, 

погибших от мин и снарядов  в 1944 – 1950 г.г. 
(по сведениям Покровского отдела ЗАГСа) 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Населённый 
пункт 

Воз- 
раст 

Дата 
смерти 

Причина 
гибели 

1 Сапелкин Николай 
Дмитриевич 

Н.Туровец 7 15.05. 
1944 

Подорван 
на минах 

 
 

2 

 
 
 

Сизёнов Фёдор 
Иванович 

 
Бригадир 

тракторной 
бригады 

Покровской 
МТС 

 
 
 

35 

 
 
 

27.05. 
1946 

Погиб от 
разрыва 
мин во 
время 

перегона 
трактора 
с участка 

на 
участок 

3 Селютин Иван 
Семёнович 

Трудки 12 29.05. 
1946 

От 
разрыва 

мин 
4 Шепелев Иван 

Павлович 
Н.Туровец 13 18.11. 

1946 
От 

разрыва 
снаряда 

5 Сапелкин Алексей 
Иванович 

Колхоз им. 
Сталина 

14 18.11. 
1946 

От 
снаряда 

6 Сапелкин Виктор 
Алексеевич 

Колхоз им. 
Сталина 

7 18.11. 
1946 

От 
снаряда 

7 Никулин Иван 
Иванович 

Вязоватое 17 20.11. 
1946 

От 
снаряда 

8 Сапелкин Виктор 
Иванович 

Колхоз им. 
Сталина 

14 8.04. 
1947 

От 
снаряда 

9 Бобров Иван 
Тихонович 

Колхоз  
«Новая 

жизнь» 

11 4.09. 
1948 

От 
снаряда 

10 Гулин Николай 
Иванович 

Балчик 9 20.04. 
1950 

От 
снаряда 

11 Очкасов Анатолий 
Григорьевич 

Балчик 9 20.04. 
1950 

От 
снаряда 

 
Иван Сапелкин, 

Герой Советского Союза 
 

Иван Федорович Сапелкин родился 4 декабря 1921 г. в д. Вышний 
Туровец, в обычной крестьянской семье. Окончив в 1940 году среднюю 
школу, он некоторое время работал проходчиком шахты Метростроя в 
Москве, а затем  поступил в Борисоглебскую военную авиационную школу. 
После окончания её служил в одной из воинских парашютно-десантных 
частей. В Великой Отечественной войне принимал участие с сентября 1941 г. 



 23 

В 1943 году окончил курсы по подготовке среднего политсостава. В 
ночь на 3 октября 1943 года группа в 15 человек, под командованием 
комсорга 1 стрелкового батальона 797 стрелкового полка 232 Сумской 
стрелковой дивизии, старшего лейтенанта И.Ф. Сапелкина, на лодках под 
огнем противника форсировала Днепр северо-западнее Киева (у села 
Лютеж Вышгородского района Киевской области). Группа с боем заняла 
участок траншеи, занимаемой немцами. В течение дня бойцы Сапелкина 
отразили 14 контратак. К вечеру в живых из всей группы осталось 9 
человек, однако они стойко удерживали занятый плацдарм в течение 3 - 4 
октября. 

К исходу 4 октября в группе осталось в живых 5 человек, из них - двое 
раненых. В период контратак немцами обороняемого участка, старший 
лейтенант Сапелкин установленным сигналом трижды вызывал огонь на 
себя, лично отражая пулеметным огнем контратаки немцев. А когда в одну 
из лодку, которая перевозила раненых на другой берег Днепра, попал 
снаряд, И. Ф. Сапелкин бросился вплавь и спас тяжелораненого 
красноармейца. 

С 5 по 6 ноября ст. лейтенант Сапелкин вместе со своей группой в 
составе батальона участвовал в освобождении Киева. 

10 января 1944г. за форсирование Днепра, захват и удержание 
плацдарма в течение двух суток до подхода основных частей, за то, что 
показал личный пример при выполнении боевой задачи,  ему было 
присвоено звание Героя Советского Союза 

После увольнения в запас в звании капитана Иван Федорович в 1947г. 
приехал в Новомосковск и долгие годы работал бетонщиком и 
монтажником в тресте «Новомосковскхимстрой». Умер Иван Федорович 
Сапелкин в феврале 1993г. 

 
Василий  Селютин, 

полный Кавалер ордена Славы 
 
Василий Борисович Селютин  родился  12 января 1912 года в 

многодетной семье крестьянина в деревне Балчик. Закончил он только три 
класса начальной школы и вынужден был пойти работать, чтобы помочь 
семье. В 1929 году Василий уехал на Донбасс. Там работал забойщиком в 
шахте, стал стахановцем (даже принимал участие в совещании стахановцев в 
Москве). В 1939 году Василий Борисович вернулся на родину – в Трудки. В 
мае 1941 года был призван по мобилизации Покровским райвоенкоматом в 57-
ой отдельный разведывательный батальон, где служил минометчиком. 

На западной границе сержант Селютин и встретил войну, 26 июля 
вступил в свой первый бой. Затем были второй и третий – тяжелые и горькие 
бои отступления. Батальон попал в окружение. Во время очередного 
жестокого боя Селютин был контужен и попал в плен, откуда бежал уже 
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через два дня. Благополучно добрался до своих. Снова воевал и был тяжело 
ранен в левую руку (под Смоленском).  

После двухмесячного пребывания в госпитале в Сталинграде война, 
казалось, для сержанта Селютина закончилась. Он был уволен из армии по 
ранению: плохо работала раненая рука. Но ежедневные занятия трудом 
вылечили её, и в октябре 1943 года Селютина вновь призвали  в армию, в 
282-й стрелковый полк, где он стал командиром орудия 45-миллиметровой 
пушки. В этой должности Василий Борисович прошел до конца войны. 

Белоруссия, Польша, Германия – этапы боевого пути сержанта Селютина, 
когда ему ежедневно приходилось рисковать жизнью. За успешное 
форсирование Днепра и уничтожение живой силы противника Василий 
Борисович был награжден орденом Славы III степени, а за бои в Польше - 
орденом  Славы II степени. И, наконец, за два подбитых на улицах Берлина 
гитлеровских танка (а всего из своей «сорокопятки» он уничтожил шесть) 
сержант Селютин получил орден Славы I степени. 

9 мая в Берлине для него закончилась война. Но только в октябре 1945 
года вернулся полный кавалер ордена Славы домой. Работал в родном 
колхозе, был очень скромен. Даже не все жители Трудок знали, что рядом с 
ними живет Герой войны.  

Умер Василий Борисович  9 июня 1984 года, похоронен на местном 
кладбище…  

 
Население и населённые пункты 

Вышнетуровецкого сельского поселения 
  
 

1866 год 
 Название 

нас.пункта
Где 

находился 
Число 
дворов 

Число 
жителе

й 
м.п. 

Число 
жителей 

ж.п. 

Всего 
жителей 

Что 
имелось 

в нас. 
пункте 

1 Усть-Труд 
(Липовцы) 
д.казённая 

При 
 р. Трудах 

и 
р.Липовце 

75 286 321 607  

2 Елагина 
(Верховье 
Трудов) 

При 
 р. Трудах 

 

40 265 335 600  

3 Николаевка 
(Долматовка) 

сельцо вл. 

При 
 р. Трудах 

 

18 99 105 204  

4 Балчик 
д. казённая 

При 
 р. Трудах 

 

59 220 253 473  

5 Кондратьев 
Верх 

При 
 р. Трудах 

36 141 149 290  
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д. казённая  
6 Партин 

Колодезь 
д.казённая 

При 
 р. Трудах 

 

1 9 11 20  

7 Трудки 
село 

казённое 

При 
 р. Трудах 

 

83 224 374 598 Церковь, 
училище, 

завод 
кирп., 
масло- 

боен -3, 
мельниц -

8, 
крупо- 

рушен -3 
8 Везоватая 

д.казённая 
При 

 р. Трудах 
 

98 344 385 729  

9 Уполой- 
Колодезь 

д.казённая 

При 
 р. Трудах 

 

3 14 13 27  

10 Туровец 
д.казённая 

При 
 р. Трудах 

 

140 627 720 1347  

 
1926 год 

 
 Название 

нас.пункта 
Где 

находился 
Число 
дворов 

Число 
жителей 

м.п. 

Число 
жителей 

ж.п. 

Всего 
жителей 

Что 
имелось 

в нас. 
пункте 

1 Антоновский, 
посёлок 

В-
Туровецкий 
сельсовет, 

при р.Труды 

12   61  

2 Балчик, 
деревня 

Трудкинский 
сельсовет, 
при реке  
Труды 

95   505  

3 В-Туровецкий, 
посёлок 

 

В-
Туровецкий 
сельсовет, 

при р.Труды 

1   3  

4 В-Туровец, 
деревня 

В-
Туровецкий 
сельсовет, 

при р.Труды 

120   719 с/совет, 
школа I 

ступени, 
 

5 Вязоватовские 
выселки 

В-Туровецкий 
сельсовет, 

при р.Труды 

24   151  

6 Вязоватое, 
деревня 

Трудкинский 
сельсовет, 

106   544 школа I 
ступени, 
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при реке  
Труды 

К-Т-З 
III разр. 

7 Глубокий, 
посёлок 

Трудкинский 
сельсовет, 
при реке  
Труды 

1   9  

8 Гореленький, 
посёлок 

Трудкинский 
сельсовет, 
при реке  
Труды 

3   15  

9 Гремучий 
(Туровец), 

посёлок 

В-
Туровецкий 
сельсовет, 

при р.Труды 

1   5  

10 Демечева 
Ляда, 
хутор 

В-
Туровецкий 
сельсовет, 

р. Гремячий 
Колодезь 

15   90  

11 Дерягино, 
деревня 

Трудкинский 
сельсовет, 
при реке  

Липовица 

58   306  

12 Кондратьев, 
посёлок 

Трудкинский 
сельсовет, 

при р.Труды 

5   30  

13 Красный 
Колодезь, 
посёлок 

В-
Туровецкий 

сельсовет 

3   19  

14 Марченские 
выселки 

В-
Туровецкий 

сельсовет 

6   31  

15 Мелевое, 
деревня 

В-
Туровецкий 

сельсовет 

62   356 Школа I  
ступени, 

Т-З II 
разр. 

16 Нижне- 
Туровецкий, 

посёлок 

В-
Туровецкий 

сельсовет 

13   70  

17 Нижний 
Туровец, 
деревня 

В-
Туровецкий 
сельсовет, 

 

117   667 К-Т-З III 
разр., 
Т-З II 
Разр. 

18 Орловка, 
посёлок 

В-
Туровецкий 

сельсовет 

5   21  

19 Отходный, 
посёлок 

Трудкинский 
сельсовет 

3   17  

 
20 

 

 
Переезд 
Большев 

 
Трудкинский 

сельсовет, 

 
3 

   
13 
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р.Липовица 
21 Плетёное, 

выселки 
Трудкинский 

сельсовет 
3   16  

22 Селютин, 
хутор 

Трудкинский 
сельсовет 

1   6  

23 Скорятинские, 
выселки 

В-
Туровецкий 

сельсовет 

5   26  

24 Скорятинский, 
хутор 

В-
Туровецкий 

сельсовет 

3   13  

25 Трудки, 
село 

Трудкинский 
сельсовет, 

при р.Труды 

103   576 с/совет, 
школа I 

ступени, 
К-Т-З III 
разряда 

26 Улита 
(Мелевое), 

посёлок 

В-
Туровецкий 
сельсовет, 

 

4   18  

27 Усть-Труд- 
Липовица, 

деревня 

Трудкинский 
сельсовет, 

при р.Труды 
и р.Липовец 

132   630 Ликбез, 
Т-З 

II разряд 

28 Яблоновский, 
хутор 

В-
Туровецкий 

сельсовет 

1   5  

29 Яблоновский, 
хутор 

Трудкинский 
сельсовет, 

6   30  

30 Ястребовы 
выселки 

Трудкинский 
сельсовет, 

6   37  

 

2005 год и 2010 год (в сравнении) 
 Название 

нас.пункта 
Где 

находится 
Число 
дворов 

Число 
жителей 

м.п. 

Число 
жителей 

ж.п. 

Всего 
жителей 

Что 
имеется 

в нас. 
пункте 

1 Балчик, 
деревня 

Вышнетуровецкое 
сельское 

поселение, 
при реке Труды 

39/36 
 

48/36 48/44 96/82  

2 Вязоватое, 
деревня 

Вышнетуровецкое 
сельское 

поселение, 
при реке Труды 

32/25 34/35 48/41 82/76  

3 Взаимо-
помощь, 
деревня 

Вышнетуровецкое 
сельское 

поселение 

9/5 7/5 8/5 15/10  

4 Вышний  
Туровец, 

Вышнетуровецкое 
сельское 

23/16 26/21 26/21 52/42  



 28 

деревня поселение, 
при реке Труды 

5 Вязь-
Выселки, 
деревня 

Вышнетуровецкое 
сельское 

поселение, 
при реке Труды 

6/1 2/0 4/1 6/1  

6 Нижний 
Туровец, 
деревня 

Вышнетуровецкое 
сельское 

поселение, 
при реке Труды 

82/77 121/112 138/133 259/245 Админи- 
страция, 

почта, 
Дом 

культуры, 
средняя 
школа, 

магазины 
7 Трудки, 

село 
Вышнетуровецкое 

сельское 
поселение, 

при реке Труды 

28/20 29/24 32/26 61/50  

 
Итого – 571 человек в 2005 году, 506 – в 2010 году. 

 
Список населённых пунктов и колхозов, входивших в них,  

по Вышнетуровецкому сельсовету, - на 1944 год 
 

Д. Балчик – «Завет Ильича» 
д. Взаимопомощь – им. Папанина 
д. Вышний Туровец – «13 лет РККА» 
д. Вязовские Выселки – «1-ое Мая» 
д. Вязоватое – «Новая жизнь» 
д.  Мелевое – им. Калинина 
д. Нижний Туровец – им. Сталина 
с. Трудки – «Общий труд» 
 
В 50-ые годы  XX века эти колхозы дважды укрупнялись. 
Первое объединение (примерно 1954-1955): колхозы «Общий труд» 

(Трудки) и «Новая жизнь» (Вязоватое) стали  объединённым колхозом  «Новая 
жизнь»; колхозы имени Сталина (Н-Туровец), имени Папанина (Артель 
Взаимопомощь), «Завет Ильича» (Балчик) стали объединённым колхозом 
«Завет Ильича»: колхозы 13 лет РККА (Вышний Туровец), имени 1 Мая (Вязь-
Выселки), имени Калинина (Мелевое) стали объединённым колхозом имени 
Калинина. 

Второе объединение (1957-1958) – колхозы «Завет Ильича», «Новая 
жизнь» и имени Калинина плюс колхоз «Красный Борец» (Воровские Выселки) 
стали колхозом «Завет Ильича». Первым председателем-сорокатысячником был 
избран  Бочков И.В. 

После вхождения в состав Свердловского района (1963 год) колхоз был 
переименован в «Путь Ильича» и под таким названием просуществовал до 1992 
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года. Затем он поменял статус и название, превратившись в СПК «Труд». Под 
этим названием, уже в качестве структурного подразделения в составе 
различных агрофирм, бывший колхоз существует и до настоящего времени.  

 
Список жителей  Вышнетуровецкого сельсовета, 

репрессированных в уголовном порядке 
 (1929-1952 годы) 

1. Балачевцев Матвей Иванович, 1898 г.р. – уроженец села Трудки, 
проживал в пос.Верховье, охранник пункта Заготзерна. Арестован в 1952 году, 
10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 

2. Брылёва Мария Устиновна, 1904 г.р. – уроженка и жительница села 
Трудки, колхозница. Арестована в 1944 году, 5 лет ссылки в Новосибирскую 
область. 

3. Внуков Алексей Дмитриевич, 1880 года рождения, - уроженец деревни 
Нижний Туровец, работал грабарем на строительстве Бобриковского комбината 
в Московской области. Арестован в 1933 году, 5 лет ИТЛ. 

4. Внуков Евлампий Иванович, 1860 г.р. – уроженец и житель деревни 
Нижний Туровец, единоличник. Арестован в 1933 году, 5 лет ИТЛ условно. 

5. Внуков Иван Гаврилович, 1907 г.р. – уроженец села Трудки, проживал в 
г.Ленинграде, молотобоец авторемонтного завода. Арестован в 1940 году, 5 лет 
ИТЛ. 

6. Внуков Иван Дмитриевич, 1880 г.р. – уроженец деревни Вышний 
Туровец, проживал в пос.Верховье, сторож МТС. Арестован в 1940 году, 5 лет 
лишения свободы и 3 года поражения в правах. 

7. Внуков Пётр Егорович, 1906 г.р. – уроженец и житель деревни 
Взаимопомощь, колхозник. Арестован в 1937 году, 10 лет ИТЛ. 

8. Данилов Владимир Дмитриевич, 1887 г.р. – уроженец и житель села 
Трудки, объездчик Хомутовского лесничества. Арестован в 1947 году, 10 лет 
ИТЛ и 5 лет поражения в правах. 

9. Данилова Евдокия Ивановна, 1912 г.р., - уроженка и жительница села 
Трудки, колхозница. Арестована в 1943 году, 10 лет ИТЛ и 3 года поражения в 
правах. 

10. Дрогайцев Сергей Фёдорович, 1886 г.р. – уроженец и житель деревни 
Вязоватое, колхозник колхоза «1-ое Мая». Арестован в 1937 году, 10 лет ИТЛ. 

11. Клепиков Прокофий Васильевич, 1890 г.р. – уроженец и житель 
деревни Вязоватое, колхозник. Арестован в 1937 году, 10 лет ИТЛ. 

12. Косарева Ольга Ивановна, 1884 г.р. – уроженка села Трудки, проживала 
в деревне В-Лески. Арестована в 1937 году, 8 лет ИТЛ. 

13. Лопаткин Евгений Иванович, 1868 г.р. – уроженец села Трудки, 
проживал в городе Ельце, священнослужитель. Арестован в 1937 году, 10 лет 
ИТЛ. 

14. Лопаткина Анна Петровна, 1904 г.р. – уроженка и жительница села 
Трудки, колхозница. Арестована в 1943 году, 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в 
правах. 
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15. Мешков Александр Петрович, 1892 г.р. – уроженец и житель села 
Трудки, кузнец колхоза. Арестован в 1937 году, 10 лет ИТЛ. 

16. Мишин Аким Афанасьевич, 1898 г.р. – уроженец и житель села Трудки, 
колхозник. Арестован в 1937 году, 5 лет ИТЛ. 

17. Никулин Иван Афанасьевич, 1891 г.р. – уроженец и житель деревни 
Вязоватое, колхозник. Арестован в 1937 году, 10 лет ИТЛ. 

18. Никулин Игнат Афанасьевич, 1893 г.р. – уроженец и житель деревни 
Вязоватое, колхозник. Арестован в 1937 году, 10 лет ИТЛ. 

19. Оболенский Дмитрий Иосифович, 1872 г.р., уроженец и житель села 
Трудки, крестьянин. Арестован в 1929 году, 3 года ссылки в Северный край. 

20. Проскурин Алексей Антонович, 1877 г.р. – уроженец и житель села 
Трудки, колхозник. Арестован в 1937 году, расстрелян. 

21. Проскурин Дмитрий Дмитриевич, 1889 г.р. – уроженец и житель 
деревни Вязоватое, колхозник колхоза им. 1 Мая. Арестован в 1937 году, 10 лет 
ИТЛ. 

22. Проскурин Тимофей Афанасьевич, 1896 г.р. -  уроженец и житель села 
Трудки, колхозник. Арестован в 1937 году, 5 лет лишения свободы и 2 года 
поражения в правах. 

23. Проскурин Тихон Владимирович, 1883 г.р., - уроженец и житель села 
Трудки, единоличник. Арестован в 1931 году, 3 года концлагерей. 

24. Савенков Алексей Сергеевич, 1901 г.р. – уроженец и житель села 
Трудки, мельник колхоза им.Сталина. Арестован в 1937 году, расстрелян. 

25. Савенков Василий Сергеевич, 1908 г.р. – уроженец и житель села 
Трудки, плотник колхоза им. РККА. Арестован в 1937 году, 10 лет ИТЛ. 

26. Сапелкин Михаил Григорьевич, 1905 г.р. – уроженец и житель деревни 
Вышний Туровец, слесарь. Арестован в 1937 году, 8 лет ИТЛ. 

27. Сапелкин Сергей Иванович, 1896 г.р. – уроженец и житель села Трудки, 
колхозник. Арестован в 1937 году, 10 лет ИТЛ. 

28. Сапелкин Стефан Михайлович, 1903 г.р. – уроженец и житель деревни 
Вязоватое, колхозник. Арестован в 1937 году, 10 лет ИТЛ. 

29. Сапрыкин Павел Степанович, 1874 г.р. – уроженец и житель села 
Трудки, единоличник. Арестован в 1931 году, 3 года концлагерей. 

30. Сапрыкина Елена Андреевна, 1899 г.р. – уроженка и жительница 
деревни Вышний Туровец, домохозяйка. Арестована в 1937 году, 8 лет ИТЛ. 

31. Селезнёв Матвей Степанович, 1885 г.р. – уроженец и житель села 
Трудки, колхозник. Арестован в 1937 году, 10 лет ИТЛ. 

32. Селютин Алексей Абрамович, 1902 г.р. – уроженец села Трудки, 
батальонный комиссар, военный комиссар 104 тяжелобомбардировочной 
авиаэскадрильи Отдельной Краснознамённой Дальневосточной армии. Был 
арестован  27.03.1938 года, приговорён 27.05.1938 года Военной Коллегией 
Верховного Суда к высшей мере наказания, расстрелян. 

33. Селютин Алексей Филиппович, 1876 г.р. – уроженец села Трудки, 
проживал в деревне Мелевое, колхозник колхоза им. Ленина. Арестован в 1933 
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году, 3 года ИТЛ условно. Вновь арестован в 1938 году, 3 года лишения 
свободы и 1 год поражения в правах. 

34. Селютин Иван Михайлович, 1890 г.р. – уроженец и житель деревни 
Мелевое, единоличник. Арестован в 1929 году, 3 года ссылки в Северный край. 

35. Селютин Кирилл Григорьевич, 1890 г.р. – уроженец и житель деревни 
Балчик, колхозник колхоза «Завет Ильича». Арестован в 1937 году, 6 лет 
лишения свободы и 3 года поражения в правах. 

36. Селютин Пётр Алексеевич, 1875 г.р. – уроженец и житель села Трудки, 
единоличник. Арестован в 1931 году, 3 года ссылки в Северный край. 

37. Селютин Фёдор Алексеевич, 1894 г.р. – уроженец и житель села 
Трудки, единоличник. Арестован в 1931 году, 5 лет концлагерей. 

38. Селютина Вера Никифоровна, 1902 г.р. – уроженка села Трудки, 
проживала в пос.Верховье, заведующая райздравотделом. Арестована в 1942 
году, расстреляна. 

39. Семенихин Владимир Андреевич, 1901 г.р. – уроженец и житель 
деревни Вышний Туровец, крестьянин. Арестован в 1937 году, 10 лет лишения 
свободы и 5 лет поражения в правах. 

40. Семенихин Иван Никифорович, 1885 г.р. – уроженец деревни Мелевое, 
красноармеец. Арестован в 1943 году, 10 лет лишения свободы и 3 года 
поражения в правах. 

41. Сосновская Любовь Ивановна, 1939 г.р. – уроженка села Трудки, 
постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 27.10.1945 г. сослана 
вместе с матерью, Черниковой В.С. на 5 лет в Новосибирскую область. 

42. Хорощилов Сергей Михайлович, 1910 г.р. – уроженец и житель 
деревни Вязовские Выселки, колхозник. Арестован в 1944 году, 8 лет ИТЛ и 3 
года поражения в правах. 

43. Черникова Вера Сергеевна, 1920 г.р. – уроженка села Трудки, 
проживала в деревне Родина Кромского района, колхозница колхоза 
«Комсомолец». Не арестовывалась. В 1945 году осуждена на 5 лет ссылки в 
Красноярский край. 

 
Список репрессированных в административном порядке 

 
1. Сапелкины: Родион Григорьевич, 1856 г.р., Татьяна Филипповна, 1856 

г.р., Варвара Родионовна, 1877 г.р., Василий Родионович, 1879 г.р., Александр 
Родионович, 1885 г.р., Мария Родионовна, 1902 г.р., Дмитрий Родионович, 1906 
г.р., Евдокия Родионовна, 1911 г.р. Место жительства на момент репрессии – 
село Трудки. Раскулачены в 1930 году, реабилитированы в 1999 году. 

2. Селютины: Никонор Иванович, 1882 г.р., Александра Семёновна, 1884 
г.р., Мария Никоноровна, 1908 г.р., Василий Никонорович, 1912 г.р. Уроженцы 
села Трудки, раскулачены в 1930 году по месту рождения. Реабилитированы в 
1998 году. 

3. Селютины: Фёдор Алексеевич, 1883 г.р., Елена Яковлевна, 1885 г.р., 
уроженцы села Трудки. В 1931 году раскулачены в деревне Вязь-Выселки. 
Реабилитированы в 1995 году. 
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4. Селютины: Фёдор Васильевич, год рождения неизвестен, Мария 
Семёновна, год рождения неизвестен, Михаил Фёдорович, 1887 г.р., Мария 
Ивановна, 1894 г.р.  Раскулачены в 1894 году в селе Трудки. Реабилитированы 
в 1998 году. 

(«Реквием. Книга Памяти жертв политических репрессий на Орловщине» 
Тома 1-5, Орёл, 1994-2001) 

 
Председатели Вышнетуровецкого сельсовета 

и главы Вышнетуровецкого сельского поселения 
 

Внуков Митрофан Дмитриевич (1948 – 1953) 
Селютин Алексей Андреевич (1951 – 1953) 
Брылёв Михаил Васильевич  (1953 - 1959) 
Селютин Иван Васильевич (1959 – март 1969) 
Селютин Василий Алексеевич (апрель 1969 – 20 июня 1973) 
Селютина Клавдия Николаевна (21 июня 1973 – январь 1985) 
Леонова (с октября 1985 – Данилова)  Алла Анатольевна (февраль 1985 – 

февраль 1986) 
И.О.председателя Селютина Клавдия Николаевна (февраль 1986 – июль 1987) 
Селютина Тамара Дмитриевна (август 1987  – 13 марта 2011) 
Никулин Александр Петрович (с 14 марта 2011 года) 
 

Председатели колхоза «Путь Ильича» 
 

Бочков Иван Владимирович  (1958 – 1966) 
Селютин Алексей Андреевич  (1966 – 1976) 
Проскурнина Надежда Егоровна (1976 – 1998) 
 

Труженики Вышнетуровецкого сельсовета, 
 удостоенные правительственных наград 

 
Орден Трудового Красного Знамени 

Внукова Антонина Николаевна – доярка колхоза «Путь Ильича» (1971 год) 
Селезнёв Василий Матвеевич – тракторист колхоза «Путь Ильича» (1974 год) 
Селютин Николай Васильевич – скотник колхоза «Путь Ильича» (1966 год) 
Проскурин Дмитрий Матвеевич – звеньевой колхоза «Путь Ильича» (1974 год) 
 

Орден Трудовой Славы III степени 
Труфанова Анна Тимофеевна – доярка колхоза «Путь Ильича» (1977 год) 
 

Орден «Знак Почёта» 
Сапелкин Иван Павлович – комбайнёр колхоза «Путь Ильича» (1974 год) 
Селютин Константин Илларионович – комбайнёр колхоза «Путь Ильича» (1974 
год) 
Селютин Николай Ильич – бригадир колхоза «Путь Ильича» (1971 год) 
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Орден Дружбы народов 

Клепикова Тамара Васильевна - свинарка колхоза «Путь Ильича» 

Медаль «За трудовую доблесть» 
Коннова Александра Фёдоровна - доярка колхоза «Путь Ильича» (1977 год) 
Мальцев Иван Петрович - лаборант колхоза «Путь Ильича» (1986) 
Селютина Елена Дмитриевна – доярка колхоза «Путь Ильича» (1966 год) 
 

Медаль «За трудовое отличие» 
Богатырёва Ольга Фёдоровна – доярка колхоза «Путь Ильича» (1976) 
Данилов Иван Дмитриевич – комбайнёр колхоза «Путь Ильича» (1966 год) 
Данилова Зинаида Ильинична – доярка колхоза «Путь Ильича» (1966 год) 
Труфанов Михаил Ильич – шофёр колхоза «Путь Ильича» (1966 год) 

 
Трудкинский энциклопедический словарь 

Архимандрит Филадельф (в миру – Мишин Митрофан Петрович) – 
родился 4 июня 1879 года в селе Трудки в крестьянской семье. В 1893 году 
закончил Церковно-приходскую школу села Трудки. В 1901 году был принят 
послушником в Параклитову пустынь Троице-Сергиевой Лавры, где нёс 
различные послушания. В 1912 году был пострижен в монашество под именем 
Филадельф (в честь Мч. Филадельфа Бастийского, память 10 мая, по новому 
стилю – 23 мая). В 1917 году в Троице-Сергиевой Лавре стал иеродиаконом.  В 
1928 году рукоположен в сан иеромонаха.  

В 1921-1931 годах отец Филадельф, будучи насельником Троице-
Сергиевой лавры, служил в храме Рождества Пресвятой Богородицы в 
Шитьково (бывшее Казаново) в Волоколамском районе Московской области. В 
1931 году о.Филадельф был арестован и сослан сначала в Казахстан, а затем в 
Жданов.  

С 1941 по 1952 год  он - священнослужитель при заводе города Жданова 
Сталинской области (ныне – Мариуполь Донецкой области Украины). В 1952 
году вернулся в Троице-Сергиеву Лавру в сане игумена. 18 июля 1953 года в 
Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры Патриархом Московским и Всея 
Руси Алексием I возведён в сан архимандрита. 

Скончался архимандрит Филадельф 1 мая 1959 года, похоронен на 
Лаврском кладбище села Деулино Сергиево-Посадского района Московской 
области. 

«Его хоронили всей братией. Сам отец Наместник отпевал по 
монашескому чину. Народ плакал, провожая своего доброго пастыря в путь 
дальний. Кто теперь примет их скорби на себя? Кто их, сирот, утешит? Кто 
приласкает добрым словом? Кто помолится за них? 

Плакали люди мирские, плакали и братия. А когда закончился день и 
солнышко спрятало свои лучи, на кладбище прибавился новый курганчик из 
свежей суглинистой земли. На другой день здесь был поставлен могильный 
крестик и прибита к нему дощечка с надписью, которую сделал лаврский 
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художник. А надпись самая простая, самая краткая: "Здесь покоится прах 
архимандрита Филадельфа (Мишина)"... 

Простой глаз ничего здесь больше не заметит. А вот люди веры, проходя 
глубоким вечером или ранним утром мимо кладбища, видят, как у могилы отца 
Филадельфа тихо мерцает лампада негасимая. Остановятся, подивятся, 
перекрестятся и идут дальше. Еще бы, ведь это не простая могила, а 
особенная. Там покоится большое любящее пастырское сердце. Любящее... А 
любовь, как сказано в Писании, никогда не умирает» 

(Из  книги архимандрита Тихона (Агрикова) "У Троицы окрыленные") 
 
Мишин Василий Алексеевич – председатель литературного объединения 

станции Узловая (Тульская область), где он  живёт с 1951 года. 
Родился 4 января 1935 года в селе Трудки, ребёнком в годы войны получил 

тяжелейшее ранение, в результате которого остался инвалидом на всю жизнь. 
Несмотря на это, выучился, потом работал на железной дороге и занимался 
литературным творчеством. Его произведения публиковались в газетах 
Москвы, Орловской и Тульской областей, в различных коллективных 
сборниках и альманахах. Два  стихотворения Василия Алексеевича напечатаны  
в этой книге. 

Оболенский Иван Петрович – председатель Покровского райисполкома в 
1977 – 1988 годах, первый директор Покровского завода пневмоаппаратов 
(октябрь 1972 – октябрь 1977 г.г.). 

Родился  19 мая 1937 году в селе Трудки в семье колхозников, закончил 
Трудкинскую семилетнюю школу, Орловский техникум механизации. После 
окончания учёбы работал в Покровской «Сельхозтехнике», где вырос до 
должности главного инженера, с которой перешёл директором на завод 
пневмоаппаратов. 12 лет был председателем Покровского райисполкома. С 
1988 года и до ухода на заслуженный отдых возглавлял организацию 
«Орёлтоппром», снабжавшую углем все районы области. 

Проскурнин Иван Константинович – кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени, Почётный железнодорожник РФ, первый начальник 
Круглопольского подотдела Ульяновского отделения Куйбышевской  железной 
дороги в период строительства КАМАЗа. 

Родился 8 июня 1932 года в селе Трудки, закончил Трудкинскую 
восьмилетнюю школу и Орловский железнодорожный техникум. Став 
дипломированным специалистом, работал начальником станции Ульяновск-3, 
заместителем начальника грузового отдела Ульяновского отделения 
Куйбышевской железной дороги, а в 70-ые годы стал первым начальником 
подотдела при станции Круглое поле (в самый разгар строительства КАМАЗа). 

Последние 25 лет трудился на Ульяновском отделении Куйбышевской 
железной дороги. Награждён медалями. 

Проскурнина Надежда Егоровна  - Почётный гражданин Покровского 
района (2009 год), 15 лет руководила колхозом «Путь Ильича», награждена 
орденом «Знак Почёта». 
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Родилась в 1930 году. 
Сапрыкин Виктор Васильевич – руководитель группы компаний 

МЕТТЕМ (Россия, Московская область, г.Балашиха). В 1982 году окончил 
МГТУ им.Н.Э.Баумана по специальности «инженер-механик», кандидат 
технических наук. В 1987-1990 годах – сотрудник научно-исследовательского 
инженерного института.  

В 1990 году основал первую из компаний холдинга «МЕТТЕМ», который в 
настоящее время включает в свой состав около 50 предприятий, 
функционирующих в различных производственных областях. Основными 
направлениями работы компании стали разработки и производство систем 
безопасности в различных областях жизнедеятельности – от фильтров для 
очистки воды марки «Барьер» до разработки замков повышенной секретности и 
тахографов, устанавливаемых на автобусы и автомобили. 

Виктор Васильевич родился в 1960 году в Киргизии, в семье горного 
инженера, уроженца села Трудки. Отец его, Василий Сапрыкин, вернулся на 
родину и умер в первом десятилетии XXI века. 

Селютин Виктор Алексеевич – управляющий трестом 
«Покровскоемежрайгаз» (2000 – 2011). 

Родился 18 октября 1951 года в селе Трудки, в 1967 году закончил 
Трудкинскую восьмилетнюю школу, потом - Орловский железнодорожный 
техникум (1971 год), получив специальность техника-электрика. После службы 
в Советской Армии, в январе 1974 года пришёл на Покровский завод 
пневмоаппаратов, на котором проработал 25 лет (последние годы – в 
должности механика-энергетика). 

За 10 лет управления трестом «Покровскоемежрайгаз» Виктор Алексеевич 
превратил его в одно из лучших структурных подразделений ОАО 
«Орёлоблгаз», а сам руководитель и его коллектив постоянно поощрялись  
грамотами и подарками. В 2010 году, к 50-летию ОАО «Орёлоблгаз», 
В.А.Селютин был награждён Почётной грамотой губернатора Орловской 
области за большой вклад в газификацию региона. Команды треста 
«Покровскоемежрайгаз», как чисто профессиональные, так и спортивные, 
неоднократно побеждали в соревнованиях среди других подразделений ОАО 
«Орёлоблгаз». 

Селютин Егор Алексеевич –  брат-близнец Селютина В.А., закончил 
Трудкинскую восьмилетнюю (1967 год), а потом – Покровскую среднюю 
школы (1970 год). После завершения учёбы в Московском Автомеханическом 
институте (ныне – Московский Государственный Технический университет - 
«МАМИ») инженер-технолог Е.А.Селютин получил направление в Саранск, но 
вскоре переехал поближе к родным местам. С 1975 года его трудовая 
биография  связана с городом Ливны, с ОАО «Автоагрегат». Егор Алексеевич 
Селютин работал механиком, заместителем директора по капитальному 
строительству, а в настоящее время он является главным инженером этого 
известного в России предприятия, выпускающего фильтры и фильтроэлементы 
для всех видов автомобилей и тракторов. В течение некоторого времени он 
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исполнял обязанности Генерального директора «Автоагрегата», но потом вновь 
ушёл на должность главного инженера – обеспечивать бесперебойную работу 
коллектива в 1800 человек. 

В том, что АВТОВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, УАЗ, ЗИЛ, МАЗ и многие другие 
предприятия России и ближнего зарубежья полностью обеспечены 
важнейшими для эксплуатации любого автомобиля фильтрами – в 
значительной степени заслуга Егора Алексеевича Селютина. 

Селютин Виктор Николаевич – кандидат исторических наук, профессор, 
заведующий кафедрой истории и музейного дела (Орловский Государственный 
институт искусства и культуры). 

Родился 7 августа 1948 года  в селе Трудки, учился в Трудкинской 
восьмилетней и Берёзовской средних школах. Закончив последнюю в 1966 
году, поступил в Никольское ПТУ-20 (Свердловский район), по окончании 
которого получил специальность шофёра-автослесаря. Год проработал в 
родном колхозе «Путь Ильича». В 1968 году поступил, а в 1971 году закончил 
Уссурийское военно-командное училище. Поучил специальность техника-
механика по ремонту и эксплуатации колёсных и гусеничных машин. 

Потом командовал взводом учебных машин при родном училище, был 
заместителем командира полка по политчасти. В 1978 году закончил Военно-
политическую академию имени В.И.Ленина (военно-педагогический 
факультет). 

В 1978-1993 года – преподаватель Сумского артиллерийского училища. В 
звании полковника, не желая присягать на верность Украине, перевёлся в марте 
1993 года в Орловскую высшую школу милиции. Проработал в ней 7 лет. 
Получил звание полковника милиции, был начальником факультета подготовки 
специалистов ГАИ, начальником кафедры тактико-специальной подготовки. 

С 2000 года работает в Орловском Государственном институте искусства и 
культуры. 

Селютин Владимир Дмитриевич – доктор педагогических наук, 
профессор кафедры алгебры и математических методов в экономике 
Орловского государственного университета, Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, автор 150 научных и научно-
педагогических работ. 

 Родился в 1947 году на Украине, в семье уроженцев Трудок, куда семья 
Селютиных вернулась в 1948 году. В 1962 году закончил 8 классов 
Трудкинской школы, потом учился в Покровской средней, 11 класс которой 
закончил в 1965 году. Год отработал в редакции Покровской районной газеты. 
В 1966 году поступил, в 1970 году с отличием закончил физмат Орловского 
пединститута. В том же году был награждён медалью «За доблестный труд». 
Год отслужил в армии (Группа Советских войск в Венгрии, 1971-1972 годы, 
радиотелефонист взвода управления дивизиона артполка). По окончании 
офицерских курсов ему было присвоено звание лейтенанта. 
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После демобилизации, с 1972 по 1991 год преподавал высшую математику 
в Орловском Высшем Военном Командном Училище Связи (ныне – Академия 
ФСО России). С 1991 года по настоящее время работает в ОГУ. 

Селютина Лидия Яковлевна (1920-2007) – известная украинская 
писательница, автор  произведений о жителях Одессы, в которой  Лидия 
Николаевна жила долгие годы и где умерла. Последний роман её, «Вызов», был 
издан в 1990 году тоже в Одессе. Семейные корни писательницы – в селе 
Трудки. 

Ушакова София Ермиловна (1917 - ?) – учительница Вязоватовской 
начальной школы (с 1937 года), а после её закрытия  работала в Вязь-
Выселковской и Трудкинской восьмилетней школах, в 1944 году была 
председателем комиссии по расследованию зверств фашистов на территории 
Вышнетуровецкого сельского Совета. 

 
Директора Трудкинской школы 

 
Коренева Анна Герасимовна (1949-1953) 
Гревцев Семён Иванович (1953-1955) 
Попова Анна Дмитриевна (1955-1962) 
Казаков Алексей Семёнович (1962-1965) 
Жердева Раиса Тимофеевна (1965-1982) 
Полякова Татьяна Владимировна (1982-1986) 
Мальцева Надежда Ивановна (1986-1987) 
Мальцева Галина Вениаминовна, и.о. (1987-1989) 
Мальцева Надежда Ивановна (1989-2002) 
Сапелкина Галина Геннадиевна (с 2002 года) 
 

О школах 
 

Вплоть до середины 70-х годов XX века на территории Вышне-
Туровецкого сельского Совета, кроме Трудкинской 8-летней школы, 
действовали ещё  Вышне-Туровецкая, Вязь-Выселковская и Мелевская  
начальные школы. 

К примеру, на 1 сентября 1967 года в Вышне-Туровецкой начальной школе 
обучался 31 человек, и было два учителя – Проскурнина Екатерина Дмитриевна 
(заведующая школой) и Колкова Зоя Александровна; в Вязь-Выселковской 
начальной школе  (учитель – Ушакова София Ермиловна) было 10, а в 
Мелевской (учитель – Сиренко Екатерина Павловна) – 13 учащихся. 

P.S. В Трудкинской восьмилетней школе в 1970 году обучалось 132 ученика. 
Статус средней Трудкинская школа получила в 1991 году. 

 
Селютины 

(рассказ о представителях самой популярной в поселении фамилии) 
 



 38 

Селютины составляли в дореволюционные и предвоенные годы около 25 
процентов от числа всех жителей нынешнего Вышнетуровецкого сельского 
поселения. Некоторое время существовали населенные пункты – деревня 
Селютина и хутор Селютин. 

Одними из самых первых служилых людей, получивших земельные 
наделы в здешних краях, были именно Селютины. 

Однодворцы деревни Усть-Труд-Липовица (она находилась в месте 
слияния Липовца и Трудов – А.П.)  Осип Семёнович, Егор Семёнович и Тит 
Митрофанович Селютины при разборе земельного спора в Малоархангельском 
уездном суде в 1804 году сумели доказать, что 20 четвертей земли, которыми 
они владели в окрестностях села Липовица и деревни Кунач,  были пожалованы 
их деду Никите Даниловичу Селютину ещё в 1688 году. В доказательство они 
представили выписки из купчих и поколенную роспись своего рода.  

Погибших и пропавших на фронтах Великой Отечественной войны 
Селютиных насчитывается 55 человек (данные «Книги Памяти», т.9), 
казнённых фашистами во время оккупации Селютиных пока выявлено 14 
человек, умерших в послевоенное время участников Великой Отечественной 
войны, представителей этой  фамилии, – 28 человек. 

Семеро Селютиных было арестовано в годы массовых репрессий и двое из 
них расстреляны – Селютин Алексей Абрамович, комиссар 101 эскадрильи 26 
авиабригады, и Селютина Вера Иосифовна, заведующая Верховским 
райздравотделом. 

Три семьи Селютиных (10 человек) были подвергнуты административным 
репрессиям (высланы без суда из родных мест). 

Пятеро Селютиных были в разные годы председателями 
Вышнетуровецкого (Трудкинского) сельсовета и  главами Вышнетуровецкого 
сельского поселения. 

Среди Селютиных – полный кавалер Ордена Славы, доктор 
педагогических и кандидат исторических наук, писательница (смотри 
биографический словарь – А.П.) и десятки руководителей разного уровня. 

А более подробно я остановлюсь на представителях одного семейства 
Селютиных, чьи потомки продолжают жить как в самих Трудках, так и в 
других районах Орловщины. 

В одном из самых последних домов деревни Балчик (по направлению к 
трудкинскому кладбищу и братской могиле) стоит дом, в котором одиноко 
проживает сейчас  ветеран войны и труда Алексей Андреевич Селютин. 
Родился  он  27 ноября 1919 года, в деревне Балчик, в семье Андрея 
Фёдоровича и Пелагеи Ильиничны Селютиных. По мужской линии Селютины  
из этого семейства  были долгожителями: Андрей Фёдорович, отец Алексея 
Андреевича, почти  90 лет прожил, а дед, Фёдор Кузьмич, так и до 99 лет 
дотянул. Андрея Фёдоровича Селютина призвали на империалистическую 
войну в 1914 году, в том же году он попал в плен. Работал на шахтах и даже 
умудрился на родину весточку о себе подать. Вернулся в Трудки уже в 1918 
году, на свою усадьбу. 
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На ту самую, родовую, на которой проживает сейчас Алексей Андреевич,  
именно здесь и дальше в Трудках жили Селютины (по Балчику и  в  Усть-Труд-
Липовице). 

В семье было несколько детей. Старшая сестра Ефросинья (она родилась 
ещё до Первой мировой войны) умерла от тифа. Вторая сестра, Надежда (1924 
года рождения)  была убита молнией на пороге своего дома в 1946 году. В этот 
засушливый год  селу оказывали так называемую «сталинскую помощь» – по 
пуду зерна, сестра несла его домой, тут её и убило (молния прошла через 
печную трубу и дверную ручку, за которую Надежда как раз и взялась). Это 
случилось незадолго до прихода из армии брата Алексея. 

С младшим братом Егором, 1921 года рождения, Алексей вместе учился в 
школе, поскольку из-за болезни сам он стал посещать учебное заведение позже 
других. 

Егор Андреевич Селютин после Трудкинской семилетки учился в ФЗУ при 
заводе имени Медведева, потом закончил  Орловское бронетанковое училище. 
Только одно письмо получили от него родные: «Еду на фронт командиром 
танка», и всё. Пропал без вести. В «Книге Памяти» (т.9) о нём написано: 
«…Призван: РСФСР, Орловская область, Покровский РВК, лейтенант, погиб в 
1941 году, родственники – мать, Пелагея Ильинична». 

На сайте Министерства Обороны, в ОБД-«Мемориал.Ру», есть только один 
документ по лейтенанту Егору Селютину, чуть уточняющий информацию: 
«Закончил Орловское танковое училище, в Красной Армии – с 1940 года, 
командир среднего танка, пропал без вести в 1941 году».  

Алексей Андреевич Селютин Трудкинскую школу  закончил в 1936, потом 
пытался поступить в педагогический техникум, но не прошёл по конкурсу. 
Оказался, как и брат,  в том же ФЗУ. Получив специальность,  работал на 
Орловском заводе имени Медведева токарем и бригадиром-настройщиком 
токарных станков. 

1 сентября 1939 года  был призван  в армию,  отправили его на Дальний 
Восток, где и закончил Алексей Селютин полковую школу на берегу залива 
Петра Великого, в 40 км от города Владивостока. Младший командир Селютин,  
после полутора лет учёбы, стал служить в 12-ой артиллерийской бригаде 
береговой охраны (5 отдельная эксплуатационная  железнодорожная рота – 
старшина, командир взвода). 

Был призван на срочную службу (тогда это было два года) Алексей 
Андреевич, а пришлось задержаться на долгих семь лет. С немцами не довелось 
повоевать сержанту Селютину, зато сумел отличиться в разгроме Японии. 

Вернулся в родные Трудки осенью 1946 года,  работать начал с декабря – 
бригадиром полеводческой бригады колхоза «Завет Ильича» (две бригады в 
колхозе имелось), счетоводом (1947-1950), председателем сельсовета ((1950-
1953), председателем колхоза «Завет Ильича» (1953-1958). Когда был 
председателем сельсовета, одновременно являлся и секретарём 
территориальной парторганизации. Председателем колхоза, уже укрупнённого, 
«Путь Ильича», Алексей Андреевич работал ещё раз – с 1976 по 1986 годы. 
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(Кстати, именно в эти годы было построено в Трудках первое настоящее 
школьное здание с капитальным спортзалом, в котором потом размещался 
санаторий-профилакторий «Надежда»).  

Женился Алексей Андреевич Селютин вскоре после возвращения из 
армии, в 1948 году, на местной уроженке,  учительнице  Лидии Романовне 
Мишиной.  

Если самому Алексею Андреевичу не довелось быть в оккупации (служба 
шла), то Лидии Романовне довелось хлебнуть горя вместе с остальными 
трудкинцами – вплоть до изгнания из родного села в соседний Липовец и 
дальше, до Кром. Первый муж её  погиб на фронте. Осталась молодая вдова с 
дочкой Альбиной. А в 1948 году, несмотря на то, что в послевоенный период 
выбор девушек и женщин был большой, сердцу не прикажешь – взял 
фронтовик Алексей Селютин в жёны вдову фронтовика, а Альбину – удочерил. 

В совместном браке родилось у Алексея Андреевича и Лидии Романовны 
ещё трое детей – дочь  Надежда и братья-близнецы Егор и Виктор. 

Альбина (Алла) Алексеевна Селютина (Семенихина в замужестве) свыше 
40 лет проработала учителем в школе №18 города Орла. 

Надежда Алексеевна Селютина (Соломатина в замужестве), получив 
педагогическое образование, работала некоторое время в Покровском райкоме 
КПСС, руководила районным обществом «Знание», а затем многие годы  
трудилась на ниве просвещения – инспектором и начальником отдела  в 
Покровском РОНО, завучем в учреждении дополнительного образования детей 
– Центре ДОД «Энергия». 

Виктор Алексеевич Селютин, после окончания Орловского 
машиностроительного института, двадцать пять лет был главным инженером 
Покровского завода «Пневмоаппарат» (ныне – ОАО «Пневмоаппарат»), а потом 
возглавил трест «Покровскоемежрайгаз», которым и руководит по настоящее 
время. 

Его брат-близнец, Егор Алексеевич, также «технарь» по образованию, 
живёт и работает в Ливнах. Он - главный инженер, первый заместитель 
Генерального директора ОАО «Автоагрегат». Это ливенское предприятие, 
выпускающее фильтры и фильтроэлементы, известно не только на Орловщине, 
но и в России, поскольку поставляет свою продукцию многим крупным 
предприятиям нашей страны и зарубежья: АВТОВАЗу, КАМАЗу, ГАЗу, ЗИЛу, 
Волгоградскому, Липецкому, Минскому тракторным  заводам и другим. 

Так уж вышло, что трое из детей А.А. и Л.Р.Селютиных – Альбина, 
Виктор, Егор спутников жизни себе нашли  здесь же, в Трудках. Жёны Виктора 
и Егора  Алексеевичей – экономисты по образованию, а Светлана 
Константиновна, супруга Егора Алексеевича, так она даже в девичестве  
Селютиной была (отец её – заслуженный механизатор, кавалер ордена «Знак 
Почёта», Константин Илларионович Селютин). 

Я  выше уже написал, что Алексей Андреевич Селютин в своём родовом 
доме в Трудках живёт сейчас один - после смерти любимой жены и 
авторитетной трудкинской учительницы Лидии Романовны. Но дети, внуки и 
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правнуки уважаемого в Трудках и во всём Покровском районе ветерана не дают 
ему печалиться, навещают регулярно – и зимой, и (особенно) летом. Несмотря 
на свои 90 с лишним лет, Алексей Андреевич ещё крепок и бодр. Многие годы 
он возглавлял местную ветеранскую организацию, всегда откликаясь  на 
приглашения участвовать в тех или иных мероприятиях (вплоть до выезда в 
райцентр). 

Да и хозяйство небольшое ветеран до сих пор держит – кур, коз, а сейчас 
вот даже поросёночка решил завести, благо есть на чём корм приготовить, и 
силы в руках ещё имеются.  

Дай Бог ему и всему многочисленному селютинскому роду здоровья и 
благополучия. Будут жить Селютины – будут и Трудки. И пусть не обижаются 
на это представители других здешних фамилий, поскольку  именно 
Селютиных, по-прежнему, в Вышнетуровецком  поселении больше, нежели 
представителей других фамилий.  

 
Творчество уроженцев Вышнетуровецкого поселения. 

 
Чудо святителя Николая 

(Из воспоминаний архимандрита Филадельфа) 
 
В ссылке я был. Голодный год. Есть было совсем нечего. Работа очень и 

очень тяжелая. А есть нечего. Совсем почти нечего. Да еще зима суровая, 
пасмурная. Транспорт не мог ходить, и доставка прекратилась. Мы несколько 
суток были совсем голодны и холодны. Да еще, как на грех, мороз прибавил до 
сорока градусов. Птица мерзла на лету. А одежонка-то… Многие мои собратья 
полегли, обессилили и не могли ходить. Я тоже собрался умирать с голоду и 
холоду.  

Ночевали мы в отдельных хибарках, маленьких таких и совсем худых. 
Окна заткнуты тряпками. На полу снег, – надул в щели. Дверь полуоткрыта. 
Понамерзло на ней льда целый вагон.  

Был холодный вечер. Я лежал, уткнувшись в тряпки. Мороз лез и леденил 
все тело. Вдруг мне сильно захотелось спать. Я знал прекрасно, что это 
предвестник смерти. Чуть засни и… все, больше бы я не встал навеки. С силой 
поднявшись, я решил последний раз помолиться святителю и чудотворцу 
Николаю. «Угодничек Божий, – сказал я ему, – ведь я помираю. Ты все видишь. 
Ты скорый помощник, и сам приди ко мне, помоги». Дальше не помню, что 
говорил или не говорил, – не помню. Только слышу я сильный стук в дверь. 
Открыл. Порыв сильного ветра с холодным снегом обдал лицо. Никого не 
было.  

Но что это такое? Свежие следы от двери. Заглянул дальше за угол… 
Сумка большая стоит. И снег еще не успел ее замести. Боже мой, да что же это 
такое за привидение? Еще раз оглянулся на следы. Они уходили в сторону леса. 
Кругом ни души. Только буря еще сильнее расходилась.  

 Взял эту сумку. Тяжелая. Принес в хату, открыл… Милые вы мои детки… 
– и старец навзрыд заплакал. – В сумке-то были свежие хлебы. Да еще теплые, 
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совсем горячие! Будто только вот из печи их вытащили. А какая там печка?! На 
пятьдесят верст не было ни одной хозяйской хаты, одни ссыльные да 
арестанты.  

И вот этим хлебом мы жили целую неделю. Когда утихла пурга, принесли 
нам паек. И никто тогда не умер. А в других лагерях, слышно было, многие 
померзли в эту метель. А наши никто не замерз. Чудотворец Николай спас 
нас!..  

(Сретенский календарь: Заветы новомучеников и исповедников Российских 
19 декабря 2005 года) 

Василий Мишин 
Стихи 

 
Дизель-поезд 

 

Сяду я в дизель-поезд, 
Сяду в урочный час. 
В окнах знакомый до боли 
Родины малой пейзаж. 
 

Мне выходить не скоро, 
Буду в окно смотреть. 
Дизеля мерная скорость 
Станет мне душу греть, 
 

Да неумолчный говор 
Будет со всех сторон: 
Веси окрестные, город – 
Как разнолик вагон! 
 

Едем мы все по делу. 
Чем-то корзины полны, 
Пахнет ягодой спелой 
И молоком парным. 
 

Рядом радость и горе – 
Хочешь – душу излей, 
В спорах и разговорах 
Время летит быстрей. 
 

Тают за дымкой сизой 
Станции, блокпосты. 
Катится тихо дизель, 
Бьют колёса о стык. 

 
 

В дороге 
 

Подкладывали хворост под колёса, 
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А дождь, как очумелый, бил внахлёст. 
Плелися по обочине берёзы. 
За ними – степь, на много-много вёрст. 
 

Промокли за день до последней нитки, 
Пока вдруг не попали на большак. 
Усталые, счастливые улыбки, - 
Дождём с лица их смыть нельзя никак. 
 
Продрогшие, друг к другу сели ближе. 
Дай газ, шофёр! Дай газ, шофёр, такой, 
Чтоб, скрежеща цепями о булыжник 
Колёса закрутили шар земной! 

 
Валентина Селютина 

 
«Родилась 23 мая 1955 года в д.Вязоватое Покровского района Орловской 

области. После школы поступила в ТУ-29 города Орла и получила 
специальность «секретарь-машинистка». В 1973 году была направлена на 
работу в Областное управление хлебопродуктов секретарем-машинисткой. 
Через год поступила на работу на завод «Научприбор» техником в отдел 
главного технолога. В 1975 году вышла замуж, переехала в п. Покровское и 
поступила на работу секретарем-машинисткой в Управление сельского 
хозяйства. Заочно училась в Курском сельскохозяйственном институте на 
факультете экономики. Более 30 лет проработала в Управлении сельского 
хозяйства, из них почти 10 лет заместителем начальника управления. 
Вырастили с мужем двух замечательных сыновей. В настоящее время 
занимаюсь воспитанием внучек. У меня их двое» 

 
Земля моя! 

 

Земля, кормилица, живи, 
Сражайся с катаклизмами,  
Борись с нарывами внутри  
И космоса капризами. 
 

Жалею и люблю тебя, 
И благодарна тоже,  
Что появилась я на свет  
Не раньше и не позже.  
 

Не дал Бог видеть мне войну,  
Жить в страхе и обиде,  
Но почему, я не пойму,  
Твоих он мук не видит.  
 

Не защитил от нас людей,  
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От нашей беспощадности.  
Мы все берем, берем. 
Берем.  И нет конца той жадности.  
 

Нам нефть и газ, угля давай,  
Мы все забрать желаем.  
Катеторами тут и там  
Залезли внутрь – качаем. 
 
Как варвары, мы рубим лес,  
Что попадется – тащим. 
Не поселился ль с нами бес  
И стал родным нам братцем?  
 

Прости нас, Господи, прости  
За жадность, зло и хамство. 
Перстом всесильным укажи  
Где ж нам  искать богатство?  
 

«Искать не надо – оно тут» -  
Бог скажет в подсознании.  
Богатство наше – это труд  
И радость созидания.  
 

Сажай деревья, жито сей,  
Рожай детей поболе, 
Вот Богу что всего милей,  
Да и земля довольна. 

 
Жара 

Солнце, что ли, опупело? 
Жжет который день подряд.  
Все спалило, перегрело,  
Жгуч и ярок его взгляд.  
 

Сохнут травы и деревья –  
Тридцать пять и выше!  
Пожелтевшая деревня  
Помолиться вышла.  
 

«Боже, влаги дай, дождя» –  
Люди умоляют,  
До небесного вождя  
Просьбу посылают.  
 

Катаклизмы побороть  
Просят люди Бога. 
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А пока, наоборот, 
Как огонь дорога. 
 

Босой ножкой не ступнешь,  
И росы не видно. 
Трава сухая, словно еж –  
Нет дождя – обидно.  
 
Мы, что ль,  грешные такие, 
Иль в другом причина?  
Может, времена лихие 
Краны закрутили?  
 

Не идет с небес водица,  
Как бы ни просили.  
Из  колодца не напиться - 
Где черпать нам силы? 
2010 год.  

 
Хочу в школу. 

 

Осень, слякоть, дождь и скука  
Навалилась тут же.  
Ничего не делать – мука.  
Бабушка жалеет внука –  
«Ешь, остынет ужин».  
 

Дай работу мне, отец, 
Чтоб расшевелиться.  
Может, попасти овец,  
За грибами, что ли, в лес,  
Иль с братом повозиться? 
 

В школу я хочу ходить,  
Да не дорос годами.  
Как, скажите, дальше жить?  
Уроки я б хотел учить,  
Показывать их маме.  
 

Как другие, тоже я  
Делал бы зарядку.  
Как школьнику положено, 
Я б в портфелик кожаный  
Складывал тетрадки. 
 

Учиться буду лишь на «пять» - 
Я это твердо знаю.  
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Хочу науки изучать, 
Но иногда и поиграть 
Мне хочется с друзьями. 

 
Красная рябина 

 
Красная рябина  
Грозди опустила,  
Налила их соком,  
Цветом накалила.  
 

Уж зима по срокам  
Снег должна рассыпать,  
Только держит осень 
Дождь, туман и сырость. 
 

Прогони, рябина, 
Побыстрее слякоть,  
Из души унынье, 
Верни сердцу радость.  
 

Солнце видеть утром  
Хочется до боли. 
Засыпай, снег, хутор,  
Лес, луга и поле.  
 

Мы отыщем лыжи,  
И коньки, и санки,  
И давай кататься  
Утром спозаранку.  
 

А зима все тянет,  
Не морозит землю,  
Лед никак не станет,  
Снег не сыплет белый.  

 
Гость 

 

Что случилось? Что за гам?  
Гость приехал утром к нам. 
Разбудил нас на заре,  
«Мерс» оставил во дворе.  
 

Папин брат-моряк у нас.  
Он мужчина – первый класс!  
Рост высокий, форма, китель – 
Нашу посетил обитель.  
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Повидал он много стран,  
И теперь расскажет нам –  
Как живут на свете люди,  
Ничего скрывать не будет.  
Я спросил: «Скажи, дядь Петя, 
Есть ли чудеса на свете?» 
Он ответил: «Да, Серега, 
Дивного на свете много.  
 

Вот французы, скажем прямо, 
Далеко не обезьяны,  
Но для них  вкусны и сладки 
Лягушачьи задни лапки. 
 

Африканцы черны кожей,  
Сажей смазаны, похоже.  
Их немалая страна  
Вся водой окружена.  
 

Есть такие племена  
С кожею, как ночь темна, 
Не растет на коже шерсть,  
Людоеды тоже есть. 
 

Но лучше нет родной сторонки. 
Здесь красивы и милы 
Даже старые воронки,  
Что остались от войны.  
 

Наши белые березы 
И цветущие сады 
Помнил я всегда – и слезы 
По щекам – не от беды.  
 

От тоски по землям нашим, 
Огородам и лугам,  
Нет нигде Отчизны краше –  
Говорю я честно вам». 
 



       
 

Указатель при въезде в село Трудки 
 

Вид на братскую могилу со стороны 
деревни Вязоватой. 

 
 
 
 

      
 

Вид на центральную часть села 
Трудки 

Один из мостов через реку Труды 

 

   
 

 Старые окопы в районе Вознесенской церкви 



 49 

 
 

Святой источник в деревне Вязоватой 
 

     
 

Икона Богородицы Достойно есть – 
Милующая 

 

Старинный колодец села Трудки 
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Один из жерновов мельниц села Трудки 
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                   По центральной улице.             Связь времён 
 
 

 
 

Герой Советского Союза Иван Фёдорович Сапелкин 
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Полный кавалер орденов Славы Василий Борисович Селютин 
 

 
 

Храм Рождества Богородицы в селе Шитьково (Волоколамский район 
Московской области), в котором служил архимандрит Филадельф 
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Иван Константинович Проскурнин, 
Почётный железнодорожник 

 

Доктор педагогических наук Владимир 
Дмитриевич Селютин 

 
 

 
 

Кандидат исторических наук Виктор Николаевич Селютин 
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Группа депутатов партийной конференции. В первом ряду первая справа - 
Н.Е.Проскурнина, третий справа - И.П.Оболенский 

 

 
 

Первый класс Трудкинской школы (1955 год), в первом ряду второй справа - 
В.Д.Селютин 
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Семья А.Ф.и П.И.Селютиных (1956 год) 
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Семейство Селютиных на 85-летии Л.Р.Селютиной (май 2006 год) 
 

 
 

Алексей Андреевич Селютин - председатель колхоза Путь Ильича (1967 год) 
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В музее Трудкинской школы А.А.Селютин и автор книги (2006 год) 
 

 
 

Глава Вышнетуровецкого сельского поселения А.П.Никулин 
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