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Аннотация. Целью статьи является исследование понятия «объект культурного 
наследия», а также прикладное изучение историко-культурного наследия Орловского края 
примере истории села Муратово Болховского уезда (ныне – Знаменского района), его 
владельцев и обитателей, которые сделали определённый вклад в развитие отечественной 
науки и культуры. С селом Муратово связаны дворяне Хитрово, Воейковы, Елагины, 
Протасовы, В.А. Жуковский. Поэт и воспитатель будущего императора-реформатора 
Александра II длительное время жил в Муратово, посвящал селу стихи, благоустраивал 
территорию усадьбы, занимался строительством. Село признано объектом историко-
культурного наследия Орловской области и памятником культуры регионального значения. 
В.Н. Хитрово в Муратово в 1901 г. создал ботаническую станцию (закрыта в 1930 г.), на 
которой велась, помимо ботанической, еще и метеорологическая, геологическая и 
краеведческая работа, станция стала базой для создания Общества по исследованию 
природы Орловской губернии. Парк-усадьба В.Н. Хитрово в Муратово, районный 
краеведческий монографический музей В.Н. Хитрово в районном центре Знаменское, 
топонимы улиц села Муратово и соседней деревни Холх являются элементами сохранения 
историко-культурного наследия на территории современной Орловской области. 
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THE VILLAGE OF MURATOVO AS AN OBJECT OF HISTORICAL AND CULTURAL 

HERITAGE OF THE ORYOL REGION OF THE XVIII – XX CENTURIES. 
 
Annotation. The purpose of the article is to study the concept of "cultural heritage object", 

as well as the applied study of the historical and cultural heritage of the Orel region using the 
example of the history of the village of Muratovo, Bolkhovsky district (now Znamensky district), 
its owners and inhabitants, who made a definite contribution to the development of national science 
and culture. The nobles Khitrovo, Voeykov, Yelagin, Protasov, and V.A. Zhukovsky are 
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associated with the village of Muratovo. The poet and tutor of the future reformer Emperor 
Alexander II lived in Muratovo for a long time, dedicated poems to the village, landscaped the 
estate, and was engaged in construction. The village is recognized as an object of historical and 
cultural heritage of the Oryol region and a cultural monument of regional significance. V.N. 
Khitrovo in Muratovo in 1901 created a botanical station (closed in 1930), which carried out, in 
addition to botanical, meteorological, geological and local history work, the station became the 
base for the creation of the Society for Nature Research of the Orel region. provinces. Park-estate 
of V.N. Khitrovo in Muratovo, the V.N. Khitrovo Regional monographic museum in the 
Znamenskoye regional center, the toponyms of the streets of the village of Muratovo and the 
neighboring village of Kholkh are elements of preserving historical and cultural heritage in the 
territory of the modern Orel region. 

Keywords: historical and cultural heritage, Muratovo village, Bolkhovsky district of Orel 
province, nobles Khitrovo, Breverne de Lagardie, Voeykovs, Elagins, Moyer, Protasov, V.A. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Статья третья Федерального закона от 25 июня 2002 № 73-ФЗ в редакции от 26 

декабря 2024 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" относит к объектам культурного наследия (т.е. 
памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации: «объекты недвижимого 
имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически 
связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 
культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность 
с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 
техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся 
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении 
и развитии культуры» (Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 26.12.2024) "Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.01.2025)// URL: https://www.consultant.ru/ 
document/ cons_doc_ LAW_ 37318/ 8aa9478dba49e6a5c251 a3332d51e78e4839a9d8). 

Указанный Федеральный закон разделяет все объекты культурного наследия на 
несколько видов: 

«Памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически 
сложившимися территориями;  

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы 
изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений жилого, 
общественного, научного назначения, в том числе фрагменты исторических планировок и 
застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; 
произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, 
скверы, бульвары), некрополи;  

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные 
творения человека и природы, памятные места, культурные и природные ландшафты, 
связанные с историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся 
исторических личностей» (Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 26.12.2024) 
"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.01.2025)// URL: https://www.consultant.ru/ 
document/ cons_doc_ LAW_ 37318/ 8aa9478dba49e6a5c251 a3332d51e78e4839a9d8). 

«По состоянию на 1 ноября 2022 г. Единый государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) содержит сведения о 89,8 тыс. объектов культурного наследия» (Росреестр 
разъясняет: что такое объекты культурного наследия// URL: https:// dzen.ru/a/ 
Y5GvU3_rEDnwRK3q). 
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В соответствии с вышеупомянутым законом именно «Региональные органы охраны 
объектов культурного наследия, муниципальные органы охраны объектов культурного 
наследия организуют проведение работ по выявлению и государственному учету объектов, 
обладающих признаками объекта культурного наследия» (Федеральный закон от 
25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 26.12.2024) "Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
13.01.2025). Статья 16.1. Порядок выявления объектов культурного наследия// URL: 
https://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_37318/8aa9478 dba49 e6a5 c251 a3332 
d51 e78e4839a9d8). 

В реестре объектов культурного наследия Орловской области к 2018 г. числилось 
около двух тысяч объектов культурного наследия. В Знаменском районе зарегистрировано 
37 объектов культурного наследия, одним из которых под № 35 значится «Памятник 
истории регионального значения. Усадьба ботаника Хитрово Владимира Николаевича 
конца XIX – начала ХХ вв. по адресу: Орловская область, Знаменский район, с. Муратово, 
ул. Ботаническая, д. № 2. Основание: Постановление администрации Орловской области от 
13 февраля 1992 г. № 61, Решение малого Совета Орловского областного Совета народных 
депутатов от 6 июля 1993 г. № 81-7» (Правительство Орловской области// URL: https://orel-
region.ru/ index.php? head= 6&part= 73&unit= 401&op=8&in=168&dop=301#view). 

Владимир Николаевич Хитрово (1878-1949) был владельцем земли в Муратово с 
1901 по 1917 гг. (Андреев В.Н. Памяти профессора В. Н. Хитрово// Ботанический журнал. 
1952. Т. 37. № 2. URL: http://pkk.memo.ru/ page/KNIGA/Xa.html#x.23; http://lounb.ru/ 
lipnames/khitrovo-vladimir-nikolaevich; http://iaoo.ru/af/index. php?act=fund&fund 
=2000151928). Мальчиком он проводил в этом имении бабушки немало времени, поскольку 
он рано потерял мать. Именно В.Н. Хитрово стал титульным лицом при определении 
с. Муратово в качестве объекта культурного наследия.  

Его отец - Николай Михайлович Хитрово (1844-1909) был правнуком генерал-
фельдмаршала светлейшего князя М.И. Кутузова-Смоленского (1745-1813), внуком его 
дочери Анны Михайловны Голенищевой-Кутузовой (1782-1848) и генерал-майора Николая 
Захаровича Хитрово (1779-1826) и сыном статского советника Михаила Николаевича 
Хитрово (1803-?). Н.М. Хитрово окончил Орловский Бахтина кадетский корпус, в 1908 г. 
получил чин генерала от артиллерии, и командовал с 1906 г. 6-м армейским корпусом. Был 
женат на певице столичного Мариинского оперного театра Елизавете Викторовне Клебек. 

Владимир - сын генерала Н.М. Хитрово и праправнук фельдмаршала Кутузова 
отказался от военной карьеры, он поступил на естественное отделение физико-
математического факультета Киевского университета св. Владимира. Будучи ещё 
студентом в 1901 г., Владимир Хитрово в своём родовом имении Муратово создал опорный 
пункт для геоботанического исследования лугов, а в 1903 г. - метеорологическую станцию, 
для которой был возведён искусственный холм. Затем последовала сдача магистерских 
экзаменов и работа в альма-матер, в 1910 г. он уже приват-доцент Киевского университета, 
где работает до 1917 г., проводя летние сезоны в Муратово, занимаясь геоботаническими 
исследованиями. 

Но не только научными исследованиями занимается В.Н. Хитрово – он организует в 
1913 г. Муратовскую пожарную дружину и до 1917 г. остаётся её бессменным 
председателем [Гуларян, 2015, 307], несмотря на свои длительные отлучки на работу в 
Киев. 

Постепенно Муратовский опорный пункт перерастает в Муратовскую ботаническую 
базу, в ней складывается коллектив молодых единомышленников-краеведов, в «1902 г. в 
ботаническом обследовании принял участие Г.А. Левитский, коллега Хитрово по 
университету, в дальнейшем - известный цитогенетик. Однокурсник Хитрово геолог Н.П. 
Червинский выполнял геологическое изучение Болховского уезда. Было начато сплошное 
картирование территории Болховского уезда, стационарное обследование лугов, лесов и пр. 
К работам подключились палеоботаники (Д.Д. Руднев), почвоведы (И.К. Фрейберг). 



4 
 

Известный ботаник А.Ф. Флёров (1872-1944) занимался исследованием верхней части 
бассейна Оки, используя в качестве базы Муратово» (Елина О.Ю. Выпускник Киевского 
университета Владимир Хитрово (1878 - 1949) и исследования его ботанической базы// 
URL: https://otherreferats. allbest.ru/ history/01025254_0.html). 

На базе коллектива Муратовской станции по инициативе В.Н. Хитрово зарождается 
Общество для исследования природы Орловской губернии, 8 мая 1905 г. оно было 
официально зарегистрировано. Владимир Николаевич становится бессменным редактором 
его научных трудов [Гуларян, 2015, 370-371]. 

Первая Мировая война, начавшаяся в 1914 г, делает в судьбе В.Н. Хитрово 
решительный поворот – он оставляет Киевский университет и по мобилизации в 1915 г. 
становится инспектором санитарных отрядов 10-й армии Западного фронта, а затем 
возглавляет армейский санитарный отдел. 

После ликвидации 10-й армии в марте 1918 г. В.Н. Хитрово переезжает на 
постоянное место жительства в Муратово [Ерёмин, 2005, 403], перевезя из Киева свою 
научную библиотеку, насчитывавшую почти полторы тысячи томов и оборудование в 
старый дом XVIII в. под железной крышей с десятью жилыми комнатами, в другом таком 
доме живёт его дядя генерал-майор Владимир Михайлович Хитрово, а в «новом» доме 
проживает сестра Мария Николаевна [Ковешников и др. 2006, 210-211]. 

Орловский губернский земельный отдел зимой 1918-1919 гг. национализирует 
Муратовскую ботаническую базу и передаёт ей всю усадьбу и земли Хитрово [Хитрово, 
1928, 72]. 

Владимир Николаевич работает народным учителем в Муратовской школе 1-й 
ступени. В 1919 г. 41-летний приват-доцент возглавляет Болховский уездный отдел 
народного образования (Данилов В.И. Научная и общественная деятельность профессора 
В.Н. Хитрово // https:// www.rgo.ru/ ru/lipeckoe-oblastnoe-otdelenie/ob-otdelenii/ istoriya/ 
rabota-po-reabilitacii-vidnogo-uchenogo-vn), участвует в создании Болховского 
краеведческого музея, читает местным крестьянам лекции по аграрным вопросам. 

Осенью 1918 г. в Орле был организован пролетарский университет им. В.И. Ленина 
с двумя факультетами - естественно-математическим и гуманитарным. Орловский 
университет 7 ноября 1920 г. становится государственным. 18 августа 1921 г. решением 
Наркомпроса Орловский государственный университет был реорганизован в Орловский 
высший педагогический институт. В 1922 г. следует новая реорганизация, и институт 
становится педагогическим училищем, которое закроют уже в 1936 г. 

Бывший приват-доцент Киевского университета В.Н. Хитрово поступил на работу в 
1920 г. в Орловский государственный университет на кафедру морфологии и систематики 
растений естественно-математического факультета, в 1921 г. ему было присвоено звание 
профессора. Одновременно с работой в Орловском университете Владимир Николаевич 
продолжает руководить Муратовской ботанической станцией, которая в начале 1920 г. 
становится отделом ботаники Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции. В 
1921 г. в штате Муратовского отдела ботаники состоит уже 14 сотрудников, среди которых 
находились, как выпускники Болховской сельскохозяйственной школы, так и Московского 
университета. В.Н. Хитрово составляет обширные гербарии орловской флоры, делает 
фотоснимки отдельных растений и целых сообществ, которых к концу 1920-х гг. 
накапливается около 7.000. Итоги работы В.Н. Хитрово и его сотрудников были 
представлены в 1923 г. на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной 
выставке, где получили медаль от выставочного комитета и лошадь, как награду от местных 
властей [Хитрово, 1928, 70]. 

Продолжаются и ботанические исследования В.Н. Хитрово, в том числе, и на 
Галичьей горе в Елецком уезда Орловской губернии. Хитрово не был первооткрывателем, 
ещё 15 июня 1882 г. профессора Московского университета В.Я. Цингер и Д.И. Литвинов 
«провели первое однодневное фенологическое исследование урочища Галичья Гора. Ими 
были обнаружены 17 редчайших и не характерных для Русской равнины видов растений» 



5 
 

(Заповедник_Галичья_Гора //URL: https://vk.com/wall-111684985_14662). Как писал в 1925 
г. В.Н. Хитрово, «лапчатка – ближайшее местонахождение удалено на много вёрст от 
Галичьей Горы: горы Армении и Балканского полуострова» [Хитрово, 1925, 338]. Вклад 
Владимира Николаевича в исследование этого природного феномена выразился и в том, что 
в его честь было названо реликтовое растение – шлемник Хитрово (Scutellaria chitrovoi), 
обнаруженное на меловом склоне Галичьей горы. Этот полукустарник цветёт с конца мая 
до середины сентября неяркими фиолетовыми цветами. Нигде, кроме Галичьей горы, 
больше не найден (Виды шлемников //URL: http://flower.onego.ru/other/scutell_v.html). 

Однако этот оазис доледниковой флоры в 1920-е гг. оказался под угрозой 
исчезновения. Местные жители и железнодорожники открыли на северном склоне 
Галичьей горы карьер для добычи известняка, который со временем мог лишить 
реликтовые растения необходимой им почвы. В.Н. Хитрово обращается в Орловский 
губисполком с просьбой защитить уникальный природный феномен и добивается успеха, 
карьер был закрыт. Однако нужный всем известняк по-прежнему привлекал внимание 
местных хозяйственников. Владимир Николаевич при поддержке краеведов и местных 
властей добивается решения Учёного комитета по охране природы Главнауки Наркомпроса 
РСФСР от 8 апреля 1925 г. об открытии заповедника «Галичья гора». Хитрово назначается 
на официальную должность научного руководителя заповедника, которую покидает от не 
зависящим от него причинам в 1930 г. В настоящее время «заповедник принадлежит 
Воронежскому государственному университету и является научным центром, в котором 
ведется исследование флоры и фауны местности, а также разрабатываются меры по 
сохранению природных богатств. Здесь издаются монографии, сборники научных статей. 
Ботанический феномен занесён в Книгу рекордов Гиннеса - этот резерват является одним 
из самых маленьких во всем мире, площадь его составляет всего 234 га» 
(Заповедник_Галичья_Гора //URL: https://vk.com/wall-111684985_14662). 

Конец 1920-х гг. в СССР ознаменовался несколькими процессами: завершилась 
борьба группировок в руководстве компартии, где безоговорочно победила группа 
Сталина, и наступает пора окончательной зачистки политического пространства от 
остатков старых оппозиций. В экономике политика НЭПа изжила себя в новых 
политических условиях, и начинается пора укрепления командно-административной 
системы управления хозяйством страны. В обществе становится возможным социальный 
инжениринг, и начинается интенсивное преобразование самостоятельного крестьянства, 
составляющего подавляющее большинство населения страны, в зависимое колхозное 
сельское население в ходе кампаний «раскулачивания» и «сплошной коллективизации». Во 
всех указанных сферах – политической, экономической и социальной – преобразования 
производятся при активном использовании органов государственной безопасности, 
которые насыщаются новым кадровым составом, соответствующим требованиям времени. 
Начинается пора массовой фабрикации дел по сфальсифицированным обвинениям. 

В.Н. Хитрово по своему социальному происхождению (бывший помещик) и 
профессиональному положению специалиста, работающего с частными хозяевами-
крестьянами, оказался востребованным сразу в нескольких сфальсифицированных 
уголовных делах. 11 декабря 1930 г. его арестовывает Орловский отдел ОГПУ делу 
«Трудовой крестьянской партии» (ТКП) (Архив управления ФСБ по Орловской области. Д. 
10.405-П. Л. 21). К этому времени Муратовская ботаническая база была уже закрыта, 
имущество передано школе коммунистической молодёжи, а её связи с Шатиловкой стали 
опорными доказательствами мифической вины арестованных учёных. Процесс по делу 
ТКП на Орловщине прошел 20 мая 1931 г. в судебном заседании коллегии ОГПУ. Все 
учёные-аграрии были осуждены по статье 58 пункты 7 и 11. В.Н. Хитрово получил 5 лет 
концлагеря с заменой высылкой на Урал на тот же срок (Архив управления ФСБ по 
Орловской области. Д. 10.405-П. Л. 170). Приговор был отменен после начала в нашей 
стране политических реформ 1950-х гг., а все осужденные реабилитированы. 

Однако этапирование к месту ссылки происходит не сразу, поскольку органы ОГПУ 
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проводят В.Н. Хитрово по ещё одному сфальсифицированному в мае 1931 г. делу - 
Воронежской областной контрреволюционной монархической организации «Краеведы», в 
которой орловские краеведы были представлены как «Орловская группа» якобы 
преступной организации. В ходе допросов по этому делу В.Н. Хитрово подписывает 
показания на многих своих коллег-краеведов и проходит по делу как свидетель. 
(Воронежский центр хранения документации новейшей истории. Ф. 9.353. Оп. 2. Д. 16.967. 
Т. 6. Л. 167). 

С 1930 г. в «новом» доме муратовского имения были размещены школа и 
библиотека, а в «старом» проживали учителя. В октябре 1941 г. Муратово было 
оккупировано немецко-фашистскими захватчиками и в «новом» доме разместили немецкий 
госпиталь, 4 августа 1943 г. село в ходе Орловской наступательной операции было 
освобождено частями 356-й стрелковой дивизии 61-й армии Брянского фронта [Книга 
Памяти, 1995, 399] под командованием полковника М.Г. Макарова, и вскоре в здание 
вернулась школа. Муратовскую неполную среднюю школу закрыли в 1970-е гг., после чего 
началось обветшание и разрушение усадебных строений. 

В 1931 г. заканчивается орловский период жизни профессора В.Н. Хитрово и 
начинается сибирский. До 1933 г. он работает в Тюмени со временным переводом в 
Чердынь, а затем переезжает вместе с семьёй в Омск на должность старшего научного 
сотрудника Омской опытной станции по животноводству. В 1938 г. он после командировки 
в Москву заезжает в Орёл для передачи своего гербария с 1.116 видами орловской флоры 
на 22.000 гербарных планшетах в дар Орловскому педагогическому институту. Здесь он 
был арестован на железнодорожном вокзале и до весны 1939 г. содержался в Орловской 
городской тюрьме (бывший каторжный централ) без предъявления обвинения, но с 
допросами, на которых 61-летнего учёного неоднократно избивали, после чего Хитрово 
был выслан в Омск [Ерёмин, 2005, 405]. 

С сентября 1943 г. В.Н. Хитрово работает в Омске на должности старшего научного 
сотрудника Сибирского НИИ сельского хозяйства. 

В 1946 г. В.Н. Хитрово по совокупности трудов – он был автором более 200 
публикаций – присваивается учёная степень доктора биологических наук, а 7 июля 1949 г. 
Владимир Николаевич скончался от атеросклероза в Омске. В 1949 г. член-корреспондент 
АH СССР Б.М. Козо-Полянский предложил присвоить заповеднику «Галичья гора» имя 
Хитрово, однако это не было осуществлено. Тем не менее, вклад В.Н. Хитрово в развитие 
флористики, геоботаники, биологии сорных и кормовых растений, фенологии, краеведения, 
как в организационном, так и в исследовательском плане, сохраняет своё значение до 
нашего времени. Проводятся научные конференции посвящённые его памяти (15 мая 1974 
г. и 17 января 1977 г. в Москве, в феврале 1979 г. и в последующие годы в Орле), лучшим 
студентам-биологам Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева 
присваиваются именные стипендии В.Н. Хитрово. В с. Знаменское действует музей, 
посвящённый жизни и творчеству учёного. С 2000 г. велись восстановительные работы 
бывшего имения Хитрово в Муратово. Большой вклад в сохранение и восстановление этого 
памятника природы внесли педагогический и ученический коллектив Селиховской средней 
школы. Парк-усадьба В.Н. Хитрово стала научной и учебной базой для студентов 
биологического факультета Орловского государственного университета им. И.С. 
Тургенева. Студенты проходят здесь полевую практику, ими исследовались почвы, анализ 
воды, подготовлена комплексная характеристика района. 

Село Муратово (Красная Слободка тож) Болховского уезда, а ныне – Знаменского 
района Орловской области расположено примерно на полпути между Орлом и Болховом, 
«около Наугорской торговой дороги из Орла в Калужскую губернию» [Орловская губерния, 
1871, 32]. От г. Орла оно отстоит на 33 км к северо-западу, а от г. Болхова на 28 км к юго-
западу, районный центр с. Знаменское находится в 12 км к юго-востоку [Саран, 2017, 67]. 
В селе к настоящему времени имеется четыре улицы: Центральная, Луговая, Поповская и 
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Ботаническая. На восточной окраине села расположен парк-усадьба В.Н. Хитрово с 
адресом: ул. Ботаническая, усадьба № 3 и площадью в 14,2 га. 

Административная принадлежность Муратово менялась по мере развития 
административно-территориального деления Орловского края, в 1778-1797 гг. селение 
находилось в составе Дешкинский уезда, а после его упразднения вошло в Болховский уезд, 
его Селиховскую волость. В Советское время был создан Муратовский сельсовет, что 
сделало село административным центром низшего уровня. Реформа районирования, 
проведённая по всей стране в 1928 г., ликвидировала волости, уезды и губернии, Муратово 
вошло в состав Узкинского района, который просуществовал всего чуть больше года, и в 
1930 г. оказалось в Болховском районе. Тогда - в 1928-1934 гг. земли упразднённой 
Орловской губернии находились в составе Центрально-Чернозёмной области (ЦЧО), а 
после её ликвидации в 1934 г., на территории Курской области. В 1937 г. была создана 
Орловская область в границах, значительно превышавших размеры Орловской губернии. В 
«хрущовский» период нашей истории проходит новая волна административно-
территориальных реформ, и в 1963 г. Муратово оказывается в Урицком сельском районе 
[Саран, 2013, 284]. После смещения Н.С. Хрущова с высших партийных и государственных 
постов в октябре 1964 г., деление на сельские и городские районы отменяется 12 января 
1965 г. С. Муратово теперь находится в новосозданном Хотынецком районе, а с 23 августа 
1985 г., когда из Хотынецкого района выделяется Знаменский, село обретает сегодняшнюю 
административно-территориальную принадлежность, конечно с поправкой, что 
Селиховский сельсовет был переименован в Селиховское сельское поселение. Термин 
«сельское поселение» был введён Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

На территории села Муратово имеется 2 пруда, находятся следующие природные 
объекты: ручей Мымришенка, впадающий в реку Моховица, Муратова пустошь (то есть 
территория заброшенного поселения), Муратов овраг, овраги и лога – Большая Кулижка, 
Большая Лощина и Большой Косогор. 

Название села легенда связывает с неким разбойником Муратом, что может 
восходить к исторической памяти о периоде набегов крымских татар на земли будущего 
Орловского края в XVI в., но может быть связано и с помещиками Муратовыми, которые 
нередко встречаются в разных регионах Центральной России в более позднее время. 
Следует отметить, что некоторые помещики в XVI и последующих веках промышляли 
разбоем, так что две версии происхождения названия села – от имени разбойника или 
помещика - могут быть совмещены. Пока исторические источники об этимологии названия 
не обнаружены. Второе название Муратово – Красная Слободка – может означать, как 
самостоятельное поселение (слободка), в котором некогда проживали свободные от 
крепостной зависимости жители, так и окраину более крупного населённого пункта, но в 
настоящее время соседние сёла находятся в значительном удалении от Муратово. Впрочем, 
топоним «пустошь Муратова» свидетельствует о том, что существующее поселение не 
первое, располагающееся на этом месте, а значит, картина заселённости местности 
исторически менялась, и оба варианта трактования топонима «Слободка» могут быть 
верными. 

К религиозно-культурному наследию относится церковное зодчество. На 
«рукописной карте территории Болхова Белгородской губ. 1724–1729 картографа И. 
Хрущова показано с. Муратово с церковью» [Полухин, Майорова, 2019, 235], название 
которой не обозначено. В 1749 г. упоминается деревянная церковь Казанской Божьей 
Матери, в 1819 г. была построена каменная одноглавая двухпрестольная церковь 
Вознесения Господня с приделом во имя иконы Казанской Божьей Матери. Правда, освятят 
церковь лишь в 1841 г. Около церкви находилось дворянское кладбище (сохранилось 4 
полуразрушенных памятника), крестьян хоронили на противоположной от дороги к церкви 
стороне [Ковешников и др., 2006, 210]. Отдельно от церкви в 1896 г. была построена 
деревянная колокольня [Историческое описание, 1905, 98-99]. Церковь входила в состав 4-
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го благочиннейшего округа Болховского уезда [Ромашов, Неделин, 2009, 20]. В приходе 
муратовской церкви находись следующие деревни: Долбилово 2-е (часть), Прилепы, 
Савинки, Филонова. В следующем – 1897 г. при церкви Вознесения была открыта церковно-
приходская школа, на её базе в 1920-е гг., уже при Советской власти будет работать пункт 
ликвидации неграмотности. Вознесенская церковь будет «частично разрушена в конце 
1940-х, окончательно разобрана в 1960-1970-х гг. На месте церкви поставлен деревянный 
памятный крест» уже после 1991 г. (URL: http://temples.ru/card.php?ID=26997&print=1). 

С точки зрения населённости прослеживается следующая динамика: 297 человек и 
23 двора (1778 г.), 184 души мужского пола (1811 г.), 140 души мужского пола и 26 дворов 
(1860) [Приложение, 1860, 246-247], 300 человек и 31 двор (1866 г.) [Орловская губерния, 
1871, 32], 365 человек и 48 дворов (1889 г.) [Сборник, 1889, 210], 324 человека и 63 двора 
(1926) [Список, 1927, 65], 11 человек (2000), 13 человек (2010) [Орловская область, 2000, 
13]. Эти цифры показывают, что до первой половины ХХ в. с. Муратово было сравнительно 
крупным сельским населенным пунктом, затем начинается стремительное обезлюживание, 
и Всероссийская перепись населения, проведённая в 2010 г., обнаруживает лишь 13 
постоянно проживающих в населенном пункте жителей. 

К культурному наследию Орловского края частично относится и творчество поэта 
В.А. Жуковского (1783-1852). В Муратово в 1811 г. некоторое время жил 28-летний 
Жуковский, который посвятил селу стихотворение, шутливо озаглавленное «Одой»: 

«Тебя хочу я днесь прославить 
Глупцам, насмешникам назло 
И выше матери поставить, 
Муратово село. 
Аркадии ты нам милее, 
В тебе и тихо, и светло, 
В тебе веселье веселее, 
Муратово село. 
В тебе есть мельник, дом высокий, 
И пруд, блестящий как стекло, 
И полуостров преширокий, 
Муратово село. 
В тебе Жуковский баснь склоняет, 
Хоть неискусен он зело, 
Тобой Дементьич управляет, 
Муратово село» URL: https://ru.wikisource.org/ wiki/Ода (Тебя хочу я днесь 

прославить - Жуковский). 
Стихотворение датировано 19 сентября 1811 г. и при жизни поэта не печаталось, 

вероятно, ввиду его явной «неискусности». Его текст позволяет заключить, что ручей 
Мымришенка был запружен для постройки мельницы, а имением полковницы Екатерины 
Афанасьевны Протасовой (урожд. Кологривовой) управлял некий Дементьич. Следует 
заметить, что этот год был трагическим для Василия Андреевича – в мае 1811 г. умерла его 
приёмная мать Мария Григорьевна Бунина, а вскоре скончалась и родная мать – Елизавета 
Дементьевна Турчанинова (пленная турчанка Сальха). Перед кончиной М.Г.  Бунина 
купила для В.А. Жуковского соседнюю с Муратово деревеньку Холх в 17 дворов. В наши 
дни Майская улица Муратово на речке Козинка переходит в улицу Жуковского, 
единственную в д. Холх, в которой осталось 10 дворов. Впрочем, по результатам 
Всероссийской переписи 2010 г. в самом Муратово проживали всего 13 человек. 

Василий Андреевич Жуковский и в предыдущем упомянутому – 1810 году - жил в 
Муратово, о чём свидетельствует его длинное письмо от 12 сентября 1810 г. 
А.И. Тургеневу, в котором он напоминает о своей просьбе прислать исторические 
сочинения в Муратово. Поэт задумал написать поэму «Владимир» на древнерусский, 
сказочно-богатырский сюжет, однако, несмотря на тщательные приготовления и широкий 
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исторический контекст, прорабатываемый Жуковским, дальше плана дело так и не пошло, 
хотя замысел был анонсирован Николаю Михайловичу Карамзину и горячо им одобрен. 
Творческая пассивность Жуковского порицалась Карамзиным и всем его окружением. К 
этому времени Василий Андреевич отдаляется от журнала «Вестник Европы», в котором 
он был редактором с 1808 г. 

Ещё годом ранее – в 1809 г. – В.А. Жуковский участвовал в строительстве дома в 
муратовской усадьбе Е.А. Протасовой, проводил съёмку местности, рассчитывал 
строительные планы. Отметим, что на 1778 г. в Муратово значатся три господских дома – 
майорши Прасковьи Лаврентьевны Хитрово с детьми, коллежского асессора и бывшего 
капитана артиллерии Егора Алексеевича Хитрово с женой и одинокого подпоручика Нила 
Алексеевича Хитрово (?-1806). А в 1809 г. В.А. Жуковский «нанял в Болхове подрядчиков 
и изо дня в день наблюдал за работами, вникая во все мелочи. На ручье Мымришенке, 
впадающем в чистый, меланхолически-медлительный Орлик, он велел сделать прочную 
плотину с шлюзом и дорогой через нее – образовалось озеро с полуостровом» [Афанасьев, 
1980, 181]. 

Позднее В.А. Жуковский также неоднократно жил в Муратово, в феврале 1813 г. он 
выехал из этого села на встречу с кромским помещиком, сенатором и видным масоном 
Иваном Владимировичем Лопухиным (1756-1816) для обсуждения своих сердечных дел. В 
1813-1814 гг. в Муратово Василий Андреевич делал дневниковые записи, в числе которых 
значилось: «План… Хозяйство в Муратове» [Жуковский, 1902, 140, 145], то есть после 
постройки дома и обустройства усадьбы он продолжал заниматься здесь хозяйственными 
вопросами. А весной 1815 г. именно там было написано письмо к своей племяннице Марье 
Андреевне Протасовой, в которую он был влюблён. 

Последний визит В.А. Жуковского в Муратово состоялся в 1837 г., когда он со своим 
воспитанником – 19-летним наследником престола Российской империи великим князем 
Александром Николаевичем (в будущем императором Александром II) – совершал 
путешествие по России, он заехал в Муратово и 19 августа 1837 г. оставил в своём дневнике 
следующую запись: «Поездка в Муратово, в Покровское. Самая худшая поездка. Пожар в 
Муратове. Остатки. Нашли жилые места. Разросшийся сад. Начатая развалина дом. 
Беспорядок. Елена Ивановна и Наталья Ивановна Протасовы. Петр Плещеев с детьми и с 
женою и с Варварою. Печальный день» [Жуковский, 2004, 71]. 

Таким образом, В.А. Жуковский был причастен и к строительству усадьбы в 
Муратово, преобразованию пейзажа села, был его долговременным жителем и устроителем 
хозяйства, село было также местом его творчества и зарождения творческих замыслов. 
Более того, с. Муратово было в собственности его прямых предков. Дело в том, что его отец 
- надворный советник Афанасий Иванович Бунин (1727-1791) – был фактическим 
двоеженцем, его официальной женой, с которой он был связан церковным браком, была 
Мария Григорьевна (урожд. Безобразова), а второй – фактической женой – была турчанка 
Сальха. Её, 16-летней девочкой во время русско-турецкой войны 1769-1774 гг. захватил в 
плен солдат из поместья А.И. Бунина, который по возвращению с войны уже в 1780 г. 
подарил пленницу своему хозяину. Сальха была крещена и стала Елизаветой Дементьевной 
Турчаниновой, а через 13 лет родила Бунину сына. Поскольку мальчик не мог быть признан 
церковью в качестве законного сына муратовского помещика, друг Бунина, Андрей 
Жуковский, официально усыновил мальчика и дал ему свою фамилию. Так сын А.Ф. 
Бунина и Е.Д. Турчаниновой (Сальхи) стал Василием Андреевичем Жуковским. 

Муратово было наследственным владением орловских дворян Буниных – до 
Афанасия Ивановича селом владел его отец капитан Иван Андреевич Бунин (1830), а ранее 
– его отец Андрей Романович. 

С биографией Василия Андреевича Жуковского были связаны не только его предки-
владельцы с. Муратово, но и современники, некоторые из которых также можно отнести к 
историко-культурному наследию не только Орловского края, но и всей России. 
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В 1813-1823 гг. владельцем с. Муратово Воейков Александр Федорович являлся 
(1779-1839), поэт – член литературного общества «Арзамас» (под именем «Дымная 
печурка»), переводчик, журналист – соредактор журнала «Сын Отечества» (1820-1822 гг.), 
редактор газеты «Русский инвалид» (1822-1826 гг.), журнала «Славянин» (1827-1830 гг.), 
член декабристской организации «Союз благоденствия», масон. Профессор русской 
словесности Дерптского университета (1814-1820 гг.), член Российской академии (1819 г.). 
Он был сыном капитана Федора Александровича Воейкова (1748-1790). Дважды женат: в 
1814 г. на Александре Андреевне Протасовой (?-1829), воспетой в балладе В.А. Жуковского 
«Светлана»; а с 1838 г. – на мещанке А.В. Деулиной, которая была при нём сиделкой в 
последние годы жизни. После его смерти Муратово перешло по наследству его сыну от 
первого брака неслужащему дворянину Андрею Александровичу Воейкову. Одним словом, 
этот муратовский помещик оставил след в отечественной культуре. 

Дочь А.Ф. Воейкова - Марья Александровна (1826-1906) также унаследовала часть 
имения отца в Муратово. Она вышла замуж за видного военачальника лютеранина графа 
Бреверн-де-Лагарди Александра Ивановича (Понтус Александр Людвиг, Pontus Alexander 
Ludwig; 1814–1890), генерал-адъютанта (1856) и генерала от кавалерии (1869), 
командующего войсками Харьковского военного округа (1865–1869), командующего 
войсками Московского военного округа (1879–1888). Мария Александровна стала 
графиней, фрейлиной к великой княгине Александре Иосифовне она стала благодаря 
заботам В.А. Жуковского, а затем была обеспечена приданым к свадьбе. В июне 1854 г. 
фрейлина А.Ф. Тютчева писала в своём дневнике, что «была объявлена предстоящая 
свадьба Марии Воейковой... с красавцем генералом Бреверн де Лагарди. Эта новость 
произвела большую сенсацию в придворных кругах и вызвала много разочарований среди 
барышень на возрасте. Дело в том, что статный и красивый генерал, свежий, румяный, с 
огромными эполетами на широких плечах, с такой гордой осанкой носящий свой 
великолепный мундир, представляет идеальный тип гвардейского офицера и главный 
выигрыш в лотерее женихов. И вот этот первый выигрыш падает на долю добрейшей 
румяной и кругленькой Марии Воейковой, слывшей гораздо менее ловкой и менее 
привлекательной, чем многие другие, протягивавшие свои шелковые и золотые тенета 
вокруг красавца генерала» [Тютчева, 2008, 170]. 

Другой муратовский помещик - Иван Филипович (Иоганн-Христиан) Мойер (1786-
1858), владевший селом в 1821-1842 гг., дал вольную своим крепостным крестьянам и 
оформил землю в их собственность. Это был известный хирург, доктор медицины и 
хирургии, профессор, декан медицинского университета и ректор Императорского 
Дерптского университета, действительный статский советник, масон. Его «учениками 
были: Н.И. Пирогов, В.И. Даль, Ф.И. Иноземцев, А.М. Филомафитский. В январе 1817 г. в 
Дерпте женился на племяннице В.А. Жуковского, Марии Андреевне Протасовой, которая 
через шесть лет совместной жизни умерла при родах. 9 марта 1836 г. вышел в отставку, 
передав кафедру хирургии Н.И. Пирогову и переехал в имение своей дочери Бунино в 
Орловской губернии. В конце жизни перешёл в православие» (Мойер Иван Филиппович// 
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мойер,_Иван_Филиппович). В это время усадебной земли 
в Муратово И.Ф. Мойеру принадлежало 303 десятины, из которых 1 десятину занимали 
усадебные строения, 8 десятин – сад (в том числе 2 десятины – фруктовый сад), 45 десятин 
– луга, 1 десятина – выгон и 18 десятин – строевой лес [Сборник, вып. II, 1889, 218-219]. 

После смерти И.Ф. Мойера имение в Муратово с 9 дворовыми и 103 крепостными 
крестьянами перешло в собственность дочери Ивана Филипповича - Екатерине Ивановне 
Елагиной (1820-1891), известной мемуаристки, невестке Авдотьи Петровны Елагиной, 
хозяйки знаменитого московского литературного салона 1830-х гг. Екатерина Ивановна с 
1845 г. была замужем за своим троюродным братом - историком и публицистом, 
кандидатом Московского университета (1839) Василием Алексеевичем Елагиным (1818-
1879), сводным братом по матери Ивана и Петра Киреевских, известных славянофилов, 
труды которых он редактировал и издавал. 
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Е.И. Елагина после отмены крепостного права в 1861 г. часть земли в Муратово 
оставила за собой (из 224 десятин экономической запашки 75 десятин в 1889 г. находились 
под паром, 74 были заняты рожью и 75 – овсом), её обрабатывали 96 крестьян во главе со 
старостой, ещё 52 крестьянин во главе с отдельным старостой выполняли сторожевые 
работы. За хозяйским скотом – 2 рабочие лошади-трёхлетки, 21 мясная корова, 2 быка, 29 
бычков, 117 овец - ухаживали 16 мужчин-крестьян, а выпасали два мальчика, получая 16 
рублей за летний сезон. Для рабочих в Муратово были построены за 200 рублей два дома, 
крытых дранкой, для скота – 1 хлев за 300 рублей, для зерна – 3 амбара. А ещё 149 десятин 
пахотной земли муратовского имения Екатерина Ивановна сдавала в аренду муратовским 
крестьянам за часть урожая (74 десятины были засеяны озимыми, а 75 десятин – яровыми 
культурами), на лугах Е.И. Елагиной крестьяне косили траву за треть укоса, которая 
передавалась хозяйке [Сборник, вып. II, 1889, 220-229]. 

Поместье Е.И. Елагиной в Муратово было признано в конце XIX в. образцовым 
имением, так называли помещичьи хозяйства, которые не разорились, лишившись 
бесплатной рабочей силы после отмены крепостного права в 1861 г., и должны были стать 
примером для остальных дворян. Управлял муратовским имением приказчик, 
проживающий в другом поместье Елагиной – в с. Бунино. Под его руководством, в 
частности, ежегодно удобрялись 8 десятин пашни, навоз на поля вывозили местные 
крестьяне-испольщики, т.е. работавшие за половину удобрений. Хозяйский скот выпасался 
не на лугах, а на парующих землях. В 1887 г. 10 десятин дубового строевого леса за 2.075 
рублей были проданы помещику Ростиславу Петровичу Апухтину вместе с землёй, причём 
половина вырубленного леса поступила в пользу бывшей владелицы. В 1882 г. в 
английском саду Муратово было высажено 336 корней деревьев и кустарников, среди 
которых были: «кедр сибирский, пихта европейская, туя западная, ель голубая, лиственница 
сибирская, дуб» [Ковешников и др., 2006, 210]. 

Таким образом, эти владельцы Муратово – Мойеры и Елагины - также оставили след 
в истории российской культуры. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, село Муратово Болховского уезда (ныне – Знаменского района) 
является объектом историко-культурного наследия Орловской области по следующим 
основаниям: 

в селе в 1901-1917 гг. находилась усадьба исторической личности - выдающегося 
геоботаника и краеведа Владимира Николаевича Хитрово (1878-1949), признанная 
Администрацией Орловской области (1992 г.) и малым Советом Орловского областного 
Совета народных депутатов (1993 г.) «памятником истории регионального значения»; 

на исторически сложившейся территории наследственной родовой усадьбы В.Н. 
Хитрово в 1901 г. основал Муратовский опорный пункт, переросший в ботаническую базу, 
а с 1920 г. – в отдел ботаники Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции. На 
базе этой исследовательской организации проводились важные в научном и хозяйственно-
экономическом отношении обследования территории Болховского уезда, Орловской и ряда 
соседних губерний. Также Муратовская база стала основой для создания в 1905 г. Общества 
для исследования природы Орловской губернии, которое сыграло важную роль в изучении 
истории и природных богатств края, в том числе, и в целях их экономического освоения. 
Муратовская база была закрыта в 1930 г., но сохранился ансамбль из остатков строений и 
сооружений жилого, общественного, научного назначения, в том числе фрагменты 
исторических планировок и застроек, которые могут быть отнесены к градостроительным 
ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства, часть 
некрополя; 

село Муратово, как достопримечательное место, имеет прямое отношение к жизни и 
творчеству другого исторического деятеля - выдающегося российского поэта и воспитателя 
наследника престола В.А. Жуковского (1783-1852), который длительное время жил здесь, 
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строил усадебный дом для владельцев усадьбы Протасовых, обустраивал территорию 
муратовской усадьбы, посвятил селу стихотворение. Село Муратово ещё в XVIII в. 
находилось во владении прямых предков поэта; 

селом Муратово владел известный деятель отечественной культуры поэт, 
переводчик и журналист А.Ф. Воейков (1779-1839), член Академии наук, а также его сын 
Андрей и дочь Мария, ставшая супругой видного военного деятеля графа А.И. Бреверн-де-
Лагарди (1814-1890); 

другим муратовским помещиком был И.Ф. Мойер (1786-1858), известный хирург, 
доктор медицины и хирургии, профессор, декан медицинского университета и ректор 
Императорского Дерптского университета, воспитавший целую плеяду известных медиков, 
в числе которых был выдающийся хирург Н.И. Пирогов; 

дочь И.Ф. Мойера Екатерина унаследовала имение в Муратово, сделав его 
образцовым. Выйдя замуж за историка и публициста В.А. Елагиным (1818-1879), она 
оказалась невесткой известной содержательницы московского литературного салона А.П. 
Елагиной (1789-1877) и родственницей знаменитых славянофилов И.В. Киреевского (1806-
1856) и П.В. Киреевского (1808-1856). 

Село Муратово является признанным объектом историко-культурного наследия не 
только Орловской области, но и всероссийского масштаба, учитывая вклад в науку и разные 
сферы культуры целого ряда его владельцев и обитателей. 
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