
 

Ковалев Федор Васильевич 

Фёдор Васильевич Ковалёв родился 19 февраля 1931 года на Украине, в 

деревне Ширяево Путивльского района Сумской области. Детство его 

прошло среди очаровательной украинской 

природы.  

Ему никогда не жилось легко. Даже в детские 

годы прошли в лишениях. Школу Федор 

Васильевич окончил экстерном, самостоятельно 

освоил десятилетку. И сумел поступить во 

Львовский государственный университет имени 

Ивана Франко на филологический факультет.  

В 1954 году в Киеве он познакомился с 

известными украинскими писателями Остапом 

Вишней, Максимом Рыльским, Павлом Губенко. 

А с Павлом Гордиенко - писателем, лауреатом 

Государственной премии им. Т. Г. Шевченко, 

Федор Васильевич переписывался несколько десятилетий, до смерти 

последнего. Первый рассказ Федора Васильевича «До скорой встречи» был 

опубликован в альманахе «Харьков» в 1955 году. 

В Ливны Федор Васильевич приехал в 1959 году, а уже 30 марта 1960 года 

его принимают на работу в редакцию  Ливенской районной газете «Знамя 

Ленина» зав. сельхозотделом1. Из-под пера Ф.В. Ковалёва выходили очерки, 

фельетоны, рассказы, стихотворные репортажи.  

Затем он перешел из редакции в медучилище, где преподавал русский 

язык и литературу. Преподавал он и в школах Ливен и Ливенского района 

историю. Для творчества оставалось свободное время. Именно в эти годы он 

начинает вплотную заниматься историей нашего города.  

Первый очерк ливенской истории в годы советской власти был написан С. В. 

Волковым. Федор Васильевич хотел его развить и углубить. Работа 

растянулась на много лет.  

Первое издание книги «Ливны» появилось в 1980 году. Оно сразу стало 

настольной книгой учителей и учащихся, да и просто любителей старины. В 

1991 году вышло второе издание его книги «Ливны», которое было намного 

объемнее и полнее предыдущего. Издали эту книгу недоступным для 

нынешних ливенских краеведом тиражем – 10 тыс. экземпляров. Кроме 

краеведческих работ, которые не бесспорны, перу Федора Васильевича 

принадлежат несколько литературных произведений, которые он написал в 

Ливнах. 

Умер Ковалев Ф.В. в 2008   году2. 

 

 

                                                 
1 АОАГЛ, Ф. 278 л, оп.2лс, д. 2., л. 11. 
2 «Уездный  город», газета, г. Ливны, 01.03. 2011 г. 

 
 



 

Поляков Василий Иванович 

Родился Василий Иванович 27 февраля 1925 

году в  Ливенском уезде, в той его части, где 

сейчас находятся земли Краснозоренского района, 

на ст. Красная Заря (с.Россошное). Еще не 

окончив семилетнюю школу, пошел работать 

плугочистом,  а затем выучился на механизатора 

и работал трактористом Бегичевской МТС.  

Так продолжалось до начала войны. Когда 

немцы подошли к Красной Заре Василия 

записали в местный партизанский отряд, с 

которым он и начал свой боевой путь. 

Попартизанить долго не удалось. Вскоре 

Василия направили в город Моршанск в школу 

ФЗО, из которой он вышел слесарем третьего 

разряда. 

А вскоре Василий Иванович стал военным  

человеком. Его призвали в Армию и в начале 1943 года направили в 

Ордженикидзевское  военно-пулеметное училище в город Энгельс. После его 

окончания Василий Иванович попал  в воздушно-десантные войска, в 

которых прослужил около восьми лет. За это время он успел прыгнуть с 

парашютом из-под небес 26 раз. Участвовал дважды в операциях против  

немецких войск, за что удостоился двух медалей: «За отвагу» и «За боевые 

заслуги». 

После возвращения в 1951 году в Красную Зарю работал в 

Краснозоренском райкоме комсомола, райисполкоме, райкоме партии. 

Окончил курсы при партийной школе в Орле, а затем получил среднее 

образование в вечерней школе. 

Работая в отделе пропаганды райкома заместителем заведующего, 

Василий Иванович часто встречался с людьми в различных уголках района. 

Видел, как и чем живут люди. Об этом он регулярно рассказывал в районной 

газете «Сталинец» и вскоре стал её внештатным сотрудником, а затем и 

ответсекретарем районки. Так начался путь Полякова в журналистике, 

которой он отдал более 60-ти лет. 

Через некоторое время работы в газете его направили на обучение в 

Высшую партийную школу в Москву, по окончании которой Поляков В.И. 

получил диплом о высшем журналистском образовании. 

 После окончания ВПШ в 1962 году Поляков В.И. попал в Ливны во вновь 

создававшуюся тогда межрайонную газету. Название у неё осталось старое 

«Знамя Ленина», а вот обслуживала она, кроме Ливенского, еще шесть 

районов. Здесь он был сначала корреспондентом, а потом и заместителем 

редактора.  

Из Ливен его направили редактором должанской районной газеты «Знамя 

труда», а затем Поляков на долгие годы стал собственным корреспондентом 
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«Орловской правды» по Ливенскому и еще трем близлежащим районам. В 

«Орловской правде» Поляков В.И. проработал 25 лет, писал он без устали и 

много, пока не ушел на пенсию. 

Но Василий Иванович уже не мог жить без того, чтобы не писать о чем-

либо. Так в 1993 году появилась его книга о самом крупном 

машиностроительном предприятии Ливен под названием «Наш 

Ливгидромаш». 

А затем его пригласили поработать в «Ливенской газете», где Поляков, 

будучи пенсионером, более трех лет был заместителем редактора. Именно в 

это время он был удостоен высокого звания – «Заслуженный работник 

культуры РФ». 

А потом Василий Иванович написал еще несколько книг мемуарного и 

краеведческого характера. В 2000-м году вышла в свет его книга 

«Солдатские судьбы», потом: «Ливенские первопроходцы», «От Ливен до 

Праги», а всего девять книг.  

Продолжает писать он и сейчас. Накануне своего 90-летнего юбилея он 

работает над книгой «Журналистика – более, чем любовь». Совсем недавно 

из печати вышла книга Полякова о Почетном гражданине Орловской области 

председателе колхоза «50 лет Октября» Бородине Л.Е. 

За свой труд и боевые Поляков награжден орденами и медалями, а также 

почетным знаком «За заслуги перед г. Ливны», отмечен многими Почетными 

грамотами областного и районного уровня3.  

Поляков является членом Союза журналистов РФ, лауреатом премии 

Союза журналистов РФ за лучшее произведение, посвященное 50-летию 

Победы. 

 

Прыгов Юрий Владимирович  
Юрий родился  1 октября 1949 года в г.Ярославле. Сразу после рождения 

его родители переехали на Орловщину, родину мамы.  Детство и юность 

Юрия прошли в г.Ливны. 

В 1967 году он окончил  ливенскую среднюю школу №7 (ныне гимназия). 

Трудовую деятельность начал электрослесарем на Ливенской ТЭЦ. 

С 1968 по 1970 год служил в СА. Вернувшись из армии, два года 

проучился в Липецком политехническом институте. Но вскоре вернулся в 

Ливны.  

С 1972 по 1977 год работал  литсотрудником газеты «Знамя Ленина». В 

1977 году Юрий Владимирович окончил Воронежский университет, 

отделение журналистики филологического факультета, после чего переехал в 

Краснодарский край, где с 1977 по 1982 год работал  заместителем  редактора 

газеты «Рассвет» Успенского района. В 1982 году Прыгов Ю.В. был 

переведен редактором в газету «Призыв» города Крымска Краснодарского 

края, где проработал до 1985 года.  

                                                 
3 Василий Поляков «Ни дня без строчки», г. Орел, 2013 г., СС. 5-101. 



С 1985  по 1990 год он работал сначала 

ответственным секретарем в районной 

газете «Заря коммунизма» Чукотского 

района Чукотского автономного округа, а 

потом собкором  областной Магаданской 

газеты «Территория». 

С 1990 года по 1993 год трудился в 

региональной газете «Восток России» 

заведующим корсетью по Амурской 

области в городе Благовещенске. 

С 1994  по 1998 год Юрий 

Владимирович работал зам. 

ответственного секретаря окружной газеты 

«Крайний Север» города Анадыря.  С 1998 

по 2000 год – собкор центральной газеты 

«Версты» по Чукотке. 

С 1985 по 1990 год Прыгов Ю.В. 

являлся нештатным корреспондентом 

газеты «Советская Россия» по Чукотке. С 2000 по 2005 год был сначала 

спецкором , а потом собкором в Санкт-Петербурге газеты «Крайний Север». 

С 2005 года официально нигде не работает, но регулярно печатается в 

газетах и журналах С.-Петербурга и Кубани. В 2014 году издал книгу 

очерков и рассказов - «Японка».  

Член Союза журналистов СССР и России.  

 

 

 

Пуцилло Михаил Павлович 
Пуцилло Михаил Павлович  родился 8 ноября 1845 года в г. Ливны в 

семье городничего. Крещён 11 ноября в городе Ливны Орловской губернии в 

городской Николаевской церкви. Михаил Пуцилло был седьмым ребенком в 

многодетной семье Пуцилло Павла Лукича и 

третьим мальчиком. Через некоторое время 

после рождения Михаила семья Пуцилло 

переехала в Москву, где Михаил и получил 

неполное среднее образование. 

С 1865 года Михаил Павлович  служил в 

канцелярии  генерал-губернатора Восточной 

Сибири в Иркутске. Здесь при участии 

ссыльных ученых естественников, особенно 

Дыбовского, совершил ряд 

естественнонаучных экскурсий и собранные 

им коллекции подарил обществу любителей 

естествознания, этнографии и антропологии. 
Пуцилло М.П. 

 

 
Ю.В.  Прыгов 
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 21 декабря 1866 года в жизни Михаила Павловича произошло 

немаловажное событие: он был избран в члены Сибирского отдела 

императорского русского географического общества. 

В 1870—71 гг. состоял чиновником особых поручений областного 

управления в Приамурском крае и способствовал пропитанию и устройству 

голодающих корейцев в бассейне реки Суйфун, истратив на них и все свои 

запасные деньги (до 1000 руб.). Недовольное этим начальство уволило 

Пуцилло в отставку, не возвратив даже его денег, между тем, как корейцы 

поставили в честь его два памятника и одну из деревень назвали 

Пуцилловской. 

Многое из быта корейцев Пуцилло сообщил в Императорское 

географическое общество и составил "Опыт русско-корейского словаря". 

Подготовленный М.П. Пуцилло первый в истории России русско-корейский 

словарь был издан в 1874 г.  

В 1871 году  Михаил Павлович вернулся в Москву, где работал до 1877 

года на зеркальном заводе братьев Смольяниновых. 

В 1877 году, возмущённый турецкими зверствами в Сербии, он оставил 

завод и отправился добровольцем к генералу Михаилу Григорьевичу 

Черняеву, который «клич кликнул» по всей русской земле, призывая русских 

людей на помощь сербам. 

В 1878 году Михаил Павлович вернулся в Москву, где поступил на 

службу в Главный архив МИД и прослужил там до дня своей кончины.  

Составленный Пуцилло М.П. "Указатель делам и рукописям, относящимся 

до Сибири и принадлежащим московскому главному архиву министерства 

иностранных дел" (M., 1879) стал незаменимым справочным пособием для 

занимающихся историей Сибири. 

Другие труды Пуцилло М.П.: "О сказаниях, относящихся до истории 

завоевания Сибири" ("Труды Московского Археологического Общества", т. 

IX), "К вопросу о том, кто был Ермак Тимофеевич?" ("Русский Вестник", 

1886, № 11), "Думный дьяк И. Т. Грамотин" (СПб., 1878); "Русские великаны 

в прусской службе" ("Сборник" архива) и др. Будучи недурным художником, 

Пуцилло много снимал копий с лицевых рукописей архива министерства 

внутренних дел для Батюшкова, Ровинского и Буслаева. 

Умер Пуцилло М.П. 15 мая 1889 года в Москве. 

Внесен в базу «Великие люди России» - это база данных биографий 

выдающихся персон в истории России. Здесь собраны биографии великих, 

известных, выдающихся и знаменитых людей России. 

 

 

 

 

 

 

 



Ростопчин Фёдор Васильевич 

Граф  Фёдор Васи́льевич Ростопчи́н родился 12 (23) марта 1763 

года, в село Косьмодемьянское Ливенского уезда Орловской 

губернии (ныне с. Козьминка Ливенского района). Крестился 

Фёдор в ливенская  Старой Скорбященской 

церкви  (Старый Георгий). 

Вместе с младшим братом Петром 

(1769—1789) получил домашнее 

образование. Десяти или двенадцати лет 

зачислен на службу в Преображенский полк. 

В 1782 г. получил чин прапорщика. 

Ростопчин Ф.В. - русский 

государственный деятель, граф (1779), 

генерал от инфантерии (1796), фаворит 

императора Павла и руководитель его 

внешней политики (Министр иностранных дел), руководитель 

Военного департамента 1798 г., военный министр), московский 

градоначальник и генерал-губернатор Москвы во время 

наполеоновского нашествия, предполагаемый виновник  

Московского пожара 1812 года. 

Все эти доблести нашего знаменитейшего земляка мы знаем, но 

не даем себе отчет в том, что никто из ливенцев ни до, ни после 

него выше в государственной иерархии не поднимался. 

Но многие не знают, что он был ещё и довольно талантливым и 

известным в России литератором, писателем. В первую очередь его 

вспоминают, как писателя и публициста патриотического толка, 

вслед за Фонвизиным высмеивавшим французоманию.  

А получилось все почти случайно. В феврале 1801 года 

Ростопчин впал в немилость, 20 февраля был лишён всех 

должностей и отправлен в отставку в чине действительного тайного 

советника.  

Вот тогда-то Ростопчин и занялся литературой. В промежуток 

между фавором при дворе Павла I и назначением в 1812 году на 

пост московского генерал-губернатора, проживая в своем имении 

Вороново и в Москве, он написал большое количество 

сатирических комедий. По прочтении в кругу близких друзей, 

автор самолично уничтожал написанное. Следует отметить, что 

Ростопчин не считал себя профессиональным литератором и 
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сочинял между делом. Тем не менее, его современники высоко 

оценивали произведения Фёдора Васильевича. 

Литературная деятельность Ростопчина включает в себя дебют 

молодости «Путешествие в Пруссию», произведение, которое 

некоторые современники ставили даже выше карамзинских «Писем 

русского путешественника». Путевые заметки Ростопчина 

отличаются большей жизненностью, свободою от пут 

педантической цеховой литературной традиции. 

В качестве публициста он стяжал громкую известность 

благодаря успеху своего памфлета «Мысли вслух на Красном 

крыльце» (1807). Это резкая критика против склонности русских к 

французомании и прославление русских исконных доблестей. По 

форме — это монолог старого дворянина Силы Андреевича 

Богатырёва, с характерными для стиля Ростопчина затейливыми 

словечками, как, например: «в французской всякой голове ветряная 

мельница, госпиталь и сумасшедший дом»; «революция — пожар, 

французы — головешки, а Бонапарте — кочерга. Вот от того-то и 

выкинуло из трубы». 

Его большая повесть «Ох, французы!» была напечатана в 

«Отечественных записках» в 1842 году. Цель автора — изобразить 

идеальную русскую семью, построенную на старозаветных 

национальных началах в противоположность модным увлечениям 

французским распущенным нравам. Под именем Пустякова 

Ростопчин осмеял известного издателя «Друга детей» и автора 

многих пьес Николая Ильина. 

Умер 18 (30) января 1826 года в  Москве.  

 
 


