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Орловская учёная архивная комиссия и ее деятельность  

по сохранению православной истории Орловского края 
 

Орловская учёная архивная комиссия (далее: ОУАК, Комиссия), 

созданная 11 июня 1884 года на основании утверждённого императором 

«Положения о губернских исторических архивах и губернских учёных 

архивных комиссиях»1, положила начало формированию губернского 

исторического архива и музея. С её образованием начался новый этап в 

развитии орловского краеведения.  Первое время состав Комиссии был 

небольшим и насчитывал 15 человек разного социального статуса и 

профессий, объединённых общим интересом к изучению и сохранению 

документальных и вещественных памятников по истории Орловского края.  

По мере развития деятельности Комиссии количество её членов 

увеличивалось и составляло в разные годы от 67 до 176 человек. 

Комиссия состояла из председателя, его товарища (заместителя), 

правителя дел (секретаря) и её членов. Высшим распорядительным органом 

являлось общее собрание. Почётными членами и непременными 

попечителями ОУАК являлись орловские губернаторы. Первым возглавил 

Комиссию председатель Орловского окружного суда князь А.Б. Сонцов 

(Солнцев)-Засекин2. С октября 1888 года по 3 декабря 1890 года обязанности 

председателя исполнял товарищ председателя П.П. Шеншин, с 3 декабря 

1890 года по 15 апреля 1895 года председательствовал В.М. Козлов; с 

15 апреля 1895 года по 14 марта 1896 год – Д.Е. Рынкевич; с 15 апреля 1896 

года до конца 1900 года – орловский губернатор А.Н. Трубников3;  затем 

обязанности председателя выполнял вице-председатель А.Н. Шульгин4, 

занявший пост председателя в 1903 году5; с 1907 по 5 января 1914 года 

 
1 Энциклопедический словарь. Под ред. И.Е. Андреевского. Издатели: Ф.А. Брокгауз, И.А. 

Ефрон. СПб., 1890. Т. 2. С. 253; Андреевский И. Н.В. Калачов, как юрист-археолог и 

учредитель Археологического института // Вестник археологии и истории. Вып. 5. СПб., 

1886. С. 12–13. 
2 ГАОО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 6. Л. 26; Адрес-календарь Орловской губернии: составлен по 

сведениям к 15-му июня 1888 года. Орёл, 1888. С. 23; Краткий отчёт о деятельности 

ОУАК за 1888 г., составленный правителем дел комиссии С.А. Блохиным // Труды 

Орловской учёной архивной комиссии (далее: ТОУАК). Вып. 6. Орел, 1889. С. 8; Журнал 

заседания ОУАК от 20 февраля 1898 г. // ТОУАК. 1898 год. Вып. 1. Орёл, 1898. С. 41. 
3 ТОУАК. Вып. 5. Орёл, 1889. С. 1; Там же. 1891 год. Вып. 2. Орёл, 1891. С. 1; Там же. 

1895 год. Вып. 2. Орёл, 1895. С. 1–2; Там же. 1896 год. Вып. 2 и 3. Орёл, 1897. С. 1; Там 

же за 1901 и 1902 годы. Орёл, 1903. С. 1; ГАОО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 6. Л. 26; Памятная книжка 

Орловской губернии на 1900 год. Орёл, 1900. С. 52. 
4 ТОУАК за 1901 и 1902 гг. Орёл, 1903. С. 10. 
5 Согласно журналам заседания Комиссии к обязанностям председателя А.Н. Шульгин 

приступил не позднее 18 апреля 1903 г., вице-председателем 13 февраля того же года был 

назначен князь К.В. Кекуатов (См.: ТОУАК. 1903 год. Орёл, 1904. С. 7, 14, 20, 24); 
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председателем состоял князь К.В. Кекуатов, в 1914–1917 годы – орловский 

губернский предводитель дворянства князь А.Б. Куракин1. С 1904 года 

Комиссия состояла под покровительством Великого князя Михаила 

Александровича2. 

Приоритетным направлением деятельности ОУАК был разбор архивов 

церквей и монастырей, собирание и изучение письменных и вещественных 

памятников по истории Орловской епархии. Это и понятно, поскольку 

история Российского государства или отдельно взятой его территории не 

рассматривалась в дореволюционное время в отрыве от Русского 

православия. Представители орловского духовенства состояли 

действительными членами Комиссии. Почётными членами избирались 

Епископы Орловские и Севские. Понимая важность работы, проводимой 

Комиссией, они участвовали в решении её насущных проблем. Сохранился 

черновик приглашения, направленного председателем Комиссии 

губернатором А.Н. Трубниковым Епископу Никанору, посетить заседание 5 

ноября 1899 года3. Преосвященный Никанор, почтивший своим вниманием 

заседание,  передал в дар указ императрицы Елизаветы Петровны о 

приобретении для войск «лошадей русских пород, а не немецких» и указ 

Императрицы Анны Иоановны «о мерах наказания, налагаемых за драки 

между крестьянами из-за спорных земель и угодий»4. 

Стоит упомянуть, что в 1904 году почётным членом Комиссии был 

избран уроженец г. Орла митрополит Киевский и Галицкий Флавиан 

(Н.Н. Городецкий)5. Сохранилось его письмо с автографом председателю 

Комиссии А.Н. Шульгину6 от 4 февраля 1904 года следующего содержания: 

«Ваше Высокопревосходительство, Милостивый   Государь, Александр 

Николаевич. / Приношу глубокую благодарность Орловской учёной архивной 

Комиссии за честь, оказанную мне избранием в почётные Члены. /Равным 

образом сердечно благодарю и Ваше Превосходительство за книгу Вашу 

«Минувшее Орловского Края». Живо интересуясь судьбами родного края, я 

прочитал труд Ваш с большим интересом. / Призывая на Вас благословение 

Божие, с совершенным почтением имею честь быть / Вашего 

Высокопревосходительства / покорнейшим слугою / Флавиан Митрополит 

 

Памятная книжка и адрес-календарь Орловской губернии на 1904 год. Орёл, 1904. С. 50; 

Там же на 1906  год.  Орёл, 1906. С. 81. 
1 Памятная книжка и адрес-календарь Орловской губернии на 1907 год.  Орёл, 1907. С. 78; 

Там же на 1914 год Орёл, 1913. С. 78;  ГАОО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 6. Л. 35–36. 
2 ТОУАК за 1904 и 1905 гг. Орёл, 1906. С. 4–5; Памятная книжка и адрес-календарь 

Орловской губернии на 1905 год.  Орёл, 1905. С. 103. 
3 ГАОО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 5. Л. 85. 
4 Там же. Л. 88. 
5 Там же. Д. 6. Л. 3; Орловские епархиальные ведомости. 1913. 18 авг. № 33. С. 906–911. 
6 Генерал от инфантерии А.Н. Шульгин, автор многочисленных работ об археологических 

памятниках на Орловщине, в том числе исторического очерка «Минувшее Орловского 

края», опубликованного в 1903 г. в «Трудах» и изданного в том же году отдельным 

сборником. 
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Киевский»1.  

В 1889 году Комиссия обратилась к настоятелям церквей и монастырей с 

просьбой передать списки находящихся у них документов, книг и 

«достопримечательных древностей». Первыми откликнулись  священники 

Брянского Покровского собора Иоанн Головин и Елецкого Покровского 

собора Александр Успенский. Брянский священник сообщил данные об 

основании собора, о евангелии «7206» (1698) года и передал копию указа 

Орловской духовной консистории от 10 октября 1798 года о переименовании 

Брянской Преображенской церкви Покровским собором. Александр 

Успенский проинформировал архивную комиссию о хранящихся в ризнице 

Елецкой Воскресенской церкви древних церковных книгах и «священных 

предметах с 1688 г.»2.  

С целью выявления особо ценных документов по истории православия в 

Орловском крае правителем дел Комиссии С.А. Блохиным был проведён 

разбор дел духовной консистории. Так, в 1888 году им были просмотрены 

дела по приказному столу с 1740 по 1789 год, из которых было описано и 

передано в архив Комиссии 35 дел; в 1890 году – 6 дел3. 

Членами архивной комиссии проводилась большая работа по собиранию 

и описанию православных древностей Орловского края. К примеру, 

священником Павлом Крестовоздвиженским описаны древние предметы, 

хранящиеся в Болховской соборной церкви. С.Е. Зверевым представлена в 

Комиссию найденная им в Воронежском Покровском девичьем монастыре 

«Память Елецкому подьячему Мартину Олтынникову о сборе даточных в 

Елецком уезде в Засосенском стану 1700 г. Декабря 27 дня»4. 

        Одним из членов ОУАК был уроженец г. Мценска  

Митрофан Афонский – духовный писатель, епископ Русской православной 

церкви, епископ Подольский и Брацлавский. После окончания Московской 

духовной академии со степенью кандидата богословия он начал службу в 

Орле в 1887 году преподавателем в частной женской гимназии Сухотиной, 

затем в мужской гимназии, во 2-м Орловском духовном училище5. В 1899 

году Митрофан Афонский, будучи членом Орловской духовной консистории, 

священником Скорбященской церкви и редактором  официальной части 

«Орловских губернских ведомостей», в числе прочих членов Комиссии 

«принял на себя труд» просмотра описей Орловской казённой палаты и 

казначейств с целью выявления дел, не подлежащих уничтожению6. В 

сентябре 1900 года Митрофан Афонский занял место председателя 

образованного Орловского церковно-археологического комитета, в 1905 году 

 
1 ГАОО Ф. 7. Оп. 1. Д. 6. Л. 4. 
2 Краткий отчёт о деятельности ОУАК за 1890 г. // ТОАК. 1891 г. Вып. 1. Орёл, 1891. С. 5. 
3 ТОАУК. Вып. 6. Орёл, 1889. С. 7; Там же. 1891 г. Орёл, 1891, С. 4. 
4 Там же. Вып. 6. Орёл, 1889. С. 7–8. 
5 ГАОО. Ф. 493. Оп. 1. Д. 97. Л. 65 об.; Памятная книжка Орловской губернии на 1891 год. 

Орёл, 1890. С. 19, 39. 
6 ГАОО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 5. Л. 86 об. 
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преобразованного в Орловское церковное историко-археологическое 

общество (ОЦИАО), в 1906 году был избран его казначеем1. Несмотря на 

новую должность, он продолжал участвовать в заседаниях ОУАК до 1908 

года2. 

Заметный след в деятельности Комиссии оставил протоиерей  

Илья Васильевич Ливанский3. Он родился в 1854 году в семье псаломщика 

Тульской епархии, в 1881 году окончил Московскую духовную академию. В 

разные годы И. Ливанский  состоял законоучителем в учебных заведениях 

г. Орла4, в 1906–1917 годы служил протоиереем Орловской Богоявленской 

церкви, состоял председателем ОЦИАО5.  

В марте 1888 года Илья Ливанский передал в Комиссию редкие 

документы: автографы Александра Васильевича Суворова-Рымникского и 

Алексея Петровича Ермолова, а также план села Спасского Мценского 

уезда6. В 1895 году вместе с настоятелем Болховского Троицкого Оптина 

монастыря архимандритом Патермуфием и священником Николаем 

Преображенским он провёл разбор частной библиотеки, так называемой 

Елагинской библиотеки, принадлежащей Беэрам, в селе Уткино Белёвского 

уезда Тульской губернии7. Среди книг в «особом ящике» они обнаружили 

рукописи, оставшиеся после смерти архимандрита Макария Глухарева, 

основателя Алтайской миссии и настоятеля Болховского Оптина монастыря8. 

Среди находок был сборник поучений Макария «истинам веры и  

нравственности христианской» – это вся библия, изложенная в поучениях и 

беседах. Сборник состоял из 10 отделов и начинался «поучением о Боге, св. 

Троице, о Сыне Божием и Духе Св.» и заканчивался вторым пришествием. 

Большую часть обнаруженных рукописей составлял перевод с еврейского на 

русский язык пятикнижия Моисеева, а кроме того книга Иова и пророка 

Исайи, «краткие записки из жизни покойного Архимандрита Макария», 

 
1 Памятная книжка Орловской губернии на 1900  год. Орёл, 1900. С. 47;  Памятная книжка 

и адрес-календарь Орловской губернии  на 1905 год. Орёл, 1904. С. 50; Там же на 1905 

год. Орёл. 1905. С. 104; Там же на 1906. Орёл, 1906. С. 82; Справочная книжка Орловской 

епархии. Орёл, 1903. С. VI. 
2 Журнал заседания ОУАК от 1 декабря 1908 г.  // ГАОО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2. Л. 51. 
3 Самые ранние сведения о деятельности  И.В. Ливанского в ОУАК содержатся в журнале 

заседания от 14 марта 1888  г. (ГАОО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2. Л. 1). 
4 ГАОО. Ф. 220. Оп. 1. Д. 116. Л. 14 об. 
5 Отчёт о деятельности Орловского историко-археологического общества за 1906–1907 гг. 

Орёл, 1908. С. 15; Памятная книжка и адрес-календарь Орловской губернии на 1908 год. 

Орёл, 1907. С. 55; Там же на 1909 год. Орёл, 1908. С. 60; Там же на 1910 год. Орёл, 1910. 

С. 60; Там же на 1911 год. Орёл, 1910. С. 63; Там же на 1912 год. Орёл, 1911. С. 65; Там же 

на 1914. Орёл, 1913. С. 76; Там же на 1917 год. Орёл, 1916. С. 87; ГАОО. Ф. 711. Оп. 1. Д. 

5. Л. 9. 

 
6 ГАОО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2. Л. 2. 
7 ТОУАК. 1895 год. Вып. 3. Орёл, 1895. С. 19. 
8 Архимандрит Макарий Глухарев умер в мае 1847 г., погребён под сводами Троицкого 

собора Болховского Оптина монастыря. 
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записи о его пребывании в Алтайской миссии, письма императору Николаю 

II и в Святейший Синод по поводу перевода священного писания, «Трактат о 

характере еврейского образования и об отличии его от русского до 

переворота, совершённого Петром Великим» и др.1  

4 сентября 1895 году Илья Ливанский выступил перед членами ОУАК с 

сообщением о найденных материалах архимандрита Макария. На том же 

заседании председатель Д.Е. Рынкевич передал пожелание епископа 

Орловского и Севского Мисаила относительно проведения Комиссией 

описания святынь и других достопримечательностей, хранящихся в 

монастырях и церквях Орловской губернии, с целью распространения среди 

населения губернии2. 

26 февраля 1896 г. на общем собрании ОУАК было решено издать 

найденные рукописи Макария Глухарева к 50-летию со дня его кончины. Под 

началом известного орловского историографа, краеведа Гавриила 

Михайловича Пясецкого найденные документы были приведены в порядок и  

в 1897 году опубликованы в «Сборнике исторических материалов о жизни и 

деятельности Настоятеля Болховского Троицкого Оптина монастыря Отца 

Архимандрита Макария Глухарева»3. Известно, что среди пожертвователей 

на это издание были епископы Бийский Мефодий и Томский Макарий4. В 

1905 году увидел свет труд протоиерея Ильи Ливанского «Просветитель 

Алтая и учитель Болхова, архимандрит-миссионер Макарий Глухарев (К 75-

летию основания Алтайской Миссии в 1830 году)»5.  

С начала учреждения ОУАК её деятельным членом был упомянутый 

выше Гавриил Михайлович Пясецкий (1838–1900), сын священника 

Черниговской губернии. Он закончил сначала Новгород-Северское духовное 

училище, в 1859 году – Черниговскую семинарию, в 1863 году – Киевскую 

духовную академию со степенью магистра богословия, после был направлен 

 
1 ГАОО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2. Л. 5–5 об. 
2 Сообщение И.В. Ливанского о рукописях архимандрита Макария Глухарева было 

опубликовано в «Трудах Орловской учёной архивной комиссии» (ГАОО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2. 

Л. 6 об.; ТОУАК. 1895 год. Вып. 3. Орел, 1895. С. 2–5. 45–76). 
3 Сборник исторических материалов о жизни и деятельности Настоятеля Болховского 

Троицкого Оптина монастыря, Отца Архимандрита Макария Глухарева. – Орёл : Тип. 

С.А. Зайцева, 1897.  Сборник состоит из 4-х разделов: 1) Краткий биографический очерк 

отца Архимандрита Макария, основателя Алтайской Миссии, переводчика священных 

книг Ветхого завета с еврейского на русский язык и Настоятеля Болховского Троицкого 

Оптина монастыря. Составил член Орловской учёной архивной комиссии С.М. Яницкий; 

2) Записки отца Архимандрита Макария в Бийском округе; 3) Записки благородной 

девицы Екатерины Феодоровны Непряхиной об отце Архимандрите Макарии, бывшем 

миссионере Алтайской Церковной Миссии; 4) Краткие записки из жизни покойного 

Архимандрита Макария, составленные бывшим его келейником (Орловым).  
4 ГАОО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2. Л. 22 об., 37; ТОУАК. 1897 год. Вып. 1. Орёл, 1897. С. 8–9. 
5 Сборник Орловского церковно-археологического комитета (ныне Орловского 

Церковного историко-археологического Общества). Т. I. Орёл, 1905. С. 390–427. 
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в Орёл для преподавания в Орловской духовной семинарии1. Помимо 

преподавательской деятельности Г.М. Пясецкий занимался изучением 

истории Орловского края. На основе архивных изысканий им было написано 

около ста краеведческих работ, в том числе «Исторические очерки города 

Орла» и «История Орловской епархии и описание церквей, приходов и 

монастырей», вышедшие отдельными изданиями (первая – в 1784 г., вторая – 

в 1899 г.). В 1890–1893 годы  Пясецкий работал с архивом Орловской 

городской думы, в результате им был подготовлен трёхтомный труд 

«Исторические материалы городского Управления за целое столетие» 

(другое название: «Материалы по историческому обзору деятельности 

городского управления» с 1779 по 1870 год) под общей редакцией городского 

головы Д.С. Волкова. В 1893 году Пясецкий обратился в Орловскую 

городскую управу с просьбой разрешить ему повторно ознакомиться с 

делами Думского архива «для пересмотра, исправления и пополнения» 

изданного им в 1874 году сочинения «Исторические очерки г. Орла в связи с 

судьбою прочих городов Орловской губернии», содержащего ценный 

материал по истории орловских храмов2.  

Со времени своего учреждения Комиссия начала комплектовать 

библиотеку в основном за счёт частных пожертвований и обмена изданиями 

с разными учреждениями. Большую часть библиотечного фонда занимала 

церковная литература, поступавшая от дарителей. Так, в 1888 году 

архимандрит Патермуфий передал в Комиссию служебник, хранившийся в 

библиотеке вверенного ему монастыря и созданный не позднее XVII века. 

Проведенный Г.М. Пясецким археографический анализ служебника показал, 

что он представляет библиографическую редкость3. 

Доклады членов Комиссии регулярно заслушивались на общих 

собраниях, а затем печатались в «Трудах Орловской учёной архивной 

комиссии» (далее: «Труды»). Значительная их часть была посвящена 

церковной тематике: исторический очерк И.А. Богданова «Трубчевский 

Спасо-Чолнский монастырь», рефераты Г. Пясецкого – «Перемещение 

Орловской Архиерейской кафедры из г. Севска в губернский г. Орёл» и 

«Материалы для истории монастырей Севской епархии, упразднённых в 1764 

году», Е. Назарова – «О Елецком девичьем монастыре», «Из летописи церкви 

села Петропавловского Елецкого уезда» и «О Елецкой Богоявленской 

церкви» и другие.  

 
1 Подробно о нём см.: Иванова Л.В. Учитель и ученик; Захарова И.П. Пясецкие о работе 

над одноименной книгой; Воробьев А.А., Сосновская И.А. Документы, труды  

Г.М. Пясецкого в Государственном архиве Орловской области и их использование // 

Музей образования: от классической гимназии к классическому университету, 

посвященная 170-летию со дня рождения Г.М. Пясецкого. Сборник материалов научно-

практической конференции. Орёл, 8 апреля 2008 года /Под ред. В.Я. Воробьевой. – Орёл. 

2008; Воробьев А.А. Летописец земли Орловской // Архивные ведомости. 2007. 25 дек.  
2 ГАОО.  Ф. 593. Оп. 1. Д. 844. Л. 49–49 об. 
3 ТОУАК. Вып. 5. Орёл, 1889. С. 7–9. 
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На страницах «Трудов» публиковались наиболее значимые документы 

по истории Орловской епархии, как, например: «Грамота Коломенского 

Архиепископа Никиты II на построение в городе Орле девичьего 

монастыря», «Грамота Коломенского Архиепископа Никиты II на построение 

в Орловском Введенском девичьем монастыре каменной церкви во имя 

Введения Пресвятыя Богородицы, 1703 года» (подготовлены для публикации 

Г.М. Пясецким), «Грамота  Патриарха Московского Иосафа на построение 

храма во имя обновления Господа нашего Иисуса Христа, …» (подготовлена 

Севским уездным исправником А. Михайловским)1.  

В 1905 году Комиссия постановила включать «в рубрику памятников», 

подлежащих охране, также церковные памятники, «если в данной местности 

нет специального церковно-археологического учреждения»2. 

Следует отметить, что 31 марта 1908 года на заседании Орловского 

церковного историко-археологического общества было рассмотрено 

предложение С.А. Цурикова, состоявшего также в рядах ОУАК, об 

объединении этих учреждений, имеющих в своем составе одних и тех же лиц 

и выполняющих во многом общие задачи. В журнале заседания по этому 

поводу записали: «Признавая желательным  объединение Орлов. Цер. Ист. 

Арх. Общества с Ученой Комиссиею в указанной форме, снестись по этому 

поводу с Комиссиею».  Однако это предложение не поддержал Митрофан 

Афонский3, и их слиянию не суждено было осуществиться. 

В 1918 году Орловская учёная архивная комиссия прекратила свою 

деятельность. Её «Труды» и по сей день являются бесценным источником по 

истории православия на Орловской земле. 

 

 

Матвеева Е. С. 

 

Формирование института церковных старост в системе 

церковной иерархии русской православной церкви  

(на материалах Орловской губернии XVIII-XX вв.) 

 
Церковный староста – это светская выборная должность в системе 

церковного управления Российской империи, которая в первоначальных 

своих обязанностях просуществовала с XVII по начало XX века. В древней 

Церкви похожие должностные обязанности возлагались на дьяков и 

ктиторов. Термин «ктитор» происходит от одинаково звучащего греческого 

слова κτήτωρ – собственник, который выделяет средства на строительство 

или ремонт храма или монастыря, или на украшение храма иконами, 

фресками, предметами декоративно-прикладного искусства, а впоследствии 

 
1 Там же. Вып. 6. Орёл, 1889. С. 32–35. 
2 ГАОО. Ф. 7. Оп. 1. Д. 2. Л. 49. 
3 Там же. Д. 4. Л. 3 об. 


