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Православный вестник Орловщины  

(страницы истории журнала "Орловские епархиальные ведомости") 
 

Одна из самых примечательных вех в истории провинциальной 

периодики 1860-х годов - начало издания «Епархиальных ведомостей». 

Инициатива их создания принадлежала архиепископу Херсонскому 

Иннокентию (Борисову)
1
. Ещё в 1853 году он разработал типовую программу 

неофициальной части издания, состоявшую из восьми пунктов. Священный 

Синод разослал её для руководства во все епархии, после чего начался 

длительный процесс согласования правил нового издания в цензурном 

ведомстве. В итоге программа «Епархиальных ведомостей» была 

представлена на окончательное согласование в Синод лишь через шесть лет. 

У истоков создания первого православного журнала в Орле стоял  

епископ  Орловский и Севский Поликарп (в миру - Радкевич Феодосий 

Иоаннович). С апреля 1853 годы служил викарием Херсонской епархии – 

епископом Одесским (архиепископом Херсонским и Таврическим тогда был 

упомянутый выше Иннокентий). Во время Крымской войны Поликарп 

пришёл в осаждённый Севастополь и помогал его защитникам, был 

награждён орденом Анны I степени. В июле 1858 года был назначен 

епископом Орловским и Севским. 

Решение о выходе нового издания было принято Синодом в 1864 году. 

1 января 1865 года вышел в свет первый номер журнала «Орловские 

епархиальные ведомости». Первым редактором «Орловских епархиальных 

ведомостей» был протоиерей Пётр Полидоров. Пётр Фёдорович Полидоров 

окончил Орловскую духовную семинарию в 1833 году, с 1834 года – 

священник. Служил кафедральным протоиреем в Орле, был одним из самых 

близких Поликарпу людей:  присутствовал при его кончине, готовил тело 

епископа к проводам в последний путь, а вскоре написал большой 

биографический очерк о Поликарпе, изданный отдельной книгой в  

Петербурге в 1870 году. Умер в  1891 году
2
. 

Заявленная цель была четко обозначена в новом издании: «Не малым 

пособием к улучшению быта духовенства и к возвышению его духовно-

нравственного влияния на паству служит то, что оно начало издавать 

духовные журналы, епархиальные ведомости и открыло свои типографии» 

(Орловские епархиальные ведомости. 1865, № 1). Декларируя цели издания, 

церковные власти стремились сделать его не узко специализированным, а 

достаточно массовым. Не случайно это подчеркивалось в редакционной 

                                                         
1
 Иннокентий (Борисов Иван Алексеевич, 1800 - 1857), родился в Ельце, учился в 

Орловской духовной семинарии и Киевской духовной академии, доктор богословия, был 

профессором Петербургской духовной академии. 
2
 Орёл. Материалы для описания Орловской губернии. Издание П. Александрова. – Рига, 

1903. – С. 149. 
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статье первого номера: «Но... она [редакция журнала] будет стараться и о 

том, чтобы издание ее могло быть полезным, назидательным и интересным и 

для других читателей, как духовных, так и светских» (Орловские 

епархиальные ведомости, 1865, № 1). Первоначально журнал имел 

следующие разделы: 

1. Распоряжения священного Синода и постановления правительства. 

2. Епархиальная хроника. 

3. Назидательное чтение. 

Однако уже со следующего года (1866) структура издания была 

приближена к структуре традиционных «Губернских ведомостей»: 

1. Официальный отдел. 

2. Неофициальный отдел. 

В «Официальном отделе» печатались Высочайшие манифесты и 

повеления, касающиеся духовного ведомства, указы и распоряжения 

Святейшего Синода, распоряжения епархиального руководства, сообщения о 

награждениях священнослужителей и иных лиц, отчеты по различным 

направлениям епархиального управления, информация о назначении, 

увольнении должностных лиц и о вакансиях для священно- и 

церковнослужителей, некрологи, а также  сведения о присоединении к 

православию представителей других конфессий, проживавших на территории 

Орловской губернии. 

В «Неофициальном отделе» публиковались обращения архиереев к 

пастве, проповеди, «слова» и речи, произнесенные по особым случаям, 

катехизические беседы и поучения священнослужителей епархии, 

богословские сочинения, историко-статистические сведения о приходах, 

храмах, монастырях и о духовенстве епархии, о духовных семинариях, 

училищах и благотворительных заведениях, биографии подвижников 

благочестия, иерархов, выдающихся священнослужителей, благотворителей, 

описание местных церковных обычаев, сведения о духовных книгах, 

епархиальная хроника, известия из других епархий, объявления, различные 

исторические, биографические, краеведческие и библиографические 

материалы. 

«Орловские епархиальные ведомости» выходили два раза в месяц 

объемом 1,5 - 3 печатных листа. Тираж первоначально  составлял 1200 экз., с 

1866 года –1100 экз. Журнал в 1865 – 1869 году печатался в частной 

типолитографии  мещанина И.С. Чичикаслова. Годовая подписка на 

«Орловские епархиальные ведомости» в 1866 году стоила 4 рубля серебром. 

Примечательно, что подписка на «Епархиальные ведомости» была 

обязательна для всех церквей епархии.  

В публикациях журнала самое пристальное внимание уделялось 

вопросам церковной жизни. Один из типичных текстов первых номеров 

«Орловских епархиальных ведомостей» - статья протоиерея Василия 

Любомирского «Практические замечания о совершении богослужения»: 

«Жаль, что не было возобновлено вопроса и о том, какие волосы 
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должны быть у причетников... Ибо причетники, произвольно одеждою и 

стрижкою волос, несвойственною служащим духовным лицам, выражают как 

бы пренебрежение к своему духовному званию... Но надобно сказать на это, 

что в целом государстве нет ни одной должности унизительной или 

ничтожной, а есть много лиц, унижающих свои должности разными 

недостатками, либо неумением, либо нехотением честно и пользою 

исполнять оные» (Орловские епархиальные ведомости, 1865, № 4). 

Журнал настойчиво пропагандировал здоровый образ жизни. Пример – 

статья священника Алексея Поморцева «О влиянии праздников и прогульных 

дней на общее экономическое положение России». Он подчеркивал: «Виною 

нашего невыгодного положения никак не праздники Господни. Можно 

упрекнуть нас в непочтении дней праздничных... Не видя уважения к 

праздникам в образованных, и простой народ все воскресные и праздничные 

дни в году проводит вовсе не по-праздничному: церкви пусты, а кабаки 

полны... Главное наше бедствие в отсутствии благочестия» (Орловские 

епархиальные ведомости. 1865, № 3). 

Особая веха в летописи «Орловских епархиальных ведомостей» - 

участие в издании журнала выдающегося орловского краеведа и историка 

церкви Гавриила Михайловича Пясецкого  (1838 -1900). Приехавший в Орел 

в 1863 году молодой преподаватель духовной семинарии стал одним из 

первых авторов нового издания, начиная с 1865 года опубликовал здесь в 

общей сложности более 50 исторических работ. В иные годы не выходило ни 

одного (!) номера журнала без какой-либо публикации Г.М.  Пясецкого. 

 «Орловские епархиальные ведомости» публиковали также 

библиографические справки, аннотации, а нередко и обзоры содержания 

новейших историко-церковных, исторических и историко-краеведческих 

изданий, осуществленных как в России, так и за рубежом. Из номера в номер 

публиковались списки имеющихся в наличии в частных книжных магазинах 

и типографиях местных церковных и историко-краеведческих книг.  

С 1870 года журнал печатался уже не в типолитографии И.С. 

Чичикаслова, как это было в первые годы издания, а в типолитографии 

мещанина А.Е. Королева (размещалась в Орле на ул. Болховской), с 1872 – в 

типолитографии князя Н.Н. Оболенского (в 1879 году типолитография 

перешла во владение  купца А.П. Матвеева, в 1887 – купца В.П. Матвеева). 

Полиграфическое предприятие до 1882 года размещалась на ул. Садовой 

(ныне М. Горького. – А.К.), с 1882 по 1887 – на ул. Борисоглебской (ныне 

Салтыкова-Щедрина. – А.К.), с 1887 года – на ул. Московской. 

Редактором официальной части «Орловских епархиальных 

ведомостей» в 1870-е годы был протоиерей А.И. Слюсарев.  В  1870 году на 

должность редактора неофициальной части был назначен ректор Орловской 

семинарии Александр Васильевич Богданов  (1830 – 1898). В качестве 

редактора он проработал  почти 19 лет. А.В. Богданов родился в семье 

священника Тульской губернии, окончил Тульскую семинарию, духовную 

академию в Киеве, семь лет трудился учителем словесности в Орловской 
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духовной семинарии, затем десять лет (до назначения ректором Орловской 

семинарии) заведовал 1-м Орловским духовным училищем. С 1889 года – 

епископ Муромский, в  последующие годы  возглавлял архиерейские 

кафедры в Енисейской и Тамбовской  епархиях. 

Основной темой неофициальной части «Орловских епархиальных 

ведомостей» при А.В. Богданове стало краеведение. Именно в эти годы здесь 

было опубликовано большинство исследовательских работ Г.М. Пясецкого 

по истории края (например, его «Очерки религиозно-нравственного 

состояния Орловского края до учреждения в его пределах самостоятельной 

епархии» (более 40 публикаций с продолжением в 1880–1886 гг.)).  Особый 

интерес представляет очерк Г.М. Пясецкого  «Орловские кладбища и 

состоящие при них церкви и богадельни» (Орловские епархиальные 

ведомости, 1898, № 24), где подробно описывались, в частности, Троицкая 

кладбищенская церковь, могила генерала А.П. Ермолова, с репортажной 

точностью были показаны  похороны легендарного полководца, 

состоявшиеся в  апреле 1861 года. 

 В «Орловских епархиальных ведомостях» в 1870-е – 1890-е годы были  

напечатаны также «Краткий исторический очерк Одрино-Николаевского 

монастыря и его святыни» С. Краковского (1872), «Сведения  о селе 

Парамоново Болховского уезда» Н. Королькова (1876), «Исторические 

очерки Орловской духовной семинарии» (в 37 номерах за 1875 – 1877 гг.), 

первые духовные стихотворения священника И. Ливанского. Деятельным 

автором журнала был преподаватель священного писания, инспектор 

Орловской духовной семинарии  С.М. Яницкий  (1851 – 1901). Одна из его 

публикаций – «По вопросу о времени полного завершения канона 

ветхозаветных книг у палестинских иудеев» (Орловские епархиальные 

ведомости. 1880, № 3). 

В журнале был принципиально поставлен вопрос о необходимости 

создания церковно-исторического древнехранилища при духовной 

семинарии: «Вопрос о необходимости тщательного сохранения 

вещественных памятников отечественной старины в настоящее время в 

России стал на такую твердую почву, что едва ли кто решится оспаривать 

это. На наших глазах возникают различные археологические общества, 

которые имеют целью не только предотвратить умышленное или 

неумышленное истребление или искажение памятников отечественной 

древности, но и собрать в одно целое эти одинокие, разбросанные в 

различных местах России и притом в беспорядке археологические памятники 

и сохранить их в назидание и память потомству, как дорогой завет наших 

предков» (Орловские епархиальные ведомости. 1894, №  6). 

В первые годы ХХ  века «Орловские епархиальные ведомости» были 

достаточно авторитетным и содержательным изданием в структуре 

периодики губернии. В значительной степени сказывалось то, что 

руководители епархии имели определенный опыт в церковной журналистике. 

Например, епископ Орловский и Севский  Ириней (в миру Харисим 
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Михайлович Орда, был назначен на  кафедру в Орле весной 1902 года, умер 

спустя два года)  много и плодотворно занимался вопросами пастырской 

жизни и практики, издавал педагогические труды, в прежние годы 

редактировал журналы «Воскресное чтение», «Руководство для сельских 

пастырей», «Церковно-приходская школа», был редактором 

«Библиографического листка». Архиерей назначал и смещал руководителей 

печатного органа и мог идейно воздействовать на направленность 

публикуемых материалов.  

До  № 16 1910 года журнал «Орловские епархиальные ведомости» имел 

подзаголовок «издаваемые при Орловской духовной консистории». Стремле-

ние духовной власти усилить влияние и значение местных семинарий 

привело к тому, что в 1910 году с № 17 - 18 изменился подзаголовок 

«Орловских епархиальных ведомостей» - «... издаваемые при Орловской 

духовной семинарии». 

По  1906 год  (№ 37) редактором официального отдела журнала был 

священник М. Афонский,  затем до конца 1907 года архимандрит Митрофан, 

в 1908 году (№ 1 – № 11) – В. Орлов, затем с № 12 по 1910 год  (№ 14)  – 

епископ Митрофан (Афанасьев Митрофан Васильевич), 1910 год  (№ 15) – 

1911 год (№ 24) – В.А. Сахаров, 1911 год  (№ 25 – № 33) – преподаватель 

семинарии А.В. Успенский, с 1911 года (№ 34)  по 1917-й (№ 15/16 (16 апр.))  

– ректор семинарии В.А. Сахаров. Редакторами неофициального отдела 

являлись: по 1903 год (№ 10) – протоиерей М. Смирнов, с 1903 (№ 11) по 

1907 год (№ 41) – преподаватель А.С. Светозаров
1
, с 1907 (№ 42) по 1910 год  

(№ 14) епископ Митрофан,  с 1910 (№ 15)  по 1911 год (№ 24) – В.А. Сахаров, 

в 1911 году (№ 25 – № 33) – А.В. Успенский, затем по 1917 год – снова В.А. 

Сахаров. С № 17 (апрель) в 1917 году  редактором и официального, и 

неофициального отделов являлся преподаватель духовной семинарии М. 

Полунин. 

В числе наиболее значимых публикаций этого периода можно назвать 

«Описание  церквей, приходов и монастырей Орловской епархии» (в 23-х 

номерах за 1901–1902 год), статью М. Космодамианского «Посещение Его 

Императорским высочеством Государем наследником и великим князем 

Михаилом Александровичем церквей и школ Севского, Дмитровского и 

Трубчевского уездов Орловской губернии» (1901, № 20, 21-22, 23, 24), А. 

Георгиевского «Краткая история прошлого и общая характеристика 

современного состояния раскола-сектантства в Орловской епархии, в связи с 

миссиею против него» (1901, № 39), «Краткий отчет о состоянии 

рационалистического и мистического сектантства и борьбе с ним в 

                                                         
1
 Александр Семёнович Светозаров родился в 1874 году в селе Снопот (ныне 

Рогнединского района Брянской области). В 1899 году окончил Киевскую духовную 

академию, работал преподавателем (к маю 1931 года общий преподавательский стаж 

Светозарова насчитывал 35 лет), к 1936 году имел 8 научных трудов. С начала 1920-х 

годов преподавал в Орловской партшколе русский язык и гуманитарные дисциплины. 

Арестован в начале 1937 года, приговорён к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. 
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Орловской епархии за 1901 год» (1902, № 28),  «Старообрядчество в Орле» 

(1906, № 17) и  еще  три аналогичные статьи по уездам «Из путешествия Его 

Преосвященства (т.е. архиерея. – А.К.)  по епархии»  (в девяти номерах за 

1903 год), публикации, посвященные народным празднествам в Орловской 

епархии (1903,  №  21-22, 52). 

В начале XX века журнал, регулярно предоставлявший место для 

публикаций сельских священников на самые разные темы деревенской 

жизни, не смог остаться в стороне от реалий столыпинской реформы.  

В апреле 1909 года здесь были напечатаны заметки кромского 

священника Н. Рождественского о том, как он принимал самое активное 

участие в реформировании сельской общины и расселении крестьян на 

хутора
1
. Приводя примеры нелепого устройства прежней жизни (крестьянин 

Алексей Семенов имел 13 десятин земли, разбитой на 117 «загонов», и треть 

рабочего времени тратил на переезды), автор искренне подчеркивал: «Все 

делается по указанию общины: никто не имеет права без времени начинать 

работу, например, поднимать пар, никто не может изменить установившегося 

севооборота. Община связывает по рукам и ногам каждого, община лишает 

самодеятельности, община убивает всякую инициативу, всякий проблеск 

дельной мысли. Община – это причина умственного и материального 

убожества моих прихожан. Первое мое предложение сходу об уничтожении 

общинного землепользования и уничтожении чересполосицы вызвало 

невообразимый шум и гвалт: все были единодушны в отрицательном 

отношении к нему». 

Очерк написан живым языком, с множеством характерных, значимых 

деталей. Читатель может узнать о том, как село Добрынь (кстати, известное 

читателям ещё по произведениям Н.С. Лескова) разделилось на две 

непримиримых партии, как несколько кулаков до последнего боролись за 

старые порядки и, чтобы сломить их сопротивление, пришлось отслужить 

молебен. Наконец был найден механизм раздела земли, который устроил 

всех. Как подчеркивает автор, расселялись кромские крестьяне на хутора с 

иконой и благословением батюшки... 

Весьма насыщенным был раздел, посвященный разработке истории 

православия. Здесь были помещены такие публикации, как В. Сахарова «По 

поводу предстоящего 100-летнего юбилея Орловской духовной семинарии» 

(1909, № 32), «Орловская духовная семинария» (в 12-ти номерах за 1913 – 

1914 год), «К истории Севской семинарии» (1915, № 15, 16 – 17), Н. 

Каллиникова «К предстоящему 100-летнему юбилею Орловской духовной 

семинарии» (1917,  № 5 – 6), П. Ансерова «По вопросу об ознаменовании 

столетней годовщины существования Орловской духовной семинарии»  

(1917, № 9 – 10), исторический очерк В. Васильевского «Православно-

христианская церковь нынешнего Орловского края после кончины 

священномученика Иоанна Кукши» (1913, № 36), а также ряд публикаций И. 

                                                         
1
 Рождественский Н. О выходе добрынских однодворцев из общины на хутора и отруба // 

Орловские епархиальные ведомости. 1909. № 19. 
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Ливанского, посвящённых Кукше (1909, № 36, 39; 1913, № 31; 1914, № 37). 

Был опубликован также ряд работ  преподавателя духовной семинарии, 

председателя Орловского церковного историко-архивного общества И.И. 

Евсеева
1
, в частности,  «Кто были первые посельщики Орловского края - 

вятичи?: По поводу книги П.И. Якобия “Вятичи Орловской губернии”» 

(1906, № 33, 36), «Археологические поиски в Орловском краю летом 1907 

года» (1907, № 37). 

С июля 1917 года журнал выходил с девизом: «Свободная церковь 

обновления на демократических началах соборности». После Октябрьской 

революции вновь был изменен подзаголовок «Орловских епархиальных 

ведомостей» - теперь уже просто «Православный журнал». Редакция 

подчеркивала, что будет стараться сделать журнал «отвечающим запросам 

переживаемого времени через освещение событий современной жизни с 

точки зрения христианского мировоззрения, содействуя одновременно 

объединению православного народа для проведения христианских начал в 

народную жизнь в противовес языческим взглядам, распространенным в 

данный момент» (Орловские епархиальные ведомости, 1918, № 16). 

Редактором журнала в 1917-1918 гг. был преподаватель Орловской духовной 

семинарии М. Полунин. 

Чрезвычайно интересны для современного исследователя истории, 

занимающегося изучением взаимоотношений религии и государства, 

публикации журнала 1918 года. Как известно, патриарх Тихон 19 января (1 

февраля) 1918 года выступил с посланием, в котором призвал всех верующих 

встать на защиту Церкви. 21 января в Петрограде и 28 января в Москве 

прошли крестные ходы (Орловские епархиальные ведомости, 1918, № 3–4, с. 

74–75). По их примеру и в  Орле был устроен крестный ход. Несмотря на 

холодную погоду и на то, что город в ночь на 2 февраля был объявлен на 

военном положении, в нём участвовало до 20 тысяч человек (Орловские 

епархиальные ведомости, 1918, № 3 – 4, с.  89 – 90). Однако отношение новой 

власти к религии не изменилось. Вскоре после крестного хода был 

произведён обыск епархиального училища  (Орловские епархиальные 

ведомости, 1918, № 3–4, с. 89–90). Подвергались разграблению монастыри, 

например, в Ливенском уезде ещё с осени 1917 года от грабительских 

набегов страдал Марие-Магдалининский монастырь. 19 ноября он был 

полностью разгромлен: толпа растащила все, что ещё оставалось от 

предыдущих погромов. Полному разгрому подвергся и Предтеченский 

монастырь в Кромах (Орловские епархиальные ведомости, 1918,  № 5 – 6, с. 

131 – 132).  

Последний номер журнала «Орловские епархиальные ведомости» 

вышел в декабре 1918 года.  Тогда же в целом по стране епархиальные 

ведомости как тип периодического издания прекратили свое существование. 

На протяжении нескольких десятилетий своего существования (до 1918 

года вышло около двух тысяч номеров) журнал представил практически всю 

                                                         
1
  В последующие годы – профессор Петербургской духовной академии. 
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историю Орловской епархии. Было опубликовано большое количество 

краеведческих материалов, статей по истории приходов, церквей, 

монастырей. Журнал содержит богатый материал по истории Орловской 

духовной семинарии - из года в год публиковались списки всех 

семинаристов, учащихся духовных училищ, послужные списки всех 

преподавателей. В официальном разделе фиксировались передвижения по 

службе священнослужителей епархии.  

И сегодня «Орловские епархиальные ведомости» являются ценным 

историческим источником. Для преподавания истории и историографии в 

учебных заведениях было бы полезно подготовить хрестоматию, 

содержащую материалы, опубликованные в журнале. 

 


