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Введение 
Город Орѐл является административным, промышленным, 

культурным и научным центром Орловской области, расположен-
ной в пределах Среднерусской возвышенности и имеющей пло-
щадь равную 24,7 тысячам квадратных километров. На западе она 
граничит с Брянской, на северо-западе – с Калужской, на севере – с 
Тульской, на востоке – с Липецкой, на юге – с Курской областями. 

Территория города Орла и Орловской области богата заме-
чательными памятниками архитектуры, требующими подробно-
го исследования, однако обилие памятников и обширность об-
ласти вынуждают на данном этапе ограничиться темой градо-
строительного развития архитектуры города Орла и анализом 
узкого круга построек как сохранившихся, так и утраченных. 
Эта тема стала особенно актуальной на сегодняшний момент, 
так как сейчас многие здания Орла оказались под угрозой ис-
чезновения, а некоторые уже стали лишь частью его истории. 
Подобное положение вещей заставляет отдельно обратиться к 
проблеме охраны исторического архитектурного наследия горо-
да. К сожалению, под эгидой «реконструкции» местные власти 
сносят наиболее ценные памятники архитектуры. Следователь-
но, в свете происходящих событий обращение к этим ушедшим 
эпохам – классицизма, эклектики и модерна – в данной работе 
представляется обоснованным и своевременным. 

Период, охватывающий десятилетия с конца XVIII до на-
чала XX века, знаменует собой существование больших и ярких 
архитектурных стилей: классицизма, эклектики и модерна. Это 
характерно для Петербурга, Москвы и ряда других крупных го-
родов России. Но уже сам факт, что столичные города являются 
очагами возникновения новых стилистических тенденций, ста-
новится неоспоримым свидетельством не только более прогрес-
сивного и последовательного развития того или иного стиля в 
их пределах, но и характеризуется наличием в этих городах по-
строек, более ранних по времени возникновения. В среднем, 
разница в периодизации памятников столичного зодчества и 
стилистически родственных им сооружений провинциальной 
архитектуры составляет 10–15 лет. Подобное отставание можно 
будет наблюдать и в хронологических рамках создания отдель-
ных построек орловской архитектуры. 
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Генеральная карта Орловской губернии 1822 г. 

Но пожалуй, наиболее важной предпосылкой для обраще-
ния к данной теме стала назревшая в искусствоведении потреб-
ность в создании более целостной картины развития того или 
иного стиля на территории России. Россия – это не только Мо-
сква и Санкт-Петербург, но и множество других провинциаль-
ных городов с их региональными особенностями и патриар-
хальностью жизненных устоев. Обращение к историко-
архитектурному наследию Орла является важным звеном в ре-
конструкции общей картины больших стилей.  
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Орловская губерния 1802 -1920 гг. 

В рассматриваемый период Орѐл был административным 
центром Орловской губернии. Она начиналась на востоке Елец-
ким и заканчивалась на западе Брянским, Трубчевским и Сев-
ским уездами. В административном отношении губерния дели-
лась на 12 уездов: Орловский, Болховской, Дмитровский, Елец-
кий, Карачевский, Кромской, Ливенский, Малоархангельский, 
Мценский, Севский и Трубчевский. Городов в губернии было 
двенадцать (по числу уездов). Архитектура каждого из этих го-
родов также требует подробного и вдумчивого исследования. 

Библиотеки и архивы города Орла хранят много ценных 
материалов по истории губернии, но преимущественно это ста-
тистические издания местного земства, воспоминания губерна-
торов и граждан, научные, популярные, краеведческие материа-
лы по отдельным городам, сѐлам. Есть и обобщающие работы о 
губернии в целом.  

У истоков Орловского краеведения стоял выдающийся ис-
торик и педагог гражданской истории в Орловской духовной се-
минарии Гавриил Михайлович Пясецкий (1838–1900 гг.). Основ-
ными направлениями его деятельности были: древняя история 
края, возникновение и развитие городов, проникновение христи-
анства на землю вятичей, общественное и церковное управление, 
быт и нравы жителей. Первая большая публикация Г.М. Пясец-
кого «Материалы для истории Орловского края», подписанная 
«Учитель семинарии», появилась в 1865 году в газете «Орлов-
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ские епархиальные ведомости». А всего перу орловского краеве-
да принадлежит около ста работ. Наиболее значительные из них 
посвящены Орлу, Болхову, Кромам, истории Орловской епархии, 
описанию церквей, приходов и монастырей. В частности, городу 
Орлу посвящены книги «Забытая история Орла», «Исторические 
очерки г. Орѐл» 1874 года, где он, помимо общего исторического 
и культурологического обзора, уделяет особое место и таким па-
мятникам архитектуры города, как первые кладбищенские церк-
ви. Здесь содержатся сведения о датах строительства церквей и 
об обстоятельствах, их сопровождавших.  

Работы Гавриила Михайловича Пясецкого легли в основу 
всех последующих публикаций по истории города. В частности, 
к ним обращается автор издания «Край наш Орловский» 1986 
года Андрей Фѐдорович Кострица. В отдельные главах он рас-
сматривает историю Орловского края, начиная с IV тысячелетия 
до нашей эры и заканчивая концом XIX века. Преимуществен-
ное внимание при этом уделяется культуре края и наиболее яр-
ким его представителям. 

В фондах орловской библиотеки имени И.А. Бунина можно 
ознакомиться с ещѐ одним важным наследием минувшей эпохи 
– собранием Орловских Епархиальных ведомостей, содержащих
исторические сведения обо всех храмах Орловско-Ливенской 
епархии. Всѐ это преимущественно дореволюционные издания, 
которые очень тщательно повествуют о ходе строительства 
церквей с момента закладки и до момента их освящения, о 
жертвователях и служащих, о ценных реликвиях. 

Крупным исследователем архитектуры города и области, 
посвятившим множество своих книг поискам исторических ис-
тин касательно становления Орла (именно им, в ходе колоссаль-
нейшей работы, был установлен точный год основания города) 
является Сергей Иванович Фѐдоров. Будучи в советское время 
главным архитектором Орла, он вплотную занимался изучением 
архитектуры города и области. Результатами этой непрестанной 
работы стали такие его труды, как «Орѐл» (1969 г.), «Архитек-
турный ансамбль исторического центра города Орла» (1980–1981 
гг.), «Архитектурные образы Орловщины» (1982 г.), «Записки 
архитектора» (1987 г.), «Очерки архитектуры Орла» (1991 г.). 
Рассматривая все аспекты городской жизни (культуру, историю), 
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он огромное внимание уделяет анализу планировочной системы 
градообразования, памятникам гражданской архитектуры, свя-
занным с именами Н.С. Лескова, И.С. Тургенева, А.П. Керн, и 
даѐт развѐрнутый стилистический анализ отдельных построек 
периода классицизма, рассматривая Троицкую церковь, Михаи-
ло-Архангельскую церковь, «Дом Фомичѐвых». К сожалению, 
архитектура эклектики и зарождающегося модерна мало интере-
сует автора. Он посвящает им всего два абзаца в «Очерках архи-
тектуры Орла», сводя проявления эклектики на территории горо-
да к единичным постройкам, выполненным в «русско-
византийском» и «русском» стилях, и называет три сохранив-
шихся здания, отражающих стилистику провинциального модер-
на – это дом № 63 по Комсомольской улице, здание бывшего Се-
верного банка на углу улиц Ленина и Горького и флигель травма-
тологического пункта на улице Салтыкова-Щедрина. Но, не 
смотря на это, в своих книгах он даѐт очень важные сведения об 
орловских архитекторах и их творениях. 

Сергею Ивановичу Фѐдорову принадлежит и честь откры-
тия исключительно ценного старинного фолианта, на титульном 
листе которого было напечатано: 

«Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга 
до Херсона в 1781 и 1782 году». А ниже значилось: «В Санкт-
Петербурге, в Императорской Академии наук 1787 году». 

Автор этих записок Василий Фѐдорович Зуев (1754–
1794 гг.), сын солдата Семѐновского полка, ставший членом 
Российской Академии наук, был известным географом-
путешественником, натуралистом и педагогом. Ещѐ в двадцати-
летнем возрасте он был послан в Лейден и Страсбург, где изу-
чал физику, химию, физиологию и языки. 

Совершая по заданию Академии наук путешествие на юг 
России, он производил тщательный осмотр, зарисовку и описа-
ние всех достопримечательностей городов, встречавшихся у не-
го на пути.  

В записях В.Ф. Зуева имеются описания городов Орловско-
го наместничества: Севска, Лугани, Ельца, Трубчевска, Ливен, 
Брянска, Новосиля, Черни, Белѐва, Болхова и Мценска. Но осо-
бую ценность для нас представляет подробная характеристика 
главного наместнического города – Орла, поскольку она сдела-
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на современником и очевидцем орловской действительности 
двести лет назад. 

Академик Б.Е. Райков свидетельствует, что «Зуев немного-
словен, описания его всегда точны, ясны и достоверны». Каса-
ясь исторического прошлого Орла В. Зуев писал: «Укрепление 
сначала он имел острог на левом берегу реки Орлик, где, по 
сказкам жителей, показал место сидевший на дереве орѐл, от 
которого и имя города сему... было дано, а другие... уверяют, 
что он прозван от реки; но после разоренья от Литвы перенесѐн 
на самый мыс между устьем Орлика и Оки, где, как видно... и 
поныне перекопан был земляным валом»1. 

Эта часть записок интересна тем, что является, возможно, 
одним из первоисточников, породивших легенду о происхож-
дении названия города от птицы и об основании Орла на высо-
ком левом берегу Орлика. 

Первым, кто систематизировал материал о достопримеча-
тельных местах Орловской области, о знаменательных датах из 
летописи Орловского края и об архитектуре города Орла, был 
ведущий краевед области Валерий Петрович Ерѐмин. Его книга-
альбом «Века над Окой» (1998 г.) содержит такие разделы, как 
«Исторические города Орловского края», «Летопись Орловско-
го края», «Знаменитые земляки», «Полные кавалеры ордена 
Славы», «Герои Советского Союза», «Почѐтные граждане горо-
да Орла», «Орловская область: история образования, админист-
ративно-территориальные изменения». Другая его работа – 
«Весь город Орѐл» – является популярным универсальным 
справочником, в котором отдельная глава представляет собой 
перечень памятников архитектуры и истории с сопровождаю-
щими их выходными данными: годом создания, местом распо-
ложения и краткими историческими сведениями. 

К числу наиболее крупных работ по истории Орловского 
края следует отнести «Летопись основных событий. 1566–2000 
годы. Орѐл из века в век» (2003 г). Здесь запечатлены все собы-
тия общественной жизни города и, что наиболее важно, даты и 
обстоятельства строительства архитектурных объектов как гра-
                                                           

1 Матвеев В.П. Орѐл на старых открытках. / Под общ. ред. А.П. Олейнико-
ва. Орѐл: Издательство ОРАГС, 2005. С. 20. 
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жданского, так и церковного назначения, а так же содержится 
информация о значительных инженерных инновациях. 

Более подробную информацию о городской застройке со-
держит «Орловский хронотоп» (2008 г.), в котором главы пред-
ставляют собой экскурс по отдельным улицам нашего города. К 
сожалению, описательный и перечислительный характер изда-
ния не способствует созданию общей стилистической картины 
орловской архитектуры, но в нѐм представлены факты, касаю-
щиеся названий, датировок зданий и жизни их обитателей. 

Существенным вкладом в изучение храмового архитектур-
ного наследия Орла и области стало двухтомное издание Вла-
димира Михайловича Неделина «Архитектурные древности Ор-
ловщины» (Том I – 1998 г.; том II –2009 г). Сопровождающие 
текст гравюры и рисунки были созданы орловским художником 
Вячеславом Ромашовым. Первый том, посвященный архитек-
турным памятникам, сохранившимся на момент издания книги, 
представляет собой содержательный исторический экскурс по 
каждой рассматриваемой постройке. Второй том повествует об 
архитектуре ушедшей, не сохранившейся. Тем не менее, в кни-
гах отсутствует общий обзор как градостроительного развития 
Орла и области в целом, так и анализ стилистической эволюции 
зодчества города. Но авторы и не ставили перед собой подоб-
ную задачу. Их главной целью было погрузить читателя в 
«прошлое Орловского края, говорящего… языком тех людей, 
чьи фамилии носят живущие рядом с нами их потомки»1. По-
этому эти издания содержат материал по истории строительства 
и перипетиям дальнейшего существования архитектурных па-
мятников. Встречающиеся в книгах неточности связаны пре-
имущественно с путаницей в наименованиях улиц. 

В 2005 году в Орле увидело свет издание «Орѐл на старых 
открытках», в котором представлена богатая коллекция откры-
ток из частного собрания кандидата философских наук, фило-
картиста Владимира Павловича Матвеева. Открытки сопровож-
даются цитатами из произведений классиков, краеведов, лето-
писных записей, архивных изысканий. Первые иллюстрирован-
                                                           

1Неделин В. М., Ромашов В. М. Архитектурные древности Орловщины. 
кн. I. Орѐл: «Вешние воды», 1998. С. 5.  
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ные открытки с видами Орла, напечатанные в Германии и 
Швейцарии, появились в конце XIX века, а именно в 1880-х го-
дах. До 1917 года открыток с видами города Орла разных изда-
тельств известно около тысячи. Надо отметить, что в Орле было 
немало фотоателье, но лишь немногие фотографы имели разре-
шение губернатора фотографировать Орѐл и губернию. Конеч-
но, существовали фотографы, имеющие разрешение на фото-
съемку всей российской империи, но их число тоже невелико. 
Этим объясняется частая повторяемость наиболее популярных 
сюжетов в открытках. В коллекции В.П. Матвеева наряду с рас-
пространѐнными видовыми панорамами и фиксацией отдельных 
памятников встречаются и довольно редкие фотографические 
экземпляры, помогающие создать более целостную историче-
скую картину города. 

На базе коллекции открыток В.П. Матвеева и фотографий 
областного архива в 2006 году вышел альбом А.И. Лысенко, 
О.Н. Попова, В.Г. Сидорова «Орѐл вчера и сегодня», сущест-
венно расширивший границы фотопутешествия по городу. Ря-
дом с современными видами здесь органично сосуществуют за-
печатленные памятники прошлого, тем самым более ярко про-
слеживается преемственная связь времѐн, а подчас и кощунство 
последующих поколений.  

Рассмотренная выше краеведческая литература, бесспорно, 
является важным составляющим в формировании исторической 
картины города Орла. Но, несмотря на это, очевидными стано-
вятся пробелы в вопросах архитектуроведения края: фактически 
ни одно издание не даѐт полного представления о стилистиче-
ской эволюции архитектуры на территории Орла. Безусловно, 
Орѐл – город с уникальной историей и культурой, и тем явст-
веннее становиться необходимость подробного изучения такой 
его составляющей как архитектурное наследие.  

Надо отметить ещѐ одну очень важную тенденцию в со-
временном обществе: именно сейчас, в первых десятилетиях 
XXI века, внимание людей (особенно молодѐжи) направлено на 
историю родных мест. На сайтах через Интернет выкладывают-
ся тысячи фотоснимков с видами городов, с их архитектурой, 
разворачиваются дискуссии по проблемам охраны и реконст-
рукции исторических сооружений. И конечно, не все задавае-
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мые вопросы (а их очень много) имеют ответы. Это обстоятель-
ство является дополнительным стимулом к решению общей 
проблемы – проблемы человеческой памяти.  

Изучение предлагаемого раздела краеведения стало воз-
можным во многом благодаря информационной базе, получен-
ной из фондов Государственного архива Орловской области, а 
именно, хранящихся там фондов        № р-1831 и № р-4024, в 
которых представлена документация Управления культуры Ор-
ловской области. Наличие большого числа паспортов на памят-
ники архитектуры и культуры города и области позволило со-
брать не только необходимую информацию о сооружениях, но и 
найти планы, аксонометрические проекции, фото с первона-
чальными видами построек, предполагаемые имена архитекто-
ров и многое другое.  

Данная работа ставит своей целью не только более подроб-
ное изучения архитектурной застройки города Орла в конце 
XVIII – начале XX веков, но и выявление характерных стили-
стических особенностей отдельных архитектурных памятников 
культуры и истории. Не меньший интерес вызывает и вопрос 
взаимодействия вновь возводимых зданий с окружающей их 
архитектурно-ландшафтной средой, а также вопрос реализации 
принципа «умного выбора» применительно к памятникам про-
винциальной архитектуры: гражданской и церковной. И конеч-
но, немаловажной задачей является попытка рассмотрения со-
путствующей проблемы — проблемы их сохранения. 
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Глава 1. Развитие планировочной структуры и про-
странственной организации города в эпоху классицизма 

 
 
1.1. Планировочная структура города 
В эволюции планировочной структуры города Орла можно 

выделить несколько этапов: 
 
I этап: 1566–1567 годы – этап возникновения города. 
Город Орѐл был основан осенью 1566 года по велению 

Ивана Грозного для охраны южных границ русского Москов-
ского государства как город-крепость. Центр города-крепости 
располагался на широком мысу между реками Окой и Орликом. 
По версии Г.П. Смоленцевой, слово «орѐлъ» происходит из 
тюркских языков и на русский переводиться как «угол», так 
первоначально называлась река Орлик, образующая угол при 
впадении в Оку.  

После XVI века Орѐл стал опорным пунктом русского го-
сударства, так как город-крепость располагался между двух до-
рог Пахнутовой (с запада) и Свиной (с востока), которые слива-
лись в одну дорогу выше Орла, и по которым крымские татары 
совершали походы на Московию. 

Город-крепость Орѐл был расположен на стрелке, образо-
ванной слиянием двух рек – Оки и Орлика, и представлял собой 
фортификационное сооружение характерное для того времени и 
имеющее три линии дерево-земляных укреплений.  

На мысу между Окой и Орликом был вырыт и заполнен 
водой широкий ров, превращавший ядро орловской крепости в 
остров. Он назывался «город острожной» или Малый Острог и 
опоясывался мощной дубовой стеной с семью башнями, две из 
которых были проездными. На территории острога располагал-
ся Богоявленский мужской монастырь, включавший в себя са-
мое древнее, каменное сооружение – Богоявленскую церковь – 
являющуюся изначально единственной архитектурной доми-
нантой (1641 г.). Позже в 1644 году на территории острога был 
возведѐн Борисоглебский храм, а неподалеку церковь Николы 
Чудотворца. В 1680-е годы Богоявленский монастырь был пе-
ренесѐн вниз по течению Оки на Ввозную гору, где ранее нахо-
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дилась Успенская пустынь. С тех пор монастырь стал имено-
ваться Успенским. 

Вторая линия дерево-земляных укреплений – Рубленный 
город или «замок рубленый», включавший в себя церковь, ад-
министративные здания, склады и тюрьму, дом воеводы.  

«Рубленый замок» и Малый Острог охватывало кольцо 
третьей линии укреплений – Острог Большой. В нѐм находи-
лись церкви Воскресения Христова, Покрова Богородицы и 
Преображения Господня, и Георгия Страстотерпца. Городской 
посад размещался по обеим сторонам рек и был окружѐн земля-
ным валом, рвом и надолбами. К посаду примыкали слободы. 

На этом раннем этапе своего развития Орѐл, по характеру 
расположения архитектурных доминант, представлял собой го-
род сосредоточенного типа, т.е. в данном случае храмы (доми-
нанты) располагались в ядре города с Богоявленским мужским 
монастырем.  

 
II этап: 1710–1722 годы 
После Переяславской рады, закрепившей в 1654 году воссо-

единение Украины с Россией, оборонительные рубежи Русского 
государства отодвинулись далеко на юг, и поэтому первоначаль-
ное военно-оборонительное значение Орла постепенно утрачива-
лось, и в 1702 году орловская крепость была упразднена. В это 
время началось быстрое развитие Орла как торгового центра. В 
1708 году Орѐл с уездом был причислен к Киевской губернии, а в 
1719 году стал центром Орловской провинции, входившей в со-
став Киевской, а с 1727 года – Белгородской губернии. 

Именно этот период развития города является началом 
формирования радиально-концентрической сетки улиц, харак-
терной и в настоящее время для Заводского района города. 

Город фланкировали два монастыря: Введенский женский 
– на левом берегу Орлика около южной плотины (1685 г.), – и 
Успенский мужской, – на левом берегу Оки ниже устья Орлика 
на Ввозной горе. Оба монастыря, по древнерусской традиции, 
были возведены на возвышенностях в разных концах Орла. Мо-
настыри служили боевыми форпостами, защищавшими подсту-
пы к городу. 
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В целом изменение статуса города привело в нѐм к разви-
тию активного храмостроения: возводится Введенская церковь 
в женском монастыре (1703–1708 годы), каменная Георгиевская 
(Сретенская) (1726–1732 годы), Михаило-Архангельская (Ус-
пенская) (1730 год), Покровская (1749 год). 

Отличительной планировочной чертой Орла этого периода 
явилось то, что город шагнул за естественные границы прежней 
территории с еѐ первоначальной сеткой улиц. Преодолев две 
водные преграды – реки Орлик (первоначальное название – 
Орѐл) и Оку, – город Орѐл вышел на высокий левый берег Ор-
лика и на правый берег Оки. 

На втором этапе развития планировочной структуры горо-
да, можно говорить, что по типу расположения доминант, Орѐл 
вошел в стадию цепной пространственной организации. В дан-
ном случае, мы говорим о более или менее линейном располо-
жении доминант (Успенского монастыря, Георгиевской (Сре-
тенской), церкви и Введенской обители) вдоль береговых линий 
и воспринимающихся одним фронтом. 

 
III этап: с 1779 года до конца XVIII века 
В 1775 году в результате реформы государственного управ-

ления вместо прежних двадцати в России было учреждено пять-
десят губерний со своими административными центрами. Указа-
ми Екатерины II от 28 февраля (11 марта) и 5 (16) сентября 1778 
года были учреждены Орловская губерния и Орловское намест-
ничество. Орѐл стал административным центром губернии, а до 
1796 года он также был и центром наместничества. Это потребо-
вало проведения мероприятий по упорядочению планировки и 
благоустройству города.  

При Екатерине II вместо существовавшей ранее Комиссии о 
Санкт-Петербургском строении в 1762 году был сформирован 
новый правительственный орган аналогичного назначении, но с 
гораздо более широким кругом задач – Комиссия о каменном 
строении Санкт-Петербурга и Москвы; еѐ возглавил видный са-
новник И.И. Бецкой. Разработкой регулярных планов городов 
занимались специалисты Комиссии И.И. Бецкого, работой кото-
рых последовательно руководили архитекторы Алексей Квасов (с 
1762 г. по 9 февраля 1772 г.), Иван Старов (с 30 апреля 1772 г. по 
май 1774 г.) и Иван Лем (с июля 1774 г. по 1796 г.). 
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План Губернскому Городу Орлу. Санкт-Петербург, 16.11.1779 г. 
 

Регулярные планы орловских городов разрабатывались в 
вышеупомянутой комиссии, когда в составлении регулярных 
планов главную роль играл Иван Лем. «Можно предположить, 
что он лично руководил переносом плана в натуру, потому что в 
трассировке улиц и местоположения площадей Орла чувствует-
ся хорошее знание рельефа местности, учѐт видовых перспектив 
на красиво расположенные колокольни соборов, церквей и 
крупные гражданские здания»1. Также отмечается участие в 
разработке нового плана и местных специалистов, таких, как И. 
Сонков, Ф. Поповцев, Н. Бабков и другие. Ими были составлены 
городские опорные планы, на основании которых в Петербурге 
и были разработаны регулярные планы городов Орловской гу-
бернии. 

                                                           
1 Фѐдоров С.И. Очерки архитектуры Орла. Тула: Приокское книжное изда-

тельство, 1991. С. 19. 
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Регулярный план города Орла 1779 г. Составители: 
Иван Лем, И. Сонков, Ф. Поповцев, Н. Бабков. 

 

16 (27) ноября 1779 года был утверждѐн первый в истории 
города регулярный план, предусматривающий чѐткий порядок 
его застройки с учѐтом существовавших направлений основных 
дорог на Москву, Болхов, Новосиль, Курск и Киев, а также рек 
Оки и Орлика. По новому плану город был значительно расши-
рен и разделен реками на три административные части: 

– Кромскую или Старый город (ныне территория Заводско-
го района); 

– Московскую или Заокскую (Железнодорожный район); 
– Заорлицкую или Верхний город (Советский район). 
В каждой части располагалось по торговой площади, сво-

бодной от застроек: Кромская (теперь Комсомольская), Воз-
движенская, находившаяся в районе современного кинотеатра 
«Родина», и уже не существующая Полесская, размещавшаяся в 
районе Музея изобразительных искусств и улицы Шаумяна. 
Площади находились на разных берегах и предусматривали пе-
риметральное формирование общественной застройки. Граница 
города проходила по современным улицам Октябрьской и 
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Красноармейской, через Оку, по ручью Ленивец (ныне не суще-
ствующему) и Культурному переулку, по Элеваторной улице 
огибала Рабочий городок, вновь пересекала Оку, затем по улице 
Нормандия-Неман, Садово-Пушкарной и реке Орлику выходила 
к началу Октябрьской улицы. 

Характер планировки и застройки города принципиально 
изменился. Составители регулярного плана хорошо учли живо-
писное расположение Орла у слияния двух рек, подчеркнув эту 
особенность города двумя радиально расходящимися от исто-
рического центра веерами улиц. 

Новый план отводил большую роль в панораме города ба-
шенным и купольным сооружениям (колокольням, церквям), 
которые должны замыкать видовые перспективы улиц или вос-
приниматься с больших расстояний. В точках схода улиц нахо-
дились церкви: на правом берегу Оки, в западном углу Ильин-
ской площади – Преображенская и Покровская церкви (не со-
хранились), а на правом берегу Орлика – церковь во имя Ми-
хаила Архангела, сохранившийся до сих пор ценный памятник 
архитектуры классицизма.  

В нагорной части города значительной архитектурной до-
минантой был Петропавловский собор (не сохранился), зало-
женный в 1797 году. По регулярному плану 1779 года собор 
должен был стать главным зданием обширной административ-
но-общественной площади.  

План 1779 года устанавливал широкие и прямые улицы, 
регулировал осуществление каменного строительства. Так, на-
пример, в центральных кварталах предписывалось строить 
только каменные здания, а в районах деревянной застройки – 
возводить дома на каменных фундаментах. Для них обычно ис-
пользовали хороший белый известняк, добывавшийся в карье-
рах Пятницкой слободы за северо-восточной границей города. 

Несомненной заслугой нового плана являлось начало орга-
низации ныне существующего и развивающегося трехлучевого 
центра Орла, с тогда ещѐ предположенным функциональным 
разделением по лучам, а так же с дальнейшим развитием ради-
ально-центрической структуры города в сочетании с прямо-
угольной сеткой улиц в более поздних, по времени возникнове-

Илл. 4 
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ния, городских поселениях (Советский и Железнодорожный 
районы). 

Регулярный план 1779 года определил всѐ планировочное 
развитие Орла на многие годы. Его первоначальная сетка цен-
тральных улиц и кварталов сохранилась почти без изменений. 
Конечно, границы города значительно расширились, появились 
новые микрорайоны, транспортные магистрали, промышленные 
предприятия, но основа центра современного генерального пла-
на Орла продолжает сохранять планировочную структуру плана 
1779 года. 

 
IV этап: от рубежа ХVIII и XIX веков до рубежа XIX и 

XX веков 
На рубеже ХVIII и XIX веков в планировке и застройке го-

рода наступил новый этап. Начал формироваться новый обще-
ственный центр Орла. Заметно возросла интенсивность строи-
тельства, в котором преобладали гражданские здания, что было 
связано с дальнейшим развитием экономики города, его торго-
вых и промышленных функций. Торговля зерном превратила 
город в крупный областной рынок, связанный с тридцатью го-
родами, в том числе с Москвой, Калугой, Коломной. Окская 
пристань Орла стала важным пунктом прямой и транзитной 
торговли хлебом, пенькой, солью.  

В эти годы было построено сорок постоялых дворов для 
стоянок обозов, проходивших через город. В ноябре 1854 года 
купцы Перелыгины открыли плавильный завод. В 1868 году был 
основан завод братьев Кале. Эти предприятия стали родоначаль-
никами в развитии промышленных узлов современного города. 

Уже во второй половине ХVIII века церковные здания хотя 
и сохраняют свою первостепенную градостроительную роль, но 
монопольное положение утрачивают. В последней четверти 
XVIII и в начале XIX веков выстроены церкви Ахтырская (Ни-
китская), Николо-Песковская, Крестительская, Троицкая и дру-
гие, но они располагались, за исключением церкви Михаила 
Архангела, на периферийных участках города и на кладбищах. 
И несмотря на расположение в периферийных районах, их ме-
стоположение выбиралось с учетом эффектного обозрения на 
возвышенных берегах Оки. Примерами могут служить ныне 
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действующая Ахтырская (Никитская) церковь, ансамбль старо-
го мужского монастыря («Монастырка»), Петропавловский со-
бор, Сретенская (Георгиевская) церковь и другие. Открывав-
шиеся на них видовые перспективы вдоль новых улиц или с на-
бережных рек создавали художественно выразительные и запо-
минающиеся образы города. Этому активно способствовала 
густая зелень садов и парков, до сих пор сохраняющая одну из 
примечательных особенностей Орла. 

По существу, на протяжении всего исторического развития 
города его храмы были и остаются теми важными, незыблемы-
ми архитектурными доминантами, которые формировали не 
только духовную жизнь города, но и координировали его даль-
нейшее градостроительное развитие и стилистику. Пройдя две 
стадии типологического развития, как город сосредоточенного 
типа и цепного, Орѐл к концу XVIII века стал тяготеть к рассре-
доточенному композиционному типу, характеризующемуся по-
степенным снижением главенствующей градообразующей роли 
исторического центра города у слияния Оки и Орлика и появле-
нием новых пространственных фокусов районных площадей. 

Анализируя практику наименований улиц в тот период, легко 
можно вычислить определѐнные закономерности. Самое значи-
тельное число проездов и площадей было наименовано по назва-
ниям церквей, которые находились на данных улицах. Таких на-
именований насчитывалось 22 (например, Воскресенская, Георги-
евская улицы). Человек, находясь в городе, невольно вовлекался в 
мир русского православия, и это накладывало значительный отпе-
чаток как на образ города, так и на психологию его жителей. 

Второй по своему количеству являлась группа наименова-
ний, которые давались по близлежащим сооружениям и учреж-
дениям (например, Гостиная улица, Институтский переулок). 
Таких названий на карте дореволюционного Орла насчитыва-
лось семнадцать. 

Почти не уступает по количеству группа улиц и площадей, 
названных по местностям, куда шли дороги из старого Орла 
(это такие улицы, как Московская, Курская, Кромская). Их на-
считывалось пятнадцать.  

Часть улиц сохранили наименования прежних слобод (это 
такие, как Черкасская, Посадская). Этих наименований было 
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восемь, что соответствовало количеству бывших когда-то сло-
бод и естественному желанию жителей сохранить эти названия 
как наиболее приемлемые для близлежащих проездов. К 1917 
году в Орле насчитывалось 91 проезд и 13 площадей. 

Конец XVIII – середина XIX века – это время создания но-
вых городских ансамблей. Возводятся такие здания, как торговые 
ряды, дом генерал-губернатора, здание присутственных мест, 
главное народное училище, городской магистрат. Магистрат, бу-
дучи расположенным на стрелке между двумя центральными 
улицами, стал важной архитектурной доминантой в планировке 
центральной части Орла. Его недлинные корпуса объединялись 
угловой ротондой большого ордера, увенчанной куполом.  

Формирование административно-общественного центра го-
рода было связано с организацией Болховской улицы (ныне ули-
ца Ленина) и Николаевского бульвара (ныне площадь Ленина), 
которые включали в себя окружной суд, полицию, губернское 
правление, казначейство, почтово-телеграфную контору, госу-
дарственный банк. Несохранившийся Петропавловский кафед-
ральный собор (на месте современной библиотеки им. И.А. Бу-
нина) стал архитектурной доминантой общегородского центра, 
шпиль колокольни которого и колонны ионического портика яв-
лялись главным украшением Садовой улицы. Поблизости за 
сквером при соборе находился Дом губернатора. Эта довольно 
компактная группа казенных зданий не была связана единым ар-
хитектурным замыслом. Находилась она на одной стороне участ-
ка улицы Садовой (теперь улицы Горького), напротив располага-
лись здание дворянского собрания и городской театр, от которого 
начинался большой и благоустроенный общественный сад. 

В связи с интенсивным развитием общественного центра Ор-
ла главная площадь не только изменила характер застройки, но и 
утратила традиционные контуры прямоугольника, превратившись 
в широкий бульвар и освободившись от торговых функций.  

Большинство перечисленных сооружений, выполненных 
согласно традициям классицизма, было уничтожено временем и 
многочисленными пожарами, самый опустошительный из кото-
рых был в 1848 году. После этого пожара город отстраивался 
практически заново, сооружались новые крупные здания: кадет-
ский корпус, гостиный ряд, трапезные церквей во имя Михаила 
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Архангела и во имя иконы Ахтырской Божией Матери, город-
ской театр, железнодорожный вокзал, объединѐнный банк. 

В последней трети XIX – в начале XX веков в связи с из-
менением господствующих стилистических тенденций вопросы 
ансамблевого характера перестают волновать архитекторов и 
заказчиков. Эклектика и модерн принесли с собой новый взгляд 
на архитектурное сооружение как на проявление индивидуаль-
ных чаяний отдельного человека или общественной организа-
ции. Именно эстетика историзма эклектики позволила реализо-
вать «гоголевскую игру домов», его «истинный эффект проти-
воположностей»1. 

«…красота никогда не бывает так ярка и видна, как в контрасте.  
…Какая бы ни была архитектура: гладкая массивная еги-

петская, огромная ли пѐстрая индусов, роскошная ли мавров, 
вдохновенная ли и мрачная готическая, грациозная ли греческая 
– все они хороши, когда приспособлены к назначению строе-
ния…»2. В этих заключениях, высказанных Николаем Василье-
вичем Гоголем в статье «Об архитектуре нынешнего времени», 
вошедшей в первую часть сборника сочинений «Арабески» ещѐ 
в 1835 году, заключаются три основополагающие концепции 
эклектики: историзм, индивидуализм и принцип «умного выбо-
ра», т.е. соответствие характера внешнего облика функциональ-
ному назначению постройки.  

На рубеже XIX и XX веков крупных градостроительных пре-
образований в Орле не происходило. Планировочная структура 
полностью сохраняла все особенности регулярного плана 1779 го-
да. Сочетание радиально-кольцевой и прямоугольной планировок 
улиц при высокой плотности застройки, особенно в центральной 
части города, характерно вплоть до сегодняшнего времени.  

 
 
 

                                                           
1 Гоголь Н.В. Об архитектуре нынешнего времени. // Гоголь Н. В. Полное соб-

рание сочинений. В 14 т.М., Л., Изд-во АН СССР, 1937—1952.  www.feb-web.ru. 
2 Гоголь Н.В. Об архитектуре нынешнего времени. // Гоголь Н. В. Полное собра-

ние сочинений. Т 8. М., Л., Изд-во АН СССР, 1937—1952. С. 64. www.feb-web.ru. 
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1.2. Памятники классицизма в контексте пространст-
венной организации площадей и центральных магистралей 

 
Памятников эпохи классицизма в Орле сохранилось немного: 

одни погибли во время пожаров, другие были разрушены в период 
Великой Отечественной войны, а третьи видоизменили свой облик 
в результате многочисленных перестроек или «реставраций»1.  

В августе 1779 года в городе Орле для управления намест-
ничества (губернии) открылись присутственные места: намест-
ническое правление, палаты: уголовного суда, гражданского 
суда и казѐнная, верхний земской суд, уездный суд, дворянская 
опека, нижний земский суд, приказ общественного призрения, 
департаменты губернского магистрата, городовой магистрат, 
сиротский дом, департаменты верхней расправы и нижней рас-
правы, светский суд. Именно с возведения в 1783 году дома гу-
бернатора, в котором находились и Присутственные места, на 
углу Болховской улицы и Свербеевского переулка, и началось 
формирование административно-общественного центра города.  

 

 
 

Присутственные места. 1783 г. На углу Болховской улицы 
и Свербеевского переулка Фото конца XIX в. 

                                                           
1 В понимании местных властей – это либо снос здания и возведение на его 

месте новодела, не имеющего ничего общего с прототипом, либо искажение 
до неузнаваемости архитектурного облика постройки. 

Илл. 5 
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Дом вице-губернатора. 1798 год. Ул. Горького (б. Садовая), 45. 
Фото конца XIX в. 

 

В комплекс построек присутственных мест вошѐл и возве-
дѐнный позже, в 1798 году, дом вице-губернатора. Он нахо-
дится на углу улиц Горького (б. Садовая) и Гуртьева (б. Зиновь-
евский пер), напротив городского Парка культуры и отдыха. 
Двухэтажное кирпичное здание, Г-образное в плане, имело два 
решѐнных в духе классицизма фасада: протяжѐнный фасад, вы-
ходящий на улицу Садовую, и короткий, обращѐнный к Зиновь-
евскому переулку.  

Сейчас от первоначального внешнего убранства дома вице-
губернатора остались только пилястры в простенках окон. Про-
емы были окружены рамочными наличниками. В 1969 году бы-
ли перепланированы помещения и надстроен третий этаж над 
протяжѐнной частью; стены при этом покрыты гладкой штука-
туркой и увенчаны карнизом с искажѐнным профилем. Четы-
рѐхколонный портик главного входа был разобран и заменѐн 
навесом на трубчатых стойках. Сейчас здесь находится суд. 

Свойственные классицизму строгое величие и торжествен-
ность нашли своѐ отражение в обращении к римской практике 
возведения отдельно стоящих триумфальных арок. Это веяние 
затронуло и орловскую провинцию. 

Илл. 6 
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Московские триумфальные белокаменные ворота 1786 года 
на Московской улице в честь посещения Орла Екатериной II. 

Открытка начала XX в. 
 

В 1786 году по инициативе генерал-губернатора Франца 
Николаевича Клички на Московской улице перед каменным 
мостом через ручей Ленивец были установлены Московские 
триумфальные ворота. Их авторство, согласно утверждению 
В.М. Неделина, приписывалось Д. Ринальди1. Ворота служили 
парадным въездом в Орѐл со стороны Москвы и отмечали его 
северную границу. Они представляли собой строго решѐнную, 
монументальную однопролѐтную композицию, над дорическим 
антаблементом и карнизом, которой возвышался просто решѐн-
ный аттик, увенчанный изображением одноглавого орла как 
главного геральдического символа города. 

В июне 1787 года через эти ворота из города выезжала им-
ператрица Екатерина II, возвращаясь из Крыма в Петербург. 

Московские ворота разобрали в 1927 году, тогда же распо-
ложенный рядом ручей Ленивец заключили в трубу, а мост че-
рез него в результате засыпки оказался под землей.  

                                                           
1 Неделин В. М., Ромашов В. М. Архитектурные древности Орловщины. 

кн.2 (ушедшее). Орѐл: «Вешние воды», 2009. 
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Главное народное училище (Первая мужская гимназия). 
Архитекторы А. Клаве и Ф. Петонди (?). 1786 г. 

Пер. Воскресенский, 5.Фото начала XX в. 

В 1786–1795 годах с небольшим отступом от красной линии 
было построено здание Главного народного училища. Архитек-
торами предположительно являются Андрей Клаве и Фома Петон-
ди. Подписи этих губернских архитекторов стоят на чертежах это-
го здания, относящихся к началу XIX века, обнаруженных С.И. 
Фѐдоровым в государственном архиве Ленинграда (ЦГИА, ф. 
1488, оп. 3, ед. хр. 51, л. 1, 2, 3, 60)1. Этот памятник архитектуры 
занимает важное место в исторической застройке городского цен-
тра и формирует облик периметральной застройки Гостиной пло-
щади (ныне площади А.П. Ермолова). Первоначально гимназия 
имела два входа с улицы, обрамлѐнные небольшими четырѐхко-
лонными портиками коринфского ордера. Центральная часть фа-
сада была акцентирована фронтоном, по сторонам которого стояли 
два глобуса, позднее утраченные. Парапет над венчающим карни-
зом и большой балкон на уровне второго этажа были украшены 
резными балясинами, а вдоль междуэтажного карниза проходил 
декоративный пояс. Четырѐхскатная кровля со слуховыми окнами 

1 Фѐдоров С. И. Очерки архитектуры Орла / Предисл. Г. Б. Курляндской.- 
Тула: Приок. кн. изд-во, 1991. С. 81. 
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завершала здание. В средней части второго этажа находился боль-
шой зал. 

В январе 1803 года были утверждены «Предварительные 
правила народного просвещения», оформившие новую систему 
образования в России. Этот документ определил четыре типа 
учебных заведений: приходские школы, уездные училища, гу-
бернские гимназии и университеты. 

В Орловской губернии имелись все типы учебных заведе-
ний, что видно из сохранившихся открыток. 

17 марта 1808 года Орловское главное народное училище 
было реорганизовано в Орловскую губернскую гимназию. В но-
ябре 1812 года здание гимназии было предоставлено под одно из 
помещений «Главного временного госпиталя», созданного в Орле 
по приказу М.И. Кутузова. 13 (25) сентября 1859 года, находясь в 
Орле, это учебное заведение посетил император Александр II.  

В 1849 году, после деления гимназий на классические и 
реальные, Орловская мужская гимназия стала называться клас-
сической. Долгое время губернская гимназия оставалась един-
ственным средним учебным заведением Орла и губернии. 

Разница между классической и реальной гимназиями со-
стояла в учебных планах. В частности, в классической гимназии 
обязательными были латинский язык в большем объѐме и гре-
ческий, а в реальной – без древних языков, но с естествознанием 
в большем объѐме. Окончившие классическую гимназию могли 
поступать в университеты, а свидетельства об окончании реаль-
ных гимназий «принимались в соображение» при поступлении в 
высшие специальные заведения.  

В 1865–1867 годах гимназический корпус был расширен 
пристройкой до угла квартала (в сторону моста через р. Орлик) 
и включил в себя новоустроенную домовую церковь во имя 
Александра Невского. Тогда же в центре главного, протяжѐнно-
го фасада, обращѐнного к переулку, был сделан фигурный ме-
таллический навес на стойках у главного входа.  

Таким образом, к концу 1860-х годов здание Орловской 
мужской гимназии приобрело свой окончательный облик. Это 
представительное двухэтажное строение, решѐнное в формах 
зрелого классицизма и вытянутое вдоль переулка. Центр глав-
ного фасада акцентирован сильно выступающим вперед ризали-
том в одиннадцать осей и увенчан аттиком. Стены нижнего 
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этажа покрыты горизонтальным рустом. В прямоугольных ок-
нах, заключѐнных в профилированные наличники, переплѐты 
разделены на шесть квадратов. Наличники верхнего этажа за-
вершены полочками. Карниз ризалита большого выноса под-
держивают изящные модульоны. На флангах вынос не столь 
велик, зато антаблемент очень широк. 

Главное народное училище (Первая мужская гимназия). 
Архитекторы А. Клаве и Ф. Петонди (?). 1786 г. 

Пер. Воскресенский, 5. Фото 2009 г. 

Главное народное училище (Первая мужская гимназия). 
Архитекторы А. Клаве и Ф. Петонди (?). 1786 г. 
Пер. Воскресенский, 5. Обмер и чертеж здания. 
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Интерьер здания представляет собой систему больших и 
малых помещений, связанных идущим вдоль всего здания ко-
ридором шириной 2 метра, протяжѐнность которого сглажива-
ется благодаря поперечным аркам. Полного представления об 
интерьере здания составить нельзя, так как он изменѐн. 

В гимназии в разные годы XIX века учились такие предста-
вители русской интеллигенции, как: известный писатель, этно-
граф и фольклорист П.И. Якушкин, доктор медицины, известный 
русский хирург и физиолог В.А. Басов, писатель Н.А. Лесков, 
известный учѐный-физик, автор учебников по физики К.Д. Крае-
вич, художник Г.Г. Мясоедов, учѐный, астроном, профессор Мо-
сковского государственного университета П.К. Штернберг, писа-
тель Л.Н. Андреев, полярный исследователь В. Русанов.  

В 1980-х годах С.И. Федоровым было публично внесено 
предложение установить перед фасадом здания гимназии скульп-
турные бюсты этих выдающихся личностей. И эта идея была реа-
лизована орловскими скульпторами на рубеже XX–XXI веков.  

Главное народное училище (Первая мужская гимназия). 
Архитекторы А. Клаве и Ф. Петонди (?). 1786 г. 

Илл. 11 

Пер. Воскресенский, 5. Фото 2013 г. 
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лям образования, здесь размещается исторический факультет 
Орловского государственного университета.  

В непосредственной близости от Главного народного учи-
лища в соответствии с регулярным планом было отведено место 
под постройку городового магистрата. 8 августа 1795 года на 
Гостиной площади (ныне площадь А.П. Ермолова) была произ-
ведена закладка каменного здания для «орловской Градской 
Думы, городового магистрата, сиротского и словесного судов в 
Мудрое Царствие Великой Екатерины», в присутствии генерал-
губернатора А.А. Беклешова, Правителя наместничества, Вице-
губернатора. Основные работы по строительству здания были 
окончены в 1800 году. Крылья первоначального здания магист-
рата, выходившие на Кромскую (ныне улица Комсомольская) и 
Карачевскую улицы, имели по пять оконных осей. Крайние оси 
были выделены небольшими ризалитами.  

Стена первого этажа ризалитов была покрыта рустом. Угло-
вая часть здания была решена в виде полуротондой с колоннами 
ионического ордера, перекрытой куполом с круглыми слуховыми 
окнами и коротким шпилем с изображением одноглавого орла, 
точно соответствующим фигуре этой птицы на гербе города. 

Здание Магистрата. 1799 г. Архитектор Д.В. Орехов. 
1857-1860 гг. Пл. К.Маркса (б. Гостиная пл.), 2. 

Открытка начала XX в.

На  сегодняшний   момент  здание  по  прежнему служит це-
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Здание Магистрата. 1799 г. Архитектор Д.В. Орехов. 
1857-1860 гг. Пл. К.Маркса (б. Гостиная пл.), 2. 

Фото начала XX в. 

После пожара 1858 года, здание в 1857–1860 годах было 
восстановлено и расширенно по проекту архитектора Дмитрия 
Васильевича Орехова для размещения в нѐм городских присут-
ственных мест. Был улучшен и внешний облик здания. Были 
удлинены боковые фасады, понижена высота второго этажа (со 
стороны гимназии), и в этом объѐме устроен третий этаж с не-
большими окнами.  

В планировке города по левому берегу Оки трѐхэтажное 
здание магистрата занимает центральное положение и является 
архитектурной доминантой в застройке Гостиной площади (ны-
не площади К. Маркса). Оно закрепляет своим ротондальным 
объѐмом со шпилем излучину центральной улицы, раздваи-
вающуюся в этой точке на две ветви: Комсомольскую улицу (б. 
Кромскую) и улицу Карачевскую. Выразительность этого ком-
позиционного приема, типичного для градостроительной прак-
тики классицизма, в полной мере сохраняется и поныне, хотя 
здание сильно перестроено. 
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Здание Магистрата. После реконструкции в 1946 - 1949 годах 
архитекторами Б.В.Антиповым, В.В. Овчинниковым и др. 

Пл. К.Маркса (б. Гостиная пл.), 2. Фото 2006 г. 

В 1946–1949 годах разрушенное здание было восстановле-
но по проекту архитекторов Б.В. Антипова, В.В. Овчинникова, 
Н.Я. Целковникова, инженеров В.В. Петропавловского и В.А. 
Бунина с сохранением его несущих элементов, очертаний плана, 
силуэта, членений фасадов. Сохранившиеся стены старой по-

стройки стали основой для при-
стройки к крыльям здания но-
вых частей. Градостроительное 
значение здания и его главные 
стилистические особенности 
удалось сохранить. При рекон-
струкции были изменены пла-
нировка и назначение здания, 
ионический ордер был заменен 
коринфским, фриз входа обога-
тили маски и гирлянды. 

Здание было приспособлено 
под театр. В то же время введе-
ние в композицию здания высо-
кой коробки сцены снизило зна-
чение угловой полуротонды как 
композиционного центра всего 
сооружения и исказило его исто-
рическую внешность.

План здания Магистрата. 1799 г. 
Пл. К.Маркса (б. Гостиная пл.), 2. 
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Здание Магистрата. После реконструкции в 1946 - 1949 годах 
архитекторами Б.В.Антиповым, В.В. Овчинниковым и др. 

Пл. К.Маркса (б. Гостиная пл.), 2. Фото 2013 г. 
 

Над угловой полуротондой с колоннадой теперь уже ко-
ринфского ордера, завершѐнной развитым трѐхчастным антаб-
лементом, проходящим по периметру всех стен здания, поднял-
ся новый более пологий купол на барабане с люкарнами по пе-
риметру, увенчанный невысоким шпилем. Купол ротонды – мо-
нолитный, железобетонный, с двойной металлической арматур-
ной сеткой. 

Все оконные проѐмы имеют прямоугольную форму. На-
личниками обрамлены лишь окна второго этажа (между колон-
нами ротонды и наличниками с сандриками) в ритмичном чере-
довании – через окно и группами по боковым фасадам. Окна 
третьего этажа на боковых фасадах размещены в уровне фриза и 
соответствуют его высоте. Цветовое решение фасада базируется 
на изысканном сочетании охры стен и белого цвета архитектур-
но-декоративных деталей.  

Планировка пространства зала выполнена по акустической 
кривой с ложами и балконом, с круглым аван-вестибюлем в 
первом этаже, круглым фойе в третьем и втором этажах. Кулуа-
ры с парадными лестницами, служебные, артистические поме-

Илл. 16 
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щения разместились в коридорной части боковых крыльев. Все 
несущие стены и перегородки – кирпичные, перекрытия – желе-
зобетонные по стальным балкам; в покрытиях – металлические 
сварные фермы с подвесными потолками и оборудованием.  

Уникальным явлением на территории Орловщины было и 
остается наличие пригородной усадьбы, относящейся к вариа-
циям на тему «неоготики» конца XVIII века, – так называемой 
«Сабуровской крепости». 

Она расположена над излучиной реки Цон. Здесь на самом 
высоком месте, ближе к реке, в 1755 году была выстроена цер-
ковь в честь Святого Михаила Архангела (до недавнего времени 
являвшаяся уникальным памятником барокко на территории 
Орловского уезда). В конце XVIII века к юго-востоку от церкви, 
на постепенно понижающемся плато, построили каменную ог-
раду усадьбы, которую, благодаря стилизации под крепостные 
сооружения, стали именовать Сабуровской крепостью.  

Усадьба Каменских "Сабуровская крепость", ограда.1790-е гг. 
Орловский уезд. с. Сабурово. Рисунок Плужникова В.И. 

Постройки в усадьбе Сабурово связаны с родом Каменских. 
Село перешло к ним в 1728 году, будучи изъято у опального А.Д. 
Меньшикова. В 1742 году село было передано Фѐдору Михайло-
вичу Каменскому. В 1755 году имение перешло его сыну Михаи-
лу Фѐдоровичу Каменскому (1733–1809 гг.), впоследствии из-
вестному полководцу и общественному деятелю, увлекавшемуся 
литературой и театром. Во время своего проживания в селе Са-
бурово М.Ф. Каменский вѐл обширное строительство. По его 
распоряжению и, возможно, эскизам (фельдмаршал хорошо знал 



35 

фортификацию) вокруг усадьбы была возведена садовая ограда, 
стилизованная под крепостную стену с многочисленными баш-
нями и «бастионами», протяжѐнностью около двух километров.  

Кроме чисто 
практического значе-
ния – ограждения 
усадьбы, башни ис-
пользовались под раз-
личные службы (куз-
ню, ледники, конюш-
ню). Столь необычное 
сооружение, по-
видимому, имело и 
символическое значе-
ние как памятник по-
бедам русского ору-
жия под командова-
нием М.Ф. Каменского в русско-турецких войнах. Возможно, ска-
зались и театральные фантазии графа: ограда напоминает гигант-
скую театральную декорацию, а одно из помещений, встроенных в 
«крепостную» стену, служило летним театром. Это сильно высту-
пающая наружу одноэтажная постройка, включающая три поме-
щения, скомпонованных по анфиладному принципу. Внешние 
стены прорезаны узкими окнами-бойницами, придающими театру 
крепостной облик. Фасад, обращѐнный во внутрь, в центре акцен-
тирован аркадой из 
трѐх больших стрель-
чатых проѐмов и флан-
кирован прямоуголь-
ными проходами на 
угловых срезах. Внут-
ри «крепости» был 
разбит обширный ре-
гулярный парк и вы-
строены два каменных 
усадебных дома (не 
сохранились). 

Усадьба Каменских "Сабуровская крепость", 
ограда. 1790-е гг. 

Орловский уезд. с. Сабурово. Фото 2013 г. 

Усадьба Каменских "Сабуровская крепость", 
 здание летнего театра. 

1790-е гг. Орловский уезд. с. Сабурово.  
Фото 2013 г. 
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Близкая к квад-
рату, обширная тер-
ритория 400 на 450 
метров была обнесена 
кирпичными стенами 
(местами в 4 метра 
высотой). Восточный 
и южный углы отме-
чены круглыми баш-
нями. Северная стена 
ограды имеет не-
большие проездные 
ворота и четыре 
скруглѐнных боевых 

выступа, чередующихся с тремя башнями. Средняя из них, пря-
моугольной формы, наибольшая. Она выдвинута на внешнюю 
сторону стены. 

Усадьба Каменских "Сабуровская крепость", 
северная часть ограды. 

1790-е гг. Орловский уезд. с. Сабурово. 
Фото 2012 г. 

Усадьба Каменских  
"Сабуровская крепость",  

ограда. 
1790-е гг. Орловский уезд. 

с. Сабурово.  
Архивное фото 1967 г. 

Усадьба Каменских  
"Сабуровская крепость", 

здание служб. 
1790-е гг. Орловский уезд. 

с. Сабурово.  
Фото 2013 г. 
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Проездные ворота есть и с южной стороны. Здесь ломаная 
линия стены включает в себя два прямоугольных выступа и две 
самые крупные в ограде башни. Обе башни прямоугольные, со 
скругленными углами. Выступают они внутрь ограды. Большая 
из них имеет три этажа и подвалы. Высказывались предположе-
ния о том, что она предназначалась для черкесов, личной охра-
ны Каменского, а подвалы служили тюремным помещением. 
Другая, меньшая по площади, башня завершена кирпичным 
шатром и достигает в высоту 14 метров. Окна обеих построек 
стрельчатые. 

Интересны две башни 
западной стороны (ближе к 
церкви). Стена здесь почти 
не сохранилась. Башни об-
рамляли главный въезд в 
усадьбу. Их называли поро-
ховыми погребами, однако 
это могли быть простые 
ледники. Треугольные в 
плане, они завершены трѐх-
гранными пирамидами, чьи 
вершины несколько смеще-
ны, в связи с чем грани неодинаковы. Внутри башен с помощью 
многоступенчатых тромпов сделан переход к круглому поста-
менту, который плохо совместим с трехгранным шатром. 

Внешняя отделка 
построек проста и вклю-
чает декоративные моти-
вы средневековой готи-
ческой и романской ар-
хитектуры: стрельчатые 
оконные и дверные про-
ѐмы, лопатки, простые 
карнизы, бойницы. Круг-
лые угловые башни ук-
рашены круглыми или 
ромбовидными нишами и 
проѐмами. 

Илл. 20 

Илл. 21 
Илл. 22 

Илл. 23 

Илл. 24 

Усадьба Каменских 
"Сабуровская крепость", ледники. 

1790-е гг. Орловский уезд.  
с. Сабурово. Фото 2013 г. 

Усадьба Каменских 
"Сабуровская крепость", угловая башня. 

1790-е гг. Орловский уезд.  
с. Сабурово. Фото 2013 г. 
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Последним владельцем Сабуровской крепости из рода Ка-
менских был граф Сергей Михайлович (1771 или 1772–1835 гг.). 
Он приобрѐл известность как страстный театрал. В 1815 году в 
Орле им был открыт крепостной театр – один из первых рус-
ских театров, увековеченный впоследствии в литературных 
произведениях, записках и воспоминаниях современников. 
Только за период с сентября 1815 г. по июнь 1816 г. в театре 
Каменского было представлено 18 опер, 15 драм, 41 комедия, 6 
балетов и 2 трагедии. Театр поглотил немалое состояние графа, 
и в 1827 году он был вынужден продать Сабурово, где были за-
хоронены его отец, брат и дед. В настоящее время в Сабурово 
сохранилась большая часть кирпичной ограды с башнями, бас-
тионами и встроенными хозяйственными постройками, один из 
корпусов конного двора и здание сбруйной.  

Влияние строгого клас-
сицизма, характерное для 
построек начала XIX века, 
прослеживается и в здании 
Дворянского собрания, по-
строенного в 1823 году по 
проекту губернского архи-
тектора Ф.И. Петонди. Это 
прямоугольное в плане 
двухэтажное здание на не-
большом цоколе с чѐтко ре-
шѐнным главным фасадом, 
центральная ось которого 
акцентирована шестиколон-
ным портиком ионического 
ордера, увенчанным тре-
угольным фронтоном. Здесь 

выдержаны такие хрестоматийные принципы классицизма, как 
строгая симметричность, выделение ядра здания и принцип со-
подчинѐнности ему остальных архитектурных составляющих, а 
так же подчѐркнутая архитектоничность. Последнее в данном 
случае достигается за счѐт рустовки нижней части первого эта-
жа с арочными оконными проѐмами и сооружением второго ат-

Здание Дворянского собрания. Архи-
тектор Ф.И. Петонди. 1823 г. 

Открытка и фото начала XX в. 
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тикового этажа с небольшими квадратными окнами, что зри-
тельно облегчает всю конструкцию по мере увеличения высоты.  

Украшением здания был высокий светлый зал, где орлов-
ским дворянством устраивались балы-маскарады, торжествен-
ные собрания и съезды. Кроме мероприятий сословного клуба, 
здесь производились выборы губернского предводителя дво-
рянства, велись родословные книги дворянских родов Орлов-
ской губернии, выдавались свидетельства о получении дворян-
ского звания. 23 ноября 1901 года в зале Дворянского собрания 
состоялся концерт Ф.И. Шаляпина. 

Во время гражданской войны в 1919 году здание Дворян-
ского собрания было сожжено красноармейцами при отступле-
нии. В настоящее время на этом месте находится площадь перед 
театром имени И.С. Тургенева. 

Ансамблевый 
принцип классицизма не 
в контексте градообра-
зующей структуры, а в 
комплексных рамках ор-
ганизующей среды 
учебного заведения был 
удачно решѐн архитек-
тором Ф.И. Петонди в 
постройках бывшей Ду-
ховной семинарии, рас-
положенной в юго-
восточной части города, 
по адресу: улица Сту-
денческая (б. Казначей-
ская, Разночинская), 2. 

Орловская духовная семинария была переведена из города 
Севска в 1817 г., где существовала с 1778 года. В 1827 году, с 
окончанием постройки учебного корпуса в Орле, – в Орѐл. Ор-
ловская духовная семинария являлась средним учебным заведе-
нием с шестилетним курсом обучения (богословие преподава-
лось только в двух последних классах), дающим право на по-
ступление в высшее учебное заведение. В числе преподавателей 
семинарии в звании профессора был Гавриил Михайлович Пя-

Илл. 27 
Илл. 28 

План расположения построек 
Орловской духовной семинарии. 

Архитектор Ф.И. Петонди. 1822-1827 гг. 
Ул. Студенческая (б. Разночинская), 2. 
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сецкий (1838–1900 гг.), автор известных «Исторических очерков 
Орла», изданных в 1874 году, и ряда других краеведческих ра-
бот. В семинарии он преподавал гражданскую историю. В 1899 
году здесь были открыты классы живописи и музыки.  

Орловская духовная семинария. Архитектор Ф.И. Петонди. 
1822-1827 гг. Ул. Студенческая (б. Разночинская), 2. 

Открытка начала XX в. 

Строительство здания Орловской Духовной семинарии 
производилось под руководством Преосвященного Гавриила по 
указанию Синода с апреля 1824 года по ноябрь 1826 года. От-
крытие семинарии состоялось 8 (20) мая 1827 года. 

Главный корпус, расположенный на приподнятом участке 
рельефа, был обнесѐн кирпичной оградой с двумя воротами. Также 
были возведены кирпичные конюшня и житница с ледником, де-
ревянная баня (в 1873 году построена новая, кирпичная). 18 февра-
ля (1 марта) 1828 года на втором этаже семинарского здания со-
стоялся обряд освящения домовой церкви во имя Иоанна Богосло-
ва. Вместе с окружающими подсобными сооружениями Семина-
рия образует небольшой обособленный от города ансамбль. В 1850 
году за семинарской оградой был разбит сад. В 1872 году здание 
Духовной семинарии было перестроено, при этом главный корпус 
с южной стороны был расширен на 13 саженей. В 1951 году к 
главному корпусу архитектором С.А. Мхитаряном был пристроен 
шестиколонный коринфский портик.  
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Орловская духовная семинария. Вид главного фасада и коринфского портика. 
Архитектор С.А. Мхитарян. 1951 г. Ул. Студенческая (б. Разночинская), 2. 

Архивное фото 1974 г. 

Первоначально здание Духовной Семинарии представляло 
собой расположенную в центре комплекса прямоугольную 
трѐхэтажную постройку на низком цокольном этаже, прорезан-
ном небольшими квадратными окнами. Главный фасад здания 
был акцентирован слабо выступающим центральным ризали-
том. Первый этаж обработан штукатуркой под руст. Два верх-
них этажа лишены горизонтальных членений. Здание венчал 
широкий карниз со слабым выносом. Все окна прямоугольные, 
вытянутые. Окна первого и третьего этажей по высоте меньше 
окон второго этажа, которые имеют украшения (через одно ок-
но) в виде треугольных сандриков.  

Несмотря на все переделки, главный корпус ансамбля в 
значительной степени сохранил масштаб и первоначальный ха-
рактер архитектуры. Протяжѐнный трѐхэтажный фасад обладает 
строгой торжественностью и монументальностью, присущими 
композициям классицизма. Большие размеры здания делают его 
легко обозримым сквозь невысокую ограду и способствуют 
восприятию как доминанты среди окружающей застройки. Не-
смотря на то, что существующая декоративная трактовка фаса-
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дов относится к послевоенному времени, сандрики над окнами 
второго этажа приближенно воспроизводят прежде существо-
вавшие детали, а рисунок руста в первом этаже точно соответ-
ствует первоначальному.  

Интерьеры здания не дошли до настоящего времени в пер-
воначальном виде, так как здание после Великой Отечественной 
войны было значительно реконструировано.  

В северо-восточном углу ограды находится Г-образный в 
плане двухэтажный больничный корпус, строительство которо-
го было завершено в мае 1855 года по проекту архитектора Н. 
Ефимова. Нижний этаж обработан дощатым рустом, верхняя 
часть стены расчленена на три прямоугольных заглубленных 
поля, напоминающих огромные филѐнки. В каждом таком поле 
расположены сдвоенные окна с объединяющими их высокими 
подоконниками, опирающимися на междуэтажный пояс. Ритм 
сдвоенных окон соблюдается во всех этажах. По верху стены 
проходит широкий гладкий фриз, увенчанный карнизом в виде 
простой выносной плиты. 

В 1890–1891 годах по проекту архитектора С.О. Савицкого 
для церкви во имя Иоанна Богослова был построен новый трѐх-
этажный корпус с полукруглой апсидой, примкнувший с востока 
перпендикулярно к зданию. Кроме церкви, в нем расположились 
фундаментальная библиотека, жилые помещения и столовая.  

Орловская духовная семинария. Церковный корпус. 
Архитектр С.О. Савицкий. 1890-1891 гг. 

Ул. Студенческая (б. Разночинская), 2. Фото начала XX 
в. 

Илл. 30 
Илл. 31 
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Как уже было ого-
ворено выше, в ограде 
было двое ворот. От 
центра западного фаса-
да короткая аллея вела 
к центральному входу 
(ныне его проѐм зало-
жен). Слева и справа от 
неѐ располагались пря-
моугольные участки 
парка. Их по основным 
осям и диагоналям пе-
ресекали аллеи. Запад-
ные ворота были 
оформлены рустован-
ными пилонами с ароч-
ными нишами. Более 
монументальные северные (въездные) ворота фланкировали два 
квадратных в плане павильона: кирпичная сторожка и кладовая. 
На фронтальных фасадах они имели двухколонные тосканские 
портики с небольшими щипцовыми аттиками. На фасадах, обра-
щѐнных к проходу, были не колонны, а пилястры. По сторонам 
проѐмов ниш стены покрывал руст. 

Илл. 32 

Илл. 33 
Илл. 34 

Орловская духовная семинария. 
Орловская духовная семинария. 

Церковный корпус.  
Архитектор С.О. Савицкий. 1890-1891 гг. 

Ул. Студенческая 
 (б. Казночейская, Разночинская), 2. 

Архивное фото 1974 г. 

Ворота с двумя сторожевыми кирпичными будками перед 
Орловской духовной семинарией. Архитектор Ф.И. Петонди. 

1822-1827 гг. Ул. Студенческая (б. Разночинская), 2. Архивное фото 1974 г. 
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Орловская духовная семинария.Вид главного фасада. 
Архитектор С.А. Мхитарян. 1951 г. 

Ул. Студенческая (б. Разночинская), 2.Фото 2013 г. 
 

 
 

Орловская духовная семинария. Церковный корпус. 
Архитектор С.О. Савицкий. 1890-1891 гг. 

Ул. Студенческая (б. Разночинская), 2. Фото 2013 г. 
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С 1922 года и до настоящего момента в здании размещает-
ся Орловский техникум железнодорожного транспорта, а парк и 
по сей день носит название Семинарский.  

В Орле как провинциальном городе наиболее распростра-
нѐнным, в силу своей дешевизны, и привычным строительным 
материалом являлось дерево. Поэтому нет ничего удивительно-
го, что формы классицизма стали воспроизводить и в этом не 
типичном для нового стиля материале. Примером тому может 
служить дошедший до нашего времени дом Фомичевых. 
Строителем дома был участник Отечественной войны 1812 года 
полковник Шмидт. В 1850-е годы дом был приобретѐн Анаста-
сией Петровной Фомичевой. До середины 1980 годов он ис-
пользовался под жилье. В 1986–1987 годах здание подверглось 
кардинальной реставрации. Его внутренняя планировка была 
изменена. В 1988 году в нѐм был открыт Музей истории област-
ной комсомольской организации, преобразованный в 1992 году 
в Музей истории молодѐжного движения Орловщины.  

 

 
 

Дом Фомичевых. 1820-40-е гг. 
Ул. Октябрьская (б. Верхне-Дворянская), 34. 

Архивное фото 1982 г. 
 

Здание стоит параллельно Верхне-Дворянской улице (ныне 
улице Октябрьской), с отступом от красной линии, в глубине 
участка. Деревянные стены обшиты тѐсом, цокольный этаж со 
сводчатыми помещениями кирпичный и оштукатуренный. Тол-
щина стен составляет 38 сантиметров. 
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Дом Фомичевых. 1820-40-е гг. 
Ул. Октябрьская (б. Верхне-Дворянская), 34. 

Чертеж главного фасада. 

 
Дом Фомичевых. 1820-40-е гг. 

Ул. Октябрьская (б. Верхне-Дворянская), 34. 
Рисунок и план здания В.И. Плужникова. 

 

 
 

Дом Фомичевых.1820-40-е гг. 
Ул. Октябрьская (б. Верхне-Дворянская), 34. 

Фото 2013 г. 
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Дом Фомичевых – характерный пример жилой архитекту-
ры Орла эпохи классицизма. Прямоугольный в плане объѐм на 
высоком фундаменте покрыт четырѐхскатной кровлей. Дом от-
личается от рядовой застройки наличием четырѐхколонного 
портика с пологим треугольным фронтоном. Колонны деревян-
ные, восьмигранного сечения. В тимпан фронтона включено 
сегментное окно, имевшее прежде радиальный переплѐт. К пор-
тику ведѐт шестиступенчатая лестница во всю его ширину, ра-
нее фланкированная двумя тумбами с архитектурным декором. 
На углах здания накладной деревянный руст. Стены завершены 
плоским архитравом и простым карнизом большого выноса. 
Основные размеры: 11,4 на 16,6 на 6,8 метров. 

В 1830-х годах по указу императора Николая I в Туле предпо-
лагалось устроить кадетский корпус. Перенос его в Орѐл связан с 
именем отставного полковника, помещика Брянского уезда Ми-
хаила Петровича Бахтина, пожертвовавшего средства на его 
строительство. Для строительства было выбрано место на углу 
Верхне-Дворянской улицы и Свербеевского переулка. В XVII веке 
на этом месте шумел лес, рядом находился монастырь. В 1815 году 
участок купил граф Сергей Михайлович Каменский и построил 
здесь свою усадьбу с деревянным зданием театра. Фасад здания 
театра выходил на Соборную площадь (ныне сквер Гуртьева) и 
стоял за высоким забором. После смерти графа актѐры были рас-
проданы, здание театра разобрано.  

 

 
 

Орловский Кадетский корпус Бахтина. 1836-1843 гг. 
Ул. Октябрьская (б. Верхне-Дворянская), 47. Открытка начала XX в. 
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В 1836 году на этом месте было начато возведение кадет-
ского корпуса, окончание постройки и открытие которого со-
стоялись в 1843 году. Учебное заведение стало именоваться Ор-
ловским Бахтинским кадетским корпусом. 

В 1865 году в связи с реформой в системе просвещения ка-
детский корпус был преобразован в военную гимназию. Это 
учебное заведение окончил в 1871 году Сергей Михайлович 
Степняк-Кравчинский (1851–1895 гг.) – известный впоследст-
вии революционер, автор книг «Подпольная Россия», «Россия 
под властью царей», «Андрей Кожухов». Здесь учился А.М. 
Зайончковский (1862-1926 гг.), впоследствии генерал от инфан-
терии, видный военный учѐный, профессор Военной Академии. 
Его труды по военной истории до настоящего времени сохра-
няют большое научное значение. 

В сентябре 1925 года сюда из Иваново-Вознесенска была 
переведена 27-я пехотная школа комсостава РККА, созданная 
по инициативе М.В. Фрунзе в 1918 году. В 1930 пехотная школа 
была преобразована в Орловскую бронетанковую школу имени 
М.В. Фрунзе. 16 марта 1937 года школа была преобразована в 
училище, первым начальником которого стал Сурен Шаумян, 
сын погибшего бакинского комиссара. 

 

 
 
Сохранившийся флигель Орловского Кадетского корпуса Бахтина. 

1836-1843 гг. Ул. Октябрьская (б. Верхне-Дворянская), 47. Фото 2013 г. 

Илл. 39 
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Основной учебный корпус, разрушенный до основания в 
1941–1943 годах, представлял собой четырѐхэтажное здание Н-
образное в плане (монограмма Николая I). Его главный фасад, 
перед которым был разбит обширный строевой плац, выходил 
на Петропавловский собор. Для постройки характерна симмет-
ричная, трѐхчастная классицистическая структура композици-
онного решения фасада, состоящая из главного корпуса, выде-
ленного центральным ризалитом с пристенным восьмиколон-
ным портиком, и боковых скромно трактованных крыльев, 
фланкирующих плац. 

Сохранилось двухэтажное здание хозяйственного помеще-
ния, ныне дом № 47 по Октябрьской улице (угол ул. Гуртьева 
(б. Зиновьевский пер.) и Октябрьской (б. Верхне-Дворянская)). 
Внутри здание перестроено. В нѐм помещается вечерняя смен-
ная школа. При школе силами бывших курсантов и преподава-
телей училища создан народный музей Орловского бронетанко-
вого училища имени М.В. Фрунзе. 

По регулярному плану 1779 года главной частью города 
стала Заорлицкая, или Верхний город (Советский район), с цен-
тральной Болховской улицей (ныне улица Ленина), ведущей к 
новой площади. Обживая здесь усадебные места, именитые 
купцы строили «дома со службами», в два этажа по красной ли-
нии улицы. Застройка новой улицы началась в первой половине 
XIX века и продолжалась вплоть до начала XX века. Поэтому 
рядом с чисто классицистическими постройками здесь соседст-
вуют здания как эклектичной направленности, так и соответст-
вующие стилистике модерна. 

Образцовой постройкой начала XIX века является так назы-
ваемый «Дом работников просвещения» (улица Ленина (б. Бол-
ховская), 17). Здание принадлежало именитым купцам Панфило-
вым, одними из первых переселившимся в возвышенную Заорлиц-
кую часть города. С 1890-х его владельцами становятся Мартыновы. 

В доме в разное время помещались фотографические заве-
дения известных в Орле мастеров Фельдмана, Вареника, Ляс-
ковского, магазин аптекарских товаров В.К. и Э.К. Гермут, об-
щество любителей изящных искусств, общество правильной 
охоты (существующее более 100 лет), членами которого состоя-
ли Ф.Я. Мартынов и его сыновья. Почѐтным председателем об-
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щества правильной охоты был Великий Князь Михаил Алек-
сандрович Романов.  

 

 
 

Дом работников просвещения (Дом учителя). Начало XIX в. 
Ул. Ленина (б. Болховская), 17. Архивное фото 1990-х гг. 

 

 
 

Дом работников просвещения (Дом учителя). Начало XIX в. 
Ул. Ленина (б. Болховская), 17. Первоначальный проект здания. 
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В XX веке, до Великой Отечественной войны и в послево-
енные годы, здесь размещался Дом учителя (Дом работников 
просвещения). 13 ноября 1943 года в освобождѐнном Орле в 
Доме учителя проводился вечер, посвящѐнный 125-летию со 
дня рождения И.С. Тургенева. В этом здании с 1944 по 1949 го-
ды ставил спектакли областной драматический театр, получив-
ший в мае 1949 года имя И.С. Тургенева.  

Общие формы архитектуры дома сохранялись до начала 
2000-х годов. Это каменное угловое двухэтажное здание Г-
образной формы размещалось по красной линии улиц Болховская 
и Георгиевской. Главный вход – с центральной улицы, через там-
бур и вестибюль. Перекрытия балочные. Парадная лестница на 
второй этаж деревянная; служебная – по стальным косоурам – 
ступени каменные с улицы Георгиевская (ныне Тургеневская).  

Просто решѐнные фасады лишены раскреповок. Стены ош-
тукатурены и окрашены охрой. Нижний этаж покрыт ленточ-
ным рустом. Оконные проѐмы прямоугольной формы оформле-
ны профилированными наличниками, увенчанными во втором 
этаже прямыми сандриками. Входной портал облицован мрамо-
ром, без козырька и крыльца.  

Достойным украшением Болховской улицы стал возведѐн-
ный в первой половине XIX века жилой дом и гостиница Тол-
стопятовых (ныне улица Ленина (б. Болховская), 15). Дом пере-
шѐл купчихе Прасковье Александровне Толстопятовой от еѐ отца 
А.Е. Гудилина после 1850-го года. Проекты постройки в разные 
годы составляли орловские архитекторы А.Я. Якобсон, Попов, 
И.Ф. Тибо-Бриниоль. Толстопятовы занимались суконным делом, 
и их торговый дом обслуживал тканями женское Епархиальное 
училище. Суконный магазин Толстопятовых существовал до 
1884 года, когда весь товар пошѐл в оплату долга в связи с кра-
хом банка. Более 70 лет в доме сдавались гостиничные номера 
(гостиница Толстопятовых). С 1891 году дом принадлежит Амо-
зову. Гостиница часто меняла свои названия: «Трей» в доме Тол-
стопятовой, в доме Амозова, «Северная» Рылова (1897–1900 гг.), 
«Петербургская» (1910 г.), «Прага» (1914–1918 гг.). С 1922 года 
здесь размещались Первый Дом Советов, Городской продоволь-
ственный комитет и артиллерийское управление. После Великой 
Отечественной войны здание сохранилось и функционировало 
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как Дом пионеров до 1960 года. В 1866 и 1872 годах были вос-
становительные работы, в результате которых изменилось верх-
нее очертание дома – третий этаж был завершѐн общей линией 
карниза, были утрачены пилястры по краям фасада, и изменилась 
форма окон нижнего и верхнего этажей. 

Дом жилой и гостиница Толстопятовых. 
Архитекторы А.Я. Якобсон, Попов, И.Ф. Тибо-Бриниоль. Перв. пол. XIX в. 

Ул. Ленина (б. Болховская), 15. Первоначальный проект здания. 

Дом жилой и гостиница Толстопятовых. 
Архитекторы А.Я. Якобсон, Попов, И.Ф. Тибо-Бриниоль. Перв. пол. XIX в. 

Ул. Ленина (б. Болховская), 15. Фото 2013 г. 
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Здание, размещѐнное на наклонном рельефе Болховской 
улицы (ныне улицы Ленина), между Домом учителя и аптекой, 
имеет прямоугольное очертание в плане, с жилой двухэтажной 
пристройкой со двора.  

Изначально это было трѐхэтажное строение, где первый 
этаж решался как цокольный, а третий – как аттиковый. Глав-
ный фасад отличался характерной для классицизма симметрич-
ной трѐхчастной композицией и завершался фигурным аттиком. 
Линейные элементы: цоколь, карнизы, пояски – членили его по-
этажно. Вход в каждый из трѐх этажей обособлен. На второй 
этаж – вход справа. Планировка среднего и верхнего этажей – 
коридорная – с широким, около трѐх метров, коридором и про-
сторными помещениями. Самостоятельный вход на третий этаж 
– слева по фасаду, с деревянной лестницей. На сегодняшний
момент окна прямоугольные, без наличников – в третьем этаже, 
с наличниками и прямыми сандриками – во втором. 

В 1823 году на Болховской улице появилась первая в Орле 
каменная мостовая. Улица стала излюбленным местом для 
«первостатейных» орловских купцов, перебравшихся сюда со 
своим товаром из торговых рядов, поскольку на Болховской 
расселилась практически вся городская знать. 

В традициях высокого классицизма в конце XVIII – первой 
трети XIX века возводятся и памятники православной архитекту-
ры. К ним относится Крестовоздвиженская церковь (1797–1837 
гг.), храм в честь Святого 
Архангела Михаила (Ус-
пенский) с часовней 
(1801– 1817 гг.), не со-
хранившийся Кафедраль-
ный собор во имя Святых 
Петра и Павла (1797– 
1861 гг.) и церковь во имя 
Святой Живоначальной 
Троицы (1823–1828 гг.; 
1851–1854 гг.). 

С приходом нового 
стиля объѐмные формы 
культового строительства 
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Церковь Крестовоздвиженская. 1797-1837 гг. 
Ул. Московская, 32  

(на месте кинотеатра Родина). 
Открытка начала XX в. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1823_год
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Торговые_ряды_%28Орёл%29&action=edit&redlink=1


54 

Орла становятся более разнообразными при их родстве в органи-
зации фасадов. В целом, наиболее распространѐнным становится 
кубический четверик, который органично входит в усложнѐнные 
объѐмы композиции с горизонтальной ориентацией и преоблада-
нием по высоте над массивом трапезной. Это тяготение к кубиче-
ской компактности центрального объѐма сохранилось и в архи-
тектуре, сменившей зодчество классицизма. Нередко объѐм чет-
верика не был простым параллелепипедом, а усложнялся про-
странственно-силуэтными деталями. Что касается трапезных, то 
показательным становится строительство узких трапезных, ха-
рактерных для эпохи, олицетворяющей особую чуткость к соот-
ношению элементов конструкции. Основным типом завершения 
в данный период стал барабан, решѐнный в виде «ротонды». По-
добная форма барабана ещѐ больше связана с архитектурой пер-
вой половины XIX века, нежели потеснѐнный ею восьмерик — с 
барокко XVIII века. Широкого ротондального завершения не бы-
ло на Орловщине до классицизма, и оно исчезло вместе с ним. 
Ротондальное завершение выделяет центральный объѐм здания, а 
потому в большинстве случаев к храму и примыкает более узкая 
трапезная, оттеняющая его. 

Особый интерес представ-
ляет несохранившийся архитек-
турный памятник – Кафедраль-
ный собор («Новый собор») 
Святых Петра и Павла (1797–
1861 гг.), располагавшийся на 
том месте, где сейчас возвыша-
ется центральная городская биб-
лиотека им. И.А. Бунина.  

Заложен храм был в 1797 
году в честь Святого Павла Ис-
поведника и до времени своего 
второго освящения в 1861 году 
именовался Павловским. Работы 
по возведению собора начались 
31 марта 1798 года мастером Я. 
Меркуловым под надзором гу-
бернского архитектора А.П.  Кли-
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Собор в честь  
Святых Петра и Павла.  

Архитекторы: А.П. Кливер,  
М. М. Пухальский, В. Г. Залесский. 

1797-1861 гг. Ул. Горького  
(б. Садовая), 43. 

Открытка начала XX в. 
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вера, но уже 1 октября того же года прекратились из-за не-
хватки денег. За это время собор, без трапезной и колокольни, 
был возведѐн до высоты первых окон. Отсутствие средств, а 
также то, что 2 марта 1801 года неожиданно скончался импера-
тор Павел I, которому был посвящѐн собор, привели к самолик-
видации строительного комитета в 1804 году. 

В последующем каждый новый губернатор предпринимал 
попытку продолжить строительство, создавая очередной строи-
тельный комитет, но из-за финансовых проблем у дворянства и 
его нежелания уступать честь завершения собора купечеству 
это не приводило ни к каким результатам.  

Большое значение имел приезд императора Александра I в 
Орѐл в сентябре 1817 года. Он обратил внимание на ненормаль-
ное положение Орловской кафедры. С 1820 кафедра была пере-
ведена в Орѐл, а строящийся Петропавловский собор получил 
статус кафедрального. 

Только разрешение орловского губернатора П.А. Солнцева 
«на основании Высочайшего повеления» всем жителям губер-
нии вне зависимости от сословия вносить пожертвования на 
храм позволило в 1836 году возобновить его строительство. 6 
декабря 1841 года собор был освящѐн епископом Евлампием, но 
работы по устройству приделов и достройке трапезной и коло-
кольни продолжались ещѐ около двух лет. 

30 августа 1843 года был освящѐн один из приделов во имя 
Св. Благоверного Александра Невского, а также состоялось ма-
лое освящение главного престола во имя Св. Павла Исповедни-
ка. Но уже в конце 1851 года из-за допущенных недочѐтов в 
строительстве, грозящих разрушением, богослужение в соборе 
было прекращено. 

Орловское дворянство, тяготясь постоянными сборами на 
бесконечный ремонт храма, передало его в ведение епархиально-
го начальства, которое переименовало собор в Петропавловский. 

После завершения ремонта в 1861 году собор был вновь 
освящѐн. Но будучи холодным, т.е. не отапливавшимся, собор 
действовал не более четырѐх месяцев в году, к тому же из-за 
внутренних повреждений требовал почти ежегодного поднов-
ления. 12 мая 1894 года приступили к его очередному капиталь-
ному ремонту, который вѐлся известным строительным подряд-
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чиком купцом И.Л. Леваковым под надзором архитектора М.М. 
Пухальского. Архитектор В.Г. Залесский устроил в соборе па-
родуховое и пароводяное отопление, а за счѐт города в храм 
провели водопровод. 

К началу декабря 1895 года все работы были окончены, и 3 
декабря собор вместе с приделами освятили.  

Собор в честь Святых Петра и Павла. Архитекторы 
А.П. Кливер, М. М. Пухальский, В. Г. Залесский. 

1797-1861 гг. Ул. Горького (б. Садовая), 43. 
Открытка начала XX в. 

В основе своѐм это крестообразное в плане здание, соеди-
нѐнное с трапезной и имеющее двухъярусную колокольню со 
шпилем. Желая вписать собор в площадь, его развернули не по 
оси запад–восток, что являлось традиционным для русских хра-
мов, а по оси север–юг, так что алтарная апсида оказалась на 
боковой стене, а колокольня на севере, а не на западе как обыч-
но. Над средокрестием был размещѐн несущий купол широкий 
барабан, прорезанный окнами. Поверхность стен собора мало 
расчленена, зато фасады были украшены ордерными полуро-
тондами, а с южной и северной стороны к храму примыкали 
шестиколонные ионические портики. Южный портик был увен-
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чан треугольным фронтоном, в тимпане которого некогда нахо-
дилось горельефное изображение, а северный портик – антаб-
лементом с выносным карнизом, служащим переходом к ярусам 
колокольни. Стены храма и ярусы колокольни были прорезаны 
высокими арочными окнами. 

Другим памятником, ставшим важной архитектурной до-
минантой в застройке Гостиной площади (ныне площади А.П. 
Ермолова), является размещѐнная на правом берегу Орлика 
церковь во имя Страстной иконы Божией матери и Святого 
Архангела Михаила. Это один из лучших сохранившихся па-
мятников высокого классицизма в Орловской области. 

Церковь во имя Страстной иконы Божией матери и Св. Архангела Михаила. 
Архитектор Н.Е. Ефимов. 1801-1817 гг. Михаило-Архангельский пер., 14.

 Фо-то начала XX в. 

В 1678 году здесь был построен каменный храм Успения 
пресвятой Богородицы. В 1730 году рядом с ним была построе-
на деревянная церковь Архистратига Михаила. В 1801 году на-
чалось строительство нового ныне существующего храма. Ко-
локольня изначально стояла отдельно от летней части церкви и 
лишь в 1803 году была соединена с храмом обширной трапез-
ной. Сама же церковь с главным престолом во имя Успения 
Божьей Матери и приделом Святого Иоанна Воина была завер-
шена в 1817 году. Почитаемой святыней в Михаило-
Архангельской церкви была икона Страстной Божьей Матери в 
позолоченной ризе. 
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а)                                                        б) 
Церковь во имя Страстной иконы Божией матери и Св. Архангела Михаила. 

Архитектор Н.Е. Ефимов. 1801-1817 гг. Михаило-Архангельский пер., 14. 
а) чертеж южного фасада.  б) план здания. 

Ажурный навес над северным входом церкви во имя Страстной иконы Божи-
ей матери и Святого Архангела Михаила. Архитектор Н.Е. Ефимов.  

1801-1817 гг. Михаило-Архангельский пер., 14.Восточный фасад. Фото 2013 г. 

Памятник представляет собой тип четырѐхстолпного, 
однокупольного храма. Габариты: 57,2 на 28 метров, высота – 
29,7 метров. К центральному кубическому объѐму храма с севе-
ра и юга примыкают завершѐнные фронтонами объѐмы приде-
лов, а с востока прямоугольная апсида, из-за чего здание стано-
вится крестообразным в плане. Плоский алтарь наиболее далѐк 
по внешнему виду от древнерусских апсид, хотя эта форма не-
однократно встречается в московском церковном зодчестве 
XVII века. В архитектуре города Орла прямоугольный алтарь 
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получает распространение довольно поздно – во второй поло-
вине XIX века. Здесь он оказался тесно связанным со строгим и 
высоким классицизмом. В зданиях с одноосной симметрией 
прямоугольный алтарь можно связать со стремлением создать 
единый компактный и художественно нейтральный постамент 
под высотными элементами храма и колокольни, наделѐнными 
выразительным силуэтом. 

Высокий барабан на кубическом основании прорезан две-
надцатью окнами и завершѐн аттиком с 24 люкарнами. Купол 
венчает главка на фигурном постаменте.  

Торцы фасадов главного объѐма храма, периметр барабана и 
колокольни расчленены сдвоенными композитными пилястрами с 
раскрепованным антаблементом. Ажурная основа навеса над се-
верным входом сделана во второй половине XIX века и объединя-
ет в сложную композицию барочные и рокайльные элементы. 

Высокий нижний ярус колокольни (по высоте почти равный 
основному объѐму храма) покрыт ленточным рустом и украшен 
резными ампирными розетками. Порталы с ионическими колонна-
ми по бокам заключены в крупные арочные ниши. В круглом ярусе 
звона стена словно уничтожается высокими арочными проѐмами, в 
простенках между которыми находятся сдвоенные тосканские ко-
лонны под энергичными раскреповками антаблемента. 

Илл. 
54 

Наличники высоких арочных окон на широкой трапезной 
имеют килевидное завершение. 

Внутри здания барабан под куполом кажется значительно 
крупнее, чем снаружи, ибо в интерьере карниз большого выноса 
в его основании опущен значительно ниже, чем снаружи. Две-
надцать больших окон занимают лишь его верхнюю половину, 
люкарны в основании купола невелики, поэтому при большой 
толщине стен эти проѐмы снизу не просматриваются. В запад-
ной части центрального помещения были устроены хоры, от 
которых к приделам идут изломанные проходы; такие же 
проходы внизу на восточной стороне ведут к алтарю. 

Живопись в храме, выполненная в 1860-х годах, видимо, 
повторяла первоначальную. На западной стене помещены 
библейские сцены и изображение пророков, по сторонам 
северной и южной арок – евангелисты. Над карнизом идѐт 

высокий  пояс  с  изображением   праздников,   между   окнами – 
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В  церкви Михаила Архангела был крещѐн писатель 
Л.Н. Андреев (1871–1919 гг.), именно еѐ он спустя годы опишет 
в своѐм рассказе «Весенние обещания»: «В обыкновенные дни, в 
праздники и будни, двери на церковные колокольни бывают 
заперты, и туда никого не пускают, но на Пасху в течение всей 
недели двери стоят открытыми, и каждый может войти и 
звонить, сколько хочет – от обедни до самых вечерен. На белой 
колокольне Михаила-архангела, к приходу которого 
принадлежала Стрелецкая, толкалось в эти дни много праздного 
разряженного народа… Когда он ещѐ только входил в низкую 
сводчатую дверь колокольни и сразу попадал во тьму и сухой 
холод каменных переходов, он чувствовал себя отрешѐнным от 
всего, что составляло его жизнь, и готовым к восприятию чего-
то великого, радостного и таинственного, чего нельзя передать 
словами. На изогнутых ломаных лестницах было тихо той 
глубокой тишиной, которая копится сотни лет; и из тѐмных 

углов, занесѐнных паутиной, от исщербленных кирпичей, из 
чѐрных загадочных провалов глядело что-то старое, седое и 
важно задумчивое».  

евангельские сцены.  Круглые  окна  купола включены в изобра-
жение балюстрады, над которой находится «Явление Троицы».

Часовня церкви во имя Страстной иконы Божией матери и Св. Архангела 
Михаила. Архитектор  Н.Е. Ефимов. 1801-1817 гг. На стрелке между 

ул. Карачевской и Михаило-Архангельским пер.  
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Часовня церкви во имя Страстной иконы 
Божией матери и Св. Архангела Михаила. 
Архитектор  Н.Е. Ефимов. 1801-1817 гг. 

На стрелке между ул. Карачевской и 
Михаило-Архангельским пер.  Фото 2013 г. 

Недалеко от Михаило-
Архангельской церкви, на 
стрелке между улицей Кара-
чевской и Михаило-Архан-
гельским переулком, нахо-
дится небольшая круглая 
часовня-ротонда –  единст-
венное центрическое соору-
жение в Орле рассматри-
ваемого периода. Она хоро-
шо воспринимается с разных 
сторон, являясь истинным 
украшением этого уголка 
города. Выстроена она в 
1801 году. Завершение зда-
ния было частично утрачено 
в 1930-х годах. Первые 
реставрационные работы 
были проведены в 1967 году. 
Кирпичные стены оштукату-
рены и окрашены. В отделке 
цоколя, основаниях колонн и 
лестнице применѐн белый 
камень. 

Ротондальный объём, 
окружённый колоннадой ком-

позитного ордера, завершён куполом с фигурной главкой на 
широком глухом барабане. В интерколумниях размещены оконные 
проёмы (с север- ной и южной сторон), имитирующие их ниши. К 
главному арочному входу с архивольтом во всю ширину 
интерколумния ведёт оригинальная белокаменная лесенка с 
боковыми закругле- ниями ступеней. 

Необычны для классицизма широкая расстановка колонн при 
малом отступе их от стены и дорический карниз с мутулами над 
композитными капителями. Укрупнённость членений и деталей 
часовни удачно соответствует её масштабу. 



62 

Ансамбль храма 
и часовни во имя Ар-
хангела Михаила стал 
неотъемлемой частью 
в формировании Гос-
тиной площади (ныне 
площади К. Маркса), 
дополненной в 1981 
году установкой на 
своеобразном стерео-
бате памятника Н.С. 
Лескову (скульпторы: 
Ю.Г. Орехов, Ю.Ю. 
Орехов; архитекторы 

В.А. Петер-буржцев, 
А.В. Степанов). Па-
мятник установлен в 
честь 150-летия со дня 
рождения писателя. 
Н.С. Лесков представ-
лен сидящим на ска-
мье. Его окружают на 
отдельно установлен-
ных постаментах-
колоннах литератур-
ные персонажи: здесь 
и Левша, и «очаро-
ванный странник» с 
цыганкой Грушей, и 

леди Макбет Мценского уезда Катерина Измайлова, Любовь Они-
симовна с Аркадием из «Тупейного художника», лесковские пра-
ведники — протопоп Туберозов, отец Захарий и дьякон Ахилла из 
романа «Соборяне». 

В 1823–1828 годы в северной части города возводится цер-
ковь во имя Святой Живоначальной Троицы. При учрежде-
нии Орловской губернии, в 1778 году, под Троицкое кладбище 
было отведено новое место за городом, близ Наугорской дороги. 

Илл. 
57 
Илл. 
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Илл. 
59 
Илл. 
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Часть площади К.Маркса с видом на Церковь 
во имя Страстной иконы Божией матери и 

Св. Архангела Михаила, часовню и 
памятник Н.С. Лескову. Фото 2013 г 

Памятник Н.С.Лескову (Бронза, серый гра-
нит). Скульпторы: Ю.Г. Орехов, Ю.Ю. Оре-

хов; архитекторы В.А. Петербуржцев, 
А.В. Степанов. 11 июня 1981 г. Фото 2013 г. 
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Строителем церкви были коллежский секретарь Логгин Лаврен-
тьевич Де-Канор и соборный протоиерей Иаков Онисимович.  

Церковь во имя Святой Живоначальной 
Троицы.  1823-1828, 1851-1854 гг. Тро-

ицкое кладбище.  Ул. Лескова, 19. 
Фото 1990-х гг. 

Новопостроенная каменная 
церковь во имя Живоначальной 
Троицы была освящена преосвя-
щенным Гавриилом в 1828 году 
мая 6 дня, на память святого и 
праведного Иова многострадаль-
ного.  

Кирпичные стены церкви 
были оштукатурены и выкрашены в зелѐный цвет. К храму с 
четырѐх сторон примыкали портики, колокольня же была уст-
роена временная, в виде двух столбов с двухскатной кровлей 
над ними. Колокольня была выстроена в 1851–1854 годах. 

В 1867–1869 годах церковь расширили по проекту, утвер-
ждѐнному губернским строительным комитетом в 1864 году. 
Поводом к этому послужило Высочайшее пожертвование на 
памятник генералу Алексею Петровичу Ермолову (1772–1861 
гг.), соратнику А.В. Суворова и М.И. Кутузова, герою Отечест-

Церковь во имя Святой Живона-
чальной Троицы.  1823-1828,  

1851-1854 гг. Троицкое кладбище. 
Ул. Лескова, 19. План здания.   
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венной войны 1812 года, завещавшему похоронить себя на Тро-
ицком кладбище, близ могилы отца.  

Алексей Петрович Ермолов участвовал в боях против 
французов в Италии в 1795–1796 годах, в походе в Персию 1796 
года, принимал участие в военных кампаниях 1805–1815 годов. 
В Отечественную войну 1812 года он был начальником 
главного штаба Первой западной армии под командованием 
Барклая-де-Толли. После Бородинского сражения Ермолов был 
назначен на должность начальника артиллерии всех действую-
щих армий.  

Выдающиеся военно-административные способности Ер-
молова и его либеральный образ мышления по достоинству бы-
ли оценены декабристами, которые намечали ввести талантли-
вого полководца в состав революционного правительства. 
В 1825 году в Москве и Петербурге носились слухи, что войска 
Ермолова шли на помощь декабристам. 

Николай I побаивался Ермолова и в 1827 году вынудил его 
уйти в отставку. С этого времени Ермолов живѐт в Орле, в де-
ревне своего отца Лукьянчиково (ныне Козинка). В Орле его 
три раза посещал А.С. Пушкин. «Он живѐт в Орле, – писал 
Пушкин о встрече с Ермоловым в 1929 году, – близ коего нахо-
дится его деревня. Я приехал к нему в 8 часов утра и не застал 
его дома. Извозчик мой сказал мне, что Ермолов ни у кого не 
бывает, кроме как у отца своего, простого, набожного старика, 
что он не принимает одних только городских чиновников, а что 
всякому другому доступ свободен»1. 

Умер Ермолов в 1861 году. До 1864 года над могилою Ермо-
лова не было никакого памятника и даже деревянного креста. Но в 
том же году сыновья Алексея Петровича (Виктор, Клавдий и Се-
вер) вознамерились поставить над могилою памятник. Но Троиц-
кий священник Иоанн Мещерский предложил им вместо устрой-
ства памятника расширить церковь так, чтобы она вместила в себя 
могилы Ермоловых. Кроме этого предполагалось сделать в церкви 
новый дощатый дубовый пол в алтаре, сам алтарь расширить, ут-
вердить престол и иконостас на каменном фундаменте. 

1 ГАОО Ф.Р-1831. Оп.2. Дело 36 ОЦ. Деркачева И. «А.П. Ермолов»// «Ор-
ловская правда» от 19 июля 1946 года, № 129. С.3. 
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Проект по расширению 
церкви составил архитектор 
казѐнной палаты В.С. Попов. 
Тогда же колокольню соеди-
нили с храмом. На восточной 
стене южного рукава храма 
помещѐн барельеф над моги-
лой А.П. Ермолова, изготов-
ленный в 1949 году скульпто-
ром Б.Д. Бологовым. На про-
тивоположной стене того же 
рукава уцелели следы входа до 
переделки в 1860-е годы. Ос-
вящение перестроенного хра-
ма было совершено 15 октября 
1867 года преосвященным Ма-
карием. 

Архитектура этого храма выдержана в формах позднего 
классицизма. Крестообразный объѐм самого храма завершается 
широким барабаном, несущим купол с главкой. Торцовые стены 
рукавов креста расчленены четырьмя тосканскими пилястрами, 
между которыми на северной и южной сторонах размещены ок-
на, а на восточной – имитирующие их ниши. Ветви креста за-
вершены треугольными фронтонами. В плане здания отчѐтливо 
видна большая толщина стен центральных помещений, к кото-
рым с четырѐх сторон примыкают более тонкие стены. Послед-
нее относится к переделкам 1860-х годов, очевидно, этим же 
временем датируется декоративная обработка фасадов. Основой 
для неѐ могла послужить обработка нижнего яруса западного 
фасада несколько более ранней колокольни.  

В интерьере подкупольное пространство храма соединяется с 
ветвями креста, алтарѐм и трапезной через низкие и широкие арки. 
Сильный вынос лопаток и соответствующая ему толщина арок де-
лают архитектурные формы массивными и статичными. Из-за ма-
лой высоты храма иконостас имеет лишь один ряд – местный. Он 
заглублѐн в восточную арку четверика, перекрытого куполом над 
ротондой. Он дополнен изображениями евангелистов в парусах, 
пророков  под  окнами  и  евангелистов  между  окнами  барабана. 
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Надгробие А.П. Ермолова. 
Скульптор Б. Д. Бологов. 1949 г.  

Троицкое кладбище. Фото 2008 г. 
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Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы. 1823-1828, 1851-1854 гг. 
Троицкое кладбище. Ул. Лескова, 19. Фото 2008 г. 

Живопись стен неоднократно обновлялась. Основной объѐм пере-
крыт сомкнутым сводом вместо купола, что было наиболее логич-
но, учитывая круглую форму барабана.  

Перекрытия в рукавах планировочного креста и в трапез-
ной плоские. Оконные решѐтки с кольцевым раппортом харак-
терны для зрелого классицизма. 

В Свято-Троицком храме города Орла хранится список 
иконы Богородицы «Утоли мои печали». Прихожанами храма 
эта икона почитается особо за исцеления больных и помощь, 
подаваемые страждущим по молитвам Богородице перед этим 
образом. На этой иконе Божия Матерь изображена держащей 
правой рукой Младенца Христа, у которого в руках развернут 
свиток со словами: «Суд праведный судите, милость и щедроты 
творите кайждо искреннему своему; вдовицу и сиру не насиль-
ствуйте и злобу брату своему в сердце не творите». Левую руку 
Богоматерь приложила к своей голове, несколько склонѐнной 
набок, будто она прислушивается к молитвам всех обращаю-
щихся к Ней в печалях и скорбях.  
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Глава 2. Архитектура середины – второй половины XIX 
века 

         2.1. Памятники запоздалого классицизма второй 
трети XIX века 

Несмотря на то, что 1830-е годы для столичных городов ха-
рактеризуются уже возведением памятников архитектуры, свиде-
тельствующих о распаде классицизма, в провинции по-прежнему 
продолжается постройка сооружений в традициях классицизма.  

Так 30-е – 60-е годы XIX века в Петербурге и Москве, 
этапно соответствующие периоду ранней эклектики, отмечены 
формированием основных эклектичных неостилей: «неоготи-
ки», ориентального направления, «фольклоризирующего на-
правления», «русско-византийского стиля», «неогрек», «неоре-
нессанса», «необарокко» и других. В Петербурге возводятся та-
кие здания, как церковь в Шуваловском парке в Парголове (арх. 
А.П. Брюллов, 1831–1840 гг.), особняк П.Н. Демидова на Боль-
шой морской улице (арх. О. Монферан, 1830-е гг.), здание им-
ператорского музея – Новый Эрмитаж (арх. Лое фон Кленце, 
1839–1852 гг.) и тому подобные памятники эклектики.  

В контексте же орловской архитектуры в середине XIX ве-
ка нам приходится говорить о памятниках запоздалого класси-
цизма, поскольку его традиции здесь сохранялись вплоть до 
1870-х годов, а проникновение новых стилистических тенден-
ций было осложнено как территориальным удалением области, 
так и запоздалым развитием строительного, научного и техни-
ческого прогресса. А ведь именно технические новшества – ак-
тивное внедрение в строительство чугуна и железа, возведение 
большепролѐтных перекрытий, развитие путей сообщения – 
явились толчком не только к созданию зданий нового типа, но и 
к развитию новых инженерных конструкций, существенно из-
менивших облик возводившихся построек. 

В Орле на Кромской улице (ныне улица Комсомольская, 
39) в 1848 году мещанином Г.И. Репиным строится жилой дом в
типичной классицистической манере. Это было кирпичное, 
двухэтажное здание с одноэтажными флигелями по обеим сто-
ронам. В 1874 году дом был приобретѐн Городской думой для 
Александровского реального училища.  
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Здание Александровского реального училища.  1848, 1874-1875 гг. 
Ул. Комсомольская (б. Кромская), 39. Фото начала XX в. 

.Здание Александровского реального училища. 1848, 1874-1875 гг. 
Ул. Комсомольская (б. Кромская), 39. Фото 2006 г. 

В 1874–1875 годах флигели, надстроенные над вторым 
этажом, были соединены с главным корпусом, а с южной сто-
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роны на втором этаже архитектором И.Ф. Тибо-Бриниолем уст-
роено помещение для домовой Александровской церкви. В 1879 
году произведено внутреннее переустройство здания по проекту 
архитектора М.М. Поливанова. В 1890 году с северной стороны 
к главному корпусу сделана двухэтажная пристройка для рисо-
вального класса, а в 1895–96 годах церковное помещение над-
строено третьим этажом (арх. М.М. Пухальский). 

В 1850-х годах на углу улиц Старо-Московской и Москов-
ской возводится двухэтажное кирпичное здание на невысоком 
цоколе, получившее позже название по имени последней владе-
лицы дома Л.В. Машеровой – «Дом Машеровой» (улица Мос-
ковская, 44). Как и здание магистрата, расположенное на излу-
чине улиц, оно является архитектурной доминантой окружаю-
щей его застройки.  

65.Дом Л.В. Машеровой. 1850-е гг. Ул. Московская, 44. Фото 2013 г. 

Дом Л.В. Машеровой. 1850-е гг. Ул. Московская, 44. Фото 2013 г. 
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Дом Л.В. Машеровой. 
1850-е гг. Ул. Москов-
ская, 44. План здания. 

Дом Л.В. Машеровой. 1850-е гг. Ул. Московская, 
44. Фото 2009 г.

Земельный участок, на котором сто-
ит дом, имеет форму острого клина, обра-
зованного двумя улицами. Это обстоя-
тельство и определило сложную  V-
образную форму плана здания. По сути 
своей оно представляет собой два прямо-
угольных корпуса, соединѐнных под ост-
рым углом. Срез угла решѐн как третий 
короткий, обращѐнный в сторону пере-
крѐстка, самостоятельный фасад по-
стройки в три оси. Его центральная вер-
тикаль акцентирована дверным проѐмом 
в первом этаже, балконом на втором и 
фигурным аттиком над карнизом (сейчас 
он видоизменѐн на высокий городчатый 
аттик-щипец над раскрепованным карни-
зом). Углы здания закреплены пилястра-
ми, осложнѐнными вытянутыми филѐн-
ками. Оконные проѐмы прямоугольной 
формы в первом этаже и сегментные 
арочные во втором обрамлены профили-

рованными каменными наличниками. 
Два других уличных фасада не равноценны. Фасад, обра-

щѐнный к Московской улице, превышает по длине в два раза 
фасад, выходящий на улицу Старо-Московскую. Ритм поэтажно 
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Дом №71 по улице Пушкина  
(б. Новосильская). Фото 2013 г. 

расположенных пилястр обусловлен характером восприятия фа-
садов: на более коротком он учащѐнный, а на противоположном 
пилястры акцентируют только его центральную ось. Со стороны 
двора здание оштукатурено и не имеет декоративного убранст-
ва. Таким образом, при классицистическом решении фасадов в 
данном сооружении мы сталкиваемся с полным отходом от тра-
диций этого стиля в трактовке асимметричного плана. 

Памятниками позднего классицизма являются и такие об-
разцы жилой деревянной застройки, как дом № 6 по улице Ок-
тябрьская (б. Верхне-Дворянская), дом № 71 по улице Пуш-
кина (б. Новосильская) и дом № 40 по улице 4-я Курская.  

Дом №6 по улице Октябрьская (б. Верхне-Дворянская). Фото 2013 г. 

Илл. 
69 
Илл. 
70 
Илл. 
71

71.Дом №40 по улице 4-я Кур-
ская. Фото 2013 г. 
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Дом И.А. Авилова. Архитектор Д.В. Орехов. 
1859, 1870-е -1908 гг. Ул. Ленина 

(б. Болховская), 6. 

Для всех этих зданий характерно соблюдение строгой симмет-
рии, простоты и лаконичности в архитектурно-декоратином ре-
шении фасадов. В первом варианте в общей планировочной 
композиции центральное ядро фланкируют симметрично распо-
ложенные боковые крылья, тем самым выдерживается принцип 
иерархичности форм. Оконные проѐмы центрального объѐма 
являются парафразой на тип «брамантового окна». Решение 
подкарнизного фриза в традициях древнерусской резьбы, скорее 
всего, относится к более позднему времени. В убранстве фасада 
дома № 71 по улице Пушкина (б. Новосильская) используется 
другой мотив ренессанса – чередование оконных проѐмов, об-
рамленных простыми наличниками и увенчанных треугольны-
ми и лучковыми фронтонами. Правда, мотив этот даѐтся в весь-
ма укороченном и трансформированном варианте: между пиля-
страми дорического ордера расположено три оконных проѐма, 
центральное из которых вместо лучкового имеет полуциркуль-
ный фронтон, осложнѐнный солярной символикой. Но все же 
строгость, простота и ясность архитектурных членений позво-
ляют говорить нам о принадлежности этих сооружений класси-
цизму. 

В 1859 году по проекту орловского архитектора Дмитрия 
Васильевича Орехова был построен ещѐ один двухэтажный дом 
на Болховской улице, принадлежавший орловскому купцу 
2-й гильдии Ивану Алексеевичу Авилову. Прямоугольный в 

плане дом размещѐн 
на красной линии 
улицы и расположен 
вблизи Александ-
ровского моста. 
Главный фасад ре-
шѐн в традициях 
классицизма. Трѐх-
частное членение 
симметрично трак-
тованного фасада 
достигается с помо-
щью архитектурного 
решения входных 
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порталов. Три входа выделены вертикальными ризалитами, рус-
тованной отделкой стены нижнего этажа и пилястрами дориче-
ского ордера второго этажа. Над карнизами ризалитов устроены 
прямоугольные аттики. Пространство между ними занято балю-
страдой. Кованые решѐтки-кронштейны поддерживают козырь-
ки над входами. Здание производит общее впечатление лѐгкости 
и изящества.  

В здании в разные годы размещались учебные заведения: 
четырѐхклассное женское училище и пансион в 1877 г., частная 
гимназия госпожи Сухотининой в 1888 г., гимназия Гиттермана 
в 1897–1908 гг. Архитектурный облик дома не менялся. После
1869 года изменилась лишь его длина, за счѐт присоединения 
соседнего домам по проекту архитектора В.А. Попова. Почти 
полностью здание было разрушено в 1943 году. Сохранились 
подвалы, кирпичные стены несущего остова, планировка, часть 
плафонов потолка первого этажа. Восстановление и реконст-
рукция здания осуществлялись в 1943–1950-е годы городским 
архитектором Б.В. Антиповым. Был надстроен третий этаж,  

Дом И.А. Авилова. Архитекторы Д.В. Орехов, В.А. Попов. 1859, 
1870-е -1908 гг. Ул. Ленина (б. Болховская),6. 

Вид здания после реконструкции 1943-1950-х гг. 
архитектором Б.В. Антиповым. Фото 2013 г. 
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дополненный балконами. Утрачены прежний декор, классиче-
ские пилястры, антаблемент, парапеты. Изменилось очертание 
проѐмов нижнего этажа. В послевоенные годы здесь размещал-
ся книжный магазин. 

В 1860-х годах на улице Георгиевская (ныне улица Турге-
нева) по проекту архитектора И.Ф. Тибо-Бриниоля был возве-
дѐн кирпичный, одноэтажный на цокольном этаже особняк. Ус-
тановлено, что последними владельцами дома № 11 по улице 
Тургенева (б. Георгиевская), граничившего с усадьбой вице-
губернатора, были дворяне Трубицины. До Великой Отечест-
венной войны в здании размещалась детская поликлиника. По-
сле окончания Великой Отечественной войны сильно разру-
шенное здание было восстановлено и отдано под музей Ивана 
Сергеевича Тургенева. 

Дом-музей И.С. Тургенева. Архитектор И.Ф. Тибо-Бриниоль. 1860-е гг. 
Ул. Тургенева (б. Георгиевская), 13. Боковой фасад. Фото 2013 г. 

Постройка имеет трѐхчастное членение фасада с развитым 
(за счѐт входного портала) правым крылом. Выступающий цен-
тральный ризалит, углы которого закреплены рустованными  

Илл. 
75 
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Дом-музей И.С. Тургенева. Архитектор И.Ф. Тибо-Бриниоль. 1860-е гг. 
Ул. Тургенева (б. Георгиевская), 13. Входной портал. Фото 2012 г. 

пилястрами, увенчан прямоугольным аттиком. Входной портал 
представляет собой развитое и выступающее из плоскости фа-
сада крыльцо с двумя (изначально с тремя) ступенями (увеличе-
ние культурного слоя земли). Конструктивно портал решѐн в 
виде двух колонн, поддерживающих антаблемент и развитый 
парапет. В настоящее время колонны можно отнести к тоскан-
скому ордеру, хотя пропорции их не классические. Антаблемент 
и развитый парапет декорированы архитектурными лепными 
деталями. Антаблемент построен по классическим пропорциям. 
Укороченные колонны в нижней части ствола имеют по три 
руста, поверхность которых обработана «под шубу». Парапет 
портала, увенчанный лучковым карнизом, также отличается 
трѐхчастным членением. Решение парапета не логично для ор-
дерной классической схемы. Портал украшен лепным барелье-
фом из античной маски и гирлянд. Колонны, антаблемент и па-
рапет выполнены из кирпича. Покрытие входной площадки, а 
также ступени выполнены из мозаичного бетона. 

Первоначально колонны венчали коринфские капители, ко-
торые были срублены после ремонта здания между 1945 и 1983 
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годами. Исчезли также кронштейны светильников из кованой 
стали, и сами светильники, выполненные из листового железа. 

Перегруженность декоративными элементами как в обрам-
лении прямоугольных окон, так и в решении входного портала 
свидетельствует о некотором отходе от строгости классицисти-
ческих канонов. 

Более классицистично решение соседнего с домом-музеем 
И.С. Тургенева здания – дома Галаховых. Это объясняется во 
многом более ранним периодом возникновения постройки, да-
тирующейся 1850-1852 годами. Несмотря на то, что оба здания 
возведены по проекту одного архитектора И.Ф. Тибо-Бриниоль, 
они различны в своѐм архитектурно-декоративном решении. 
Одноэтажный деревянный особняк, облицованный кирпичом, 
строже, проще и являет собой вариант безордерной композиции 
строго симметричного фасада.  

Музей писателей-орловцев (дом Галаховых). Архитектор И.Ф. Тибо-Бриниоль. 
1849 - 1852 гг. Ул. Тургенева (б. Георгиевская), 13. Фото 2013г. 

Последним владельцем дома был орловский вице-
губернатор Н.П. Галахов, жена которого Ольга Васильевна 
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(урождѐнная Шеншина) была племянницей А.А. Фета и по 
дальнему родству наследницей И.С. Тургенева. С 1980 года в 
здании открыта экспозиция музея писателей-орловцев – филиал 
музея И.С. Тургенева.  

Интересным образцом жилой застройки второй трети XIX ве-
ка является дом № 74 по улице Карачевская. Это здание инте-
ресно тем, что представляет собой пример архитектуры, в которой 
прослеживаются веяния нового времени. В его композиции при 
сохранении многих элементов классицизма: двухколонного пор-
тика, иерархичности форм, анфиладного принципа планировки 
интерьера и других – в то же время присутствуют черты, свиде-
тельствующие о новых тенденциях. Это отсутствие симметрии в 
общей планировке здания и в структуре фасада. 

Дом директора 1-ой мужской гимназии О.А. Петрученко.  
Вторая треть XIX в. Ул. Карачевская, 74. Архивное фото 1974 г. 

Хозяином дома был директор Первой мужской гимназии 
Осип Антонович Петрученко. Протяжѐнность здания вдоль 
улицы составляет 29,6 метров, при наибольшей ширине 21,2 
метр. Объѐм здания ориентирован главным фасадом на красную 
линию улицы и имеет сдвинутый вправо ризалит. Деревянные 
стены над кирпичным цоколем обшиты тѐсом и окрашены в 
тѐмно-зелѐный цвет, а наличники, филѐнки и колонны – в белый. 
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План дома директора 1-ой мужской гимназии 
О.А. Петрученко. Вторая треть XIX в. 

Ул. Карачевская, 74 

В середине 1960-х годов со стороны двора сделана кирпичная 
пристройка. 

Декоративное убранство фасадов неравнозначно. Наиболее 
декорирован фасад, выходящей на улицу, особенно его ризалит. 
Вместе с ризалитом противоположного фасада, поставленным 
на той же оси, он образует более высокий поперечный объѐм 
под четырѐхскатной кровлей. По стене центрального ризалита 
проходят пилястры с импостами на уровне пят арочных окон. 
Его стену завершает фриз, расчленѐнный на три части сдвоен-
ными консолями. В каждой части была помещена гирлянда, 
выше проходит карниз большого выноса. Оконные проѐмы с 
полуциркульным завершением обрамлены профилированными 
наличниками. Правое, более короткое, крыло здания отмечено 
входом в виде портика с двумя каннелированными колоннами 
под лучковым фронтоном, что ещѐ больше усиливает впечатле-
ние диссонанса. Прямоугольные окна в левой части уличного 
фасада обрамлены наличниками с подчѐркнутым замковым 
камнем.  

Главный вход 
был раньше устроен 
с улицы в правой 
части здания. После 
сеней и прихожей 
начиналась анфилада 
комнат: сначала идѐт 
анфилада трѐх па-
радных помещений; 
далее, в левой части 
здания – анфилада 
малых комнат. Вто-
рой вход был со дво-
ра в остеклѐнную 

веранду. Двор с садом ограждены забором, который выходит на 
красную линию улицы и вплотную примыкает к зданию со сто-
роны входа. 

В 1992–1993 годах дом подвергся капитальному ремонту и 
реконструкции. На сегодняшний момент в его стенах размести-
лась детская спортивная школа. 

Илл. 
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Дом директора 1-ой мужской гимназии О.А. Петрученко. 
Вторая треть XIX в. Ул. Карачевская, 74. Фото 2012 г. 

К постройкам запоздалого классицизма относится и дом 
П.Ф. Якушкиной по улице Садовой, возведѐнный в 1857 году 
архи-тектором И.Ф. Тибо-Бриниолем.  

Дом П.Ф. Якушкиной (с 1861 - дом ученого-астронома П.К. Штенберга).  
Архитектор И.Ф. Тибо-Бриниоль. 1857 г. Ул. М. Горького (б. Садовая), 14. 

Фото начала XX в. 
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В 1861 году дом купил отец Павла Карловича Штенберга – Карл 
Андреевич. Дом был одноэтажным, кирпичным, расположен по 
красной линии улицы. В 1876 году был заказан проект пере-
стройки дома, утверждѐнный в том же году 14 мая городским 
архитектором Иосифом Тибо-Бриниолем. Проект предусматри-
вал создание небольшой пристройки к существующему камен-
ному дому. В результате был сформирован симметричный фа-
сад здания с классицистическими декоративными элементами. 

Единственным сохранившимся в Орле образцом барского 
дома является дом, возведѐнный в Зиновьевском переулке, пре-
терпевший во времени утраты, перестройки, но сохранивший 
свой общий первоначальный облик. 

Здание акцизного управления. Архитектор И.Ф. Тибо-Бриниоль. 1862-1864 гг. 
Ул. Гуртьева (б. Зиновьевский пер.), 8. Архивное фото 1990-х гг. 

Построен этот двухэтажный кирпичный особняк, соеди-
нѐнный аркой ворот с одноэтажным флигелем, для генерала 
А.М. Осипова в 1862–1864 годах по проекту архитектора 
И.Ф. Тибо-Бриниоля. Очевидно, его положение близ кадетского 
корпуса и плаца определило его этажность и общее решение. 

Размеры окон позволяют предположить, что в нижнем эта-
же были жилые помещения (для семьи), более высокие окна верх-
него этажа с анфиладой парадных помещений: гостиных и боль-
ших залов – подсказывают, что он использовался для приѐмов. 
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С 1901 года в доме размещалось Орловское акцизное гу-
бернское управление, учреждѐнное в 1861 году и существо-
вавшее до 1918 года. Все изменения, пристройки до 1894 года 
производились под наблюдением городского архитектора Тибо-
Бриниоля. После Великой Отечественной войны здание восста-
новлено (были частично разрушены стены со двора, перекры-
тия, крыша, лестница, утрачен декор интерьеров). Главный вход 
переместился к центру дома, как и вестибюль с главной лестни-
цей, и завершился в уровне мезонина фронтоном со слуховым 
окном. Последующих реставраций не проводилось. 

Здание акцизного управления. Архитектор И.Ф. Тибо-Бриниоль. 1862-1864 гг. 
Ул. Гуртьева (б. Зиновьевский пер.), 8. Фото 2013 г. 

Здание акцизного управления. Архитектор И.Ф. Тибо-Бриниоль. 1862-1864  гг. 
Ул. Гуртьева (б. Зиновьевский пер.), 8. Фото 2013 г. 
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2.2. Памятники переходного периода от классицизма к 
эклектике 

Формирование Гостиной площади (ныне площади А.П. 
Ермолова), начавшееся возведением зданий Главного народного 
училища, Магистрата, продолжалось на протяжении всей вто-
рой половины XIX века возведением Михаило-Архангельской 
церкви с часовней и постройкой трѐхэтажного дома Сельчуко-
вых в 1951 году, по красной линии застройки, непрерывным 
фасадом с соседними домами. Выстроен он по проекту архитек-
тора Дмитрия Васильевича Орехова. Место принадлежало 
братьям Николаю, Василию и Фѐдору Александровичам Сель-
чуковым.  

 

 
 

Дом Сельчуковых. Архитектор Д.В. Орехов. 1851 г.   
Пл. К. Маркса (б. Гостиная пл.), 13. Архивное фото 1990-х гг.   

 
Первые два – купцы, третий – мещанин. В связи с тем, что 

старое здание театра обветшало, 24 ноября 1851 года вновь по-
строенное здание было сдано отставному поручику, полтавско-
му помещику Андрею Егорову, которому дозволялось отделать 
этот дом под театр за свой счѐт. Почти десять лет здесь был те-
атр. К 1862 году у городского сада было построено новое здание 

Илл. 
84 
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театра, а в этом доме по-прежнему торговали в галерее и сдава-
ли номера гостиницы наверху. 

Первый этаж тринадцатиосного фасада трактован как рус-
тованный цоколь с огромными витринным проѐмами с клинча-
тым рисунком перемычек. Во втором этаже большие арочные 
сдвоенные окна, с декоративным лепным оформлением на клас-
сической основе по оси симметрии между арками, включают 
круглую нишу с изящной головкой. На третьем этаже устроены 
прямоугольные окна с чередованием скромно решѐнных налич-
ников с их отсутствием как таковых. Перегруженность декора-
тивными элементами, как и характер их решения, свидетельст-
вуют о начале изменения мировоззрения в рамках архитектур-
ной среды.  

Дом Сельчуковых. Архитектор Д.В. Орехов. 1851 г. 
Пл. К. Маркса (б. Гостиная пл.), 13.Фрагмент главного фасада. Фото 2013 г. 

Большие арочные окна – это новый приѐм, который возни-
кает в середине XIX века и определяет появление некоего ново-
го архитектурного направления. В Германии это направление 
даже получает особое название: «Rundbogenstil» – «стиль круг-
лых арок». 

Ещѐ более наглядное воплощение этот новый приѐм полу-
чил в организации фасадов гостиницы Евы Карловны Иордан 
на Болховской улице (ныне улице Ленина). 

Илл. 
85 
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Гостиница Р.К. Иордан. Ар-
хитектор Д.В. Орехов. Нача-

ло 1850-х гг. Ул. Ленина 
(б. Болховская), 19. План 

здания. 

В апреле 1856 года городовой архитектор Д.В. Орехов на ос-
нове существующих построек составляет проект двухэтажного 

Гостиница Р.К. Иордан. Архитектор Д.В. Орехов. Начало 1850-х гг. 
Ул. Ленина (б. Болховская), 19. Фото 2013 г. 

каменного дома для купеческой 
жены Е.К. Иордан. В нѐм, как и 
предусматривалось проектом, в 
1857 году разместилась гостиница 
Иордан. В этой новой гостинице в 
1858 году и в другие годы останав-
ливался И.С. Тургенев, бывая в Ор-
ле. События его рассказа «Странная 
история» происходят здесь. 

Ещѐ в начале XIX века на 
этом месте располагалась усадьба 
П.М. Каменского и был угловой 
дом, который у Каменского в 
1816–1817 годах снимали Турге-
невы. После в документах архива 
владельцами усадьбы называются 
П.Ф. Якушкина и А.П. Зубкова.
В начале 1850-х годов дом и пост-
роенный Зубковой флигель   пере-
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Торговые ряды (гостиный двор). Архитектор 
Д.В. Орехов. 1849-1860 гг. Ул. Гостиная, 2. 

 Послевоенное фото. 

шли во владение семьи купца 2-й гильдии К.М. Иордана.
Серьѐзная перестройка здания была произведена в начале 
1880-х годов по проекту губернского инженера А.А. Красовс-
кого и городского архитектора И.Ф. Тибо-Бриниоля. 

Это угловое двухэтажное здание, П-образной формы в плане, 
размещено по красной линии улиц Георгиевская и Болховская. 
Планировка секционная, с внутренними коридорами. Будучи по-
строено как гостиница, оно использовалось по назначению. Более 
просторные помещения первого этажа сдавались под торговые и 
зрительные залы, занимались мастерскими и службами. В верхнем 
этаже размещалась непосредственно гостиница с номерами, раз-
личными по площади и числу комнат. Три лестницы создавали 
раздельные гостиничные блоки, с небольшими внутренними кори-
дорами в каждом. С улицы в дом вело три входа, со двора – четы-
ре. Массивные каменные стены и своды подвала выложены из 
кирпича. Дом дошѐл до нашего времени в хорошей сохранности. 
Окна с лучковыми перемычками на первом этаже оформлены на-
личниками, на втором этаже – арочные, с широкими архивольта-
ми. После Великой Отечественной войны и до сегодняшнего мо-
мента здание используется под жилой дом и магазины и сохраняет 
своѐ прежнее название.  

Другим примером памятника периода, переходного от клас-
сицизма к новым стилевым тенденциям, в Орле является возве-
дѐнное в 1849–1860-х годах здание Торговых рядов (Гостиного 
двора), организующее своим длинным фронтальным фасадом с 

чѐткими ритми-
ческими члене-
ниями одну из 

центральных 
улиц города – 
Гостиную. Зда-
ние, занимающее 
собой целый 
квартал, возво-
дилось по проек-
ту архитектора 
Д.В. Орехова.  

Илл. 
88 
Илл. 
89 
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Торговые ряды (гостиный двор). Архитектор 
ДВ. Орехов. 1849-1860 гг. Ул. Гостиная, 2. 

Открытка начала XX в. 

Торговые ряды (гостиный двор). Архитектор 
Д.В. Орехов. 1849-1860 гг. Ул. Гостиная, 2. 

Перестройка торговых рядов в 1949 году архи-
текторами В.Г. Гефрейх, Ю.В. Щуко,  

К.Г. Силабрам. Фото 1949 г. 

Прежнее зда-
ние торговых ря-
дов, построенное в 
1780-х годах, сго-
рело в 1848 году в 
результате очеред-
ного городского 
пожара. Это был 
вытянутый вдоль 
улицы корпус с 
обходной галереей, 
над которой нахо-
дился полуэтаж 

для хранения товаров. Для этой же цели под зданием были обо-
рудованы обширные подвалы. Здание было решено с примене-
нием коринфского ордера.  

Вновь отстроенное здание Торговых рядов возводили на 
первоначальном фундаменте с включением уцелевших частей 
стен и надстройкой второго этажа. Вследствие чего длина зда-
ния и его прямоугольная конфигурация были сохранены. Кир-
пичное здание торговых рядов с оштукатуренными стенами со-
храняет связь с поздним классицизмом в применении большого 
тосканского ордера и чѐткого ритмического членения и, в то же 
время, включает 
уже ряд новых 
мотивов: боль-
шие сдвоенные 
арочные окна с 
широкими архи-
вольтами, рас-
крепованный 
антаблемент, на-
личие балюстра-
ды в подокон-
ных филѐнках, 
акцентированная 
пластика форм.  
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Торговые ряды (гостиный двор). Архитектор 
Д.В. Орехов. 1849-1860 гг.Ул. Гостиная, 2. 

 Фото 2013 г. 

Торговые ряды (гостиный двор). Архитектор 
Д.В. Орехов. 1849-1860 гг. Ул. Гостиная, 2. 
Фрагмент главного фасада. Фото 2013 г. 

Торговые ряды на противоположной стороне. 
Архитекторы:  В.Г. Гельфрейх, Ю.В. Щуко, К.Г. 
Силабрам. 1949 г. Ул. Гостинная, 3. Фото 2009 г. 

По первому 
этажу проходит кру-
говая открытая гале-
рея с трѐхцентровы-
ми арочными про-
ѐмами. В средней 
части уличного фа-
сада колонны, флан-
кирующие проход к 
лестнице на второй 
этаж, сдвоены. Зда-
ние торговых рядов 
может служить на-
глядной иллюстра-
цией влияния архи-
тектурных форм 
«Rundbogenstil». 

Во время окку-
пации города в 1941–
1943 годах здание 
было сожжено, а его 
стены местами раз-
рушены. Поэтому в 
1949 году была про-
ведена реконструкция 
сооружения архитек-
торами В.Г. Гефрей-
хом, Ю.В. Щуко, 
К.Г. Силабрамом с 
надстройкой третье-
го этажа и возведе-
нием на другой сто-
роне улицы парал-
лельного торгового 
корпуса в сходном 
ритме вертикальных 
членений. Тем  самым 
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был окончательно сформирован ансамбль Гостиной улицы, за-
креплѐнный доминантой здания Магистрата. 

Наиболее наглядно проникновение новых архитектурных 
форм в структуру здания можно проследить в доме купца А.Н. Пе-
релыгина по улице Московской, возведѐнном в 1856 году. Это 
двухэтажное кирпичное, угловое здание с асимметрично решѐнны-
ми фасадами и активным использованием чугунных конструкций и 
литья. В 1864–1883 годах в нѐм размещался Городской обществен-
ный банк. В 1896–1914 годах в нем находился штаб   51-го драгун-
ского (с 1909 г. – 17-го гусарского) Черниговского полка.  

Дом А.Н. Перелыгина. 1856 г. Ул. Московская, 29. Фото 2013 г. 

Дом А.Н. Перелыгина. 1856 г. Ул. Московская, 29. 
Фрагмент главного фасада. Фото 2013 г. 
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Жилой дом с аптекой К.Б. Рота.  Архитектор 
И.Ф. Тибо-Бриниоль.  1858 г. Ул. Ленина (б. Бол-

ховская), 11. Первоначальный проект здания. 

Его шефами были сестра императрицы, Великая княгиня Елизаве-
та Фѐдоровна (1864–1918 гг.), причисленная после смерти к лику 
Святых, и в 1909–1911 годах брат императора, Великий князь Ми-
хаил Александрович (1878–1918 гг.), неоднократно посещавшие 
город Орѐл. После 1914 года в доме размещалась Орловская кон-
войная команда, во время гражданской войны – госпиталь, затем 
пекарня. В 1917 году дом был национализирован, а в 1925 г. его 
заняло Орловское музыкальное училище, находившееся в нѐм до 
1941 года. После «реконструкции» 1953 года здание почти полно-
стью потеряло свой первоначальный облик: был надстроен второй 
этаж, расширена и видоизменена пристройка (из оконного проѐма 
пристройки сделан вход, оставлены колонны). С 1944 года по 1957 
год здесь находился педагогический институт. С 1991 года, когда 
здание перешло коммерческому "ОКА-банку", по проекту архи-
тектора О.А. Ковалевского была проведена его реконструкция с 
реставрацией отдельных декоративных элементов. 

Стремление преодолеть жѐсткую регламентацию классиче-
ских форм можно проследить и в архитектурном убранстве до-
ма № 11 по Болховской улице – это так называемый жилой дом 
с аптекой Рота. Полутораэтажный каменный дом был построен 
для Провизора Карла Борисовича Рота по его специальному за-

казу. Проект со-
ставил в 1858 году 
академик архитек-
туры И.Ф. Тибо-
Бриниоль, преду-
смотрев, кроме 
удобных жилых 
помещений для 
семьи, наилучшие 
условия для раз-
мещения и содер-
жания аптеки. Ап-
тека занимала зна-
чительную, обо-
собленную часть 
дома (более одной 
трети) и имела от-

Илл. 
96 
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дельные входы: парадный с улицы и служебный со двора – и 
была связана внутренними дверями с помещениями владельца.  

Здание размещено на красной линии улицы Болховская, на 
еѐ левой стороне, несколько выше Александровского моста. 
Положение постройки на уклоне улицы удачно найдено авто-
ром проекта в планировке, конструкции и в сочетании объѐмов. 
Симметричное в плане здание располагается на подвале, пере-
крытом кирпичными сводами. Три ризалита главного фасада 
осложнены угловыми пилонами. Пилоны в сочетании с декора-
тивными решѐтками балконов, фигурными аттиками и услож-
нѐнными наличниками оконных проѐмов составляют общее на-
рядное декоративное убранство трѐхчастного фасада. 

Сохранившиеся в фондах орловского архива чертежи этого 
здания и его фотоснимок начала XX века позволяют просле-
дить, как видоизменялся облик этого архитектурного сооруже-
ния в ходе последующих переделок под влиянием стилистики 
модерна. Современный же вид здания является ничем иным, как 
следствием «реконструкции» 1964 года, в результате которой 
был надстроен третий этаж и утрачены многие элементы перво-
начального декора. С 1920 года в здании, как и прежде, разме-
щались аптеки: сначала № 2, затем № 3. Последняя находится в 
стенах сооружения по сей день, его нижние этажи отданы под 
магазины, а верхние – под жилье. 

Жилой дом с аптекой К.Б. Рота. Архитектор И. Ф. Тибо-Бриниоль. 1858
Ул. Ленина, 11. Фото начала XX в. 

Илл. 
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Жилой дом с аптекой К.Б. Рота. Архитектор И. Ф. Тибо-Бриниоль. 1858
Ул. Ленина (б. Болховская), 11. Фото 2013 г. 

В 1879–1880 годах по проекту архитектора, академика И.Ф. 
Тибо-Бриниоля был возведѐн дом № 32 по улице Болховская, 
принадлежавший купцам 2-й гильдии братьям Н.П. и В. П. Ка-
лашниковым.  

Дом купцов Калашниковых. Архитектор И.Ф. Тибо-Бриниоль. 1879-1880 гг. 
Ул. Ленина (б. Болховская), 32/34. Фото 2013 г. 
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Дом губернского земства. 1866 г. Ул. 
Октябрьская  (б. Верхне-Дворянская),12. 

Фото начала XX в. 

Это был купеческий дом со службами, в котором верхний 
этаж жилой, а в нижнем этаже размещались бакалейный и табач-
ный магазин. В конце 1940-х – начале 1950-х годов надстройка 
третьего этажа изменила силуэт фасада. Утрачены карнизы, па-
рапеты, балконные решѐтки, входные крыльца, весь декор пер-
вого этажа, интерьеры.  

Современное здание, объединившее два дома (№ 32 и № 34), 
размещено на спокойном рельефе, по красной линии улицы. Оно 
прямоугольное в плане, с аркой проезда во двор, разделяющей 
дома. Пропорции, очертания и размеры окон сохранились: по фа-
саду число окон в доме № 32 – 13 (арочные); в доме № 34 – 10 
(лучковые). Отличаются они и по характеру решения оконного 
обрамления. Одни из окон второго этажа представляют собой 
вариацию на тему «брамантова окна», являя тем самым особый 
тип окна с полуциркульным завершением, включѐнным в обрам-
ление прямоугольной формы. Правда, характер усложнѐнного 
декора отличает данное решение от ренессансного прототипа. 
Другие при сходном решении отличаются ещѐ большим услож-
нением в сторону декоративности. Лучковые окна первого яруса 
обрамлены профилированными наличниками. Каждый фасад со-
храняет свою симметрию и архитектоничность.  

    Завершая разговор 
о гражданском и 
общественном строи-
тельстве периода пе-
рехода от классициз-
ма к эклектике, необ-
ходимо рассмотреть 
здание Орловского 
губернского земст-
ва. Согласно архив-
ным сведениям, зда-
ние было возведено в 
1866 году на улице 
Верхне-Дворянская 
(ныне Октябрьская, 
12) хотя декоратив-
ное решение фасадов 
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свидетельствует о влиянии стиля «неоклассицизм» харак-
терного для начала XX века (видимо это обусловлено после-
дующими реконструкциями). С 1916 по 1918 годы в здании 
размещалось Орловское губернское земство (губернских 
земских собраний и управы).  

Дом губернского земства. 1866 г.  
Ул. Октябрьская (б. Верхне-Дворянская), 12. Фото 2013 г. 

Это представительная трѐхэтажная Т-образная в плане по-
стройка, обращѐнная короткой частью к улице. Трѐхчастная 
структура фасада формируется тремя ризалитами, средний из 
которых шире боковых и увенчан аттиком. Центральная ось 
здания акцентирована входным порталом, балконом на фигур-
ных кронштейнах над ним и четырьмя пилястрами композитно-
го ордера. Наличие машикулей и общая монументальность ар-
хитектурных форм придают зданию торжественный характер. 

30 апреля (13 мая) 1916 года в зале здания выступали из-
вестная певица Н.В. Плевицкая и поэт Н.А. Клюев. 25 ноября 
(8 декабря) 1917 года здесь состоялись перевыборы исполкома 
городского Совета, на которых победили большевики. Здание 
пострадало во время оккупации Орла немецко-фашистскими 
войсками в 1941–1943 годах. После реконструкции в здании 
разместился филиал Всесоюзного заочного машинострои-
тельного института, а с 1988 года в нем действует филиал 
Московского коммерческого института. 
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2.3. Архитектура 1860-х – 1890-х годов 
Последняя треть XIX века в Орле связана с изменениями в 

творческом методе архитекторов, ознаменовавшем решительный 
отход архитектуры от классицизма и обращение к формам эклек-
тики – новой стилевой системы, возникшей в итоге творческой 
переработке наследия «всех стилей» на основе принципа выбора. 
Термин «эклектика» от греческого слова «эклегейн» означает 
«выбирать, «избирать». Зачастую архитекторы-эклектики в своѐм 
творчестве, в композиции одного здания или в городской за-
стройке сочетали мотивы, заимствованные из разных историче-
ских стилей. Как было сказано выше, в столичных городах по-
добные процессы происходили значительно раньше.  

В орловском крае это время отмечено процессом бурных 
технических преобразований. Так в «Летописи основных собы-
тий» от декабря 1877 года встречается упоминание о выстроен-
ном обширном здании бань А.В. Шереметьева, в котором «в 
предупреждение от пожара совершенно устранено дерево как 
материал, везде камень, железо, цемент»1. Здесь же сообщается 
об устройстве парового отопления для бани и об установке спе-
циальных фильтров для очистки воды. 

В 1888 году в мастерских Орловско-Витебской железной 
дороги была впервые применена одной из первых в России элек-
тросварка паровозных колѐс, созданная известным русским изо-
бретателем Николаем Николаевичем Бенардосом (1842–1905 гг.). 

15 августа 1868 года открылось движение поездов по Мос-
ковско-Курской железной дороге на участках Москва–Орѐл и 
Орѐл–Курск. В результате Орѐл стал крупным железнодорожным 
узлом в Центральной России. С 1894 года дорога стала называть-
ся Риго-Орловской. В 1899 году из города и в него ежедневно 
прибывало и отправлялось до тридцати разного наименования 
пассажирских поездов. Кроме пассажиров и грузов, по железной 
дороге стали также перевозить почтовую корреспонденцию. 

Все эти инновации привели к появлению общественных 
зданий нового типа, таких, как театр, вокзал, водонапорная 
башня, заводы и другие. 

1 Орѐл из века в век. Летопись основных событий. 1566–2000 годы. 
– Орѐл: Издательство ОРАГС, 2003. С. 139.
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Известно, что во второй половине XVIII и начале XIX ве-
ков в России было 173 крепостных театра. 

Среди театров орловско-курского края самым значитель-
ным был театр крепостных актѐров С.М. Каменского. Ранее 
сообщалось о его театре, образованном в 1812 году в пригород-
ном имении Сабурово, а в 1815 году им был открыт первый в 
истории города Орла профессиональный театр. Это было боль-
шим событием культурной жизни губернского города. Мрачное 
деревянное здание находилось в городской усадьбе Каменского. 
Фасад здания театра выходил на Соборную площадь и стоял за 
высоким забором. 

Театр крепостных актѐров существовал до 1835 года. Ка-
менский содержал оперную, балетную и драматическую труп-
пы, два хора (по 40 человек каждый), оркестр, театральную 
школу, живописцев, декораторов, костюмеров и парикмахеров. 
В 1821–1822 годах на сцене этого театра выступал прославлен-
ный М.С. Щепкин, крепостной актѐр. Ведущей актрисой театра 
была Кузьмина, которая стала героиней повести А.И. Герцена 
«Сорока-Воровка». В этом же театре погиб тупейный художник 
из рассказа Н.С. Лескова. После смерти графа актѐры были рас-
проданы, здание театра разобрано.  

В 1861–1862 годах перед входом в городской сад было вы-
строено новое большое кирпичное здание драматического те-
атра. На проекте этого здания Сергеем Ивановичем Фѐдоровым 

была обнаружена подпись городского архитектора Дмитрия Ва-
сильевича Орехова1. В 1872 году к театральному зданию при-
строили крыльцо, а в 1874 году расширили в сторону городско-
го сада. Это был трѐхъярусный театр с креслами и небольшими 
ложами. Сцену украшал занавес с изображением города Орла, 
реки Оки и надписью: «Не для одной забавы». Окружѐнный 

зеленью театр органично сочетался с садом. Одна его стена с 
тремя большими окнами и дверью выходила в сад. В тѐплые дни 
зрители во время антрактов гуляли в тенистых аллеях. 
К сожалению, театр сгорел в 1927 году. Но на его примере 
можно проследить, как реализовался принцип «умного выбора», 

1 Фѐдоров С. И. Очерки архитектуры Орла / Предисл. Г.Б. Кур-
ляндской.– Тула: Приок. кн. изд-во. – 1991. С. 86. 
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Здание Орловского театра. Архитектор Винберг.  1861-1862 гг. 
Открытка начала XX в. 

выдвинутый адептами эклектики. Камерностью и уютностью 
местоположения продиктован отход от декоративных форм 
классицизма в сторону их средневековой романтизации. Над 
входом симметрично решѐнного главного фасада был устроен 
фигурный навес на тонких чугунных колоннах, что свиде-
тельствует о в активном внедрении в строительную практику 
чугунных элементов. 

Здание Орловского театра. Архитектор Винберг.  1861-1862 
Открытка начала XX в. 
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В 1868 году было возведено здание Орловского железнодо-
рожного вокзала, представляющее собой симметричную компо-
зицию, говорящую о преемственности эклектики от классицизма.  

Здание Орловского железнодорожного вокзала. 1868 г.  Привокзальная пл.,1. 
Открытка начала XX в. 

Здание Орловского железнодорожного вокзала. 1868 г.  Привокзальная пл.,1. 
Открытка начала XX в. 



98 

Оно состояло из центрального двухэтажного корпуса, соеди-
нѐнного галереями с боковыми флигелями. Между тремя высо-
кими ризалитами (боковые – гранѐные, средний – со щипцовым 
верхом) на красную линию площади выступал одноэтажный 
объѐм в ширину фасада. Декоративное же решение фасадов, на-
против, носило преимущественно романтический характер и 
было связано с готическими и романскими реминисценциями 
средневековой архитектуры. Тѐмная плоскость стены оттеняла 
обильный светлый декор – обрамления проѐмов и граней, выем-
чатые фризы, ленты карнизов и узких лопаток. 

С 1878 года начинает строиться орловский водопровод при 
активном участии инженера Адольфа Борисовича Фейгина. На 
Левашовой горе (ныне Пролетарская) была выстроена высокая 
каменная водопроводная башня с резервуаром на еѐ вершине. 
Еѐ кирпичный массив сочетается со скупыми декоративными 
рельефными деталями в стиле «неоренессанс». Создание город-
ского водопровода явилось значительным шагом вперѐд в деле 
благоустройства Орла. 

Каменная водопроводная башня на Левашовой горе. Инженер А. Б. Фейгин. 
1878 г. Открытка начала XX в. 

В конце XIX века в Орле появились первые металличе-
ские мосты. Оригиналы проектов первых металлических мос-
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тов в городе Орле, датированные 1877 годом, были обнаружены 
Сергеем Ивановичем Фѐдоровым в центральном государствен-
ном историческом архиве в Санкт-Петербурге. 

Речь идѐт о двух железных мостах голландской системы. 
Сооружение первого из них через реку Оку было окончено 
17 февраля 1879 года. Выстроенный всего за два года общест-
вом Брянских заводов, мост был предназначен для постоянного 
движения по нему экипажей и пешеходов. С 22 декабря 1881 
года мост стал именоваться «Мариинским» в честь супруги 
императора Александра II Марии Александровны. Каменные 
порталы моста в сочетании с металлическими конструкциями 
ферм великолепно смотрелись на фоне Преображенского и 
Покровского храмов, которые стояли в районе нынешнего 
универмага.  

Мариинский мост через р. Оку. Инженер А. Лебединский.   1877-1879 гг. 
Открытка начала XX в. 

      Некоторые сведения об этом инженерном сооружении со-
держатся в описаниях «Наиболее замечательных казѐнных и 
общественных зданий и сооружений в городе Орле» за 1903 год. 
В частности, здесь сообщается, что проект моста был 
разработан инженером  А. Лебединским.  Об  инженере А. Лебе-
динском  как  об  авторе  первых  металлических  мостов  города
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Орла говорит и С.И. Фѐдоров в своей книге «Записки ар-
хитектора»1. 

Мариинский мост через р. Оку. Инженер А. Лебединский.  1877-1879 гг. 
 Открытка начала XX в. 

Мариинский мост через р. Оку. Инженер А. Лебединский.  1877-1879 гг. 
Открытка начала XX в. 

1
 Фѐдоров С.И. Записки архитектора. – Тула: Приокское книжное 

издательство. – 1987. С. 50. 
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В «Летописи основных событий» сказано, что 19 февраля 
1880 года было открыто движение для пешеходов и экипажей 
по второму постоянному мосту через реку Орлик, названному 
Александровским в ознаменование «истекшего двадцатипяти-
летнего царствования великого царя-освободителя»1.  

Александровский мост через р. Орлик. Инженер А. Лебединский.  1877 г. 
 Открытка начала XX в.  

Александровский мост через р. Орлик. Инженер А. Лебединский. 1877 г. 
Открытка начала XX в.  

1
 Орѐл из века в век. Летопись основных событий. 1566–2000 годы. –

Орел: Издательство ОРАГС, – 2003. С.141.
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Проект этого моста был утверждѐн 10 августа 1877 года и 
был также выполнен инженером А. Лебединским. Ему предше-
ствовал проект 1875 года, разработанный Верховцевым, соглас-
но которому мост должен был состоять из земляных подъездов, 
каменных опор и железного мостового пролѐта. Строительство 
возглавил И.А. Авилов, избранный председателем строительст-
ва по мостостроению. Этот проект вызвал протест жителей го-
рода, так как земляная дамба отрезала их от города, и в случае 
пожара невозможно было подъехать к их домам. В результате 
этого первоначальный проект был изменѐн: в земельной насыпи 
решили устроить арочные проезды. При создании моста ис-
правлялись и укреплялись берега реки, вдоль виадуков и под 
арками мостились новые улицы, создавалась дренажная систе-
ма, чтобы результаты колоссальной работы не были размыты 
дождевыми и талыми водами. Фонари для моста были заказаны 
на чугунолитейном заводе Сан-Галл. Таким образом, строитель-
ство постоянного высоководного моста преобразовало не толь-
ко сам вид переправы и центральную Болховскую улицу, но и 
всю лежащую окрест городскую среду. 

Сам же железный однопролѐтный мост, с решетчатыми 
фермами, длинной 48 метров и шириной 7,8 метров, представ-
лял собой, по истине, уникальное зрелище. Он был украшен ме-
таллическими башнями, стоящими на постаментах и увенчан-
ными золотыми орлами и фонарями на кронштейнах. Мост был 
замощѐн камнем по проезжей части и асфальтирован на тротуа-
рах, снабжѐн чугунными тумбами и железными перилами. 

Устройство в Орле постоянных мостов дало возможность 
провести электрический трамвай в 1898 году. К сожалению, эти 
мосты известны нам исключительно по изображениям на ста-
рых открытках, поскольку они были взорваны в период Великой 
Отечественной войны во время оккупации города немецко-
фашистскими захватчиками. 

Встречаются в Орле постройки, не имеющие ярко выра-
женной стилевой характеристики. Примером может служить 
здание частной женской гимназии М.А. Аблецовой и А.А. Бай-
коской, возведѐнное в 1893 году. 

Здание частной женской гимназии размещалось в собст-
венном доме М.А. Аблецовой и А.А. Байкоской, который был 
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построен на берегу Оки на улице Московской близ Мариинско-
го моста в 1893 году. Оно разместило в своих классах учениц 
кройки и шитья, а уже в 1905 году здесь находилась женская 
гимназия и профессиональные классы Аблецовой и Байковской.  

 

 
 

Здание частной женской гимназии М.А. Аблецовой и А.А. Байковской.  1893 г. 
Ул. Московская, правый берег р. Оки. Открытка начала XX в. 

 

 
 

Здание частной женской гимназии М.А. Аблецовой и А.А. Байкоской.  1893 г. 
Ул. Московская, правый берег р. Оки. Фото начала XX в. 
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Дом-башня Ф. Ф. Похвалинского. 
Архитектор С.Н. Попов.  

1893– 1895 гг. Фото начала XX в. 

В этом архитектурном сооружении, находившемся рядом с Пре-
ображенской и Покровскими церквями, живописность услож-
нѐнной композиции сочеталась с ярким колористическим реше-
нием. Оно представляло собой трѐхэтажное кирпичное здание, 
крытое железом. Шатры, эркер на боковом корпусе сочетались с 
классицистическими деталями: аттиками, рустованными лопат-
ками, с использованием барочной лепнины в обрамлении на-
личников окон и прямыми сандриками над ними. Около здания 
был устроен гимназический двор площадью около 80 квадрат-
ных саженей. Внутри имелось водяное отопление и водопровод. 

После революции гимназия стала называться 11-й Совет-
ской школой, а в марте 1919 года была совсем закрыта. Во время 
Великой Отечественной войны здание гимназии было разрушено. 
Сегодня на этом месте возвышается 14-ти этажный дом. 

Формы эклектики как наиболее гибкой и разнообразной из 
всех стилистических систем очень полюбились заказчикам и 
архитекторам. Возможность проявить индивидуальное архитек-
турное начало в каждом отдельном случае, в отличие от некоего 
универсализма классицизма, провело к быстрому распростране-
нию новой архитектурной системы в частном строительстве. 
Романтическое увлечение средневековьем, перешедшее из ли-
тературы в сферу дворянского быта, сформировало своего рода 
моду на «готический вкус». К стилизациям «в средневековом 
вкусе», воплотившим романтическое представление о средневе-
ковой крепостной архитектуре, относится и так называемая 
«Башня Похвалинского», возведѐнная в 1893–1895 годах на 

высоком берегу реки Орлика 
в бывшем Узко-Георгиевс-
ком переулке, рядом с тем 
местом, где сейчас стоит па-
мятник И.А. Бунину.  

Еѐ строитель и владелец 
Фѐдор Фѐдорович Похвалин-
ский был человеком весьма 
замечательным и оригиналь-
ным. В 1892 году он был 
уволен «высочайшим при-
казом» из лейб-гвардии в чи-
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Дом-башня Ф. Ф. Похвалинского.  
Архитектор С.Н. Попов.   

1893– 1895 гг.  
Открытка начала XX в. 

не штабс-капитана «по семейным обстоятельствам» (ходили слу-
хи, что он осмелился обыграть в карты одну из «высочайших 
особ») и приехал в Орѐл, где шокировал горожан своей страстью 
к картам, загулам и эксцентричностью поведения. Он любил про-
гуливаться по городу в боярском костюме в сопровождении слуг, 
писал исключительно на старославянском и вообще слыл славя-
нофилом. Под стать хозяину был и его дом, проект которого он в 
1893 году заказал архитектору С.Н. Попову «в романтическом 
стиле». Его строительство окончили через два года. 

Дом Ф.Ф. Похвалинского поражал гостей как своим «зам-
ковым» интерьером, так и наполнявшими его редкостями и кол-
лекциями. Его ядром являлась высокая восьмигранная башня, 
увенчанная зубчатой короной и напоминавшая донжон средне-
векового замка. На верхней террасе башни была смотровая 

площадка, с которой можно 
было обозреть весь город. К 
башне под углом примыкали 
два двухэтажных корпуса, бо-
лее простые по архитектуре. 
Двор дома был окружѐн кир-
пичной стеной с «готически-
ми» воротами. 

Несмотря на эксцентрич-
ность и чудаковатость, вклад 
Похвалинского в культурную 
жизнь города неоспорим: он 
являлся членом Орловской 
учѐной архивной комиссии и 
одним из первых хранителей 
Орловского Краеведческого 
Музея, куда передал ряд кар-
тин и большую нумизматиче-
скую коллекцию, был также 
организатором первых в исто-
рии города археологических 
раскопок на стрелке при слия-
нии Оки и Орлика в 1902–1903 
годах.  
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Ф.Ф. Похвалинский скончался 17 января 1907 года и заве-
щал свою усадьбу не родственникам, а городской управе, «дабы 
поселить в зданиях общество любителей изящных искусств»1. 
Далее последовали судебные тяжбы между наследниками и го-
родскими властями. В конечном итоге в башне было размещено 
несколько общественных организаций, в том числе и лечебница 
для животных. По воспоминаниям старожилов, после револю-
ции дом пришѐл в запустение и пугал обывателей пустыми про-
валами окон и мрачной таинственностью. Окончательно руины 
«башни Похвалинского» разобрали в 1944 году.  

Не меньший интерес вызывает нарядный ренессансно-
барочный фасад дома купца Василия Васильевича Апполо-
нова на улице Московская.  

 
 

Дом В.В. Апполонова. Архитектор М.М. Пухальский (?).  Кон. 1890-х гг.  
Ул. Московская, 26. Фото 1990-х гг. 

 
Этот двухэтажный кирпичный дом с балконом из литых де-

талей построен в конце 1890-х годов (началом строительства 
считаются годы с 1895 по 1897). Он представляет собой сочета-
ние свободной планировочной схемы, просто решѐнных боковых 

                                                           
1
 Неделин В.М., Ромашов В.М. Архитектурные древности Орлов-

щины. Кн. II (ушедшее). – Орел: «Вешние воды», – 2009. С. 58. 
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фасадов и парадного главного фасада, декорированного под па-
лаццо эпохи Возрождения. Богато украшенный лепным декором, 
имитирующим растительные формы, а так же маскаронами, он 
призван внушать чувство торжественности, незаурядности.  

Дом В.В. Апполонова. Архитектор М.М. Пухальский (?).  Кон. 1890-х гг. 
Ул. Московская, 26. Фото 2013 г. 

Дом В.В. Апполонова. Архитектор М.М. Пухальский (?).  Кон. 1890-х гг. 
Ул. Московская, 26.  Фрагмент главного фасада. Фото 2013 г. 
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Центральная ось здания акцентирована фигурным аттиком, 
трѐхарочным окном, вписанным в прямоугольный контур, 
ажурным балконом и широкой парадной дверью (ныне заложе-
на в связи с изменением функционального назначения). Здесь 
ренессансная тема – карниз на консолях – решена с поистине 
барочной пышностью. Окна первого этажа решены как огром-
ные прямоугольные витрины, что оправдывалось назначением 
здания, поскольку на первом этаже находился магазин булоч-
ных и кондитерских изделий. Их строгое и даже сухое решение, 
отмеченное наличием маскаронов на замковых камнях, во мно-
гом контрастирует с богато декорированным верхним этажом. В 
целом первый этаж служит своего рода пьедесталом для второ-
го, более изящного и лѐгкого. Двухцветное решение архитек-
турного сооружения (красной поверхности стены и белых деко-
ративных деталей), как и фигурный аттик, и балюстрада, во 
многом соответствуют барочной стилистике. 

Окна второго этажа – полуциркульные итальянские с 
двойными арками на колоннах, стволы которых украшены спи-
ральными каннелюрами и увенчаны ионическими капителями. 
Фриз и венчающий карниз здания достаточно развиты и обиль-
но украшены лепниной в виде гирлянд, модульонов и прочего. 

Стены здания с лицевой стороны покрыты рустовкой: бо-
лее грубой и фактурной в первом этаже и более графичной во 
втором. За счѐт этого приѐма создаѐтся иллюзия облегчения 
всей конструкции кверху, что подчѐркивает архитектонику со-
оружения. Этому же способствует облицовка пилястр первого 
этажа бриллиантовым рустом, что делает их более похожими на 
основание для более лѐгких, каннелированных пилястр второго 
этажа. Верхние пилястры в основании своѐм имеют пьедесталы, 
а венчают их коринфские капители. 

Дом Апполонова сочетал в себе жилье хозяина, помещения 
для приѐма гостей и выступления театральной труппы и, кроме 
того, магазина со складами и подвалами. Первый этаж решѐн в 
виде большого торгового зала с окнами, выходящими на улицу 
Московская. Со стороны двора находились подсобные помеще-
ния, имеющие свой вход и сообщающиеся с торговым залом че-
рез большие арочные проѐмы. На втором этаже вдоль главного 
фасада расположена анфилада парадных помещений: гостиная,  
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Дом В.В. Апполонова. Архитектор М.М. Пухальский (?).  Кон. 1890-х гг.  
Ул. Московская, 26.  Входные двери заднего фасада (слева).  Лепной потолок 

холла второго этажа (справа). Архивное фото 1990-х гг.   
 

зрительный зал, столовая. Плафоны этих помещений насыщенны 
ажурным лепным декором, всевозможными розетками с расти-
тельными орнаментами, вензелями и т.д. Комнаты хозяина по-
мещались с другой стороны коридора на втором этаже.  

В архиве Орловской области не сохранилось документов, 
которые могли бы указать имя архитектора. Однако по свиде-
тельству орловского старожила Варвары Михайловны Шегалек, 
еѐ отец, губернский и епархиальный архитектор Пухальский 
Михаил Михайлович, часто упоминал дом с магазином купца 
Апполонова как своѐ творение. М.М. Пухальский окончил в 
1865 году Ленинградский институт гражданских инженеров и 
был удостоен советом института звания гражданского инженера 
с правом производить работы по гражданско-строительной и 
дорожной частям. Период его работы в Орле приходится с 1891 
по 1904 год, так что он вполне мог являться автором данной по-
стройки. 

В 1918 году в здании размещался губком РКП(б), о чем 
свидетельствует установленная на фасаде мемориальная доска. 
В 1920–1930-х годах дом использовался под жилые помещения 
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и учреждения. С 1943 года в здании размещается железнодо-
рожное училище № 1, преобразованное впоследствии в техни-
ческое училище № 4, ныне СПТУ–10. 

«Русский стиль», ярко проявивший себя в деревянном зод-
честве, нашѐл своѐ логическое воплощение и в каменном строи-
тельстве, причѐм преимущественно в памятниках храмовой ар-
хитектуры. Что касается общественных построек, то единствен-
ным примером живописного и нарядного комплекса, выполнен-
ного в этом стиле, является здание, возведѐнное в 1897–1900 
годах по заказу Орловского коммерческого банка. Оно зани-
мает целый квартал между Гостиной площадью (ныне площадь 
К. Маркса) и берегом реки Орлик. 

Здание банка. Архитектор С.К. Родионов. 1897 – 1900 гг. Ул. Гостиная, 6; 
ул. Правый берег р. Орлика, 22-24.  Фото начала XX в. 

Илл. 
120 
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121 
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Здание банка. Архитектор 
С.К. Родионов. 1897 – 1900 гг.  
Ул. Гостиная, 6; ул. Правый 

берег р. Орлика, 22-24.   
План постройки. 

 
 

Здание банка. Архитектор С.К. Родионов. 1897 – 1900 гг.   
Ул. Правый берег р. Орлика, 22-24. Открытка начала XX в. 

 
Корпус банка, выходящий на улицу Гостиную, был возве-

дѐн в 1899 году, а в 1900 году было окончено и второе крыло, 
обращѐнное фасадом на набережную реки Орлик, где размести-
лись квартиры служащих. В 1899 
году в фойе банка, слева от входа, 
была помещена мемориальная дос-
ка следующего содержания: «По-
строено 1897–1899 гг. при предсе-
дателе правления банка Л.С. Поля-
кове и директоре В.Э. Ромер по 
проекту и под руководством (мос-
ковского) архитектора С.К. Родио-
нова». В 1958 году здание было 
частично реконструировано. При 
этом были разобраны крыльцо у 
главного входа и две угловые над-
стройки со стороны реки (над кор-
пусом, выходящим на площадь), 
что исказило первоначальный ху-
дожественный замысел и обеднило 
общий силуэт. 
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Два кирпичных трѐхэтажных корпуса, объединѐнных кры-
той галереей-переходом, выстроены на участке владений бога-
тых мещан Скоропадских. Основной корпус ансамбля возник в 
результате перестройки двухэтажного каменного дома по Гос-
тиной улице. После перестройки «каменный дом, преображѐн-
ный Орловским коммерческим банком» – как свидетельствуют 
документы того времени – сохранил прежнее построение фаса-
да в семь осей с чѐтким ритмом парных окон. Внешние стены 
покрыты облицовочным кирпичом, а в богатую отделку фасадов 
органично вошли каменная резьба и глазурованная плитка. 

Надо сразу же отметить, что обращение к «русскому сти-
лю», столь органично читаемому в православных храмах этого 
периода, при создании здания банка воспринимается как мало 
подчѐркивающее функциональное назначение сооружения. 
Возможно, здесь было бы более уместным обращение к формам 
ренессансного происхождения, зарекомендовавшим себя в годы 
распространения эклектики в области архитектуры финансовых 
учреждений. Кроме того, поскольку история мировой кредитно-
финансовой системы буржуазного государства восходит именно 
к эпохе Возрождения, представлялось естественным подчерк-
нуть в облике зданий соответствующего назначения связь с этой 
эпохой. Подобным примером могло бы послужить здание Пе-
тербургского городского кредитного общества, выстроенное в 
1876–1879 годах архитекторами В.А. Шретером, Э.Ф. Крюгером 
и Э.Г. Юргенсом в Петербурге. Но, как бы то ни было, москов-
ский архитектор Родионов, строивший здание банка в Орле, 
решил, подобно некогда петербуржскому архитектору А.И. То-
мишко или московскому В.О. Шервуду, применить «русский 
стиль» к зданию, выполняющему общественное назначение.  

Однако при этом интерьеры банка были оформлены ордер-
ной декорацией, в которой сильнее всего ощутимы традиции 
классицизма. В центральной части внутри основного корпуса 
находятся вестибюль и лестничные клетки. Основной объем 
здания занят двухсветным операционным залом, с колоннадой 
верхней галереи, которая, подобно хорам в храме, делила на-
двое пространство главного зала (15,30 на 15,70 метров). По пе-
риметру стены зала декорированы пилястрами. Сохранились 
фрагменты старого декора: рустовка стен, арочные ниши для 
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статуй или вазонов, кованные лестничные решѐтки с объѐмным 
узором, лепные украшения потолка и карнизов, плиточное 
узорчатое покрытие пола, деревянные резные двери. Трѐхмет-
ровая парадная лестница оканчивается площадкой с боковыми 
высокими порталами, еѐ чугунные решѐтки ограждений пере-
кликаются с мотивами растительной орнаментики в здании. Та-
ким образом, в этой постройке ярко выраженное эклектическое 
начало проявляется прежде всего в механическом сочетании 
классического приѐма в организации интерьера и фасада глав-
ного корпуса с национальными формами в декорации, а также в 
отходе от принципа «умного выбора». 

Основной корпус, обращѐнный к Гостиной площади (ныне 
площади К. Маркса), расположен на повышенном фрагменте 
участка и имеет план, сходный по композиции с церковным со-
оружением, относящимся к типу планировки – «кораблѐм». 
Главный фасад был обращѐн на восток к зданию городского ма-
гистрата. И, естественно, вновь возведѐнное здание мало соче-
талось и с угловой полуротондой с колоннадой ионического ор-
дера, и со строго решѐнным крылом здания магистрата в безор-
дерном варианте классицизма.  

 

 
 

Здание банка. Архитектор С.К. Родионов. 1897 – 1900 гг. Ул. Гостиная, 6. 
Фрагмент главного фасада. Фото 2013 г. 
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Композиция главного фасада, увенчанного четырѐхгран-
ным шатром с бочкой у основания банка, строго симметрична. 
Его поверхность расчленена на три вертикальные части: повы-
шенный центральный ризалит с богатым декором и понижен-
ные фланги с более скромной отделкой. В облике здания широ-
ко использованы стилизованные формы русской архитектуры XVI–
XVII веков: шатры, кокошники, фигурные колонки с дыньками, 
гирьки. Весь облик главного фасада продиктован композицией 
верхних парных окон, подведѐнных под самый архитрав. Их 
узорчатые наличники, как бы членя архитрав раскреповками, 
продолжены отвесными сандриками (почти триглифами) в поле 
фриза по бокам от ризалита; а в ризалитной части фриза те же 
наличники, отличающиеся рисунком узора, увенчаны килевид-
ными спаренными кокошниками, по бокам которых декор уча-
щается. Средний ярус ризалитных окон выделяется усложнѐн-
ными пилястрами в простенках. Каждый из трѐх арочных окон-
ных проѐмов имеет в центре висячую гирьку. 

Нижний этаж облицован бетонными плитами с обработкой 
«под шубу». Здесь же по центральной оси ризалита некогда 
размещалось красное крыльцо с рундуком, плоская кровля ко-
торого подходила к основанию среднего окна.  

Здание банка. Архитектор С.К. Родионов. 1897 – 1900 гг.  
Ул. Правый берег р. Орлика, 22-24. Фото 2006 г. 
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Выносы боковых стен вторят ризалиту и навеяны мотивом 
угловых врубок «в обло» деревянных построек. Их торцы про-
резаны вертикальными лентами профилированных ширинок.  

Второй вспомогательный трѐхэтажный корпус банка рас-
положен на западе на более низком участке рельефа. Его фасад 
обращѐн в сторону реки Орлик и хорошо просматривается с 
моста. Здание увенчано высокой четырѐхскатной кровлей. Фа-
сад композиционно объединѐн с каменной оградой и симмет-
рично расположенными парадными арочными воротами, веду-
щими во двор. Линии трѐх этажей чѐтко выявлены выступаю-
щими междуэтажными карнизными поясами с поребриком. Уг-
ловые ризалиты подчѐркнуты шатрами: левый – широким, че-
тырѐхгранным, со слухами; правый – шпилеобразным, с бочкой 
у основания. Шатры имеют металлическое покрытие, имити-
рующее черепицу, и завершены литыми ажурными украшения-
ми. Внизу ризалита под правым шатром находился вход с пер-
спективным порталом под килевидным навесом. 

Оттенки кирпича, от охры до почти красного, были допол-
нены многоцветьем изразцов со стилизованным рисунком рас-
тений и птиц. 

Декоративные мотивы здания повторены в обработке во-
рот. Трѐхцентровые растянутые арки ворот с широким обрам-
лением надвратной части увенчаны высокими шатрами с почти 
отвесными скатами. В основании шатра устроен пояс из кокош-
ников (по 5 на фасадах и по одному на торцах), а верхняя его 
часть украшена решѐткой гребня. Створки ворот чугунные, ли-
тые. Каменная стена упирается в невысокую постройку (бывшее 
караульное помещение), одностилевую с основным зданием.  

Полюбился орловчанами и так называемый «кирпичный 
стиль». Таким словосочетанием в конце XIX века обозначали 
одну из вариаций на тему «рациональной архитектуры». Масте-
ра «кирпичного стиля» старались правдиво показать зрителю 
конструкцию и фактуру несущей кирпичной стены, но не пре-
небрегали в то же время и декоративными возможностями, та-
ившимися в подобном приѐме. 

В этом стиле в 1884–1885 годах по проекту архитектора 
Вишневского было возведено здание для купцов братьев 
Щепкиных. Изначально оно было одноэтажным, но в конце Илл. 
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Илл. 
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1880-х гг. был надстроен второй этаж. В 1909 году здание было 
передано под нужды коммерческого училища. С 1914 года в 
здании школы находился госпиталь. До 1918 года школа № 2 
была коммерческим училищем, затем с 1918 года стала 10-й 
Орловской Трудовой Советской школой и только потом школой 
№ 2 им. Тимирязева на улице Карачаевская, 27. Видимо, в ходе 
реконструкции в послевоенные годы здание было надстроено, в 
результате чего стало трѐхэтажным. 

 

 
 

Здание коммерческого училища (дом купцов Шелкиных).  Архитектор  
Вишневский. 1884-1885 гг.  Ул. Карачевская, 29. Фото начала XX в. 

 

  
Здание коммерческого училища (дом купцов Шелкиных).  Архитектор Вишнев-

ский. 1884-1885 гг. Ул. Карачевская, 29.Фото 2013 г. 
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В конце 1890-х годов по проекту архитектора И.Ф. Тибо-
Бриниоля возводится кирпичный двухэтажный дом для купца 
Ивана Ивановича Чикина, в котором также прослеживаются 
традиции «кирпичного стиля». Нижний этаж был отведѐн под 
торговые помещения, верхний этаж использовался под жилье.  

 

 
 

Музей-диорама. Постоялый двор (Дом крестьянина).   
Архитектор И.Ф. Тибо-Бриниоль. Кон. 1890-х гг.  

Ул. Нормандия-Неман (б. 1-я Песковская), 1.  Фото 1969 г. 
 

Дом был национализирован в 1918 году. С декабря 1924 года в 
здании размещалось 2-е отделение Губернского дома крестья-
нина (с 1930 г. – Дом колхозника). На первом этаже находились 
универсальный магазин орловского филиала ГУМа (с 1921 г), 
столовая и чайная. При доме имелся заезжий двор. В 1948–1953 
годах – штаб 15-й гвардейской истребительной авиационной 
дивизии Московского округа ПВО, затем здание использова-
лось под жилые помещения. 

В 1982–1983 годах к старинному дому купца И.И. Чикина 
была сделана пристройка по проекту архитектора В.И. Филина 
для музея-диорамы "Орловская наступательная операция 1943 
года". Музей был открыт 5 августа 1983 года, в день 40-й го-
довщины освобождения Орла от немецко-фашистских захват-
чиков. 

Илл. 
127 
Илл. 
128 
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Здание №50 по улице Комсомольской 
(б. Кромская). Фото 2013 г. 

Здание №50 по улице Комсомольской 
(б. Кромская). Фрагмент главного 

фасада. Фото 2013 г. 

Музей-диорама. Постоялый двор (Дом крестьянина).   
Архитектор И.Ф. Тибо-Бриниоль. Кон. 1890-х гг.  

Ул. Нормандия-Неман (б. 1-я Песковская), 1. Фото 2013 г. 

В этой же стилистической манере был построен и дом 
№ 50 по улице Комсомольской. Надо отметить, что в этих 
памят-никах архитектуры кирпичная кладка, бесспорно, 
является определяющей в характере архитектурного убранства, 
а декоративные мотивы заимствуются из разных источников. 
В одном случае – это обращения к ренессансу (дома Щепкиных 
и И.И. Чикина), в другом – к барокко (доме № 50 по улице 
Комсомольской), а в третьем (здания временного каторжного 
централа и комплекс зданий казѐнного винного склада № 1) – к 
крепостной архитектуре русского и зарубежного средневековья. 
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Орловский каторжный централ. 
1908  г.  Ул. Красноармейская  

(б. Казарменная), 10. Вид с западной 
стороны. Фото начала XX в. 

Орловская временная 
каторжная тюрьма основана 
на месте «арестантских рот» в 
1908 году, после разгрома 
первой русской революции 
1905–1907 годов. Она стала 
одной из крупнейших ка-
торжных тюрем царской Рос-
сии и получила название 
«Орловский централ». В годы 
гражданской войны, а затем в 
период фашистской оккупа-

ции города была разрушены почти все здания. Сохранился тю-
ремный корпус с одиночными камерами. Этот комплекс был 
частично повреждѐн и после восстановлен. 

Здание главного корпуса Каторжного централа было возве-
дено в 1908 году в глубине тюремного комплекса. Трѐхэтажный 
корпус с карцерным подвалом был рассчитан на 734-х заклю-
чѐнных. Это крупное здание обладает мрачной выразительно-
стью фасадов и своеобразным планом, который обусловлен за-
теснѐнностью участка. Стены выложены из темно-красного 
кирпича стандартной лицевой кладкой. 

Главный корпус фактически объединяет два одинаковых 
здания, соединѐнных под острым углом короткой перемычкой 
той же высоты. Двуосность в размещении проѐмов – на пере-
мычке и на торцах корпуса – свойственна крупным тюремным 
зданиям последней трети XIX – начала XX веков. На торцах три 
вертикали проѐмов объединяет широкая полуциркульная арка 
под пологим щипцом. По фасадам проходят междуэтажные 
пояса, ограниченные непрерывными полками, создавая скупой 
и резкий рельеф, сокращающий монотонный ритм одинаковых 
окон. Плоские обрамления окон завершаются широкими лучко-
выми перемычками с ушами, увенчанными выступом замкового 
камня. 

Внутри корпус построен по пролѐтной системе: три основ-
ные этажа в средней части объединяет высокий пролѐт, осве-
щѐнный окнами в торцах. Двери камер выходят на узкие балко-
ны, соединѐнные переходами. От мостиков спускается широкая 
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Комплекс зданий казенного 
 винного склада № 1. 1901 г.  

Ул. 2-я Курская, 77. Фото начала XX в. 

металлическая лестница. Коридор подвального этажа отделѐн от 
главного пролѐтного пространства лучковым сводом. Такими 
же сводами перекрыты камеры, расчѐтная вместимость которых 
(кроме одиночек) была различной – от 8 до 36 человек. На 
третьем этаже камера № 70 связана с пребыванием здесь 
Ф.Э. Дзержинского (около года, с апреля 1915 г.) и сохраняет в 
музейных целях первоначальную обстановку, вплоть до коек на 
поворотных петлях – для запирания на дневное время. 

Надо сказать, что в здании главного корпуса Каторжного 
централа суровая тональность «кирпичного стиля» находится в 
полном соответствии с его не менее суровым назначением, т.е. в 
данном случае стилистическая манера удачно сочетается с 
функциональным назначением постройки. 

В настоящее время тюрьма используется под следственный 
изолятор № 1 областного УВД и тюремный госпиталь для боль-
ных туберкулѐзом.  

В 1901 году в Орле и гу-
бернии была введена «казѐн-
ная продажа питей», то есть 
государственная монополия 
на продажу спиртных напит-
ков. 12 октября того же года в 
эксплуатацию вводится ком-
плекс построек для нужд 
казѐнного винного склада 
№ 1 на улице 2-я Курская, 
относящийся также к «кир-
пичному стилю». Его произ-

водственные и жилые помещения для персонала занимали це-
лый квартал между улицами 1-я и 2-я Курские.

Комплекс состоит из главного производственного здания, 
несколько отодвинутого от красной линии застройки, а также, 
фланкирующих его трѐхэтажных административного и производ-
ственного корпусов. Выразительные кирпичные постройки скла-
да сооружены в духе эклектики с элементами средневековой ар-
хитектуры, с применением фриза, напоминающего машикули, в 
подкарнизной части, а также лопаток, усложнѐнных имитация-
ми ступенчато решѐнных бойниц. Живописный вид ему прида-
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Комплекс зданий казенного винного 
склада № 1.  1901 г. Ул. 2-я Курская, 77. 

Панорама. Фото начала XX в. 

ют разнообразные по пропорциям оконные проѐмы, увенчанные 
лучковыми карнизами, с веерными замковыми камнями. В со-
ветское время здание лишилось уступчатых аттиков, а цен-
тральная часть основного здания была увеличена на один этаж, 
что серьѐзно нарушило трѐхчастное восприятия фасада и сдела-
ло его менее живописным, но более монолитным. 

Комплекс зданий казенного винного 
склада № 1. 1901 г. Корпус на 1-й Кур-

ской. Фото 2010 г.   

Комплекс зданий казенного винного 
склада № 1.  1901 г. Ул. 2-я Курская, 77. 
Панорама. Фото 2013 г. 

Комплекс зданий казенного вин-
ного склада № 1. 1901 г.Ул. 2-я 
Курская, 77. Фото 2013 г.   
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2.4. Деревянное зодчество 
Отдельно можно выделить группу памятников деревянного 

зодчества, представляющих собой типичные постройки купече-
ского района города Орла рассматриваемого периода. Харак-
терной особенностью этих построек является использование в 
рамках одного сооружения разностилевых элементов, порой с 
преобладанием либо классицистических, либо барочных начал, 
либо древнерусских или фольклорных мотивов в варианте «рус-
ского стиля». 

В качестве основных черт таких сооружений можно выде-
лить: 

– ориентацию главных фасадов домов на красные линии
улиц и формирование тем самым общего фронта застройки; 

– использование срубных конструкций с врубкой брѐвен «в
обло» (с остатком) как наиболее теплоустойчивой, реже «в ла-
пу» (без остатка); 

– смешение мотивов народного зодчества и «столичной ар-
хитектуры», проявляющееся в классически строгих пропорциях 
некоторых декоративных деталей, в их иерархичности, упоря-
доченности и торжественности; 

– обращение преимущественно к пропильной (прорезной)
резьбе в украшении причелин, наличников, ставень, подзоров, 
полотенец, рассчитанной, в отличие от глухой, на силуэтное 
восприятие с учѐтом климатических особенностей региона. 

Своеобразием пропильной резьбы является и тот факт, что 
она нивелирует специфику дерева, превращая его в тонкое кру-
жево. Подобное кружевное плетение можно наблюдать на фаса-
дах домов № 19 по улице 2-я Пушкарная, № 28 и 31 по улице 
Панчука или дома № 40 по улице Гагарина (б. Воскресенская, 
Безбожная).  

Резьбой, согласно исконным древнерусским традициям, 
украшались преимущественно фронтоны домов, наличники и 
ставни окон, крыльца. При  этом принимался во внимание эф-
фект контраста тонких резных деталей на фоне суровой бревен-
чатой стены, как в доме № 19 по улице 4-я Курская. Но здесь 
следует оговориться, что к подобному контрасту в Орле прибе-
гали крайне редко. Зачастую срубные конструкции обшивались 
тѐсом,  в  результате  чего  здание  получало  более   спокойный,  

Илл. 
137 
Илл. 
138 
Илл. 
139 
Илл. 
140 
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Дом №19 по улице 2-я Пушкарная. 
Фото 2013 г. 

Фрагмент фасада дома №31 по улице 
Панчука. Фото 2013 г. 

Дом №28 по улице Панчука. Фото 
2013 г. 

Дом №40 по улице Гагарина (б. Воскре-
сенская, Безбожная). Фото 2013 г. 

Дом № 19 по улице 4-я Курская. Фото 2013 г. 

нарядный и гармонично решѐнный фасад. Правда, характер тѐса 
в каждом отдельном случаи был различным, благодаря чему 
формировалось дополнительное многоголосье образных реше-
ний. Иногда – это игра на ярко выраженном контрасте резьбы и 
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Дом №42 по улице Гагарина (б. Без-
божная). Фото 2013 г. 

 

 
 

Дом №83а по улице 3-я Курская. 
Фото 2013 г. 

 
 

Дом №30 по улице Садово-Пушкарная. 
Фото 2013 г. 

 

 
 

Дом №2 по улице Старо-Московская. 
Фото 2013 г. 

горизонтально уложенных досок тѐса, как, например, на фасаде 
домов № 42 по улице Гагарина (б. Воскресенская, Безбожная) 
и № 30 по улице Садово-Пушкарная, или, напротив, тонкое 
созвучие декоративного убранства и фигурной, в ѐлочку, об-
шивкой тѐса, как в доме № 83а по улице 3-я Курская или доме 
№ 2 по улице Старо-Московская.  

Ещѐ одной специфической особенностью «национального 
направления» в рамках провинциальной деревянной архитекту-
ры является большая органичность и естественность данного 
процесса. В провинциях, и в частности в орловском крае, дерево 
– это наиболее доступный, привычный и распространѐнный 
строительный материал. Из него здесь строили и в допетров-
скую эпоху, и периоды «петровского барокко», «елизаветинско-
го барокко» и во времена Екатерины II. Таким образом, наличие 
огромного количества памятников деревянной архитектуры на 
территории города в рассматриваемый период является не 
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Дом №4 по улице Энгельса (б. Ситни-
ковская). Фото 2013 г. 

 

 
 

Дом №33 по улице Роза Люксембург (б. 
Большая Мещанская). Фото 2013 г. 

 

 
 

Дом №46 по улице 4-я Курская. Фото 
2013 г. 

столько результатом влияния «фольклоризирующего направле-
ния» или «русского стиля», сколько естественным процессом 
эволюции древнерусского узорочья под воздействием новых 

стилистических тенденций. 
Влияние классицизма 

прослеживается в таких па-
мятниках деревянного зод-
чества, как дом № 4 по ули-
це Энгельса (б. Ситников-
ская), дом № 33 по улице 
Розы Люксембург (б. Боль-
шая Мещанская) и дом № 46 
по улице 4-я Курская. Их 
отличает классическая чѐт-
кость и ясность как в реше-
нии общей композиции фа-
сада, так и в характере деко-
ративных деталей. Дом № 33 
по улице Роза Люксембург, 
как наиболее яркий из выше 
перечисленных, выделяется 
классически строгими про-
порциями декоративных де-
талей, их иерархичностью, 
упорядоченностью, симмет-
ричностью и торжественно-
стью. Оконные проѐмы, 
фланкированные пилястра-
ми, обрамлены усложнѐн-
ными наличниками с тре-
угольными фронтонами. От-
личительной особенность 
декоративного решения 
главного фасада стало за-
полнение его простенок тѐ-

сом, имитирующим камен-
ную кладку (приѐм, встречающийся крайне редко на территории 
России). 
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Дом №102 по улице Пушкина (б. Ново-
сильская).   Фото 2013 г. 

Дом №46 по улице Комсомольская 
 (б. Кромская). Фото 2013 г. 

Здание бывшей церковно-приходской 
школы. 1895 г.  Ул. 2-я Пасадская, 13. 

Фото 2006 г. 

Примером взаимопроникно-
вения классицизма и традиций 
народного деревянного зодчества 
являются идентично решѐнные 
фасады домов № 100 и № 102 по 
улице Пушкина (б. Новосиль-
ская), № 46 по улице Комсо-
мольская (б. Кромская) или зда-
ние бывшей церковно-
приходской школы на 2-ой По-
садской. Эту школу при Василь-
евской церкви организовали ещѐ 
в 1886 году, а здание для неѐ бы-
ло построено девять лет спустя – 
в 1895 году.  

Тот же синтез классики и 
фольклора характерен и для дома 
с мезонином № 13 по улице Га-
гарина, и для № 55 на углу 
улиц Энгельса (б. Ситников-
ская) и Панчука, и для домов № 
35 и № 55 по улице Карачев-
ская. Классицистическое ан-
самблевое начало проявилось в 
характере возведения зданий на 
улице Салтыкова-Щедрина (б. 
Борисоглебская), где дома под 
№№ 9, 7, и 5 выходят на красную 
линию улицы и ритмичным чере-
дованием схожих фасадов фор-
мируют фронт застройки. 

Ярким памятником, где в 
дереве имитируются элементы 
барочной архитектуры, с еѐ леп-
ниной и вычурной формой на-
личников, является дом № 64 по 
улице Панчука. Стилизованные 
композитные пилястры,  усложнён-
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Дом №13 по улице Гагарина. 
Фото 2013 г. 

Дом №55 на углу улиц Энгельса (б. 
Ситниковская) и Панчука.  

Фото 2013 г. 

Дом №35 по улице Карачевская. 
 Фото 2013 г. 

Дом №55 по улице Карачевская. 
Фото 2013 г. 

Дома №9, №7, №5 по улице Салтыкова 
Щедрина (б. Борисоглебская).  Фото 

2013 г. 

Дом №64 по улице Панчука. 
Фото 2013 г. 

Дом №64 по улице Панчука. 
Фото 2013 г. 

ные филѐнками с рельеф-
ными вставками, листья 
аканта, двухцветие и прочие 
декоративные особенности 
позволяют нам говорить об 
этой постройке как о па-
мятнике «необарокко» в 
контексте деревянного зод-
чества. 
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Дом №31 по улице Васильевской. 
Фото 2012 г. 

.Дом №31 по улице Васильевской. Фраг-
мент главного фасада. Фото 2012 г. 

Дом №71 по улице Черкасской. 
Фото 2013 г. 

Поистине, феерией «русского стиля», где на классической 
основе с барочной сочностью пластических форм читаются 
древнерусские декоративные элементы, являются такие дома, 
как дом № 31 по улице Васильевской, дома №№ 71 и 69 по 
улице Черкасской, дом № 51 по улице Фомина, дом № 13 по 
улице Старо-Московская, дом № 37 по улице Панчука, дом 
№ 16 по улице 1-я Курская, дом № 5 по улице Энгельса (б. 
Ситниковская), дом № 71 по улице Гагарина (б. Воскресен-
ская, Безбожная) и др.  

Дом №69 по улице Черкасской. 
Фото 2013 г. 

Дом №51 по улице Фомина. 
Фото 2013 г. 

Фрагмент фасада дома №13 по улице 
Старо-Московская. Фото 2013 г. 
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Дом №37по улице Панчука. 
Фото 2013 г. 

Дом №5 по улице Энгельса (б. Ситни-
ковская). Фото автора 2013 г. 

Дом №71 по улице Гагарина (б. Воскре-
сенская, Безбожная). Фото 2013 г. 

 

Среди памятников орлов-
ской деревянной архитектуры 
много домов-музеев, связан-
ных с именами прославлен-
ных людей. Это дом-музей 
писателя Л.Н. Андреева, дом-
музей Н.С.Лескова, дом-музей 
полярного исследователя В.А. 
Русанова и др. 

Дом писателя Леонида Николаевича Андреева (1871–
1919 гг.), расположенный на улице 2-я Пушкарная (№ 41), по-
строен его отцом Н.И. Андреевым в 1875–1876 годах. Это 
бревенчатое здание на кирпичном цоколе, обшитое тѐсом. 
Прямоугольный объем здания усложнѐн деревянными 
приделами крылец, веранды, подсобных помещений. За домом 
находится большой фруктовый сад. 

Дом №16 по улице 1-я Курская. 
 Фото 2013 г. 

Дом №5 по улице Энгельса (б. Ситни-
ковская). Фрагмент фасада.  

Фото 2013 г. 
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Дом писателя Л. Н. Андреева. 
1875-1876 гг.  Ул. 2-я Пушкарная, 41. 

Фото 2013 г. 

Дом писателя Л. Н. Андреева. 
1875-1876 гг.  Ул. Пушкарная, 41. 

 План здани. 

.

Четырѐхосный фасад 
здания с парадным крыльцом 
декорирован в традиционном 
стиле городских деревянных 
построек этого периода. Вы-
сокий цоколь, стены, укра-
шенные пропильной резьбой, 
над крыльцом навес с эле-
ментами чугунного литья. 
Углы здания закреплены пи-
лястрами. Большим пере-
стройкам снаружи дом не 
подвергался. Внутренняя 
планировка незначительно 
изменена. В автобиографиче-
ской пьесе «Младость» (1916 г) 
Андреев даѐт подробное 
описание дома, где он жил в 
гимназические годы и куда 
приезжал в 1904, 1908 и 1910 
годах: «Просторный, провин-
циально обставленный зал-
гостиная; у окон много зим-
них цветов, среди коих фук-
сия и уже зацветшая герань. 
Одно окно выходит в стек-
лянный коридор, идущий 
вдоль всего дома и кончаю-
щийся парадным крыльцом; 

другие четыре окна выходят на улицу – немощѐную, тихую 
улицу, с большими садами и маленькими мещанскими домиш-
ками». 

21 августа 1992 года в день 120-летия со дня рождения Ле-
онида Андреева в части дома был открыт музей писателя с ли-
тературно-мемориальной экспозицией, охватывающей двадца-
тилетний период жизни писателя в Орле, в нескольких залах – 
«голубая гостиная», кабинет отца, комната матери, столовая. 
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Дом-музей Н.С. Лескова. Архитектор 
И.Ф. Тибо-Бриньоль.  1875-1877 гг. 

 Ул. Октябрьская (б. Верхне-
Дворянская), 9.  План здания.

Дом-музей Николая Семѐновича Лескова (1831–1895 гг.) 
расположен в деревянном, полутораэтажном, на каменном фун-
даменте особняке, построенном в 1875–1877 годах губернским 
прокурором К.Н. Бурнашевым (архитектор И.Ф. Тибо-
Бриньоль) на месте усадьбы, принадлежащей отцу писателя 
С.Д. Лескову по улице Верхне-Дворянская (ныне ул. Октябрьская, 9).  

Дом-музей Н.С. Лескова. Архитектор И.Ф. Тибо-Бриньоль. 1875-1877 гг.  
Ул. Октябрьская (б. Верхне-Дворянская), 9. Фото 2011 г. 

Местоположение усадьбы 
описано Н.С. Лесковым в 
рассказе «Несмертельный Го-
лован»: «Наш дом в Орле был 
на Третьей Дворянской улице 
и стоял третий по счету от 
берегового обрыва над рекою 
Орликом. Место здесь до-
вольно красиво. Тогда, до 
пожаров, это был край 
стоящего города. Вправо за 
Орлик шли мелкие хибары 
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Дом-музей В.А. Русанова. 1880 г. 
Ул. Русанова (б. Мацневский пер.), 43. 

План здания 

слободы, которая примыкала к коренной части, оканчивавшейся 
церковью Василия Великого. Сбоку был очень крутой и не-
удобный спуск по обрыву, а сзади, за садами, – глубокий овраг 
и за ним степной выгон, на котором торчал какой-то магазин. 
Тут по утрам шла солдатская муштра и палочный бой – самые 
ранние картины, которые я видел и наблюдал чаще всего проче-
го».  

С Орлом связано имя ещѐ одного выдающегося человека – 
Владимира Александровича Русанова (1875–1913 (?) гг.). Он 
родился 3 ноября 1875 года в городе Орле в купеческой семье. В 
1880 году родителями В.А. Русанова: матерью – Л.Д. Русановой 
(Соколовой) и отцом – купцом 2-й гильдии А.Д. Русановым - на 
Мацневском переулке (ныне ул. Русанова) был построен дом, 
где прошли детские и юношеские годы арктического исследова-
теля.  

Именно в этом доме с 1982 года действует музей Влади-
мира Александровича Русанова. Регулярные плавания Руса-
нова по Северному морскому пути положили начало целому 
ряду новых направлений в исследовании полярных окраин Рос-
сии и всего Арктического бассейна. В конце лета 1912 года на 
парусно-моторном судне «Геркулес» вместе с десятью членами 
экипажа Русанов отправился Северным морским путѐм из Ат-
лантического в Тихий океан. Все члены экспедиции пропали без 
вести. Некоторые их вещи и деревянный столб с надписью 
«Геркулес. 1913» были обнаружены в 1934 году на островах у 
Западного побережья Таймыра. Это позволяет предположить, 
что экспедиция Русанова первой открыла Северную Землю. 
Именем Русанова названы бух-
ты и полуостров на Новой Зем-
ле, ледник на Северной Земле, 
гора в Атлантиде и др. 

В доме на Мацневском пе-
реулке великий полярный ис-
следователь постоянно жил до 
1901 года. В 1907–1912 годах, 
ежегодно бывая в Орле, 
В.А. Русанов останавливался 
здесь. После 1917 года дом при-
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надлежал разным владельцам. В 1978 году начались научная 
реконструкция и капитальный ремонт здания.  

 

 
 

Дом-музей В.А. Русанова. 1880 г. Ул. Русанова (б. Мацневский пер.), 43.  
 Фото 2013 г. 

 
Здание сложной конфигурации в плане является типичной 

городской постройкой рассматриваемого периода. Это полуто-
раэтажный дом на каменном фундаменте под двухскатной 
кровлей. Цоколь и ступени белокаменные. Деревянный дом об-
шит досками. Входные двери имеют филѐнчатые полотна и 
увенчаны козырьком на литых кронштейнах, декоративно ре-
шѐнных в виде растительного орнамента. В основе планировки 
внутренних помещений лежит принцип анфиладного размеще-
ния комнат. Углы дома обработаны усложнѐнными пилястрами, 
карниз мезонина и оконные наличники украшены резьбой. 

В Орле в 1886 году в доме № 61 по улице Карачевская ро-
дился будущий поэт, переводчик, критик и театральный деятель 
Пѐтр Петрович Потѐмкин. Первоначально это здание принадле-
жало мещанину Н.К. Ольшевскому и было выстроено им в 1882 
году по проекту губернского архитектора академика Иосифа 
Францевича Тибо-Бриниоля. Проект относится к завершающему 
этапу творчества архитектора, с одинаковым вниманием проек-
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тировавшего дома вельмож и мещан. Дом представляет собой 
одноэтажное бревенчатое и обшитое тѐсом здание, Г-образное в 
плане, поставленное на высокий подклет. Он отличается простым 
и строгим решением, характерным для этой категории заказчи-
ков. Его главный фасад, выходящий на улицу, украшен резным 
деревянным фризом с геометрическим орнаментом. 

Ныне в нем располагается Детская художественная школа № 1. 
 

 
 

Дом мещанина Н.К. Ольшевского. Архитектор И.Ф. Тибо-Бриниоль.  1882 г. 
Ул. Карачевская, 61. Фото 2013 г. 

 

Другой дом № 30, расположенный на углу улицы 3-я 
Курская и переулка Речного, вошѐл в историю города тем, что 
в 1883–1889 годах здесь жил известный деятель медицины Фѐдор 
Фѐдорович Заседателев (1873–1940 гг.), профессор медицинского 
факультета Московского государственного университета с 1918 
года, автор таких научных исследований, как «Болезни голоса 
певцов и их лечение», «Теоретические основы постановки голо-
са», «О резонаторах человеческого голоса» и др. 

Построен дом до 1878 года отцом учѐного – Ф.С. Заседате-
левым. 18 мая 1878 года Орловская городская управа утвердила 
план на постройку его «деревянных служб», на котором дом 
значится в числе существующих строений. Дом представляет 
собой одноэтажное деревянное здание на высоком фундаменте 
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под четырѐхскатной кровлей. Имеет полуподвальное помеще-
ние. Дом обшит досками, наличники окон и карниз украшены 
пропильной резьбой с растительным орнаментом. Реставраци-
онные работы дома не проводились, и его современное состоя-
ние отражено на фотоснимке 2013 года.  

Дом, в котором жил деятель медицины Ф.Ф. Заседателев.  До 1878 гг. 
Ул. 3-я Курская, 30. Фото 2013 г. 

Так, рассматривая памятники деревянного зодчества, мы 
вплотную подошли к проблеме их охраны. Ведь, как ни стран-
но, именно они больше всего страдают от бездействия властей. 
Будучи расположенными в центральных районах города, они 
занимают «вакантные коммерческие территории». Схема их 
уничтожения проста и давно отработана: первый шаг – это пре-
кращение реставрационных работ, далее здание приходит в за-
пустение и превращается в местную свалку, а затем заключи-
тельный аккорд – «невесть откуда взявшийся» пожар; и долго-
жданное место свободно, можно строить очередную рафиниро-
ванную, внестилевую высотку. Так в 2000 году был уничтожен 
дом графа А.А. Толстого, находившийся на углу улиц Кром-
ской  (ныне  Комсомольская)  и  2-й Посадской (архитектор 
И.Ф. Тибо-Бриниоль).  По  описаниям   это   было   двухэтажное 
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Дом графа А.А. Толстого. Архитектор И.Ф. Тибо-Бриниоль. На углу Улицы 
Комсомольской (б. Кромская) и 2-ой Посадской. Фото 1960-х гг.   

деревянное здание с мезонином. Обе стены, обращѐнные к ули-
цам, были украшены ажурной резьбой. На сохранившихся фо-
тоснимках второй половины XX века дом уже предстаѐт видо-
изменѐнным с утратой части резного убранства. Снесены дома 
№ 34 и № 36 по улице Покровской, дом № 49 по 3-й Курской, 
дом № 35 по 4-й Курской, дом № 39 по улице Гагарина. Пе-
речень строений, уничтоженных за последние десятилетия в 
Орле, приводит в своей статье «450-летие без Орла» Илья Ку-
шелев, он насчитывает порядка двадцати архитектурных соору-
жений, снесѐнных за последние 15 лет1. Часть домов превраще-
на в руины, наиболее яркие из которых – это дом № 1 по улице 
Гостиная, «дом Лизы Калитиной» по улице Октябрьская (б. 
Верхне-Дворянская, 1; в этом доме жила Евдокия Коротнѐва, 
ставшая прототипом тургеневской Лизы Калитиной в романе 
«Дворянское гнездо») и дом № 28 по улице Гагарина (б. Вос-
кресенская, Безбожная). Плачевная участь этих строений давно 
волнует как представителей интеллигенции, так и простое насе-
ление города. Наряду с подобным кощунством в Орле сохраня-
ется ряд памятников архитектуры, отмахнуться от которых 
сложнее, чем от зданий рядовой застройки.  

1
 Кушелев И. 450-летие без Орла. // Край родной: независимая об-

щественно-политическая газета. Вып. № 16 (435). Орѐл, 2012. С. 4-6. 



137 

Дом №49 по 3-й Курской и дом №35 по 4-ой Курской. Фото 1990-х гг. 

Дом № 39 по ул. Гагарина (б. Воскресенская, Безбожная).   Снесѐн 18 июля 
2012 г. Фото 2006 г. 

Дом №1 по улице Гостинная. XIX в. Фото 2004, 
2007 и 2011 гг. 
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Дом №28 по улице Гагарина (б. Вос-
кресенская, Безбожная)  (ближай-
ший к зрителю) и парный ему дом 

№ 21. Фото 2010 г.
Дом №28 по улице Гагарина  

(б. Воскресенская, Безбожная)  
(ближайший к зрителю) и парный 

ему дом № 21. Фото 2010 г.

«Дом Лизы Калитиной» (усадьба Коротнѐвых). Первая половина XIX в.  

Ул. Октябрьская (б. Верхне-Дворянская), 1 Фото 2010 г. 
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2.5. Национальное направление и "неостили" в церковной 
архитектуре 

В постройках культовой архитектуры, будь то православ-
ные храмы или сооружения иных конфессий, определяющей 
особенностью становится искусная реализация одного из осно-
вополагающих принципов эклектики – принципа «умного вы-
бора». И если православие устремило свои взоры в сторону 
«русско-византийского стиля» Константина Андреевича Тона 
(1794–1881 гг.) и «русского стиля», то представители иных 
конфессий отдали предпочтение «неоготике» или ориентально-
му направлению. 

Влияние образцовых проектов К.А. Тона, альбом которых 
был издан ещѐ в 1838 году, на церковное строительство в Орле 
особенно заметно в постройках архитектора Никиты Трофимо-
вича Ефимова. В какой-то степени это было обусловлено тем, 
что в 1845 году на территории Орловской губернии в городе 
Ельце по проекту К.А. Тона возводится Вознесенский собор. И 
если учитывать, что Н.Т. Ефимов был приглашѐн в Орел именно 
из Ельца, то становится вполне понятной его приверженность к 
стилистике построек К. Тона. 

 

 
 

Проект Соборной церкви в г. Ельце  из альбома  
«Образцовые проекты церковных строений» К.А. Тона.   

Илл. 
186 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Илл. 
187 
Илл. 
188 
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Храм во имя Покрова Пресвятой 
Богородицы.  Архитектор  

Н.Т. Ефимов.1853-1904 гг. Открытка 
начала XX в. 

Храм во имя Покрова Пресвятой Богоро-
дицы.  Архитектор Н.Т. Ефимов. 

1853- 1904 гг. Фото 1930-х гг. 

Вариантами тоновских образцовых проектов, возведѐнных 
Н.Т. Ефимовым в Орле, являются такие памятники архитекту-
ры, как храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, церковь 
Смоленской иконы Божией Матери, Успенский собор Орлов-
ского Успенского третьеклассного мужского монастыря, кафед-
ральный Троицкий (Ново-Троицкий) собор.  

Пятиглавый храм 
во имя Покрова Пре-
святой Богородицы 
(новый) был возведѐн в 
1853–1904 годах на тер-
ритории современного 
ЦУМа. Из-за серьѐз-
нейших конструктивных 
просчѐтов в 1873 году 
произошло обрушение 
центрального и одного 
из боковых куполов. В 
1879 году вновь учреж-
дѐнный попечительский 
комитет во главе с куп-
цом З. Петровым-Пасту-
ховым приступил к 
достройке храма. «Для 
храма был изготовлен 
мраморный иконостас и 
в качестве образцов для 
стенной живописи ис-
пользовали сюжеты из 
храма Христа Спасителя 
в Москве и Свято-
Владимирского собора в 
Киеве»1. 

1 Неделин В.М., Ромашов В.М. Архитектурные древности Орлов-
щины (ушедшее). Книга вторая.– Орѐл: «Вешнии воды», – 2009. С.36. 
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Церковь Смоленской иконы Божией Мате-
ри. Архитектор Н.Т. Ефимов.  

1850-е- 1894 гг.  Ул. Нормандия-Неман 
(б. 1-я Песковская), 27 а. Фото 2013 г. 

Другая постройка 
этого архитектора – храм 
во имя иконы Смолен-
ской Божией Матери 
«Одигитрии» – стоит на 
низком западном берегу 
Оки, недалеко от Нико-
ло-Песковского храма, на 
пересечении двух улиц: 
Нормандия-Неман (б. 1-я 
Песковская) и Маяков-
ского (б. Пуховая). Его 
массив доминирует в 
этой части города, замы-
кая перспективу улицы 
Ленина (б. Болховскую). 

Изначально Смолен-
ский храм в Орле возник 
в XVIII веке. Население 
города в этот период бы-
ло крайне неоднородным 
и, в зависимости от со-
словного признака, сели-
лось в разных частях го-

рода. Стрелецкая слобода, образованная стрельцами, сосланны-
ми в Орѐл по распоряжению Петра I после стрелецкого восста-
ния 1698 года, стала местом постройки первого храма в честь 
иконы Смоленской Божией матери. Возводилась церковь при 
Преосвященном Кирилле Флоринском, который и освятил в 
1871 году первый придел церкви во имя Нерукотворного Спаса.  

К середине XIX века прихожанами было решено строить 
новую церковь, так как старая стала тесной. Разработка нового 
проекта была поручена архитектору Никите Тимофеевичу Ефи-
мову, приглашѐнному из Ельца. 

Ефимов закончил проект в начале 1858 года. Он преду-
сматривал соединение пятиярусной колокольни, трапезной и 
главного объѐма церкви, решѐнного в два цвета. Фасады укра-
шены полуколоннами, закомарами с медальонами для изо-



142 

Церковь Смоленской иконы Божией Ма-
тери. Архитектор Н.Т. Ефимов. 1850-е- 

1894 гг. Ул. Нормандия-Неман (б. 1-я 
Песковская), 27а. План здания. 

Церковь Смоленской иконы Божией Мате-

бражения в них святых, 
как в храме Христа Спа-
сителя. Проект Никиты 
Трофимовича Ефимова 
сохранился в Историче-
ском архиве города 
Санкт-Петербурга.  

Трапезная строилась 
с 1850-х годов до 1868 
года. Основной объем 
достроили лишь к 1889 
году под наблюдением 
уже другого архитектора –
М.М. Пухальского. В 1894
году храм получил внут-
реннюю отделку, и в 1895 
году освящѐн.  

Храм ориентирован 
и вытянут в плане по оси 
симметрии восток–запад. 
Это каменный, двусвет-
ный, крестово-купольный 
храм с двумя входами – 
по северному и южному 
фасаду.  

С востока к главно-
му объѐму примыкает 

трѐхчастная пониженная апсида с фонарѐм и главкой под кре-
стом. Надо отметить, что период эклектики выдвинул на первое 
место круглую апсиду в ширину храма, зажатую апсидами при-
делов. Три полукружия, выдвинутые на одну линию, создавали 
впечатление массивности, аналогичное восточным фасадам 
крупных соборов. Раньше при выдвижении придельных алтарей 
на одну линию с главным могли комбинироваться объѐмы раз-
ных очертаний, и это было скорее связано с архитектурным 
экспериментаторством, а не с намеренной стилизацией под мо-
нументальность древнерусских храмов. 

ри. Архитектор Н.Т. Ефимов.  
1850-е- 1894 гг.  Ул. Нормандия-Неман 
(б. 1-я Песковская), 27 а. Фото 2013 г. 
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С запада к храму примыкает несколько зауженная четы-
рѐхстолпная трапезная под двускатной кровлей. Подобный тип 
зауженной трапезной преобладает и в период эклектики, хотя 
такая форма расходится с привычными представлениями о до-
петровском зодчестве, ограничивает вместимость здания и ско-
рее всего была связана с взглядами классицизма о гармоничном 
сочетании всех частей здания. 

Пятиярусная колокольня с крыльцом, ныне утраченная, за-
мыкала всю композицию с запада. Здание в основании своѐм 
имеет развитый шестистолпный подклет, вход в который нахо-
дится в северо-западной части трапезной.  

Входы храма по проекту Ефимова решены в виде развитых 
на двух пилонах выносных крылец со ступенями сходов по трѐм 
сторонам. Общая длинна храма – около 52 метров, в то время 
как размеры четверика в длину и ширину равны и составляют 
24 на 24 метра.  

В облике этой постройки отразилось характерное для сере-
дины XIX века стремление следовать формам древнерусского 
зодчества. Этим продиктован и выбор декоративных элементов: 
килевидных закомар, сдвоенных колонок, аркатурных поясов. 
Они включаются в фасадные схемы позднего классицизма, со-
храняя его систему горизонтальных и вертикальных членений. 
Этим объясняются строгая регулярность расположений элемен-
тов и геометризм разбивки стен.  

Цветовое решение Смоленской церкви – кирпичные стены 
и белокаменные детали – скорее всего является парафразом 
«московского барокко» конца XVII века: в отделке присутству-
ет и та же двухцветность в решении фасадов, и то же сосредо-
точение основного декора на обрамлении окон и дверей. К тому 
же и в композиционно-планировочной системе основной объем 
храма представляет собой традиционный для того стиля вось-
мерик на четверике.  

Что же касается введения в декоративное убранство фаса-
дов элементов ушедшего классицизма с их симметрией, то здесь 
следует отметить, что декоративная трактовка ордера в виде по-
луколонн с базами и капителями и мотива профилированного 
раскрепованного антаблемента применена архитектором в пере-
работанном византийскими мастерами варианте. Византийская 
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школа, не отказываясь от форм, вытекающих из ордеров, вводит 
капитель, лучше приспособленную для несения тяжестей. В 
большинстве случаев такая мощная капитель имела форму по-
лушара, обрезанного с четырѐх сторон по вертикальным плос-
костям. Еѐ верхнее основание было строго квадратным, и ско-
шенными краями абаки приходилось поддерживать выступы 
арочной пяты. В декоративном убранстве фасадов Смоленской 
церкви применение такого вида колонн было сопряжено с утра-
той их конструктивных функций.  

Сочетание разностилевых элементов в декоративном уб-
ранстве фасадов Смоленской церкви позволяет говорить об ус-
ловности термина «русско-византийский стиль». Безусловные 
ретроспективизм и эклектичность его уходят далеко за рамки 
как древнерусской, так и византийской архитектурных систем. 

Преувеличенность размеров архитектурных форм и, как 
следствие этого, утрата масштабности в Смоленском храме 
ощущается особенно резко в диссонансе с окружающей за-
стройкой. Но, отдавая дань древнерусской традиции и являя тем 
самым тонкое понимание композиционных приѐмов старых 
мастеров, зодчий сохраняет доминантное положение культовой 
постройки в живописном, холмистом ландшафте города.  

К числу архитектурных памятников, возведѐнных этим же 
архитектором, относится и Успенский собор Орловского Ус-
пенского третьеклассного мужского монастыря, построен-
ный в 1860-х годах и служивший некрополем для игуменов и 
архимандритов монастыря, а позднее ставший «владычной усы-
пальницей» орловско-севских епископов. Он был снесѐн в 1980 
году. На территории Верхнего сада того же монастыря по про-
екту Н. Ефимова в 1860–1879 годах был выстроен Кафедраль-
ный Троицкий (Ново-Троицкий) собор. В 1865 году прие-
хавший для освидетельствования обрушившейся Покровской 
церкви архитектор Маевский запретил возведение купольных 
сводов собора. По просьбе епископа Поликарпа был разработан 
проект устройства над собором деревянных куполов с после-
дующей штукатуркой их с внутренней стороны и обшивкой же-
лезом снаружи. Троицкий собор взорвали в 30-е годы XX века.  

Во второй половине XIX века «русско-византийский стиль», 
который с подлинными формами  зодчества  как  Византии,  

Илл. 193 
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Троицкий (Ново-Троицкий) собор. Архитектор Н.Т. Ефимов.  1860-1879 гг. 
Орловский Успенский мужской монастырь. Фото начала XX в. 

 
так и Руси, на самом деле, имел не так уж много общего, породил 
две самоценные ветви: «византийский стиль» и «русский стиль», 
или «романовский». Это стало логичным следствием неуклонно-
го процесса развития архитектурного мышления эклектики с все 
растущим значением исторических знаний, постоянно расши-
рявшихся и углублявшихся в ходе научных изысканий. В резуль-
тате появилась необходимость в более достоверном воспроизве-
дении форм и деталей исторических стилей, принимавшихся за 
образец. Именно поэтому и в «русском стиле» второй половины 
XIX века появилось стремление к большему сближению с древ-
ними отечественными прототипами – как в целом, так и в част-
ности. В период господства эклектик образцами подлинно на-
ционального стиля были признаны динамичные, красочные, изо-
билующие разнообразными деталями сооружения, возводившие-
ся в Москве и Ярославле в XVI–XVII веках. Склонность мастеров 
«московского узорочья» и ярославских строителей того времени 
к богато украшенной форме, к «многодельности» в декорации 
как нельзя лучше отвечала представлениям о красоте в архитек-
туре, сложившимся на исходе XIX века. 
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Церковь Воскресения Христова. 1895 год.  
Афанасьевское кладбище.  

Архивное фото 1974 г.   

К храмовым памятникам, возведѐнным в «русском стиле» 
и, в частности, в «гартмано-ропетовской» его интерпретации, на 
территории города Орла можно отнести деревянную церковь 
во имя Воскресения Христова, расположенную на Афанасьев-
ском кладбище в юго-восточной части города, на его окраине, 
на холме (Афанасьевская гора). 

 

 
 

Церковь Воскресения Христова. 1895 год.  Афанасьевское кладбище.  
Фото начала XX в.  

Согласно пись-
менным источникам от 
23 июля 1895 года «На 
Афонасьевском клад-
бище освящена дере-
вянная на каменном 
фундаменте церковь во 
имя Воскресения Хри-
стова, построенная в 
Москве и привезѐнная 
в Орѐл содействием 
командира первого ар-
мейского корпуса ге-
нерал-лейтенанта Ми-
хаила Лаврентьевича 
Духонина и супруги 
его Екатерины Василь-
евны, на средства бла-
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Церковь Воскресения Христова. 1895 
год.  Афанасьевское кладбище. Архив-

ное фото 1974 г. 
 

 
Церковь Воскресения Христова.  

1895 год. Афанасьевское кладбище. 
План храма.   

готворителей московских…в память о скончавшемся императо-
ре Александре III …мерою 24 аршина длинны и 12 аршин ши-
рины»1. 

Украшением церкви был деревянный трѐхъярусный иконо-
стас, украшенный рельефной резной позолотой. Иконостас со-
стоял из местного и деи-
сусного рядов с чином ма-
леньких праздничных 
икон между ними. Наибо-
лее ценной реликвией 
считалась икона Божией 
Матери «Скоропослушни-
ца».   

Церковь представля-
ла собой небольшое, вы-
тянутое в плане здание на 
кирпичном фундаменте, 
бревенчатые стены кото-
рого были обшиты тѐсом, 
выкрашены в желтовато-
белый цвет и декорирова-
ны пропильной резьбой во 
вкусе скитских церквей. 
Углы стен обрамлены пи-
лястрами, имеющими ба-
зы. На карнизе – прорез-
ные подзоры. 

К небольшому квад-
ратному объѐму храма 
примыкает с запада пря-
моугольная трапезная и 
притвор, перед которым 
было сделано крыльцо, а с 
востока – пятигранная ал-
тарная апсида. Общие  
                                                           

1
 Орѐл из века в век. Летопись основных событий. 1566–2000. – 

Орел: ОРАГС, – 2003. С. 161. 

Илл. 196 
Илл. 197 
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Общие габариты церкви - 19,4 на 7,8 метров. Использование 
гранѐного алтаря изначально было тесно связано с деревянной 
архитектурой, прежде всего своей формой, наиболее естествен-
ной в этом строительном материале.  

 

 
 

Церковь Воскресения Христова. 1895 год. Афанасьевское кладбище.  
Фото 1990-х гг. 

 
Храм завершѐн четырѐхгранным шатром с декоративными 

слухами и маленькой главкой на восьмигранном барабане. В 
основание шатра на северной и южной сторонах врезаны бочко-
образные фронтоны над двойными окнами основного объѐма с 
резными наличниками. Стены основного объѐма увенчаны 
двухрядными прорезными карнизами. 

Внутри храм перекрыт подшивным потолком в виде крутой 
пирамиды с переломами граней, то есть повторяет форму шатра. 
Небольшие светлые помещения церкви связаны между собой 
прямыми проѐмами.  

Над входом на кладбище высилась изящная звонница, вы-
полненная в единой с храмом стилистике. Ее первый ярус пред-
ставлял собой кирпичную проходную арку, увенчанную дере-
вянным ярусом звона, шатер которого держался на точеных фи-
гурных столбиках. На створках ворот были написаны масляной 
краской композиции на библейские сюжеты. 
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Храм Иверской иконы Божией Матери. 

Архитектор Н.И. Орехов.  1898-1902  
Ул. Привокзальная, 11. Фото 2013 г. 

Воскресенская церковь до недавнего времени являлась 
единственным сохранившимся деревянным памятником храмо-
вой архитектуры в области. Здание церкви не сохранилось. В 
ночь с 5 на 6 октября 1996 года этот памятник деревянного зод-
чества погиб в результате пожара.  

Обращение к каменной архитектуре Москвы и Ярославля 
XVII века в рамках «русского стиля» читается в архитектурных 
формах храма Иверской иконы Божией Матери, возведенно-
го в 1898–1902 годах. 

    
а)                                                                 б) 
Храм Иверской иконы Божией Матери.   

Архитектор Н.И. Орехов.1898-1902 гг. Ул. Привокзальная, 11.   
а) Фото периода строительства,  б) Панорама.  Фото 2006 г. 

 
Располагается он на равнинной местности юго-восточнее орлов-
ского железнодорожного вокзала и западным фасадом выходит 
на красную линию улиц к трамвайным путям. Церковь была вы-
строена по проекту архитектор Н.И. Орлова и под руководством 
инженера Ф.П. Степанова. 
Закладка храма была приуро-
чена ко дню коронования им-
ператора Николая II. 

Объѐмно-пространствен-
ное решение композиции это-
го девятиглавого, крестово-
купольного храма позволяет 
отнести его к типичным одно-
осным сооружениям, в кото-
рых в общую композицию 
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Храм Иверской иконы Божией Матери. 

Архитектор Н.И. Орехов.  1898-1902   
Ул. Привокзальная, 11. Фото 2013 г. 

 
 

объединены сам храм, низ-
кая вытянутая трапезная и 
шатровая колокольня на за-
паде.  

Девятиглавие храма 
венчают ажурные, восьми-
конечные кресты с растяж-
ками. Под церковью нахо-
дится развитый подклет. С 
востока к главному объѐму 
храма примыкают три полу-

круглых апсиды, центральная из которых – с главкой и крестом. 
С запада примыкает зауженная, бесстолпная трапезная под 
вспарушенным сводом.  

Трѐхъярусная шатровая колокольня первым ярусом не-
сколько выступает вперѐд, а южным и северным притворами 
объединяется в общий объем с трапезной. В южном притворе 
располагается деревянная двухмаршевая лестница. Восьми-
гранный шатѐр получает четыре проѐма резонанса звона по гра-
ням и завершается глухим фонарѐм с повалом. 

 

 
 

Храм Иверской иконы Божией Матери.  Архитектор Н.И. Орехов.1898-1902 
гг. Ул. Привокзальная, 11.  Вид с северо-запада. Фото 2013 г. 

Илл. 203 
 
 
 
 
 
Илл. 204 
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Входы решены в виде декоративно оформленных порталов, 
увенчанных с северного и южного фасадов стрельчатой аркой, с 
западного фасада - полуциркульной аркой. Общая длина церкви 
составляет около 44 метров. Размеры четверика храма – 21 на 21 
метр.  

 

 
 

Храм Иверской иконы Божией Матери. Архитектор Н.И. Орехов.   1898-1902. 
Ул. Привокзальная, 11. Южный фасад. Фото 2011 г. 

 
Покрытая обильно декоративным узорочьем, Иверская 

церковь является ярким образцом «русского стиля» и, безуслов-
но, удачной стилизацией под культовые сооружения допетров-
ской Руси. Еѐ автор создал творческую импровизацию на тему 
московских и ярославских храмов XVII столетия, в которой 
древнерусское наследие тесно переплетается с элементами ор-
дерной системы (полуколонны с базами и капителями, профи-
лированные раскрепованные антаблементы, треугольные фрон-
тончики). 

Обрамление арочных дверных и оконных проѐмов, выпол-
ненных из профилированных кирпичей, усложнено рельефно-
выступающей из плоскости стен кладкой. Оконные проѐмы 
увенчаны трѐхчастной, килевидной, профилированной аркой, 
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покоящейся на раскрепованном антаблементе и поддерживае-
мой полуколоннами. Углы храма, его входы, а также углы коло-
кольни закреплены декоративными пилястрами, осложнѐнными 
филѐнками и завершающимися кокошниками на основном объ-
ѐме. Кокошники, полуколонны с «дыньками», поребрик карни-
зов, трѐхцентровые арки – всѐ это имеет аналогии в московском 
и ярославском зодчестве XVI–XVII веков.  

По мере нарастания высоты усиливается пластичность и 
декоративность архитектурных форм. Широкие, богато укра-
шенные карнизы являются органичным переходом от декориро-
ванной плоскости стен к многочисленным ярусам кокошников 
на поверхности сводчатого покрытия, окружая хрупкие главки.  

Восемь малых и один, самый нарядный, расположенный 
посередине барабан большого купола украшены аркатурными 
поясами, полукруглые арки которых переходят в полуколонны 
на центральном барабане и в пилястры на малых ложно-
световых барабанах. В арочных проѐмах венчающего главного 
барабана чередуются оконные проѐмы и ниши с изображениями 
святых.  

В интерьере пространство церкви разделено столбами на 
почти равноценные части, перекрытые полными парусными 
сводами. Большие полукруглые апсиды соединены с простран-
ством церкви широкими арочными проѐмами. 

Используя новые технические достижения конца XIX - на-
чала XX века, переосмысливая методы и приѐмы древнерусских 
зодчих, архитектор Н.И. Орлов искусно облекает всю в общем-
то современную в функциональном отношении композицию 
здания (уширенные оконные и дверные проѐмы, светский про-
сторный характер помещений, облегчѐнность сводов без распа-
лубок) в традиционные исторические формы, добиваясь высо-
кой художественной выразительности и подчѐркнутой нацио-
нальной самобытности. 

Отличает это архитектурное сооружение от храмов древ-
ней Руси и выбор местоположения, которое занимает церковь в 
контексте городской застройки. Она утрачивает свою доми-
нантную значимость, будучи сплошь окружѐнной жилой за-
стройкой и располагаясь на равнинной местности. 
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Созданная из трѐх видов красного кирпича, отличных по то-
ну, церковь отличалась не только каменным кружевом кладки, но 
и цветным орнаментом, к сожалению, не сохранившимся до на-
ших дней. Дело в том, что кирпич, применѐнный в декоре и в об-
лицовке стен был разнороден как по цвету (от жѐлтого с керами-
ческой плѐнкой до пережжѐнного фиолетово-синего), так и по 
прочности (от мягко-пластичного, слабого к выветриванию до 
керамического, ломкого на скол). Длительное существование та-
кого кирпича без защитного штукатурного слоя было невозмож-
ным. Как правило, подобные сооружения в последующем обма-
зывались или штукатурились. В ходе последней реставрации 
Иверскую церковь оштукатурили и сплошь покрыли белой крас-
кой, снизив тем самым еѐ живописно-эмоциональное звучание. 

 

 
 

Проект реставрации храма Иверской иконы Божией Матери.  
 Архитектор-реставратор М. Скоробогатов. 1991 г. 

 
В «русском стиле» в 1888–1891 годах в Орле была возведе-

на церковь Сретения Господня (Георгиевская). Церковь была 
построена на месте обветшавшего к тому времени деревянного 
храма, давшего ещѐ в XVI веке название этой местности – «Его-
рова гора» (сейчас на этом мессе находится кинотеатр «Побе-
да»). 

Илл. 205 
 
 
Илл. 206 
 
 
Илл. 207 
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Церковь Сретения Господня (Георгиевская).  
Архитектор В.С. Попов. 1888 – 1891 гг.  Фото начала XX в. 

 
Проект нового храма разработал архитектор В.С. Попов, а 

за его осуществление взялся церковный староста Иван Леонтьевич 
Леваков (1821–1897 гг.), один из богатейших орловских купцов. 

Строительные работы начались в 1888 году, и уже через год, 
в 1889 году, была возведена трѐхъярусная колокольня с двумя яру-
сами звона и боковыми к ней пристройками. Венчающий карниз 
первого яруса подпирали машикули. Углы объѐма колокольни бы-
ли оформлены филѐнчатыми пилястрами. Между первым и вто-
рым ярусами был расположен полуярус с круглыми окнами. Вто-
рой и третий ярусы – звоны, выполненные в форме четвериков. 
Проѐмы на ярусах звона были арочными, пилястры на втором яру-
се были филѐнчатыми, на третьем – гладкими. Венчающий карниз 
второго яруса был украшен кронштейнами, созвучными машику-
лям первого яруса. Крыша колокольни была шатровая, еѐ венчала 
луковичная главка на барабане. 

В 1890 году освятили придельные алтари храма: Иверской 
Божией Матери и Святого великомученика и страстотерпца Ге-
оргия Победоносца, а 15 декабря 1891 года освятили главный 
престол во имя Сретения Господня. 

Основной объем храма представлял собой поставленный 
один на другой восьмерики (второй меньшего размера) с приде-
ланными к ним рукавами планового креста. Глухие стены мало-
го восьмерика чередовались с арочными окнами и завершались 
килевидными щипцами. Увенчан малый восьмерик был шатро-
вой кровлей с барабаном и луковичной главкой. Углы стен 
восьмериков были закреплены пилястрами. 
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Церковь Святых равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. Инженер 
 С.О. Савицкий. 1892 – 1894 гг.  

Рисунок В.М. Ромашова.. 
 
 

Оштукатуренные фасады северного, южного и восточного 
рукавов акцентировались ризалитами с ордерной композицией, 
в виде рустованных пилястр поддерживающих треугольные 
фронтоны. Венчающий карниз украшали кронштейны в форме 
полубалясин. Арочные окна были обрамлены профилирован-
ными наличниками. Углы здания, имеющего ярко выраженный 
цоколь, оформляли рустованные лопатки. Таким образом, архи-
тектура и декор храма представляли собой эклектичное сочета-
ние древнерусских и классицистических мотивов.  

В годы Великой Отечественной войны церковное здание 
уцелело, хотя и было повреждено бомбардировками. Храм 
снесли в 1946 году, несмотря на то что генеральный план вос-
становления города предусматривал его сохранение. 

К «русскому стилю» относилась и возведѐнная в Орле в 
1892–1894 годах церковь Святых равноапостольных Кирил-
ла и Мефодия, располагавшаяся между 3-й и 4-й Курскими 
улицами фасадом на Манцевский переулок (ныне улица Руса-
нова). Она примыкала к зданию первого духовного училища. 
Проект церкви был разработан инженером С.О. Савицким. В 
настоящее время на еѐ месте находится проходная железнодо-
рожной больницы. 

Кирилло-Мефодиевская 
церковь являлась одновременно 
домовой (для учеников Духов-
ного училища), поскольку со-
единялась с западной стороны 
переходом с учебным заведени-
ем, и вместе с тем приходской, 
для чего в неѐ был устроен от-
дельный вход. Венчавшая храм 
глава в целях облегчения давле-
ния на своды и удешевления 
строительства была изготовлена 
из дерева. 

Благодаря стараниям смот-
рителя Духовного училища Ио-

акима Ивановича Огиевского, ставшего душой строительства, 
внутреннее убранство храма от других городских церквей отли-
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Церковь Покрова Богородицы (гарни-
зонная).   1899 г. Ул. Московская, 108. 

Открытка начала XX в. 
 

чалось особым великолепием, о чем свидетельствует востор-
женный отзыв современника: «Расположенная на одной из вы-
сочайших точек города, училищная церковь видна решительно 
со всех городских пунктов. Высокий круглый купол еѐ значи-
тельно возвышается над всеми домами и постройками той мест-
ности, а золотые кресты как над самой церковью, так и над ко-
локольней, горя немерцающим светом, ещѐ более усиливают 
впечатление от этого нового, весѐлого по виду, высокого хра-
ма… Но что особенно приковывает внимание каждого бого-
мольца в училищном храме – это трѐхъярусный иконостас, уди-
вительно мелкой резной работы, во многих местах перевитый 
резными гирляндами, и весь вызолощенный (выполнен болхов-
ским мастером Петром Павловичем Абашевым)…»1 Пол в хра-
ме был выложен паркетом чрезвычайно красивого рисунка. 

Этот храм не дошѐл до нашего времени, так как был взорван 
в 1943 году немцами при отступлении вместе с комплексом зда-
ний духовного училища. 

Превалирование классицистических тенденций ощущается в 
общей планировочной схеме и ар-
хитектурно-декоративном решении 
гарнизонной церкви Покрова 
Богородицы. Вплоть до последних 
годов XIX веков в Орле не имелось 
постоянной гарнизонной церкви 
для расквартированных в городе и 
его окрестностях войск. Еѐ функ-
ции в разное время выполняли 
Знаменская часовня у церкви Ни-
колая Чудотворца и Борисоглеб-
ский собор. 

В 1899 году специально для 
расквартированного в Орле 51-го 
Черниговского драгунского полка 
была выстроена церковь Покрова 
Богородицы (гарнизонная). Храм 

                                                           
1
 Ерѐмин В.П. Сборник Орловского церковного историко-

археологического общества. Вып. 2. – Орѐл, – 2001. С.38-39. 

Илл. 
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210 
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имел один престол во имя Покрова Пресвятой Богородицы.  
 

 
 

Церковь Покрова Богородицы (гарнизонная).   1899 г. Ул. Московская, 108. 
Открытка начала XX в. 

 
Военная церковь пользовалась покровительством царской 

семьи: главнокомандующего Московским военным округом дя-
ди императора Николая II Великого князя Сергея Александро-
вича и его супруги – шефа полка Великой княгини Елизаветы 
Фѐдоровны, которые неоднократно посещали храм. В 1904 году 
перед отправкой полка на русско-японскую войну на службе в 
церкви присутствовали император Николай II с братом Михаи-
лом и дядей Николаем Николаевичем. С 1897 по 1908 годы пол-
ковым священником был Митрофан Васильевич Серебрянский 
(1870–1948 гг.), который вместе с полком отправился на театр 
военных действий и талантливо описал военные будни одно-
полчан в «Дневнике полкового священника». В 1907 году полк 
был переименован в 17-й Черниговский гусарский полк. В 
1909–1911 годах им командовал брат императора Михаил Алек-
сандрович Романов. 

Каменное здание небольшой одноэтажной церкви, с дере-
вянным куполом и каменной невысокой колокольней, имело 
форму креста, вмещало более 1000 человек и отличалось велико-
лепной внутренней отделкой. Обилие арочных окон на светлых 
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фасадах гарнизонной церкви, обрамленных тѐмными полуцир-
кульными арками с замковыми камнями, покоящимися на капи-
телях пилястр, определяли яркую ритмически выразительную 
структуру храма. Подобное решение оконных проѐмов напоми-
нает схожий приѐм, использованный в 1820-х годах адептом вы-
сокого классицизма архитектором В.П. Стасовым при возведении 
Спасо-Преображенского всей гвардии собора в Петербурге. 

Гарнизонная Покровская церковь была закрыта в 1929 году и 
передана под столовую завода имени Медведева. Тогда же разо-
брали венчавший еѐ барабан и верхние ярусы колокольни. Окон-
чательно здание снесли после Великой Отечественной войны. 

На территории пригорода сохранилось два памятника ар-
хитектуры, возведѐнных в традициях «русского стиля». Первый 
– это однопрестольная церковь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, возведѐнная в 1890 год в селе Клеймѐново (б. Покров-
ское, Скородное). Будучи поставленной на открытом участке 
посреди села, здание, несмотря на свою небольшую высоту, 
стало значимой архитектурной доминантой. В 1892 году в усы-
пальнице под храмом был захоронен поэт А.А. Фет, а в 1894 
году – его жена Мария Петровна Фет, урождѐнная Боткина. 
Церковь была реставрирована по проекту архитектора М.Б. 
Скоробогатова.  

 

   
 

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 1890 г. с. Клейменово. Фото 2012 г.  
 

Церковь в плане прямоугольная, симметричная относи-
тельно оси восток-запад. Трапезная и алтарная части решены 
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Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. 
1890 г.  с. Клейменово. План здания. 

одинаково и представ-
ляют собой прямо-
угольного очертания 
пространство размером 
3,30 на 10,6 метров. Ос-
новной объѐм церкви, 
квадратный в плане, не 
выявлен в отдельный 
массив и отделѐн от 
трапезной и алтарной 
частей лишь двумя 
столбами с перекину-
тыми на них со стен 
подпружными арками. Размер храма 10,2 на 10,4 метров. 

Ранее церковь была пятиглавой. В настоящее время она за-
вершена многоскатной кровлей. Западный фасад церкви, обра-
щѐнный в сторону дороги, расчленѐн плоскими пилястрами и в 
средней части имеет завершение в виде щипца. Пилястры в 
верхней части переходят в широкий пояс, который в свою оче-
редь переходит в такой же ширины карниз. Северный и южные 
фасады имеют два ряда окон. В центре фасады акцентированы 
выступающими ризалитами, прорезанными сложно профилиро-
ванными поясами и завершающимися щипцовым верхом. Все 
окна церкви имеют полуциркульное завершение. Основной 
двухсветный объѐм церкви перекрыт парусным сводом.  

Вторая постройка – это церковь Николая Чудотворца в 
селе Бакланово (б. Боканово), возведѐнная в 1898–1909 годах. 
Храм расположен на постепенно повышающейся береговой 
трассе над долиной реки Неполодь при впадении в неѐ пересо-
хшей речки Мерин. Строительные работы вели подрядчик Ле-
ваков и десятники Ширков и Чекрыгин с артелями. Архитек-
турный надзор осуществляли: при закладке фундамента – архи-
тектор М.М. Пухальский, при дальнейших работах – епархиаль-
ный архитектор Вильфорт. Это был однопрестольный четырѐх-
столпный храм с композиционной схемой, относящейся к так 
называемому типу «кораблѐм». Барабан большого центрального 
купола дополняли широко расставленные от него четыре мень-
шие главки, ориентированные не по диагоналям подкупольного 
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креста, как это обычно делается в русских православных хра-
мах, а по сторонам света – по ветвям креста. Трѐхъярусную ко-
локольню в 1910 году возвели только до середины второго яру-
са, и она так и осталась незаконченной.  

Церковь во имя Святого Николая Чудотворца.  Архитекторы  
М.М. Пухальский и Вильфорт. 1898–1909 гг. с. Бакланово. Фото 2012 г. 



161 

Что же касается культовых построек иных конфессий, то 
здесь, как уже было сказано выше, наблюдается решительный 
отход от принципов «русского стиля» в сторону неоготики. Эк-
лектичные черты романтического направления, в котором от-
дельные готические и романские декоративные элементы соче-
таются с планировочной схемой классицизма, несѐт в себе лю-
теранская церковь.  

Лютеранская церковь. 1860 г. Ул. Тургенева (б. Георгиевская). 
 Открытки начала XX в.  

Проект постройки лютеранской церкви и дома пастора при 
ней был утверждѐн императором Александром II 11 августа 
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Римско-католический костел.1860-1861 
гг. Ул. М. Горького (б. Садовая), 17.  

Открытки начала XX в.   

1860 года. Церковь располагалась на углу Октябрьской улицы 
(б. Верхне-Дворянская) и Полесской и представляла собой до-
вольно скромное по архитектуре одноэтажное, прямоугольное в 
плане здание с деревянной галереей. Его единственным укра-
шением являлись стрельчатые готические окна и карнизы, увен-
чанные прямоугольными зубцами, стилизованными под крепо-
стные. Около 1932 года Лютеранская церковь была закрыта и 
вскоре снесена. 

Более последовательное 
проявление неоготического 
направления можно просле-
дить в архитектурном реше-
нии Римско-католического 
костѐла во имя беспорочного 
зачатия Пресвятой Богороди-
цы девы Марии. Здание кос-
тѐла было выстроено в 1860–
1861 годах на улице Садовая 
(ныне улица М. Горького, 17). 
Стрельчатые окна боковых 
фасадов и усложнѐнные ло-
патки, членящие поверхность 
стен, акцентируют общий 
вертикализм архитектурной 
постройки. Характерно для 
данного неостиля и решение 
главного фасада с использо-
ванием мотива перспективно-
го портала, охваченного более 
высокой аркой, в поле тимпа-
на которой находилась ими-
тации окна-розы. Централь-
ный фасад фланкировали ост-
роверхие башни.  

После закрытия костѐла 
в 1938 году, его здание дли-
тельное время использовалось 
под клуб «Динамо», затем под 
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а)  б) 

в)                                                             г)   
Здание еврейского молитвенного дома – синагога.  

Архитектор А. А. Химец (?). Инженер Ф.В. Гаврилов. 1909 – 1911 гг. 
 Ул. Советская (б. 2-я Никитская), 16.  

 а) Открытка начала XX в., б) Ф
 
ото 2012 г., в,г) Фото 2013  г. 

производственное помещение АО «Орелпродмаш». В результа-
те многочисленных переделок и приспособлений оно утратило 
почти все элементы первоначального архитектурного декора, 
убранства интерьеров и стрельчатое завершение фасада. Сейчас 
в нем находятся ремонтная мастерская, юридическое агентство 
и типография. 

Своеобразным памятником архитектуры ориентального 
направления в Орле является здание еврейского молитвенного 
дома – синагоги, возведѐнное на улице 2-й Никитской (ныне 
Советская, 16). Место, где находится здание, было приобретено 
в 1905 году хозяйственным управлением еврейского молитвен-
ного дома, специально созданным для строительства синагоги. 
Первоначально здесь было построено здание миквы (помещение 
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для ритуальных водных процедур, предписанных иудейской ре-
лигией). Проект синагоги был разработан губернским инжене-
ром Фѐдором Васильевичем Гавриловым, сыгравшим большую 
роль в формировании архитектурного облика Орла. 

Строительство велось с 14 июня 1909 года по 20 апреля 
1911 год (праздник Пасхи по еврейскому календарю). Строи-
тельством руководил известный в городе врач Яков Евсеевич 
Дунаевский, избранный председателем хозяйственного управ-
ления. 

Фасады здания решены в два этажа с использованием эле-
ментов декоративной системы востока. Некогда над сооружени-
ем возвышался высокий стеклянный купол. Решение сдвоенных 
оконных проѐмов на уровне второго этажа восходит к стили-
стике арабской архитектуры. Каждое из окон увенчано подко-
вообразной аркой. Проѐмы нижнего этажа также имеют своеоб-
разную форму арки с заплечниками. Надо сразу же отметить, 
что внутреннее пространство помещения, сейчас разделѐнное на 
два этажа, изначально было единым. Под карнизом по всему 
периметру здания проходит фриз из стрельчатых арок. Главный 
фасад был акцентирован ризалитом, на средней оси которого 
располагался главный вход, вписанный в полукруглую возвы-
шенную арку на колоннах. 

Синагога была закрыта с 1923 года. Позднее был снесѐн ку-
пол. В 1943 году здание синагоги было передано управлению 
«Трудовых резервов», и в нем до настоящего времени размещается 
технический лицей № 9 и действуют 17 учебных аудиторий. 



165 

Глава 3. Памятники архитектуры начала XX века 

Господствующее положение в первом десятилетии XX века 
в России занял стиль модерн (что означает «современный», 
«новый»), сформировавшийся несколько ранее в других странах 
Европы: "ар-нуво" в Бельгии и Франции, "сецессион" в Австро-
Венгрии, "югендштиль" в Германии, "стиль Альберти" в Ита-
лии, "модерн стайл" в Великобритании, "стиль Тиффани" в 
США и т.д. 

Возникновение модерна можно считать закономерным ре-
зультатом развития рационалистических тенденций. А.К. Кра-
совский предрекал, что «железу предстоит участь совершить 
переворот в архитектурных формах и произвести новые орна-
ментальные, современные формы, которые и составят, вероят-
но, новый стиль»1. Его предвидение сбылось: железо, сталь, же-
лезобетон, большеразмерное стекло, изразцовый кирпич и но-
вые строительные конструкции, широко входившие в архитек-
турную практику, были важными материальными предпосыл-
ками для формирования на рубеже XIX–XX веков архитектуры, 
получившей название «современной», «новой», «архитектуры 
модерна». В основу новой стилистической концепции еѐ сто-
ронники стремились положить принцип «архитектурной прав-
ды», под которой понималось последовательное выражение 
композиционными средствами назначения и планировки здания, 
особенностей применѐнных при его сооружении строительных 
конструкций и материалов. 

Идеологи модерна отрицали полезность каких бы то ни 
было традиций, включая классические и национальные. Остро 
критикуя поверхностный декоративизм эклектики, мастера мо-
дерна выработали новый пластический язык, основанный на 
господстве крупных, обобщѐнных масс и ничем не украшенных 
поверхностей, часто контрастно взаимодействующих друг с 
другом. Пластические средства композиции служили для выяв-
ления структуры внутреннего пространства сооружения – не-
редко сложного и динамичного. 

1 Пилявский В.И., Тиц А.А., Ушаков Ю.С. История русской архи-
тектуры. – Л.: Стройиздат, Ленингр. Отд-ние, – 1984. С. 482. 
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Модерн отказался от признания абсолютной ценности об-
разца, каким для классицизма служило зодчество античности, а 
для эклектики – другие исторические стили. Руководствующим 
принципом в архитектуре модерна стал принцип проектирова-
ния «изнутри наружу». Это означало, что при разработке проек-
та архитектор прежде всего должен был исходить из соображе-
ний удобства и целесообразности. Архитекторы модерна при 
формировании планов и композиции зданий смело шли на при-
менение асимметричных решений в группировке объѐмов и 
расположении оконных и дверных проѐмов. Композиции мо-
дерна изначально динамичны.  

Стальной или железобетонный каркас стал для модерна та-
ким же важным стилеобразующим фактором, каким для класси-
ческой архитектуры служил каменный ордер. В конструктивной 
логике каркасных систем мастера рационалистического модерна 
пытались найти источник художественной выразительности 
своих композиций. 

Но, как показала практика, модерн вовсе не ограничился 
решением рационалистических задач. В ходе его эволюции 
сформировалась характерная для модерна система декорации, 
основанная на применении либо динамично изгибающихся, 
волнистых линий, либо воспроизводящих природные мотивы, 
либо остающихся в пределах геометрических абстракций.  

Металл стал основным материалом модерна, поэтому в по-
стройках этого стиля металлические конструкции, такие, как 
кронштейны карнизов и балконов, ограждения крыш и лестнич-
ных маршей, приобрели значительную декоративную роль. 
Другими излюбленными материалами модерна были как естест-
венные (камень, дерево), так и искусственные (матовая или гла-
зурованная керамическая плитка сдержанного по тону цвета: 
зелѐного, лилового, розового, серого). 

Пожалуй, самым выдающимся зданием города, созданным 
в силе интернационального модерна, была гостиница «Бер-
лин» (бывшая Тотиен) на Гостиной улице. В начале XX века 
это была самая престижная гостиница города, в еѐ облике про-
явилась свойственные модерну стилизация орнаментальных и 
архитектурных форм, асимметричность фасада, обилие лепнины 
и другого декора. Гостиница занимала дом Скоропадских, в 
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строительстве которого принимал участие Александр Самсоно-
вич Тодоров. 

 

 
 

Гостиница «Берлин» (бывшая Тотиен) на Гостиной улице.   Архитектор А.С. 
Тодоров.1878 г. Открытка начала XX в. 

 

 
 

Гостиница «Берлин» (бывшая Тотиен) на Гостиной улице.  Архитектор А.С. 
Тодоров.1878 г. Фото начала XX в. 

 
В адрес-календарях Орловской губернии за 1908–1917 го-

ды Тодоров упоминается как главный архитектор города. Со-
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хранились также архивные документы различных протоколов 
заседаний технических коллегий, секций и комиссий, где упо-
минаются работы А.С. Тодорова: «наблюдение за ремонтом во-
инских бараков в г. Карачеве», «составление атласа планов го-
родских земельных участков», укрепление берегов реки Оки», 
заключение А. Тодорова о проекте нового театра (1913 г.), уча-
стие в работах по строительству в Орле хлебозавода и большого 
жилого дома (1929 г.). 

Памятником «провинциального модерна» может служить 
дом купцов Серебрянниковых.  

 

 
 

Дом купцов Серебрянниковых. 1905—1906 гг. 
  Ул. Комсомольская (б. Кромская), 63.  Фото начала XX в. 

 
В 1905 году в первой части города, на углу улиц Кромской 

и Малой Мещанской (ныне Комсомольская (№ 63) и Красина), 
наследники купца П.И. Серебрянникова решили построить до-
ходный дом. Купцы Серебрянниковы были одной из самых 
влиятельных семей города в XIX – начале XX века. Они торго-
вали зерном с Москвой, Петербургом, Ригой и другими города-
ми. Лесков вывел одного из купцов этого рода в своих произве-
дениях «Некуда» и «Несмертельный Голован». 

Строительство доходного дома, вытянутого по красной ли-
нии Кромской улицы, было закончено в 1906 году. Архитектор 
придал асимметричному в плане зданию своеобразную форму с  
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Дом купцов Серебрянниковых. 1905—1906 гг.    
Ул. Комсомольская (б. Кромская), 63. Фото 2006 г. 

Дом купцов Серебрянниковых. 1905—1906 гг.   
 Ул. Комсомольская (б. Кромская), 63.  Фото 2013 г. 

почти симметричным решением фасада. Вместо привычного 
колонного портика он устроил эркер в виде прямоугольного вы-
ступа в стене, освещѐнного окнами. Вместо плавных и строгих 
линий деталей и украшений здания мастер обратился к изогну-
тым, криволинейным, что особенно чѐтко прослеживается в ог-
раждениях балкона и тягах оконных проѐмов. В решении глав-
ного фасада, с целью художественной выразительности, архи- 
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Дом купцов Серебрянниковых. 1905—1906 гг.  Ул. Комсомольская (б. Кром-
ская), 63.  Фрагмент главного фасада. Фото 2013 г. 

 

    
 

Дом купцов Серебрянниковых. 1905—1906 гг.  Ул. Комсомольская (б. Кром-
ская), 63.  Фрагменты главного фасада. Фото 2013 г. 
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тектор использовал лепной растительный орнамент с раскре-
повкой стены и завершением еѐ изящным парапетом. В яркие 
солнечные дни декоративное убранство дома приобретает 
большую живописность, вследствие чего он выгодно отличался 
от других строений. Все это было рассчитано на эффект, внеш-
нюю оригинальность, с тем чтобы привлечь в доходный дом 
больше жильцов. Но вот внутри дома, в его интерьерах, мало 
новизны и удобств. Главное – вместимость с целью получения до-
хода. Интерьеры и внутренняя планировка дома не сохранились.  
В ходе последней реставрации фасады были сплошь покрыты 
ярким изумрудным цветом, а лепнина, бывшая некогда белой, 
оказалась закрашенной, в связи с этим эстетическое восприятие 
здания значительно снизилось. 

Сохранились сведения, что архитектор, исполнивший заказ 
Серебрянниковых, отталкивался в решении своего проекта от 
особняка фабриканта Рябушинского, выстроенного в Москве на 
Малой Никитской улице Ф.О. Шехтелем. Городской архитектор 
предоставил заказчикам почтовые открытки с видами особняка 
миллионера и свой проект, надо сказать, имеющий мало общего с 
прототипом. В особняке Серебрянникова мы не встречаем ни пла-
стичной игры архитектурными объѐмами, ни яркой полихромии, 
ни, тем более, использование майоликовых плит и витражей, кото-
рые свойственны особняку Рябушинского. Напротив, фасады ор-
ловского здания отличаются цветовой сдержанностью, текучестью 
декоративных форм, базирующейся на классицистической основе. 
Здесь скорее можно говорить о влиянии форм московского модер-
на в целом, поскольку весь его архитектурно-декоративный облик 
говорит об обращении к нескольким прототипам. Это мог быть и 
особняк Дерожинской в Штатском переулке в Москве, также воз-
ведѐнный Ф.О. Шехтелем, и особняк К.А. Гутхейль в Москве, воз-
ведѐнный В.Ф Валькотом. С последним дом Серебрянникова род-
нит симметрично решѐнный главный фасад и использование леп-
нины в виде растительной орнаментики, но, пожалуй, на этом 
сходство двух этих памятников архитектуры и ограничивается. 
Особняк, выстроенный Валькотом, отражает влияние французской 
разновидности модерна, а особняк Серебрянникова – сдержанного, 
провинциального варианта, с сохраняющимися в нѐм барочно-
классицистическими элементами. 
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В убранстве особняка особое значение приобретает деко-
ративный элемент в виде круга с пересекающими его тремя лу-
чами, ориентированными вертикально. Этот декоративный мо-
тив, впервые применѐнный Отто Вагнером в решении фасадов 
«Майоликового дома» в Вене, быстро распространился в сред-
ней России, став типовым элементом «провинциального модер-
на». На территории Орловской губернии он встречается факти-
чески на каждом архитектурном памятнике модерна, варьиру-
ются только его размеры и способ воспроизведения. Так, на-
пример, в здании метеорологического корпуса опытной станции 
села Шатилово Новодеревеньковского района Орловской облас-
ти (1914 г.) этот типовой элемент разрастается до формата 
оконного проѐма, занимающего большую часть фасада. 

 

 
 

Метеорологический корпус опытной станции  с. Шатилово  
Новодеревеньковского района  Орловской области. Архитектор П.Л. Левин. 

1914. Архивное фото 1970 г.   
 

На рубеже XIX–XX веков продолжается застройка Болхов-
ской улицы, здесь появляется первый в Орле кинематограф. 
Здесь же, на углу Болховской и Садовой улиц (ныне Ленинской 
и Горьковской улиц, дом № 39), появляется ещѐ один памятник 
стиля модерн – здание Северного банка. 

Илл. 
231 
 
 
 
 
 
Илл. 
232 
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Здание Северного банка. Архитектор А.А. Химец. 1908 г.  
Ул. Ленина (б. Болховская), 39. Открытка начала XX в. 

 
Здание для Северного банка было построено по проекту 

орловского архитектора Александра Александровича Химеца 
(1870–1929 гг.). 

Архитектор Александр Александрович Химец родился в 
1870 году. Отец его Александр Васильевич, по происхождению 
литовец, был преподавателем истории в Орловском кадетском 
корпусе, где учился его младший сын Александр. Далее Химец 
продолжил своѐ образование в художественном училище в Пе-
тербурге, а потом в Академии художеств, где перешѐл на архи-
тектурное отделение.  

Вся его строительная деятельность была связана с Орлом и 
Орловской губернией. По проектам А.А. Химеца были построе-
ны здания Северного банка (АТС на углу теперешних улиц Ле-
нина и Горького), синагоги (теперь часть профтехучилища № 1 
на Советской улице (б. 2-я Никитская)), сооружены колокольня 
и входные часовни церкви Богоявления. Особый интерес пред-
ставляет участие А.А. Химеца в некоторых работах по зданиям, 
занимаемым нынешним Госбанком, построенным в 1899 году 
архитектором С.К. Радионовым. Инженер С.А. Генчель – пле-
мянник архитектора – указывает, что соседний с банком дом 
Скоропадских, где до революции была гостиница и ресторан 
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«Берлин», строил А.А. Химец и что в проектировании его кон-
сультировал академик архитектуры Г.Д. Гримм.  

 

 
 

Здание Северного банка. Архитектор А.А. Химец. 1908 г.  
Ул. Ленина (б. Болховская), 39. Фото начала XX в. 

 
Первоначально, по замыслу автора, в здании Северного 

банка было два этажа. Сам банк занимал второй этаж, а на пер-
вом этаже были булочная и кондитерская. Формой фасада и де-
кором оно сильно напоминало гостиницу Берлин, хотя лепнины 
было заметно меньше. Главное же отличие заключалось в том, 
что здание Северного банка было угловым и в плане представ-
ляло собой сложный многоугольник. Главный фасад, в виде ог-
ромной арки, выходил на Николаевский бульвар (теперь на его 
месте площадь Ленина), а боковые стены под разными углами 
были развѐрнуты к двум расходящимся от него улицам. Для ар-
хитектуры этой постройки характерны причудливо изогнутые 
формы оконных и дверных проѐмов и переплѐтов, облицовка 
пилонов зелѐным глазурованным кирпичом и плиткой в сочета-
нии с терракотовым цветом самого здания. 

Из воспоминаний В.Г. Емельянова, относящихся к 1920-м 
годам, мы узнаем, что это был «очень нарядный дом с очень 
красивыми зелѐными блестящими плитками, возле которого и 
тротуар был выложен необычайно красочной плиткой. Здесь 
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Здание №23 по улице Салтыкова-
Щедрина (б. Борисоглебская).   
Начало XX в. Архивное фото 

1990-х годов. 

был единственный в Орле специальный «поильник» – неболь-
шой постоянно действующий фонтанчик питьевой воды»1. 

В отличие от дома Серебрянниковых, это здание дошло до 
нас в изменѐнном виде. В 1998 году была произведена его пере-
стройка по проекту архитектора В.А. Стоянова, в результате ко-
торой был надстроен третий этаж, устроена новая четырѐхскат-
ная кровля с зелѐным черепичным покрытием, и появилась 
башня с часами; всѐ это сильно исказило первоначальный облик 
сооружения. Сейчас в нем располагается орловский филиал 
ОАО «ЦентрТелеком».  

Ещѐ одним памятником архитектуры конца XIX – начала 
XX веков, выполненным в стилистике модерна, является камер-
ное одноэтажное кирпичное здание, расположенное в глубине 

двора на улице Салтыкова-
Щедрина, № 23 (бывшая 
Борисоглебская улица). В 80-е 
годы XX века здесь разме-
щался травматологический 
пункт № 1.  

Архитектуре этого зда-
ния присуща контрастность, 
вылившаяся, в частности, в 
противопоставление текучих 
объѐмов, плавных линий уг-
ловых карнизов, подковооб-
разных окон и жѐсткой ма-
шинности плоского карниза, 
резко очерчивающего основ-
ной корпус сооружения, рас-
членѐнности плоскости фа-
садов декорированными пи-
лястрами, разрывающими 
карниз. 

1
 Саран А.Ю. Локальная история. Орловский хронотоп. Собрание 

научных трудов в 9 томах. Т.5. – Орѐл: ООО Полиграфическая фирма 
«Картуш», – 2008. С. 407. 

Илл.234 
Илл.235 

Илл.236 
Илл.237 

Илл. 
238 
Илл. 
239 
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Здание №23 по улице Салтыкова-Щедрина (б. Борисоглебская).   
Начало XX в. Фото 2013 г.  

 

 
 

Здание №23 по улице Салтыкова-Щедрина (б. Борисоглебская).   
Начало XX в. Фото 2012 г.  
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Здание №2 по ул. Ленина (б. Болховская).   
Начало XX в. Архивное фото 2004 г .

Весной 2004 года Произ-
водственно-строительной 

компанией «Экострой-Орѐл» 
под эгидой реконструкции 
пришедшего в аварийное со-
стояние здания (в связи с его 
периодическим затоплением 
паводковыми водами), был 
снесѐн дом № 2 по улице Ле-
нина (б. Болховская), имею-
щий статус памятника архи-
тектуры начала XX века. Из-
вестный краевед К. Седойкина 
приписывает авторство дан-
ной постройки губернскому 

архитектору-академику 
И.Ф. Тибо-Бриниолю. Тем самым здание, возможно, являлось 
важнейшим звеном в реконструкции творческого пути мастера, 
выполнившего множество работ в русле эклектики с сильным 
влиянием классицистической традиции и обратившегося в одном 
из последних своих творений на территории города Орла к фор-
мам раннего модерна. 

Здание №2 по ул. Ленина (б. Болховская).  Начало XX в. 
Архивное фото 2000-х годов.   



178 

Примером рационалистического модерна в Орле может по-
служить трѐхэтажное здание женской гимназии М.В. Гиттер-
мана, возведѐнное в 1898 году. Располагалось оно у начала Мо-
сковской улицы около Мариинского моста, напротив современ-
ного универмага, и было снесено в 1969 году. В формах этой 
симметрично решѐнной постройки достаточно ярко выявлена 
конструктивная основа здания. При этом решение трѐхчастного 
фасада подчѐркнуто монументально и торжественно. В здании 
женской гимназии все этажи объединены облицованными пиля-
страми, а трѐхчастность композиции достигается устройством 
трѐх одноосных мезонинов, увенчанных фигурными аттиками.  

Женская гимназия М.В. Гиттермана. 1898 г.  Открытка начала XX в. 

Произведения провинциальных архитекторов, возведѐнные 
в стиле модерн, достаточно живописны в декоративном реше-
нии фасадов. И, несмотря на то, что в этих постройках в боль-
шей степени ощущается влияние московского модерна, они все 
же достаточно сдержанны по характеру стилевого убранства. 

Сооружением, демонстрирующим своими формами не-
оклассицизм начала XX века может служить здание Орловско-
го отделения Дворянского и Крестьянского земельных бан-
ков на Левашовой горе. Несмотря на отсутствие информации 
о нѐм в литературных трудах и в фондах архива, этот памятник 
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архитектуры представляется прекрасным примером данной сти-
листики. Его строго решѐнный симметричный фасад имел ярко 
выраженную трѐхчастную структуру. Центральный ризалит, 
трактованный с применением большого ордера и увенчанный 
фигурным аттиком, фланкировали боковые двуосные ризалиты 
с раскрепованным карнизом большого выноса. В то же время 
наличие таких деталей, как полукруглый балкон, трѐхчастное 
окно с полуколоннами в простенках, несомасштабный арочный 
портал, раскреповки, свидетельствуют о том, что перед нами 
постройка начала XX века, выполненная с оглядкой на класси-
цизм, но уже в духе своего времени. 

 

 
 

Здание Орловского отделения Дворянского и Крестьянского 
 земельных банков  на Левашовой горе. Фото начала XX в.  

 

 
Здание Орловского отделения Дворянского и Крестьянского земельных банков  

на Левашовой горе. Открытка начала XX в. 
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Заключение 
Рассмотренный в представленной работе период в истории 

градостроительного развития города Орла с конца XVIII века до 
начала XX века характеризуется последовательным обращением 
архитекторов к формам трѐх больших стилей, преемственно 
сменявших друг друга: к классицизму, к эклектике и к модерну. 

Если в столичных городах переход к классицизму произо-
шѐл в 1760-х годах, то на территории Орла первые памятники 
этого стиля появились после утверждения регулярного плана 
1779 года, в 1780-х – 1790-х годах. Постройкам этого периода 
были свойственны геометрически правильные композиции, ло-
гичность и уравновешенность, строгая гармония пропорций и 
широкое использование ордерной тектонической системы.  

На период классицизма в Орле падает и формирование ос-
новных ансамблей центральных площадей и улиц (Николаев-
ский бульвар, Гостиная площадь, Болховская улица). Правда, 
ансамблевое градоформирующее начало большого стиля прояв-
ляется в памятниках провинциальной архитектуры не всегда 
столь же последовательно, как, например, в Петербурге.  

Непросто обстоит дело и с идентификацией каждой от-
дельной постройки применительно к стадиальному этапу клас-
сицизма. Как было уже сказано выше, первые постройки новой 
стилистики в Орле появляются в 1780-х годах, то есть тогда, 
когда в Петербурге и Москве ранний период классицизма уже 
сменяется следующей фазой эволюции стиля – строгим класси-
цизмом. В рассмотренных постройках Орла, безусловно, тон 
задают общественные здания. Основой планировочной схемы 
чаще всего служат одна-две лапидарные геометрические фигу-
ры. В то же время, фасады зданий строятся как система сопод-
чинѐнных частей. Во внешнем облике отсутствует скульптура, а 
рельеф применяется крайне редко. То есть, фактически в обще-
ственных постройках Орла превалируют тенденции строго 
классицизма, с сохранением некоторых черт раннего.  

В конце XVIII века встречается в орловской провинции и 
сопутствующее классицизму направление – «неоготика» («Са-
буровская крепость»), генетически связанная с тенденциями 
сентиментализма и зарождающегося романтизма. Как и в сто-
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личных регионах, о ней приходится говорить исключительно в 
рамках пригородного строительства. 

Что же касается третий завещающей стадии большого сти-
ля – высокого классицизма, то его влияние прослеживается пре-
имущественно в храмовых постройках, будь то собор в честь 
Святых Петра и Павла или церковь во имя Святого Архангела 
Михаила. Здесь и ярко выраженное величие архитектурных 
форм, и доминантное градообразующее значение зданий.  

Многие постройки второй трети XIX века в Орле иденти-
фицируются преимущественно как памятники запоздалого 
классицизма, поскольку традиции оного сохранялись здесь до 
1870-х годов. Проникновение новых стилистических тенденций 
эклектики в провинции было выражено значительно слабее, чем 
в столичных памятниках переходного периода, но, тем не менее, 
их проявления мы встречаем в ряде построек этого периода – в 
таких, как дом Сельчуковых, гостиница Иордан, торговые ряды 
и другие.  

Конец XIX – начало XX веков – это время культурных, 
технических и общественных преобразований как для всей Рос-
сии в целом, так и для города Орла в частности. Первоначальная 
сетка центральных улиц и кварталов продолжала сохраняться 
согласно регулярному плану 1779 года. По существу, каких-
либо крупных градостроительных изменений в этот период не 
происходило. Сочетание радиально-кольцевой и прямоугольной 
планировок улиц при высокой плотности застройки, особенно в 
центральной части города, характерно вплоть до сегодняшнего 
времени.  

По характеру пространственного расположения архитек-
турных доминант, которыми на территории города являлись 
вертикали храмов, можно говорить, что Орѐл прошѐл три типо-
логические стадии – как город сосредоточенного типа, цепного 
и рассредоточенного. Но на всех этапах развития городской за-
стройки роль храмов была определяющей, и особенно это ска-
залось в формировании стилистического облика Орла.  

Последняя треть XIX века в Орле связана с изменениями в 
творческом методе архитекторов, ознаменовавшими решитель-
ный отход архитектуры от классицизма в сторону эклектики, 
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причѐм с явным предпочтением пространственно-образной сис-
темы «русского стиля».  

Особо следует отметить преданность местного населения 
такому исконному национальному материалу, как дерево. Этим 
объясняется наличие огромного количества памятников дере-
вянной архитектуры на территории города. К дереву как строи-
тельному материалу прибегали и в предшествующие периоды, 
благодаря чему в Орле сохранились деревянные памятники 
классицизма, к нему было приковано внимание и на этапе эк-
лектики. Особенностью этих построек стало использование в 
рамках одного сооружения разностилевых элементов, порой с 
преобладанием либо классицистических, либо барочных начал, 
либо древнерусских или фольклорных мотивов в варианте «рус-
ского стиля». Преимущественное обращение к пропильной 
(прорезной) резьбе в украшении причелин, наличников, ставень, 
подзоров, полотенец, рассчитанной на силуэтное восприятие с 
учѐтом климатических особенностей региона, также стало ха-
рактерной чертой деревянного зодчества Орла. 

«Русский стиль» имел своѐ логическое воплощение и в ка-
менном строительстве, причѐм преимущественно в памятниках 
храмовой архитектуры. К общественным постройкам, возведѐн-
ным в его традициях, относится единственный комплекс Орлов-
ского коммерческого банка. 

Проявили себя в ходе городской застройки этого этапа и 
другие «неостили» эклектики: это и так называемый «кирпич-
ный стиль», ярко заявивший о себе в постройках общественного 
назначения, таких, как здание главного корпуса Каторжного 
централа, казѐнного винного склада; это и «неоренессанс», под-
час с нарочито барочными реминисценциями – как в доме 
В.В. Апполонова; это и «неоготика» в здании Орловского же-
лезнодорожного вокзала, «Башне Похвалинского» и др.; это и 
«ориентальное направление» в формах еврейского молитвенно-
го дома – синагоги.  

Количество сооружений, характеризующих разные «неос-
тили», немногочисленно, но, тем не менее, они дают представ-
ление о том, как интерпретировались формы той или иной исто-
рической концепции в рамках провинциальной архитектуры.  
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Архитекторы и инженеры, работавшие в городе в это вре-
мя, при проектировании зданий, как правило, старались при-
держиваться принципа «умного выбора», т.е. решать фасад в 
соответствии с функциональным назначением сооружения. Это 
прекрасно проявилось при обращении храмовой архитектуры к 
традициям «русско-византийского» и «русского стиля» – наи-
более органичных для православной культуры. Также удачно 
этот принцип был реализован и касательно построек «кирпич-
ного стиля», и «неоготики», и «ориентального направления». 
Тем не менее, были и здания, в которых декоративное решение 
фасадов мало раскрывало их назначение, как, например, здание 
орловского банка или архитектурный облик дома-башни Ф.Ф. 
Похвалинского. 

В начале XX века в городе Орле возводятся архитектурные 
постройки, связанные со стилистикой модерна. Наиболее ярки-
ми их них являются: здание гостиницы «Берлин» (бывшая То-
тиен); дом купцов Серебрянниковых; здание Северного банка; 
здание № 23 по улице Салтыкова-Щедрина. На основе изучения 
архитектурных форм представленных зданий можно говорить о 
преимущественном влиянии на архитектуру Орла московского 
модерна с его более камерным, интимным характером. При 
этом отличительной чертой построек «провинциального модер-
на» в городе является их «генетическая преемственность» (тер-
мин Б.М. Кирикова) с предшествующими стилистическими 
эпохами, особенно с классицизмом. Это проявляется и в сохра-
нении ордерных начал, правда, чаще всего в стилизованном ва-
рианте, в выделении главного фасада, в легко читаемой про-
странственной организации. 

Принципы архитектурной ансамблевости при застройке 
города на рубеже XIX–XX веков мало волновали как архитек-
тора, так и самого заказчика. Возведѐнные постройки, в том или 
ином стиле, резко контрастировали с соседними зданиями и 
вносили живописный контраст, а порой и диссонанс в город-
ской облик.  

Из выше изложенного можно сделать следующий вывод: 
архитектура города Орла развивалась в рассматриваемый пери-
од в русле наиболее прогрессивных из существующих на том 
момент стилистических концепций. 



184 

Вопросы охраны бесценного градостроительного наследия 
города и области остаются открытыми вплоть до сегодняшнего 
момента. С каждым годом наблюдается устойчивая тенденция к 
ухудшению ситуации по проблеме сохранения памятников ар-
хитектуры, уничтожение которых за последние десятилетие 
превысило все предшествующие показатели. Бездействие вла-
стей в этой области, а точнее сказать, их активная коммерческая 
заинтересованность в захвате новых городских территорий всѐ 
более шокируют своим кощунством и бездушностью. Много-
численные митинги и акции протеста, демонстрирующие бро-
жение в умах горожан, натыкаются на политику игнорирования 
мнения населения и игру громкими, но пустыми словами. Тем 
не менее, сам факт активного вмешательства населения (во вся-
ком случае, его культурной и мыслящей части) в движение по 
защите памятников архитектуры края уже отраден. 

 
 



185 

Таблица:  
«Наименование площадей, улиц и переулков города Орла» 

№ Современное название Старое название 

1 5-го Августа ул. Рабочий пер., Ахтырский пер. 
2 Брестская ул. Полесская ул. 
3 Гагарина ул. Воскресенская ул.,  

Безбожная ул. (при советской 
власти) 

4 Горького ул. Садовая ул. 
5 Гуртьева ул. Зиновьевский пер. 
6 Ермолова ул. Заострожная ул. 
7 Кольцова ул. Покровская слобода 
8 Комсомольская ул. Кромская ул. 
10 Красина ул. Малая Мещанская ул. 
11 Красноармейская ул. Казарменная ул. 
12 Ленина ул. Большая Дворянская, Болхов-

ская ул. 
13 Маяковского ул. Пуховая ул., Смоленская ул. 
14 1 Мая ул. Сергиевская ул. 
15 Московская ул. Посольская ул. 
16 Новикова ул. Огородная слобода ул. 
17 Нормандия-Неман ул. 1-я Песковская ул. 
18 7 Ноября ул. Введенская ул. 
19 Октябрьская ул. Верхне-Дворянская ул. 
20 Пионерская ул. Свербеевский пер. 
21 Пл. Ленина Николаевский бульвар 
22 Пл. К. Маркса Гостиная пл. 
23 Пл. Поликарпова Воздвиженская пл. 
24 Пушкина ул. Новосильская ул. 
25 Роза Люксембург ул. Большая Мещанская ул. 
26 Русанова ул. Мацневский пер. 
27 Салтыкова-Щедрина ул. Борисоглебская ул. 
28 Сквер Гуртьева ул. Соборная пл., Кадеткая пл. 
29 Сквер Танкистов Ильинская пл. 
30 Советская ул. 2-я Никитская ул. 
31 Студенческая ул. Казначейская, Разночинская ул. 
32 Тургенева ул. Георгиевская ул. 
33 Энгельса ул. Ситниковская ул. 

Приложения: 
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Указатель архитектурных объектов города 
Орла и пригорода 

Название архитектурного объекта Годы создания 
Водопроводная башня на Левашовой горе 1878 
Главное народное училище (Первая мужская 
гимназия) 

1786 

Гостиница Р.К. Иордан Начало 1850-х 
Гостиница «Берлин» (бывшая Тотиен) 1878 
Дом И.А. Авилова 1859, 1870-е – 1908 
Дом В.В. Апполонова Кон. 1890-х 
Дом-башня Ф.Ф. Похвалинского 1893–1895 
Дом Галаховых 1850–1852 
Дом вице-губернатора 1798 
Дом губернского земства 1866 
Дом графа А.А. Толстого Первая пол. XIX в 
Дом директора 1-ой мужской гимназии 
О.А. Петрученко 

Втора треть XIX в. 

Дом жилой и гостиница Толстопятовых Перв. пол. XIX в. 
Дом Ф.Ф. Заседателева до 1878 
Дом купцов Серебрянниковых 1905–1906 
Дом купцов Калашниковых 1879–1880 
«Дом Лизы Калитиной» (усадьба Коротнѐвых) Первая пол. XIX в 
Дом Л.В. Машеровой 1850-е 
Дом-музей Л. Н. Андреева 1875–1876 
Дом-музей Н.С. Лескова 1875–1877 
Дом-музей В.А. Русанова 1880 
Дом-музей И.С. Тургенева 1860-е 
Дом Н.К. Ольшевского 1882 
Дом А.Н. Перелыгина 1856 
Дом работников просвещения (Дом учителя) Начало XIX в. 
Дом с аптекой К.Б. Рота 1858 
Дом Сельчуковых 1851 
Дом Фомичевых 1820–40-е 
Дом П.Ф. Якушкиной (дом П.К. Штенберга) 1857 
Дом № 31 по улице Васильевской Вторая пол. XIX в 
Дом № 13 по улице Гагарина Вторая пол. XIX в 
Дом № 28 по улице Гагарина Вторая пол. XIX в 
Дом № 39 по ул. Гагарина Вторая пол. XIX в 
Дом № 40 по улице Гагарина Вторая пол. XIX в 
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Дом № 42 по улице Гагарина Вторая пол. XIX в 
Дом № 71 по улице Гагарина Вторая пол. XIX в 
Дом № 1 по улице Гостинная Вторая пол. XIX в 
Дом № 35 по улице Карачевская Вторая пол. XIX в 
Дом №55 по улице Карачевская Вторая пол. XIX в 
Дом № 46 по улице Комсомольская Вторая пол. XIX в 
Дом № 50 по улице Комсомольской Вторая пол. XIX в. 
Дом № 16 по улице 1-я Курская Вторая пол. XIX в 
Дом № 49 по улице 3-я Курской Вторая пол. XIX в 
Дом № 83а по улице 3-я Курская Вторая пол. XIX в 
Дом № 19 по улице 4-я Курская Вторая пол. XIX в 
Дом № 35 по улице 4-я Курской Вторая пол. XIX в 
Дом № 40 по улице 4-я Курская Вторая пол. XIX в 
Дом № 46 по улице 4-я Курская Вторая пол. XIX в 
Дом № 6 по улице Октябрьская Вторая пол. XIX в 
Дом № 28 по улице Панчука Вторая пол. XIX в 
Дом № 31 по улице Панчука Вторая пол. XIX в 
Дом № 37по улице Панчука Вторая пол. XIX в 
Дом № 64 по улице Панчука Вторая пол. XIX в 
Дом № 71 по улице Пушкина Вторая пол. XIX в 
Дом № 19 по улице 2-я Пушкарная Вторая пол. XIX в 
Дома № 100 и № 102 по улице Пушкина Вторая пол. XIX в 
Дом № 33 по улице Роза Люксембург Вторая пол. XIX в 
Дом № 30 по улице Садово-Пушкарная Вторая пол. XIX в 
Дом № 2 по улице Старо-Московская Вторая пол. XIX в 
Дом № 13 по улице Старо-Московская Вторая пол. XIX в 
Дома № 9, № 7, № 5 по улице Салтыкова Щедрина Вторая пол. XIX в 
Дом № 51 по улице Фомина Вторая пол. XIX в 
Дом № 69 по улице Черкасской Вторая пол. XIX в 
Дом № 71 по улице Черкасской Вторая пол. XIX в 
Дом № 4 по улице Энгельса Вторая пол. XIX в 
Дом № 5 по улице Энгельса Вторая пол. XIX в 
Дом № 55 по улице Энгельса Вторая пол. XIX в 
Железнодорожный вокзал 1868 
Женская гимназия М.В. Гиттермана 1898 
Здание Акцизного управления 1862-1864 
Здание Александровского реального училища 1848, 1874–1875 
Здание Банка 1897–1900 
Здание бывшей Церковно-приходской школы 1895 
Здание Дворянского собрания 1823 
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Здание Коммерческого училища (дом купцов 
Шепкиных) 

1884–1885 

Здание Орловского театра 1861–1862 
Здание Северного банка 1908 
Здание частной женской гимназии  
М.А. Аблецовой и А.А. Байковской. 

1893 

Здание № 23 по улице Салтыкова-Щедрина Начало XX в. 
Здание № 2 по ул. Ленина Начало XX в. 
Комплекс зданий казѐнного винного склада № 1 1901 
Лютеранская церковь 1860 
Здание Магистрата 1799 
Московские триумфальные белокаменные ворота 1786 
Музей-диорама. Постоялый двор (Дом крестьянина) Конец 1890-х 
Музей писателей-орловцев (дом Галаховых) 1849–1852 
Орловская духовная семинария 1822–1827 
Орловский Бахтина Кадетский корпус 1836–1843 
Орловский каторжный централ 1908 
Присутственные места 1783 
Римско-католический костел 1860–1861 
"Сабуровская крепость", ограда 1790-е 
Синагога 1909–1911 
Собор в честь Святых Петра и Павла. 1797–1861 
Торговые ряды (гостиный двор) 1849–1860 
Троицкий (Ново-Троицкий) собор 1860–1879 
Церковь Воскресения Христова 1895 
Церковь во имя Иверской иконы Божией Матери 1898–1902 
Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы 1853–1904 
Церковь во имя Св. Архангела Михаила 1801–1817 
Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы 1823–1828, 

1851–1854 
Церковь во имя Святого Николая Чудотворца, 
с. Бакланово 

1898–1909 

Церковь Крестовоздвиженская 1797–1837 
Церковь Покрова Богородицы (гарнизонная) 1899 
Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, 
с. Клеймѐново. 

1890 

Церковь Святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия 

1892–1894 

Церковь Смоленской иконы Божией Матери 1850-е – 1894 
Церковь Сретения Господня (Георгиевская) 1888–1891 
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Памятники архитектуры Орловской области конца 
XIII в.– нач. XX в. 

Усадьба Куракиных 

Малоархангельский район, пос. Надеждино (Куракино). 
Владелец ‒ князь Алексей Борисович Куракин. 

Архитектор ‒ Владимир Алексеевич Бакарев (сын москов-
ского зодчего А.П. Бакарева – ученика М.Ф. Казакова) 

Конец XVIII в. – 1840-е гг. 
Стилистика – классицизм. 
Сохранились: два господских дома (из четырѐх), располо-

женная на круглой площади, сильно перестроенная зимняя Ка-
занская церковь и симметричный ей корпус кладовой, молоч-
ная. 
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Усадьба Голицыных 

Новосильский район, с. Голунь (Покровское). 
Владелец – князь М.А. Голицын 
Архитектор – проект А.Н. Воронихина; строил – Жилярди-

отец (?). 
Стилистика – классицизм. 
Усадьба в Голуни включала в себя главный дом (заложен 

около 1810 г.), два однотипных флигеля, конный двор (1785–
1787), регулярный парк и сад. В состав усадьбы входила цер-
ковь Покрова Пресвятой Богородицы, построенная также по 
проекту Воронихина вместо деревянной, сгоревшей в 80-е гг.  
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Церковь Толгской иконы Божией Матери 

Мценский район, с. Башкатово. 
Построена в 1844 г. 
Стилистика – классицизм. 
Центрический однокупольный четырѐхстолпный храм с 

колокольней. 
Центрическая внешняя структура здания внутри не прояв-

ляется. Близкие к эллипсу помещения трапезной и алтаря, вытя-
нутые вширь, воспринимаются обособленно от четверика. 
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Усадьба Шварцев 

Колпнянский район, с. Белый Колодезь. 
Владелец – художник Вячеслав Григорьевич Шварц. 
Выстроена в 1870-х гг. 
Стилистика – поздний классицизм с отдельными элемен-

тами «необарокко». 
В еѐ состав входят вокзал, церковь-усыпальница, где был 

похоронен В.Г. Шварц, конюшня, главный дом (не сохранился), 
два скотных двора, два служебных и три жилых здания и боль-
шой корпус винного завода. 
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«Охотников замок» (сахарный завод) 

Колпнянский район, с. Яковка (Сосновка). 
Выстроен в конце XIX в. 
Владелец – генерал и тайный советник Владимир Николае-

вич Охотников. 
Стилистика – «неоготика». 
Сохранились: центральный объѐм, левое крыло в четыре 

оси проѐмов, угловая круглая башня и (частично) корпус, при-
мыкающий к ней под углом с востока. Г-образное в плане. 
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«Адамова мельница» 

Ливенский район, с. Успенское. 
Выстроена в конце XIX – начале XX вв. 
Стилистика – «кирпичный стиль» 
Здание состоит из объѐмов разной высоты, объединѐнных в 

асимметричную группу: плотина; 2-этажный корпус с силовыми 
установками;    5-этажный корпус (для повторного размола) с 
подвалом и чердачным этажом; зерноочистительный корпус; 10 
бункеров, плотно соединѐнные в двухрядный блок. 
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Великокняжеская церковь в Ельце 

Церковь, часовня и богадельня, построенные на средства 
купца А.Н. Заусайлова, в честь 300-летия царствования дома 
Романовых. 

Автор проекта – Эдуард (Эдуард-Иоганн-Георг) Эдуардо-
вич Вильфарт. 

Построена в 1909–1911 гг. 
Стилистика – «неорусский стиль». 
В комплекс храма вошла Царская часовня, возведѐнная в 

1883 году в память императора Александра II, убитого в 1881 
году народовольцами. Здесь же великолепный архитектурный 
памятник — Дом Призрения, приют или богадельня. 
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Комплекс Конного завода Телегиных 

Болховский район, с. Злынь (Усадьба Телегиных).  
Владелец – стацкий советник Василий Николаевич Телегин. 

Архитектор – А.А. Химец (?) 
Выстроен в 1911 г. 
Стилистика – «неорусский стиль». 
Включает в себя: главный дом, 4 конюшни и здание над 

колодцем. 
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