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Аннотация
Объектом исследования в работе является жизненный путь и служение 

четырех архипастырей, возглавлявших Орловскую епархию в XIX – на‑
чале XX в., – Орловских епископов Никодима (Быстрицкого), Поликарпа 
(Радкевича), Ювеналия (Карюкова), Иринея (Орды), а также Елецкого 
епископа, викария Орловской епархии Митрофана (Землянского). Посред‑
ством анализа биографических фактов реконструируются этапы жизни 
и подвижнического служения владык в период пребывания на Орловской 
кафедре. В течение своего архиерейского служения они показали себя неу‑
станными просветителями и мудрыми наставниками паствы, внесли зна‑
чительный вклад в духовную жизнь Орловской епархии, оставив после 
себя богатое пастырское наследие.

Поучительна не только прижизненная судьба святителей, но и мытар‑
ства, которые претерпели их честные останки после блаженной кончины. 

https://elibrary.ru/lhmzka



70

ISSN 2687‑072X. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 3 (24), 2023. 
Историческая теология и отечественная история

Подвижники были погребены в Успенском соборе Орловского архиерей‑
ского дома. В 20–30‑е годы прошлого века могилы архиереев подверглись 
разграблению. В 1994 году останки священнослужителей были перезахо‑
ронены на территории восстановленного Успенского мужского монастыря.

За последние три десятилетия, в условиях постсоветской России, пред‑
принимаются усилия для возвращения памяти о духовных подвижниках 
прошлого, пастырях и архипастырях, исповедниках православной веры. 
В связи с этим актуальными задачами представляются: реконструкция 
жизненного пути духовных наставников Русской Православной Церкви, 
направленная на воссоздание исторически достоверной картины, показы‑
вающей влияние Церкви на развитие общества в нашей стране; восстанов‑
ление исторической справедливости, попранной в годы гонений на веру; 
воспитание любви к православным пастырям и наставникам, обязываю‑
щей современников восстановить поруганные святыни.

Ключевые слова: Русская Православная Церковь; Орловская епархия; 
православные архипастыри; духовные наставники; просветители.

Введение

Актуальность исследуемой темы обусловлена возрождением 
Русской Православной Церкви в современной России и необхо‑
димостью изучения просветительского опыта дореволюционных 
архипастырей в целях использования их наследия для совершен‑
ствования практики нравственного воспитания в нынешних усло‑
виях. 

Целью исследования является анализ многообразных форм про‑
светительской и пастырской работы орловских епископов, внес‑
ших наибольший вклад в развитие епархиальной жизни в Орлов‑
ской губернии.

Новизна изучаемой темы проявляется в том, что ранее историки 
религии не затрагивали в своих исследованиях просветительские 
труды и пастырскую деятельность орловских первосвященников. 
На эту тему в регионе не издано ни одной монографии и нет даже 
научно‑ популярных работ. Кроме того, впервые рассматривается 
преемственность в трудах орловских архипастырей по духовному 
строительству епархиальной жизни, что дает динамическую кар‑
тину духовного развития региона.
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При изучении темы применялись как общенаучные методы де‑
дукции и индукции, анализа и синтеза, так и специальные исто‑
рические методы. Автор использовал историко‑ генетический ме‑
тод, для выявления причин и следствий происходивших событий, 
проблемно‑ хронологический метод для анализа изменений в ха‑
рактере просветительской деятельности орловских епископов, 
сравнительно‑ исторический метод, который позволил сопостав‑
лять явления церковной жизни в разные периоды истории Орлов‑
ской епархии. Основу методологической базы исследования состав‑
ляют принципы историзма и объективности.

Основная часть

Орловская епархия под названием Орловско‑ Севской была об‑
разована в связи с созданием самостоятельной Орловской губер‑
нии на основании Высочайшего указа от 6 мая 1788 года, а также 
указом Святейшего Синода от 17 (28) мая 1788 года путём разде‑
ления существовавших тогда епархий и в соответствии с новым 
административно‑ территориальным разделением на губернии 
в Российской империи.

Не сразу переселившиеся из Севска орловские архипастыри 
в 1819 году избирают местом своей резиденции специально для это‑
го упразднённый Успенский мужской монастырь в городе Орле 1. 
Новый Архиерейский дом на Взвозной горе постепенно обживался, 
а владыки начали играть всё большую роль в деле духовного про‑
свещения губернского центра и всего региона. Многие из них, в со‑
ответствии с традициями синодального периода русской церковной 
истории, пребывали на кафедре от нескольких месяцев до несколь‑
ких лет и не успевали оставить значительный след в епархиальной 
духовной жизни. Но некоторые просияли на Орловской кафедре 
как подлинные подвижники благочестия и просветители.

Особенно следует отметить тех орловских архипастырей, кото‑
рые в течение своего служения показали себя неустанными и му‑
дрыми наставниками паствы. Четыре святителя были управля‑
ющими епархией, один – викарный. Поучительна не только их 
прижизненная судьба, но и мытарства, которые претерпели их 
честные останки после блаженной кончины.

1  Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 397. Оп. 2. Д. 7773. Л. 7.
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Первым на территории Архиерейской владычной усыпальницы 
в Успенском соборе Архиерейского дома в Орле был захоронен епи‑
скоп Орловский и Севский Никодим (в миру Николай Андреевич 
Быстрицкий). Он родился в 1786 году в семье священника. По окон‑
чании Суздальской (Владимирской) духовной семинарии Николай 
Андреевич был определён учителем в Переславское духовное учи‑
лище, с 1811 года он занимал должность надзирателя. В Орёл он 
был перемещён из Московского Богоявленского монастыря, где 
был архимандритом. Орловскую кафедру Преосвященный занимал 
с 1828 года [1, с. 27]. Этот епископ отличался, по свидетельству со‑
временников, большой строгостью в исполнении церковных уста‑
новлений. Он всячески противился «духу времени», чем вызывал 
раздражение у так называемых «просвещённых» людей. О нём 
мы находим нелестные отзывы в «Мелочах архиерейской жиз‑
ни» Н. С. Лескова и в записках Орловского губернатора, сенатора 
А. В. Кочубея. Однако многие верующие почитали его за строгость 
и благочестие. 

В 1831 году во время холерной эпидемии в Орле владыка Ни‑
кодим устроил грандиозный крестный ход вокруг всего города, 
который продолжался несколько дней. Вскоре эпидемия стихла. 
В память об избавлении от холеры, по благословению Святейшего 
Синода, с 1834 года был учрежден ежегодный Уставной поместный 
крестный ход, происходивший в праздник Покрова Богородицы. 
Это был последний по времени учреждения поместный крестный 
ход из трёх существовавших в г. Орле до Октябрьской революции.

Умер епископ Никодим в 1839 году. Орловский историк‑ краевед 
Гавриил Михайлович Пясецкий оставил описание трёх первых со‑
вершённых в Успенской церкви захоронений архипастырей. Вот 
описание могилы Преосвященного Никодима: «Епископ Нико‑
дим... погребён в Успенской церкви Архиерейского Дома у левой 
стены; место могилы обозначено чугунною плитою и ограждено 
такою же решёткою. На плите имеется надпись: “Здесь погребено 
тело в Бозе почившего Орловского и Севского епископа Никодима 
Быстрицкого, управлявшего епархией с 9 июля 1828 года по 30 де‑
кабря 1839 года. Погребение его было 4 генваря 1840 года”» [Цит. 
по: 1, с. 64].

Фотография начала 1920‑х годов сохранила для нас изображе‑
ние Успенской церкви с одним из епископских захоронений. Ви‑
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димо, они все выглядели примерно одинаково. На фотоснимке мы 
видим расположенную на уровне с полом прямоугольную плиту, 
вплотную прилегающую к стене храма. Она ограждена фигурной 
чугунной решеткой около метра в высоту. При расчистке могил уже 
в наше время было найдено несколько фрагментов таких огражде‑
ний. Над могилой на стене в раме висел большой поясный портрет 
Преосвященного.

Вторым захороненным на Архиерейском погосте стал епископ 
Поликарп (Радкевич) [2, с. 287]. Он был погребён в Успенской 
усыпальнице следом за Преосвященным Никодимом. В миру его 
звали Феодосием Ивановичем Радкевичем. Он родился 14 августа 
1798 года в городе Каменец‑ Подольский в семье священника. Бу‑
дущий архипастырь учился и закончил Подольскую духовную се‑
минарию и Киевскую духовную академию, далее получил степень 
магистра богословия и, ожидая вакансии после окончания учебы, 
четыре года служил народным учителем. Наконец его назначили 
на должность преподавателя Волынской, а затем Оренбургской 
семинарии. В 1829 году он был членом Консистории и ректором 
Могилёвской семинарии в сане архимандрита. За заслуги в деле 
просвещения будущего владыку наградили орденом Святой Анны 
III степени. В 1836 году архимандрит Поликарп занимал долж‑
ность ректора Смоленской семинарии и одновременно являлся на‑
стоятелем Спасо‑ Авраамиева монастыря.

В 1842 году архимандрит Поликарп прибыл в Санкт‑ Петербург, 
а оттуда в 1843 году отправился в Грецию, где стал настоятелем 
Российской посольской церкви. Будучи человеком пытливым 
и живо интересующимся христианскими древностями, архиман‑
дрит совершил путешествия в Иерусалим, к святыням Палестины, 
Аравии и Сирии [3, с. 17]. Эти паломничества, несомненно, духовно 
его обогатили. За ревностные труды на благо Русской Церкви ар‑
химандрит Поликарп был награжден орденами Святого Владимира 
III степени и Святой Анны II степени. Возвратившись на родину, он 
в 1850 году стал настоятелем Нежинского монастыря. В 1853 году 
он переехал в Херсонскую епархию и был рукоположен во еписко‑
па Одесского. Вскоре последовало награждение Преосвященного 
Поликарпа орденом Святой Анны I степени.

12 июня 1858 года владыка Поликарп возглавил Орловскую 
кафедру. Здесь он был любим, как никто другой из орловских ар‑
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хипастырей. Даже скупой на похвалы Н. С. Лесков с теплотой от‑
зывался о нём [4, с. 393]. Многие верующие считали этого смирен‑
ного владыку святым и глубоко чтили его за добродетельные дела 
и благотворительность. После своей первой Божественной литур‑
гии в Орловском кафедральном Борисоглебском соборе Преосвя‑
щенный Поликарп приветствовал паству словами апостола Павла: 
«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Хри‑
ста (Еф. 1, 2)» [3, с. 27].

Следует отметить, что большую роль для духовного просвеще‑
ния Орловщины сыграло основание владыкой Поликарпом нового 
печатного органа в губернии – «Орловских епархиальных ведомо‑
стей».

Почитание этого архипастыря отразилось в том, что для его пра‑
ха была сооружена настоящая гробница из тёсаного белого камня 
с такой же белокаменной кровлей. Историк Орловской епархии 
Г. М. Пясецкий, в своё время горячо поддержанный епископом По‑
ликарпом, так описал захоронение этого архиерея: «...погребён 
в Успенской церкви с правой стороны храма, в расстоянии 5 аршин 
(3,5 м) от правого клироса, в углу капитальной южной стены и вы‑
ступа арки. Место могилы обозначено чугунною плитою и огражде‑
но чугунною решёткою. Посредине плиты надпись: “Здесь погребено 
тело в Бозе почившего епископа Поликарпа, управлявшего епархи‑
ею 9 лет; преставился на 73 году своей жизни 22 августа 1867 года. 
Мир праху твоему, наш незабвенный добрый архипастырь”» [Цит. 
по: 1, с. 63–64]. Эти тёплые слова любви паствы к своему наставни‑
ку, однако, не умилили и не остановили у этой могилы разорителей 
и грабителей прошлого столетия. Чудом уцелели лишь медный на‑
тельный крест и осколки перламутрового оклада Евангелия, кото‑
рое святитель держал в руках.

Третьим епископом, прах которого нашёл своё последнее при‑
станище в Успенской церкви, стал владыка Ювеналий, в миру – 
Григорий Иванович Карюков 2.

Он родился в 1817 году в селе Крюково Полтавской губернии 
в семье священнослужителя. В 1839 году закончил Екатеринослав‑
скую семинарию. 2 января 1840 года молодой Григорий Карюков 
был возвёден в сан священника в Покровской церкви Кременчуг‑

2  Преосвященный Ювеналий, епископ Орловский и Севский : (некролог) // Орловские 
епархиальные ведомости. 1883. № 2. С. 97–109.
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ского уезда. С 24 августа 1841 года он преподавал в Полтавском ду‑
ховном училище, а через год поступил в Киевскую духовную ака‑
демию. В 1844 году Григорий был пострижен в монахи с именем 
Ювеналий.

По окончании духовной академии Ювеналий стал наставником 
Екатеринославской семинарии. С 1851 года он был профессором 
Кишиневской семинарии. В 1854 году стал цензором в Кишиневе, 
затем с 1858 года – ректором Нижегородской семинарии и тогда же 
был возведён в сан архимандрита. 25 декабря 1876 года Преосвя‑
щенный Ювеналий был назначен на Орловскую кафедру. В Орле он 
продолжил многие начинания своих предшественников. В частно‑
сти, завершил строительство и произвёл освящение Архиерейского 
Троицкого собора, который был заложен еще владыкой Поликар‑
пом [5, с. 85]. За свои заслуги Преосвященный Ювеналий был на‑
граждён двумя орденами Святой Анны, орденом Святого Владими‑
ра III степени и наперстным крестом Святейшего Синода.

В 1990‑е годы при расчистке осквернённого склепа владыки 
Ювеналия оказалось, что это было самое глубокое из всех архие‑
рейских захоронений Успенской усыпальницы. Впрочем, это об‑
стоятельство не спасло и данное захоронение от полного ограбле‑
ния и осквернения нечестивыми потомками.

Сведения о четвёртом захоронении, осуществлённом во Вла‑
дычной усыпальнице, к счастью, сохранились в «Орловских епар‑
хиальных ведомостях» за 1904 год. В 16‑м номере этого издания 
в не официальном отделе был помещён очерк «Памяти преосвящен‑
ного Иринея, епископа Орловского и Севского». Здесь мы находим 
подробные сведения о самом архипастыре, его кончине и похоронах.

Преосвященный Ириней, в миру Харисим Михайлович Орда, 
родился в 1836 году в селе Самовиц Полтавской губернии 3. После 
окончания Полтавской семинарии и Киевской духовной академии 
он вскоре получил степень магистра богословия и стал преподава‑
телем Екатеринославской семинарии. В 1877 году Харисим Михай‑
лович был рукоположен в сан священника и определён законоучи‑
телем Третьей Киевской гимназии. В 1883 году он принял постриг 
с именем Ириней, затем был назначен ректором Киевской семина‑
рии с возведением в сан архимандрита.

3  Преосвященный Ириней, епископ Орловский и Севский // Орловские епархиальные 
ведомости. 1902. № 16/17. С. 761.
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Этот архипастырь был настоящим духовным наставником 
и оставил богатое пастырское наследие, свои многочисленные по‑
учения, написанные простым и ясным языком. В них он много ме‑
ста отводил проблемам воспитания детей [6, с. 304–309]. 

С 1902 года Преосвященный Ириней возглавил Орловскую ка‑
федру. Здесь он пробыл совсем недолго, до своей смерти 10 апреля 
1904 года. Он был продолжателем многих благих начинаний своих 
предшественников. Особое внимание епископ Ириней уделял улуч‑
шению материальной базы созданного к тому времени Церковного 
исторического музея, который был переведён в три верхние ком‑
наты Архиерейского дома и частично в Малую Троицкую поми‑
нальную церковь. Этот орловский епископ являлся выдающимся 
церковным просветителем и богословом. Его похоронили у южной 
стены в Успенском храме на архиерейском подворье.

Наконец, последним в Архиерейской усыпальнице было про‑
изведено захоронение епископа Митрофана, в миру Михаила 
Александровича Землянского. Он родился 27 сентября 1863 года 
в Пашском погосте Новоладожского уезда Санкт‑ Петербургской 
губернии. Его отец был протоиереем. В 1891 году Михаил Алек‑
сандрович поступил в Санкт‑ Петербургскую духовную академию. 
С 1897 года он являлся преподавателем Новгородской семинарии. 
В 1905 году отец Митрофан был назначен настоятелем Покрово‑ 
Болдина монастыря Астраханской губернии.

Надо сказать, что к этому времени Указом Святейшего Сино‑
да от 26 августа 1906 года в Орловской епархии было учреждено 
Елецкое викариатство. В 1910 году его и занял епископ Митрофан 
(Землянский), став вторым по счёту викарным Елецким епископом 
[1, с. 64]. Этот архипастырь много потрудился на поприще церков‑
ного просвещения. В частности, в 1911 году он открыл в Ельце отде‑
ление Церковного историко‑ археологического общества.

В июле‑августе 1914 года владыка Митрофан временно управ‑
лял всей Орловской епархией. После продолжительной болезни 
и лечения в Орле он скончался 29 августа 1914 года и был послед‑
ним похороненным в Успенском храме. Определить место его захо‑
ронения, несмотря на отсутствие письменных данных и подробных 
описаний, археологи смогли, обнаружив в его разграбленной моги‑
ле маленькую иконку святителя Митрофана Воронежского – небес‑
ного покровителя Преосвященного.
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В 20‑е годы прошлого века могилы орловских архиереев, захо‑
роненных в Успенском соборе, постигла трагическая участь. Сво‑
ды их кирпичных склепов были проломлены, кости разбросаны. 
Грабители охотились за черепами. Из‑за этого сохранилась лишь 
одна глава Преосвященного Иринея. Остальные четыре исчезли. 
Грабители унесли всё, что смогли, включая даже нательные кресты 
архипастырей, не говоря уже о митрах и панагиях. Разграбленные 
могилы были наскоро засыпаны мусором и битым кирпичом, об‑
ломками могильных плит с Успенского архиерейского кладбища.

В 1980 году была снесена и сама Успенская церковь. Однако 
в ходе строительных работ, начатых в 1990 году областным отделом 
Государственной автомобильной инспекции (ГАИ) на территории 
кладбища, фундаменты храма вновь открылись взорам потрясён‑
ных очевидцев. Здесь же были обнаружены и человеческие кости. 
С этого времени члены Братства Успения Богородицы, созданного 
в Орловской епархии, и местные археологи систематически прово‑
дили расчистку руин. В результате были открыты осквернённые 
грабителями склепы. Останки епископа Никодима и других Пре‑
освященных Владык были отделены от мусора и помещены в гро‑
бы. Их перезахоронили снова на архиерейском кладбище.

В один из последних дней Успенского поста 1994 года, накануне 
праздника Успения Божией Матери, состоялось знаменательное 
в истории Орловской епархии событие. С подобающими почестями 
во время соборного служения духовенства города Орла во главе с епи‑
скопом Орловским и Ливенским Паисием [7] было совершено повтор‑
ное перезахоронение праха пяти орловских архиереев, служивших 
в епархии в XIX – начале XX века [8, с. 17]. На территории Успенского 
монастыря, в 1992 году возвращённого Русской Православной Церк‑
ви [9, с. 197], собрались настоятели всех ближайших церквей, клири‑
ки и миряне. Присутствовали также представители общественности 
города и корреспонденты местных средств массовой информации. 

После совершения панихиды, отслуженной в Свято‑ Троицком 
храме Успенского монастыря, владыка Паисий испросил у покой‑
ных архипастырей от лица всего народа прощение за то поругание, 
которому подверглись их останки в годы гонений на Русскую Пра‑
вославную Церковь. Затем траурная процессия с поминальным 
пением направилась на Архиерейское кладбище, где в своих же 
 склепах и были погребены святители [10].
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Этому торжественному и вместе с тем траурному событию пред‑
шествовала большая работа по поиску архивных данных о месте 
захоронения, о самих архипастырях и их подвижнической жиз‑
ни. Удалось установить, что на территории Успенского монастыря 
в Успенском соборе, который по праву назывался в народе «Вла‑
дычной усыпальницей», были погребены в XIX веке останки пяти 
епископов.

Заключение

Историческая справедливость вновь восстановлена, и прах пяти 
архиереев – наставников и просветителей Орловского края – снова 
покоится в орловской земле. Над могилами епископов установлены 
надгробия, на которых начертаны их имена. История совершила 
свой новый виток. Любовь к своим пастырям и наставникам вос‑
торжествовала, несмотря на годы поругания и забвения. Настала 
пора восстановления святынь. Пришло время собирать камни раз‑
рушенных алтарей. Это стало и актом нашего покаяния за дела 
нечестивых соотечественников.
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Abstract
The object of research is the life path and pastoral ministry of the four 

Archpastors who headed the Orel diocese in the 19th – early 20th centuries. 
Orel Bishops: Nikodim (Bystritsky), Polikarp (Radkevich), Yuvenaly (Karyu‑
kovov), Iriney (Orda) and Yelets Bishop, vicar of the Orel diocese Mitrofan 
(Zemlyansky). Through the analysis of biographical facts, attempted to recon‑
struct the stages of life and ascetic service of the bishops during their stay at 
the Orel cathedra. During their hierarchal service, they proved themselves 
tireless educators and wise mentors of the flock, leaving behind a rich pas‑
toral heritage and a significant mark on the spiritual life of the Orel diocese.

Instructive is not only the lifetime fate of the saints, but also the ordeals 
that their honest remains underwent after their blessed death. The ascetics 
were buried in the Dormition Cathedral of the Orel Bishop’s House. In the 
20‑30s of the last century, the graves of the bishops suffered a tragic fate ‑ 
they were plundered. In 1994, the remains of the clergy were reburied on the 
territory of the renewed Assumption Monastery.

Over the past three decades, in the conditions of post‑ Soviet Russia, efforts 
have been made to restore the memory of the spiritual ascetics of the past, 
pastors and archpastors, confessors of the Orthodox faith. The current tasks 
are as follows: reconstruction of the life path of the spiritual mentors of the 
Russian Orthodox Church, aimed at recreating a historically accurate picture 
showing the influence of the Church on the development of state society in 
our country; restoration of historical justice, trampled during the years of 
persecution of faith; fostering love for Orthodox pastors and mentors, which 
obliges us to restore desecrated shrines.

Keywords: Russian Orthodox Church; Orel Diocese; Orthodox archpastors; 
spiritual mentors; enlighteners.
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