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Ждем вас по адресу: г. Орёл, ул. Ленина 

16/20 

Телефон: 76-03-65 

Часы работы: с 10 до 18 часов ежедневно 

Третий четверг месяца – санитарный день. 

Мы в Интернете:  

https://vk.com/krilovka1943 

https://www.instagram.com/krilovka_orel/ 

http://cdbkrilova.ucoz.ru/ 
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Елец купеческий 

Впервые Елец упоминается как существующий в 

летописи в 1146 году. Он возник как город-

крепость на границе с «Диким полем» в ряду 

городов-крепостей, построенных в X-XII веках, 

задачей которых была сторожевая служба и 

защита окраин русских земель.  

В 1483 году елецкие земли вошли в состав 

Московского государства. В первой четверти 

XVII века Елец становится уездным городом. С 

расширением границ Российского государства 

Елец потерял свою военную функцию, 

превратился в город ремесленников и торговцев. 

Об этом говорил даже внешний облик Ельца, 

расположенного на высоком левом берегу Сосны.  

Золотые купола храмов, построенные на средства 

купцов, обширная базарная площадь, занятая 

хлебными, железными и мануфактурными 

торговыми рядами, большое количество домов, 

лавок – все говорило о зажиточности, 

основательности основной социальной прослойки 

города – купечества. По количеству различных 

лавок губерния с явным перевесом лидировала в 

негласном соревновании с Тулой, Тамбовом, 

Курском и Воронежом. Не удивительно, что одна 

из центральных улиц в Ельце была названа 

торговой.  

Среди кустарных промыслов особое место 

занимало кружевное дело. Начиная с 1890 года, 

завязались непосредственные отношения с 

Парижем, где был большой спрос на русское 

кружево. Славилась и выделка деревянных 

крестьянских трубок. Изготавливали до 1 

миллиона трубок с медной оправой на сумму 

20000 рублей серебром Все это привело к тому, 

что число купцов в Ельце было самым большим в 

губернии. 

Исторические места Орловского полесья 

На территории полесья есть несколько 

исторических достопримечательностей. 

Например, это поселок Жудерский. Он является 

административным центром национального 

парка, его главной усадьбой. В историческом 

описании церквей и приходов значится, что в 

1886 году деревня Жудрё прихода села Старого 

Старосельской волости была небольшой – всего 

33 двора. Активно застраиваться поселок начал в 

конце 40-х годов XX века, когда на территории 

началась разработка торфяных месторождений. 

Свое название поселок получил от 

расположенной рядом деревни Жудрё. Один из 

вариантов возникновения такого названия - слово 

«жудре» в говорах означает «жуть, страх, ужас». 

Местные жители рассказывали, что иногда в лесу 

можно было услышать устрашающий непонятный 

жужжащий голос, который зовет и манит тебя. В 

этих местах даже была поговорка «ходить в лесу, 

видеть смерть на носу». 

Примерно в 4 км от поселка Жудерский в 

урочище Кудеярова гора, находится городище 

Радовища. Оно было открыто в 1902 году. 

Городище представляет собой древнейшее из 

известных на Орловщине укрепленных поселений 

– середины I тысячелетия до н. э. Когда-то это 

было поселение верхнеокских балтов. Остатки 

городища видны и сейчас, хотя его поверхность 

повреждена ямами военного времени и поросла 

лесом. Одним из важнейших домашних 

производств было керамическое.. В последующие 

века укрепления не оставались без внимания 

славянских племен, в частности вятичей, 

пришедших в наш край в IV-V вв. нашей эры.  

 

Из истории ливенского образования 

На Красной улице города Ливны было 

построено здание реального училища. 

Училище стало самым ярким светочем 

просвещения ливенской провинции. За сорок 

пять лет своей деятельности оно дало 

образование многим жителям города и уезда. 

Сюда приезжали учиться из 

Малоархангельска, Новосиля, Ефремова. В 

училище обучалось более ста воспитанников. 

В распоряжении учеников были просторный 

актовый и рисовальный залы, кабинеты 

физики и естествознания, метеостанция. По 

данным 1896 года, наибольшее внимание 

уделялось преподаванию математики и 

немецкого языка. Также изучались русский, 

французский, рисование, закон Божий, 

география, история, физика, естественная 

история и черчение.  

С ростом численности населения в Ливнах 

появилась потребность в среднем учебном 

заведении для лиц женского пола. Такое 

заведение было открыто в 1889 году. За 11 

лет учебы гимназистки получали знания по 

языкам, математике, физике, истории, 

географии, химии. Особое внимание 

уделялось преподаванию иностранных 

языков, а также рукоделию, домоводству, 

искусству. Одновременно здесь обучалось до 

трехсот девочек. Гимназия позволила 

существенно поднять уровень образования в 

городе. В том, что грамотность здесь была 

значительно выше, чем в среднем по России, 

есть и её заслуга. 


