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Оренбургское духовное училище со времени своего основания  
в 1860 г. и до открытия в 1884 г. семинарии почти четверть века было глав-
ным центром массовой подготовки православного духовенства и преподава-
телей церковных школ для нашего края. Да и потом, до закрытия в 1918 г.,  
служило важным подспорьем для семинарии в профессиональном обуче-
нии будущих пастырей и учителей. Разумеется, решение этой задачи было 
бы невозможно без организаторских и педагогических талантов его смотри-
телей (заведующих), должности которых занимали яркие, неординарные 
люди: авторитетные священнослужители и богословы, редакторы газеты, 
основатели музея и метеорологической станции, просветитель индейцев…

В 1860–1872 гг. первым смотрителем – заведующим Оренбургского 
духовного училища был Стефан Иванович Семёнов (1829–20.10.1899). 
Он родился в семье пономаря Воронежской епархии. В 1853 г. окончил  
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по 1-му разряду Киевскую духовную академию и был определён профессо-
ром словесности в Уфимскую духовную семинарию, где также преподавал 
французский язык. В 1855 г. удостоен степени магистра богословия за рабо-
ту «О чине православия».

В 1860 г. согласно его прошению переведён на должность заведу-
ющего только что открытого Оренбургского духовного училища и руко-
положен во священника к Троицкой церкви. В 1867–1880 гг. был членом 
Оренбургской духовной консистории. 23 июня 1872 г. по собственному 
прошению уволен с должности смотрителя Оренбургского духовного учи-
лища. 29 июня 1873 г. определён на должность протоиерея Оренбургского 
кафедрального собора. С 1874 по 1879 гг. состоял редактором «Оренбург-
ских епархиальных ведомостей», а в 1880 г. – только его официального  
отдела. Кроме того, в разное время был цензором проповедей, экзамена-
тором ставленников, членом Попечительства о бедных духовного звания, 
гласным (депутатом) Оренбургской городской думы. В 1880 г. назначен на-
стоятелем Петропавловской церкви г. Оренбурга.

В 1883 г. по прошению перемещён в Донскую епархию настоятелем 
церкви в станице Семиракорской (ныне г. Семиракорск Ростовской области).

В 1887 г. по заявлению возвращён обратно и определён к Варва-
ринской церкви при Оренбургском тюремном замке. В 1888 г. причислен 
к кафедральному собору, в 1889 г. – к Вознесенской церкви для служения 
разных литургий, а затем – к Захарие-Елизаветинской церкви на Орен-
бургском меновом дворе, в 1893 г. – к Никольской церкви в Форштадте,  
а в 1894 г. – вновь к Оренбургской Петропавловской церкви. Был последо-
вательно награждён набедренником, скуфьёй, камилавкой, наперсным кре-
стом, а 3 апреля 1876 г. – орденом Св. Анны 3-й степени.

Скоропостижно скончался в ночь на 20 октября 1899 г. от паралича 
сердца [4, с. 799–800].

В 1872–1880 гг. Оренбургское духовное училище возглавлял Алек-
сандр Николаевич Базанов (1826–09.04.1894). Он был сыном диакона 
г. Троицка (ныне Челябинской области). По окончании Уфимской духов-
ной семинарии в 1848 г. женился на дочери диакона Александре Андре-
евой и рукоположен во священника к церкви Каракульской крепости (ныне  
с. Каракульское Октябрьского района Челябинской области). 9 декабря 1850 
года перемещён на Новую Оренбургскую линию, в укрепление Наследниц-
кое (ныне пос. Наследницкий Брединского района Челябинской области).

15 августа 1854 г. за деятельное и усердное назидание паствы на-
граждён набедренником и определён священником и законоучителем  
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в Оренбургский Николаевский институт благородных девиц. В 1859 г. па-
раллельно начал преподавать Закон Божий в Оренбургском первом при-
ходском училище, а в 1862 г. – в Оренбургском училище военного ведомства 
и Оренбургской женской школе, открытой Комитетом о бедных. 26 августа 
1868 г. стал законоучителем Оренбургского казачьего юнкерского училища.

Кроме того, Базанову поручались важнейшие епархиальные дела. 
С мая 1860 по 1863 год он состоял членом Комиссии по разбору и приве-
дению в порядок архива бывших Оренбургского и Челябинского духов-
ных правлений. В 1866 г. назначается казначеем Оренбургского попечи-
тельства о бедных духовного звания. В том же 1866 г. пожалован скуфьёй,  
а в 1869 г. – камилавкой.

С 1 июля 1871 г. состоял членом Правления Оренбургского духовного 
училища. С 1 июля 1872 г. исполнял обязанности, а 15 марта 1873 г. утверж-
дён в должности смотрителя – заведующего этим учебным заведением. За 
свои труды по развитию образования 8 апреля 1873 г. награждён наперсным 
крестом от Св. Синода, а в 1879 г. – орденом Св. Анны 3-й степени. В 1880 г. 
по семейным обстоятельствам, болезни жены и дочери, оставил заведова-
ние Оренбургским духовным училищем. Но не разорвал полностью с ним 
связи и в 1882–1885 г. по выбору духовенства был членом его Правления.

А. Н. Базанов продолжил преподавать Закон Божий в Орен бургском 
Николаевском женском институте, где проработал ровно 40 лет вплоть до 
своей смерти. В 1877, 1879, 1883, 1884 и 1885 гг. исполнял обязанности ин-
спектора классов и члена Совета Института. По определению Св. Синода от 
15–20 марта 1884 г. возведён в сан протоиерея. В 1886 г. утверждён членом 
Строительного комитета по возведению Оренбургского епархиального жен-
ского училища, а после его открытия, с 1889 по 1891 год был членом Совета 
этого образовательного учреждения. В 1888–1891 гг. одновременно состо-
ял членом Правления Оренбургской духовной семинарии. В 1889 и 1891 гг. 
удостоен архипастырских благословений за благоразумное и назидательное 
преподавание Закона Божия. Определением Св. Синода от 9–23 октября 
1891 г. назначен членом Оренбургского епархиального училищного совета.

Скончался 9 апреля 1894 г. после тяжёлой и продолжительной бо-
лезни от рака печении и был погребён на кладбище Оренбургского Успен-
ского женского монастыря [2, с. 237–248].

В 1880–1896 гг. у кормила Оренбургского духовного училища сто-
ял Николай Сергеевич Сперанский (27.01.1850–07.11.1896) (фото 1). 
Он появился на свет в с. Зарубино Семёновского уезда Нижегородской гу-
бернии (ныне Городецкого района Нижегородской области), где отец его 
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служил дьячком. Первоначальное 
образование получил в Нижегород-
ском Печерском училище, а затем  
в местной духовной семинарии, где 
и окончил курс в 1874 г. Затем по 
собственному желанию отправил-
ся в Казань для поступления в ду-
ховную академию, где, выдержав  
с успехом приёмные испытания, был 
принят в число студентов на казён-
ное содержание. Окончив в 1878 г.  
курс в Казанской духовной акаде-
мии со степенью кандидата бого-
словия за сочинение «О брачном 
разводе», Николай Сергеевич не-
которое время исполнял обязанно-

сти помощника инспектора в Нижегородской духовной семинарии, а затем  
31 января 1879 г. получил назначение на должность помощника смотрителя 
Оренбургского духовного училища. 

22 мая 1880 г. утверждён заведующим этим учебным заведением.  
В 1880 г. редактировал неофициальный отдел, а в 1881–1883 гг. – всю газету 
«Оренбургские епархиальные ведомости». 21 мая 1881 г. рукоположен во 
священника, а 2 июня возведён в сан протоиерея и определён к Оренбург-
скому кафедральному собору. В 1887 г. награждён камилавкой. 8 ноября 
1888 г. избран членом управляющего Совета Оренбургского Михайло-Ар-
хангельского братства. 6 мая 1895 г. награждён орденом Св. Анны 3-й сте-
пени.

29 октября 1896 г., участвуя с городским духовенством в выносе тела 
почившего епископа Оренбургского Николая (Адоратского) (1849–1896)  
в Введенский зимний собор, Николай Сергеевич сильно простудился. Скон-
чался 7 ноября 1896 г. от воспаления лёгких и был похоронен на городском 
кладбище, в ограде Смоленской церкви, с северной стороны [5, c. 77–84].

В 1896–1903 гг. смотрителем – заведующим Оренбургским духов-
ным училищем работал Николай Степанович Гринкевич (02.02.1864 –  

Фото 1. Сперанский Н. С.
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после 1927) (фото 2). Он родился 
в семье священника с. Репки Ро- 
гачёвского уезда Могилёвской гу-
бернии (ныне Рогачёвского района 
Гомельской области Беларуси) Сте-
фана Фёдоровича Гринкевича. Обу-
чался в Гомельском духовном учи-
лище, Могилёвской духовной семи-
нарии, а в 1884–1888 гг. – в Санкт-
Петербургской духовной академии.

Когда Николай был на 4-м 
курсе, в академии началась агита-
ция за участие на территории США 
в православной миссии нового епи-
скопа Алеутского и Аляскинского 

Владимира (Соколовского-Автономова) (1852–1931). Руководство академии 
удовлетворило желание «действительного студента» Гринкевича «посвятить 
себя служению Православной Церкви в отдалённой Алеутской епархии»,  
освободив от окончательного устного экзамена и отложив присвоение учё-
ной степени кандидата богословия до представления текста диссертации.

17 февраля 1888 г. он был назначен псаломщиком православно-
го кафедрального собора г. Сан-Франциско (США). С 1 августа 1888 г.  
до закрытия в 1892 г. преподавал географию в богословском училище при 
этой церкви, где обучались 23 мальчика из числа индейцев (атапасков  
и тлинкитов), алеутов, эскимосов, русских, украинцев, сербов, греков, аме-
риканцев, ирландцев, немцев и др. Женился на дочери настоятеля собора  
г. Сан-Франциско Александре Павловне Кедроливанской, от брака с ко-
торой имел сыновей Сергея (19.03.1900–?) и Валентина (29.07.1906–?).  
В 1890 г. рукоположен в сан диакона. 1 января 1891 г. определён делопро-
изводителем Аляскинского духовного правления. 3 февраля 1891 г. рукопо-
ложен священником к кафедральному собору г. Сан-Франциско. 17 февра-
ля 1891 г. назначен членом Аляскинского духовного правления. 13 октября 
1891 г. за усердие по службе награждён набедренником. 28 февраля 1892 г. 
утверждён казначеем Аляскинского духовного правления. 13 апреля 1892 г.  

Фото 2. Гринкевич Н. С.
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за 4-летнюю службу в Америке награждён золотым наперсным крестом  
из Кабинета Его Императорского Величества. 10 сентября 1892 г. ему вы-
ражена архипастырская признательность за энергию в деле сбора по-
жертвований в пользу пострадавших от неурожая в России. С 9 октября по  
12 декабря 1892 г. был первым постоянным православным священником  
в г. Чикаго при Свято-Владимирской церкви. 12 мая 1893 г. получил архипа-
стырскую благодарность за усердные труды по школе и церкви. 12 сентября 
1893 г. награждён скуфьёй. С 26 сентября по 20 декабря 1893 г. командиро-
ван на 3 месяца на Всемирную выставку в Чикаго для сбора пожертвований. 
10 февраля 1894 г. переведён на протоиерейскую вакансию и. о. настоятеля 
кафедрального собора г. Сан-Франциско с обязательством вести казначей-
скую часть и делопроизводство без особого вознаграждения. 15 мая 1894 г. 
вместо камилавки, к которой был представлен, ему преподано благослове-
ние Св. Синода. 23 сентября 1895 г. утверждён настоятелем кафедрального 
собора г. Сан-Франциско. 25 сентября 1895 г. возведён в сан протоиерея. 
С 25 сентября 1895 г. преподавал Закон Божий в субботней школе преп. 
Сергия Радонежского от 3 до 5 уроков в неделю. 8 июня 1896 г. удостоен 
звания кандидата богословия в Санкт-Петербургской духовной академии за 
сочинение «Законы Северо-Американских Соединённых Штатов о заклю-
чении и расторжении брака в сравнении с русским церковно-гражданским 
законодательством о браке и разводе». 1 августа 1896 г. уволен от службы  
в Алеутской епархии.

22 ноября 1896 г. определением Св. Синода назначен смотрителем –  
заведующим Оренбургским духовным училищем. 7 марта 1897 г. одно-
временно определён настоятелем Феодоровской церкви при этом обра-
зовательном учреждении. 14 марта 1897 г. включён в состав Комиссии по 
обсуждению дела о соединении 3-х окружных церковно-свечных заводов 
Оренбургской епархии в один епархиальный. 6 мая 1898 г. награждён ками-
лавкой. 2 сентября 1899 г. Окружным духовно-училищным съездом избран 
членом Комиссии по постройке нового корпуса Оренбургского духовного 
училища. 29 октября 1899 г. назначен членом от духовенства в Комитет по 
управлению благотворительным учреждением С. и М. Ивановых в Оренбур-
ге. С 5 ноября 1899 г. по 1 августа 1903 г. состоял членом комиссии для про-
изведения испытаний лицам без полного семинарского и училищного об-
разования, претендующих на священнические должности в Оренбургской 
епархии. 6 мая 1901 г. награждён орденом Св. Анны 3-й степени. 

23 августа 1903 г. определением Св. Синода переведён на должность 
смотрителя – заведующего Белёвским духовным училищем (ныне г. Белёв 
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Тульской области). 23 сентября 1903 г. параллельно определён настоятелем 
церкви свмч. Кукши Печерского при этом учебном заведении. 23 июля 1904 г.  
утверждён в должности постоянного члена Белёвского уездного отделения 
Тульского епархиального совета. 6 мая 1907 г. ему преподано благословение 
Св. Синода с выдачей установленной грамоты [6].

В 1908–1917 гг. служил законоучителем и настоятелем храма в Таш-
кентском кадетском корпусе (ныне г. Ташкент, Узбекистан). В 1914 г. на-
граждён орденом Св. Владимира 4-й степени, а в июне 1917 г. – правом но-
шения палицы. Удостоен звания митрофорного протоиерея.

В 1918–1923 гг. был секретарём Туркестанского епархиального со-
вета, помощником епископа Ташкентского Луки (Войно-Ясенецкого)  
(1877–1961), боролся с обновленчеством, служил в Сергиевском храме.  
В 1923 г. арестован и сослан в с. Кара-Кала (ныне г. Махтумкули, Туркмени-
стан), где работал учителем в школе. По возвращении в 1927 г. был насто-
ятелем кафедрального Сергиевского собора в г. Ташкенте [1]. Дальнейшая 
судьба неизвестна.

В 1903–1911 гг. в качестве смотрителя Оренбургским духовным учи-
лищем заведовал Фёдор Григорьевич Макарьев (08.02.1861–1927).  
Он родился в семье диакона с. Рековичи Брянского уезда Орловской губер-
нии (ныне Дубровского района Брянской области) Григория Васильевича 
Макарьева и супруги его Александры. В 1883 г. окончил по 1-му разряду 
Орловскую духовную семинарию, а в 1887 г. – Санкт-Петербургскую духов-
ную академию по словесному отделению со званием кандидата богословия.

17 февраля 1889 г. принят преподавателем русского и церковносла-
вянского языков в старших классах Пермского духовного училища. Одно-
временно преподавал русский язык в Пермском епархиальном женском 
училище с 1 сентября 1891 г. по 15 августа 1892 г. и в Пермском реальном 
училище с 10 сентября 1892 г. по 1 июля 1893 г. 9 августа 1893 г. назначен 
помощником смотрителя – заведующего Пермским духовным училищем.  
6 мая 1895 г. награждён орденом Св. Станислава 3-й степени.

Венчался с дочерью священника Анастасией Васильевной Брянце-
вой, в браке с которой родились 3 детей: один из основоположников со-
ветского театра для детей, народный артист РСФСР, драматург, режиссёр 
и педагог Леонид Макарьев (12.08.1892–24.04.1975), преподаватель Воен-
но-инженерной академии, полковник Александр Макарьев (29.10.1894–?)  
и дочь Евгения Макарьева (20.06.1897–?). 

3 ноября 1898 г. Фёдор Григорьевич переведён на должность заве-
дующего Соликамским духовным училищем с преподаванием катехизиса  
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и церковного устава. С 31 марта 1899 г. состоял членом Соликамского уездно-
го отделения Пермского епархиального училищного совета. 3 июля 1899 г.  
журналом Соликамского окружного училищного съезда духовенства ему 
выражена благодарность «за усердное отношение и энергичную заботу  
о лучшей постановке учебного дела, о благоустройстве училища с соблюде-
нием интересов церквей и духовенства». В том же 1899 г. организовал при 
Соликамском духовном училище метеорологическую станцию и 3 марта 
1903 г. за 4-летнее бесплатное заведование ею удостоен от Императорской 
Академии наук диплома на звание корреспондента Главной физической  
обсерватории «за оказанную науке и обсерватории пользу с правом ноше-
ния особого академического нагрудного знака». 6 мая 1900 г. награждён 
орденом Св. Анны 3-й степени.

23 августа 1903 г. перемещён на должность смотрителя – заведую-
щего Оренбургским духовным училищем [3, с. 6–7]. 6 мая 1904 г. награждён 
орденом Св. Станислава 2-й степени, а 6 мая 1907 г. – орденом Св. Анны 
2-й степени. 12 июля 1908 г. журналом Оренбургского окружного училищ-
ного съезда духовенства ему выражена «искренняя признательность за не-
устанные действительные и полезные труды и всегда заботливо-участливое  
отношение к делу и вверенным его попечительности питомцам» с выдачей 
единовременного денежного вознаграждения в размере 300 руб. В 1910 г. 
награждён орденом Св. Владимира 4-й степени.

13 октября 1911 г. переведён на должность смотрителя Екатерино-
славского духовного училища (ныне г. Днепр Днепропетровской области 
Украины). С 21 августа 1914 г. по прошению уволен от службы с мундиром.

После революции 1917 г. Ф. Г. Макарьев работал преподавателем 
русского языка и литературы в фабрично-заводских училищах и школах ра-
бочей молодёжи Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга). Публиковал рабо-
ты «Реформа духовно-учебных заведений и в частности духовных училищ» 
(1906), «О реформе русского правописания» (1916), «О склонении иноязыч-
ных слов в русском языке» (1916), «Очерки из области теории словесности» 
(1922) и др. Скончался в 1927 г. и был похоронен на Никольском кладбище 
Александро-Невской лавры.

Наконец, последним смотрителем – заведующим Оренбургским ду-
ховным училищем в 1911–1918 гг. вплоть до его закрытия советской властью 
был Евлампий Арсеньевич Бурцев (23.06.1858–20.11.1924) (фото 3).  
Он родился в семье диакона Заборского Царе-Константиновского прихо-
да Тотемского уезда Вологодской губернии (ныне д. Якушевская Тарног-
ского района Вологодской области) Арсения Петровича Бурцева. В 1873 г. 
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окончил Тотемское духовное учи-
лище, а в 1879 г. – по 1-му разряду 
Вологодскую духовную семинарию. 
С 10 октября 1879 г. по 1 сентября 
1880 г. работал учителем пригото-
вительного класса в Тотемском ду-
ховном училище. Затем поступил 
на церковно-историческое отделе-
ние Санкт-Петербургской духовной 
академии, откуда выпущен в 1885 г.  
со степенью кандидата богословия. 
31 августа 1885 г. назначен препо-
давателем общей и русской граж-
данской истории в Архангельской 
духовной семинарии.

1 сентября 1892 г. перемещён на должность преподавателя всеобщей 
и русской церковной истории в Вологодскую духовную семинарию. 20 ян-
варя 1895 г. включён в состав Вологодского епархиального училищного со-
вета. С 31 августа 1897 гг. возведён в чин статского советника. С 10 декабря 
1898 г. по 12 января 1902 г. был членом Правления Вологодской духовной 
семинарии. 6 мая 1899 г. награждён орденом Св. Станислава 2-й степени.

С 11 октября 1896 г. состоял членом Вологодской постоянной цер-
ковно-археологической комиссии. Совместно с председателем комиссии  
И. Н. Суворовым занимался разбором дел богатейшего епархиального ар-
хива, по итогам которого составил и опубликовал 7 из 13 выпусков «Описа-
ния свитков, находящихся в Вологодском епархиальном древнехранилище 
(XVII–XVIII вв.)» (1900–1917). Путешествовал по Русскому Северу с палом-
ническими и краеведческими целями, передавая в Вологодское древле-
хранилище сделанные им фотографии старинных храмов, собранные среди 
местного населения сказания о церковной истории края. Публиковал на 
страницах периодической печати многочисленные статьи по местной исто-
рии Православия: «По поводу исполнившегося 500-летия со времени ос-
нования Кирилло-Белозерского монастыря» (1897), «К истории Кокшенг-
ского края» (1899), «Из документов Архангельской духовной семинарии:  

Фото 3. Бурцев Е. А.
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Описание грамот XVII в. с выдержками из них» (1900), «Синодик Дуни-
ловской Богородицкой пустыни» (1905), «Спас на Кокшенге» (1907–1908), 
«В Антониевом Сийском монастыре» (1909), «Шанженский Николо-Ар-
хангельский приход» (1912–1913) и др. В 1899–1902 гг. был председателем 
Комиссии для собирания и изучения материалов по истории раскола в Во-
логодском крае Епархиального православного братства во имя Всемилости-
вого Спаса. Член Вологодского отделения Императорского православного 
палестинского общества и Вологодского комитета Православного миссио-
нерского общества.

22 мая 1902 г. назначен смотрителем – заведующим Никольским ду-
ховным училищем (ныне г. Никольск Вологодской области). 6 мая 1910 г. 
награждён орденом Св. Анны 2-й степени.

3 ноября 1911 г. переведён на должность смотрителя – заведующего 
Оренбургским духовным училищем. 26 октября 1912 г. принял участие в уч-
редительном собрании Оренбургского епархиального церковно-археологи-
ческого комитета. С 12 июня по 8 августа 1914 г. совершил паломническую 
поездку через Киев, Одессу, Константинополь и Салоники на Афон, а оттуда 
в Святую землю, посетил Хайфу, Иерусалим, Вифлеем, Назарет, Иерихон, 
Яффу, в Египте – Каир и Порт-Саид, в Греции – Пирей и Афины, откуда че-
рез охваченную начинающейся Первой мировой войной Сербию, Болгарию 
и Румынию вернулся на Родину. По впечатлениям от путешествия опубли-
ковал в «Оренбургских епархиальных ведомостях» паломнические заметки 
«От Оренбурга до Палестины и обратно». С 1915 г. вошёл в управляющий 
Совет Оренбургского Михайло-Архангельского братства. Во время Пер-
вой мировой войны принимал активное участие в помощи пострадавшим 
от военных действий. В 1915 г. участвовал в работе Оренбургского епархи-
ального Комитета Красного Креста и провёл для него сбор пожертвований  
в своём училище. 17 апреля 1916 г. организовал в г. Оренбурге сбор средств  
в пользу пострадавших от войны союзных России славян и русских бежен-
цев из Прикарпатской Руси. 6 мая 1916 г. награждён орденом Св. Владимира 
4-й степени.

После революции, в 1918 г. переехал в г. Великий Устюг, где жил 
и работал его брат, известный в городе врач. Преподавал историю в жен-
ской гимназии, затем работал в советской школе. В 1918 г. стал одним из 
организаторов Музея Северо-Двинской культуры (ныне Великоустюгского 
государственного музея-заповедника), которому в ноябре подарил личную 
коллекцию из 98 старинных русских и иностранных монет, бородовой знак 
(жетон Петра I об уплате пошлины за ношение бороды) и 4 медали. Они 
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стали первым поступлением в фонды нового учреждения культуры. Будучи 
в преклонном возрасте, в 1919 г. поехал в Москву на курсы по музееведе-
нию. По возвращении заведовал рукописно-библиотечным отделом музея, 
с июня 1920 г. назначен сначала председателем музейной коллегии, а затем 
заведующим Музеем Северо-Двинской культуры. Стараниями и заботами  
Е. А. Бурцева при музее в 1923 г. было организовано Северо-Двинское обще-
ство изучения местного края, которое он же и возглавил в качестве первого 
председателя. Принимал участие в издании местных журналов «Богатства 
Севера» (1918–1920) и «За работу» (1921–1922).

Жизнь просветителя оборвалась неожиданно для всех. В 1924 г. он по-
ехал в соседний город Красавино разбирать документы, предназначенные для 
сдачи в музей, заразился там туберкулёзом и вскоре скончался [7, с. 3–12].

В целом должности смотрителей Оренбургского духовного училища 
занимали лица из семей потомственных священно- и церковнослужителей 
(100 %), преимущественно с высшим духовным образованием (83 %), степе-
нями магистра (16 %) или кандидата богословия (67 %), предыдущим опы-
том педагогической работы (100 %) в среднем 13,5 лет. Многие из них успеш-
но совмещали заведование образовательным учреждением с приходским 
служением, разносторонней педагогической, культурно-просветительской, 
редакционно-журналистской, церковно-краеведческой, благотворительной 
и общественной деятельностью, составляя элиту местной интеллигенции.
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Abstract: The article examines the biographies of the heads of the Oren-
burg Theological School, who led this educational institution from its founding in 
1860 until its closure by Soviet authorities in 1918. Based on an analysis of their 
origin, level of education, experience in teaching, a generalized social portrait  
of these prominent representatives of the local intelligentsia has been compiled.
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