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Пособие посвящено одному из ярких представителей орловского 

купечества Павлу Дмитриевичу Бакину.  Его профессиональной сферой были 
торговля и мукомольное производство.  Успешный коммерсант, он имел в Орле 
большой магазин обуви и ковровых изделий. Павел Дмитриевич значительные 
средства направлял на благотворительность и меценатство, а за свои труды был 
удостоен звания потомственного почетного гражданина. Бывший купеческий дом 
на улице Салтыкова-Щедрина, 1 (улица Борисоглебская) с мая 1989 года стал 
Домом литераторов Орла и является памятником архитектуры и 
градостроительства регионального значений. 
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Вторая половина XIX века стала расцветом благотворительности в России. 
В этот период главную роль в оказании помощи незащищенным слоям населения 
играли благотворительные общества и частные лица, основную долю которых 
составляли представители купеческого сословия. Купеческая 
благотворительность выражалась не только в пожертвованиях на строительство 
храмов, устройство богаделен, приютов, больниц, учебных заведений, различных 
попечительств, но и в личном участии купцов в процессе организации и работы 
создаваемых учреждений. Подобного рода деятельность давала возможность 
купечеству реализовать себя на общественном поприще и, что немаловажно, 
заслужить признание губернского начальства в виде получения награды или 
почетного звания, а также занимать высокие должности в городском 
самоуправлении. 

Ярким примером таких предпринимателей в среде орловского купечества 
является Павел Дмитриевич Бакин. Данных о раннем периоде его жизни не много. 
В документах он значился сыном орловского купца. В исповедных ведомостях 
Орловской Богоявленской церкви, в приходе которой находился собственный дом 
его родителей, записано, что в 1866 году ему было 34 года, его жене Евдокии 
Стефановне (Степановне) – 22 года, их дочери Надежде – 5 лет, сыну Владимиру 
– 4 года. В брак Павел Дмитриевич вступил уже состоявшимся 
предпринимателем. Однако происхождение жены Евдокии Степановны 
установить не удалось. В 1861 году у супругов появилась первая дочь Надежда, а 
следом сын Владимир. Долгое время они проживали вместе с матерью Павла 
Дмитриевича, вдовствующей купчихой Анной Матвеевной Бакиной, и семьей его 
старшего брата Александра (в доме по Воскресенскому переулку 2). 

Александр Дмитриевич Бакин состоял во 2-й купеческой гильдии, в 1880-е 
годы являлся гласным городской Думы, членом податного присутствия учетного 
комитета Орловского отделения Госбанка, Орловского вольного пожарного 
общества и был известен своими благотворительными деяниями. С апреля 1882 
г. в составе орловской депутации от городской Думы. 

В исповедной ведомости Орловской Богоявленской церкви за 1866 г. 
значится вдова Анна Матвеевна Бакина – 57 лет, ее сыновья: Александр 
Дмитриевич Бакин – 36 лет, его жена Александра Николаевна – 26 лет, их дети – 
Сергей – 4-х лет, Мария – 2-х лет, Анна – новорожденная. В исповедных 
ведомостях той же церкви за 1873 г. женой Александра Дмитриевича Бакина 
указана Анна Дмитриевна – 19 лет. 

Символом богатства и свидетельством финансового благополучия 
владельца считался собственный каменный дом. Богатые купеческие семейства 
имели особняки, которые располагались на главных улицах города. В 
краеведческой литературе встречаются упоминания о купеческих особняках, 
возведенных под влиянием «русского стиля», но из них сохранились единицы. 
Один из них  считается дом купца Бакина на ул. Салтыкова-Щедрина № 1 
(бывшая Борисоглебская), но в нем от «русского стиля» только шатровая крыша 
над частью фасада. Это скорее просто добротный кирпичный дом, который 
больше интересен своей историей и людьми его посещавшими, чем 
архитектурной оригинальностью или декором. 
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Дом Бакина 
 

В 1880-е годы усадьба на Борисоглебской и красивое здание принадлежало 
одной из самых зажиточных семей города – купцам Александру и Павлу Бакиным. 
Купить землю здесь стремились многие – место считалось престижным. Еще в 
1886 году по чертежам академика архитектуры И. Ф. Тибо-Бриньоля был 
перестроен флигель в саду, а в 1895 году с помощью архитектора состоялась 
реконструкция  главного дома усадьбы, обращенного на улицу. 
Предназначавшийся Павлу Дмитриевичу деревянный, добротный и прочный дом 
на каменном фундаменте приобретает новые формы и силуэты. 

Где-то в 1880-х гг. Павел Дмитриевич приобрел собственный дом на 
Карачевской улице. В это время по данным исповедных ведомостей он с супругой 
Евдокией Степановной воспитывал малолетних внуков – Антонину и Сергея, 
детей дочери Надежды и ее мужа, елецкого врача Сергея Семеновича Добычина, 
обвенчавшихся в 1879 году в Александро-Невской церкви при Орловской мужской 
гимназии. В 1892 году Евдокия Степановна занималась устройством внука в 1-й 
класс Орловской гимназии, взяв на себя расходы на обучение. 

Коммерческая деятельность Павла Дмитриевича Бакина началась в 1859 
году. Купец держал в Орле большой магазина обуви и ковровых изделий и 
домашней обстановки в Гостином ряду, обороты от продаж доходили до 50 тысяч 
рублей в год. Его целеустремленность и настойчивость подняли деятельность 
торговой фирмы до профессиональных высот. В последующие годы в 
предлагаемом ассортименте магазина, именовавшимся «Торговым домом 
Бакина» присутствовали одежда, головные уборы для детей и взрослых. Как 
сообщается в документах, свою торговую фирму он создал «ревностным, 
добросовестным и безупречным отношением к делу» и тем самым содействовал 
развитию отечественной торговли.  

После революции здание на Борисоглебской использовалось под жилье – 
здесь размещались несколько семей. В середине 1980-х годов встал вопрос о 
сносе старого особняка, но по решению городских властей оно было передано 
Орловской писательской организации. После продолжительного ремонта и 
реставрации бывший дом Бакина в мае 1989 года стал Домом литераторов: здесь 
разместились областная организация Союза писателей России и издательство 
«Вешние воды». 
 

 
      В 1903 году архитектор 
А. Вишневский предложил укрепить 
и обложить дом кирпичом. Спустя 
два года в глубине двора построили 
еще один деревянный флигель, 
обложенный кирпичом (сейчас здесь 
располагается мемориальная 
мастерская Народного художника 
СССР А. И. Курнакова).  
 
 
 
 

 
Фото из открытых источников 
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На фасаде дома № 1 по улице 
Салтыкова-Щедрина установлена 
мемориальная доска «Дом купца 
Бакина XIX в.». Это один из немногих 
домов в Орле, облик и состояние 
которого соответствуют данному 
статусу объекта культурного 
наследия». В настоящее время Дом 
купца Бакина является памятником 
архитектуры и градостроительства 
регионального значения. 

Фото из открытых источников. 

 

 

 
Мельница купца Бакина 

 
В 1897 году Бакин приобрел в девяти верстах от Орла на реке Цон, здание 

сгоревшей мукомольной мельницы, на месте которой возвел новую вальцовую 
мукомольную мельницу, приводимую в действие паром и турбинами, освещаемую 
электричеством. Установил на ней машины «новейших систем» с ежедневным 
размолом 1500 пудов зерна и стоимостью в 150 тысяч рублей в год. Для работы 
нанял местных крестьян, которые круглый год доставляли ежедневно на мельницу 
и обратно в Орел в среднем по 120 подвод зерна и муки.  Дела у купца шли в гору, 
предприятие приносило хорошую прибыль, никаких споров и конфликтов с 
рабочими не возникало. Санитарное состояние мельницы и хозяйственных 
построек было образцовым. 

Это основательное сооружение, выстроенное купцом Бакиным, несмотря на 
брутальный красный кирпич громоздкие размеры, смотрится вполне изящно. Верх 
мельницы украшен странной кладкой, напоминающей «не то неоготику, не то 
имитацию декора европейского средневекового замка». 
 
 
       

 

 

 
 
 

          

 

 

 

 

 
 
 
 
           Фото из открытых источников 
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Сегодня мельница купца Бакина старейшее здание поселка Знаменка, 

ценный памятник промышленной архитектуры. Здание связано неразрывно с 
историей поселка. Изображение мельничьего 
колеса часть герба Знаменки. 

«На гербе поселка мы видим эту мельницу, 
- рассказывал краевед Виктор Ливцов. – Когда 
смотрим на нее, ощущаем дыхание истории. Она 
напоминает храм какого-то рыцарского ордена».  

Мельница работала даже в послевоенные 
годы, благодаря чему у местных жителей были 
рабочие места. В советское время служила 
административным корпусом завода, 
выпускавшего пищевые продукты, в том числе и 
консервацию. В перестроечные годы здесь 
располагалось ТОО «Калита». Позднее – 
административно-офисное здание ОАО 
«Орловский комбинат нерудных материалов». По инициативе администрации 
поселка и одного из местных депутатов в 2011 году на сохранившемся до наших 
дней здании бывшей мельницы купца Бакина в поселке Знаменка (Орловского 
района) – памятнике промышленной архитектуры XIX века, старинные стены 
украсила мемориальная доска, на которой высечена фамилия ее владельца.  

 
 
 

 

 

Фото из открытых источников 
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Губернатор Орловской области А. Е. Клычков подписал Постановление об 
установлении охранных зон объекта культурного наследия регионального 

историко-культурного значения «Здание бывшей мельницы купца Бакина». 

 

http://publication.pravo.gov.ru/document/5700202301040015 

 
 
 
 

 

http://publication.pravo.gov.ru/document/5700202301040015
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Благотворитель и меценат 

Особое место в жизни Павла Дмитриевича занимала общественная деятельность 
и меценатство. В 1887 году, с самых первых дней, он был в числе тех, кто вместе 

с другими благотворителями 
организовывал сбор средств на 
покупку места и зданий для 
Дома трудолюбия и на эти 
цели передал личные 

сбережения. 

22 сентября 1891 года, в день 
открытия Дома трудолюбия, 
купца Бакина избрали 
почетным членом. Все 

последующие годы  

Фото из открытых источников 

«неустанным личным трудом» и финансовой поддержкой он способствовал 
деятельности этого благотворительного учреждения. Орловский Дом трудолюбия 
давал возможность городским беднякам заработать на жизнь. Стараниями Павла 
Дмитриевича Бакина здесь были устроены женские и мужские мастерские – 
слесарная, сапожная, чулочная, швейная. Занятие для себя могли найти и 
мужчины и женщины. Для тех, кто не владел ремеслом, существовали 
бесплатные обучающие курсы. Желающие обучаться грамоте могли посещать 

специально организованные вечерние занятия.  
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В делах милосердия не оставалась в стороне и супруга Евдокия 
Степановна Бакина. С момента основания столь необходимого заведения она 
взяла на себя обязанности по хозяйственному обеспечению Дома трудолюбия. 
Купчиха Бакина организовывала бесплатные обеды для нуждающихся – они 
устраивались несколько раз в год по большим церковным праздникам. А затем 
состояла членом правления попечительного общества Орловского дома 
трудолюбия. За благотворительную деятельность ее представили к золотой 
нагрудной медали на Станиславской ленте.  

С участием Павла Дмитриевича Бакина при Доме трудолюбия была 
устроена Александринская домовая церковь. На устройство храма он вносил 
большие пожертвования.  

Для домовой церкви приспособили двухэтажное каменное здание, в 
котором до того размещалась контора Дома трудолюбия и богадельня, 
располагавшиеся в районе современных улиц Степана Разина и Революции. 
Открытие Александринской церкви при Орловском Доме трудолюбия состоялось 
15 сентября 1897 года.  На торжественное освящение церкви приезжал 
протоиерей Иоанн Кронштадский (Иоанн Ильич Сергиев). Это был второй приезд 
в Орел известного проповедника. Во время первого приезда в 1893 г. святой  
проповедник побывал в новом благотворительном заведении и, в числе прочих 
лиц посетил Евдокию Степановну Бакину. Отец Иоанн являлся почетным членом 
попечительского общества Орловского Дома трудолюбия и пожертвовал на эти 
цели 1035 рублей.  

 Фото из открытых источников 

20–21 августа 1904 года Иоанн Кронштадский вновь посетил Орел. В 
«Орловских епархиальных ведомостях» сообщалось: «20 августа в пятницу 
вечером, со скорым поездом Московско-Курской ж.д. прибыл в Орел протоиерей 
о. Иоанн Ильич Сергиев–Кронштадский. Прямо с вокзала о. Иоанн посетил 
преосвященного и начальника губернии и затем остановился на Тургеневской 
улице в доме купца Бакина». К этому времени купец 2-й гильдии Павел 
Дмитриевич Бакин по представлению орловского губернатора А. Н. Трубникова 
Министру финансов «за выделяющуюся благотворительную и общеполезную 
деятельность» был удостоен звания потомственного почетного гражданина, 
присвоенного ему 6 мая 1903 года. 

Отца Иоанна Кронштадского и орловского купца Павла Дмитриевича 
Бакина связывала давняя дружба. Познакомились они, когда святой праведник 
приехал в Орел на освящение Александринской церкви при городском Доме 
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трудолюбия. Он остался очень доволен трудами купца Бакина, и с тех пор, будучи 
в городе, всегда останавливался в доме Павла Дмитриевича на Тургеневской 
улице (так в 1903-1908 гг. называлась Борисоглебская улица). 

Павел Дмитриевич оказывал попечение сиротам по всей губернии. В Орле 
он был постоянным жертвователем Мариинского детского приюта для девочек, а в 
1890-м г. открыл на личные средства Детское убежище при Доме трудолюбия, а 
вместе с ним – ясли для младенцев. Благодаря стараниям Павла Дмитриевича 
появился в Орле ночлежный дом для нищих. В нем предлагался не только 
временный ночлег, но и, по желанию, рабочие места в мастерских Дома 
трудолюбия с последующим получением постоянного места в общежитии. Многие 
пользовались такой возможностью и начинали новую жизнь. 

В это же время на пожертвования Бакина в Орле была открыта богадельня 
для престарелых лиц общего пола на 40 мест и несколько дешевых и бесплатных 
столовых. 

Щедрые пожертвования направлял купец Бакин орловским храмам. В числе 
других благотворителей он выделил средства на завершение строительства 
Петропавловского Кафедрального собора, восстановление Введенского 
монастыря. 

 

 

 

Свято-Введенский женский 
монастырь в Орле 

 

Фото из открытых источников 

До конца своей жизни Павел Дмитриевич активно занимался делами Дома 
трудолюбия. Так находясь в преклонном возрасте, он председательствовал на 
общем собрании попечительского общества 30 октября 1911 года. Последние 
документальные свидетельства о купце Бакине относятся к 1912 году – он 
значится в списке избирателей по Орловскому уезду на трехлетие с 1912 по 1915 
гг. и членом Правления попечительского общества Орловского Дома трудолюбия. 

Дом с резными наличниками в Орле, где жил Павел Дмитриевич Бакин и в 
котором гостил у орловского благотворителя святой праведник отец Иоанн 
Кронштадский, (в 1990 г. причисленный Русской православной церковью к лику 
святых) все еще стоит и привлекает к себе внимание любителей истории. Память 
о нем в Орле бережно хранят, как о человеке, не жалевшем своего богатства для 
других. 
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