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Освещены вопросы открытия православ-
ных библиотек разных видов церковными про-
светительными обществами и братствами. 
Особое внимание уделено созданию библиотеки 
Орловской духовной семинарии, комплектованию 
ее книжного фонда. Показана роль духовенства в 
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Потребность в возрождении традиций библиотечного дела, 
переосмысления фактов и событий библиотечной истории, 
интерес к региональному опыту открывают перспективы 

изучения библиотечного наследия дореволюционных православ-
ных библиотек. Их деятельность была направлена на приобщение 
к чтению широких слоев населения, поддержку образовательных 
и просветительных процессов в российской провинции XIX — на-
чала XX века.

Государственные реформы Александра II дали возможность 
не только духовным, но и светским лицам свободно принимать 
участие в создании тех или иных духовно-просветительных и 
благотворительных обществ. Учреждаемые ими православные 
библиотеки становятся необходимыми не только для духовенства, 
но и для широкого круга прихожан. Территориальное деление 
духовного ведомства на епархии и благочиния легло в основу раз-
мещения новых видов православных библиотек — епархиальных 
и благочиннических. В середине ХIХ века православная церковь 
переживает эпоху своего расцвета. Появляются новые епархии, 
задачами которых являются, с одной стороны, совершенствование 
самообразования духовенства, а с другой стороны — «прочим со-
словиям просвещаться чтением» [14, с. 61]. Периодические изда-
ния того периода, в частности «Русский вестник», «Епархиальные 
ведомости», «Библиограф» и др., поддержали инициативу откры-
тия православных библиотек, освещали организационные вопро-
сы их создания и намечали перспективы их развития. 

Фонды многих епархиальных библиотек не уступали фондам 
публичных библиотек того времени. Например, Курская епархиаль-
ная библиотека в 1867 г. имела «не одну тысячу книг» [14, с. 62]. 

Важное значение в создании библиотек имела деятельность 
церковных просветительных обществ в конце ХIХ — начале 
ХХ века. Так, «Обществом любителей духовного просвещения» 
во главе с митрополитом Филаретом в 1863 г. была основана 
Московская епархиальная библиотека, которая занималась из-
данием православной литературы. В 1887 г. было положено осно-
вание бесплатной библиотеке Санкт-Петербургского «Общества 
распространения религиозно-нравственного просвещения» с фон-
дом, состоящим из книг религиозно-нравственного содержания. 
Идея организации библиотеки принадлежала светским членам 
Общества. Основой фонда послужили книги, пожертвованные 
частными лицами, а также купленные издания. При библиотеке 
была открыта читальня, для которой выписывались почти все 
православные журналы. В 1889 г. в библиотеке насчитывалось 
16 тыс. книг [14, с. 83].

В 1897 г. деятельность «Общества...» расширяется: оно начи-
нает вести работу, направленную против пьянства. Для достиже-
ния данной цели открываются читальни и библиотеки, в которых 
распространялись для народа книги и брошюры нравственного 
содержания, организуются отделы и кружки для трезвенников. 

Книжно-миссионерская деятельность церковных братств по-
казывала, что потребность в книге у народа была весьма высока. 
В крупных городах — Санкт-Петербурге и Москве, а также в других 
российских городах просветительными обществами и церковными 
братствами открывались библиотеки и читальни для народа. Помимо 
священников в братства входили учителя, прихожане храмов. Число 
членов братства составляло в среднем 100—150 человек, в каждой 
губернии их могло быть несколько. Православные братства и их 
библиотеки просуществовали до 1917 года [1].

Лучшие традиции русской духовной культуры централь-
ных регионов России проявляются и в самобытной культуре 
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Орловщины. Истинно народная культура и му-
дрые традиции стали благодатной почвой, на ко-
торой возросла целая плеяда известных не только 
в России, но и во всем мире имен. 

В конце ХIХ в. в Орле и Орловской губернии 
духовное ведомство начинает открывать бесплат-
ные церковно-общественные библиотеки. Участие 
в этом приняли духовная консистория и три церк-
ви в Ельце, Епархиальный училищный совет в 
Болхове, Епархиальное братство в Орловском уез-
де, Петропавловское братство, Орловский отдел 
Православного Палестинского общества, Орловское 
Церковное историко-археологическое общество в 
Орле и общество Христианской любви в Севске.

В системе духовного образования православ-
ной церкви средними специальными учебными 
заведениями являлись семинарии, располагавшие 
учебными библиотеками. Библиотеки духовной 
семинарии многие книжные коллекции получали 
из монастырей. Большую роль в пополнении их 
фондов сыграли также частные пожертвования, 
особенно, местных епархиальных архиереев и 
профессоров, так как в первое время на их попол-
нение не отпускалось больших средств.

Учебные библиотеки: Библиотека 
Орловской духовной семинарии

Церковь всегда искала новые формы взаимо-
действия с населением, которые отвечали бы усло-
виям жизни и запросам людей. В 1817 г. состоялось 
открытие Орловского отделения Российского би-
блейского общества. Это событие было приурочено к 
приезду в город императора Александра I. Основной 
задачей местного отделения «Общества...» был сбор 
пожертвований для осуществления новых переводов 
Библии на языки народов России и распространение 
ее по низким ценам или бесплатно [3]. В дальней-
шем Общество способствовало переводу духовной 
семинарии из Севска в Орел (1827). Севская епархия 
была преобразована в Орловскую и семинария по-
лучила новое название.

Библиотека семинарии предназначалась для 
преподавателей и семинаристов и состояла из двух 
частей — фундаментальной и ученической. Фонд 
составляли русские и иностранные книги и пе-
риодические издания, а также рукописи и старо-
печатные книги. Средства на ее пополнение вы-
делялись из ежегодной суммы, которую получала 
семинария, и в начале существования были весь-
ма скромными. Церковное древнее хранилище 
Орловской духовной семинарии располагало уни-
кальным собранием, куда вошли 300 рукописей 
и книг XV—XVIII веков. При учебном заведении 
существовало Иоанно-Богословское попечитель-
ство или «Братство» «для вспомоществования 
беднейшим воспитанникам» [10, с. 189].

Мысль об основании при семинарии учениче-
ской библиотеки (для внеклассного чтения) впер-

вые была высказана ректором — архимандритом 
Вениамином Павловым. Однако всецело осуще-
ствить эту мысль ему не удалось: вскоре он был 
назначен на должность ректора Архангельской 
семинарии, успев пожертвовать для библиотеки 
15 экз. собственных книг [13]. 

Дело основания ученической библиотеки 
было продолжено учителем всеобщей и русской 
истории П.А. Орловым, который предложил 
ученикам трех классов, где он был преподавате-
лем, собрать деньги на приобретение сочинений 
«новейших русских писателей» — Пушкина, 
Лермонтова, Гоголя и др. [6, с. 813]. Воспитанники 
с большим сочувствием отозвались на предложе-
ние П.А. Орлова, «собрали более 20 рублей и упо-
требили их по назначению, составив небольшую 
библиотечку» в 1861 году [6, с. 815], которая за-
тем послужила основанием для библиотеки «об-
щей» — для всех воспитанников семинарии. 

Дело П.А. Орлова продолжил новый рек-
тор — архимандрит Феогност. В начале 1861 г. 
было собрано 77 руб. 91 коп., а за весь год — 
190 руб. 91 коп. Сумма сбора на библиотеку в 
последующие годы возрастала. Сам архимандрит 
пожертвовал более 20 экз. собственных книг. Он 
также выписывал необходимые книги для би-
блиотеки, руководствуясь желаниями и потреб-
ностями самих учеников. Всего за время ректор-
ства Феогноста на ученическую библиотеку было 
собрано 612 руб. 20 копеек. Вскоре был составлен 
каталог и заведена «приходо-расходная по би-
блиотеке книга». Ректор следил за сохранностью 
приобретенных экземпляров книг и с этой целью 
«положил штрафовать тех учеников, которые 
небрежно обращались с книгами и взыскивал 
стоимость последних тогда, когда книги оказы-
вались утерянными» [13, с. 253]. Благодаря тако-
му отношению ректора, Орловская ученическая 
семинарская библиотека в первые годы своего 
существования имела «весьма приличный вид и 
достоинство» [13, с. 254].

Библиотека семинарии росла вместе с учеб-
ным заведением. Ее фонд определялся содержани-
ем учебных дисциплин и строго контролировался 
руководством семинарии. В рассматриваемый пе-
риод фундаментальная библиотека (в литературе 
ее называют духовно-академической) активно по-
полнялась не только книгами и периодическими 
изданиями, выписываемыми ежегодно правлением 
семинарии, но и экземплярами сочинений отдель-
ных жертвователей. В 1853 г. в фундаментальную 
библиотеку было пожертвовано 26 названий раз-
ных книг архиепископом Орловским и Севским — 
Смарагдом; в 1856 г. протоиерей Владимирской 
церкви в Ельце Лука Ефремов переслал в дар би-
блиотеке 20 книг «басен» Л. Ефремова; а настоя-
тель Козельской Введенской Оптиной пустыни 
архимандрит Моисей переслал 21 экз. сочинений 
разных авторов. В 1867 г. пожертвовал в поль-
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зу библиотеки 43 книги бывший питомец Орловской семинарии, 
титулярный советник Василий Карпов, а епископ Архангельский 
прислал в библиотеку «Опыт библейско-естественной истории». 
Так постепенно росла в количестве, обогащаясь в то же время и ка-
чественно, фундаментальная библиотека [13, с. 256].

Покровительство Орловской духовной семинарии оказывали 
крупные религиозные деятели. Это, в первую очередь, митрополит 
Филарет (Федор Егорович Амфитеатров) (1779—1857), уроженец 
Кромского уезда. По окончании Севской семинарии, он был остав-
лен в ней преподавателем, затем стал ректором. Впоследствии 
был ректором Московской духовной академии, возглавлял ряд 
епархий, а последние 20 лет жизни был митрополитом Киевским 
и Галицким. Еще при жизни митрополит Филарет, являясь одним 
из наиболее уважаемых деятелей православия, почитался многими 
как человек праведный и святой.

Протоиерей А.В. Богданов (1830—1898) стал первым выбор-
ным ректором Орловской духовной семинарии из белого духовен-
ства (1870). С 1870 г. и до конца службы в семинарии, он — ре-
дактор неофициальной части «Орловских епархиальных ведомо-
стей», издаваемых духовной консисторией с 1865 года. Согласно 
его духовному завещанию, в 1903 г. в фундаментальную библиотеку 
Орловской духовной семинарии поступило около 500 церковно-
исторических и богословских книг из собрания покойного епископа 
Тамбовского Александра, бывшего ректора Орловской семинарии 
А.В. Богданова [5]. 

Библиотеки православных благотворительных 
и духовно-просветительных обществ и братств

В 1860 г. при семинарии было учреждено Орловское 
Петропавловское братство. Деятельность Братства была подчи-
нена главной задаче — оказанию содействия «утверждению и 
охранению православной веры и христианского благочестия в 
пределах Орловской губернии» [6]. 9 января 1892 г. на основа-
нии разрешения Орловской духовной консистории была открыта 
бесплатная библиотека Орловского Петропавловского братства. 
Заведовали библиотекой в разное время священники: Я.И. Крылов 
(1892—1905), В.В. Воскресенский (1905—1906), И.П. Баженов 
(1906—1913). Библиотека-читальня Братства с 1911 г. располага-
лась на углу Гостиной и Черкасской улиц, у Мариинского моста, в 
доме Е.П. Мачуриной. Здесь устраивались публичные религиозно-
нравственные беседы и чтения. Это место являлось, по сути, цен-
тром духовно-просветительной жизни не только города Орла, но и 
отчасти всей Орловской епархии. 

В доме Мачуриной происходили все заседания Петропав-
ловского братства, Церковного историко-археологического обще-
ства, Серафимовского братства, духовенства и церковных старост 
Орла и его уезда, а также Епархиального училищного совета, при-
чем последний с 1 октября 1912 г. отпускал Братству ежегодное 
пособие в 100 руб. на наем второго служителя, который выполнял, 
по сути, обязанности библиотекаря [12, с. 170]. 

По поручению Совета братства весной 1913 г. воспитанник 
Духовной семинарии К. Жевлаков составил новый систематический и 
алфавитный каталог библиотеки-читальни, по-новому разместил кни-
ги в специальных шкафах, «ввел новую нумерацию и новые значки 
на них. Всех книг по каталогам значилось 1 884 названий в 5 410 то-
мах. В это число вошли 240 томов, переданных библиотеке в дар от 
Архиерейского дома, 500 томов пожертвованных кафедральным про-
тоиереем П.Ф. Полидоровым» [12, c. 176]. Были приобретены новые 
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книги по отечественной истории, практическому 
руководству для пастырей, обличению сектантства, 
а также книги для детского чтения. Выписывались 
с приложениями 36 духовных и светских журналов 
и газет. Ино-Епархиальные ведомости безвозмезд-
но доставлялись редакцией Орловских епархиаль-
ных ведомостей. В 1914 г. библиотека пополни-
лась «Энциклопедическим словарем» Брокгауза и 
Ефрона. 

В 1914 г. было выписано от разных столич-
ных и провинциальных издательских учрежде-
ний, фирм, обществ и лиц книг и журналов на 
сумму 3 783 руб. 86 коп. [8, c. 15]. С годами рас-
сылка по письменным требованиям увеличива-
лась. Этому способствовали различные обстоя-
тельства: Всероссийские юбилейные торжества по 
случаю 300-летия царствования Дома Романовых; 
начавшаяся духовная борьба с алкоголизмом и 
т. д.; а также личная инициатива членов обще-
ства. Все эти обстоятельства побуждали Совет 
братства увеличить бесплатную рассылку и раз-
дачу книжных запасов для церковно-приходских 
школ всей епархии в библиотеку. Совет братства 
оплачивал счета типографии Киево-Печерской 
Лавры для Орловского Церковного издания. 

Помимо духовенства и воспитанников 
духовно-учебных заведений Орла библиотекой 
Братства пользовались светские лица, в частности 
военные, чиновники, ученики и ученицы свет-
ских учебных заведений, начальных училищ и 
школ. Среди посетителей были даже раскольни-
ки и сектанты, с которыми служитель Братства, 
миссионер-книжник А.Б. Курдюмов, проводил бе-
седы в защиту истины православия. Пользование 
книгами для всех было бесплатным.

В 1913 г. была открыта для общего пользо-
вания библиотека Орловского отдела Импера-
торского православного палестинского общества. 

Все библиотеки братств и иконно-книжный 
склад были застрахованы от огня, что указыва-
ло на заботу о них советов обществ, служащих и 
жертвователей.

Устройство благочиннических библиотек не 
входило в задачу братства: они существовали и от-
крывались во многих городских и сельских окру-
гах на средства от церквей, на основании поста-
новлений благочиннических собраний. Данный 
вид библиотек имел немногочисленные книжные 
собрания, у него была своя задача — обеспечение 
необходимыми книгами церковных служб и учеб-
ного процесса в созданных при церквах школах.

Библиотеки имели сходство с епархиальными 
по задачам и характеру работы с читателями, от-
крытие их было связано с необходимостью ориен-
тироваться в происходящих событиях, связанных 
с подъемом культуры страны, развитием народно-
го образования. «Народ уже пережил настоящую 
форму народных училищ, нуждается в учили-
щах повышенных типов» [4, c. 736]. Читатели 

должны были быть в курсе разного рода течений: 
литературных, философских, педагогических, а 
для этого знание одной богословской литературы 
было недостаточным. Благочиннические библио-
теки стали выписывать специальные издания, 
собрания книг, ценных и необходимых для об-
разования и культурного развития читателей. 
«Прочитанная книга есть мертвый капитал, пока 
ее содержание хранится только в нашей голове; 
идеи становятся жизненными только тогда, когда 
ими заинтересуется целое общество» [4, с. 739]. 
В связи с этим вместе с устройством библиотек 
предлагалось организовывать особые благочинни-
ческие собрания для чтения докладов и рефератов 
на «современные богословские, педагогические, 
философские и литературные темы, а также для 
обмена мнениями по поводу прочитанного». 

Совет братства следил за появлением в свет 
новых изданий, которые, по его мнению, «мог-
ли дать народу здоровую духовную пищу» [7]. 
Братство издавало большое количество духовно-
нравственной литературы и распространяло ее 
практически по всем видам духовных библиотек и 
народных читален, существовавших в то время. 

В 1903 г. в Орловских епархиальных ведо-
мостях была опубликована статья, посвященная 
организации воспитательной работы в церковно-
приходских школах Орловской губернии. В ней при-
водились сведения о программе чтения учеников и 
выпускников этого типа заведений [7]. Программа, 
совместно разработанная Епархиальным училищ-
ным советом и Советом Петропавловского братства, 
включала более пятидесяти тем, в основном касаю-
щихся религиозной нравственности, медицины и 
сельского хозяйства. Примером реализации про-
граммы служит опыт Ярищенской второклассной 
школы Малоархангельского уезда в проведении 
литературных вечеров, которые, являясь особой 
формой внеклассного чтения, отличались ярко вы-
раженной нравственно-патриотической направлен-
ностью [11].

Духовенство большое значение придавало 
распространению печатного слова. Церковно-
просветительские общества и братства обеспе-
чивали достаточно высокое качество воспитания 
и образования в церковно-приходских школах, 
пополняли необходимой литературой существо-
вавшие при них библиотеки. 

Заметный вклад в формирование социокуль-
турного пространства провинции вносили духов-
ные училища, являвшиеся начальным звеном 
православного образования. При училищах име-
лись небольшие библиотеки, состоявшие в основ-
ном из нескольких десятков учебников. В начале 
ХХ в. их деятельность отличалась значительной 
социальной направленностью, что влияло на 
статус и востребованность этих учебных заведе-
ний. Во время Первой мировой войны в стенах 
Первого Орловского духовного училища был рас-
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положен госпиталь им. Орловской епархии. Преподаватели и воспитан-
ники устраивали для раненых и больных чтения, беседы и литературно-
музыкальные вечера. Наставники духовных училищ Орловской епархии 
активно участвовали в общественной и культурной жизни города и 
губернии, являлись членами различных церковных, общественных и 
благотворительных организаций. Некоторые преподаватели сотрудни-
чали с газетой «Орловские епархиальные ведомости».

За сравнительно небольшой исторический отрезок времени деятель-
ность духовных обществ и братств привела к значительным результатам 
в распространении книг и организации библиотечного обслуживания 
населения Орла и Орловской губернии. Изучение целостной историче-
ской картины возникновения и развития православных библиотек в 
Орловской губернии дореволюционного периода и участия в этом про-
цессе духовенства позволяет углубить представления об отечественной 
истории, истории развития библиотечных учреждений, а также в даль-
нейшем будет способствовать решению современных проблем книжного 
и библиотечного дела.
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