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библиотек Орловской 
губернии второй полови-
ны XIX — начала XX века

Рассматриваются аспекты культурно-просветительской дея-
тельности православных библиотек Орловской губернии второй поло-
вины XIX — начала XX в.: образовательная работа библиотек духов-
ных школ, краеведческая деятельность библиотеки Орловского церков-
ного историко-археологического общества, а также просветительская 
активность библиотеки Орловского православного Петропавловского 
братства. 
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П
равославная церковь во все времена оказывала влияние на ста-
новление и развитие русской культуры, во многом определяя 
духовно-нравственный облик общества. Еще в Средние века 

русские князья увидели в православном учении великую нравствен-
ную силу, содействующую укреплению моральных качеств народа, 
пробуждению в нем благочестивых чувств. Сложившаяся система ин-
ститута Русской православной церкви (РПЦ) создала прочную основу 
для просветительской деятельности среди населения. На протяжении 
веков в России менялись системы и формы духовного просвещения, 
но лежащие в его основе нормы и принципы оставались неизменными. 
На современном этапе происходит осознание места РПЦ в историко-
культурном развитии государства.

Библиотеки Орловских духовных школ

Духовные школы в России на протяжении XIX в. претерпевали 
различные изменения: корректировались Уставы, а также содержание 
учебных планов, в соответствии с которыми комплектовались фонды 
семинарских библиотек.

Орловская духовная семинария была одним из старейших средних 
учебных заведений и занимала важное место в их ряду. Основанная в 
1778 г. Севская духовная семинария со времени учреждения Орловской 
епархии переименованная в Орловскую, весной 1827 г. была переве-
дена в Орел [4, с. 120], после переноса туда архиерейской кафедры из 
Севска.

При семинарии функционировала библиотека, которая предна-
значалась для обслуживания преподавателей и учащихся и состояла 
из двух частей: фундаментальной и ученической. 

Фундаментальная библиотека семинарии насчитывала по данным 
систематического каталога 1893 г. 6 тыс. 231 издание. Фонд был раз-
делен на 12 отделов: богословие, философия, педагогика, словесность, 
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языкознание, история и др.; имелось полное собрание энциклопедического 
словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Примерно треть фонда составляла 
литература на иностранных языках [9, с. 540]. 

Фонд ученической библиотеки по каталогу 1906 г. составлял 3 тыс. 299 из-
даний и был разделен на 21 отдел. Библиотека выписывала 22 наименования 
периодических изданий [5, с. 3]. 

В 1893 г. при библиотеке ректором протоиереем В.А. Сахаровым было 
создано древлехранилище. По описи 1905 г. в древлехранилище числилось 
108 рукописей, среди них учебные семинарские курсы XVIII — начала XIX 
в., литературные сборники воспитанников семинарии, старообрядческие 
рукописи, отобранные судом во время производства дел над раскольниками. 
Самая древняя рукопись — богослужебное Евангелие юсового письма (на-
писанное юсами, т. е. глаголицей) XV—XVI веков. Помимо рукописей на 
церковно-славянском языке имелись 17 рукописей на латинском, греческом, 
французском, немецком, славянских языках. Местом происхождения руко-
писей являлись север Поморья, московские и литовские земли [2, с. 3].

Учебные библиотеки существовали также при Первом Орловском духов-
ном училище и Орловском епархиальном женском училище. 

Первое Орловское духовное училище было образовано в 1817 г. и поме-
щалось при Успенском мужском монастыре. Библиотека была создана при 
основании училища и характеризовалась крайне скудным количеством книг. 
Ко второй половине XIX в. состав фонда фундаментальной библиотеки рас-
ширяется, в 1862 г. открывается ученическая библиотека, фонд которой по 
состоянию на 1868 г. насчитывал 830 изданий. Позже открывается учебная 
библиотека, которая предоставляла бедным ученикам в бесплатное пользо-
вание учебники. Для получения дополнительных средств на комплектование 
библиотеки была создана так называемая «библиотека продажных книг», т. е. 
приобретаемые библиотекой учебники продавались учащимся, а вырученные 
суммы тратились на приобретение необходимой литературы [1, с. 148]. 

Орловское епархиальное женское училище было преобразовано из приюта 
для сирот духовного звания, который был учрежден в 1862 г. для 40 девочек. 
Библиотека училища, открытая в 1869 г., разделялась на три части: фундамен-
тальную, учебную и ученическую. В фундаментальной и учебной библиотеках 
велись хронологический и два систематических каталога. Всего насчитывалось 
3 тыс. 20 изданий. Также библиотека выписывала 12 наименований периоди-
ческих изданий [7, с. 10].

Таким образом, православные библиотеки орловских духовных школ сво-
ей структурой и составом фонда содействовали образованию и формированию 
мировоззрения учащихся.

Краеведческая деятельность библиотеки 
Орловского церковного историко-археологического общества

Усиление внимания к национальной истории во второй половине XIX 
в. способствовало привлечению духовенства к сбору сведений о памятниках 
древности с целью их охраны. Первые церковно-краеведческие общества воз-
никли в 1860—1870-е гг., традиционно в их состав входили музеи (древлехра-
нилища) и библиотеки. К 1917 г. церковно-археологические и исторические 
общества и комитеты существовали в 56 епархиях [6, с. 86]. 

В Орловской епархии церковно-историческая тема выделялась как важное 
самостоятельное направление в работе. Орловский церковно-археологический 
комитет возник по инициативе епископа Орловского и Севского Никанора 28 сен-
тября 1900 года. Позже, в связи с расширением состава и рода деятельности, 
комитет был преобразован в Орловское церковное историко-археологическое 
общество (ОЦИАО). Небесным покровителем общества был священномученик 
Кукша, икона с мощами которого хранилась в архиерейском доме, где проходили 
заседания [3, с. 8].

Задачами общества являлось изучение и описание вещественных памят-
ников; описание архивов консисторий и монастырей; изучение отдельных 



событий, памятников, лиц; собирание веществен-
ных памятников; издательская деятельность. 

Сотрудниками ОЦИАО осуществлялась широ-
кая просветительская работа и популяризация кра-
еведческих знаний среди населения через создание 
историко-археологического музея и библиотеки. 

Деятельность библиотеки общества носила 
ярко выраженный краеведческий характер и была 
направлена на удовлетворение просветительских, 
коллекционных и других потребностей ученых-
краеведов, священнослужителей и историков — 
членов общества. 

Фонд библиотеки ОЦИАО, согласно Уставу, 
имел краеведческую направленность, включал 
справочные пособия по археологии, истории, эт-
нографии и литературу, посвященную Орловской 
губернии. Часть фонда составляли рукописные ис-
точники, поступавшие в архив общества из семи-
нарской библиотеки и духовной консистории: среди 
них Священное Писание и богослужебные книги 
XV—XVII вв., богословские труды на латинском 
языке 1764 г., историческая литература, юридиче-
ские и медицинские труды (по описи 1905 г. — око-
ло 240 рукописей) [3, с. 10]. 

Наличие библиотеки способствовало решению 
еще одной задачи, поставленной перед ОЦИАО, — 
просвещению общества и преимущественно духо-
венства в области историко-археологических зна-
ний. С этой целью в ОЦИАО устраивались публич-
ные лекции, посвященные какому-либо событию 
из жизни епархии, с привлечением крупнейших 
специалистов-археологов. 

Значение библиотеки определялось следую-
щим образом: «со временем она может приобрести 
особенную ценность, так как в ней сосредоточены 
труды по истории края, которые, выходя в ограни-
ченном количестве экземпляров, скоро делаются 
редкостью, а некоторые даже совсем не появляют-
ся на книжном рынке» [3, с. 10].

Таким образом, библиотека общества функ-
ционировала в качестве церковно-краеведческого 
и духовно-просветительского центра в регио-
не. В библиотеке была собрана литература, по-
ложившая начало серьезному научному изучению 
местного архивного материа ла. 

Просветительская деятельность 
Орловского православного 
Петропавловского братства

Во второй половине XIX в. в епархиях Русской 
православной церкви повсеместно открывались 
библиотеки православных обществ и братств. 
Последние представляли собой добровольные объе-
динения мирян, священно- и церковнослужителей 
при приходских храмах, задачей которых являлось 
попечение о храме, просветительская, образова-
тельная, благотворительная деятельность, защита 
православия. Воссоздаваемые братства являлись 

историческими преемниками православных сою-
зов, действовавших в XVI—XVII вв., к 1917 г. их 
число достигло 700 объединений [10, с. 136].

Орловское православное Петропавловское брат-
ство было учреждено в 1887 г. при кафедральном со-
боре св. первоверховных апостолов Петра и Павла. 
Уставом братства была определена его основная 
задача: религиозно-нравственное просвещение и 
христианская благотворительность путем чтений 
и открытия библиотек и читален при церковно-
приходских школах для чтения книг духовно-
нравственного содержания. В задачи братства 
входила также борьба с раскольниками, создание 
книжных складов духовно-нравственной литера-
туры на территории губернии, бесплатная раздача 
книг и брошюр нравственного содержания, деятель-
ность по улучшению приходской жизни [4, с. 121].

Управление братством осуществлял совет, со-
стоявший из председателя, товарища председате-
ля, членов совета, казначея и делопроизводителя 
(секретаря), избираемых на определенный срок (до 
3 лет) на общих собраниях членов братства. Предсе-
дателем братства являлся правящий архиерей Ор-
ловской епархии. Братским праздником был день 
памяти святого покровителя братства — священно-
мученика Кукши, просветителя Орловской земли. 
Братство издавало отчеты о своей деятельности, к 
1914 г. в его состав входило 1281 человек.

В 1911 г. была открыта библиотека братства, 
которая обслуживала не только его членов (свя-
щенно- и церковнослужителей, а также мирян), 
но и военных, чиновников, учащихся светских 
учебных заведений, начальников училищ, купцов, 
ремесленников, рабочих, крестьян. Библиотека 
работала два раза в день: с 12 часов до 15 часов и 
вечером с 17 часов до 21 часа. В фонде библиотеки 
имелась литература церковного и светского содер-
жания: в частности по богословию, церковному 
законодательству, библейской и церковной исто-
рии, жития святых, противосектанские издания, 
литература по отечественной истории, философии 
и психологии. Библиотека выписывала 52 цер-
ковных и 7 светских журналов. К 1914 г. фонд 
насчитывал 1 964 названия в 5 560 томах, имелись 
систематический, алфавитный и хронологический 
каталоги, велся учет периодики [8, с. 10]. 

В отчетах о деятельности библиотеки брат-
ства мы находим сведения о составе читателей 
и интересующей их литературе. Например, свя-
щенно- и церковнослужители читали литерату-
ру преимущественно богословского содержания, 
купцы и ремесленники интересовались церковной 
историей, житийной литературой, а также читали 
журналы религиозно-нравственного содержания. 
Самой малочисленной читательской группой были 
рабочие и крестьяне, которые читали в основном 
Троицкие и Воскресные листки. 

Одним из основных направлений деятельно-
сти братства было создание библиотек-читален, 
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которые открывались при всех церковно-приходских школах Орла и губернии 
по распоряжению правящего архиерея. Целью деятельности библиотек явля-
лось обеспечение свободного доступа бедных слоев населения к спасительному 
чтению. Библиотеки были открыты с 11 до 14 часов в воскресные и празднич-
ные дни. Выдачу книг осуществляла учительница, которая также следила за 
порядком и тишиной в читальном зале. На чтениях, которые устраивались 
еженедельно, обязательно присутствовал священник-законоучитель, который 
объяснял непонятные места из читаемых произведений. Помимо духовно-
нравственной литературы, читались также исторические, географические и 
художественные произведения.

Первая библиотека-читальня с фондом в 2 тыс. книг была открыта при 
Троице-Васильевской церкви (Орел) 24 октября 1894 года. За первые 3 месяца 
ее посетили 300 человек в возрасте от 11 до 35 лет; было выдано 800 книг, про-
ведено 38 чтений в церкви и 27 чтений в школьном помещении. В читальне 
имелись периодические издания: «Воскресный день», «Русский паломник», 
«Церковный вестник», «Странник», «Нива», «Природа и люди», «Сын отече-
ства», «Живописное обозрение» [8, с. 11].

Подбор книг в библиотеки-читальни осуществлялся по Синодальному 
каталогу, а закупка — из средств братства через книжные склады Санкт-
Петербургского братства Пресвятой Богородицы и редакцию журнала 
«Душеполезное чтение». Рассылка книг по библиотекам-читальням Орловской 
губернии осуществлялась через уездные отделения епархиального училищного 
совета.

Таким образом, братство явилось посредником между официальными 
церковными властями и простым народом в деле распространения религиозно-
нравственного просвещения в духе веры и православной церкви. В деятельности 
библиотек, открытых братством, большое внимание уделялось конкретному 
читателю и велась активная просветительская работа. Братство внесло неоце-
нимый вклад в духовно-нравственное и культурное просвещение населения. 

Характеризуя деятельность православных библиотек, следует отметить, 
что они выполняли образовательные и культурно-просветительские функции, 
формировали мировоззрение населения, активно способствовали повышению 
их общего духовного и культурного уровня, функционировали в качестве 
церковно-краеведческих и духовно-просветительских центров в регионе.
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