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Статья посвящена истории возникновения 
и развития Владимиро-Суздальской духовной 
семинарии и семинарской библиотеки в XVIII ве-
ке. Использованы материалы Государственного 
архива Владимирской области (ГАВО) и другие 
источники, позволяющие судить о месте семи-
нарской библиотеки в истории отечественного 
просвещения XVIII века. 
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И
зучение истории библиотек духовных 
семинарий в России XVIII в. актуально, 
поскольку именно в духовных учебных 

заведениях и семинарских библиотеках закла-
дывались основы жизнедеятельности Русской 
православной церкви, формировались научно-
богословские и священнические кадры.

Истории библиотек духовных семинарий 
в XVIII в. посвящены работы: И.Л. Григорье-
вой, С.П. Луппова, О.Н. Овен, Н.В. Салоникова, 
А.Ю. Самарина, С.П. Фунтиковой, П.И. Хотеева 
и др. [9, 12, 16, 18, 19, 26, 27], а также диссерта-
ционные работы Н.В. Салоникова и С.П. Фунти-
ковой [17, 25].

По мнению К. Надеждина: «Указы наших 
Императоров о заведении во всех епархиях Се-
минарий и духовных училищ стали появляться 
с 1714 года, а между тем открытие последовало 
большей частию в 1749 и 1750 годах! Это объяс-
няется тем, что не видела выгод образования вся 
масса малообразованного духовенства» [15, с. 2]. 
П.В. Знаменский считал, что: «Распоряжения 
правительства об устройстве семинарий были дей-
ствительно очень энергичны, но как только дело 
доходило до денег, так сейчас же и затягивалось 
или вовсе останавливалось, и деятельная, практи-
ческая энергия появлялась после этого на стороне 
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одних только исполнителей строгих распоряже-
ний, епархиальных архиереев» [10, с. 175]. 

История Владимирской духовной семинарии 
в XVIII в. уже была частично рассмотрена в рабо-
тах отечественных ученых конца XIX — начала 
XX века [13, 15]. Так, Н.В. Малицкий писал: «Пер-
вый выпуск… составлен мною главным образом на 
основании документов, так называемого, старого 
консисторскаго архива. Архив этот пока только 
приводится в упорядоченное состояние, что в зна-
чительной степени осложнило и затруднило мою 
работу, так как приходилось не только разсматри-
вать и изучать документы, но и отыскивать их нау-
дачу среди груды неразобранных еще бумаг. Цель-
ных дел, относящихся к истории Владимирской 
семинарии прошлаго столетия, я нашел здесь… 
немного — не более 100 (хотя некоторыя из них и 
представляют увесистые томы по нескольку сотен 
листов). Дела эти относятся преимущественно к 
первому десятилетию существования Владимир-
ской семинарии. Начиная же с 1760 г. по 1800 г. 
таких дел сохранилось очень мало. Для возстанов-
ления истории этого периода пришлось обратиться 
к журналам консистории и разнаго рода входящим 
и исходящим книгам» [13, с. 1].

Семинарская библиотека во Владимире упо-
минается в работах А.А. Ковзуна и П.И. Хотеева 
[11, 27]. 

В 1749 г. епископ Владимирский Платон 
(Петрункевич) решил открыть к 1750 г. духов-
ную семинарию во Владимире. В августе 1749 г. он 
«самоперсонально» отправился обозревать город 
и определил место при «Богородицком девичьем 
монастыре» [15, с. 10, 11]. Затем последовал при-
каз от 17 августа: «всей епархии, во все духовные 
правления послать указы, а именно: в Ярополь, 
Вязники, Балахну и Арзамас, велеть ведомствам 
тех правлений протопоповских, священнических, 
диаконских, причетниковских и просвирнических 
детей от 10 до 17 лет — всех без изъятия высылать 
во Владимир в будущем январе 1750 г.» [15, с. 16]. 
Епископ Владимирский был поставлен перед про-
блемой: «По смете и по реестрам духовных управ-
лений, в пользу Семинарии за 1749 год надлежало 
собрать 1273 руб. 21 к., а было в действительности 
собрано, и то по истечении года, когда были при-
няты строгие меры, только 778 р.» [15, с. 23].

Из-за нехватки денежных средств, Вла-
димирская духовная семинария испытывала 
дефицит в учебных книгах. В конце 1759 г. се-
минарское руководство смогло заменить ветхие 
«элементари» и «грамматики» на новые. Для 
библиотеки были куплены 3 Альвара по 72 ½ 
коп. за экземпляр, 14 элементарей по 10 коп., 
2 лексикона по 1 руб. 40 коп. и 12 грамматик 
по 72 ½ коп. [27, с. 42].

В 1761 г. в библиотеку поступили латинские 
книги (46 названий) из личной коллекции епи-
скопа Владимирского Платона (Петрункевича). 

Основу составляли сочинения Отцов Церкви — 
Василия Великого, Феофилакта Болгарского и др. 
Среди книг, переданных семинарии, был словарь 
К. Целлария — «Краткой латинской лексикон с 
российским и немецким переводом» [13, с. 8—9, 
90—91; 27, с. 42].

Начиная с 1771 г., когда во Владимир при-
был преосвященный Иероним (Формаковский), 
жизнь в Семинарии нормализовалась, а с 1780 г. 
Владимирская семинария стала получать еже-
годно от правительства 2 тыс. рублей. Изменились 
методы обучения: «грубые нравы и педагогиче-
ские приемы заменили новыми, более мягкими и 
нормальными» [15, с. 90—91]. От учителей требо-
вались следующие качества: «…учитель должен 
избегать всего того, что хотя мало худым казаться 
может… учитель должен поступать со всеми уче-
никами отечески, т. е. ласково и любовно… быть 
довольным тем, что нам определено для содержа-
ния… независимо от жалованья исполнять свои 
обязанности исправно» [15, с. 98—99]. Учителям 
разрешалось заниматься другой деятельностью, 
если это не являлось помехой учебному процессу. 

Фонд семинарской библиотеки пополнял-
ся преимущественно учебными книгами. Так в 
1787 г. в Московской Синодальной типографии 
были закуплены 50 экз. грамматик Лебедева с 
кратким лексиконом на сумму 29 руб. 25 коп., а 
из Московской Синодальной конторы было вы-
слано в семинарию «учебных книг по священной 
истории, арифметике, чистописанию, физике, 
механике, начертанию истории естественной и 
всемирной 238 экз. на 55 руб. 21 коп.; да сверх 
того карт, глобусов, отпечатанных в Синодальной 
типографии катихизисов на 17 руб. 98 коп.; всего 
с упаковкой на 74 руб. 79 ½ коп.» [13, с. 176].

Суздальская духовная семинария открылась 
в 1723 г. по указу Св. Синода, при епископе Суз-
дальском и Юрьевском Варлааме Леницком [14, 
с. 5]. Учебный процесс в Суздальской семинарии 
протекал с перерывами, в зависимости от кадро-
вого и материального обеспечения епархии. Се-
минария была открыта с 1723 г. по 1725 г., далее 
с 1736 г. по 1738 г., затем с 1740 г. по 1744 г., и, 
наконец, с 1755 г. по 1788 год.

За время своего существования до 1788 г. 
(когда произошло слияние трех духовных семи-
нарий — Владимирской, Суздальской и Пере-
славской в единую Владимирскую), Суздальская 
семинария пребывала в ведении двух архиереев: 
с 1761 г. по 1775 г. — Геннадия (Дряницына), а с 
1775 г. по 1786 г. — Тихона (Якубовского), кото-
рым приходилось часто вникать в семинарские 
дела по причине некорректного поведения руко-
водства семинарии.

В ГАВО были обнаружены документы, по-
зволяющие судить о количестве воспитанников 
семинарии — потенциальных читателей семинар-
ской библиотеки.
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Например, «Дело Ведомость об успехах учащихся Суздальской семинарии за 
1780 год» [3] содержит документ «Ведомость об учениках обретающихся в Епар-
хиальной Преосвященнейшаго Тихона Епископа Суждальскаго и Ржевскаго Се-
минарии 1780 года» [3, л. 5—7], из которого видно, что: в школе Философии обу-
чалось 14 человек (№ 1—14) [3, л. 5]; в школе Риторики — 9 человек (№ 15—23) [3, 
л. 5—5 об.]; в школе Поэзии — 9 человек (№ 24—32) [3, л. 5 об.]; в школе Синтак-
симы — 6 человек (№ 33—38) [3, л. 5 об.—6]; в школе Грамматики — 15 человек 
(№ 39—53) [3, л. 6]; в школе Инфимы — 16 человек (№ 54—69) [3, л. 6 об.]; 
и в школе Аналогии — 12 человек (№ 70—81) [3, л. 6 об.—7]. Всего обучался 
81 ученик.

Документ под заглавием «Реэстр Студентов и учеников Суждальской се-
минарии Получающих из Семинарской суммы жалованье» [4, л. 1—2 об.], был 
подписан префектом семинарии — учителем философии Петром Лебедевым. 
В семинарии, по данным на декабрь 1786 г., обучалось всего 125 человек. В рас-
сматриваемом документе было означено 126 позиций, но при детальном из-
учении реестра № 77 оказался пропущенным, поэтому, количество учеников 
семинарии — 125 человек. А именно: Бого[словия] — 4 человека (№ 1—4) [4, 
л. 1]; Фил[ософии] — 4 человека (№ 5—8) [4, л. 1]; Рит[орики] — 17 человек 
(№ 9—25) [4, л. 1—1 об.]; Поэ[зии] — 46 человек (№ 26—71) [4, л. 1 об. — 2]; 
Син[таксимы] — 15 человек (№ 72—87) [4, л. 2—2 об.]; Гр[амматики] — 39 че-
ловек (№ 88—126) [4, л. 2 об.].

Далее в деле хранится документ: «Реэстр Суждальской семянарии учителям 
и ученикам кому имянно и сколко за сентябрскую сего 1786 года треть жалова-
нья выдать надлежит. Ректору Спасоевфимиева монастыря архимандриту Гер-
васию 33 рубля 33/2 копейки. Префекту и философии учителю Петру Лебедеву 
46 рублей 66/2 копейки. Учителю реторики и францускаго языка Дмитрию Ти-
хомирову 43 рубля 33/2 копейки. Поэзии и синтаксимы Ивану Лебедеву 23 руб-
ля 33/2 копейки. Грамматики латинской и греческой первыя части Алексею 
Введенскому 23 рубля 33/2 копейки. Инфимы и аналогии Дмитрию Метлову 
23 рубля 33/2 копейки. Информатору иподдиакону Алексею Волоцкому 10 руб-
лей» [4, л. 6]. 

Можно судить, что жалованье учителям было невелико, по сравнению с 
ценами на продукты на сентябрь 1786 г., которые были следующие: на «…све-
жия копченыя особливаго вкуса, колбасы. Большия каждой по 1 р. меньшия 
по 50 к.» [20]; «…самыя лучшия сельди Голландския, маленькия боченки по 
1 р. 50, а большие по 4 р. и сыр Пармезан самый лучший по 50 к. фунт.» [21]; 
«…новопривезенные свежие сыры: как то Пармазан по 40, Швейцарской бе-
лой по 30 к. Аглинской по 20 к. фунт; сельдей Голландских осьмушка 4 р., а в 
розницу каждая сельдь 5 к. …Зельцерская свежая вода, по 40 к. кувшин» [22]; 
«…Голландское масло боченками, по 16 фунтов с половиною в боченке; ценою 
14 коп. фунт, также копченые оленьи языки, по 50 коп. пара, лучшия окороки 
весом 20 и 15 фунтов, фунт по 8 к.» [23]. Не говоря уже о деликатесах «…знат-
ное количество разных сортов шеколаду с ванилиею и без оной, пуд 16 р.» [22], 
«…самой лучшей черной чай, по 6 руб. фунт Голландскаго весу» [23], «…вино-
град, по 4 р. 50 к. боченок, а в весе по 50 к. фунт» [24].

Фонд семинарской библиотеки, открытой в 1763 г., насчитывал 
27 наименований (всего 154 книги). В библиотеке хранились: 1) «Лек-
сикон» Василия Фабра; 2) «Симфония на послания апостола Павла»; 
3) «Симфония на псалмы»; 4) Четьи-Минеи круглый год; 5) Библия Мо-
сковской печати; 6) «Толкования на Новый Завет» Авраама Коловия; 
7) Дионисия Ареопагита о чинах Ангелов Божиих; 8) Дионисия Арео-
пагита о таинственном богословии; 9) Иоанна Зонары монаха на кано-
ны святых апостолов и св. соборов вселенских и поместных изъяснения; 
10) Лексикон трехъязычный; 11) «Градус стихотворческий»; 12) Альвары 
(104 экз.); 13) Элементари (25 экз.); 14) География; 15) «Все действия Цицероно-
вы»; 16) «Грамматика латинская» Герасима Шмидта; 17) Разговоры на четырех 
языках; 18) «Проповедническая книга» Ангела Остророга; 19) «Оракулы Си-
биллины»; 20) Корнелий Непот; 21) Овидия «Tristia»; 22) «Medulla Theologiae» 
Филиппа Фридлиба; 23) Св. Иоанна Златоуста о священстве; 24) «Речи риториче-



ския» Николая Аванциана; 25) Авгерия Гисления 
о делах и странах Турских; 26) «Разсуждение о 
состоянии Империи Германоримской»; 27) Рито-
рика рукописная [14, с. 110].

Фонд библиотеки постепенно увеличивался, 
и к 1770 г.: «…одних латинских книг имелось 
304, русских 26 названий. Кроме того, библиотека 
располагала 89 экземплярами латинских азбук, 
106 Альварами (латинская начальная книга) и 
116 экземплярами элементарей» [14, с. 110].

В 1775 г. «…Синодальный член преосвящен-
ный Геннадий епископ Суждальский сего апреля 
против 12 числа в исход 9 часа пополудни скон-
чался…» [8, л. 4]. По указу императрицы Ека-
терины II архимандриту Феофилакту повелено: 
«6. Оставшееся в суждальском архиерейском 
доме собственное онаго преосвященнаго имение 
описать, суждалской духовной консистории ту 
опись прислать в Святейший синод при репорте а 
имение запечатав до указу хранить в целости…» 
[8, л. 5]. Среди имущества находилась личная 
библиотека покойного. А.А. Ковзун обнаружил 
в ГАВО опись этой библиотеки (ГАВО. Ф. 560. 
Оп. 2, Д. 366. Л. 34—42 об.) и подробно ее исследо-
вал [11, с. 155—169]. «В описи суздальской библи-
отеки Геннадия, — пишет А.А. Ковзун, — книги 
сгруппированы: сначала идут книги церковной 
печати, затем — гражданской, за ними следуют 
рукописные и в конце — книги латинские. После-
довательность описания — в порядке уменьшения 
форматов. В первый и последний разделы входят 
соответственно 20 и 32 записей. Книг граждан-
ской печати — 169 записей. В библиотеке имелось 
также три рукописные книги…» [11, с. 156—157].

В 1776 г. в семинарскую библиотеку поступи-
ла часть книг из этой библиотеки, а другая часть 
была отправлена в Московскую академию. Све-
дений о том, какие именно книги достались Суз-
дальской семинарии, нет [14, с. 110—111].

В ГАВО удалось обнаружить «Дело об отсыл-
ке книг на латинском языке в Суздальскую духов-
ную семинарию» [7], свидетельствующее о том, 
что в декабре 1775 г. семинария пополнила свой 
фонд 8 экземплярами «Священного Богословия», 
которые были получены из Суздальской духовной 
консистории: «1775 года Декабря “1” дня Кон-
систорией нашей присланныя на Суждальскую 
семинарию восем экземпляров Священной Бо-
гословии Преподаванный Его Императорскому 
высочеству преосвященным Архиепископом Мо-
сковским и Калужским Платоном Святейшаго 
Правительствующаго Синода членом, на латин-
ской язык переведенной, отослать в оную Семина-
рию при указе с предписанием чтоб оные семинар-
ским коштом были переплетены и в библиотечную 
книгу записаны, и обще в целости, и без росписки 
ни кому из оной не были отпущаемы. А чтоб учи-
тели для учеников оные употребляли. Тихон епи-
скоп Суждальский и Ржевский» [7, л. 1].

Из этого документа следует, что книги, по-
ступающие в семинарию, учитывались в «библио-
течной книге». Книги из семинарской библиотеки 
могли быть выданы на руки только строго под 
расписку. 

В 1777 г. преосвященный Тихон команди-
ровал в Москву одного из учителей — Михаила 
Новосельского, с целью приобретения книг Бау-
мейстера и Ф. Прокоповича. В результате поездки 
Новосельский купил на выделенные 30 рублей 
2 тома Баумейстера (4 экз.); 5-й том Ф. Прокопо-
вича Christana Orthodoxa Theologia (4 экз.) и его 
же тома 6 и 7 по одному экземпляру [14, с. 111].

До 1784 г. книг в семинарскую библиотеку 
приобреталось мало — покупалась преимуществен-
но учебная литература. Но с 1784 г., в связи с по-
вышением штатного оклада на содержание семи-
нарской библиотеки, появилась возможность вы-
делить на этот особо важный для учебного процесса 
предмет крупную сумму. Так, в 1786 г. «на би-
блиотеку ассигнован был весь остаток из штатной 
суммы, в размере 93 руб. 86 коп.» [14, с. 25—26].

Суздальская семинария получала также 
дары, например, в 1785 г. от Московского Дру-
жеского ученого общества (1782—1786) поступи-
ли учебные и другие книги на сумму 300 рублей. 
Часть книг была роздана бедным питомцам, дру-
гая часть была вручена ученикам в награду за 
успехи в обучении и прилежание. Епископ Тихон 
в письме поблагодарил Н.И. Новикова, который 
являлся одним из основателей, и идейным вдохно-
вителем этого просветительского и образователь-
ного общества, но просил не присылать книг, если 
за них придется платить деньги. Новиков успоко-
ил его, сообщив, что «единственная уплата, кото-
рой Общество ожидает, есть только та, чтобы дар 
сей принес плоды, сходные с желанием нашим». 
О количестве подаренных книг можно судить 
лишь по тому, что на их переплет семинарией 
было потрачено 47 руб. 42 коп. [14, с. 111—112].

О количестве воспитанников свидетель-
ствуют «Ведомости о выдаче пособий учени-
кам Владимирской семинарии» (январь — май 
1788 года) [1]. Согласно «Списку Владимир-
ской Семинарии ученикам для выдачи за Ген-
варь и Февраль месяцы 1788-го года жалова-
нья», учеников Философии было 11, которым 
полагалось всем 23 руб. 20 коп. (№ 1—11) [1, 
л. 1—1 об.]; учеников Риторики было 32, и им 
выделялось на всех 57 руб. 50 коп. (№ 1—32) [1, 
л. 1 об. — 3]; учеников Синтаксимы — 10, они 
получали на всех, соответственно, 16 руб. 20 коп. 
(№ 1—10) [1, л. 3—3 об.]; учеников Граммати-
ки — 18, с положенным жалованьем на всех 
20 руб. 40 коп. (№ 1—18) [1, л. 3 об. — 4 об.]; уче-
никам Инфимы — 13, полагалось 11 руб. 40 коп. 
(№ 1—13) [1, л. 4 об. — 5]; и учеников Анало-
гии было всего 4, которым было выделено на всех 
8 руб. (№ 1—4) [1, л. 5—5 об.]; семинаристы полу-
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чили «Всего сто тритцать шесть рублей семдесят копеек. Ректор Архимандрит 
Евгений» [1, л. 5 об.]. Всего обучалось 88 семинаристов.

В 1788 г. произошло слияние трех духовных семинарий — Владимирской, 
Суздальской и Переславской в единую Владимирскую. В том же году, в связи с 
переходом семинарии в Суздаль, туда же были перенесены библиотеки Владимир-
ской и Переславской семинарий, но слияния не произошло, единого каталога не 
было и библиотеки были обособлены. Помещение Спасо-Евфимиева монастыря, 
где располагались библиотеки, было сырым, книги портились. В 1793 г. ректор 
семинарии проявил озабоченность судьбой библиотек, доложил преосвящен-
ному Виктору о плачевном их состоянии и предложил перенести книги в более 
пристойное помещение. После переноса библиотеки в подходящее помещение 
появилась возможность разместить книги по порядку. По инициативе ректора 
был составлен новый список книг, где заглавие каждой книги описывалось на 
языке издания.

Заведовал библиотекой Петр Лебедев — учитель философии, который не-
добросовестно исполнял свои обязанности и не проявлял должного уважения к 
сохранности фонда. По этой причине много книг было утрачено, а большая часть 
роздана на руки без соответствующих записей. 1 октября 1796 г. преосвященный 
Виктор дал указание сделать сверку библиотечного фонда учителю Смирнову, и 
после освидетельствования принять под свою ответственность. Получив указание 
сдать библиотеку, Лебедев перестал выдавать книги семинаристам. Передача 
библиотечного фонда продолжалась до конца 1797 г., одновременно осущест-
влялся розыск утерянных книг. После сдачи библиотеки Дмитрию Смирнову 
«не явилось налицо 238 названий» [13, с. 179]. 23 февраля 1798 г. Лебедевым 
был представлен реестр книг (106 названий), принадлежащих лично ему. Все 
они были приняты взамен утраченных. Семинарское правление по смерти Ле-
бедева постановило за книги, взятые им до 1801 г. и не возвращенные, денег не 
взыскивать. В ГАВО хранится дело: «О сдаче учителем Суздальской семинарии 
философии Петром Лебедевым семинарской библиотеки в смотрение учителю 
Дмитрию Смирнову, о неявившихся по семинарской библиотеке книгах и вещах» 
(3 октября 1796 г. — 14 июля 1804 г.) [6]. 

В конце XVIII в. семинария приобретала книги путем командирования в 
Москву наставников, которым выдавались скромные средства (прогоны и кормо-
вые). Книги высылались также из Синодальной типографии. За это семинария 
вносила из штатных сумм определенную плату. В ГАВО сохранилось «Дело об 
отпуске в Суздальскую епархию из Московской типографии книг о должности 
христианина» [5]. Документ свидетельствует о получении консисторией книг 
из Московской типографской канторы и о высылке консисторией денег за эти 
книги. «Промемория Из духовной преосвященнаго Виктора Епископа Суздаль-
скаго и Владимирскаго консистории в московскую типографскую кантору: Во 
исполнение присланнаго Ея Императорскаго величества из Святейшаго правител-
ствующаго синода прошлаго 1789-го года сентября от 19 дня Указа, отпущено в 
здешнюю консисторию из оной типографской канторы дому Его преосвященства 
с Економом Боголюбова монастыря игуменом Иоанном В полдесть книжиц На-
ставления о собственных всякаго христианина должностях с кратким христиан-
ским нравоучением тысяча сто семнатцать ексемпляров по шестидесяти копеек 
каждая, а всего на шесть сот семдесят рублев дватцать копеек, которые книжицы 
для отдачи Епархии Его преосвященства в монастыри, соборные и приходские 
церкви … куда подлежало разосланы, и за оные подлежащих денег по ныне в 
консисторию вступило четыреста рублев, которые Государственными ассигнаци-
ями в московскую типографскую кантору… посланы с тем, чтобы о получении… 
здешнюю консисторию уведомить» [5, л. 83].

Для сокращения затрат на покупку учебной литературы Суздальская духов-
ная консистория в 1791 г. объявила всем церковнослужителям, чтобы они сами 
приобретали церковные книги для детей, обучающихся в семинарии. В 1792 г. 
были выписаны из Москвы 263 экз. грамматик Лебедева на сумму 149 руб. 
91 коп., но значительная часть их была распределена по училищам со взыска-
нием с духовенства стоимости книг. А в 1793 г. при распределении семинарской 
суммы на покупку книг было выделено всего 50 руб., с ограничением: «как грам-



матики покупаются и книги присылаются не еже-
годно, то и можно, от котораго году будут деньги 
оставаться, употребить оныя на покупку для по-
чинки семинарии материалов» [13, с. 179—180].

В 1794 г. содержание семинарии увеличилось 
до 4 тыс. рублей [15, с. 107].

По запросу Св. Синода в 1797 г. последовала 
выписка 154 экз. «напечатанной… в Петербур-
ге Риторики пастора Гавриила Франциска» [13, 
с. 180]. 

Автор работал в ГАВО со следующими фонда-
ми: Ф. 454 «Владимирская духовная семинария»; 
Ф. 556 «Владимирская духовная консистория». 
В деле «Метод обучения и план публичных испы-
таний учащихся Владимирской семинарии» [2] 
был обнаружен документ «Росписание учиненное 
во Владимирском семинарском правлении четы-
рехтысячной на Семинарию положенной суммы в 
жалованье находящимся при Семинарии разным 
чинам, и на прочия по Семинарии надобности. 
Августа дня 1800 года» [2, л. 108—109]. Пунктом 
№ 24 прописано «на умножение библиотеки две-
сти рублей» [2, л. 108 об.].

Фонд 454 описан, начиная с 1800 г., ( Оп. 1 
(1800—1917); Оп. 2 (1914—1916); Оп. 3 (1802—
1917), дела XVIII в. отсутствуют.

Н.В. Малицким было отмечено, что «библио-
тека всегда является лучшим подспорьем учебно-
го дела и, при хорошем составе, имеет громадное 
просветительское влияние на учащихся. К сожа-
лению, в наших дореформенных семинариях она 
никогда не отличалась богатством книг. Скудные 
штатные оклады дозволяли семинарскому на-
чальству только в качестве роскоши, допускаемой 
далеко не ежегодно, восполнять семинарскую би-
блиотеку новыми книжными приобретениями. За 
книгами, добываемыми с таким трудом, следили 
чрезвычайно внимательно и держали их от рук 
ученических возможно подальше. Библиотека 
находилась в заведывании одного из семинарских 
учителей» [14, с. 109].

По сравнению с библиотекой Троицкой Лавр-
ской духовной семинарии, библиотека Владими-
ро-Суздальской семинарии в XVIII в. не имела 
возможности тратить достаточно средств на по-
купку книг. Ее фонд был скудным, родители се-
минаристов должны были сами покупать книги 
для обучения детей, а фонд пополнялся преиму-
щественно благодаря дарениям. 
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