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Исторические практики 
и реконструкции

О
ренбург был основан в 1743 году. Освоение 
новых территорий требовало присутствия 
значительного воинского контингента, а 

удаленность от крупных городов — начальной, 
пусть даже самой низшей, подготовки на месте 
некоторых категорий специалистов. С середины 
XVIII в. до 1918 г. в городе в разное время работали 
несколько военных учебных заведений, сведений 
о значительной части которых обнаружено немно-
го. Причина утраты многих документов, на наш 
взгляд, в том, что в 1917—1919 гг. город несколько 
раз находился под управлением то войск атамана 
оренбургского казачества А.И. Дутова, то Красной 
армии, затем пять лет был столицей Киргизской 
(Казахской) АССР, с последующим разделением 
архивов, библиотек, музеев и пр. В эти годы часть 
архивов, в том числе военных, была уничтожена 
[1; 2]. Но надежда, что удастся найти неизвестные 
пока документы и о самих военных учебных заве-
дениях Оренбурга, и об их библиотеках, остается. 

Первые военные образовательные 
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И.К. Кирилов заказал для них книги. В роспи-
си инструментам и книгам, необходимым для 
строящегося Оренбурга, значится: «для учени-
ков — азбук немецких, французских, латинских 
в 20 экз.; для учеников же — книг риторических, 
и исторических, и поэтических, библии немец-
кие, французские, латинские с толкованиями и с 
корконданциями» [3]. Но заказанная литература 
дошла только до Самары, откуда тогда осущест-
влялось руководство освоением Оренбургского 
края. В 1737 г. И.К. Кирилов умер, сменивший 
его В.Н. Татищев перенаправил книги в Екате-
ринбург для комплектования библиотек уже су-
ществовавших школ [4]. Через несколько лет в 
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новом Оренбурге появились первые школы, о ко-
торых известно очень мало. С 1745 или 1746 г. по 
1760 г. существовала школа младших военных 
инженеров. Десять учащихся изучали геометрию, 
арифметику и части фортификации. По оконча-
нии курса слушатели производились в кондук-
торы. В 1760 г. П.И. Шувалов подал прошение в 
Сенат о том, что в основанной им петербургской 
Соединенной Артиллерийской и Инженерной 
дворянской школе курс обучения намного шире, 
чем в Оренбурге, поэтому «оренбургских надобно 
определить в здешнюю соединенную школу, дабы 
оные могли начатые науки окончить и прочим об-
учиться» [5]. Сенат согласился, и ученики были 
переведены в Санкт-Петербург. На данном этапе 
истории библиотечного дела Оренбурга можно 
говорить, скорее всего, только о возможном нали-
чии библиотеки учебников или учебных пособий. 

Следующими военными образовательными 
учреждениями на территории Оренбургской гу-
бернии стали школы военных кантонистов. Ими 
назывались дети солдат и унтер-офицеров, при-
писанные к военному ведомству. В 1826 г. военно-
сиротские отделения были преобразованы в роты 
и батальоны военных кантонистов, где обучали 
грамоте и военному делу. Существовали также 
специальные кантонные школы: артиллерийские, 
инженерные, аудиторская, военно-медицинская, 
топографов и др. В Оренбургской губернии данные 
преобразования произошли при генерал-губерна-
торе П.К. Эссене (1772—1844). В 1827 г. возникли 
Оренбургский (2 тыс. учеников) и Троицкий (1 тыс. 
учеников) батальоны военных кантонистов, Верх-
неуральский и Звериноголовский полубатальоны 
(500 учеников); Кизильское и Орское отделения 
были ликвидированы с переводом кантонистов в 
Оренбургский батальон. В кантонисты зачисля-
лись десятилетние дети, в течение пяти лет они 
учились в классах, с 15 до 18 лет поступали в ли-
нейные батальоны. Для классного обучения при 
батальонах Оренбургской военно-пограничной ли-
нии имелось 12 школ. По их окончании военные 
кантонисты рассылались по армейским полкáм и 
учреждениям [6]. В 1859 г. эта оренбургская школа 
была преобразована в училище военного ведом-
ства; в 1866 г. оно получило новое название — во-
енно-начальная школа (в документах ее называют 
4 военным училищем [7, оп. 1, д. 155]); затем оно 
получило статус военной прогимназии, которую 
упразднили в 1888 г., оставшихся учеников пере-
вели в Ярославскую военную школу [8, с. 43]. 

Сведений о библиотеках этих учебных заведе-
ний пока не обнаружено. В 1874 г. дела и приказы 
Оренбургской прогимназии были утрачены [7, 
оп. 1, д. 181]. Из сохранившихся послужных спи-
сков топографов, выпускников школы военных 
кантонистов, известно, что они учили Закон Бо-
жий, арифметику, грамматику, алгебру до урав-
нения 2-й или 3-й степени (в зависимости от спо-
собностей), геометрию, российскую географию, 

инструментальную и глазометрическую съемку, 
черчение планов [9]. Можно предположить, что 
библиотека учебников и учебных пособий все же 
существовала и имела книги по этим предметам.

Библиотека Оренбургского 
Неплюевского кадетского корпуса

9 февраля 1824 г. (ст. ст.) было высочай-
ше утверждено постановление об учреждении в 
Оренбурге военного училища, 2 января 1825 г. 
оно было открыто и названо именем основателя 
края И.И. Неплюева (1693—1773) [10, с. 385]. 
Училище несколько раз меняло свое название: 
Оренбургский Неплюевский кадетский корпус 
(1844—1867), Оренбургская Неплюевская воен-
ная гимназия (1867—1882), вновь Оренбургский 
Неплюевский кадетский корпус (1882—1919). 

За годы работы это учебное заведение выпу-
стило множество выдающихся офицеров, пере-
водчиков, чиновников, снискавших себе славу 
на поприще служения Отечеству. Более 70 его 
воспитанников дослужились до генералов. 

Здесь был основан первый в Оренбургском 
крае музей (1830). Его хранителями являлись 
сотрудники военного училища, в том числе би-
блиотекари А.М. Аничков и А.Ф. Викстрем. При-
чем А.М. Аничков занимался также исследова-
тельской работой — с 1843 г. до второй половины 
1860-х гг. вел в Оренбурге метеорологические на-
блюдения, значение которых для науки было вы-
соко оценено Главной физической обсерваторией 
[7, оп. 1—2, д. 62; оп. 1, д. 149, л. 96—100].

Создание Оренбургского Неплюевского воен-
ного училища положило начало полному среднему 
и профессиональному образованию в городе. В него 
для обучения принимали детей офицеров иррегу-
лярных войск Отдельного оренбургского корпуса, 
«азиатцев» и «всякого свободного сословия» [10, 
с. 385]. Помимо обязательных предметов: истории, 
географии, естествознания, математики, основ во-
енных наук и других дисциплин, в училище препо-
давались восточные языки, так как имелась посто-
янная потребность в переводчиках [10, с. 385—388]. 

Как и в других подобных учебных заведени-
ях, в оренбургском было несколько библиотек: 
фундаментальная (в основном для преподавате-
лей и воспитанников старших классов), учениче-
ские (состояли из книг для внеклассного чтения 
учащихся) и учебные (включали фонд учебной 
литературы). Подробнее структура библиотек 
военно-учебных заведений и документы, регла-
ментировавшие их работу, рассмотрены в работе 
М.А. Бондаренко [11, с. 20]. 

Библиотека была создана в 1825 г., но, как 
отмечалось в отчете, составленном в 1903 г. [12, 
л. 89 об.], значительно пополняться начала только 
с 1860-х годов. Комплектование шло традиционно 
для того времени: через покупку изданий и выпи-
ску из других городов, из Штаба военно-учебных 
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В 1836 г. известный мореплаватель адмирал 
И.Ф. Крузенштерн, узнав о бедности библиотечно-
го фонда Оренбургского военного училища, при-
слал в дар книги, изданные в Морском кадетском 
корпусе Санкт-Петербурга в течение предшество-
вавших восьми лет и экземпляр своего труда о 
путешествии вокруг света, всего десять названий 
[14, д. 4606Б, л. 1—2]. 

В 1839 г. через Штаб военно-учебных заведе-
ний были выписаны 10 экз. книги И.К. Кайданова 
«Обзор всеобщей истории, или Указание на глав-
нейшие события, случившиеся в свете от сотворе-
ния мира до наших времен», 2 экз. журнала «Но-
вое детское чтение», 2 экз. альманаха «Утренняя 
заря», 30 экз. «Журнала для чтения воспитанни-
кам военно-учебных заведений», 20 экз. первого 
тома учебного пособия «Живописный мир, или 
Взгляд на природу, науки, искусства и человека» 
Ф.А. Кони, 12 экз. учебника Н.Г. Устрялова «На-
чертания русской истории» и т. д. [14, д. 4693, 
л. 129 об., 131 об., 132 об.]. Как видим, руководи-
тели училища стремились пополнять библиотеку 
и обеспечивать внеклассное чтение кадетов в со-
ответствии с требованиями времени. 

К сожалению, не обнаружено делопроизвод-
ственной документации самих библиотек, поэто-
му любая находка представляет ценность. 

В 1843 г., по данным отчета о состоянии Орен-
бургского Неплюевского военного училища, «би-
блиотека, учебные припасы и пособия <...> за-
нимали одну небольшую комнату, которая вместе 
служила присутственным местом Комитета, при-
емной для посетителей и сборною комнатою учи-
телей и чиновников» [7, оп. 1—2, д. 62, л. 13 об.]. 
В конце 1840-х гг. был составлен план реконструк-
ции здания, в котором отводилось место и для би-
блиотеки [14, д. 5629]. 

Приоритетным при комплектовании библио-
теки, принимая во внимание выделение денеж-

Фрагмент журнала для записей преподавателей кадетского корпуса 
о необходимости учебных пособий

заведений, путем пожертвований. Поскольку в 
документах, как правило, давалось краткое и не 
всегда точное библиографическое описание книг, 
сейчас можно только с большей или меньшей долей 
вероятности предполагать, какие именно книги 
имелись в библиотеках. Так, по данным Г.П. Мат-
виевской [13, с. 180], в 1828 г. директором учи-
лища Г.Ф. Генсом (1787—1845), являвшимся 
одновременно председателем Оренбургской по-
граничной комиссии, в учебное заведение были 
переданы два тома некоего «Лексикона турецкого, 
арабского и персидского языков с переводом на 
латинский язык и с помещением употребительных 
немецких, французских, итальянских и польских 
выражений», ненужные в Комиссии, но которые 
могли быть полезны преподавателям и кадетам 
при изучении восточных языков; в 1829 г. ханом 
Внутренней Орды Бокей-Ханом — два словаря 
восточных языков, полученные им из Констан-
тинополя; губернатором П.К. Эссеном — атлас 
Франции, планы нескольких немецких крепостей 
и 11 книг, в том числе сочинение Э.А. Эверсмана 
«Путешествие из Оренбурга в Бухару». С разре-
шения губернатора для библиотеки были приоб-
ретены 10 экз. «Атласа Российского государства». 
По инициативе следующего губернатора П.П. Сух-
телена (1788—1833) в 1831 г. был куплен «Атлас 
древнего света, состоящий из 23 карт с объясни-
тельными таблицами и составленный Император-
ского Санкт-Петербургского университета адъ-
юнкт-профессором Александром Брутом» и другие 
книги. Сам П.П. Сухтелен передал училищному 
комитету «для чтения воспитанников и затем для 
помещения в библиотеку училища» присланную 
ему книгу А.И. Левшина «Описание киргиз-каза-
чьих, или киргиз-кайсацких орд и степей». 

Специально для воспитанников по поручению 
и под руководством П.П. Сухтелена чиновником по 
особым поручениям И.В. Жуковским было напи-
сано «Краткое обозрение 
достопамятных событий 
Оренбургского края, рас-
положенных хронологи-
чески с 1246 по 1832 год», 
вышедшее в 1832 г. в 
Санкт-Петербурге и Орен-
бурге. Вне всякого со-
мнения, некоторая часть 
оренбургского тиража 
должна была пополнить 
библиотеку учебного за-
ведения. По желанию 
П.П. Сухтелена книга 
была переведена на татар-
ский язык воспитанника-
ми азиатского отделения 
под руководством учите-
ля М.И. Иванова, работу 
завершили в 1835 году 
[13, с. 181]. 
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ных средств, являлось приобретение учебников 
и учебных пособий (книг и журналов для вне-
классного чтения закупалось примерно в два раза 
меньше) [14, д. 4693, л. 129 об., 131 об., 132 об.]. 

Ф.И. Лобысевич в книге «Город Оренбург» 
писал, что на 1878 г. «бесспорно лучшая и пол-
нейшая библиотека» в городе была в военной гим-
назии (так в 1867—1882 гг. назывался корпус). 
«Отличное содержание, порядок, выбор книг и 
полнота этой библиотеки могут поставить ее наря-
ду с лучшими библиотеками; очень жаль только, 
что она не предоставлена пользованию общества 
и составляет, как мебель, исключительную при-
надлежность гимназии». А далее он отмечал, что 
абонементная плата за право чтения была бы вы-
годна и обществу, и данной библиотеке [15, с. 10]. 
Но общественной она, естественно, так и не стала.

Работу библиотек военно-учебных заведений 
регламентировало множество нормативных доку-
ментов, в том числе «Циркуляр по военно-учебным 
заведениям» от 16 декабря 1866 г. [16], определяв-
ший репертуар книг и учебных пособий, необходи-
мых в учебном процессе [17, с. 104], «Инструкция 
по содержанию библиотек военно-учебных заведе-
ний, подведомственных Главному их управлению» 
[18], определявшая порядок пополнения библиотек, 
хранения книг и выдачи их для чтения, ведения 
описей и каталогов. В 1885 г. был издан первый 
«Каталог книг для чтения воспитанников военных 
учебных заведений». В «Положении о кадетских 
корпусах, высочайше утвержденном 14 февраля 
1886 г.» предписывалось в каждом кадетском кор-
пусе иметь «общую и ротную библиотеки, физи-
ческий кабинет и коллекции учебных пособий по 
всем предметам установленного курса» [19, с. 26], 
«исправное содержание и целесообразное пополне-
ние библиотек» возлагалось на инспектора классов 
[19, с. 33]. 

Фундаментальная библиотека Оренбургского 
Неплюевского кадетского 
корпуса в 1891 г. имела 
7879 названий книг и руко-
писных сочинений в 24 199 
томах, среди которых было 
несколько уникальных: 
«География генеральная, 
небесный и земноводный 
круги, купно с их свойствы 
и действы, в 3 томах опису-
ющая» Б. Варения (Варе-
ниуса) [20], список с труда 
Ф.И. Соймонова «Екстракт 
журналов мореплавания по 
Каспийскому морю, кото-
рое происходило в 1715, 
1716, 1718, 1719, 1720 и 
1727 гг., при том описание 
же о высокославном госу-
даря императора Петра Ве-
ликого походе в Астрахань 

чрез оное море и путешествии до г. Дербента. Со-
чинено в 1728 году»; «Судебник государя царя и 
великого князя Иоанна Васильевича…» [21]; руко-
пись, озаглавленная «О путешествии Гумбольдта 
по России до прибытия к горе Благодатной» и др.

В ротных библиотеках (до 1882 г. они назы-
вались «возрастные»), предназначенных для вне-
классного чтения учащихся, находилось 908 назва-
ний в 2356 томах. Учебников и учебных пособий по 
разным отраслям знаний было 12 426 экз., кроме 
того имелись учебные руководства по «разным от-
делам искусств» (рисованию, пению и музыке, 
гимнастике, фехтованию, столярному и токарному 
делу) в количестве 3499 экземпляров [22, с. 113]. 

В 1903 г. библиотека Оренбургского Неплю-
евского кадетского корпуса имела 35 249 экз. 
книг (87 экз. из которых были на восточных язы-
ках) и несколько рукописей. Библиотекарями 
велись «рукописные, алфавитные и картотечные 
в ящиках» каталоги [12, л. 89 об. — 90]. 

В здании учебного заведения находилась до-
мовая Воскресенская церковь. «Центральная часть 
корпуса, обращенная к западу, — сообщалось в 
“Путеводителе по городу Оренбургу” П.Д. Рай-
ского, — занята довольно обширной церковью, в 
которой имеется особая библиотека, заключающая 
в себе более 700 экземпляров книг духовно-нрав-
ственного содержания» [23, с. 120—121]. 

Из мероприятий, прививающих стремление 
к чтению, можно назвать проводившиеся в корпу-
се литературные вечера.

Оренбургское военное/казачье 
юнкерское училище

В 1867 г. по ходатайству генерал-губернатора 
Н.А. Крыжановского (1818—1888) открылось Орен-
бургское военное юнкерское училище, переимено-
ванное затем в казачье юнкерское училище (1878), 

Бумажные ярлыки и штемпели библиотек 
Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса
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военное казачье училище (1910), с целью подготов-
ки офицеров для всех казачьих войск России, кроме 
Донского, имевшего свое училище в Новочеркасске. 
Срок обучения составлял два года. При училище 
имелся приготовительный класс для взрослых ма-
лограмотных казаков. Сословных ограничений при 
поступлении не устанавливалось. В 1901 г. училище 
стало трехклассным и в него перевели казачий отдел 
Иркутского юнкерского училища. 

За историю работы училища его возглавля-
ли восемь начальников: полковник В.П. Котов 
(1867—1870), полковник В.А. Потто (1870—1881), 
Генерального штаба полковник Ф.К. Гершель-
ман (1881—1885), полковник М.А. Козловский 
(1885—1890), полковник Э.С. Муромцев (1890—
1895), Генерального штаба полковник В.В. Григо-
ров (1895—1902), Генерального штаба полковник 
М.Г. Михеев (1902—1907) и Генерального штаба 
полковник К.М. Слесарев (1908—1920) [24, с. 302]. 

У нас нет данных о начале создания библио-
теки, но в 1868 г. для нее были выписаны кни-
ги из книжного магазина Я.А. Исакова (Санкт-
Петербург) [25, л. 561—563]. В списке предназна-
ченных юнкерскому училищу изданий значились 
произведения А. Гумбольдта «Космос. Опыт фи-
зического мироописания» и «Картины природы 
с научными объяснениями», 11 томов «Истории 
России с древнейших времен» С.М. Соловьева, 
сочинения Ф. Шиллера и др. 

Не умаляя достоинств каждого из руководи-
телей училища, позволим выделить В.А. Потто 
(1836—1911), который в течение 11 лет не только 
управлял этим учебным заведением и много сделал 
для образования и воспитания учащихся, но также 
являлся пропагандистом книги и чтения в военной 
среде города. 

В Оренбург В.А. Потто прибыл уже будучи 
известным военным писателем, автором «Воспо-
минаний о Закавказском походе 1853—1856 г.», 
«Истории Новороссийского драгунского полка 
1803—1865» и ряда других произведений.

Находя нужным подготовить юнкеров к служ-
бе именно в степи и преследуя цель неразрывности 
образования и будущей службы, В.А. Потто напи-
сал книгу «О степной войне», предполагая ввести 
данный предмет в курс обучения. «600 экземпляров 
означенного сочинения, напечатанного на счет хо-
зяйственных сумм училища, сданы мною в библио-
теку училища и будут служить учебниками, а также 
будут раздаваться в собственность юнкерам при 
выпуске их в офицеры, — писал Василий Алексан-
дрович из Оренбурга 8 мая 1872 г. П.О. Бобровскому 
(1832—1905), занимавшемуся в то время реформой 
военного образования. — Что же касается до отсыл-
ки экземпляров в остальные юнкерские училища, 
то предполагаю исполнить это в будущем году, ког-
да означенное сочинение будет дополнено новыми 
сведениями» [25, л. 817—819]. К сожалению, до сих 
пор не удалось обнаружить ни одного экземпляра 
первого издания книги. 

В том же 1872 г. им были прочитаны публич-
ные лекции «О степных походах», изданные затем 
в «Военном сборнике» [26] и в 1873 г. отдельной 
книгой [27]. Работа привлекла внимание коллег 
[28; 29, с. 87, 96], была встречена лестными от-
зывами в печати, переведена в Лондоне на ан-
глийский язык и вышла под названием «Steppe 
campaigns» в 1874 году [30, с. 66]. Организацию 
лекций и военных бесед В.А. Потто считал очень 
важным в образовании офицеров и методику их 
проведения изложил в работе «Современное об-
разование и воспитание войск», опубликовав ее в 
«Военном сборнике» [31] и издав отдельной кни-
гой в Оренбурге [32] и Санкт-Петербурге [33]. Он 
писал: «С повсеместным открытием офицерских 
собраний и библиотек, является полнейшая воз-
можность к тому, чтобы путем систематически 
направленных чтений и военных бесед упрочить 
в среде офицеров познания, вызываемые совре-
менными требованиями службы, и возобновить 
в их памяти необходимые сведения по тактике. 
<...> Это легчайший способ познакомить массу 
наших офицеров с творениями лучших военных 
писателей, провести в нее известные идеи, и, мало 
по малу, приучить молодых людей к серьезному и 
дельному чтению» [32, с. 154—155]. С целью воен-
но-патриотического воспитания В.А. Потто устро-
ил в училище Военно-картинную галерею, собрав 
более тысячи картин и портретов, составил «Во-
енную хрестоматию», статьи из которой служили 
темами для бесед с юнкерами [30, с. 66—67]. 

В декабре 1881 г. В.А. Потто сдал свой пост и 
покинул город. Его деятельность по управлению 
училищем получила положительную характери-
стику в приказе генерала К.М. Войде, бывшего в 
то время начальником штаба Оренбургского во-

Вторые страницы обложек книг с пометками об их 
состоянии и бумажными ярлыками
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енного округа, в котором он особо отметил, что 
«училище роскошно снабжено всякими учебными 
пособиями» [30, с. 68]. 

Второй оренбургский кадетский корпус

29 мая 1887 г. военная прогимназия была 
преобразована во Второй оренбургский кадет-
ский корпус на 300 воспитанников. Главным 
назначением его было давать воспитание детям 
офицеров, служащих в Туркестанском округе 
[8, с. 50]. 

Можно с большой долей уверенности пред-
положить, что библиотека военной прогимназии 
осталась в корпусе. 

В 1886 г. вышел новый документ — «Ин-
струкция по воспитательной части для кадетских 
корпусов», затем переиздававшаяся в 1886, 1904, 
1908 годах. В ней был представлен порядок ор-
ганизации внеклассного чтения воспитанников, 
как самостоятельно, так и с офицерами-воспи-
тателями, обязанности воспитателя отделения 
относительно нравственного воспитания, в том 
числе и чтения [34]. 

В книге «Второй оренбургский кадетский 
корпус (1887—1894) в ряду других военно-учеб-
ных заведений», указывается, что в данном учеб-
ном заведении кадетам советовалось заводить те-
тради и заносить в них краткое содержание про-
читанного, отмечалось, что кадетам нравилось 
читать книги о войне, военном быте, о путеше-
ствиях, «в особенности фантастические рассказы 
Жюля Верна» [8, с. 62, 65]. Чтение воспитателей 
также не оставалось без внимания руководства. 
Они могли читать как основываясь на собствен-
ном выборе, так и по рекомендации учителей, а 
затем докладывали о прочитанной литературе на 

заседаниях педагогического комитета [8, с. 65]. 
Эти данные могут служить доказательством того, 
что названные нормативные документы применя-
лись в работе библиотек и руководстве чтением. 

Фундаментальная библиотека корпуса содер-
жала в 1891 г. 3090 томов, в 1894 г. — 967 назва-
ний книг (3512 томов). Ротные (для внеклассного 
чтения) библиотеки «щедро снабжались книгами 
по всем отраслям» и в 1891 г. имели 754 названия 
книг, в 1894 г. — 804 в 1178 томах. Библиотеки 
учебников и учебных пособий (карт, атласов, гло-
бусов) в 1891 г. располагали 3462 томами учеб-
ников, в 1894 — 6100 томами (191 название) [8, 
с. 67; 22, с. 112—116 ]. 

Оренбургская школа 
прапорщиков пехоты

В связи с началом Первой мировой войны, по-
влекшим большие потери офицеров, в ряду мер по 
усилению подготовки командных кадров было при-
нято решение об открытии в 1915 г. в России школ 
прапорщиков. Приказом от 20 июля 1915 г. такая 
школа (на 500 человек) была создана и в Оренбурге. 
Срок обучения сначала составлял три месяца, за-
тем — четыре. Сведений об этом военном учебном 
заведении историками практически не обнаруже-
но, за исключением общих статистических.

Известно, что школа прапорщиков занимала 
почти все двухэтажное здание мужской гимназии. 
Воспитанники в течение всего года учились во 
вторую смену в здании Первой женской гимназии, 
причем туда были переведены все ее «учебно-вспо-
могательные учреждения», кроме фундаменталь-
ной библиотеки, оставшейся на прежнем месте 
[35]. Оренбургская школа прапорщиков пехоты 
была ликвидирована в 1918 году.

Кадеты 1-й роты Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса 
в рекреационном зале в свободное от занятий время. Фото 1900-х годов 

(из фондов Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга) 
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Учитывая такой напряженный график под-
готовки, можно предположить, что библиотеки 
как таковой в школе прапорщиков не имелось. 

Судьба библиотек военно-учебных 
заведений Оренбурга

Во время Гражданской войны Оренбург не-
сколько раз переходил то к отрядам Красной ар-
мии, то к войску атамана А.И. Дутова, что не 
могло не отразиться на состоянии культурного 
наследия города, в том числе и библиотечных 
фондов. 

В 1917 г. в здании Оренбургского юнкерского 
училища некоторое время находился штаб Орен-
бургского казачьего войска, оборонявшийся от 
наступавших войск красных. В феврале 1918 г. 
Оренбург пал, и начальник училища генерал-
майор К.М. Слесарев увел юнкеров в Уральск. 
Летом, когда город снова перешел во власть ка-
зачьих войск, 20—25 юнкеров младшего курса 
и кадры училища вернулись в Оренбург [36]. 
6 июля 1918 г. председатель Оренбургской ученой 
архивной комиссии А.В. Попов (1867—1928) пи-
сал войсковому атаману А.И. Дутову: «Во время 
вторжения в город большевиков сначала матроса-
ми, а потом красноармейцами было разграблено 
множество библиотек и музеев, в том числе музей 
и библиотека Военного казачьего училища» [37]. 
В январе 1918 г., при отходе белых частей, здание 
Оренбургского кадетского корпуса сгорело, и в 
нем погибли «очень ценная библиотека, физиче-
ский кабинет и лаборатория» [38]. 

В 1919 г. Казачье юнкерское училище и оба 
кадетских корпуса оказались в Иркутске, где в 
январе 1920 г., после установления там советской 
власти, прекратили свое существование. 

Оставшиеся книги из разоренных библиотек 
закрытых учреждений и организаций, а также 
реквизированные из частных библиотек в конце 
1918 г. попали в книжный склад. Оттуда лучшие 
книги были выделены для организации научной 
читальни, остальные распределены между библио-
теками города и уезда [39]. 

В настоящее время небольшие коллекции 
книг из библиотек оренбургских кадетских 
корпусов имеются в Оренбургской областной 
универсальной научной библиотеке (ОУНБ) 
им. Н.К. Крупской, книги духовного содержания 
из библиотеки Оренбургского Неплюевского ка-
детского корпуса — в библиотеке Оренбургского 
областного музея изобразительных искусств. 

Автор выражает глубокую признатель-
ность библиотекарю Оренбургского областного 
музея изобразительных искусств Т.В. Майданюк 
и сотрудникам ОУНБ им. Н.К. Крупской И.А. Ка-
лашниковой, В.М. Капустиной и Т.В. Медведевой 
за предоставленную возможность поиска книг 
военно-образовательных учреждений Оренбурга.
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in the Military Schools of Orenburg 
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Abstract. From the middle of the 18th century till 1918 Orenburg was a major military centre that in many 
respects defined its socio-cultural space. Training of personnel for local offices and service in garrison was 
carried out during that time by several military educational institutions in the city. Due to the historical 
circumstances, so far have survived not many documents telling both about educational institutions them-
selves and on their educational support divisions, including libraries. The aim of this work is generalization 
of the currently available materials on the history of libraries of the military schools of Orenburg. Some of 
the documents are introduced for scientific use for the first time.

Key words: Military-Educational Institutions, Libraries of Military Schools of Orenburg, History of Li-
braries, Orenburg School of Military Cantonists, Orenburg Neplyuevsky Cadet Corps, the Second Orenburg 
Cadet Corps, Orenburg Cossack Junker School, Orenburg School of Infantry Ensigns.
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