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Долгие годы в отечественном библиотековедении не подни-

малась проблематика духовных библиотек, в частности семи-
нарских библиотек, что связано с отделением церкви от госу-
дарства и последующими гонениями на нее после октябрьской 
революции. Русская православная церковь на протяжении всей 
истории существования нашего государства была оплотом ду-
ховности, просвещения, образования, неким краеугольным 
камнем, на котором сформировался целый пласт мировой 
культуры – русская православная культура. Перемены в обще-
ственно-политической жизни страны, произошедшие после 
1990-х гг. XX ст., изменили отношение социума к церкви, сло-
жившееся в советский период. Сегодня она, как и столетие 
назад, взяла на себя миссию духовного начала нашего общества.  

27 мая 2009 г. произошло знаменательное событие в жизни 
Оренбурга – возобновила свою деятельность Оренбургская ду-
ховная семинария, прекратившая существование в 1919 г. 
В настоящее время семинария позиционирует себя единым це-
лым с семинарией, основанной 26 августа 1884 г. Возникает 
закономерный вопрос: а что их связывает? Основная задача 
этого учебного заведения – подготовка священнослужителей 
для миссионерского служения в Оренбургской митрополии. По 
словам П. В. Панова: «Исторически сложилось, что история 
создания, становления и восстановления деятельности Орен-
бургской духовной семинарии носит миссионерский характер, 
что определяется в первую очередь этническим и конфессио-
нальным разнообразием региона, расположенного на стыке ев-
ропейской и азиатской культур» [9, с. 487]. 
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Конечно же, здание самой семинарии, спроектированное и 
построенное под руководством архитектора Ф. М. Маркелова. 
В 2009 г. семинарии была передана лишь часть этого здания, 
но когда проходишь по его коридорам, отчетливо ощущаешь 
дыхание времени. 
Одним из основополагающих элементов в структуре любого 

высшего учебного заведения является библиотека. Архивные 
документы свидетельствуют о количественных и качественных 
характеристиках библиотеки семинарии. Начало книгосбору 
положил в 1884 г. казанский кафедральный протоиерей 
В. П. Вишневский, пожертвовав семинарии 346 книг. Через де-
сять лет, в 1894 г. общий фонд библиотеки насчитывал 4621 
экземпляр [8, с. 487]. В 1915/1916 учебном году совокупный 
фонд уже составлял 17 198 экземпляров [3]. Последующие го-
ды не были столь благоприятными как для библиотеки, так и 
для семинарии. Первая мировая война, затем революция и 
Гражданская война привели в конечном итоге к закрытию се-
минарии. В 1918 г. библиотечные фонды семинарии были рек-
визированы и переданы архивной комиссии и музею при го-
родском комиссариате. В конце 1918 г. будет образован книж-
ный склад при архивной комиссии, предназначенный для сбора 
реквизированных книг с целью предотвращения их от возмож-
ного хищения и последующего распределения между город-
скими библиотеками [2]. Но последние книги из семинарской 
библиотеки были вывезены уже в июне, поэтому их следы те-
ряются, а документов, проливающих свет на распределение 
книг, не сохранилось. Самая большая известная нам коллекция 
книг сохранилась в Оренбургской универсальной научной 
библиотеке. Это 215 книжных экземпляров. По всей видимо-
сти, это те книги, которые были отобраны с книжного склада, 
как одни из «лучших ценных книг для организации научной 
читальни» [2]. Три экземпляра хранятся в Оренбургском госу-
дарственном историко-краеведческом музее и шесть – в Орен-
бургской духовной семинарии.  
Много ценных книг в возродившуюся библиотеку было пе-

редано частными лицами и православными библиотеками. Это 
книги из личной библиотеки владыки Леонтия, из епархиаль-
ной библиотеки Оренбурга, учебные пособия из поселка Са-
ракташ и Московской духовной академии. Свой вклад сделали 
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владыка Валентин, епископ Бузулукский и Сорочинский Алек-
сий, протодиакон Владимир Мощенко. Жертвователями стало 
и большое количество простых горожан нашего города.  
Среди огромного количества пожертвованных книг оказа-

лись и книги, когда-то принадлежащие Оренбургской духов-
ной семинарии. Каждая из них имеет огромную ценность не 
только для семинарии, но и для православной культуры в це-
лом. Две из них – Библии. Это издания московской Синодаль-
ной типографии 1914 г. «Библия сиречь книги Священного 
Писания Ветхого и Нового Завета», на книгах стоит печать 
Оренбургской духовной семинарии. Они примечательны тем, 
что можно сказать, откуда они вернулись. На одной из них 
стоит печать «Священник А. Пареньков. Личная библиотека». 
Этот священник служил в 1990-е гг. в одном из храмов Орен-
бургской епархии, но в конце 90-х был переведен в Москву 
[10]. Сам ли он передал Библию, или она осталась в Оренбурге, 
а после его отъезда была передана в восстановленную семина-
рию, мы не знаем. Как и не знаем того, как она попала к нему, 
это еще предстоит выяснить. На титульном листе этого экзем-
пляра есть автограф «Михаилу Житмареву». Кем он был, мы 
можем только предположить. По всей видимости, это первый 
владелец, которому ее подарили после окончания учебы. На 
Петербургском генеалогическом портале размещена информа-
ция о выпускниках Челябинского духовного училища. Среди 
них есть некто Михаил Житмарев, выпускник 1916 г. [1]. 
С учетом того, что Челябинск входил в Оренбургскую губер-
нию как уездный город, вполне возможно, что М. Житмарев 
мог быть отправлен на служение в Оренбург. На второй Биб-
лии имеется печать «Православная общедоступная библиотека 
Оренбургской Епархии г. Оренбург» и автограф: «Александру 
Чижеву 1914 г.». Найти какие-либо сведения об этом человеке 
нам не удалось, возможно, он был учащимся семинарии. По 
всей видимости, этот экземпляр попал в 1918 г. в епархиаль-
ную библиотеку и смог дождаться своего возвращения домой. 

«О священной поэзии православного христианского бого-
служения» А. Царевского, 1902 г. издания, – одна из книг, вер-
нувшихся в семинарскую библиотеку. Печать «Ученическая 
Библиотека Оренбургской Духовной Семинарии» свидетель-
ствует о том, что была она приобретена в библиотеку на деньги 
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семинаристов. Затем попала в епархиальную библиотеку (пе-
чать «Чкаловское Епархиальное управление») и в 2009 г. пере-
дана обратно. 

«Учебник по практическому руководству для пастырей» 
П. И. Нечаева, преподавателя Санкт-Петербургской духовной 
семинарии, – первый учебник такого рода. При жизни автора 
переиздавался восемь раз и еще 2 раза после его смерти. В 
ученической библиотеке Оренбургской духовной семинарии 
предмет «Практическое руководство для пастырей» также пре-
подавали по этому учебнику [7]. В библиотеку вернулся эк-
земпляр четвертого издания, напечатанный в Санкт-
Петербурге в типографии И. Н. Скороходова в 1883 г. На ней 
есть только печать учебной библиотеки. 
В христианском книгоиздании существует практика выпуска 

священных текстов на нескольких языках параллельно в одном 
издании, которые называют полиглоттами. Первая попытка из-
дания полиглотты в России принадлежит Петру I. В 1861 г. 
А. С. Норовым был издан Новый Завет на двух языках. 
И только в 1886–1891 гг. П. А. Гильтебрандтом было осу-
ществлено издание первой русской учебной полиглотты в пяти 
томах – «Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа на четы-
рех языках: еллинском, словенском, российском и римском с 
параллельными местами» и единственной в дореволюционной 
России. В библиотеке находится «Евангелие от Иоанна. По-
слания к Коринфянам и Галатам». Этот экземпляр не содержит 
информации о годе и месте издания, указана лишь серия, к ко-
торой он относится: «Новый Завет на четырех языках», и стоит 
печать учебной библиотеки Оренбургской духовной семина-
рии. Поэтому можно сказать, что это один из томов издания 
П. А. Гильтебрандта. Остальные тома издания: «Книга Пла-
ча…», «Книга пророка Аггея…», «Книга премудрости Иисуса 
сына Сирахова» и «Библейский атлас», когда-то принадлежа-
щие семинарской библиотеке, в настоящее время находятся в 
фонде редкой книги Оренбургской УНБ им. Н. К. Крупской.  
Церковный раскол, произошедший в середине XVII в., – 

важная веха в истории Русской православной церкви. Причи-
ной раскола послужила реформа патриарха Никона, суть кото-
рой в унификации части обрядов и богослужебных книг. Рас-
кольники были объявлены еретиками и преданы анафеме (на 
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Московских соборах 1656 и 1666–1668 гг.), их представители 
преследовались. В 1721 г. была создана одна из основополага-
ющих работ, описывающая и опровергающая раскольнические 
заблуждения, – «Пращица духовная» епископа Нижегородско-
го и Алатырского Питирима. Будучи рожденным в раскольни-
ческой семье и проповедовавшим старообрядчество, но впо-
следствии перешедшим в официальную церковь, он как никто 
другой знал противников никоновской реформы изнутри, что 
позволило ему создать труд, востребованный и после его смер-
ти. По «Пращице…» учились будущие борцы со старообрядче-
ством, поэтому в библиотеке духовной семинарии, готовившей 
священнослужителей для Оренбургской губернии – места, где 
число раскольников значительно превосходило таковое в цен-
тральных областях Российской империи, был свой экземпляр 
такой книги, изданный в типографии Троицкого Александро-
Невского монастыря в Санкт-Петербурге в 1721 г. Информация 
из этой книги до сих пор используется в учебном процессе, а 
само издание хранится в фонде Оренбургской духовной семи-
нарии. «Пращица духовная» – жемчужина коллекции фонда 
редкой книги. На первой странице книги расположен автограф, 
частично заштрихованный, текст разобрать очень сложно. Но 
явно прочитывается: «Нижегородской Семинарии богословия 
28.12.1824», то есть она в начале XIX в. находилась еще в 
Нижнем Новгороде. Каким образом она попала в Оренбург-
скую духовную семинарию, неизвестно. Возможно, ее привез с 
собой первый ректор Федор Алексеевич Дмитровский, уроже-
нец Нижнего Новгорода, окончивший Нижегородскую семи-
нарию в 1870 г. [11]. Примечательно, что одной из книг, вер-
нувшихся в библиотеку возрожденной семинарии, является 
именно эта книга – книга борьбы за Русскую православную 
церковь. 
К большому сожалению, документов о передаче книг нет, 

поэтому мы не можем с уверенностью сказать, кто вернул в 
семинарскую библиотеку книги, когда-то исчезнувшие из нее. 
Но то, что эти вернувшиеся в свой дом книги стали связующим 
звеном между прошлым и настоящим, однозначно. Они стали 
основой редкого фонда библиотеки, тем фундаментом, на ос-
нове которого построена современная библиотека, тем, что 
позволяет смотреть в будущее, помня о прошлом. 
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