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Фонд редкой книги библиотеки Оренбургской духовной семинарии 

составляет 1230 экземпляров. Каждая книга этого фонда несет печать истории. 

Почти каждая - имеет автографы, надписи и пометки церковных деятелей - 

архиереев и простых священников. Каждая из этих книг является 

библиографической редкостью, ценность которых с каждым годом только 

увеличивается. 

Тема моего доклада – надписи, автографы, штемпели фонда редкой 

книги. 

Пожалуй, самая дорогая для Семинарии книга – это «Пращица духовная 

раскольнических вопросов и ответов» епископа Нижегородского Питирима, 

изданная в 1721 году при Императоре Петре I. На форзаце книги надпись 

черными чернилами: Нижегородской Семинарии Богословия ученика… 

фамилия и имя перечеркнуты. Дата: 28.12.1724 год. Интересно, что 

Нижегородская семинария -  это первая в России семинария, открытая в 1721 

году, архиепископом Питиримом, автором этой книги. Можно предположить, 

что книга какое-то время принадлежала студенту Нижегородской семинарии. А 

вот в Оренбург книга попала скорее всего вместе с первым ректором 

Оренбургской семинарии, Федором Алексеевичем Дмитровским. Федор 

Алексеевич родился именно в Нижегородской губернии, закончил 

Нижегородскую семинарию, а в 1884 году стал первым ректором открывшейся 

духовной семинарии в Оренбурге. Книга имеет дореволюционную печать 

«Библиотека Оренбургской духовной семинарии» под номером «309». 

Еще одна книга, связанная с первым ректором – «Псалтирь в 

переложениях стихами». Для нас важен штемпель «Ректор Оренбургской 

семинарии, протоиерей Ф.А. Дмитровский» [5]. Кроме штемпеля Ректора,  

книга имеет запись от 17 марта 1893 года: Достолюбезной Варваре Карповой – 

в иночестве  монахине Варлампии, руководящей девицами, славящей Господа в 

Его Св. Храме. Подписано: протоиерей Алексей. Видимо, книга несколько раз 

передаривалась.  

Нельзя не сказать о книгах из личных фондов Митрополита Леонтия 

(Бондаря) и Митрополита Валентина (Мищука).  

Владыка Леонтий подписывал свои книги перьевыми ручками например: 

3.X.1972. Все книги имеют закладки из лент или простой бумаги, что 

свидетельствует о том, что книги читались и перечитывались. Много книг на 

иностранных языках – польском, английском, французском, немецком - 

Владыка много работал над самообразованием, владел семью языками. В фонде 

библиотеки много книг с дарственными надписями для Владыки Леонтия. 



Изучая эти надписи и автографы можно узнать о некоторых страницах из 

жизни и служения Владыки.  

25 декабря 1943 года будущий Митрополит Леонтий принял монашеский 

постриг. [3]. А перед постригом, 24 декабря получил в подарок несколько книг 

с дарственными надписями, от священника Авенира Билева. «На молитвенную 

память дорогому другу о. Леонтию. Помяни рабов Божиих иерея Авенира, 

Татьяну пред Престолом Всевышняго. г. Молодечно, 24 дек. 1943 года». 

Владыка Леонтий родом из Белоруссии, Виленской губернии, был 

послушником в Виленском Святодуховском монастыре, видимо там и 

состоялось знакомство и дружба с о. Авениром. Священник Авенир Билев с 

1941 года был настоятелем Свято-Покровской церкви в Молодечно, служил на 

одном месте 55 лет, приняв на себя всю тяжесть атеистических гонений на 

религию [4]. 

С уверенностью можно сказать, что в 1974 году, 10 августа Владыка был 

в городе Смоленске, на Праздновании Смоленской иконы Божией Матери 

Одигитрии. Об этом свидетельствует запечатленная надпись в книге-альбоме 

«Смоленск» 1973 года издания: "Его Высокопреосвященству 

Высокопреосвященнейшему Леонтию Архиепископу Оренбургскому и 

Бузулукскому на добрую память о посещении г. Смоленска в день Смоленской 

Одигитрии 10 авг. 1974. С любовью о Господе Епископ Феодосий (Смоленский 

и Вяземский)".  

В книгу вложена телеграмма от епископа Смоленского Феодосия 

Владыке Леонтию с просьбой посетить город Смоленск в эти дни. Удивителен 

язык телеграммы: «Считаю приятным долгом напомнить Вам, что 

приближается Празднование в  честь Смоленской иконы Богородицы 

именуемая Одигитрии – 10 августа по новому стилю. Льщу себя надеждой, что 

в числе высоких Паломников, желающих помолиться у этой Всероссийской 

Святыни, буду иметь радость встречать и Ваше Высокопреосвященство. Итак, 

до скорой и приятной встречи! С любовью о Христе, Господе нашем, Ваш 

убогий Феодосий».  

И телеграмма, и запись в дарственной книге раскрывает один день жизни 

Владыки Леонтия – посещение по пригласительной телеграмме города 

Смоленска и встреча с епископом Феодосием. 

В декабре 1970 года Владыка Леонтий посещал город Архангельск. Об 

этом можно судить по записи в книге-альбоме «Архангельск» 1970 года 

издания. «Возлюбленному о Господе, дорогому собрату о Христе 

Преосвященному Еп. Леонтию, на молитвенную память о посещении гор. 

Архангельска. С любовью Епископ Никон. 22-25/XII-1970 г.» 

Владыка Леонтий был истинным Пастырем Христовым. Он тщательным 

образом готовился к каждому Богослужению. Об этом свидетельствуют его 

Дневники – общие тетради, исписанные от корки до корки красивым, крупным 

почерком. Эти тетради являются историческим достоянием, хранящимся в 

стенах Оренбургской духовной семинарии. Дневниковые записи раскрывают 

каждый день Владыки - как, по каким книгам, с какими мыслями он готовился 

к очередному богослужению. В своих проповедях Владыка использовал цитаты 



из многочисленных книг, перечень которых он неукоснительно указывал в 

Дневниках.  

В дневнике, начатом в 1962 году, на обороте страницы 144, 

(пронумеровано рукой митрополита Леонтия) читаем важную для нас запись: 

«Прим. 20.V.1963 г. Пн. Получен мной Указ о перемещении в Оренбург» далее 

запись от того же числа: разговор с архиепископом Вениамином Иркутским. Я:  

мне никакие повышения не нужны, мне безразлично, где служить: в Москве, в 

Киеве, в Одессе, в С.-Петербурге, в Оренбурге. Люди везде; жизнь кипит, бьет 

ключом везде». 

В Оренбурге Митрополита Леонтия полюбили, уважали и чтили. Об этом 

свидетельствует множество благодарных надписей и автографов: «Любимому 

отцу, Владыке Леонтию. От Андрея», «Дорогому Владыченьке в День Ангела с 

глубоким признанием» и множество подобных добрых слов. 

В многонациональном Оренбуржье Владыка общался не только со своей 

Православной паствой, но и с представителями других конфессий, о чем 

свидетельствует надпись на Коране: Его Высокопреосвященству Митрополиту 

Оренбургскому и Бузулукскому Леонтию в день 80-летия от Оренбургских 

казаков-мусульман. 7 мая 1993 год. г. Оренбург.  

Преемником Владыки Леонтия стал Митрополит Оренбургский и 

Саракташский Валентин. В личной библиотеке Владыки, которую он передал в 

Оренбургскую духовную семинарию очень много дорогих, редких и ценных 

книг, альбомов с дарственными надписями. Много книг с автографами видных 

церковных деятелей. Например, Митрополита Новгородского Антония, 

Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, Митрополита Филарета, 

Митрополита Сухумского и Абхазского Давида. 

На форзаце книги «Святой великомученик и целитель Пантелеимон» 

оставил автограф архимандрит Авель, игумен Русского на Афоне Свято-

Пантелеимонова монастыря в дни Святой Пасхи 1976 года, в память о 

посещении Владыкой Валентином Святой горы Афон. 

В библиотеке Семинарии хранится несколько книг, ранее 

принадлежавших еще одному видному церковному деятелю, ныне почившему       

схиархимандриту Серафиму (Томину), настоятелю Свято-Андреевского 

монастыря Оренбургской области. Титульный лист книги  на греческом языке 

«Камчатка»  отмечен штемпелем сиреневого цвета «Схиархимандрит Серафим 

(Томин), Святогорец». Огромную ценность имеет книга «Служба с акафистом 

Святителю Николаю Мирликийскому чудотворцу», 1895 года, издана в Киеве, в 

типографии Киево-Печерской Лавры. Она отмечена многочисленными 

треугольными штемпелями с Крестом в верхнем углу и надписью «Игумен 

Мисаил Томин». В сане игумена о. Серафим был с 1951 по 1962 год. Можно 

смело предположить, что эта книга принадлежала о. Серафиму именно в эти 

годы. Листая книгу, можно обнаружить несколько специально уничтоженных 

прямоугольных печатей, прочесть которые невозможно. Однако одну печать 

забыли вывести, и мы можем узнать, что эта книга принадлежала «Библиотеке 

Успенского Женского монастыря г. Оренбурга». Это очень редкий штемпель. 

Например, в отделе редкой книги библиотеки им. Н. К. Крупской, нет ни 



одного штемпеля Успенского монастыря, закрытого в 1923 году. На этом 

история книги не заканчивается. На последней странице читаем запись рукой 

Владыки Леонтия:  «9.VII.1975. Дата поступления».  

Исследовав записи и штемпели, складывается логическая цепочка – кому 

и когда принадлежала эта книга. Приобретена она была специально для 

Успенского женского монастыря, открытого в 1866 году. После закрытия и 

разорения монастыря книга попала в библиотеку о. Серафима Томина, на тот 

момент, игумена Мисаила, о чем свидетельствует печать. В 1975 году 

владельцем книги становится Митрополит Оренбургский Леонтий. И в 2009 

году эта книга из его библиотеки была передана в возрождающуюся 

Семинарию. 

При обработке книг редкого фонда обнаружились еще несколько 

значимых автографов. В частности, это автограф – дарственная надпись 

Николая Михайловича Чернавского, писателя, сына священника Оренбургской 

губернии, учителя Оренбургского духовного училища [8]. На форзаце самой 

его известной книги "Оренбургская епархия в прошлом ее и настоящем" (вып. 

I, Оренбург, 1900 год) автограф: «Его Высокопреподобию, «другу первых 

шагов жизни», Петру Николаевичу о. Гордееву от автора окт. 19. 1901 г.». 

Книга «Анфологион, сиесть Цветослов» 1876 года издания исторически 

связана с основоположником Оренбургской духовной семинарии, епископом 

Оренбургским и Уральским. Автограф на титуле гласит: От епископа 

Оренбургского и Уральского Вениамина в церковь при Оренбургском 

духовном училище 24 мая, 1886 года.  

Сохранился автограф еще одного бывшего архипастыря нашего города - 

Епископа Чкаловского и Бузулукского – Мануила (Лемешевского), 

управляющего Епархией с 1944 по 1948 год. «О. Вениамину от Архиеп. 

Мануила, 2/I-47». 

Не менее ценен штемпель на титульном листе хорошо сохранившейся 

богослужебной книги «Триодь цветная» изданной в Синодальной типографии 

г. Москвы в 1868. Штемпель «Епископ Павел Введенский», ниже 

собственноручная запись «г. Калуга».  

Епископ Павел Введенский - в миру - Введенский Павел Андреевич. В 

1888 году рукоположен в сан иерея, до 1914 года священствовал в приходах 

Самарской епархии. В 1924 году был заключен в Соловецкий лагерь особого 

назначения, потом сослан в Уфу. С 1927 до 1928 год - епископ Калужский, 

позже - епископ Оренбургский. В 1931 году в Оренбурге владыка был 

арестован, а в 1933 - уволен на покой. 9 февраля 1937 года расстрелян в 

Моршанске [6]. История оставила нам автограф мученика за Христа на книге, 

воспевающей Христово Воскресение, Пасху, убеждая, что смерти нет, а все 

мученики и праведники вселились навечно в Царствии Божием.  

Еще один священномученик оставил свой автограф на титульнике 

«Служебника» 1914 года издания : «Собственность протоиерея села Паношино 

Димитрия Беневоленскаго». Протоиерей Димитрий принял священный сан в 

1911 году, в 28 лет. Пережив несколько арестов, ссылку, многочисленные 



допросы с предложением принять новый порядок и оставить сан, в 1937 году, 

24 ноября отец Димитрий был расстрелян, место его погребения неизвестно [7]. 

На этом же «Служебнике» можно прочесть записи еще одного 

церковного деятеля, также, священномученика – игумена Амфилохия 

(Журавлева), причисленного к лику святых Русской православной 

старообрядческой церкви [1]. 23 сентября 1916 г. игумен Амфилохий был 

рукоположен во епископа Уральского и Оренбургского (очевиден путь книги в 

Оренбург). Запись же на книге сделана днем раньше - 22 сентября. За 

антисоветскую деятельность епископ Амфилохий был утоплен в Амуре, в 1938 

году [2].  

Так, одна богослужебная книга принадлежала двум служителям Церкви, 

священномученикам, один из которых был связан с  Оренбургским краем. 

Не могу не сказать о еще одном редчайшем штемпеле. Это круглая печать 

«Императорский С.П.Б. Воспитательный дом. Училища нянь» на Служебном 

Евангелии (Евангелие, используемое на церковном Богослужении) конца XIX 

века. Императорский воспитательный дом в Санкт-Петербурге - учреждение 

для призрения незаконнорожденных детей, сирот и детей бедняков, 

учреждённое в 1770 году. 

Трепет охватывает, когда листаешь книги с автографами священников, 

дьяконов, монахов, подписанные  страшными датами «кровавого террора». На 

форзаце потрепанной книжечки «Общедоступное чтение во время говения» 

(1884 г., Одесса) запись перьевой ручкой: «Книга послушницы Оренбургского 

женского Успенского монастыря Агафьи Михайловны Герасимовой. 1895 года, 

7 апреля».  Остается только догадываться, что стало с этой послушницей после 

разорения и закрытия монастыря. 

В конце книги «Курс богословия» простым карандашом стоит незаметная 

с виду запись, за которой скрывается человеческая судьба «1922 год, 22 июня. 

Прочитана эта весьма хорошая книга в одиночном заключении в Челябинской 

тюрьме. Епископ Дионисий». 

Такие же человеческие судьбы скрываются за каждым штемпелем - «Из 

книг игумении Арсении», «Из книг священника Решетина В. Г.», «Священник 

Дмитрий Николаевич Делекторский», «Варлаам Сацердотский 1917 год, 

Сергиев Посад». Многих имен мы не знаем, не знаем, что стало с этими 

людьми, где и как окончили они свою жизнь?  

Автографы, дневники, штемпели, записи на полях книг являются 

бессловесными рассказчиками о своих прежних владельцах. Изучая, 

анализируя и сопоставляя даты и имена возможно удастся узнать что-то новое о 

неизвестных пока церковных деятелях и нашем сложном, но поучительном 

прошлом. 
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