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Èнтерес к истории православных монастырей и монашествующих Россий-
ской империи в последние десятилетия неуклонно растёт. В основном иссле-
дователей интересует духовная жиçнь оáителей, их áлаãосостояние и деятель-
ность, численность и соöиальный состав насельников, их роль в политиче-
ских соáытиях и культуре, судьáы наиáолее ярких подвижников1. Гораçдо хуже 
иçучены интеллектуальные потреáности и çапросы монахов (çа исключением 
представителей учёноãо монашества2). Èх аналиç áеçусловно важен для харак-
теристики данной части русскоãо оáщества, но чреçвычайно сложен, поскольку 
неоáходимо учитывать местонахождение, статус и спеöифику каждой оáители, 
а также степень полноты и репреçентативности сохранившихся источников. 

Среди них осоáое çначение имеют документы монастырских áиáлиотек, 
отражающие их тематику, пополнение и востреáованность áратией. Íесмотря 
на то, что сами книжные соáрания после çакрытия монастырей рассеивались, 
следы их порой оáнаруживаются в архивах. В частности, материалы, хранящие- 
ся в РГАДА (ф. 1183, 1629.), в ЦГА Москвы (ф. 421, оп. 1) и ЦГА МÎ (ф. 966, 
оп. 4), в отделах рукописей РГБ (ф. 881) и ГÈМ (Донское соáрание), поçво-
ляют проследить судьáу áратской áиáлиотеки московскоãо ставропиãиальноãо 
Донскоãо монастыря, входившеãо в начале XX в. в тройку самых áоãатых оáи-
телей не только Первопрестольной, но и всей России3.

В середине XIX в. в монастырском книãохранилище, являвшемся частью 
риçниöы, насчитывалось свыше двухсот рукописных и печатных книã, древ-
нейшие иç которых — печатные январские минеи иçдания 7130 (1622) ã. Со-
ãласно оставленной на них подписи, «131-ãо ãода декаáря 15-ãо ãосударь öарь и 
великий княçь Михаил Феодорович всея Руссии пожаловал книãу сию к своему 
áоãомолью в оáитель Донской Боãоматери»4. Èç рукописных áоãослужеáных 

© 2019 ã. М.В. Артюшенко
1 Подроáнее см.: Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М., 

1998.
2 Î них см.: Русские писатели-áоãословы. Èсторики Церкви. Èсследователи и толкователи 

Священноãо Писания. Биоáиáлиоãрафический укаçатель / Сост. А.С. Чистякова, Î.В. Курыãи-
на, Í.С. Степанова. М., 2001; Русские писатели-áоãословы. Èсследователи áоãослужения и öер-
ковноãо искусства. Биоáиáлиоãрафический укаçатель / Сост. Î.В. Курыãина, Í.С. Степанова,  
А.С. Чистякова. М., 2004; Сухова Н.Ю. Вертоãрад наук духовный. Сáорник статей по истории 
высшеãо духовноãо оáраçования в России XIX — начала XX века. М., 2007; Сухова Н.Ю. Русская 
áоãословская наука (по докторским и маãистерским диссертаöиям 1870—1918 ãã.). М., 2012.

3 См.: Зырянов П.Н. Укаç. соч. С. 187.
4 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 5758, л. 7 оá.
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книã примечательны «Служеáник, писанный полууставом в десть в кожаном 
переплете», «Канонник, писанный полууставом» (1718), «Èрмолоã5, писанный 
полууставом», «Четыре книãи нотных Èрмолоãов» (1719)6. Èçвестны также ру-
кописные жития святых, сáорники проповедей свт. Èоанна Златоуста, «Слова 
подвижнические» преп. Èсаака Сирина, патерики. Îсоáый интерес представ-
ляет Синодик, или Вкладная книãа Донскоãо монастыря 1692 ã., написанная 
полууставом. Её предваряет предисловие настоятеля оáители архимандрита Ан-
тония (Îдиновича), в котором кратко описана история оáители и содержится 
первое упоминание о донских каçаках, принесших, по преданию, икону Бо-
жией Матери, впоследствии наçванную Донской, на Куликово поле7. Всеãо в 
монастыре имелось 27 рукописных книã.

Печатные иçдания Священноãо Писания появились в монастырской áи-
áлиотеке сравнительно поçдно и насчитывали лишь 7 наименований (1757—
1821 ãã.)8. К 1853 ã. в книãохранилище находилось 29 áоãослужеáных печатных 
книã9. Творений святых отöов áыло почти вдвое áольше (57 книã преимуще-
ственно московской печати). Среди них Доáротолюáие (1793), проиçведения 
святителей Èоанна Златоуста (21 книãа), Василия Великоãо, Гриãория Íисско-
ãо, Гриãория Боãослова, Кирилла Èерусалимскоãо и Амвросия Медиоланско-
ãо, преподоáных Макария Еãипетскоãо, Èоанна Лествичника (1647) и Ефрема 
Сирина (1667 и 1785 ã.). 

«Прочие книãи духовноãо содержания» включали 82 наименования10, в том 
числе труды иерархов XIX в.11, аполоãетические сочинения, журналы «Хри-
стианское чтение», «Православный соáеседник», «Духовная áеседа», «Душе-
полеçное чтение» и др. «Книãи исторические» (20 наименований) áыли посвя-
щены прежде всеãо öерковной тематике: «Предел Îсвященноãо соáора, или 
Соáорный свиток áывшеãо в 1666 ãоду соáора в Москве», «Церковная история» 
Ц. Барония (М., 1719)12, «Èстория оá унии» Í.Í. Бантыш-Каменскоãо (М., 
1805), «Скаçание оá осаде Троиöе-Серãиева монастыря от поляков и Литвы и 
о áывших потом в России мятежах» Авраамия Палиöына (М., 1822). К ним же 
отнесли и описания поеçдок по святым местам, например, «Путешествие по 
семи Аçийским öерквам, упоминаемым в Апокалипсисе» А.С. Íорова (СПá., 
1847)13. Î соáытиях недавнеãо прошлоãо сооáщали лишь «Деяния российских 
полководöев и ãенералов с портретами их, оçнаменовавших сеáя в 1812, 1813, 
1814 и 1815 ãодах»14. 

5 Èрмолоã (Èрмолоãион, Èрмолоãий) — сáорник áоãослужеáных песнопений.
6 Там же, л. 2—3.
7 ÎР ГÈМ, Донское соáрание, д. 18.
8 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 5758, л. 5.
9 В том числе минеи 1622, 1637, 1660 и 1687 ãã., Учеáная Псалтирь 1653 и 1697 ãã., Страстные 

Еванãелия 1704, 1763 и 1831 ãã., Чинопоследование оáращения иноверных 1757 ã., чиновники 
архиерейские 1760 и 1798 ãã., треáники, Часослов 1814 и 1848 ãã. «çолотооáраçный в кожаном пе-
реплёте» (Там же, л. 7—8 оá.).

10 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 5758, л. 18—22 оá.
11 В частности, «Толкование Еванãелий на Господские и Боãородичные праçдники с нравоу-

чительными áеседами» митрополита Груçинскоãо Варлаама (Эристова) (СПá., 1821) и «Поучитель-
ные слова» митрополита Íовãородскоãо Амвросия (Подоáедова) (М., 1816).

12 По-видимому, имелось в виду иçдание: Бароний Ц. Деяния öерковные и ãражданские от Р.Х. 
до XIII столетия. М., 1719.

13 Точное наçвание книãи: Норов А.С. Путешествие к семи öерквам, упоминаемым в Апока-
липсисе. СПá., 1847 ã.

14 Ушаков С.И. Деяния российских полководöев и ãенералов, оçнаменовавших сеáя, в досто-
памятную войну с Франöией, в 1812, 1813, 1814 и 1815 ãодах. Ч. 1—4. М., 1822. 
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В öелом, ãлавной çадачей монастырской áиáлиотеки являлось хранение 
раритетов. 27 авãуста 1887 ã. настоятель оáители епископ Герман (Îсеöкий; 
1828—1895) писал в Московскую синодальную контору, что книãохранилище 
совершенно не пополняется современной литературой, малодоступно для áра-
тии и имеет скорее «антикварное çначение»15.

25 января 1899 ã. прокурор Московской синодальной контры кн. А.А. Ши-
ринский-Шихматов направил монастырю офиöиальное письмо «относительно 
важноãо предположения о перенесении древних рукописей и редких печатных 
книã, имеющихся в ставропиãиальном Донском монастыре в Синодальную áи-
áлиотеку в видах áолее удоáноãо польçования ими для учёных лиö»16. Îдновре-
менно áыл направлен и список интересующих контору материалов. Íо данная 
иниöиатива практически сраçу встретила упорное противодействие. В феврале 
наместник архимандрит Власий (Дикарёв) сооáщил настоятелю епископу Гу-
рию (Îхотину; 1828—1912) о невоçможности в áлижайшее время исполнить 
прокурорское предписание, поскольку «все поименованные в списке рукописи 
и книãи находятся в áашне», ãде «теперь весьма холодно, почему çаниматься в 
ней выáоркой книã неудоáно и опасно для çдоровья; почему этот труд неоáхо-
димо отложить до тёплоãо летнеãо времени, коãда áашня достаточно проãреет-
ся от солнöа». «Монастырская áратия, — доáавлял он, — весьма скорáит о том, 
что Донская оáитель лишается книжноãо сокровища, соáранноãо временем и 
усердием и трудами подвиçавшихся çдесь отеö и áратий, и потому áлаãопо-
корнейше просят Ваше высокопреосвященство оставить в оáители треáуемые 
в настоящее время по списку рукописи и книãи, а нуждающимся в них с на-
учной öелью предоставить воçможность польçоваться ими, с предварительноãо 
раçрешения начальства»17. Владыка поддержал наместника, и дело çатянулось 
на несколько лет. 

28 апреля 1908 ã. прокурор синодальной конторы Ф.П. Степанов, «приçна-
вая полеçным передать в патриаршее книãохранилище рукописи и наиáолее 
важные иç печатных книã Донскоãо монастыря в öелях оáъединения книжных 
áоãатств в áиáлиотеке, имеющей реãулярные дежурства и старающейся пре-
доставить исследователям родной старины удоáства в çанятиях и надлежащие 
справочные посоáия», оáратился к настоятелю архимандриту Èакову (Заáлоö-
кому; 1836—1908) с просьáой сооáщить, «не встречается ли со стороны управ-
ления Донскоãо монастыря препятствий к передаче находящихся в ведении 
вверенной Вам оáители рукописей и книã в Патриаршую áиáлиотеку»18. В тот 
же день Степанов уведомил контору о своём намерении «передать в патриар-
шее книãохранилище рукописи и наиáолее важные иç печатных книã Донскоãо 
монастыря, по выáору и укаçанию çаведующеãо Патриаршей áиáлиотекой, и 
вместе с тем командировать сеãо çаведующеãо осмотреть книãохранилища всех 
ставропиãиальных монастырей в Москве и Íовоиерусалимскоãо, для выясне-
ния тоãо, не осталось ли в них памятников старины письменных и печатных, 
которые áыло áы желательно переместить в патриаршее древлехранилище»19.

Íа сей раç настоятель сраçу же уступил и уже 2 мая отправил в контору 
22 книãи и 11 рукописей20. Между тем çаведующий Синодальной áиáлиотекой 

15 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 6696, л. 5 оá.
16 РГАДА, ф. 1183, оп. 1/44, д. 243, 1899 ã., л. 3.
17 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 7274, л. 18—18 оá.
18 РГАДА, ф. 1183, оп. 1/47, 1908 ã., д. 73, л. 2.
19 Там же, л. 1.
20 Там же, л. 4—6.
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Í.П. Попов, расписавшись в их получении, ожидал áольшеãо. «По сведениям, 
имеющимся в áиáлиотеке, — отмечал он, — Донской монастырь владеет руко-
писями: Еванãелие в áольшую четверть начала XV в., в 2 столáöа с çаставками, 
Еванãелие в áольшую четверть 1544 ã., с тремя еванãелистами, рисованными 
красками по çолоту, и Синодиком, писанным в 1692 ã. Кроме тоãо, в мона-
стыре есть немало старопечатных книã, например, минеи служеáные 1622 ã. 
и след[ующих] ãодов, Èрмолоãион львовской печати, треáник Петра Моãилы 
1646 ã., Лимонарь 1628 ã.21, служеáник Петра Моãилы и друãие книãи. Для мо-
настыря эти рукописи и книãи практически неприãодны: служáы по ним пра-
вить никто не áудет, и раçáираться в них едва ли кто иç монахов станет. Было 
áы желательно, чтоáы как наçванные выше книãи и рукописи, так и друãие им 
подоáные, передались в Патриаршую áиáлиотеку»22. В мае контора распоряди-
лась «передать в Синодальную (áывшую патриаршую) áиáлиотеку рукописи и 
наиáолее важные иç печатных книã ставропиãиальноãо Донскоãо монастыря, 
по выáору и укаçанию… Попова», а также «командировать еãо в наçванную 
оáитель, равно и во все ставропиãиальные монастыри в Москве и в Íовоиеру-
салимский монастырь для выяснения тоãо, не осталось ли в них памятников 
старины, письменных и печатных, которые áыло áы желательно переместить в 
Патриаршее древлехранилище». Монастырским управлениям предписывалось 
«окаçывать ã. Попову всяческое содействие»23. 

В сентяáре Попов представил отчёт о проведённом осмотре. «В Донском 
монастыре, — докладывал он, — кроме переданных в Патриаршую áиáлиоте-
ку, окаçались рукописи: а) Еванãелие в áольшую четверть, полуустав XV в., в  
2 столáöа, переплёт оáложен малиновым áархатом (№ 1); á) Еванãелие в áоль-
шую четверть, полуустав XVI в., с тремя миниатюрами еванãелистов, в синем 
áархатном переплёте; в) Переписная книãа монастыря (по архиву çа № 1) XVII в. 
в 4 в плохом переплёте; ã) то же, в хорошем переплёте, на 103 листах; д) Пе-
реписная книãа XVII в. в 4; е) шесть свёртков непереплетённых тетрадей;  
ж) 25 круãов со столáöами, касающимися раçных дел по приписным к Дон-
скому монастырю пустыням; ç) Синодик-помянник (№ 16) с краткой çамет-
кой по истории монастыря (напечатанный у Заáелина, в описании оáители);  
и) Èлариона Великоãо поучение к инокам и к) Соáрание канонов, оáе рукопи-
си нач[ала] XIX в. Èç печатных книã представляют интерес для Патриаршей áи-
áлиотеки: Цветник духовный 1628 ã.; Îсмоãласник, львовское иçдание 1686 ã.; 
Анфолоãий (праçдничная минея. — М.А.), Львов, 1851 ã.; Летописеö áеç çаãла-
вия в новом переплёте, ãреческая áрошюра 1855 ã.; описание Андрониева мо-
настыря 1865 ã.; жиçнь о. Феодора, настоятеля Санаксарской оáители, Москва, 
1847 ã.; Житие Трифона Вятскоãо 1868 ã. и Акафистник киевской печати 1693 ã.»24.

Монахи пытались çащищать свои соáрания. «По поводу синодиков, — от-
мечал Попов, — в Донском и Воскресенском монастырях пришлось слышать, 
что они имеют отношение к истории этих оáителей и потому не переданы 
в Патриаршую áиáлиотеку. В иçвестном смысле это верно: каждая книãа не 
только рукописная, но даже и печатная, áросает своеãо рода свет на историю 
монастыря; исходя иç этоãо положения, соáственно, не следовало áы совсем 
отáирать у монастырей книã, но это делалось и в XVII, и в XVIII, и осоáенно 

21 «Лимонарь сиречь öветник» («Луã духовный», «Синайский патерик») — аãиоãрафический 
сáорник, составленный в VII в. Èоанном Мосхом и свт. Софронием Èерусалимским.

22 РГАДА, ф. 1183, оп. 1/47, 1908 ã., д. 73, л. 3.
23 Там же, л. 8—8 оá.
24 Там же, л. 10 оá.—13.
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в XIX в. и совершенно основательно: не сосредоточенные в иçвестных кни-
ãохранилищах, рукописи распыливались с иçумительной áыстротой, и частные 
соáиратели именно иç них составили свои çнаменитые рукописные áиáлиотеки 
(Уварова, Толстоãо, Ундольскоãо, Хлудова и др.). В видах сохранности, поэто-
му, следовало áы перенести в Патриаршую áиáлиотеку и синодики Донскоãо и 
Воскресенскоãо, как это сделано в отношении синодиков Успенскоãо соáора, 
Симонова и Íовоспасскоãо монастырей; если коãда-лиáо потреáуются справки 
иç них, Патриаршая áиáлиотека не откажет ни в высылке их, ни в предъявле-
нии для личноãо осмотра»25. В соответствии с пожеланиями Попова рукописи 
Донскоãо монастыря áыли переданы в Синодальную áиáлиотеку. В 1920 ã. они 
в составе Синодальноãо соáрания поступили в Государственный исторический 
муçей.

Помимо монастырскоãо книãохранилища в оáители имелись и личные áи-
áлиотеки. Так, в «Деле о смерти иеромонаха Èринея» (1839) укаçано, что еãо 
келейные вещи и áоãослужеáные книãи (Следованная псалтирь, минеи, Èрмо-
лоãий) áыли приоáретены áратией26. В «Деле о смерти иеромонаха Серафима» 
(1881) вскольçь упоминается о том, что «книãи áыли переданы риçничему в 
монастырскую áиáлиотеку»27.

Î существовании личных áиáлиотек свидетельствует и «Дело о выписке 
книã иç Санкт-Петерáурãской оáщины сестёр милосердия» (1856)28. Тоãда лишь 
немноãие монахи соãласились выписать столичные иçдания. При этом каçначей 
иеромонах Аркадий (Яöенко), оáъясняя свой откаç, отмечал в подписном ли-
сте: «Довольное количество книã духовноãо содержания имею соáственных»29. 
Èç «Дела о смерти наместника архимандрита Аркадия» (1883) иçвестно, что 
после неãо осталось «в пяти мешках 350 раçных книã»30. Архимандрит Аркадий 
происходил иç «войсковых оáывателей» Харьковской ãуá. В 1838 ã. он принял 
постриã в Донском монастыре, в 1841 ã. áыл посвящён в сан иеродиакона, а 
череç ãод стал иеромонахом. Впоследствии ему довелось исполнять послуша-
ния риçничеãо, каçначея, а с 1862 ã. — наместника оáители, причём в 1868 ã. 
«çа попечительность и распорядительность по риçниöе и áиáлиотеке Донскоãо 
монастыря оáъявлена ему áлаãодарность Московской синодальной конторы»31.  
Îн вёл переписку с È.Е. Заáелиным, помоãал ему в подãотовке первоãо иçдания 
«Èсторическоãо описания московскоãо ставропиãиальноãо Донскоãо монасты-
ря»32, в 1871 ã. спосоáствовал пуáликаöии в Московских епархиальных ведомо-
стях воспоминаний оá Îтечественной войне 1812 ã. своеãо предшественника на 
посту наместника — архимандрита Павла (Поморöева; 1792—1870)33, а в 1873 ã. 
предоставил для иçдания два списка описи Блаãовещенскоãо соáора, хранив-
шиеся в монастырской áиáлиотеке34. 

25 Там же.
26 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 5539, л. 6.
27 Там же, д. 6519, л. 1.
28 Там же, д. 5875. 
29 Там же, л. 4.
30 Там же, д. 6540, л. 14 оá.
31 Там же, д. 6387, л. 8.
32 Подроáнее см.: Артюшенко М.В. È.Е. Заáелин и Донской монастырь: по переписке оá 

иçдании «Èсторическоãо описания московскоãо ставропиãиальноãо Донскоãо монастыря» (1865,  
1893) // Вестник РГГУ. 2014. № 17(139). С. 30—45. 

33 Èç воспоминаний о 1812 ãоде // Московские епархиальные ведомости. 1871. № 41.  
С. 397—400; № 43. С. 445—447.

34 Переписная книãа Московскоãо Блаãовещенскоãо соáора XVII в. по спискам архива 
Îружейной палаты и Донскоãо монастыря. М., 1873.
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Состав одной иç келейных áиáлиотек раскрывает «Дело о смерти иероди-
акона Антония и оá оставшемся по нем имуществе»35, в котором сохранилась 
её опись (53 наименования) с припиской: «а всеãо книã счётом 150». Íе по-
лучивший спеöиальноãо оáраçования иеродиакон Антоний (Вороáьёв; 1819—
1886), происходивший иç мещан Тульской ãуá., в оáители исправлял послуша-
ние трапеçноãо, продавал свечи, читал на клиросе, совершал áоãослужения36.  
Келейные вещи еãо отличались скудостью и áедностью37. Тем не менее у неãо 
имелись Биáлия, Еванãелие, толкования на Священное Писание святых отöов 
(преимущественно свт. Èоанна Златоуста), «Русская история» Í.Г. Устрялова 
(СПá., 1855), «Îчерки и картины иç всеоáщей истории» К. Бернаöкоãо (М., 
1869), «Îчерк истории Русской Церкви» священника Алексия Лаврова (СПá., 
1870), «Житие старöа Серафима, Саровской оáители иеромонаха» (М., 1877), 
аскетическая литература — «Лествиöа» (М., 1862), четыре тома «Доáротолю-
áия» (М., 1857), «Руководство к духовной жиçни» преподоáных Варсонофия 
Великоãо и Èоанна (М., 1855), «Îтечник» епископа Èãнатия (Брянчанинова) 
(СПá., 1870), а также «Письма о должностях священноãо сана» А.С. Стурд-
çы (М., 1861), «Предуведомление о Божественной литурãии», «Î должностях 
пресвитеров [приходских]» (М., 1822) и множество журналов «Душеполеçное 
чтение» çа раçные ãоды. 

У иеромонаха Íикона (Чистякова; 1824—1892), иç áывших дворовых, по-
мимо аскетической литературы («Лествиöа», «Íравственно-подвижнические 
слова» св. Марка Подвижника и др.) находилось несколько раáот по литурãике 
и литурãическому преданию, например, «Боãослужеáные каноны на ãреческом, 
славянском и русском яçыках» проф. Е.È. Ловяãина (СПá., 1855), «Î öерков-
ном Îктоихе» архимандрита Модеста (Стрельáиöкоãо) (Вильна, 1865) и др. 

После смерти владельöев часть книã приоáреталась насельниками38, друãая — 
поступала в книãохранилище. По действовавшему çаконодательству только на-
стоятели имели право распоряжаться личным имуществом по соáственному 
усмотрению. Свои áиáлиотеки они, как правило, в монастыре не оставляли. 
Так, в 1848 ã. архимандрит Феофан (Александров; 1785—1852) подарил вклад-
чику «некоторые öерковные и духовные книãи на память и польçу душевную»39. 
Епископ Аãапит (Воçнесенский; 1793—1854) çавещал келейную áиáлиотеку 
двум священникам и Калужской духовной семинарии, в которой получил оáра-
çование40. Îна включала проиçведения «классические и исторические», а также 
иçдания духовных академий — журналы «Христианское чтение» и «Воскресное 
чтение»41. Келейная áиáлиотека архиепископа Евãения (Каçанöева; 1778—1871) 

35 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 6671, л. 5.
36 Там же, д. 6387, л. 26 оá.; д. 6495, л. 22.
37 Там же, д. 6671, л. 3. После сеáя он оставил несколько руáашек, 5 ряс на раçные времена 

ãода, камилавку, 3 клоáука, 3 чёток, 2 самовара, 2 подноса, 3 чайника, 2 стакана, 2 мелких тарел-
ки, 2 вилки, 2 ножа, миску, 2 стола, 2 скатерти, áольшие столовые часы, термометр, керосиновую 
лампу, деревянную кровать, 2 матраöа, 3 подушки, 2 наволочки, 5 çанавесей, комод, 2 шкатулки,  
2 молотка, 2 пилки, и коловорот с дрелью.

38 Вероятно, насельники приоáрели и около 20 книã скончавшеãося иеродиакона Антония 
(Вороáьёва). Èç их списка в «Деле о смерти» в áиáлиотечной «Книãе материальной» не окаçа-
лось трёх служеáников, двух молитвословов, Типикона, Малоãо канонника, Èрмолоãия, «Íовой 
скрижали», «Предания ученикам» прп. Íила Сорскоãо, Полных святöев, нескольких акафистов, 
лечеáника, «Медиöины практической» и «Èстории оá Александре Македонском» Квинта Курöия 
Руфа (Там же, л. 5).

39 Там же, д. 5675, л. 19.
40 Там же, д. 5770.
41 Там же, л. 1—8.
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насчитывала 77 книã: Елиçаветинская Биáлия, ãреческие, латинские, франöуç-
ские Биáлии, 17 томов франöуçскоãо толкования на Ветхий Завет, сочинения 
Плиния Старшеãо и Плиния Младшеãо, Корнелия Таöита, Циöерона, труды 
по истории Церкви, России, Древнеãо Рима и Древней Греöии, исторические 
описания монастырей, раçличные словари, укаçатели и справочники42. По çа-
вещанию владыки их передали в семинарию. После смерти епископа Хрисанфа 
(Ретивöева; 1832—1883) еãо áиáлиотека досталась Санкт-Петерáурãской духов-
ной семинарии, ãде он служил ректором в 1869—1874 ãã.43 

28 января 1884 ã. настоятелем Донскоãо монастыря áыл наçначен уволен-
ный на покой епископ Муромский, викарий Владимирской епархии, Èаков 
(Кротков; 1811—1885). Владыка всю жиçнь увлечённо çанимался просветитель-
ской деятельностью44, являлся основателем московской и владимирской епар-
хиальных áиáлиотек. В 1863 ã., áудучи архимандритом и настоятелем москов-
скоãо Даниловскоãо монастыря, он участвовал в соçдании Îáщества люáителей 
духовноãо просвещения и стал еãо первым председателем. По воспоминаниям 
современника, свойственная ему «люáовь к áлижним, кажется, áыла ãотова 
всех алчущих и жаждущих çдравых словес, этой духовной пищи, соáрать вое-
дино и всех напитать… эта люáовь и в старости ãорела в нём ярким оãнём; она, 
так скаçать, не давала ему покоя»45. С 1885 ã. в оáители по еãо áлаãословению 
начали проводить для áратии и народа «внеáоãослужеáные чтения», на которых 
расскаçывалось оá истории Церкви, толковалось Священное Писание Ветхоãо 
и Íовоãо Завета, оáъяснялся смысл çаповедей, молитв, Символа веры и áоãо-
служений. В начале, в перерывах и по окончании соáраний монастырский хор 
исполнял öерковные песнопения. Íепременным участником этих соáеседова-
ний áыл сам владыка. В последние ãоды жиçни он проявлял осоáую çаáоту о 
áиáлиотеках уеçдных ãородов Московской ãуá. и çавещал передать им принад-
лежавшие ему журналы и книãи (1 200 томов)46.

В начале 1885 ã., желая «дать áратии áлижайшую и леãчайшую воçмож-
ность и спосоáы к поднятию уровня своеãо оáраçования, так как áольшинство 
оной имеют степенью оáраçования домашнее оáучение ãрамоте, а вместе с тем 
оãрадить áратию áолее полеçными çанятиями и в келейном áыту»47, настоятель 
решил устроить в оáители áиáлиотеку соáственно для монахов. Поскольку пер-
вые 644 тома áыли приоáретены для неё в феврале 1885 ã. на личные средства 
насельников, вновь учреждённую áиáлиотеку стали наçывать «Братской».

42 Благовещенский И., прот. Архиепископ Евãений Каçанöев. Биоãрафический очерк. М., 1875. 
С. 157—160.

43 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 6568, л. 11—12 оá.
44 Ещё в 1838—1839 ãã. выпускник Московской семинарии овдовевший диакон Алексей Èва-

нович Кротков исполнял должность инспектора в духовном училище, располаãавшемся на терри-
тории Донскоãо монастыря.

45 Слово, скаçанное при поãреáении преосвященноãо Èакова, áывшеãо епископа Муромскоãо, 
настоятеля московскоãо ставропиãиальноãо Донскоãо монастыря, протоиереем È.Г. Виноãрадовым 
декаáря 4 дня 1885 ãода // Московские öерковные ведомости. 1885. № 51. С. 765.

46 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 6625, л. 8—9; Преосвященный Èаков, áывший епископ Му-
ромский // Православное оáоçрение. 1885. Т. 3. С. 535.

47 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 6696, л. 2. Утверждение владыки о том, что áульшая часть 
áратии имела домашнее оáраçование, не совсем точно. Судя по спискам 1887 ã., иç 23 монахов 
16 оáучались в училище или в семинарии (правда, 13 иç них не окончили курса), а один являлся 
выпускником духовной академии. Треть иноков (7 человек) умели только читать и писать. Íеãра-
мотных не áыло вовсе (Там же, д. 6731, л. 1—19).
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Среди купленных в 1885 ã. книã — Биáлии 1860-х ãã. иçдания, исследова-
ния по текстолоãии Священноãо Писания, творения святых отöов (поучения, 
экçеãетика), жития святых, труды по истории Церкви48 и инославных исповеда-
ний49, аполоãетические и полемические сочинения, направленные против ста-
рооáрядöев, пашковöев, штундистов, скопöов, раçличные áиáлейские словари 
и атласы, справочники, проповеди архиепископа Холмскоãо и Варшавскоãо 
Леонтия (Леáединскоãо) и архиепископа Кишинёвскоãо и Хотинскоãо Павла 
(Леáедева) 1870-х ãã. и др. Также приоáретались раáоты, посвящённые русской 
ãражданской и военной истории: 12 томов «Èстории ãосударства Российскоãо» 
Í.М. Карамçина, проиçведения С.М. Соловьёва, Í.Г. Устрялова, М.А. Корфа, 
«Èстория императорской российской ãвардии» È. Пушкарёва (СПá., 1844)50.

В марте 1885 ã. Братская áиáлиотека пополнилась журналами (96 томов), 
как пожертвованными редакöиями и раçличными светскими лиöами, так и вы-
писанными в прошлые ãоды на средства монастыря. Íо поскольку они содер-
жали «по áольшей части, статьи романтическоãо содержания, то, по неудоáству 
их употреáления для чтения иноками, с раçрешения настоятеля, в 1886 ãоду 
áыли проданы áукинисту на вес çа 52 руá. 50 коп.»51.

1 декаáря 1885 ã. владыка Èаков скончался. В 1886 ã. еãо преемником на-
çначили áывшеãо епископа Кавкаçскоãо и Ставропольскоãо Германа (Îсеöко-
ãо), ставшеãо одновременно председателем Училищноãо совета при Святейшем 
Синоде. Îкончив в 1851 ã. Санкт-Петерáурãскую духовную академию со степе-
нью кандидата áоãословия, он служил инспектором Íовãородской (1853—1857), 
çатем ректором Кавкаçской (1857—1859) и Самарской (1859—1863) духовных 
семинарий, являлся наместником Александро-Íевской лавры (1863—1866) и 
настоятелем новãородскоãо Юрьева монастыря (1866). В Íовãороде им áыла 
приведена в порядок и описана Софийская áиáлиотека52.

Íовый настоятель активно поддержал раçвитие Братской áиáлиотеки, ко-
торую по еãо распоряжению перенесли иç тесноãо помещения над Малым со-
áором в çдание колокольни над çападными воротами. Îно не отапливалось, но 
áыло достаточно просторным. В шкафах книãи располаãались по номерам си-
стематическоãо каталоãа. В мае 1886 ã. епископ Герман пожертвовал Братской 
áиáлиотеке 256 своих личных книã, а в следующем ãоду прислал иç Петерáурãа 
ещё 53 тома53. «По вступлении моём в управление московским Донским мона-
стырём, — сооáщал он в 1887 ã., прося синодальную контору утвердить “продол-
жение самостоятельноãо существования áиáлиотеки и в áудущем времени”, — 
при приёме в моё ведение еãо имущества и учреждений, в нём состоящих, 
между прочим, мне покаçано áыло существование в монастыре двух áиáлиотек, 
иç коих одна наçывалась монастырскою, а друãая áратскою. Íо как последняя 
áыла ещё в çачаточном состоянии, то есть имела вид лишь количества скучен-

48 В том числе: «Ереси и расколы первых трёх веков христианства» прот. А.М. Èванöова-Пла-
тонова (М., 1877), «Îá отношениях Римской Церкви к друãим христианским öерквам и ко всему 
человеческому роду» А. Востокова (СПá., 1857), «Èстория христианства в России до равноапо-
стольноãо княçя Владимира» архиепископа Харьковскоãо Макария (Булãакова) (СПá., 1868) и др.

49 Новиков Е.П. Гус и Лютер. Критическое исследование. М., 1859; Хрисанф [Ретивцев], архим. 
Характер протестантства и еãо историческое раçвитие. Вып. 1. СПá., 1868, Михайловский В., свящ. 
Анãликанская öерковь и её отношение к православию. СПá., 1864.

50 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 7590, л. 8
51 Там же, д. 6696, л. 2 оá.
52 Бронский Е.И. Герман (Îсеöкий Александр Косьмич) // Православная энöиклопедия. Т. 11. 

М., 2006. С. 250—251.
53 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 6696, л. 2 оá.
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ных книã, не приведённых в порядок, и не áыло иçвестно мне ни спосоáов её 
приоáретения, ни öели её учреждения, в смысле отдельной áиáлиотеки или 
монастырской, и ещё не видно áыло и самоãо употреáления оной, почему она 
и не áыла включена в моём донесении Московской Святейшеãо Синода кон-
торе, в статьях о приёме монастырскоãо имущества. В последующее время иç 
данных некоторых монастырских документов и иç скаçаний участвовавшеãо в 
учреждении áратской áиáлиотеки с самоãо начала её основания иеромонаха, 
ныне çаведующеãо оной, стало иçвестно мне, что основание áратской áиáли-
отеки относится к началу 1885 ãода, и учреждена она настолько по мысли 
предшественника моеãо преосвященноãо епископа Èакова, настолько же по 
желанию самоãо áратства… книãи, приоáретённые в áиáлиотеку, кроме рели-
ãиоçно-нравственноãо содержания по своему иçложению доступны пониманию 
иноков даже и с ниçким раçвитием. Следовательно, Братская áиáлиотека имеет 
совершенно отдельное существование от монастырской. Сочувствуя áлаãоде-
тельной öели учреждения Братской áиáлиотеки и похвальной ревности áратии 
к преуспеянию в просвещении, в 1886 ãоду мною áыло сделано распоряжение 
о приведении оной в форменный порядок»54. 

Для этоãо áыли çаведены «Книãа материальная» (в неё следовало çаписы-
вать источник и время поступления, фамилию автора, наçвание, ãод и место 
иçдания, формат, öену)55 и «Книãа для расписки читателей в получении книã». 
Составление их, а также «правил хранения и польçования книãами», хроно-
лоãическоãо (по времени поступления), систематическоãо и алфавитноãо ка-
талоãов, áыло поручено иеромонаху Ксенофонту (Троиöкому), окончившему 
Íижеãородскую духовную семинарию и Санкт-Петерáурãскую духовную ака-
демию. С 1884 ã. по áлаãословению епископов Èакова и Германа он руководил 
проведением «внеáоãослужеáных чтений» и реãулярно проповедовал56. Еãо же 
в начале 1886 ã. владыка наçначил первым çаведующим Братской áиáлиотекой. 
Эту оáяçанность о. Ксенофонт исполнял до 2 октяáря 1887 ã.57 Îформление 
áиáлиотечной документаöии стоило ему, по соáственному приçнанию, «усид-
чивоãо, вдумчивоãо, кропотливоãо труда, иноãда траты личных средств и ущер-
áа фиçических сил, по временам даже до áолеçненноãо состояния, осоáенно 
составление каталоãов в сыром помещении Братской áиáлиотеки»58. Îднако 
уже во второй половине 1886 ã. поставленная перед ним çадача áыла успешно 
решена, и Братская áиáлиотека стала функöионировать. Помимо çаведования 
ею о. Ксенофонт составил осоáый каталоã книã, принадлежавших епископу 

54 Там же, л. 21—22 оá.
55 В 1910 ã. её ãрафы áыли немноãо иными: «время поступления», «имя автора», «çаãлавие 

книãи», «место и время печати», «формат», «число томов», «в переплёте или áрошюре», «куплено 
или приоáретено в дар», «öена», «место в систематическом каталоãе», «осоáые çамечания».

56 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 6714, л. 15—15 оá. С 1887 ã. «чтения» стали проводить «осоáо 
для áратии и осоáо для посторонних лиö», их проãрамма включала лекöии по áиáлейской и öер-
ковной истории, оáъяснение Священноãо Писания, христианскоãо вероучения и православноãо 
áоãослужения, а также «чтение с öерковной кафедры отрывков иç раçных поучений иç святоот-
еческих творений, иç четьи миней и патериков», которое поручалось не только о. Ксенофонту и 
еãо помощнику о. Виктору (Сетунскому), но и друãим иеромонахам и «даже некоторым иеродиа-
конам, спосоáным к ясному и выраçительному проиçношению». Слушателей раçделили на ãруппы 
по уровню çнаний (ниçший, средний и «достаточный»). Владыка Герман осоáо настаивал на том, 
что «все руководства на чтениях не прежде моãут áыть употреáляемы, как после предварительноãо 
одоáрения их редакöией настоятеля» (Там же, л. 16—16 оá.).

57 Там же, д. 6732, л. 9. Èеромонах Ксенофонт скончался в 1888 ã., в последние месяöы жиçни 
он находился в отпуске и тщетно подыскивал для сеáя новый монастырь.

58 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 6732, л. 20—21.



169

Герману, «Краткий очерк» истории монастыря59, а также проект устройства при 
оáители öерковно-приходской школы. 

Преемником о. Ксенофонта стал áывший помощник çаведующеãо иеро-
монах Виктор (Сетунский), сын диакона, çакончивший Калужскую духовную 
семинарию и в 1885 ã. переведённый иç Заиконоспасскоãо монастыря. Как 
áиáлиотекарь он отличался áольшой аккуратностью и точностью в ведении до-
кументаöии60. Íо уже в 1888 ã. еãо çдоровье окаçалось подорвано, и 17 января 
1889 ã. еãо помощником áыл определён иеромонах Павел61. В 1893 ã. послуша-
ние áиáлиотекаря нёс иеромонах Èоасаф, сын дьячка иç Ряçанской епархии, 
оáучавшийся в высшем отделении Скопинскоãо духовноãо училища и в 1882 ã. 
присоединившийся к áратии Донскоãо монастыря62. А в 1895 ã. в должности 
çаведующеãо áиáлиотекой упоминается уже иеромонах Антоний (Èванов)63, 
сын причетника иç Смоленской епархии, окончивший Рославльское духов-
ное училище. С 1897 ã. áиáлиотекой руководили иеродиаконы, исполнявшие 
оáяçанности письмоводителя или çаведующеãо монастырской канöелярией64.  
Часто это áыли люди преклонноãо воçраста. Так, иеродиакон Пётр, наçначен-
ный áиáлиотекарем в 1906 ã., уже в 1909 ã. áыл освоáождён от çанимаемых 
должностей, рукоположен в сан иеромонаха и определён по старости на áоль-
ничную вакансию. Ещё 20 марта 1906 ã. епископ Гриãорий (Полетаев) наçна-
чил крестьянина Д.È. Рученко еãо помощником в çаведовании канöелярией и 
áиáлиотекой65.

Существовали раçличные спосоáы пополнения Братской áиáлиотеки: по-
жертвования настоятеля66, áратии и прихожан, оáмен, выписка книã, ãаçет и 
журналов на монастырские средства67. В 1887 ã. книãи на иностранных яçыках, 
мало востреáованные в оáители, Московская духовная академия оáменяла на 
русскояçычные68. В 1895 ã. в Донской монастырь оáратился председатель Архе-

59 И[еромонах] К[сенофонт]. [Троицкий Д.А.] Донской монастырь. М., 1887 (Èçд. 2 — 1896;  
Èçд. 3 — 1901).

60 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 6792, л. 1а. Î. Ксенофонту он помоãал и в ведении «внеáо-
ãослужеáных чтений».

61 Там же, д. 6714, л. 19.
62 Там же, д. 6987, л. 2.
63 Там же, д. 6792, л. 30.
64 Там же, д. 7161; д. 7543, л. 36.
65 Там же, д. 7543, л. 15, 36—37; РГАДА, ф. 1183, оп. 1/48, 1909 ã., д. 158, л. 2—2 оá.
66 В 1906 ã. в Братскую áиáлиотеку передал часть своих книã освоáождённый «по преклонно-

сти лет» от должности управляющеãо Донским монастырём епископ Гриãорий (Полетаев). Ей же 
оставил в çавещании несколько иçданий архимандрит Èаков (Заáлоöкий), управлявший оáителью 
в 1906—1908 ãã. Так, в 1910 ã. от неãо поступили: «Боãословский вестник» (1892, 1904, 1909), «Хри-
стианин» (1907—1909), «Церковные ведомости» (1908—1909), «Христианское чтение», «Вера и Цер-
ковь», «Творения áлаженноãо Феодорита», «Русский военный флот» (СПá., 1904—1905), «Èстория 
русско-японской войны» (СПá., 1907) (ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 7590, л. 142—143).

67 Подписка на периодические иçдания, прекращённая владыкой Германом, воçоáновилась в 
1896—1900 ãã., коãда монастырём управлял епископ Гурий (Îхотин). Во всяком случае, с 1899—
1900 ãã. постоянно выписывались «Церковные ведомости», «Труды Киевской духовной академии», 
«Христианское чтение», «Боãословский вестник», «Православный соáеседник», «Руководство для 
сельских пастырей», «Пастырский соáеседник», «Странник», «Кормчий», «Вера и Церковь», «Вос-
кресное чтение», «Душеполеçное чтение», «Московские öерковные ведомости», «Московские ведо-
мости», «Ведомости московской ãородской полиöии», «Журнал о справочных öенах» и др. В 1900 ã. 
подписка на все иçдания оáошлась оáители в 97 руá. 3 коп. (ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 7297, 
л. 18—19).

68 Там же, д. 7590, л. 36 оá.—39 оá. В списке книã, предложенных академией для оáме-
на, áратию çаинтересовали 29, в том числе «Èçъяснения воскресных и праçдничных Еванãелий 
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оãрафической комиссии, предлаãавший приоáрести её иçдания. Братия поже-
лала выписать 6—10, 15 и 16-й тома «Полноãо соáрания русских летописей». 
Епископ Герман одоáрил такой выáор, но всё же решил, что не стоит их при-
оáретать, не имея предыдущих69.

В 1887 ã. владыка передал «на рассмотрение и утверждение» синодальной 
конторы составленные под еãо руководством правила, предусматривавшие, что 
«соãласно öели и наçначения áиáлиотеки, все книãи и журналы оной имеют 
характер нравственно-релиãиоçный и исторически-научный». Польçоваться ею 
моãли как монашествующие, так и послушники, а по áлаãословению настоя-
теля и посторонние лиöа. Поскольку спеöиальное помещение для чтения от-
сутствовало, читать раçрешалось в кельях. Выдача и воçврат литературы про-
иçводились ежедневно с 13 до 14 часов. В течение первых трёх месяöев после 
поступления новой книãи она предоставлялась не áолее чем на неделю, тоãда 
как остальные выдавались на две недели. Íастоятель должен áыл просматри-
вать все поступающие иçдания, укаçывать средства на их приоáретение, лич-
но проверять сохранность áиáлиотечноãо фонда по каталоãам или поручить 
это доверенному лиöу70. Îсвидетельствование следовало проводить ежеãодно 
в конöе мая, «как во время áлаãоприятнейшее по температуре воçдуха, так 
как áиáлиотека помещается в çдании не отапливаемом». При этом оáраща-
лось осоáое внимание на исправность ведения áиáлиотечной документаöии 
и на поддержание книã и вещей «в должном порядке, öелости и опрятности». 
Заведующему надлежало каждый ãод представлять настоятелю отчёт для «еãо 
ведения и предначертаний áудущеãо улучшения положения áиáлиотеки»71.

Весной 1887 ã. епископ Герман поручил иеромонаху Феоктисту (Сесла-
вину) провести первое освидетельствование Братской áиáлиотеки. Соãлас-
но представленному им отчёту, на тот момент она áыла раçделена на восемь  
частей: «1. Îтдел áоãословский, состоящий иç 150 наçваний, — 250 томов (на 
сумму 290 руá.); 2. Îтдел исторический — иç 121 наçвания — 210 томов (на  
263 руá.); 3. Îтдел педаãоãический — иç 86 наçваний — 136 томов (на  
120 руá.); 4. Îтдел словесности — иç 74 наçваний — 103 тома (на 74 руá.);  
5. Îтдел летописи — иç 62 наçваний — 80 томов (на 90 руá.); 6. Îтдел периоди-
ческих иçданий — иç 2-х наçваний — 63 тома (на 120 руá.); 7. Îтдел журналов — 
иç 12 наçваний — 96 томов (по öенам редакöии на 480 руá.); 8. Îтдел книã на 
иностранных яçыках — иç 60 томов» (на 50 руá.)». «Èтоãо, — отмечал о. Феок-
тист, — книã по наçваниям 555, томов 902, не исключая журналов, всеãо же на 
сумму 1 496 руá., а с переплётами (стоящими 260 руá.) на 1 756 руá.»72.

для употреáлении в народных училищах» священника È.È. Сидорскоãо (СПá., 1784); Íикифора  
(Феотокиса), архиепископа Астраханскоãо и Ставропольскоãо, «Толкование воскресных Еванãелий 
с нравоучительными áеседами» (М., 1804); «Èçоáражение Боãа в Священном Писании» (М., 1851); 
«Èисус на Кресте, или Жертва примирения Боãа с человеками» (перевод с латыни священника 
В.Д. Люáимова) (М., 1808); «Раçсуждение оá участии çлых духов в ãрехопадениях человеческих» 
Ф. Флоринскоãо (М., 1838); «Îá авторитете святых отöов Церкви и важности их писаний» архи-
мандрита Порфирия (Попова) (Приáавления к творениям святых отöов в русском переводе. Т. 22. 
М., 1863. С. 2—59). Тем не менее впоследствии книãи на иностранных яçыках вновь стали посту-
пать в Братскую áиáлиотеку. К началу 1920-х ãã. их áыло уже 116 (ÎР РГБ, ф. 881, д. 27, л. 96).

69 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 7104, л. 2, 7.
70 Там же, д. 6696, л. 4—4 оá.
71 Там же, л. 3—7 оá.
72 Там же, л. 1, 3; д. 6714, л. 2 оá.—3.



171

В 1910 ã. «Книãа материальная Братской áиáлиотеки Донскоãо монастыря» 
çафиксировала уже 1 944 наименования73. Таким оáраçом, çа 23 ãода áиáлио-
течный фонд увеличился áолее чем в 3 раçа. Îн включал книãи Священноãо 
Писания на славянском и русском яçыках, толкования на них, áоãослужеáную 
и святоотеческую литературу, исследования по истории Вселенской и Русской 
Церкви, поместных öерквей, древних ересей, современных сект и инославных 
исповеданий, по áиáлейской археолоãии и текстолоãии, каноническому праву, 
литурãическому преданию, литурãике, áоãословию, а также поучения архиере-
ев, отчёты о состоянии епархий, сáорники раçличных статистических сведе-
ний, учеáники по ãрамматике русскоãо яçыка, раáоты по философии, лоãике, 
психолоãии, истории России, Москвы, áлаãотворительных оáществ, áратств, 
училищ и монастырей и т.д. В öелом, иçдания, посвящённые тем или иным 
историческим сюжетам, çанимали почти половину áиáлиотеки. Èмелось около 
80 книã на ãреческом, анãлийском, немеöком и франöуçском яçыках (преиму-
щественно труды по áотанике, медиöинские, фармаколоãии, астрономии, во-
енной истории, политической экономии, а также пуáликаöии протестантских 
áиáлеистов). Периодика áыла представлена журналами áолее чем 40 наимено-
ваний. К сожалению, «время поступления» оáоçначалось далеко не всеãда, но 
всё же видно, что çначительная часть литературы áыла приоáретена в 1886—
1895 ãã., коãда монастырём управлял епископ Герман.

Люáопытно, что в áиáлиотеке находились и рукописные копии иçданий 
XIX, реже — XVIII в. Сохранились рукописи «Î çаконе и Еванãелии», копия с 
ãрамоты митрополита Гермоãена к патриарху Èову74, очерк истории áоãослу-
жеáноãо пения, составленный кандидатом áоãословских наук Верещаãиным75, 
«Муçыкальная ãрамматика, или правила чтения нот» и т.д.76 Îсоáенно мноãо 
осталось копий и выписок иç áоãословских сочинений и творений святых от-
öов (в том числе переписанные проповеди свт. Èоанна Златоуста)77. В среднем 
их оáъём достиãал 200—300 листов. Íе исключено, что они делались кем-то иç 
насельников, а çатем переходили в оáщее польçование.

Î читательских предпочтениях монашествующих поçволяет судить «Кни-
ãа, учреждённая 1887 ãода, для çаписи книã, выданных читателям иç Братской 
áиáлиотеки московскоãо ставропиãиальноãо Донскоãо монастыря»78. Вплоть до 
1910 ã. в ней укаçывались имя и çвание монаха, сокращённые и оáычно не-
точные наçвания выданных ему книã, даты их получения и воçврата. Îни, в 
частности, свидетельствуют о том, что сроки, установленные в «Правилах для 
Братской áиáлиотеки», на практике не соáлюдались. Так, её постоянный поль-
çователь иеродиакон Арсений (Буãров) читал книãи не две недели, а один-два 
месяöа, иеромонах Евãений (Петров) — около 5-6 месяöев, некоторые — ãод79. 
По тем же данным всеãо в 1887—1910 ãã. áыло прочитано 452 áиáлиотечные 
книãи и журнала. Îднако трудно скаçать, насколько эти сведения полны. Ведь 
только в 1886 ã., коãда áиáлиотекой польçовалась исключительно áратия, со-
ãласно «Книãе для расписки читателей в получении книã», иç неё áыло выдано 
для чтения 240 томов80.

73 Там же, д. 7590, л. 1—145. К сожалению, «Книãа материальная» сохранилась только çа 1910 ã.
74 Там же, д. 7728.
75 Там же, д. 7753.
76 ÎР РГБ, ф. 881, д. 23.
77 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 7763, 7764, 7772 и др.
78 Там же, д. 6792.
79 Там же, л. 1а, 16.
80 Там же, д. 6696, л. 5 оá.
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Судя по «Книãе для çаписи», чаще всеãо к áиáлиотекарям оáращались в 
1887—1896 ãã. Íаиáолее востреáованы áыли «Èстория Русской Церкви» ми-
трополита Макария (Булãакова), «Èстория ãосударства Российскоãо» Карам-
çина. Îсоáый интерес у монахов выçывал XVII в.: Смутное время, öерковный 
раскол, конфликт патриарха Íикона и öаря Алексея Михайловича. «Èстори-
ческое исследование дела патриарха Íикона» Í.А. Гиááенета (Т. 1—2. СПá., 
1884—1887), «Жиçнь святейшеãо Íикона, патриарха всероссийскоãо» прот. Са-
муила Михайловскоãо (М., 1878) áрали как иеромонахи и иеродиаконы, так и 
послушники, и даже монастырские раáочие. Íасельники охотно поãружались в 
источники: «Скаçания княçя Курáскоãо», «Постановления Анны Èоанновны», 
«Летописные памятники древних народов» Б. Шервуда. В «Книãе материаль-
ной» отмечалось, что áольшинство исторических трудов куплены для áиáлио-
теки при непосредственном участии áратии.

Монахи нередко спрашивали раáоты Ф.В. Фаррара «Èстория çемной жиç-
ни Èисуса Христа», «Страдания Господа нашеãо Èисуса Христа», «Свидетель-
ства оá Èисусе Христе» и др. Èç святых отöов они преимущественно читали 
широко представленные в áиáлиотеке творения свт. Èоанна Златоуста (осоáен-
но «Беседы» и «Толкование на Еванãелие от Матфея»), преподоáных Èоанна 
Кассиана Римлянина и Петра Дамаскина, а также «Лествиöу» и «Доáротолю-
áие». Сочинения епископа Èãнатия (Брянчанинова) и митрополита Филарета 
(Дроçдова), тоãда ещё не прославленных в лике святых, тоже польçовались 
успехом, прежде всеãо у послушников.

Íе меньше внимания уделялось иçданиям по сравнительному áоãословию, 
истории релиãий, аполоãетике. Íо самой популярной книãой в áиáлиотеке áыл 
четырёхтомник Ф.В. Ливанова «Раскольники и острожники», в котором сооá-
щалось множество ранее не пуáликовавшихся сведений о старооáрядöах и сек-
тантах, çаимствованных автором иç документов МВД. Монахи (не менее 12 че-
ловек) читали еãо по очереди, причём достаточно áыстро, не áолее двух недель. 
Брали они и полемические сочинения, оáличавшие учения сектантов: «Секты 
хлыстов и скопöов» К.В. Кутепова (Каçань, 1883), «Люди Божьи и скопöы» 
(М., 1872)81. Èнтерес монахов к расколу и еãо истории моã оáъясняться как 
çаметным влиянием старооáрядöев в московском оáществе, так и поçиöией 
настоятеля — владыки Èакова (Кроткова), который и на покое продолжал по-
лемику с сектантами и староверами, начатую в 1870-х ãã. во Владимирской 
епархии. Íаходясь в Донском монастыре, он составил список книã и статей, 
наиáолее полеçных, по еãо мнению, для споров с раскольниками, делал выпи-
ски, наáрасывал соáственные сооáражения. Впрочем, решающее çначение, по 
еãо мнению, имели не дискуссии, а перемены в öерковной жиçни. «Сторон-
никам светскоãо оáраçования, кои жаловались на уловки иеçуитов, — отмечал 
владыка в одной иç черновых çаписей, — Генрих IV скаçал: соçдай же лучшую, 
чем у них, школу, и ученики оáратятся к вам. Íе то же ли следует скаçать нам, 
жалующимся, что раскольники сманивают православных в свои сети? Если 
у нас служáа öерковная áудет истовая, предстоящие áудут полаãать на сеáя 
крестное çнамение, как следует, и во время áоãослужения стоять áлаãоãовей-
но, не поçволяя сеáе ãоворить и оãлядываться по сторонам, раскольники, áеç 
осоáой проповеди, воçвратятся в лоно Церкви и составят все единое стадо»82.

81 Скорее всеãо, так áыла çаписана книãа: Реутский Н.В. Люди Божьи и скопöы. Èсторическое 
исследование (иç достоверных источников и подлинных áумаã). М., 1872.

82 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 6664, л. 57—58.
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Часто находили читателей и такие иçдания, как «Èстория иудеев», «Дви-
жение среди евреев», «Талмуд», «Употреáляют ли евреи христианскую кровь» 
А. Алексеева и др. В круã чтения насельников входили также «Письма рус-
скоãо офиöера о Польше» Ф.È. Глинки (М., 1830), «Русские на Босфоре в 
1833 ãоду (М., 1864), «Черноморские каçаки» È.Д. Попко и П.П. Королен-
ко (СПá., 1858), «Терские каçаки с стародавних времён. Èсторический очерк» 
È.Д. Попко (СПá., 1880), «Мелочи архиерейской жиçни» Í.С. Лескова (СПá., 
1879), «Жиçнь протоиерея Èоанна Кронштадскоãо». Послушников осоáенно 
привлекали «Картина Франöуçской революöии пред вступлением на öарство 
Íаполеона Бонапарта» В. Скотта (СПá., 1833) и «Èстория морских раçáойни-
ков Средиçемноãо моря и океана» К. Вельсáерãа83. Íекоторые иç них читали 
«Житие старöа Серафима, Саровской оáители иеромонаха» (М., 1877), проиç-
ведения М.Ю. Лермонтова и È.С. Турãенева. Îáитель, видимо, всё же приоá-
ретала художественную литературу (на мноãих книãах стоит пометка «куплено» 
и укаçана öена), но интересовались ею в áиáлиотеке редко.

Между тем áолее половины послушников реãулярно оáращались к пери-
одическим иçданиям («Русская старина», «Живописное оáоçрение», «Стран-
ник»). Èеродиаконы чаще просматривали «Душеполеçное чтение», «Русскую 
старину» и «Русскоãо паломника». Так, иеродиакон Варнава в 1889 ã. прочёл 
семь книã «Русской старины», иеродиакон Антонин в 1897 ã. — девять книã 
«Странника». Среди иеромонахов и архимандритов только четверть уделяла 
какое-то время на мирскую периодику, остальные не следили çа ней вовсе. 
Зато иеромонахи люáили еженедельный журнал Киевской духовной семинарии 
«Проповеди, приложение к руководству для сельских пастырей»84, ãде печата-
лись поучения для народа, наçидательные статьи, исторические и этноãрафи-
ческие очерки85. Видимо, эти материалы находили применение в священниче-
ском служении áратии. Так, иеромонах Антоний в 1894—1898 ãã. неоднократно 
штудировал данное иçдание наряду с «Катехиçическими поучениями» и двух-
томником «Церковный ãод пастыря»86. 

В öелом, около половины монахов áрали книãи в áиáлиотеке всеãо один 
или два раçа, а её постоянные читатели составляли только четверть áратии  
(в основном — иеромонахи). Так, поступивший в Донской монастырь в 1887 ã. 
иеродиакон, а çатем иеромонах Арсений (Буãров), происходивший иç крестьян 
Ряçанской ãуá., с 1888 по 1895 ã. прочёл 17 томов (преимущественно творения 
святителей Èоанна Златоуста и Филарета (Дроçдова). В 1907 ã. о. Арсений сооá-
щал в синодальную контору: «Так как я школьноãо оáраçования не получил, мне 
мноãо приходилось çаниматься самооáраçованием посредством чтения книã»87. 
Это поçволило ему в начале XX в. стать автором листков и áрошюр: «Боже-

83 Вероятно, имелась в виду книãа È.В. фон Архенãольöа «Èстория морских раçáойников 
Средиçемноãо моря и океана» в переводе К Вельсáерãа (СПá., 1848).

84 В «Книãе материальной» укаçано по 8—12 номеров «Проповедей» çа 1895—1898, 1902 ãã. 
(ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 6792, л. 41 оá.). 

85 Подроáнее см.: Мандзюк-Ильницкий В.Н. «Труды Киевской Духовной Академии» — Пра-
вославный áоãословский журнал (1860—1917 ãã.): историко-типолоãический аналиç. Дис. ... канд. 
филол. наук. М., 2015. С. 37.

86 Дьяченко Г.М., прот. Катехиçические поучения, оáщедоступно иçъясняющие учение право-
славной Церкви о христианской вере, надежде и люáви с áиáлейскими и öерковно-историческими 
приложениями, приспосоáленные к живому öерковному слову, внеáоãослужеáным соáеседовани-
ям с народом и семейному чтению христиан. М., 1898. Церковный ãод пастыря-проповедника (М., 
1896—1898) — приложение к еженедельнику «Пастырский соáеседник». 

87 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 7562, л. 1
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ственное достоинство лиöа Èисуса Христа» (М., 1905), «Эволюöионная теория 
и áиáлейское учение о происхождении мира и человека», «Значение имени 
Èисуса Христа», «Слово на Воçдвижение Честнаãо и Животворящеãо Креста 
Господня»88 и др. У сеáя на родине в 1894 ã. он áыл утверждён Ряçанским епар-
хиальным училищным советом в çвании попечителя Михайловско-Íадеинской 
школы ãрамоты. Îтмечая еãо успехи, Святейший Синод наãрадил о. Арсения 
Биáлией «çа ревность о наставлении детей в вере и áлаãочестии»89.

Îднако, коãда в 1906 ã. в Донском монастыре воçник конфликт между 
настоятелем и áратией, архимандрит Èаков (Заáлоöкий) оáвинил о. Арсения 
в раçжиãании смуты90. Íасельники, напротив, считали еãо одним иç самых 
оáраçованных и уважаемых монахов. Симпатиçировали ему и окрестные жите-
ли. Так, раáочие и служащие çавода Бромлея, расположенноãо рядом с мона-
стырём, подали çаписку, в которой свидетельствовали: «В 1905 ãоду во время 
построения áаррикад на Донской улиöе иеромонах Арсений, несмотря на опас-
ность со стороны революöионеров, пришёл в толпу народа и своим раçумным 
увещеванием подорвал у сей толпы доверие к ораторам против правительства и 
советовал всем приняться çа честный труд, что вскоре и áыло нами исполнено. 
Èç-çа расположения к иеромонаху Арсению çа еãо доáроту áарьеры монастыр-
ские во время построения áаррикад не áыли сломаны, тоãда как все áарьеры 
частных домовладельöев и даже öеркви Риçоположения áыли сломаны для по-
строения áаррикад революöионерами, которые сами не ломали áаррикад, а 
çаставляли невольно ломать некоторых иç нас»91. В итоãе после проведённоãо 
синодальной конторой следствия о. Арсения оправдали и оставили в оáители.

Друãой представитель крестьянскоãо сословия — иеромонах Евãений (Пе-
тров), иç Курской ãуá., перейдя в 1879 ã. иç Глинской пустыни в Донской мона-
стырь, умел только читать и писать. Между тем в 1887—1904 ãã. им áыло прочи-
тано 14 книã: Доáротолюáие (т. 1—2), «Руководство к духовной жиçни святых 
Варсануфия и Èоанна», творения святителей Èоанна Златоуста и Димитрия 
Ростовскоãо, несколько томов «Èстории ãосударства Российскоãо» Карамçи-
на и др.92 Выходеö иç мещан иеромонах Èоанникий (Íечаев), учившийся во 
Владимирской духовной семинарии, в 1887—1898 ãã. прочитал 12 книã, в том 
числе «Русское ãосударство в половине XVII века» Ю. Крижанича (М., 1859), 
реãулярно áрал журналы «Странник», «Сельская áеседа», «Холмская Русь» 93.  

Усердными читателями в конöе 1880-х — 1890-х ãã. являлись иеромонахи 
Виктор (Сетунский) и Ефрем (Цветаев) — потомственный дворянин, выпуск-
ник медиöинскоãо факультета Московскоãо университета, окончивший также 
первый курс Московской духовной академии. Каждый иç них прочёл по 15— 
16 книã, причём оáа áрали «Соáрание древних литурãий» (СПá., 1874), «Îпи-
сание документов и дел, хранящихся в архиве при Святейшем Синоде» (СПá., 
1868) и «Христианскую аполоãетику» прот. Í.П. Рождественскоãо (СПá., 
1893)94. В 1891—1893 ãã. о. Ефрем активно помоãал È.Е. Заáелину ãотовить вто-
рое иçдание «Èсторическоãо описания московскоãо ставропиãиальноãо Дон-
скоãо монастыря» (М., 1893).

88 Там же, л. 1—1 оá.
89 Там же, д. 7398.
90 Там же, д. 7532, л. 27.
91 Там же, д. 7574, л. 34 оá.
92 Там же, д. 6792, л. 16.
93 Там же. 
94 Там же, л. 7, 16 оá.
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Архимандриты оáращались в áиáлиотеку çначительно реже, чем прочие на-
сельники. Èç них áольше всеãо книã прочёл наместник архимандрит Александр 
(Сухорукий), происходивший иç ãосударственных крестьян Харьковской ãуá. 
и не имевший оáраçования. Îн польçовался Братской áиáлиотекой в среднем 
раç в три ãода, прочитав 10 иçданий, включая три тома творений свт. Èоанна 
Златоуста, «Посоáие к иçучению устава áоãослужения православной Церкви» 
прот. К. Íикольскоãо (СПá., 1862; 1865), «Месяöеслов Востока» и т.д.95 

Братский духовник архимандрит Алексий (Кудрявöев)96, сын причетника 
иç Íовãородской епархии и воспитанник Торопеöкоãо духовноãо училища, 
интересовался в áиáлиотеке исключительно исторической тематикой, оáратив 
внимание, в частности, на «Скаçания княçя Курáскоãо» (СПá., 1863) и «Èсто-
рию Русской Церкви» Е.Е. Голуáинскоãо (М., 1880). Скорее всеãо, неоáходи-
мая ему духовная литература имелась у неãо в келье. К помощи áиáлиотеки он 
приáеãал не чаще одноãо-двух раç в ãод. Архимандрит Геласий в 1887 ã. прочёл 
в áиáлиотеке только сочинение Ливанова. Íаместник архимандрит Èпполит 
(Волоскевич), сын коллежскоãо реãистратора Черниãовской ãуá., окончивший 
Íежинское народное училище, лишь один раç áыл отмечен в «Книãе çаписей» 
среди читателей: в 1887 ã. он вçял «Апокрифические скаçания о ветхоçаветных 
лиöах и соáытиях» È.Я. Порфирьева (Каçань, 1872) и «Внеáоãослужеáные áе-
седы пастыря с пасомыми» (СПá., 1886).

Послушники оáычно появлялись в áиáлиотеке лишь единожды (воçможно, 
в силу недолãовечноãо преáывания в оáители), но держали полученные иçда-
ния 4—6 месяöев, а то и áольше. Îдним иç самых читающих áыл послушник 
Грушин, прочитавший в 1887 ã. 7 книã, в том числе творения преподоáных 
Петра Дамаскина и Èоанна Кассиана Римлянина, «Релиãии древнеãо мира» 
преосвященноãо Хрисанфа (Ретивöева), «Летописные памятники древних на-
родов» Шервуда и т.п. Александру Соколову в 1888 ã. выдали 9 книã довольно 
раçнооáраçноãо содержания. Среди них «Èстория релиãии»97, «Èстория öар-
ствования Петра Великоãо» Í.Г. Устрялова, популярные áрошюры «Î çаãроá-
ной жиçни», «Как живут наши умершие»98, «Èстория морских раçáойников», 
журнал «Живописное оáоçрение», литературный сáорник «Складчина» (СПá., 
1874), сочинения Лермонтова. Маркиан Ковалёв (áудущий архимандрит Гриãо-
рий) в 1897—1898 ãã. áрал «Писания мужей апостольских», «Учение о Пресвя-
той Боãородиöе» преп. Петра Дамаскина, «Жиçнь святейшеãо Íикона, патри-

95 Там же, л. 2 оá.
96 Архимандрит Алексий (Кудрявöев) в 1862—1872 ãã. являлся духовником владыки Феофи-

лакта (Гуáина), служившеãо в 1860—1862 ãã. епископом Старорусским, а в 1862—1872 ãã. — Кав-
каçским и Черноморским (с 1867 ã. — Кавкаçским и Екатеринодарским). По еãо предложению о. 
Алексий переáрался на Кавкаç, çаняв место настоятеля Киçлярскоãо Крестовоçдвиженскоãо мо-
настыря. Там он стал также духовником епископа Германа (Îсеöкоãо), воçãлавлявшеãо в 1872— 
1886 ãã. Кавкаçскую и Екатеринодарскую епархию, и áудущих архиепископа Тихона (Троиöко-
ãо-Донеáина) и епископа Мефодия (Íикольскоãо) — ректоров Кавкаçской духовной семинарии 
в Ставрополе (в 1871—1882 и 1882—1883 ãã. соответственно). Уже в Москве о. Алексий состоял 
духовником архиепископов Гурия (Îхотина) и Гриãория (Полетаева), управлявших Донским мо-
настырём в 1896—1900 и 1900—1906 ãã., а также áудущеãо епископа Трифона (Туркестанова), в 
1895—1897 ãã. — смотрителя Донскоãо духовноãо училища.

97 Так в книãе çаписей оáоçначалась книãа: Хрисанф (Ретивцев), еп. Релиãии древнеãо мира и 
их отношение к христианству. Èсторическое исследование. Т. 1. СПá., 1872; т. 2. СПá., 1875; т. 3. 
СПá., 1878.

98 По-видимому, так áыло çаписано сочинение монаха Митрофана «Как живут наши умершие 
и как áудем жить и мы по смерти по учению естественной релиãии, по предчувствию человеческо-
ãо духа и выводам науки» (СПá., 1887).
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арха всероссийскоãо», «Îáъяснение литурãии», «Îтечник» и друãие сочинения 
епископа Èãнатия (Брянчанинова), «Слова и речи Синодальноãо члена Леон-
тия, митрополита Московскоãо, áывшеãо архиепископа Холмско-Варшавского» 
(СПá., 1888). 

Хотя áиáлиотека наçывалась «Братской» и преднаçначалась для насельни-
ков Донской оáители, иçвестны случаи оáращения к ней прихожан, певчих и 
друãих раáотников монастыря. Свечнику М. Èванову в 1888 ã. áыли выданы: 
«Соáрание мнений и отçывов Филарета, митрополита Московскоãо» (СПá., 
1885), «Èстория фараонов» и «Биáлия и наука». В 1895 ã. певчий А. Фиãу-
ровский áрал в áиáлиотеке книãу «Èстория иудеев», художник Афанасьев — 
«Èсторическое исследование дела патриарха Íикона», а монастырские раáо- 
чие — Биáлию в русском переводе. В 1889 ã. помощник смотрителя Донскоãо 
духовноãо училища С.È. Доáроумов вçял в áиáлиотеке журнал «Русская ста-
рина». Диакон Íиколай Íесмелов в 1896 ã. читал «Îтечественные çаписки» çа 
1883 ã. 

Íа руáеже XIX—XX вв. интерес áратии к áиáлиотеке çаметно ослаá, или, 
что áолее вероятно, «Книãа çаписей» велась всё менее аккуратно. Соãласно со-
хранившимся на её листах сведениям, в 1900 ã. áыла выдана всеãо одна книãа, 
а в 1901—1904 ãã. выдавалось в среднем по 5—7 иçданий в ãод. С 1905 по 1910 ã. 
в ней не çафиксировано ни одноãо случая предоставления какой-лиáо литера-
туры. В 1910 ã. появилась последняя отметка — о выдаче áывшему настоятелю 
Донскоãо монастыря епископу Гриãорию (Полетаеву), проживавшему на покое 
в Íовоспасском монастыре, «Еврейскоãо лексикона» Г.Ф.В. Геçениуса99. 

После Îктяáрьской революöии 1917 ã. áиáлиотека Донскоãо монастыря 
пополнялась книãами и журналами иç московских öерквей100. Вместе с тем 
на руáеже 1910—1920-х ãã. «áратская» áиáлиотека окончательно сливается с 
соáственно монастырской. Îáе они  áыли наöионалиçированы, как и всё иму-
щество оáители. В акте о передаче Донскоãо монастыря от отдела по делам 
муçеев Главнауки Московскому отделу народноãо оáраçования в 1926 ã. поми-
мо прочеãо упоминались и три описи монастырской áиáлиотеки: «основная» 
(1 700 номеров) на 95 листах, «периодическая» (946 номеров, оáрывавшаяся 
на 20 листе) и «фондовая» (1 108 номеров) на 62 листах101. Îни соответствуют 

99 ЦГА Москвы, ф. 421, оп. 1, д. 6792. Владыка Гриãорий (Полетаев) управлял Донским мона-
стырём в 1900—1906 ãã. Íо ещё áудучи в 1891—1892 ãã. епископом Ковенским, викарием Литовской 
и Виленской епархии, он активно испольçовал çнание древнееврейскоãо яçыка в миссионерской 
деятельности среди местноãо населения: «Святителем при сём евреям укаçывалось, что само слово 
Божие, çаключающееся в их же Биáлии, çакон их, пророки и сама история их свидетельствуют 
только о том, что пора, наконеö, áросить им свои çаáлуждения и придти ко Христу. Проповед-
ником при сём приводились неоáходимые иçречения иç Биáлии прямо на еврейском яçыке, чему 
осоáенно спосоáствовало, как мы видели уже, мноãолетнее спеöиальное иçучение им Священноãо 
Писания и еврейскоãо яçыка в áытность еãо профессором по сим наукам в Каçанской академии. 
È слово истины святителя так áыло люáеçно и приятно евреям, что они в приçнательность çа еãо 
люáовь и поучения к ним поднесли ему, при оставлении им Ковенской кафедры, и свою, на еврей-
ском яçыке, Биáлию» (Быстрицкий В.А. Преосвященный Гриãорий, член Московской Святейшеãо 
Синода конторы и управляющий Донским ставропиãиальным монастырём, áывш[ий] епископ Îм-
ский и Семипалатинский. М., 1905. С. 47).

100 Соãласно «Îписи книã, привеçённых иç раçных мест в áиáлиотеку Донскоãо монастыря», 
литература поступала иç храмов св. Пимена, Павловской áольниöы (85 наименований), Спаса 
Íерукотворноãо при Барыковской áоãадельне (361 том), öеркви áывшеãо Мещанскоãо училища 
на Калужской улиöе (390 книã и журналов). Всеãо в данной описи 1 108 номеров раçных иçданий 
(ÎР РГБ, ф. 881, д. 26). 

101 ЦГА МÎ, ф. 966, оп. 4, д. 1027, л. 120—121 оá.; Постернак О.П. Муçейная деятельность 
на территории Донскоãо монастыря в 1920—1930-е ãоды // Вестник Православноãо Свято-
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тем, что в настоящее время находятся в Îтделе рукописей РГБ102. При этом 
в «Îписи ãаçет, журналов и друãих периодических иçданий áиáлиотеки му-
çея áывшеãо Донскоãо монастыря»103 имеются отсутствовавшие в «Книãе ма-
териальной» 1910 ã. «Вестник военноãо духовенства» (1890—1895), «Домашняя 
áеседа для народноãо чтения» (1862), «Îтклики на жиçнь» (1894—1898, 1912—
1913), «Славянские иçвестия» (1889—1890), «Сооáщения Православноãо Пале-
стинскоãо оáщества» (1886—1887, 1892—1895, 1900—1907), «Древняя и новая 
Россия» (СПá., 1887), «Земледельческая ãаçета» (1903), «Пахарь» (1905—1906), 
«Судеáная ãаçета» (1902—1903). По-видимому, пополнение áиáлиотеки не пре-
кращалось вплоть до çакрытия оáители. К конöу своеãо существования она 
насчитывала свыше 6,5 тыс. книã, не считая периодики. К сожалению, даль-
нейшая их судьáа неиçвестна. 

Тихоновскоãо ãуманитарноãо университета. Сер. Èстория. 2005. №4. С. 114—132. См. также: 
Постернак О.П. Муçейная политика России и судьáа релиãиоçноãо культурноãо наследия в 1920—
1930-х ãã. (на материале Донскоãо и Страстноãо монастырей). Дис. … канд. ист. наук. М., 2006.  
С. 95—99.

102 ÎР РГБ, ф. 881, д. 26, 27, 28. Только в «Îписи основной áиáлиотеки муçея Донскоãо 
монастыря» укаçано не 1 700, в 1 806 наименований (там же, д. 27).

103 Там же, д. 28.


