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Ильин А.Л.

Библиотека пинского протоиерея
Иоанна Марковского

Вопрос о частных библиотеках пинских жителей первой половины 
XIX века не изучался. Можно с уверенностью сказать, что небольшие 
библиотечки имели православные и католические священники, учи
теля гимназии, некоторые чиновники, богатые купцы и т.д. Большую 
библиотеку имел историк, ксёндз Антони Мошинский. Русский писа
тель Николай Лесков, посетивший его в 1862 году, отмечал, что в собра
нии пинского историка-краеведа были 24 старинные рукописи, а также 
много редких книг.

Интересна библиотека настоятеля Пинской соборной Фёдоровской 
церкви, протоиерея Иоанна Марковского (1800?—1854), позволяющая 
судить о духовных интересах и служебных потребностях тогдашних 
образованных православных священников. О священнике известно 
очень мало. Иоанн Марковский закончил полный курс духовной семи
нарии, что было в начале XIX в. большой редкостью среди полесских 
православных священников. Поэтому молодого иерея в конце 20-х го
дов назначили настоятелем Пинской соборной Фёдоровской церкви. В 
1824 г. настоятелем прихода был ещё его тесть Максим Загоровский. 6 
сентября 1829 г. по предложению епископа Минского Анатолия отец 
Иоанн был назначен членом Пинского духовного правления. Он и его 
жена Александра Максимовна имели сына Михаила и пять дочерей: 
Анну, Елену, Олимпиаду, Елизавету и Дарью.



Книжное собрание отца Иоанна Марковского состояло из религи
озной и богослужебной литературы (66,7%), книг по церковной и би
блейской истории (10%), а также по гражданской истории (20%) и всего 
одной художественной книги. Библиотеки настоятелей православных 
церквей, понятно, обслуживали в основном литургические потребно
сти, кроме того, учитывали и потребности учебного процесса в школах, 
училищах, гимназиях, в которых церковнослужители преподавали За
кон Божий, а иногда и общеобразовательные дисциплины. Очевидно, 
на формирование библиотек оказывали влияние духовные интересы и 
вкусы их владельцев.

После смерти Иоанна Марковского священник Пинского собора Фё
дор Рубанович составил опись имущества протоиерея, которая содер
жала и список книг1 его библиотеки:

1 Национальный исторический архив Беларуси (НИАБ). Ф. 136. On. 1. Д. 25704. Л. 10,11.

1. Библия в большую осьмуху.
2. Новый завет на Славянском языке.
3. Молитвослов.
4. Требник.
5. Беседы о сп. [асительных] Таинствах [Московской духовной акаде

мии ректора, богословия профессора, архимандрита Евсевия. 1846?].
6. Три разговора Священника с прихожанами [об истинном пути к 

спасению. 1844?].
7. [Муравьёв А.Н.] История Российской Церкви. [1838].
8. [Скворцов И.М.] Записки по Церковному Законоведению. [1848].
9. [Деболъский Г.С.] Дни Богослужения [православной кафолической 

восточной церкви. 1840.].
10. [Евсевий еп. Винницкий] Утешение в скорби и болезни. [1849].
11. Псалтырь на Российском языке.
12. [Деболъский Г.С.] Попечение Православной Церкви о спасении 

мира. [1843].
13. [Амфитеатров Я.К.] Беседы об отношении Церкви к Христиа

нам. [1847].
14. [Норова С.М.] Благоговейные Христианские размышления. 

[1847].
15. [Капфиг Ж.Б.] История Иудеев [со времени упадка племени Мак

кавеев до наших дней. Пер. с нем. 1846.].
16. [Депинг Ж.] История Евреев [в средних веках, от шестого до 

шестнадцатого века. Ч. 1-2. 1847-1848].



17. [Эристов Д.А.] Словарь Исторический о Святых, прославленных 
в Российской Церкви, [и о некоторых подвижниках благочестия, ме
сточтимых. 1836.].

18. Катехизические беседы [говоренные в Екатериногофской церкви св. 
великомученицы Екатерины священником Иоанном Яхонтовым. 1849?].

19. Переписка Пап с Российскими Государями в XVI веке [найден
ная между рукописями в Римской Барбериниевой библиотеке. С предисл. 
протоиерея Иоанна Григоровича. 1834.].

20. Библейская история Филарета. [Митр. Филарет (Дроздов). На
чертания церковно-библейской истории в пользу духовного юношества. 
1849?].

21. Краткое толкование на Литургию [из церковных писателей, из
влечённое протоиереем Иаковом Воскресенским. 1838.].

22. [Муравьёв А.Н.] Письма о Богослужении Восточной Кафоличе
ской Церкви. [1844?].

23. [Фийель-Петиньи К] Путешествие с детьми на Св. земле. [Пер. с 
фр. 1847.].

24. Воскресное чтение. [Журнал, издаваемый при Киевской духовной 
академии с 1837 г.].

26. Начертание Русской истории [для средних учебных заведений.] 
Устрялова.

27. Басни и сказки Хемницера. [1838?].
28. Наставление, как должно подавать пособие больным до прибы

тия врача [составленное доктором медицины Александром Никити
ным. 1846.].

29. [Сумароков П.И.] Обозрение Царствования и свойств Екатерины 
Великой. [1832].

30. [Бантыш-Каменский Д.Н или Маркевич Н.А.] История Малорос
сии. [1830 или 1842].

Если проанализировать состав библиотеки протоиерея Марковского, 
то можно сделать вывод о том, что её владелец был образованным и ра
циональным человеком. В его библиотеке были практически все книги, 
необходимые для проведения богослужений и уроков Закона Божиего 
в дворянском училище, чтения проповедей, ведения миссионерской 
работы среди евреев и католиков, для углубления знаний по истории 
России и Малороссии и т.д. В библиотеке было только одно художе
ственное произведение — книга «Басни и сказки» Ивана Хемницера 
(1745—1784). Его басни обладали той доходчивостью и художественной 
выразительностью, которые обеспечили им широкую популярность у



современников и в первой половине XIX века. Басни Хемницера тогда 
многократно переиздавались: до середины XIX века вышло 35 изданий. 
Наличие этого сборника в книжном собрании Марковского, наверно, 
было не случайным: священник использовал поучительные басни для 
цитирования выдержек из них в своих проповедях. Некоторую за
гадку представляет наличие «Истории Малороссии» и книг, связанных 
с Киевской духовной академией. Это можно объяснить тем, что Иоанн 
Марковский был, по-видимому, родом из Украины и закончил Киев
скую духовную семинарию. В его библиотеке были книги преподава
телей философии и богословия Киевской духовной академии: Ивана 
Михайловича Скворцова (1795—1863) и Якова Космича Амфитеатрова 
(1802—1848). Профессор Скворцов в 1817—1819 годах был преподава
телем Киевской духовной семинарии, когда там мог учиться Иоанн 
Марковский, который в знак признательности мог купить книги сво
его учителя и его соратника. Кстати, оба профессора были одними из 
основателей журнала «Воскресное чтение», издаваемого Киевской ду
ховной академией, экземпляры которого также находились в библио
теке протоиерея. Возможно, пинский священник даже писал заметки в 
этот журнал, но эту гипотезу надо ещё проверять.

Отметим, что Иоанн Марковский был человеком довольно зажиточ
ным: благочинным, настоятелем Пинского собора и законоучителем 
дворянского уездного училища (в хозяйстве у него было две лошади, 
пара волов, две коровы с двумя телятами, десять овец, пять свиней). 
Конечно, рядовой сельский священник с довольно низким доходом мог 
позволить себе лишь небольшую библиотечку с несколькими богослу
жебными книгами.

Какова судьба библиотеки Иоанна Марковского? После смерти про
тоиерея в Пинске жили две его юные дочери: Анна Ивановна Марков
ская (1835—?) и Олимпиада Ивановна Марковская (1840—?). Вероятно, 
библиотека по наследству перешла к ним. 19 мая 1859 г. сёстры Мар
ковские открыли частную одноклассную девичью школу. Они имели 
только домашнее образование и сами вели уроки. Очевидно, их учил 
отец и дал им довольно приличное образование.

В 1889 г. частное училище сестёр Марковских прекратило своё суще
ствование. Похоже, что девиц-учительниц уже не было тогда в живых.

История большинства частных библиотек свидетельствует о том, 
что после смерти владельцев их книжные собрания чаще всего распы
ляются. Такая же печальная судьба постигла, наверно, и библиотеку 
пинского протоиерея Иоанна Марковского.
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