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ОТ СОСТАВИТЕлЕй

24 января 2015 года Национальной библиотеке Республики Та-
тарстан исполнилось 150 лет. Излишни размышления о том, большой 
это или малый отрезок истории. Путь длиной в 150 лет – целая жизнь 
для такого уникального явления как библиотека. Уникального – по-
тому что в каждую историческую эпоху изменялось «лицо» библио-
теки, трансформировались ее функции. 

Данный сборник, состоящий из двух книг, посвящен начальному 
периоду формирования и развития библиотеки, охватывает 1837–1915 
годы, с самого момента зарождения идеи открытия городской обще-
ственной библиотеки и воплощения ее в жизнь, становления библио-
теки, определения ее места в культурной, научной, образовательной 
жизни городского общества. 

В круг источников вошли архивные документы, статьи из перио-
дических изданий, документы Казанской городской думы, отчеты Ка-
занской городской публичной библиотеки. Не только местная пресса, 
но и российская, то и дело обращала свое внимание на Казанскую го-
родскую публичную (общественную) библиотеку. На страницах газет 
и журналов можно встретить немало интересных фактов из жизни биб- 
лиотеки. При формировании сборника был осуществлен максималь-
но полный охват исторических источников, следствием чего явились 
некоторые повторы в текстах статей разных авторов. Для сохранения 
объективной картины исторических событий было принято решение 
сохранить эти повторы, позволяющие с разных точек зрения рассмо-
треть историю Казанской городской публичной библиотеки.

В разных источниках библиотеку называли по-разному: Казан-
ской городской публичной, Казанской городской общественной, ино-
гда даже губернской, но фактически речь шла о судьбе одной и той же 
библиотеки – ныне это Национальная библиотека Республики Татар-
стан. 



7

Материалы первой книги сборника сгруппированы в 3 раздела: 
«Открытие Казанской городской публичной библиотеки», «Станов-
ление Казанской городской публичной (общественной) библиотеки. 
1865–1915 гг.», «Документы Казанской городской думы, посвящен-
ные Казанской городской публичной (общественной) библиотеке». 

Первый раздел включает два подраздела. В подраздел «Предва-
ряя открытие Казанской городской публичной библиотеки» включе-
ны архивные материалы, статьи из периодических изданий середины 
XIX века, материалы из указателя Г.Н.Геннади, описывающие пред-
шествующие открытию библиотеки события. Второй подраздел «Об 
открытии Казанской городской публичной (общественной) библиоте-
ки» отражает отзывы на открытие городской библиотеки. 

Во втором разделе «Становление Казанской городской публич-
ной (общественной) библиотеки. 1865–1915 гг.» собраны статьи, по-
священные конкретным событиям и датам в деятельности библио-
теки, отражены правила пользования библиотекой. В раздел «Доку-
менты Казанской городской думы, посвященные Казанской город-
ской публичной (общественной) библиотеке» включены фрагменты 
докладов Казанской городской управы и думы, регламентирующие 
инструкции, постановления думы и другие документы.

 Книга вторая представляет отчеты о деятельности Казанской го-
родской публичной (общественной) библиотеки за 1866, 1867 и пери-
од с 1881 по 1915 годы. Приведенные в разделе отчеты библиотеки за 
1866, 1867 и 1881–1899 годы даны в полном виде, а отчеты 1900–1915 
годов – в сокращении. Отчеты содержат: 

• перечень видов расходов и потраченные суммы за истекший год;
• названия выписываемых периодических изданий;
• число посетителей по месяцам года;
• сведения о членах библиотечного комитета.
В материалы сокращенных отчетов сборника не вошли объем-

ные таблицы, содержащие сведения о том, «какие книги и периодиче-
ские издания и в какой мере пользовались спросом со стороны посе-
тителей библиотеки», а также таблицы с перечнем книг, поступивших 
в библиотеку в течение конкретного года.

Все материалы издания расположены в хронологии опублико-
вания или утверждения. Ссылки, имеющиеся в первоисточниках, 
сделанные самими авторами, сохранены в данном сборнике в виде 
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подстрочных ссылок с сохранением авторского стиля. После третьего 
раздела книги первой даны примечания. В конце статей указывается 
выделенный курсивом источник публикации. 

Тексты статей и изданий, кроме отчетов библиотеки, воспроиз-
ведены полностью и публикуются с сохранением языковых и стили-
стических особенностей авторов. Вышедшие из употребления буквы 
заменены современными, также твердый знак в конце слов не воспро-
изводится. Использованы современные нормы написания ряда слов: 
вместо ея – ее; городскою библиотекою – городской библиотекой; 
годоваго, городскаго – годового, городского; разсчет, разсрочка, без-
спорно – расчет, рассрочка, бесспорно и др. Прописные и строчные 
буквы воспроизведены по современным правилам правописания с со-
хранением стилистических особенностей подлинника. 

В квадратные скобки заключены расшифровки, случаи предпо-
ложительных чтений. Некоторые сокращения раскрыты полностью, 
например, М. в. д – Министерство внутренних дел. 

Все даты до 14 (1) февраля 1918 года даны по старому стилю.
Вспомогательный аппарат книги первой состоит из именного 

и историко-хронологического указателей, списков использованной 
литературы и источников, примечаний. В конце книги второй при-
ведены «Сводная таблица статистических данных», составленная на 
основе анализа отчетов Казанской городской общественной библио-
теки, и «Наименования татарских и мусульманских газет и журналов, 
выписываемых в филиальное отделение Казанской городской обще-
ственной библиотеки в 1906–1915 годах». Издание снабжено иллю-
страциями, подобранными из различных источников.

Составители сборника выражают особую благодарность за 
содействие в поиске материалов и их предоставлении заведу-
ющей отделом рукописей и редких книг Научной библиотеки им. 
Н.И.Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального универ-
ситета Э.И.Амерхановой и сотрудникам данного отдела. Также боль-
шая признательность – работникам Национального музея Республики 
Татарстан и Национального архива Республики Татарстан за предо-
ставленные фотографии и документы.
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Открытие  
Казанской 
городской 
публичной 
библиотеки                     
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Предваряя открытие  
Казанской городской публичной библиотеки

ПРИГОВОР КАЗАНСКОГО ГРАДСКОГО ОБЩЕСТВА  
ОБ ОТКРЫТИИ ПУБлИЧНОй БИБлИОТЕКИ

Казанское градское общество, быв в собрании в гильдейской 
зале, слушало переписку, начавшуюся с предложения Его превосхо-
дительства казанского г. военного губернатора от 5 декабря 1836 года 
за № 9888 касательно открытия в городе Казани публичной библио-
теки, в оном же предложении, между прочим, прописывается, что  
для помещения библиотеки назначены Его превосходительством две 
небольшие, но приличные комнаты в общественном доме, и теперь 
для образования и открытия сего полезного учреждения не достает 
только человека, который бы усердием своим и доброй волей содей-
ствовал благим видам правительства. За человека сих качеств с про-
свещенным образом мыслей, который мог бы с ожидаемой пользой 
занять место библиотекаря Казанской публичной библиотеки, при-
знает Его превосходительство 3-й гильдии купца Николая Колоколь-
никова, о чем и велено было взять отзыв от него, Колокольникова. На 
сие купец Колокольников г. градскому главе отозвался, что он, испол-
няя в точности волю Его превосходительства, соглашается принять 
должность библиотекаря Казанской публичной библиотеки с тем, что 
он, Колокольников, будучи одинок, и за отлучкой в некоторые време-
на из города Казани по коммерческим делам может встретиться оста-
новка в исполнении принимаемой обязанности, и потому просит: не 
благоугодно ли будет предложить обществу избрать из среды оного 
кого-либо в помощники библиотекаря и в продолжение занимаемой 
должности библиотекаря уволить его, Колокольникова, от обществен-
ных служб. О сим отзыве купца Колокольникова градским главой до-
несено г. управляющему губернией. По рассмотрению чего положи-
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ли: согласно с волей Его превосходительства казанского 3-й гильдии 
купца Колокольникова в звание библиотекаря Казанской публичной 
библиотеки утвердить, придать ему помощника из мещан, которого и 
поручить избрать мещанскому старосте. А поелику служба библиоте-
каря будет сопряжена с занятиями по раздаче и получению книг по ре-
гистрам от занимающихся чтением, оных вновь, а равно и получением 
денег с пожертвователей для библиотеки, и по уважению сего во время 
занятия должностью публичного библиотекаря купца Колокольникова 
от общественных служб уволить. В удостоверение чего и подписуемся: 
градской глава Верин, 57 подписей купцов, 2 подписи мещан.

1837 год, января 12

Национальный архив Республики Татарстан:  
Ф. 114. Оп. 1. Д. 1169. Л. 80-81.

ОТНОШЕНИЕ НАЧАлЬНИКА КАЗАНСКОй ГУБЕРНИИ  
ОБ ОТКРЫТИИ КАЗАНСКОй ГУБЕРНСКОй  

ПУБлИЧНОй БИБлИОТЕКИ № 3157

Г. министру народного просвещения.
Ваше Высокопревосходительство, от 7 июля 1844 года за № 

6246, утверждая представление мое о пожертвовании чиновником 
Второвым книг в пользу здешней публичной библиотеки, изволите 
требовать уведомления о времени открытия ее.

Долгом считаю почтительнейше довести до сведения Вашего 
Высокопревосходительства, что губернская публичная библиотека 
открыта 15-го числа сего июня в доме, принадлежащем градскому 
обществу. Библиотекарем назначен мною коллежский асессор Гра-
бовский, изъявивший на это свое согласие без жалованья, а помощ-
ником его письмоводитель Яхонтов, с жалованьем в год по сто руб. 
серебром; чтение книг в библиотеке в послеобеденные часы от 4 до 9 
часов пополудни по правилам, утвержденным Вашим Высокопревос-
ходительством.

Причем приемлю смелость покорнейше просить Ваше Высоко-
превосходительство удостоить меня Вашим благосклонным разреше-
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нием о дозволении иметь в комнате губернской публичной библиоте-
ки портрет отца, титулярного советника Второва, положившего осно-
вание сей библиотеки своим замечательным пожертвованием.

За губернатора (подпись)
Старший секретарь (подпись)

1846 год, июня 22

Российский государственный исторический архив:  
Ф. 733. Оп. 7.  Д. 34.  Л. 43.

ОБ ОТКРЫТИИ В ГОРОДЕ КАЗАНИ  
ПУБлИЧНОй БИБлИОТЕКИ

С разрешения господ министров: народного просвещения и вну-
тренних дел – в городе Казани, в доме, принадлежащем городскому 
обществу, ныне открыта публичная библиотека. Чтение книг назна-
чается в послеобеденное время от 4 до 9 часов пополудни. Библиоте-
карем определен коллежский асессор Грабовский, помощником его –  
письмоводитель врачебной управы Яхонтов.

Губернское правление для общего сведения извещает о сем жи-
телей города Казани.

Казанские губернские ведомости. –  
1846. – 1 июля ( № 27). – С. 331. 

[О ГОРОДСКОй ПУБлИЧНОй БИБлИОТЕКЕ]

В последнее время во многих уже городах России, не только гу-
бернских, но и уездных, открыты публичные библиотеки для чтения. 
В Казани давно существует так называемая «губернская публичная 
библиотека»; но до сего времени библиотека эта, несмотря на имя 
«публичной», оставалась для «публики» закрытой: никто не знал, где 
она помещается и что в ней находится. Нынешним летом, г. начальник 
губернии, ревизуя в первый раз городские присутственные места, об-
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ратил внимание и на эту библиотеку, заключенную в одной из комнат 
общественного дома. Поручено некоторым лицам подробно осмотреть 
ее, привести в порядок и открыть, согласно ее назначению, для публи-
ки. Надобно сказать, впрочем, что средствами для чтения Казань очень 
небедна и превосходит в этом отношении многие губернские города. 
Не говоря уже о том, что весьма значительное число книг и журналов, 
и русских, и иностранных, выписывается здесь частными лицами, в Ка-
зани давно существуют две, очень полные, библиотеки для чтения: ди-
ректора 1-й гимназии И.А.Сахарова1 и книгопродавца А.Г.Мясникова...

Казанские губернские ведомости. –  
1859. – 24 января (№ 4).  – С. 31. 

КАЗАНСКИЕ ПИСЬмА:
КАЗАНСКАя ПУБлИЧНАя БИБлИОТЕКА

Так давно уже сделано было указание на необходимость для 
каждого, сколько-нибудь значительного города иметь свою пуб-
личную библиотеку. Во время управления графа Уварова мини-
стерством народного просвещения разосланы были по губерниям 
правила для таких библиотек; сделано было распоряжение, чтоб за-
нимаемые ими дома освобождены были от городских повинностей 
и постоя; нередко наводили справки о состоянии той или другой 
губернской библиотеки, предлагались советы к увеличению их, де-
лаемы были указания на полезные книги. И в Казани в тридцатых 
годах положено было основание публичной библиотеке. Г. Второв 
пожертвовал в пользу общего дела замечательное по своему со-
ставу собрание русских книг: по части богословия – 13 названий, 
по философии и педагогии – 20, по юридическим и политическим 
наукам – 12, по естественным, математическим и медицинским на-
укам – 29, по наукам техническим и сельскому хозяйству – 10, по 
всеобщей истории, географии, статистике и по части путешествий –  
133, по русской истории и географии – 61, по изящной словесно-
сти – 280, по языкознанию – 25; книг смешанного содержания, мел-
ких брошюр, речей, листков – 194, периодических изданий – 107;  
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кроме того книг на иностранных языках 55 названий, – всего около 
2000 томов. В этом собрании находились книги, которые принадле-
жат к числу очень редких; таковы, например: Новикова «Повество-
ватель древностей Российских, или собрание разных достопамят-
ных записок, служащих к пользе истории и географии России. Ч. 1»,  
СПб., 1776 in 8; Крафти «Подлинное и обстоятельное описа- 
ние построенного в Санктпетербурге в генваре 1740 года ледяного 
дома и всех находившихся в нем домовых вещей и уборов», СПб., 
1741 in 4. Между периодическими изданиями были: «Примечания» 
на «Санкт-Петербургские ведомости», годы 1734 и 1735; «Истори-
ческие, генеалогические и географические примечания в ведомостях, 
изданные в Санкт-Петербурге при Академии наук с 1729 по 1740», 
Москва, 1765; «Ежемесячные сочинения», «Новые ежемесячные со-
чинения», «Трудолюбивая пчела» (второе издание), «Праздное время, 
в пользу употребленное» (1759 г.), «Свободные часы» (1763 г.), «По-
лезное с приятным» (полумесячное упражнение на 1769), «Всякая 
всячина» (1769), «Парнасский щепетильник» (1770, июнь); «Живо-
писец», «Вечера», «Кошелек», «Утренний свет», «Московское изда-
ние» Новикова; «Прибавление к «Московским ведомостям», 1784, 
№№ 1–94. Не пересчитываем других журналов как конца прошлого, 
так и нынешнего столетия, собранных г. Второвым с замечатель-
ной полнотой. Из литературных сборников и альманахов там были: 
«Утренняя заря» (сочинения воспитанников университетского бла-
городного пансиона, 1800–1807), «Труды студентов Харьковского 
университета», «Талия», «Калужские вечера», «Прозаические сочи-
нения учеников Иркутской гимназии», «Аониды», «Невский альма-
нах» (1825–1831), «Северные цветы» (1825–1830), «Урания», «Мо-
сковский альманах», «Календарь муз», «Северная лира», «Литера-
турный музеум», «Памятник отечественных муз», «Подснежник», 
«Альбом северных муз», «Сириус», «Незабудочка» и др. Так как в 
библиотеке г. Второва было немало мелких брошюр различного со-
держания, переплетенных по нескольку в один корешок, то для при-
мера приводим содержание такого сборника, заключающего в себе 
двенадцать книжечек: «Житие страдавшего за истину»; «Реэстр 
во время Климова понамарства в Бергене»; Г.В.Рабенера «Похвала 
злым мужьям»; «Сокращение из летописей деревни Кверлеквич»; 
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«Memoires d*Amourete, или записки Амуретке, постельной собачке»; 
«Письмо Гратулянта к автору»; «О обучении юношества»; «О не-
возбранном сатир. сочинении»; «Письмо о разумном обучении язы-
ков и наук в нижних школах»; «Известие об обществе злыми своими 
женами мучающихся мужей, с приложением к тому речи, говорен-
ной вдовцом на погребение злой жены»; «Сатиры Рабенера»; «De 
epistolis gratulatoriis, яснее сказать о преизящности поздравлениев 
новейшего вкуса» – все эти книжечки изданы были в 1764 году. Чтоб 
еще более дать понятие о характере библиотеки, пожертвованной г. 
Второвым, прибавим, что в ней был довольно полон отдел путеше-
ствий, что она не без пользы может быть изучена желающими уяс-
нить себе тот круг переводной литературы, преимущественно рома-
нов и повестей, который был любим русским обществом во времена 
Екатерины II. Но замечательно при этом, что в собрании г. Второва 
почти не было книг мистического содержания, книг старопечатных, 
также ни одного историка России, ни одного издания летописей; во-
обще, преобладал отдел литературный, хотя и он не был богат пол-
ными изданиями сочинений русских авторов. Этот двойной недо-
статок образовавшейся таким образом публичной библиотеки был 
отчасти устранен пожертвованиями других лиц, имена которых, к 
сожалению, нам неизвестны. Число пожертвованных ими сочине-
ний доходило до 670. Особенно пополнен был ими отдел наук тех-
нических, явились и журналы разных министерств. Но, само собой 
разумеется, мало было только собрать книги. Надо было уметь по-
вести вперед хорошо начатое дело. Необходима была также посто-
янная поддержка библиотеки, как денежная, так и книжная. Дворян-
ство Казанской губернии согласилось жертвовать ежегодно сперва 
по 600 руб. ассигнациями, а потом с 1844 года впредь на двенадцать 
лет по 171 руб. серебром. Странная, однако ж, участь постигла нашу 
библиотеку. По выражению «Казанских губернских ведомостей», 
почти с самого начала своего существования она была закрытой для 
публики. Обещанная ей сумма тоже не вносилась. А между тем, с 
каждым годом библиотека значительно отставала от литературы. 
Теперь, чтобы быть равно привлекательной для читателей всех го-
родских сословий, она должна сделать довольно значительные при-
обретения во всех отделах. Ее прекрасному, но уже отчасти уста-
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ревшему содержанию, не достает двух весьма важных условий: раз-
нообразия и современности. Без этого она может надолго остаться 
совершенно чуждой для большинства казанских жителей. Недавно 
«[Казанские] губернские ведомости» сообщили известие, что есть 
намерение снова сделать библиотеку доступной для всех. Не зна-
ем, скоро ли осуществится столь благое намерение, но решительно 
думаем, что только при ежегодных пожертвованиях, в которых бы 
участвовало все население города, имеющее к тому материальные 
средства, она может быть приведена в состояние, необходимое для 
ее целей. 171 рубль в настоящее время недостаточно для того, что-
бы библиотека могла успешно следить за нашей литературой, все 
более и более обогащающейся. А ей еще надо сделать значительные 
пополнения за те годы, когда она была только архивом, где мирно 
покоились на пыльных полках произведения ума человеческого, а 
не публичной библиотекой. Кроме ежегодных пособий, библиотека 
может рассчитывать на единовременные пожертвования деньгами и 
книгами. Надо допустить также продажу и обмен дублетов, посту-
пающих в нее этим путем. Не менее справедливо было бы обязать 
невысокой платой, которая дозволяла ей конкурировать с книжными 
лавками и другими библиотеками, тех из читателей, которые поже-
лают брать книги на дом. При этом считаем не лишним присоеди-
нить, что такое условие должно быть распространено на всех без 
исключения: средневековый обычай беззаконных и оскорбительных 
для самого привилегированного лица льгот следует навсегда предо-
ставить истории...

Казань, марта 12-го                                                                              Н.П.

Московские ведомости. –  
1859. – 20 марта  (№ 68). – С. 510-511.
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О ПУБлИЧНОй БИБлИОТЕКЕ

Мы говорим о нашей публичной библиотеке, для которой, бла-
годаря просвещенной заботливости губернского начальства, кажется, 
настала эпоха возрождения, если только общество примет в этом деле 
надлежащее участие... Но прежде расскажем вкратце историю этой 
библиотеки. 

Первая мысль об учреждении в городах публичных библиотек 
принадлежит, как известно, правительству. В Казани эту мысль на-
чали приводить в исполнение в 1844 году, и, надобно сказать правду, 
сначала за дело принялись горячо. Бывший тогда редактор «Казан-
ских губернских ведомостей», Н.И.Второв2 пожертвовал для этого 
свою библиотеку, состоявшую из 1908 томов и оцененную в 12882 
руб. ассигнациями; кто-то еще (имени, к сожалению, мы не знаем) 
принес в дар до 500 книг; начались денежные пожертвования, от част-

И.А.Второв.  
Худ. И.Н.Крамской. 1865 
Государственный музей  

изобразительных искусств                                                   
Республики Татарстан

Н.И.Второв 
Воронежский областной  

литературный музей                                                                           
им. И.С.Никитина
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ных лиц и от сословий – разумеется, вследствие приглашений мест-
ного начальства, – и из этих пожертвований куплено книг еще на 300 
руб. серебром. В 1846 году библиотека была окончательно сформиро-
вана, ей дали помещение в городском общественном доме, назначили 
библиотекаря, и «[Казанские] губернские ведомости» торжественно 
возвестили об ее открытии. Но дело на том и остановилось. Известно, 
что все эти публичные библиотеки, основанные около того же вре-
мени и во многих других губернских городах, встретили тогда очень 
мало сочувствия: общество и не подумало поддержать их, и прекрас-
ная, истинно-благотворная, мысль правительства заглохла в душной 
атмосфере общего равнодушия и холодности ко всякому живому 
общественному интересу. Тот же печальный жребий постиг и нашу 
публичную библиотеку: мало-помалу она пришла в совершенное 
забвение. Правда, к ней избирался библиотекарь, она показывалась 
в разных отчетах; но в действительности на нее никто не обращал 
внимания, и публика в последнее время так мало знала об этой пуб-
личной библиотеке, что многие даже вовсе и не подозревали ее суще-
ствования.

Прошлого года, когда во главе нашей местной администрации ста-
ли новые лица, между другими важными общественными вопросами 
поднят был вопрос и об этой библиотеке. Библиотека помещалась в 
комнате общественного дома, и в этой же комнате находилась татар-
ская мещанская контора: учреждение само по себе очень почтенное 
и необходимое, но представляющее все-таки странное соседство для 
публичной библиотеки! Губернское начальство отнеслось [обратилось] 
к г. губернскому предводителю дворянства, и для помещения библио-
теки отведена комната в доме дворянского собрания: библиотека пере-
несена туда; избран новый библиотекарь; произведена поверка книг по 
каталогу, и так как некоторая часть пожертвованных книг принадлежит 
прошлому столетию, и многие из них не представляют никакого инте-
реса (исключая разве интереса библиографического, да и то не всег-
да), то решено подвергнуть эти книги строгому разбору, и, сохранив из 
изданий прошлого столетия и начала нынешнего только то, что имеет 
важное значение для истории литературы или составляет библиогра-
фическую редкость, все остальное исключить. О ходе и результате этой 
работы, так как дело касается публичного, общественного учреждения, 
мы сообщим по окончании ее подробный отчет.
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Но дело на этом не может и не должно остановиться: библиотека, 
вообще, как учреждение для удовлетворения умственных потребно-
стей человека, должна постоянно развиваться и совершенствоваться. 
Притом же, в нашей библиотеке вовсе нет тех капитальных произ-
ведений, оригинальных и переводных, которыми обогатилась наша 
литература в последнее время; современных журналов также не су-
ществует, исключая двух-трех, издаваемых от правительства. Все это 
она должна приобрести, а для приобретения необходимы материаль-
ные средства. Между тем, библиотека имеет только 113 руб. 48 коп. 
(остаток от прежних пожертвований), которые с 1845 года хранятся в 
приказе общественного призрения, и часть которых употреблена уже 
на крайне необходимые вещи для библиотеки. Мы рассчитываем в 
этом случае на сочувствие и поддержку общества. Повторим еще раз 
и просим вникнуть глубже в смысл этих слов: публичная библиотека 
есть учреждение общественное. Если в городе существуют обще-
ственные сады, и на поддержание их общество, даже частные лица, 
охотно приносят известную жертву, то в благоустроенном, богатом 
и европейски-образованном городе не может не быть общественной 
библиотеки. Мы имеем основания думать, что между нами начинает, 
наконец, развиваться идея общественности: лучшая часть общества, 
очевидно, сознает уже, что кроме личных, эгоистических интересов 
для гражданина существуют еще высшие интересы, общественные, и 
служить этим интересам, не говоря о других побуждениях, заставля-
ет уже общественное самолюбие, которое также должно быть свой-
ственно человеку, как свойственно ему самолюбие личное и самолю-
бие национальное. Поэтому мы убеждены, что наша публичная биб-
лиотека в настоящее время встретит полное сочувствие в обществе, 
что в среде этого общества найдутся благородные личности, которые 
не задумаются послужить такому прекрасному и полезному обще-
ственному делу. Мы твердо надеемся ... мы не смеем и думать, чтобы 
этот призыв остался голосом, вопиющим в пустыне...

Казанские губернские ведомости. –  
1859. – 25 мая  (№ 21). – С. 195-196.  
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КАЗАНЬ

В 1859 году предполагалось открыть публичную библиотеку, ко-
торая еще в 30-х годах собрана была и на которую назначены были 
денежные взносы от дворянства и книги г. Второва. Но библиотека 
эта долго лежала под спудомI.

Геннади Г.Н. Указатель библиотек в России / сост. Г. Геннади. –  
СПб.: Типография Рогальского и К°, 1864. – С. 10.

I см. «Московские ведомости». – 1859 г. – № 68.
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Об открытии Казанской городской  
публичной (общественной) библиотеки

Статья «Открытие городской публичной библиотеки в Казани»
в газете «Казанские губернские ведомости» за 29 января (№ 5) 1865 г.
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ОТКРЫТИЕ ГОРОДСКОй ПУБлИЧНОй  
БИБлИОТЕКИ В КАЗАНИ

Городское казанское общество нашло средства открыть бес-
платно для всех приходящих публичную библиотеку и зал для чте-
ния повременных изданий. Это первый еще опыт в Казани дарового 
чтения для лиц всех сословий, и потребность его давно ощущалась 
в городе. Прошлым летом, при содействии городского головы и по 
постановлению общества, приведена была в известность библио-
тека, главным образом, пожертвованная городу в начале сороковых 
годов покойным помещиком Симбирской губернии Иваном Алек-
сеевичем Второвым3, был составлен ей каталог и книги размеще-
ны в порядке в одной из комнат нижнего этажа дома Казанского 
городского общества. Эта пожертвованная около двадцати пяти лет 
тому назад библиотека легла в основание настоящего собрания, и 
городское общество взяло на себя обязанность поддерживать биб-
лиотеку приобретением новых сочинений, выпиской периодиче-
ских изданий, расширением комнат для хранения и чтения книг и 
содержанием при библиотеке заведующего ей и необходимой при-
слуги. Пожелаем от души, чтоб эти благие намерения казанского 
купечества укрепились постоянством, необходимым для всяких 
благих намерений.

«Книги имеют судьбы свои», – говорит древняя поговорка и 
при случае можно бы рассказать двадцатипятилетнюю судьбу книг, 
пожертвованных городу Казани Второвым до дня открытия библио-
теки. Она поучительна и может дать любопытную страницу для 
истории нашего провинциального образования. Покойный жертво-
ватель, умерший в Казани, после воспитания детей своих жил оди-
ноким вдовцом в небольшом деревянном доме своем на Поповой 
горе4, окруженный собранием книг, которое пополнял постоянно и 
с особенной любовью. Он принадлежал к небольшому числу обра-
зованных людей города и любил в особенности русскую литерату-
ру, выписывая почти все современные ему периодические издания 
и стараясь о полноте их. Он учился5 в Благородном пансионе при 
Московском университете в лучшую пору его существования, вме-
сте с Жуковским и, образовавшись посреди литературных стрем-
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лений времени, интересовавших сильно тогдашнее общество, лич-
но познакомившись с лучшими представителями литературного 
движения того времени, он оставался верен до конца жизни своим 
молодым воспоминаниям, любви к произведениям ума и к книгам. 
Немногие из казанских старожилов помнят его замечательно-умное 
лицо, голый высокий лоб и тихий голос, которым он передавал свои 
воспоминания. Он вел до конца жизни свой дневник или записки, 
и без сомнения в нем немало любопытногоII. Ему, следовательно,  
Казань обязана возможностью дарового чтения и публичной библио-
текой, в чем опередили ее другие русские города.

Библиотека открыта 10 января, в присутствии г. начальника гу-
бернии, уездного предводителя дворянства, г. вице-губернатора, чле-
нов купеческого общества, состоящих по выборам, и некоторых при-
глашенных лиц. После молебна, с водоосвящением, при чем священ-
нодействовал протоиерей собора, с протодьяконом и архиерейскими 
певчими, провозглашено было многолетие государю императору, го-
сударыне императрице, государю наследнику и царскому дому, а по-
том и содействовавшим открытию библиотеки; «Вечная память» по-
койному учредителю также была пропета. Затем протоиерей собора 
В.П.Вишневский произнес собранию следующую речь:

«Почтенное собрание!
История гласит, что в древности один из египетских царей, со-

ставив для своих подданных библиотеку, велел над входом в нее на-
писать: «Лекарство для души».

Составляющие достояние каждой общественной библиотеки 
книги – действительно, суть лекарство страждущих, по природе, 
неведением и нравственным бессилием душ наших, если они чи-
таются не по одному любопытству и не по желанию умничать и 
блистать в обществе; а в видах научения, исправления и наставле-
ния себя в познаниях, необходимых нам для того, чтобы быть «со-
вершенными Божиими человеками, ко всякому доброму делу при-
готовленными» (2 Тим. 3.16). Ибо при таком образе чтения книг 

II Небольшой отрывок из них напечатал недавно. См. «Сочинения» Державина, 
издание Я.Грота, Спб., 1865, т. 2-й, стр. 363.
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мы приобретаем здравый взгляд на наши отношения семейные и 
общественные; а сердце наше направляется на путь, ведущий нас 
к миру душевному.

Над открываемой, наконец, ныне и в нашем городе обществен-
ной библиотекой не сделано подобной надписи; но что в ней также 
могут будущие посетители ее, если захотят, получать для себя вра-
чество от естественных каждому из нас недугов душевных, в этом 
никто не может сомневаться. Ибо она открывается не для удовлет-
ворения только господствующей всюду страсти к чтению и новизне, 
но, главным образом, для того, чтобы будущие здешние читатели вы-
рабатывали здесь себе, через опыт предшествовавших и современных 
нам ученых мужей, самостоятельные взгляды на вещи и доброе нрав-
ственное направление.

Итак, свидетельствуя устроившим нашу общественную библио-
теку искреннюю нашу благодарность за их попечение о душевном 
здравии наших сограждан, вместе пожелаем от души и будущим по-
сетителям ее, чтобы они, по заповеди Св. Апостола, «внимали» здесь 
«чтению» (1 Тим. 4.13), т. е. чтобы читая здесь книги, «не всякому 
духу верили, но испытывали духов от Бога ли они» (1 Иоан. 4.1); что-
бы вникали в себя и в учение, предлагаемое в книгах, дабы не ув-
лечься сочинениями, к прискорбию в нынешнее время нередкими, в 
которых более или менее вытесняется из круга науки и жизни «благо-
честие, на все полезное, и имеющее обетование жизни настоящей и 
будущей» (1 Тим. 4.10)».

По окончании священнодействия городской голова 
П.А.Прибытков6, принимавший самое живое участие в деле откры-
тия библиотеки, пригласил г. начальника губернии и всех присутству-
ющих во внутренние комнаты думы, где был приготовлен для гостей 
завтрак. Во время провозглашения тоста за здравие Его Император-
ского Величества оркестр музыкантов играл русский народный гимн. 
За ним следовали другие тосты, в которых высказывалось общее, еди-
нодушное желание всех присутствующих прочного существования 
библиотеке.

На другой день, 11 января в библиотеке были первые читатели.
В дополнение этой статьи помещаем ведомость о числе лиц, по-

сещавших городскую библиотеку с 11 по 17 января и с 17 по 24.
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                [С 11 по 17 января]
Общее число билетов выданных ..........221
Общее число читавших .........................110
                      В том числе
Студентов университета ........................48
Воспитанников семинарии ...................24
Воспитанников гимназии ......................6
Учителей и педагогов ............................9
Чиновников .............................................6
Купцов .....................................................5
Духовных ................................................1
Военных ................................................. 2
Разночинцев ........................................... 9
____________________________________
Итого ...................................................... 110

Примечание. Управление библиотекой покорнейше просит лиц, 
посещающих ее, записывать в имеющуюся для того книгу свои зва-
ния и фамилии.

                С 17 по 24 января
Общее число выданных билетов ......... 235
Общее число читавших ........................ 140
                      В том числе
Студентов университета ....................... 62
Воспитанников семинарии .................. 21
Воспитанников гимназии ..................... 14
Учителей и педагогов ........................... 8
Чиновников ............................................ 7
Купцов .................................................... 7
Военных ................................................. 7
Духовных ............................................... 1
Разночинцев ........................................... 13
____________________________________
Итого ...................................................... 140

Казанские губернские ведомости. –  
1865. – 29 января  (№5). – С.31-33.
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ВТОРОВСКАя БИБлИОТЕКА В КАЗАНИ

В «Казанских губернских ведомостях» пишут, что около двад-
цати лет тому назад, в начале сороковых годов, покойный помещик 
Симбирской губернии Иван Алексеевич Второв пожертвовал городу 
Казани свою библиотеку; до последнего времени пожертвованные 
книги оставались чуть ли не мертвым капиталом, и лишь прошлым 
летом решено было положить их в основание публичной городской 
библиотеки для бесплатного пользования всех приходящих, без раз-
личия сословий. При содействии городского головы и по постановле-
нию городского общества, библиотека была приведена в известность, 
составлен каталог, книги размещены в порядке в одной из комнат ниж-
него этажа дома Казанского городского общества, и 10-го минувше-
го января, с приличным торжеством, последовало открытие библио-
теки с залом для чтения периодических изданий. Дальнейшую под- 

Здание Казанского городского общественного управления, где в 1865–1919 
годах размещалась Казанская городская публичная библиотека
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держку библиотеки, приобретение новых сочинений, выписку перио-
дических изданий, расширение комнат для хранения и чтения книг и 
содержание библиотекаря и необходимой прислуги – приняло на себя 
городское общество. Извещая об открытии городской публичной биб-
лиотеки, «Казанские губернские ведомости» сообщают следующие 
биографические сведения о И.А.Второве:

«Покойный жертвователь, умерший в Казани, после воспита-
ния детей своих жил одиноким вдовцом в небольшом деревянном 
доме своем, на Поповой горе, окруженный собранием книг, кото-
рое пополнял постоянно и с особенной любовью. Он принадлежал 
к небольшому числу образованных людей города и любил в особен-
ности русскую литературу, выписывая почти все современные ему 
периодические издания и стараясь о полноте их. Он учился в Благо-
родном пансионе при Московском университете в лучшую пору его 
существования, вместе с Жуковским. Образовавшись посреди лите-
ратурных стремлений времени, интересовавших сильно тогдашнее 
общество, лично познакомившись с лучшими представителями ли-
тературного движения того времени, он оставался верен до конца 
жизни своим молодым воспоминаниям, любви к произведениям ума 
и к книгам. Немногие из казанских старожилов помнят его замеча-
тельно-умное лицо, голый высокий лоб и тихий голос, которым он 
передавал свои воспоминания. Он вел до конца жизни свой дневник 
или записки, и без сомнения в нем немало любопытного» (На эти за-
писки ссылается, между прочим, г. Грот во втором томе издаваемых 
им «Сочинений» Державина.).

Современная летопись. – 1865. – № 7. – С. 13.

КАЗАНСКАя ГОРОДСКАя  
ОБЩЕСТВЕННАя БИБлИОТЕКА

П.Васильев

Необходимость в городской публичной библиотеке давно чув-
ствовалась в Казани, и об ее открытии иногда поговаривали, но все 
это не осуществлялось на деле, и Казань, с самого основания, была 
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без публичной библиотеки. Наконец, нынешней осенью стали серьез-
но говорить об открытии библиотеки, и она, сверх всякого чаяния, 
открылась 10 января в доме городского общества (думе). Вот что го-
ворит объявление об открытии библиотеки: «По смерти помещика 
Симбирской губернии, Ивана Алексеевича Второва, библиотека, со-
бранная им в течение всей его жизни, в 1844 году была пожертвова-
на наследником его Николаем Ивановичем Второвым в пользу горо-
да Казани, с тем, чтобы она послужила основанием для библиотеки, 
предполагающейся открыться со временем. Ныне, по распоряжению 
казанского городского головы Прибыткова, книги эти приведены в 
известность и порядок, а равно составлен для них каталог, и потому 
Казанское городское общество, желая привести в исполнение цель 
жертвователя, предположило с 10 января 1865 года открыть эту биб-
лиотеку для общего пользования».

Библиотека Второва, служащая основанием общественной 
библиотеки, состоит большей частью из книг старых, 70-х годов и 
первой четверти 80-х, между старыми книгами есть много весьма 
редких в библиографическом отношении. Большой отдел занима-
ют журналы, преимущественно семидесятых годов; между ними 
есть такие библиографические редкости, которым бы позавидовал 
М.Н.Лонгинов7. Всех названий книг 1216, число же томов, к сожа-
лению, не приведено еще в известность; некоторых названий име-
ется по два экземпляра; есть много книг разрозненных. По отделам 
книг оказывается так: богословие – 38 названий, философия – 7 
(всех меньше), словесность (повести, история русской литературы 
и прочее) – 498 (самый большой отдел), история русская и всеоб-
щая – 195, география – 101, правоведение – 24, математика – 15, 
естествознание – 31, технология и сельское хозяйство – 114, меди-
цина – 22, педагогия – 21, языки – 43, иностранные сочинения – 60, 
периодические издания – 33.

Конечно, теперешняя Казанская публичная библиотека, состо-
ящая только из старых книг, найдет мало читателей, потому что за-
писных библиографов, любителей старины в Казани немного, но, 
когда она будет состоять из новых книг по всем отраслям знания, на 
что уже ассигнованы деньги (около 700 руб. серебром), тогда, без со-
мнения, публичная библиотека принесет большую пользу Казани и 
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будет посещаться больше, чем теперь. На нынешний год в библиоте-
ку выписываются 20 названий журналов и газет по одному, кажется, 
экземпляру. Выписывают следующие журналы и газеты: «Библио-
тека для чтения», «Современник», «Русское слово», «Отечествен-
ные записки», «Русский вестник», «Картинная галерея», «Северное 
сияние», «Искра», «Заноза», «Будильник», «Журнал Министерства 
юстиции», «Северная пчела», «Воскресный досуг», «Иллюстра-
тивная газета», «Русский инвалид», «Московские ведомости», «Го-
лос», «Казанские губернские ведомости» (последние хоть бы и не 
выписывать). Со временем, как я уже сказал, библиотека принесет 
большую пользу городу, но теперь ее посещают мало: в первые дни 
открытия являлось в нее каждодневно не более 10-12 человек, боль-
шей частью студентов.

В заключение считаю нелишним сообщить здесь правила библио - 
теки. Вот они:

1. Кабинет для чтения открыт, за исключением больших празд-
ников, ежедневно, от 10 часов утра до 5 часов пополудни, а по вос-
кресеньям от 12-ти до 5 часов дня.

2. За вход и чтение в кабинет ничего не платится.
3. При входе в передней комнате оставляется под № сторожу 

верхнее платье и калоши.
4. Взятый у сторожа билет с № предъявляется в зале для полу-

чения книги или журнала, которых сам брать никто не должен, и, по 
прочтении, непременно возвращается библиотекарю, от которого по-
лучается выпускной билет (пустая формальность брать журналы и 
газеты, которые на столе, спросившись библиотекаря).

5. Читают все в зале и потому всякий, в библиотеку входящий, 
обязан наблюдать тишину, избегать разговоров и требования свои 
объяснять вполголоса.

6. Курить в зале не дозволяется.
7. Все приходящие в библиотеку, должны вписывать свое звание, 

фамилию и №, за каким оставлено платье сторожу, в книгу, для сего 
имеющуюся.

Параграф 1-й правил нужно бы изменить, именно: чтобы библио-
тека была открыта и вечером, хоть часов до 10, а то чиновникам и 
прочему люду, который занят до 3-4 часов, по будням не придется  
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читать. Неужели жалеют освещения? Кроме того, на столе, где лежат 
журналы и газеты, нужно бы завести книгу, в которую приходящие 
вписывали бы свои желания относительно выписки книг, сообразуясь 
с тем и можно было бы выписывать такие-то и такие-то книги. Библио - 
текарь же должен бы иметь свою книгу, в которую бы вписывал тре-
бования на книги, что впоследствии будет необходимо, для знания: 
какие книги и журналы требовались больше или меньше. Подобные 
порядки ведутся во всех хороших библиотеках.

Что же касается до помещения библиотеки, то оно состоит из 
одной комнаты, но со временем, говорят, прибавят еще комнату. Меб-
лировка комнаты простая.

Казань
15 января 1865 год

Книжный вестник. – 1865. – 15 марта (№ 5). – С. 98-99.
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Казанская городская публичная (общественная) 
библиотека в период 1865–1895 гг.

ГОРОДСКАя БИБлИОТЕКА

С 1-го сентября открылось чтение в городской публичной биб-
лиотеке, закрытой по случаю переделок в течение лета. Переделки 
эти очень существенны для библиотеки, так как вследствие их по-
мещение расширено и вместо одной, впрочем, довольно обширной 
комнаты, имеется теперь и другая. На первый раз и этого достаточно, 
но мы имеем основание надеяться, что находящееся рядом с библио-
текой помещение (в нижнем этаже здания градской думы), занятое в 
настоящее время архивами ведомства, не имеющего ничего общего с 
думой, будет со временем уступлено библиотеке. Тогда может возник-
нуть мысль и об устройстве рядом с библиотекой Казанского музея 
для древностей и этнографии края, мысль, при участии общества и 
при некоторых средствах, весьма и весьма осуществимая.

Говоря о настоящем расширении городской библиотеки, мы не 
можем пройти молчанием, что материальными средствами для этого 
увеличения помещения библиотека обязана своему попечителю по-
четному гражданину Евтихию Михайловичу Верину8, который вот 
уже другой год, с полным к ней участием поддерживает ее суще-
ствование. Благодаря г. Верину библиотека достаточно снабжена не-
обходимой мебелью. В нынешнем году, при расширении помещения 
потребовалось увеличить и мебель: ее приобретено более чем на 200 
руб. (в счет этого не вошли стенные часы). Увеличение числа книг 
потребовало два новых шкафа, а увеличение числа посетителей 
было причиной, что в помощь библиотекарю нанят еще грамотный 
мальчик.

Как этой новой обстановкой городская библиотека обязана 
Е.М.Верину, так благодаря ему же в нынешнем году она будет откры-
та и для вечернего чтения, для чего имеется достаточное количество 
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как ламп, так и свечей. Для вечерних занятий (5-8 часов) библиотека 
будет открыта с 1 октября и по 1 апреля на прежних основаниях.

Справочный листок города Казани. – 1867. – 
26 сентября  (№ 108). – С. 431.

         

Штампы (печати) на книгах Казанской городской публичной  
(общественной) библиотеки

ПРАВИлА КАЗАНСКОй ОБЩЕСТВЕННОй БИБлИОТЕКИ,
УТВЕРЖДЕНЫ ГРАДСКОй ДУмОй [1868]

Казанская городская публичная библиотека помещается в доме 
городского общества (где дума).

Все посещающие библиотеку пользуются, с соблюдением ниже-
означенных правил, безвозмездным чтением периодических изданий 
и книг, которым имеется каталог. Правила библиотеки следующие:

1) Библиотека по будням открыта ежедневно: с 1 мая по 1 сентя-
бря – с 10 часов утра до 2 пополудни, с 1 сентября по 1 октября – с 10 
часов утра до 5 часов вечера, с 2 октября по 1 апреля – с 10 часов утра 
до 2 часов пополудни, вечером с 5 до 8 часов, с 1 апреля по 1 мая – с 
10 и до 5 часов вечера.

Примечание. Накануне больших праздников, воскресных и та-
бельных дней9 библиотека открыта бывает только с 10 и до 2 часов 
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пополудни, по воскресеньям с 11 и до 2 часов, а в табельные дни  
библиотека закрыта. В летние месяцы, когда в библиотеке бывают по-
правки, вывешивается особое объявление о часах чтения.

2) При входе в переднюю комнату посетители оставляют там 
верхнее платье, калоши и проч., в чем и берут от сторожа библиотеки 
марку для предъявления ее при выходе и получения по ней оставлен-
ного.

3) Приходящие в библиотеку непременно вписывают в имеющу-
юся книгу свое звание, фамилию и №, за которым оставлено платье 
сторожу. Статистика читавших ежемесячно печатается в «[Казанских] 
губернских ведомостях».

Правила Казанской 
общественной  
библиотеки 
Из фондов  
Научной библиотеки  
им. Н.И.Лобачевского 
К(П)ФУ
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4) Посетители, кроме одного из №№ газет, разложенных на кон-
торке, не должны сами брать из шкафов книги, журналы и газеты, 
но обращаются со своими требованиями к библиотекарю или его по-
мощнику, которые выдают и принимают книги и газеты обратно. 

5) Посетитель более двух книг требовать не может.
6) Посетители приглашаются обращаться с книгами и газетами 

осторожно, не марать, не мять, не рвать их и никаких надписей черни-
лами и карандашом не делать. Замеченные в нарушении сего правила 
подвергаются в первый раз уплате цены книги по оценке в каталоге, а 
потом, сверх той же уплаты, запрещению посещать библиотеку.

7) Читают все в зале, а потому входящие в эту комнату пригла-
шаются непременно соблюдать тишину и требования свои заявлять 
библиотекарю или помощнику его в полголоса.

8) Курить в зале, а равно и в передней, запрещается.
9) Не желающие соблюдать означенные правила приглашаются 

не посещать библиотеку. Нарушителям оных, после двух замечаний 
библиотекаря, вход в библиотеку воспрещается. В случае беспоряд-
ков и неприличий, произведенных посетителем, кроме немедленного 
удаления из библиотеки, поступок его оглашается в «[Казанских] гу-
бернских ведомостях».

Казанские губернские ведомости. –  
1868. –  9 октября (№ 80). – С. 545.

 
Казанский календарь на 1870 г. / сост. И. Гаврилов. –  

Казань: Типография К.А.Тилли, 1869. – С. 63-64.

Каталог книгам Казанской городской публичной библиотеки. – 
Казань: Губернская типография, 1870. – С. 1-3.

Правила Казанской общественной библиотеки,  
утверждены градской думой. – Казань:  

Типография Губернского правления, [1885 или 1886]. – 1 л.
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ПРОЕКТ УСТРОйСТВА 
ГОРОДСКОй ОБЩЕСТВЕННОй БИБлИОТЕКИ

К.Лаврский

Быть или не быть в Казани хорошей общественной библиоте-
ке? – вот вопрос, который как нельзя более своевременно может 
быть поднят и решен именно теперь, когда единственная, сколько-
нибудь соразмерная с потребностями казанской читающей публи-
ки, библиотека г. Шидловского10 продается в полном своем соста-
ве. Библиотека эта существует в Казани около 10 лет; она образо-
валась и разрослась до настоящих своих размеров (более 6 тысяч 
томов) на средства от своих подписчиков, жителей города Казани, 
и если теперь, в одно прекрасное утро явится на нее иногородний 
покупатель, нагрузит ее на пароход и увезет, куда ему заблагорас-
судится, то это в полном смысле будет потеря для нашего города и 
притом такая потеря, которую и вознаградить в скором времени 
невозможно. Между тем, против возможности такого казуса мы 
ничем не гарантированы: случай купить довольно обширную биб-
лиотеку представляется не часто, а потребность в чтении повсю- 
ду так быстро возрастает, что то и дело возникают библиотеки у 
городских обществ, биржевых комитетов, клубов и даже при пол-
ках, не имеющих оседлости. Таким образом, возможность приоб-
ретения библиотеки г. Шидловского, образовавшейся во всяком 
случае на средства казанских жителей, в пользу другого какого-ни-
будь города, весьма вероятна, и при бедности нашего «универси-
тетского города» в этом отношении не может не возбуждать самых 
основательных опасений. Правда, в Казани можно насчитать не-
сколько казенных библиотек и две частные, кроме библиотеки г. 
Шидловского; но дело в том, что две наши частные библиотеки 
(господ Соловьева и Солнцева) находятся еще в зародыше и потре-
буется по крайней мере 10 лет, чтобы поставить их в уровень с той 
потребностью в чтении, которая постоянно заявляется казанскими 
жителями и будет возрастать с каждым годом; казенные же библио-
теки или до такой степени недоступны, или так бедны и запущены, 
что те немногие, для кого они, по-видимому, существуют, постоян-
но обращаются за книгами все в ту же библиотеку г. Шидловского. 
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Студенты, гимназисты, гимназистки, семинаристы – одним сло-
вом, учащаяся молодежь да и сами педагоги, не исключая даже 
учителей гимназии, не могут обходиться без пособия библиотеки г. 
Шидловского, без ущерба для своих занятийIII. Таким образом, эта 
библиотека, хотя и принадлежит частному лицу, но, находясь в са-
мой тесной связи с одной из наиболее достойных внимания обще-
ственных потребностей, и составляя, по отношению к нашему го-
роду, заметное явление в своем роде, имеет право возбудить к себе 
полное внимание общества в настоящее время, когда является 
опасность лишиться ее совершенно. Теперь именно представляет-
ся самый удобный случай нашему городскому обществу упрочить 
за собой пользование таким предметом, без которого городским 
жителям обойтись невозможно, гарантировать это пользование от 
всяких случайностей и сделать его наиболее выгодным, – я говорю 
о приобретении в пользу города библиотеки г. Шидловского. Если 
даже ей и не суждено безвозвратно исчезнуть из Казани, во всяком 
случае, по меньшей мере, было бы нерасчетливо допустить ее пе-
реход в руки посредника-антрепренера, которому, вообще говоря, 
всегда прямой расчет как можно менее употреблять на развитие и 
пополнение библиотеки и как можно более на свои личные потреб-
ности, в особенности при отсутствии всякой конкуренции. Между 
тем с казанских жителей уходит же ежегодно более 2000 руб. на 
содержание библиотеки г. Шидловского и его самого с семейством; 
не прямой ли расчет уменьшить до пределов возможного minimum 
непроизводительный расход из этих 2000 с лишком, которые в на-
стоящее время казанские жители ежегодно отдают в полное рас-
поряжение г. Шидловского, ради возможности пользоваться его 
книгами и журналами и ожидать от него новых, какие ему заблаго-
рассудится выписать? Г. Шидловскому по крайней мере следует 
отдать ту честь, что он в течение шести лет довел ничтожную вна-
чале свою библиотеку до ее теперешних размеров. Кто знает, будет 
ли настолько внимателен к потребностям публики (и своим инте-
ресам, разумеется, правильно понятым) новый ее владелец? Меж-

III  Я знаю, например, одного учителя русской словесности, который должен был 
подписаться у г. Шидловского, потому что в гимназической библиотеке не находи-
лось необходимых ему учебных пособий для его уроков.
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ду тем потребность в чтении, различного рода учебных и ученых 
пособиях постоянно и быстро возрастает, и все общество, прямо 
или косвенно, существенно заинтересовано в возможно полном и 
лучшем ее удовлетворении. В скором времени у нас будут открыты 
два новых учебных заведения – коммерческий институт и земская 
учительская семинария, и учащим и учащимся в этих заведениях, 
и выходящим из них потребуется множество пособий для продол-
жения своих занятий, если смотреть на дело как следует. С ноября 
у нас откроются судебная палата, окружной суд, последует новый 
наплыв народу, нуждающегося в книгах, какая частная библиотека 
в состоянии удовлетворить всем этим самым разнообразным не-
обходимым потребностям? Нет сомнения, что наше городское об-
щество после своего преобразования по новому городскому поло-
жению, имеющему вскоре вступить в силу, увидит необходимость 
обратить серьезное внимание на вопрос об устройстве хорошей 
общественной библиотеки, потому что существующая у нас под 
этим громким названием небольшая читальня в доме городского 
общества потребителей городского общества не удовлетворяет, а 
между тем ежегодно поглощает в высшей степени непроизводи-
тельно по 1000 руб. из городских сумм. Оставить это дело на преж-
нем положении городское собрание, наверное, не согласится и, без 
сомнения, постарается сделать этот расход, не переменяя его на-
значения, более производительным, лучше достигающем своей 
цели. А теперь-то именно и предоставляется возможность с наи-
большей выгодой достичь этой цели, сделав единовременный рас-
ход на приобретение в пользу города такой библиотеки, которая 
(по словам объявления, которые, разумеется, могут быть провере-
ны) дает более 2000 годового дохода. Такая библиотека, очевидно, 
не только может существовать на собственные свои средства, и бу-
дет развиваться очень быстро, как скоро будет освобождена от не-
производительных издержек на содержание и, вообще, все личные 
потребности своего владельца. Я полагаю, меня никто не обвинит 
в преувеличении, если я скажу, что семейный человек не может 
проживать менее 1000 руб. в год, если хочет жить сколько-нибудь, 
как говорится, прилично и не захочет оставить своих детей без вся-
кого образования. Полагаю, что и г. Шидловский не менее этой 
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суммы должен употреблять на свои собственные потребности из 
тех 2000, которые он получает от подписчиков своей библиотеки. 
Если же жалованье библиотекарю теперешней городской библио-
теки, по соединении ее с библиотекой г. Шидловского, и придется 
значительно увеличить и даже придать ему двоих помощников 
(хотя бы тех же мальчиков, которые теперь служат у г. Шидловско-
го и изучили его библиотеку в подробности), во всяком случае это 
будет стоить гораздо дешевле 1000 руб. Если теперь предположить, 
что после проектируемого соединения с библиотекой г. Шидлов-
ского городская общественная библиотека и кабинет для чтения 
по-прежнему будут получать из городских сумм по 1000 руб. еже-
годно (а я не считаю возможным допустить даже и предположения, 
что наше городское общество когда-нибудь пожелает отказаться от 
такого расхода); предположив затем, что их ежегодное содержа-
ние, кроме выписки книг и журналов, будет стоить 1500 руб., и 
приняв во внимание, что библиотека г. Шидловского и в настоя-
щем своем, далеко не совершенном виде, приносит более 2000 руб. 
годового дохода, мы получим совершенно свободную сумму 1500 
руб. в год, которая вся сполна может быть употреблена на вы-
писку книг и журналов! Предоставляю записным скептикам, если 
им угодно, уменьшить эту цифру на целую треть, – и все-таки 
остается целая тысяча руб. в год собственно на пополнение библио-
теки. Спрашивается: не будет ли после этого величайшей ошиб-
кой со стороны нашего городского общества, если оно не восполь-
зуется возможностью приобрести в свою полную и вечную соб-
ственность библиотеку г. Шидловского? Выгоды проектируемого 
соединения, однако, простираются еще далее, чем мы предположи-
ли. Наша теперешняя городская библиотека или, вернее сказать, 
кабинет для чтения, в котором можно насчитать не более трех-
четырех сотен названий хороших книг и журналов, очень мало воз-
буждает к себе участия со стороны казанских жителей, и это со-
вершенно естественно, он существует на таких неудобных услови-
ях, что им могут пользоваться очень немногие: большую часть 
года он открыт для посетителей именно в те часы, когда люди, не 
имеющие возможности жить, ничего не делая с утра до вечера, 
люди служащие или учащиеся, заняты каждый своим делом. Зимой 
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этот кабинет открыт, правда, вечером от 5 до 8 час., но удобно ли 
человеку, занятому все утро, не успев отдохнуть, снова обрекать 
себя на сиденье в душной комнате, где ни курить, ни ходить, ни раз-
говаривать не позволено, а нужно быть еще больше «на вытяжке», 
чем в любом присутственном месте или учебном заведении. Для лю-
дей семейных, которым хотелось бы час-другой провести за чтени-
ем в своем кругу, этот кабинет тоже не пригоден; для женщин –  
еще менее, благодаря существующему на сей предмет взгляду в 
обществе; наконец, для людей, которым книги нужны для серьез-
ных занятий, – тоже не расчет ежедневно таскаться в читальню, 
чтобы читать там, как говорится, через час на [по] ложке какое-ни-
будь серьезное сочинение, которое дома можно бы было докончить 
в два-три дня, а при таком способе чтения  не прочитаешь и в три 
недели. Для всех, кто живет далеко от дома градского общества, 
эта читальня тоже бесполезна. Для кого же она существует в на-
стоящем своем виде, требуя от города по 1000 руб. в год на свое 
поддержание? Существует она, по-видимому, для мимо ходящих: 
есть у вас час свободный и есть охота прогуляться – вы зайдете в 
эту библиотеку, пробежать газеты, просмотреть новую книжку 
журнала, и вот вам вся услуга, которую в настоящее время может 
оказать казанским жителям их городская библиотека. Понятно, что 
теперь о ее существовании даже не все знают и большинство за-
бывает. Такого равнодушия не может быть, когда она соединится с 
библиотекой г. Шидловского. Увеличивши сразу свой каталог поч-
ти на 2500 названий, она сразу сделается таким заметным явлени-
ем, а главное таким полезным и необходимым, что ни частные, ни 
официальные лица, ни будущие городские собрания не будут даже 
иметь возможности оставлять ее без внимания. Имея обществен-
ную библиотеку и кабинет для чтения тысяч в восемь томов и по-
полняя ее ежегодно более, чем на тысячу руб., Казань по справед-
ливости получит право гордиться ей, как одним из своих досто-
примечательных явлений. Казанское общество к тому же имеет 
возможность образовать из своей среды комитет общественной 
библиотеки (как это делается в других городах) из лиц вполне ком-
петентных в этом деле, и такой комитет, располагая значительны-
ми средствами, сумеет привести общественную библиотеку в та-
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кой вид, при котором она может сделаться действительным сред-
ством систематического самообразованияIV. С другой стороны 
существование такого комитета сделает излишним наем особенно 
дорогого библиотекаря. С увеличением объема библиотеки немед-
ленно должно увеличиться и число ее подписчиков; я уже выше 
говорил о том, что наши казенные библиотеки или отличаются не-
доступностью, или неполнотой, так что весь учащий и учащийся 
люд, без сомнения, обратится к пособию общественной библиоте-
ки, как скоро она будет в состоянии удовлетворять его потребно-
стям. Казань вообще, впрочем, богата людьми, для которых книги 
не средство только провести свободное время с удовольствием и не 
без пользы, но положительно насущная потребность, и чисто даже, 
если можно так выразиться, орудие производства, без которого им 
грозит и нравственное, и материальное разорение. С увеличением 
же числа подписчиков явится возможность значительно понизить 
плату за чтение, не делая никакого ущерба чистому доходу. Как 
кабинет для чтения библиотека тоже очень много выиграет: во-
первых, тем, что увеличится количество книг, во-вторых, расши-
рит свое помещение, в-третьих, будет открыта долее, чем теперь.

    

Экслибрисы на книгах из библиотеки И.А.Шидловского

IV Более года назад, в статье своей «О необходимости для Казани серьезной общ. 
библиотеки» (см. № 31 «Казанский биржевой листок», 1869 г.) я сделал попытку об-
ратить внимание казанских жителей на то, что при возрастающей потребности в юри-
дическом образовании, и при крайнем недостатке у нас хороших учебных и вообще 
педагогических пособий, – при устройстве общественной библиотеки должно бы 
быть обращено внимание на отделы юридических наук и педагогики. Того же мнения 
я держусь и в настоящее время.
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Остается один и самый важный вопрос: может ли наш город, т.е. 
имеет ли он денежные средства приобрести в собственность библио-
теку г. Шидловского? Я не знаю нашего городского бюджета, но так 
как город, во всяком случае, богаче всякого частного лица, а библио-
тека г. Шидловского стоит не бог знает сколько, да к тому же продает-
ся с рассрочкой половины своей цены, то полагаю, что на этот вопрос 
может быть один бесспорный ответ: может, если захочет… Но ведь 
захотело же наше градское общество в свое время заняться устрой-
ством наших общественных садов и, по всей вероятности, немало это 
ему стоило, да и теперь каждогодно стоит? Неужели же общественная 
библиотека не стоит хоть половинной доли того внимания, как, на-
пример, Черное озеро11? Бесспорно, всегда нужно сообразоваться с 
наличными средствами, но можно ли также оставлять без внимания 
и выгоды предприятия и его общеполезность? Между тем выгода и 
полезность проектируемого здесь соединения, во всяком случае, сто-
ят того, чтобы решиться на единовременную затрату 3-4 тысяч, кото-
рые, по приблизительному расчету, могут потребоваться на это дело. 
Г. Шидловский, как я слышал от него лично, желает получить за свою 
библиотеку 8000 руб. (принимаю эту цифру в своем приблизительном 
расчете, как она есть); не уплачивается при переходе библиотеки из 
одних рук в другие, само собой, т. е. абонементы, которым срок еще 
не вышел ко времени перехода библиотеки, и которыми г. Шидлов-
ский уже воспользовался, идут ему в счет уплаты при переходе права 
на них к новому владельцу библиотеки. Остаются 7000, из которых 
половина может быть рассрочена по 500 руб. на семь лет, и уплата 
которых (если уж иначе невозможно) может быть с удобством произ-
ведена из доходов библиотеки. Остаются, следовательно, 3 ½ тысячи, 
которые и составляют тот единовременный расход со стороны города, 
который нужен для приобретения в его собственность библиотеки, 
дающей более 2000 руб. годового дохода. По моему крайнему разу-
мению, городскому обществу невозможно не желать сделать такого 
выгодного и такого общеполезного приобретения. Если же и такой 
расчет почему-либо считается невозможным сделать безвозвратно, 
остается еще одно средство: сделать его в виде долгосрочной ссуды 
своей же собственной библиотеке, которая в новом своем виде, без со-
мнения, была бы в состоянии вынести даже такую двойную тяжесть 
долга, не переставая все-таки развиваться, хотя, разумеется, далеко не 
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так успешно, как было предположено выше. Лучше прибегнуть к это-
му последнему средству, чем вовсе пропустить счастливый случай, и 
оставить в прежнем виде нашу теперешнюю городскую библиотеку, 
которой без такого единовременного расхода никогда не суждено сде-
латься хорошей, серьезной, систематической общественной библио-
текой: в 10 лет она поглотит целый капитал, и в результате получится 
склад старых журналов, груда никому ненужных газет, не находящих 
читателей.

До сих пор говоря о городском обществе, я понимал под ним то, 
так называемое, городское общество, которое в настоящее время но-
сит это название по закону, составляя только часть того городского 
общества, без различия сословий, которому вскоре предстоит заявить 
свое существование, как коллективного целого, соединенного общи-
ми интересами и потребностями. Этому-то городскому обществу, в 
истинном смысле слова, и должна бы по-настоящему принадлежать 
инициатива в вопросе об устройстве общественной библиотеки. За-
явить себя сочувственным отзывом на всеми сознанную обществен-
ную потребность было бы с его стороны накануне своей новой, более 
самостоятельной жизни, было бы как нельзя более кстати. Сколько 
различных подписок на различные общеполезные, а часто и вовсе 
бесполезные, предприятия проходит у нас с полным успехом! Отче-
го бы и теперь не взять кому-нибудь на себя труд открыть подписку 
на приобретение в пользу городской библиотеки библиотеки г. Шид-
ловского? Труден первый шаг, и тот, кто мог бы и решился бы его 
сделать в настоящем случае, сделал бы самое благое дело. Положим, 
подписка не может покрыть всей требуемой суммы, но важно то, что 
положено будет начало делу; и если даже, несмотря на это, городское 
общество не захочет его довершить, подписка не пропадет даром, те-
перешняя общественная библиотека все-таки получит значительное 
приращение. Но подписка не единственный путь, которым частные 
лица, сочувствующие делу, могут оказать ему содействие: публичные 
чтения, любительские спектакли и концерты еще ни разу не обманы-
вали ожиданий тех, кто их устраивал на общую пользу. Отчего бы, 
например, кому-нибудь из наших профессоров, покончив свои годо-
вые труды, не уделить еще несколько времени на прочтение несколь-
ких публичных лекций в пользу такого дела, которое, кажется, вправе 
ожидать с их стороны особенного сочувствия? Театр наш тоже стоит 
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пустой, а между тем есть много любителей театрального искусства, 
которые просто для своего удовольствия устраивают домашние теа-
тры и играют, уже, разумеется, получше гг. Лентовских, Озеровых и 
т. п. актеров по профессии. Так как таких любителей особенно много 
между студентами, у которых по окончании экзаменов времени будет 
довольно, а между тем вопрос – быть или не быть у нас в городе хо-
рошей библиотеке – их особенно близко касается, то, без сомнения, и 
с их стороны могла бы явиться значительная помощь проектирован-
ному предприятию. Уж если г. Гулевич с своими пошлыми рассказа-
ми и г. Беккер с своими детскими забавами успешно дебютируют в 
нашем городе, то может ли быть малейшее сомнение, что спектакль 
любителей в пользу общественной библиотеки доставит значитель-
ный сбор. Наконец, наши любители и в особенности любительницы 
пения, могли бы заслужить признательность всех нуждающихся в хо-
рошей общественной библиотеке, если бы еще раз их голос раздался 
на пользу доброго дела. То же самое, разумеется, относится и ко всем, 
кто имеет возможность придавать тому искусству, которым владеет, 
двойную цену, заставляя его служить полезным целям.

Я убежден, что в настоящем случае, если предложенному здесь 
способу устройства общественной библиотеки не суждено осуще-
ствиться, то неуспех будет зависеть не от недостатка желаний в от-
дельных единицах нашего общества (потому что много ли найдется 
таких людей, которые на вопрос: желаете ли вы, чтобы в нашем го-
роде была хорошая общественная библиотека – отвечали бы: мне все 
равно?), причина неуспеха может заключаться только в недостатке 
людей, способных соединить разрозненные желания, собрать их во-
едино, дать им возможность заявить себя и словом, и делом. А между 
тем, перспектива – иметь к услугам города общественную библиоте-
ку, приносящую более 2000 руб. годового дохода и получающую еже-
годную субсидию в 1000 руб. – должна бы, кажется, возбудить наше 
общество к самодеятельности. Дело, по-видимому, стоит за тем: кому 
начать.

Казанский биржевой листок. – 1870. –  17 мая  (№ 39). – С. 3-5.
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ЗАяВлЕНИЕ СОДЕРЖАТЕля БИБлИОТЕКИ В КАЗАНИ 
ТИТУляРНОГО СОВЕТНИКА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА 

ШИДлОВСКОГО В КАЗАНСКУЮ ГОРОДСКУЮ УПРАВУ 
[24 мая 1871 года]

В Казанскую городскую управу
содержателя библиотеки в Казани
титулярного советника 
Ивана Андреевича Шидловского

ЗАЯВЛЕНИЕ

Задавшись мыслью об устройстве в Казани общественной город-
ской библиотеки на рациональных и прочных основаниях, могущих 
сразу удовлетворить потребностям общества и упрочить существо-

Стр. 3 «Копии с про-
екта о соединении 
частной библиотеки 
И.А.Шидловского с  
Казанской городской  
публичной библиотекой». 
Казань, 1871
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вание библиотеки навсегда и желая с тем вместе обратить на обще-
ственную пользу значительное собрание книг, составляющих мою 
библиотеку, без особых затрат из городских сумм, кроме тех, кото-
рые отпускаются теперь на содержание городской библиотеки с по-
мещением, – я пришел к убеждению о возможности осуществить эту 
мысль вполне удовлетворительно. Вследствие чего представляя при 
сем составленный мной в этом смысле проект соединения Казанской 
публичной городской библиотеки с моей библиотекой, имею честь 
просить городскую управу подвергнуть таковой на обсуждение думы. 
Присовокупляю, что все нужные сведения и документы, могущие по-
требоваться для проверки проекта, будут мной представлены немед-
ленно лицам, коим управа или дума сделает это поручение.

Титулярный советник Ив. Шидловский
Г. Казань
24 мая 1871 года

Копия с проекта о соединении частной библиотеки И.А.Шидловского 
с Казанской городской публичной библиотекой:  

Напечатана для предварительного ознакомления  
гг. гласных городской думы. –

 Казань: Губернская типография, 1871. – С. 3.

Обложка «Копии с 
проекта о соединении 
частной библиотеки 
И.А.Шидловского с Ка-
занской городской пуб-
личной библиотекой». 
Казань, 1871
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ЗАяВлЕНИЕ СОДЕРЖАТЕля БИБлИОТЕКИ В КАЗАНИ 
ТИТУляРНОГО СОВЕТНИКА ИВАНА АНДРЕЕВИЧА 

ШИДлОВСКОГО В КАЗАНСКУЮ ГОРОДСКУЮ УПРАВУ 
[11 июня 1871 года]

В Казанскую городскую управу
содержателя библиотеки в Казани
титулярного советника 
Ивана Андреевича Шидловского

ЗАЯВЛЕНИЕ
В дополнение к проекту о соединении городской библиотеки с 

моей библиотекой, представленному в оную управу при заявлении 
моем от 24 минувшего мая месяца имею честь представить при сем 

Стр. 11 «Копии с про-
екта о соединении 
частной библиотеки 
И.А.Шидловского с Ка-
занской городской пуб-
личной библиотекой». 
Казань, 1871
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могущие понадобиться для соображения, при докладе гласным думе, 
следующие документы и сведения:

1) Печатный основной каталог моей библиотеки, изданный в 
1868 году, со сделанными в оном итогами количества томов книг и 
их ценности.

2) Рукописное продолжение сего каталога книгам, поступившим 
с 1868 года по настоящее время.

3) Опись шкафам и прочего имущества моей библиотеки.
4) Ведомость о ценности моей библиотеки.

Титулярный советник Ив. Шидловский
 Г. Казань
11 июня 1871 г.

Копия с проекта о соединении частной библиотеки И.А.Шидлов-
ского с Казанской городской публичной библиотекой: Напечатана 
для предварительного ознакомления гг. гласных городской думы. –

 Казань: Губернская типография, 1871. – С. 11.

     

ПИСЬмО Н.Н.БУлИЧА12 м.Ф.ДЕ ПУлЕ 
[отрывок]

от 31 октября 1874 года, Казань

Библиотека Второва существует в настоящее время в виде город-
ской публичной библиотеки, но, к сожалению, помещение ее очень 
тесно, хотя я надеюсь, что в следующем году новое городское управ-
ление расширит его, к чему приведет и сама необходимость: коли-
чество книг растет год от году. Книги были пожертвованы городу 
Н[иколаем] И[вановичем], когда он оставил Казань; каталог, и очень 
хороший, составлен был товарищем Н.И.Второва недавно умершим 
А.Артемьевым13, теперь есть печатный. Главное и важное содержание 
этой библиотеки составляют старые журналы XVIII века и до 30-х 
годов настоящего. Второв заботился о полноте их и любил собирать. 
Если чего и не доставало в книжке, он вклеивал белые листы и потом 
вписывал. Иностранных книг почти совсем не было, кроме некоторых 
учебников. Надобно заметить, что Второв не всю библиотеку пожерт-
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вовал, а главным образом журналы. Часть, и, вероятно, с научным со-
держанием, он оставил у себя. Потом, уезжая из Казани, он дарил не-
которые книги знакомым. Так еще в мае настоящего года я случайно 
узнал от своего сослуживца профессора, что Второв, уезжая, отдал 
ему несколько книг. Это были «Путешествия…» Палласа и Лепехина. 
Я получил их и отнес в библиотеку.

Второвская библиотека имела свою многострадальную историю. 
В то время, когда она была пожертвована, городское управление за-
висело от губернского правления, и чиновники не знали, что с ней 
делать. Пока не заказали шкафы и не поместили в доме градского 
общества, библиотека помещалась и в крепостной башне, и даже в 
камере тюремного замка. Более двадцати лет ей никто не пользовался. 
Только немногие нуждались в старых журналах, и, чтобы добиться их 
пользования, надобно было пройти несколько мытарств. Вице-губер-
наторы мудрили. Один из них, Калиновский (может быть, Вы знаете 
его по Воронежу), задумал даже продавать, по его мнению, ненужные 
книги; к счастью, насилу его уговорили. Очень понятно, что при та-
ких обстоятельствах кое-что и растеряно, впрочем, немного.

Только в 1865 году, когда Н.И.Второв был уже большим чиновни-
ком в Министерстве внутренних дел, он, по своему влиянию, убедил 
тогдашнего губернатора Нарышкина озаботиться его пожертвованием. 
Библиотека была открыта; купечество стало давать жалованье биб-

Н.Н.Булич                                                           М.Ф.Де Пуле
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лиотекарю и по 500 руб. в год на книги и журналы. Второв тогда же 
прислал поясной портрет отца своего, который висит в биб[лиоте]ке. 
С 1865 года года два я был попечителем б[иблиоте]ки, и по моему ука-
занию приобретались книги; потом я вышел, потому что не согласился 
на предложение давать читать книги на дом за деньги. Новое городское 
управление отпускает на книги 1000 руб. в год и дело идет недурно, 
только тесно. Небольшие комнаты постоянно до 8 ч. вечера полны чи-
тающими. В прошлом году мне удалось приобрести для библиотеки за 
недорогую цену собрание почти всех журналов у Второва до 1865 года 
и множество замечательных русских книг за этот же период времени, 
так что у нас имеется весьма хорошее собрание русских книг.

Институт русской литературы (Пушкинский Дом):  
Архив М.Ф.Де Пуле. Ф. 569, ед. хр. 153. 

ОБЪяВлЕНИЕ 
в «Казанских губернских ведомостях» в № 49 за 1875 год

Г. Казанский городской голова доводит до сведения гг. посети-
телей общественной библиотеки, что по случаю переделки дома го-
родского общества, общественная библиотека с 22 числа сего июня 
закрыта впредь до особого объявления.

Казанские губернские ведомости. – 1875. – 25 июня (№ 49). – С. 253.

ОБЪяВлЕНИЕ
в «Казанских губернских ведомостях»  в № 38 за 1878 год 

Казанский городской голова доводит до всеобщего сведения, что 
напечатан систематический каталог русских книг Казанской город-
ской публичной библиотеки, который будет продаваться по 75 коп. 
серебром экземпляр у всех книготорговцев г. Казани.

Казанские губернские ведомости. – 1878. – 17 мая  (№ 38). – С. 292.
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ЗАмЕЧАТЕлЬНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ 
КАЗАНСКОй ПУБлИЧНОй БИБлИОТЕКИ

В текущем году наша публичная библиотека обогатилась весьма 
ценным приобретением. Отставной капитан П.С.Кудрявцев пожерт-
вовал в библиотеку одну из первых книг, напечатанных у нас граж-
данским шрифтом в царствование Петра ВеликогоV. 

Вот дословное заглавие и орфография этой, по справедливо-
сти, величайшей библиографической редкости: «Прiемы цiркуля i 
лiнеiкi iлi isбраннѣiшое начало во маmемаmïческïхъ ïскусmвахъ, ïмже 
воsможно легкïмъ ï новымъ способомъ вскорѣ досmупïmï sемлемѣрïя, 
ï ïных ïsъ онаго проïсходящïхъ ïскуствъ. Нынѣ же повелѣнiемъ его 
царскаго велiчества. Напечаmано в Москвѣ 1709 го лѣmа, въ Февруарïï 
мѣсяцѣ». 

V Все книги Петровского времени указаны П.П.Пекарским в его известном труде: 
«Наука и литература при Петре Великом» (СПб., 1863–1866. – 2 т.).

Владельческая надпись на книге: «Из книг П.Ст.Кудрявцева»

Книга «Приемы цир-
куля и линейки…»
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Формат книги – 12 д. листа, 353 стр. Напечатана она довольно 
красивым и сохранившимся шрифтом, в котором встречаются и бук-
вы французского алфавита. В тексте множество геометрических чер-
тежей и рисунков. Из надписи бывшего владельца книги видно, что 
она куплена в Нижнем Новгороде в ноябре 1840 года. Хотя экземпляр 
и хорошо сохранился, но переплет поистрепался, вследствие чего не-
которые листочки выпадают и могут легко затеряться: библиотеке 
следует обновить переплет этой книжной драгоценности. В каталоге 
Сопикова (№ 9062), показано второе издание «Приемов», напечатан-
ное тоже в Москве в 1723 году. Заглавие этого сочинения, как и во-
обще все книги, показано у Сопикова неполно и неверно, а главное 
пред первым изданием не значится пометка: редка. Неужели почтен-
ный составитель «Российской библиографии» считал эту книгу обык-
новенной??

Казанские губернские ведомости. –  
1879. – 7 ноября (№ 88). – С. 426.

КАЗАНСКАя ГОРОДСКАя ПУБлИЧНАя БИБлИОТЕКА

П.Васильев

Казанская городская публичная библиотека едва ли не самая 
лучшая из всех существующих губернских библиотек. Наша библио-
тека заключает в себе порядочное количество названий книг, между 
которыми встречаются много редкихVI, в материальном отношении 
обставлена хорошо и приносит народу несомненную пользу, уже по 
тому одному, что публика пользуется в библиотеке бесплатным чтени-
ем, но на дом книги, ни за плату, ни бесплатно, не выдаются, исклю-
чая редких случаев. Таким образом, Казанская городская библиотека 
носит характер и цель Императорской публичной библиотеки – этого 
замечательного вместилища книг. В основание нашей библиотеки по-
ложена библиотека И.А.Второва, страстного библиомана, пожертво-

VI Часть редких книг Казанской библиотеки указана мной в № 12 «Казанских гу-
бернских ведомостей», 1873 г. и в отдельной брошюре (Казань, 1873 г. – 8 с.).
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вавшего Казани свое книжное собрание в конце 30-х годов текущего 
столетияVII. 

Пожертвованная библиотека находилась долго под спудом и 
только в начале 1860-х годов, благодаря просвещенному вниманию и 
настойчивости некоторых лиц, она получила, так сказать, право граж-
данства, будучи взята под покровительство городского общественно-
го управления. Библиотека открыта для публики 10 января 1865 года, 
следовательно, существует уже 17 лет. До введения городового по-
ложения15 16-го июня 1870 года библиотека получала от города со-
держание в размере тысячи руб. серебром в год, имела блюстителя 
и попечителя, жертвовавшего ежегодно на библиотеку известную 
сумму. С 1872 года библиотека наша в управлении получает правиль-
ную организацию. В хозяйственном отношении ей заведует город-
ская управа, а во внутреннем – управляется комитетом, состоящим из 
председателя г. городского головы (Э.П.Янишевского16), двух членов 
от правительства, ректора местной духовной семинарии (протоие-
рея Н.Т.Каменского) и г. директора Императорской Казанской первой 

VII О замечательной личности Ивана Алексеевича Второва и его сына Николая 
Ивановича см. монографию М.Де Пуле: «Отец и сын» («Русский вестник» – 1875 
г. – № 3, 4, 5 и 8).

Э.П.Янишевский Н.Т.Каменский14



54

гимназии (Г.И.Крелленберга17), и члена от города, заслуженного ор-
динарного профессора местного университета Н.Н.Булича, неутоми-
мого ученого и страстного библиографаVIII. Николаю Никитичу Були-
чу Казанская библиотека обязана многим: с самого ее основания и 
по настоящее время он принимает в ней живое и сердечное участие 
и заботится, как о родном детище. Его труды разделяет библиотекарь 
И.П.Павлов18, занимающий должность с самого возникновения би-
блиотеки. По городской росписи, утвержденной думой, обществен-
ное управление отпускает на содержание библиотеки в год 2100 руб. 
Эта сумма расходуется так: 600 руб. – жалованье библиотекарю (при 
готовой квартире и отоплении), 300 руб. – помощнику, 180 руб. – сто-
рожу, остальная тысяча руб. употребляется на приобретение книг, вы-
писку периодических изданий, на переплет книг, мелкие канцеляр-
ские расходы и на награду служащим в библиотеке. 

По правилам библиотека бывает открыта в таком порядке: с 1-го 
октября по 1-ое апреля открыта с 10 часов утра до 2 часов пополудни 
и с 5 часов пополудни до 8 часов вечера; с 20-го мая по 1-ое сентя-
бря – с 10 часов утра до 2 часов пополудни, а в апреле и сентябре 
открывается только с 10 часов утра до 5 часов пополудни. Накануне 
воскресных, праздничных и табельных дней, по вечерам библиотека 
закрывается, а в воскресные дни года, кроме летних месяцев, бывает 
открыта с 11 часов утра до 2 часов пополудни. Закрывается библио-
тека во все двунадесятые праздники и некоторые местные, царские 
дни, пред Рождественскими праздниками закрывается с 23 декабря 
по 28 (на святках по вечерам библиотека бывает закрыта), с четверга 
масленицы, а перед Святой Пасхой с четверга Страстной недели и до 
Фомина воскресенья. 

Приходящая в библиотеку публика вписывает свое звание и фа-
милию в нарочно заведенную для сего книгу, а затем уже входит в зал, 
где на конторке разложены текущие периодические издания. Требуе-
мые книги выдает помощник библиотекаря, а периодические издания 
берутся самими желающими читать.

VIII В нашей литературе Н.Н.Булич известен книгой «Сумароков и современная 
ему критика» (СПб., 1854), давшей автору степень доктора славяно-русской филоло-
гии. Это солидное сочинение, не находящееся уже в продаже, и теперь представляет 
обильный материал о забытом русском писателе, создателе отечественного театра.
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В особой книге каждый посетитель имеет право вписывать на-
звания книг и периодических изданий, которые желательно было бы 
иметь в библиотеке. Большинство требований на известную книгу 
или журнал по возможности удовлетворяется комитетом, на обязан-
ности которого лежит приобретение для библиотеки книг и выписка 
периодических изданий. Из отчета библиотеки, напечатанного в из-
дании городской думыIX, оказывается, что всех книг в Казанской биб-
лиотеке к 1 января 1881 года состояло 4218 названий в 10680 томах 
и дублетов 616 томов. Стоимость этого книжного богатства в отчете 
не указана. Периодических изданий получалось 50 названий, из них 
9 изданий (6 казенных и 3 частных) высылались бесплатно. Кроме 
нескольких пожертвованных книг, библиотека в отчетном году, как 
и прежде, получала все издания местных ученых и других обществ, 
изданий земства и городского управления. Из ассигнуемых на содер-
жание библиотеки 2100 руб., кроме жалованья библиотекарю, помощ-
нику и сторожу, в 1880 году употреблено было на приобретение книг 
402 руб. 60 коп., на выписку периодических изданий 416 руб. 54 коп., 
переплет книг 93 руб. 63 коп., канцелярские расходы 26 руб. 80 коп. 
и на награду служащим 80 руб. В отчетном году всех посетителей в 
библиотеке было 19965 человек обоего пола. Количество это по меся-
цам распределяется так:

январь 1884 чел. июль 632 чел.
февраль 1880 август 833
март 2255 сентябрь 1667
апрель 1058 октябрь 2276
май 989 ноябрь 1943
июнь 880 декабрь 1731

Таким образом, большее число посетителей приходится на осен-
ние и зимние месяцы, меньшее – на летние. В цитируемом отчете сле-
довало бы сообщить цифру посетителей по сословиям и по полу и вы-
вести процентные отношения к народонаселению города. Из текущей 
периодической печати более всего требовались: «Всемирная иллю-

IX  «Отчет о денежных оборотах Казанского городского управления за 1880 год». 
Казань, 1881 (стр. 245–247).
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страция», «Вестник Европы», «Голос», «Дело», «Живописное обозре-
ние», «Исторический вестник», «Московские ведомости», «Неделя», 
«Новое время» и «Санкт-Петербургские ведомости».

Библиотека имеет два каталога (1870 и 1877 годов). Послед-
ний каталог, составленный Н.Н.Буличем при участии библиоте-
каря И.П.Павлова, составлен весьма хорошо и издан на частные 
средства.

Теперь два слова о желаемых улучшениях в нашей библиоте-
ке. Теперешнее ее помещение, состоящее из двух комнат архива, 
слишком тесно и невместительно, особенно в то время, когда на-
плыв публики бывает значительный. Библиотека не имеет отдель-
ной комнаты для занятий, так что, например, сделать выписку из 
какой-нибудь старинной книги приходится на окне или в дамской 
комнате, куда вход сопряжен с стеснением. Городской думе следу-
ет позаботиться о расширении библиотеки, а равно и о прибавке 
хотя бы небольшой суммы на ее содержание, по преимуществу на 
приобретение книг. Как уже не раз было писано в местных изда-
ниях, при библиотеке должно быть образовано особое отделение 
книг для изучения местного края во всех отношениях, для чего 
должны быть собраны сюда все выходившие из печати местные 
брошюры, книги и периодические издания, а равно и иногород-
ние, и иностранные, если в них встречаются какие-либо сведения 
о Казани и губернии. Подобное отделение библиотеки, заключая 
в себе богатый материал, принесло бы несомненную пользу всем 
изучающим отдельные местности нашего отечества. Такое дело 
не потребует больших денежных затрат, но только энергии и со-
знания пользы.

Малое Игумново близ Казани.
13 января 1882 г.

Российская библиография: вестник русской печати. –
 1882. –  15 января  (№ 101(1)). – С. 10-11.
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КАЗАНСКАя ГОРОДСКАя ПУБлИЧНАя БИБлИОТЕКА

Д.Зверев

Скажем несколько слов о нашей городской общественной библио-
теке. В умственной жизни нашей она имеет слишком большое значе-
ние, чтобы не пожелать ей всякого преуспеяния и отчасти не указать 
на те весьма возможные, если можно так выразиться, возможности, 
при которых это значение ее станет еще больше, еще важнее. Мы тем 
больше считаем необходимым выставить вопрос об этой библиотеке, 
что она у нас единственная, где человек может или, лучше сказать, 
мог бы найти не то только, что имеется, а и то, что ему нужно. В са-
мом деле, всякая частная библиотека стремится удовлетворить вкусу 
публики, господствующему в данное время. В этом залог ее благодея-
ния. Существует большой спрос на беллетристику и усиливается бел-
летристика, в ущерб прочим отделам; спрашивай подписки больше 
по философскому отделу – усилится этот последний и тоже в ущерб 
прочим. Так что, библиотека в таком случае идет не впереди, а позади 
читающей публики. Этого нельзя, т. е. не желали бы мы думать о пуб-
личной библиотеке… А впрочем, это нежелание наше основывается 
пока только на том соображении, что городской библиотеке нет ни 
малейшего расчета угождать одним читателям или одному направ-
лению пред другими читателями или другим направлением: для нее 
решительно все равно, лучшие книги приобрести или более нужные 
в данную минуту. Городская библиотека в том смысле, что существо-
вание ее зависит не от количества подписчиков, а от просвещенного к 
ней внимания городской думы, имеет полнейшую возможность идти 
впереди публики.

Начало существования общественной библиотеки относится к 
очень недавнему прошлому, а именно к 1865 году, тем не менее ни 
об этом начале, ни о первых последующих годах ее существования 
мы не имеем почти никаких сведений, кроме разве тех, что состави-
лась она первоначально из пожертвованных известным г. Второвым 
книг, в количестве чуть ли не 2000 томов. А многим ли известно о 
г. Второве и его библиотеке, легшей в основу описываемой нами? 
Разумеется, не многим. А впрочем, мы не особенно настаиваем на 
причинах неизвестности первоначального существования библиоте-
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ки. Очень возможно, что ей просто мало интересовались. По край-
ней мере не подлежит сомнению, что, например, «Волжско-Камское 
слово» в продолжение всего кратковременного бытия своего ни разу 
не заикнулось об этом полезнейшем из полезных учреждений на-
ших. Не интересовалась ей даже и сама публика. Это видно из того, 
что, например, само выписывание книг ничуть не сообразовывалось 
с потребностями ее, а всецело предоставлялось, и теперь так дела-
ется, непосредственному благоусмотрению особого комитета. По 
нашему мнению, публика не должна бы быть равнодушной к этому. 
Конечно, мы вовсе не думаем, чтобы на счет книг публика была не 
солидарна с комитетом: боже нас сохрани от этого! Но нельзя же не 
высказывать своего недоумения о таком равнодушии ее (публики)  
к своим собственным и тем больше к своим высшим интересам… 
И сделать для этого нужно было очень немногое. Если никто прямо 
не желает высказать в местной печати, чего в библиотеке не достает 
или что в ней лишнее, то записывая аккуратно в установленной для 
того книге при входе в библиотеку свое звание и род занятий, а вме-
сто часто вымышленных и равно ни к чему не ведущих фамилий, то, 
что возможно было бы выписывать, отмечать, что нужно для библио - 
теки, что желательно бы ей иметь, тем давая возможность управле-
нию библиотекой знать, для кого главным образом оно выписывает 
книги; публика таким, по крайней мере, безучастным, так сказать, 
участием в выборе для себя книг, таким косвенным путем могла бы 
быть вполне удовлетворена, а с другой стороны, управление библио-
теки избавилось бы от того морального, как бы это сказать, ну хоть 
недоразумения в выборе книг для публики.

Итак, повторяем, за первое время существования библиотеки 
сведений мы не имеем. Таковые аккуратно велись и даже печатались 
лишь в думских отчетах, распространяющихся только в среде гос-
под гласных думы и весьма в ограниченном числе проникающих в 
публику, и то они начали печататься там только с 1878 года. Из этих 
сведений видно, что на библиотеку отпускалось думой в 1877 году 
1800 руб., а с 1878 года и по настоящее время ежегодно по 2100 руб. 
Деньги эти распределялись таким образом: на жалованье библиоте-
карю – 600 руб., помощнику его – 300 и сторожу в 1878 году – 155 
руб., а с 1879 – по 180 руб. в год; на выписку периодических изданий 
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израсходовано в 1878 году 382 руб. 96 коп., в 1879 – 412 руб. 47 коп., 
в 1880 году – 416 руб. 54 коп. и в 1881 – 389 руб. 4 коп. За 1882 год 
сведений не дано, потому что еще не отпечатаны, а за 1883 год еще 
не составлялись. На приобретение книг в 1878 году израсходовано 
488 руб. 99 коп., на переплет их – 129 руб. 8 коп. и на канцелярские и 
другие хозяйственные расходы – 25 руб. 50 коп.; в 1879 году на кни-
ги – 377 руб. 62 коп., на переплет их и отделку картин – 128 руб. 36 
коп., на канцелярские, хозяйственные расходы – 24 руб. 56 коп. и на 
награду служащим библиотеки – 77 руб.; в 1880 году на книги – 402 
руб. 60 коп., на переплет – 93 руб. 63 коп., на канцелярские расходы –  
26 руб. 82 коп., на награду служащим – 80 руб., и остаток в 1881  
году – 43 руб.; наконец, в 1881 году на книги – 396 руб. 37 коп., на 
переплет – 146 руб. 31 коп., на канцелярские и разные расходы – 10 
руб. 58 коп., награды – 78 руб. и остаток к следующему году – 13 
коп. Это финансовая сторона дела.

Количество выписываемых изданий шло таким образом: к 1 ян-
варя 1878 года было 3427 названий в 9244 томах; в течение 1878 года 
поступило 182 названия в 457 томах. Периодических изданий в этом 
году получено 36 названий, из которых «Журнал Министерства на-
родного просвещения», «Известия и Ученые записки Императорского 
Казанского университета», «Известия по Казанской епархии», «Пра-
вославный собеседник» и «Циркуляр по Казанскому учебному окру-
гу» получены бесплатно. В 1879 году к 1 января было 3609 названий 
в 9701 томе и сверх того дублетов – 572 тома. В этом году поступило 
343 названия в 528 томах. Периодических изданий получено 49 на-
званий, из них бесплатно получены те же, что и в предыдущем году и 
сверх того «Русский курьер». К 1 января 1880 года было 3952 назва-
ния в 10229 томах. В течение 1880 года поступило 266 названий в 451 
томе, дублетов к 1 января 1881 года оставалось 616 томов. Периоди-
ческих изданий в 1880 году поступило 50 названий, из числа которых 
получены бесплатно, кроме означенных в предыдущем году, «Вол-
га», «Санкт-Петербургские сенатские объявления», а также «Труды 
и протоколы Общества естествоиспытателей и Общества археологии, 
истории и этнографии», «Дневник Общества врачей при Казанском 
университете» и отдельные сочинения от авторов и издателей. Кроме 
того, за все вышеприведенные отчетные годы библиотека бесплатно 
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получала отчеты и постановления Ка-
занской городской думы, Казанских 
губернской и уездных земских управ. 
Наконец, в 1881 году поступило 232 
названия в 450 томах, периодических 
изданий 50 названий. Бесплатно по-
лучены, сверх вышеприведенных, 
«Санкт-Петербургские ведомости» и 
«Казанские губернские ведомости», 
а также рукописные переводные из-
дания от статского советника Гри-
гория Ивановича Мешкова19. Таким 
образом, к 1882 году книг и брошюр 
состояло 4452 названия в 11150 томах 
и дублетов – 630. Так что библиотека 
наша, несмотря на кратковременность 
своего существования и на другие не-

благоприятные для своего развития условия, успела все-таки поря-
дочно разрастись. Это количественный обзор библиотеки.

Приступая теперь к качественному, так сказать, рассмотрению 
ее, не можем прежде всего не указать на одно довольно важное за-
труднение. Дело в том, что имеющийся в библиотеке единственный 
каталог книг, с разделением последних по отделам, составлен в 1877 
году; книги же, поступившие в библиотеку после его составления, 
вносились в другой каталог без разделения по отделам, лишь в ал-
фавитном порядке авторов. Поэтому судить, насколько обширен и 
хорош каждый отдел в настоящее время, крайне затруднительно. 
Это и для читателей чрезвычайно неудобно: нет возможности ори-
ентироваться. Положим, вы желаете познакомиться с литературой 
известного вопроса: книги, поступившие в библиотеку до 1877 года, 
легко можете найти, а чтобы найти относящиеся к этому вопросу 
книги, поступившие с 1878 года, вам необходимо прочесть весь этот 
алфавитный каталог, всю эту массу названий и выбирать из нее под-
ходящее. Особенно это неудобно в летнее время, когда библиотека 
открыта всего на 4 часа в сутки и особенно для учащейся, напри-
мер, молодежи, которая пользуясь вакационным временем и не имея 

Г.И.Мешков
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возможности, по случаю закрытия на это время своих библиотек, 
получать откуда-либо книги в требуемом количестве и качестве, с 
большой для себя пользой могла бы прибегнуть к городской библио-
теке, к этому чистому и богатому источнику «воды живой». А тут  
и от этого немногого времени должна совсем непроизводительно 
отделиться значительная его часть. Из имеющегося же каталога ус-
матривается, что отделы произведений словесности русской и ино-
странной, а также отдел периодических изданий самые обширные, 
между тем как философии, педагогики и врачебных наук самые не-
значительные. 

Мы вовсе не намерены входить здесь в рассмотрение того, ка-
кую отрасль науки следовало бы усилить, какую ослабить; заметим 
только, что большее множество читающей публики, как это значит-
ся в отчете библиотеки за 1879 год, относится к учащейся молодежи 
средних и высших учебных заведений; что, если из этой молодежи 
исключить духовную академию и гимназии, первую, и потому, что 
там имеется своя библиотека, нисколько не менее, если не более 
обширная, чем городская, и по ее отдаленности, а вторая – потому 
что, как показывает опыт и в чем легко убедиться каждому, при той 
массе уроков, какую обязаны приготовлять ежедневно гимназисты, 
едва ли останется время на посещение библиотеки; что, наконец, са-
мый обширный, по количеству учащихся, факультет медицинский, 
так что только незначительная часть студентов-медиков снабжается 
книгами из студенческой библиотеки, имеющейся при университе-
те, несравненно же большая часть их должна или покупать книги, 
или платить за чтение их в другие библиотеки; то и казалось бы 
целесообразным и справедливым помочь этой части медиков. По 
крайней мере, нам достоверно известно, что, например, в Петербур-
ге многие недостаточные студенты не только диссертации пишут, но 
и к лекциям готовятся по книгам публичной библиотеки. Помощь 
эта не сопряжена ни с какими пожертвованиями для думы, раз она 
положила ассигновать на библиотеку известную сумму. И мы здесь 
говорим отнюдь не в смысле увеличения этой суммы, а именно в 
смысле целесообразного ее распределения. Далее, отделы антро-
пологии, психологии, политической экономии и некоторые другие 
вовсе не обособлены, и это чрезвычайно затрудняет для читателей 
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выбор книг. Наконец, не можем здесь же не упомянуть о том обстоя-
тельстве, что, как известно, в Казани имеется порядочное количе-
ство иностранцев и преимущественно немцев, не дурно бы иметь в 
библиотеке хоть один журнал или одну газету на немецком языке, 
взамен очень многих и очень старых, например, комедий и драм, 
лежащих без всякого употребления и по содержанию своему более 
подходящих разве к библиотекам начальных сельских училищ…

Последнее и в то же время очень отрадное обстоятельство, на 
которое нам остается указать – это с каждым годом все возрастаю-
щее и возрастающее число посетителей библиотеки. Так, по отчету 
за 1878 год значится, что посетителей было 16397 человек в тече-
ние года, в 1879 году – 17693 человека, в 1880 – 17965 человек, в 
1881 – 18634 человека. Большее количество приходится на зимние 
и осенние месяцы. О том, какие книги преимущественно читались, 
сведения имеются не за все годы, а это весьма жаль, следовало бы их 
записывать всегда, из имеющихся же видно, что, кроме текущих из-
даний, отделы литературный и исторический были в большем упо-
треблении.

Этим мы и заканчиваем вопрос о библиотеке, чтобы потом, быть 
может, при более благоприятных обстоятельствах, вновь поговорить 
о ней.

Казанские губернские ведомости. –  
1883. – 9 июля  (№ 52). – С. 5.

НАША ГОРОДСКАя БИБлИОТЕКА

I

Положение учащегося, пишущего и серьезно занимающегося 
казанского люда, поистине незавидное. Зубы есть – да хлеба нет. Же-
лание учиться, исследовать и, вообще, знать – может так и остаться 
желанием, так как удовлетворение этого желания весьма мало гаран-
тировано в Казани. Это несколько напоминает собой положение ми-
фического Тантала. Вы, например, задались исследованием какого-
нибудь вопроса исторического, политического, социального и проч., и 
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проч. После продолжительных поисков вы можете найти что-нибудь 
такое, что годится для начала или конца вашей работы, но зато сре-
дина ее должна остаться в состоянии такого пустопорожнего места, 
которое у физиков известно под названием «Торичеллиевой пустоты» 
или, напротив, заместив средину, вы рискуете оставить свою рабо-
ту без хвоста и без головы. Сердитесь сколько угодно, кусайте обе 
губы и, буде вы человек нетерпеливый и нервный, рвите хоть воло-
сы на себе – все равно, горю вашему нечем пособить. Казань бедна 
книгами. Для города почти в полтораста тысяч жителей и притом для 
города университетского мало трех частных библиотек и стольких 
же книжных магазинов. Для такого города прежде всего необходима 
общедоступная публичная библиотека и, притом, с солидным ката-
логом. Наша городская библиотека доступна для каждого, но по со-
держанию своему она во многих случаях не удовлетворяет самым на-
сущным потребностям знания.

Как известно, открытие городской Казанской библиотеки состоя-
лось в 1865 году, т. е. ровно 20 лет тому назад. Через пять лет, значит, 
мы будем праздновать 25-летний юбилей ее.

Чем же, каким добром вспомянем ее? Какое, приличное случаю, 
будет сказано слово на юбилее? Без сомнения, ее назовут «светом 
просвещающим», «источником напояющим»… Не забудут, конечно, 
припомнить весьма поучительную историю этой библиотеки, суще-
ствующей на бумаге уже более сорока лет. «Habent sua fata libelli!20» –  
сказано было при открытии ее в 1865 году, эту же фразу припомнят  
и через пять лет на юбилее. Словом, все будет на этом юбилее (если 
он только будет) чинно, благородно и сообразно программе, кото-
рую теперь же можно составить с мельчайшими деталями.

Что же, однако, представляет собой наша городская библиотека? 
Действительно ли это есть «свет» и «источник» для духовно-слепых 
и духовно-жаждущих?

Чтобы ответить на эти вопросы, стоит только заглянуть в каталог 
библиотеки. Содержание его покажет нам, что может дать городская 
библиотека своим читателям, и чего в ней нет. Впрочем, мы хотим 
сосредоточить внимание читателей исключительно на отрицательной 
стороне содержания каталога ее, положительную сторону представ-
ляем на их собственную волю: пойдите и посмотрите.
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II

Не делая подразделений по специальности знаний, мы укажем 
дефекты каталога Казанской городской библиотеки в алфавитном по-
рядке. Совсем не имеется в нем следующих авторов: Адама Смита, 
Аристотеля, Гартмана («Сущность мирового процесса или фило-
софия бессознательного»), Герберштейна («Записки о Московии»), 
Гельмгольца, Кабаниса, Кетле, Либиха, Леонтьева («Пропилеи»), Ма-
лышева, Мальтуса, Мишле, Мильтона, Монтескье («Дух законов»), 
Менделеева (химия), Платона (в переводе Карпова), Рикардо, Трен-
деленбурга («Логические исследования»), Котошихина, Посошкова, 
Токвиля и проч., и проч. Нет «Корана» в русском переводе (это для 
казанцев-то).

Нет «Об изучении характера» и «Психологические этюды» Бэна, 
«Введение в историю XIX в.» Гервинуса, многих романов Гюго, как, 
например, «Человек, который смеется», «Несчастные», «История од-
ного преступления» и др., многих романов Додэ, Диккенса, В.Скотта, 
Достоевского (нет «Преступления и наказания», «Идиота», «Подрост-
ка», «Бесов» и др.); Ж.Санд есть только один роман, Золя – большин-
ства нет, Теккерея имеется только два романа, нет Карлайля («История 
французской революции»), Костомарова нет («Начало единодержавия 
в России», «Последние годы Речи Посполитой») и мн. др. Штоля нет 
(«Герои Греции»), Петрушевского («Курса наблюдательной физики»), 
Сергеевича («Вече и князь»), нет многих сочинений Сеченова…

В более специальные отделы каталога мы не заглядывали, не 
имея возможности проверить их, как за отсутствием в своих руках 
соответственных каталогов, так и, главным образом, за полной неком-
петентностью своей. Из указанных же нами отделов проверка сделана 
по весьма неполным имеющимся у нас каталогам, а некоторые книги –  
прямо по памяти. Таким образом, и в тех отделах, на которые мы 
более обратили внимания, можно еще открыть громадные пробелы, 
помимо уже указанных нами. Кроме того, на отсутствие в каталоге 
городской библиотеки авторов менее известных мы совсем даже не 
обратили внимания, имея в виду указать лишь на более крупные не-
достатки.

Особенно печальным для нас кажется бедность библиотеки кни-
гами юридическими. По отделу этой специальности вам пришлось 
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бы делать особый перечень недостающих и совсем отсутствующих 
в библиотеке авторов и книг. Но, думаем, достаточно будет указать 
на следующие недостачи, чтобы вполне запугать юристов пустотой 
городской библиотеки и отучить охотников на чужой (городской) счет 
просвещать свои умы юридическими познаниями. Представьте, в са-
мом деле, положение юриста, который в публичной библиотеке не на-
ходит «Свода законов Российской империи»! Ни этого свода, ни в от-
дельности судебных уставов 1864 года, ни столь распространенного и 
столь необходимого (не для одних юристов) X тома «Свода законов», 
ни издания Боровиковского этого тома, ни одной даже «Анисимов-
ки», словом, ничего – хоть шаром покати! Мы уже не говорим про 
отсутствие в библиотеке «Полного собрания законов Российской им-
перии», в ней не имеется даже такого законодательного акта, как «По-
ложения о крестьянах 19 февраля 1861 года» (ни первого, ни второго 
1876 года издания). А разных других законодательных «положений», 
«уставов», «учреждений», «наказов», «инструкций», «указов» и не 
спрашивайте. Пустыней, безотрадной юридической Сахарой веет от 
нашей городской библиотеки!

Переходя к отделу периодических изданий, мы и здесь не нахо-
дим многих журналов и газет, как прежде выходивших в свет, так и 
современных. Что касается собственно современных, то прежде все-
го из всех иллюстрированных наших изданий библиотека выписыва-
ет только три: «Новь», «Всемирную иллюстрацию» и «Живописное 
обозрение». Среди журналов не имеются: «Библиотека для чтения», 
«Родник», «Воспитание и обучение», «Семейные вечера», «Всемир-
ный путешественник», «Устои», «Заграничный вестник» и др. Из из-
даний провинциальных и посвященных провинции нет: «Восточного 
обозрения», «Зари», «Южного края», «Дона», «Киевской старины», 
«Саратовского листка»… Виноваты! Надо сказать, к чести нашей го-
родской библиотеки, гораздо общие и короче этого утомительного 
перечня: в ней нет ни одного провинциального издания. Мы не го-
ворим: нет ни одной поволжской или сибирской газеты, т. е. таких 
провинциальных изданий, которые для нас, казанцев, представляют 
особенно важный интерес и значение, – а так-таки прямо: ни одной 
провинциальной газеты! Представьте себе положение поволжанина, 
сибиряка или иного какого провинциала, который проездом чрез наш 
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город, узнав о существовании публичной городской библиотеки, за-
бежал бы в нее просмотреть свою провинциальную газетку, чтобы по-
интересоваться родными новостями и событиями! Стоит он, бедный, 
разинув рот и выпучив глаза, и дивится этакому чуду дивному, этакой 
сказочной небывальщине…

III

Что же бы все это, сказанное нами, означало? Какая причина 
такого худосочия нашей городской библиотеки, существующей фак-
тически уже более сорока лет? Мы имели случай познакомиться с 
Нижегородской публичной библиотекой, основанной в 1861 году, и 
теперь перед нами лежит каталог ее и отчеты за разные года. Завидно 
стало! И количеством, и качеством она далеко опередила нашу биб-
лиотеку. Укажем на количественную лишь разность: к 1 января 1884 
года в Нижегородской библиотеке было 6186 названий или 16311 то-
мов, а наша библиотека к тому же времени имела лишь 4960 названий 
или 12130 томов. Правда, наша библиотека открыта на 4 года позже 
Нижегородской; но не забудем и того, что ко времени ее открытия в 
ней было уже более 2000 книг, тогда как Нижегородская только во 
второй год своего существования имела около 1000 книг.

Итак, чем же объяснить скудость нашей городской библиотеки?
Не нужно и к ворожее ходить, чтобы такой простой вопрос ре-

шить. Успех почти каждого дела, как известно, в наше время, прежде 
всего, объясняется денежными средствами. На 2100 руб., отпуска-
емых нашим городом на библиотеку (что составит менее ½ % всего 
городского почти полумиллионного бюджета), само собой понятно, 
разжиться трудно. Тут все: жалованье библиотекарю, его помощни-
ку, сторожу, переплет книг, канцелярские расходы и выписка книг и 
периодических изданий. Собственно на последнюю статью (выписка 
книг и периодических изданий) тратится всего лишь 780 руб., тогда 
как Нижегородская библиотека на тот же предмет расходует (на 1884 
год) более 1300 руб., т. е. почти вдвое более.

Право же нам, казанцам, должно быть стыдно перед нижегород-
цами, особенно принимая во внимание, с одной стороны, почти полу-
тора стотысячное население нашего города, а, с другой, едва ли пяти-
десятитысячное, т. е. втрое меньшее; с одной стороны, три высших 
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учебных заведения, 12 средних, столько же специальных низших и 
19 народных, а с другой – 4 средних и около 12 народных! Дистан-
ция в разнице огромных размеров! Количество населения этих двух 
городов и траты их на городские библиотеки, можно сказать, стоят в 
обратно-пропорциональном отношении между собой.

IV

Помимо разницы в денежных средствах, различие двух сопо-
ставляемых городских библиотек находится в зависимости и от дру-
гого, очень важного фактора – участия в судьбах библиотеки само-
го общества. Это участие для Нижегородской библиотеки выражено 
в довольно обильных частных пожертвованиях. (Первая подписка в 
1801 году дала 1000 руб., затем из Прихода общественного призрения 
поступило 1200 руб., по завещанию умершего П.С.Милютина 2000 
руб. и от спектаклей около 700 руб.; были и другие пожертвования и 
субсидии).

Наше казанское общество и пальцем не двинуло, чтобы прийти 
на помощь городской библиотеке. Кроме городских 2100 руб., наша 
библиотека не имеет никаких других источников содержания.

Мы пожинаем плоды собственной апатии.
Это обстоятельство – степень участия самого общества в судьбах 

городской библиотеки – отразилось и на всем общем складе обеих 
библиотек. Заведование библиотекой, правила для чтения книг, время 
и продолжительность открытия библиотеки, число посетителей и ха-
рактер чтения – все это вместе взятое составляет существенную раз-
ницу между нашей и Нижегородской библиотеками.

Нижегородской библиотекой заведует целый комитет (председа-
телем которого состоит столь известный провинциальный писатель 
Гацисский), у нас – заведование единоличное. Далее: Нижегородская 
библиотека открыта не только для чтения, но и для получения книг 
на дом по абонементам, так что книги ее циркулируют в гораздо бо-
лее обширном круге читателей; у нас библиотека открыта только для 
чтения в ней самой и подписки для отпуска книг на дом не допускает, 
вследствие чего большинство книг ее остается мертвым капиталом. 
Конечно, по поводу последнего обстоятельства можно было бы, по-
видимому, допустить ту мысль, что эта невыдача книг по подписке 
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вполне рациональна в силу того, что городская публичная библиоте-
ка (на подобие, например, Императорской публичной библиотеки в 
Петербурге, из которой никогда и никому не выдаются книги на дом) 
должна служить самым насущным потребностям каждого серьезно 
занимающегося и доставлять даровую возможность каждому прибе-
гать в общедоступное место со своей специальной нуждой, каковая 
возможность была бы парализована при подписочной системе, при 
раздаче самых необходимых книг в более или менее продолжитель-
ное пользование на дом; словом, можно было бы, по-видимому, опа-
саться, что значение публичной библиотеки, как общедоступного 
справочного места и места для серьезных занятий, может подорвать-
ся раздачей на руки самых необходимых справочных книг и вообще 
фундаментальных сочинений.

Но эта мысль вполне справедлива лишь в отдельности взятая. По 
отношению к нашей городской библиотеке она неприложима в силу 
отсутствия следующих двух условий: во-первых, вследствие указан-
ной уже нами бедности ее каталога – самого существенного недостат-
ка, в силу которого наша городская библиотека фактически не может 
служить для серьезных справок и серьезных занятий, поселяя лишь 
самые горячие разочарования для всякого, кто с доверием захотел бы 
обратиться к помощи публичной библиотеки университетского горо-
да; во-вторых, вследствие несколько, по-видимому, несущественного 
факта, который можно было бы исправить (если бы только не суще-
ствовало первого недостатка), а именно вследствие весьма малого 
числа часов, предназначенных, по правилам библиотеки, для посе-
щения ее публикой. Времени для чтения в библиотеке отводится так 
мало, что поневоле не расчитаешься в ней. В самом деле, судите сами: 
с 1 сентября по 1 мая, в продолжении 8 месяцев, библиотека открыта 
бывает только 42 часа в неделю, а буде случится на неделе табельный 
день, то всего лишь 32 часа; с 1 мая по 1 сентября – risu teneatis, cives 
nostri!21 – всего только 27 часов в неделю, а при табельном дне – толь-
ко 20 часов, т. е. по 2 5/6 часа в сутки. Начитаешься тут!.. Кроме того 
под воскресенье, под воскресные дни – библиотека никогда не бывает 
открыта дольше двух часов пополудни (кабаки в этом случае счаст-
ливее библиотеки: чем праздничнее дни, тем, так сказать, шире отво-
ряются двери их для публики). Эта скупость на время для занятий в 
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нашей библиотеке особенно поразительна в сравнении со щедростью 
Нижегородской библиотеки: там круглый год двери библиотеки от-
крыты в продолжение 62 часов в неделю.

V

Из сказанного о времени, отводимом нашей городской библиоте-
кой для посетителей ее, видно, что сколько-нибудь серьезное занятие в 
ней немыслимо. Только придешь и рассядешься за книгами – как уже 
надо опять вставать и с книгами прощаться. Ходить в нашу публичную 
библиотеку приходится только так себе, ради одного лишь променажа, 
благо она и уместилась-то на краю города. Придешь, возьмешь газетку-
другую, пробежишь телеграммы, поинтересуешься Болгарией, забро-
сишь глаза на столбцы с корреспонденциями (на передовицу не хватит 
времени) – и уже бежишь себе назад, прихватывая на себе поплотнее 
полы пальто, чтобы их не прихлопнул дверью библиотечный сторож, 
стремительно закрывающий в определенную минуту эту городскую 
«газетную лавочку». И действительно, в нашу библиотеку публика 
приходит почти исключительно для чтения газет, и нам лично за дико-
винку всегда приходилось видеть у кого-нибудь в руках книгу.

VI

Выходит так: нашей городской библиотекой и нечем, и незачем 
дорожить, не отпуская своих книг на дом по подписи. Напротив, от-
пуская книги на дом, она вдруг и радикально могла бы стать на ши-
рокую дорогу, идя по которой, она неминуемо вышла бы из своего 
настоящего состояния спячки, состояния мертвого умственного ка-
питала. Прежде всего она увеличила бы свои денежные средства (в 
1883 году абонементы дали Нижегородской библиотеке 1752 руб., да 
проценты с залоговых сумм дают ежегодно не менее 60-70 руб., да 
продажа каталогов библиотеки – обусловленная, конечно, подпиской 
же – до 100 руб.), вследствие чего могла бы быстрее расширить и обо-
гатить свой каталог приобретением отдельных книг и периодических 
изданий. Далее, отпуская на дом весь свой умственный капитал, она, 
несомненно, превратила бы его из состояния спячки и мертвенности 
в живую деятельную силу, в сферу более широких и более быстрых 
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оборотов среди читающей публики. Оставаясь же при настоящих ус-
ловиях своей инерции, она не может иметь никакого серьезного зна-
чения для нашей городской публики. Двадцать или, вернее, сорок уже 
слишком лет проспала она, может проспать и еще сколько ей угодно…

Но неужели, и в самом деле, этот сон был существенной целью 
при ее основании?

Вот еще к сравнительной иллюстрации две цифры: 32318 и 
16500. Не правда ли, первая из них почти вдвое больше второй? Первая  
означает число посетителей Нижегородской библиотеки за 1882 
год, вторая – число посетителей нашей библиотеки за 1883 год. Для  
Нижегородской библиотеки бывали цифры и покрупнее приведенной –    
до 36 тысяч человек.

VII

Но довольно. Сделаем небольшой итог сказанному нами.
Дело представляется так: публичная библиотека университет-

ского и с полуторастатысячным населением города не выдержива-
ет самого снисходительного сравнения с библиотекой города, так 
сказать, по преимуществу мещанско-купеческого и с населением 
втрое меньшим. Там и книг почти вдвое больше, и подбор их луч-
ше, и средств вдвое больше, и пользование книгами шире, и участие  
общества живее, и организация управления и заведования рациональ-
нее. Словом, там библиотекой городское общество живет и дышит так, 
что библиотека эта составляет самую насущную потребность города.

Совсем другое дело у нас. У нас, собственно говоря, публичной 
городской библиотеки совсем нет. Про нее ничего не слышно. Она 
скромна, она косна, она подвержена хронической спячке. Не указы-
вайте на то, что при каждом учебном заведении у нас имеются свои 
отдельные библиотеки и библиотечки: назначение их имеет ограни-
ченный круг пользования, тогда как людей занимающихся, учащих-
ся, вообще нуждающихся в общедоступной и даровой библиотеке и 
вне учебных заведений, у нас много; для них, конечно, недоступны 
библиотеки со специальным назначением. Не говорите также и того, 
что в Нижнем Новгороде публичная библиотека почти единственная 
в городе (при каждом учебном заведении, конечно, и там имеются 
свои библиотечки). Эта ссылка только сглаживает несколько резкий 
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контраст вышеприведенных нами сопоставлений двух библиотек, но 
служить даже смягчающим обстоятельством для нашего города не 
может. Пусть в Нижнем хоть бы совсем не было ни одной библиотеки, 
как нет ее, вероятно, в каком-нибудь центрально-африканском городе 
Тимбукту, нас-то все-таки не за что гладить по головке. Что худо, то 
худо прежде всего, само по себе.

Волжский вестник. – 1885. – 26 сентября (№ 223). – С. 1-2.

СКОРОПОСТИЖНАя СмЕРТЬ

Вчера, 25 ноября в 5-м часу вечера, неожиданно скончался в своей  
квартире библиотекарь Казанской общественной библиотеки Иван 
Павлович Павлов. В самый день смерти он приходил в библиотеку, 
оставался там довольно долго, разговаривая со своим помощником, и 
казался бодрым и веселым. Покойный Павлов служил библиотекарем 
23 года, занимал эту должность с начала основания библиотеки.

Казанский биржевой листок. –  
1887. –  26 ноября  (№ 269). – С. 2. 

ГОРОДСКАя ОБЩЕСТВЕННАя БИБлИОТЕКА
(Воскресенская ул., в здании Городского общества)

Председатель комитета – статский советник С.В.Дьяченко.
Члены: тайный советник Николай Никитич Булич, действитель-

ный статский советник Г.И.Крелленберг, ректор духовной семинарии 
архимандрит Никанор.

Библиотекарь – не имеющий чина, Василий Акимович Васильев.
Помощник его – Павлин Гаврилович Мясников.

Памятная книжка Казанской губернии за 1889-90 г.: В 2 ч. – 
Казань: Типография губернского правления, 1890. – С. 16.
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ОЧЕРКИ ГОРОДА КАЗАНИ И КАЗАНСКОй ЖИЗНИ
 В 40-х ГОДАх

Н.П.Загоскин22 

Сороковые года отмечены в умственной жизни Казани и положе-
нием начала городской публичной библиотеки. История этого учреж-
дения довольно интересна и тесно связана с двумя интеллигентными 
личностями Поволжья первой половины текущего столетия – отцом  
и сыном Второвыми. В основу будущей Казанской публичной библио-
теки легло собрание книг Ивана Алексеевича Второва (отца, 1772–
1844), портрет которого в настоящее время украшает собой читальный 
зал библиотеки. Будучи страстным библиографом, И.А.Второв в тече-
ние всей своей жизни приобретал книги, среди которых попадались 
более или менее редкие, покупал он книги и в различных поволжских 
городах, покупал он их и в столичных во время своих поездок туда 
и, обладая ограниченными средствами, экономничал на том, что сам 
переплетал приобретаемые им книгиX. Собрание И.А.Второва было, 
тем не менее, довольно значительным и при смерти его (в 1844 году) 
представляло собой 903 названия в 1908 томах, всего, по оценке, на 
сумму 12882 руб. ассигнациями.

Между тем в начале 40-х годов по инициативе правительства стал 
подниматься вопрос об учреждении в городах публичных библио - 
тек. Заговорили об этом деле и в Казани, да на том вопрос, быть мо-
жет, и остановился бы, если бы не благой почин Николая Ивановича 
Второва (сына), уже знакомого нам редактора «Казанских губернских 
ведомостей» и помощника университетского библиотекаря, который 
в 1844 году, переезжая на службу в Петербург, подарил городу собра-
ние книг своего отца с тем, чтобы оно положено было в основание 
городской публичной библиотеки. Хороший пример вызвал подража-
телей: кто-то пожертвовал на то же дело еще около 500 книг, стали 
поступать от частных лиц и сословий (не без импульса со стороны 
администрации и, главным образом, конечно, губернатора Шипова) и 
денежные пожертвования на библиотеку, из которых прикуплено еще 

X См. предисловие проф. Н.Н.Булича к «Систематическому каталогу русских книг 
Казанской городской публичной библиотеки» (Казань, 1878).
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на 300 руб. книг – и дело пошло, было, совсем на лад. А.И.Артемьев 
положил начало документальному каталогу книг, к 1846 году город 
отвел для библиотеки помещение в своем общественном доме, назна-
чен был для нее библиотекарь в лице коллежского асессора Грабов-
ского с помощником в лице письмоводителя врачебной управы Яхон-
това, и 1 июля 1846 года в официальном отделе местной газеты от 
имени губернского правления торжественно объявляется «для общего 
сведения жителей г. Казани» о последовавшем открытии библиотеки, 
в которой чтение книг будет производиться «в послеобеденное время, 
от 4 до 9 часов пополудни».

На этом дело и остановилось. Прекрасное начинание не встре-
тило себе поддержки, «заглохло в душной атмосфере общего равно-
душия и холодности ко всему живому общественному интересу», –  
читаем по этому поводу в местной губернской газете. Библиотека 
стала мало-помалу приходить в совершенное забвение. Правда, из-
бирался в ней библиотекарь, показывалась она и в отчетах, но в дей-
ствительности о ней совсем забыли, и многие из публики даже и не 
подозревали о самом ее существовании. Об увеличении библио теки 
нечего было и помышлять за отсутствием средств, которые исчер-
пывались ничтожной суммой в сто с небольшим руб., оставшихся 
от пожертвований 1844–1846 годов и хранившихся в приказе обще-
ственного призрения. Дело дошло до того, что в помещении город-
ской библиотеки водворена была татарская мещанская контора! 
Хотя и предпринимались впоследствии попытки извлечь библио-
теку из-под спуда, привести в порядок и сделать ее действительно 
«публичной», так, например, в 50-х годах для нее было отведено по-
мещение в одной из комнат дома Дворянского собрания, с назначе-
нием нового библиотекаря и со строгой разборкой ее инвентаря, тем 
не менее вплоть до 1865 года Казанская городская библиотека не 
была достоянием публики, невзирая на усиленные воззвания мест-
ной газеты на ту тему, что «публичная библиотека есть учрежде-
ние общественное», а потому должна вызвать общественную под-
держку, ибо «в благоустроенном, богатом и европейски образован-
ном городе не может не быть общественной библиотеки». Все эти 
воззвания оставались гласом вопиющего в пустыне и разбивались 
о кору апатии и индифферентизма нашего дореформенного обще-
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ственного самоуправленияXI. Наконец, в 1864 году Н.И.Второв – в то 
время уже вице-директор хозяйственного департамента Министер-
ства внутренних дел, а, следовательно, человек влиятельный, – счел 
нужным напомнить городу о сделанном им 20 лет тому назад по-
жертвовании... Слово Второва имело теперь авторитет, и Казанская 
городская библиотека 10 января 1865 года была открыта для публи-
ки в том самом помещении, которое занимает и понынеXII. С тех пор 
библиотека, обеспеченная определенным бюджетом, не переставала 
увеличиваться, а за последние годы обогатилась ценным пожертво-
ванием своего попечителя, заслуженного профессора Н.Н.Булича, 
принесшего ей в дар свое богатое и прекрасное собрание книг. [Че-
рез некоторое время Н.Н.Булич забрал его обратно и передал в биб-
лиотеку университета].    

Волжский вестник. – 1892. – 14 марта (№ 66). – С. 3.

ЧТО ЧИТАЮТ В ПУБлИЧНОй БИБлИОТЕКЕ

Администрацией городской библиотеки ведутся систематиче-
ские ежедневные записи требований лиц на книги и журналы. Так, 
в течение полугода читатели требовали книг и сочинений по следу-
ющим предметам: по богословию – 195 раз, по философии – 248, по 
педагогике, дидактике и методике – 130; правоведение и врачебные 
науки пользовались значительным спросом (первое – 254 и второе – 
289); затем из области наук были требуемы книги: по технологии и 
практике – 237 раз, по математике – 56, истории – 257, языкознанию –  
242, по словесным наукам – 326 и по географии – 104. По справочно-
му отделу требовали 247 раз. Сочинения русских авторов спрашива-
лись 841 раз и иностранных – 548.

Из числа ежемесячных журналов более всего спрашивались 
следующие: «Русская мысль» – 668 раз, «Русское богатство» – 481, 
«Вестник Европы» – 480, «Северный вестник» – 448, «Наблюдатель» –  

XI Казанские губернские ведомости. – 1846. – № 27; 1859 – № 4 и 21.
XII Предисловие к каталогу библиотеки.
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861 и «Исторический вестник» – 350 раз; за ними читатели инте-
ресовались театральным журналом «Артистом» – 358 требований, 
«Восходом» – 205 раз, «Вопросами философии и психологии» – 285, 
«Врачом» – 237 раз, «Журналом юридического общества» – 206, «Не-
делей» – 258, «Русским вестником» – 213, «Русским обозрением» – 
88, «Новым словом» – 207 и «Образованием» – 237 раз. Менее ста 
требований были зарегистрированы на издания: «Киевская старина», 
«Русская старина», «Русский архив» и «Русская школа». Из ежене-
дельных спрашивались: «Живописное обозрение» – 370 раз; «Все-
мирная иллюстрация» – 325, «Север» – 211 и др. местные издания (4) 
требовались всего 184 раза.

Волжский вестник. – 1894. – 7 июля (№170). – С. 2.

ЕЩЕ О ПОРяДКАх КАЗАНСКОй ПУБлИЧНОй 
БИБлИОТЕКИ:

письмо в редакцию

Студ. М.Р.

Вопрос о порядках публичной библиотеки, насколько помнится, 
уже затрагивался в печати, тем не менее, до сих пор еще остается во-
просом открытым.

Дело идет о порядках Казанской публичной библиотеки. Не ка-
саясь крайне скудного выбора книг, в большинстве случаев старых 
и попавших в библиотеку случайно, мы желаем пока лишь обратить 
серьезное внимание лиц, заведующих публичной библиотекой, на то 
прискорбное обстоятельство, что само чтение в читальном зале чрез-
вычайно ограничено во времени. В самом деле, по правилам библио-
тека открыта с 10 часов до 2 часов дня. Для кого бы она не пред-
назначалась: будь то учащийся, чиновник или мастеровой – все они 
в огромном большинстве случаев заняты именно в это дообеденное 
время.

Правда, с 1 октября (почему именно – октября – один Аллах ве-
дает) библиотека открыта и по вечерам с 5 до 8 часов. Но если ис-
ключить отсюда все дни неприсутственные, по которым библиотека 
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совсем не открывается, а также воскресные дни и, кроме того, еще 
кануны всех этих дней (по которым библиотека тоже почему-то за-
крыта), то всякий поймет, что по «вечерам» почитать не часто дово-
дится. За примером недалеко ходить: в субботу 1 октября Покров, во 
вторник св. Гурий и библиотека заперта вечером в пятницу, субботу, 
воскресенье, понедельник, вторник… Чем объяснить такие странные 
для публичной библиотеки порядки, мы не знаем. Не странно ли, в 
самом деле, что Казань, прославленная «Краса Востока», универси-
тетский город до сих пор не только не имеет хорошей публичной биб-
лиотеки, но и должным образом обставленного читального зала? Не 
странно ли, что нас в этом отношении оставили далеко позади такие, 
например, скромные города, как Самара? Мы не говорим о ее вели-
колепной (сравнительно с казанской), очень богатой библиотеке, но 
и читальный зал, находящийся при ней, обставлен там несравненно 
лучше: занимает большое помещение и открыт с 9 часов утра до 9 
часов вечера.

Механизм здесь очень прост: самарцы имеют при читальном 
зале (где имеется очень много периодических изданий русских и не-
которые иностранные) одного лишнего сторожа, всего двух, которые 
и дежурят поочередно; собственно же библиотека, помещающаяся 
тут же, отделена от читального зала и открыта по утрам и вечерам 
особо. Взявший книги во время открытия библиотеки, может читать 
ее с 9 часов утра до 9 часов вечера и, уходя, отдает ее сторожу. Прак-
тикуется там и так, что посетитель, уходя, например, обедать, отдает 
книгу сторожу и заявляет, что придет после обеда опять читать. Сто-
рож хранит книгу в продолжение 1½ – 2 часов и отдает, когда посети-
тель возвратится.

Итак, что возможно для Самары, оказывается невозможно для 
Казани. Поэтому крайне было бы желательно ввести это незамысло-
ватое и в то же время весьма целесообразное нововведение и в Казан-
ской публичной библиотеке, и получить, таким образом, возможность 
читать не в урезанные редкие часы, а во всякое время. Расхода для 
этого, как мы видели, не потребуется большого, и только одна наша 
косность может послужить препятствием для хорошего дела.

Волжский вестник. – 1894. – 12 октября  (№ 257). – С. 2.
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ГОРОДСКАя ПУБлИЧНАя БИБлИОТЕКА, 
ПОмЕЩАЮЩАяСя В ЗДАНИИ ГОРОДСКОй ДУмЫ

Н.П.Загоскин

Городская публичная библиотека, помещающаяся в здании го-
родской думы. Начало этой библиотеки относится к сороковым годам 
и стоит в тесной связи с двумя интеллигентными личностями Повол-
жья первой половины текущего столетия – отцом и сыном Второвы-
ми. В основу Казанской публичной библиотеки легло собрание книг 
Ивана Алексеевича Второва-отца (1772–1844), портрет которого в на-
стоящее время украшает собой один из библиотечных читальных за-
лов. Страстный библиофил, Второв-отец в течение всей своей жизни 
приобретал книги, употребляя на удовлетворение этой страсти зна-
чительную часть своих небольших средств; собрание книг Второва 
после смерти его представляло собой 903 названия книг в 1908 томах, 
на сумму около 13 тысяч руб. В начале 40-х годов стал возбуждаться 
у нас вопрос об учреждении в городах публичных библиотек. Загово-
рили об этом деле и в Казани, да на том вопрос, быть может, и оста-

Обложка и стр. 368 «Спутника по Казани». Казань, 1895 г.
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новился бы, если бы не благой почин Николая Ивановича Второва-
сына (был помощником университетского библиотекаря и редактором 
местных «[Казанских] губернских ведомостей»), который, переезжая 
в 1844 году на службу в Петербург, принес городу в дар собрание книг 
своего отца с тем, чтобы оно положено было в основание городской 
публичной библиотеки. Хороший пример вызвал подражателей: кто-
то пожертвовал на это дело еще около 500 книг, стали поступать (не 
без содействия этому со стороны губернатора Шипова) и денежные 
пожертвования на библиотеку – и дело пошло было совсем на лад, тем 
более что А.И.Артемьевым положено было начало документальному 
каталогу библиотеки, а в 1846 году город отвел для нее в своем обще-
ственном доме помещение и даже нанял библиотекаря с помощником; 
в официальном отделе местной губернской газеты в июле месяце того 
же года появилось «для общего сведения г. Казани» объявление о том, 
что библиотека открыта и что чтение книг в ней будет производиться 
«в послеобеденное время, от 4 до 9 часов пополудни». Но на этом 
дело и остановилось на целых двадцать лет.

 Прекрасное общественное начинание «заглохло в душной ат-
мосфере общего равнодушия и холодности ко всякому живому обще-
ственному интересу», – пишет хроникер казанской общественности 
того времени. Библиотека стала приходить в забвение и числилась 
только на бумаге, на деле же оказалось, что многие граждане и не 
подозревали о ее существовании, а в помещении ее водворилась та-
тарская мещанская контора. Предпринимались и впоследствии по-
пытки извлечь библиотеку из-под спуда и сделать ее действительно 
«публичной», но они оказались тщетными, как и воззвания местного 
губернского публициста на тему о том, что «публичная библиотека – 
есть достояние общественное», а потому должна вызвать обществен-
ную поддержку, ибо «в благоустроенном, богатом и европейски об-
разованном городе не может не быть общественной библиотеки»… 
Но все эти ламентации оставались гласом вопиющего в пустыне, раз-
биваясь о кору апатии и индифферентизма нашего дореформенного 
общественного самоуправления…

Только в 1864 году вспомнил город о своей библиотеке, да и то 
лишь после того, как Н.И.Второв – в то время уже вице-директор хо-
зяйственного департамента Министерства внутренних дел, следова-
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тельно, лицо влиятельное, – счел нужным напомнить городу о цели 
сделанного им 20 лет тому назад пожертвования. Слово Второва име-
ло теперь авторитет, и Казанская городская публичная библиотека 
10 января 1865 года была, наконец, открыта для публики. С тех пор 
библиотека, обеспеченная материально и находящаяся под ведением 
особого, избираемого думой попечителя, не перестает увеличиваться 
и приходить в состояние все большего и большего благоустройства.

Количество книг Казанской городской библиотеки достигает в 
настоящее время 8 тысяч названий и 17 тысяч томов, на сумму до 26 
тысяч руб. Библиотека бывает открыта: по будням ежедневно с 1 мая 
по 1 сентября – от 10 часов утра до 2 часов пополудни; с 1 сентября 
по 1 октября – от 10 часов утра до 5 часов вечера; с 1 октября по 1 
апреля – от 10 часов утра до 2 часов пополудни и вечером от 5 до 8 
часов; с 1 апреля по 1 мая – от 10 часов утра до 5 часов вечера. Чтение 
книг, журналов и газет бесплатное и исключительно лишь в самом 
помещении библиотеки.

Спутник по Казани: иллюстрированный указатель 
достопримечательностей и справочная книжка города / под ред. 

проф. Н.П.Загоскина. – Казань: Типо-литография Императорского 
университета, 1895. – С. 368-370. 

ВОПРОС ОБ ОТКРЫТИИ
городской публичной библиотеки в Казани

по поводу исполнившегося 30-летия ее существования

П.Пономарев

[Реферат, прочитанный на общем собрании Общества археологии, 
истории и этнографии при Императорском Казанском университете 

22 января 1895 года П.Пономаревым] 

«Исторические дни» Казани и области и отношение к ним Об-
щества археологии, истории и этнографии. – Адмирал Мордвинов и 
первое слово об учреждении губернских публичных библиотек. – Со-
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чувственное отношение к этому вопросу Министерства внутренних 
дел. – Предложение казанских губернаторов Жеванова и Пирха Ка-
занской шестигласной думе. – Отношение местных «граждан» к во-
просу о библиотеке. – Пожертвование Н.И.Второва и его плачевная 
судьба. – Открытие библиотеки через 35 лет после возбуждения во-
проса. – Современный состав библиотеки. – Мнение Н.Н.Булича о ее 
односторонности. – Вопрос о средствах постановки библиотеки на 
надлежащую высоту.

В среде местно-областной интеллигенции существует уже груп-
па людей, хотя пока еще и немногочисленная, для которой местно-об-
ластное прошлое представляется небезразличным.

Статья из «Из-
вестий Общества 
археологии, истории 
и этнографии при 
Императорском 
Казанском универси-
тете. Т. XII, вып.6».  
Казань, 1895.



81

В виду этого в Казанском Обществе археологии, истории и этно-
графии возбуждена мысль – идти навстречу пробуждающейся потреб-
ности, давать в своих заседаниях и изданиях более места материалам 
по истории города и края и с этой целью созывать общие доступные 
для публики собрания по возможности в те числа, которые отмече-
ны чем-нибудь знаменательным в жизни Казани и Камско-Волжского 
края. Собираясь в эти, так сказать, «исторические дни», Общество 
предполагает между прочим останавливаться на рассмотрении соот-
ветствующих им фактов и тем, по мере сил и возможности, расши-
рять круг сведений о местном прошлом.

Январские дни, к которым принадлежит и настоящийXIII, не ли-
шены для Казани известного значения: 21, 22 и 23 января 1868 года –  
дни юбилейных празднеств столетнего существования Император-
ской 1-й Казанской гимназии, открытой в 1768 году; 17 января 1838 
года – день Высочайшего утверждения устава Казанского Родионов-
ского института; январские дни в разные годы были первыми днями 
выхода некоторых местных периодических изданий; 10 января 1865 
года отмечено в жизни Казани открытием городской публичной би-
блиотеки и т. д.

Из этих более или менее знаменательных для Казани январских 
фактов я останавливаюсь в настоящий момент на последнем, по слу-
чаю исполнившегося 30-летия существования библиотеки.

Нет, конечно, надобности распространяться о культурном значе-
нии того факта, который совершился в Казани 30 лет тому назад от-
крытием доступной для всех и бесплатной библиотеки. Моя задача –  
рассказать вкратце историю возникновения этой библиотеки, доволь-
но характерную для местной общественной обстановки. Считаю это 
тем более уместным, что для начального периода этой истории поль-
зуюсь некоторыми архивными документами Казанской шестигласной 
думы, которые не были еще опубликованы.

Вопрос об открытии в Казани публичной библиотеки – вопрос 
довольно старый. Открыта она была в 1865 году, а первое слово о ней 
произнесено было еще в 1830 году. Таким образом, потребовалось це-
лых 35 лет, чтобы культурное зерно произросло на местной почве, 
благодаря ее несколько своеобразным свойствам.

XIII Реферат доложен был в общем собрании 22 января 1895 года.
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Что это так – можно ви-
деть из архивных документов 
местной шестигласной думы 
начала настоящего столетия, в 
числе которых есть «Дело по 
предложению губернатора Же-
ванова о приглашении здешних 
граждан к добровольным посо-
биям на положение основания 
в Казани губернской публичной 
библиотеки»XIV.

Из этого «Дела» выясня-
ются следующие любопытные 
данные.

Президент Император-
ского Вольно-экономического 
Общества адмирал Мордвинов 
обратился к Министерству вну-
тренних дел с ходатайством об 
изыскании средств для устрой-
ства в губерниях публичных 
биб лиотек, изъясняя при этом, 
что подобные учреждения мо-
гут – говоря его словами – «воз-

родить дух общественности, открыть сбыт для хороших сочинений 
по части наук и промышленности и быть эпохою народных улучше-
ний во всех родах».

Министерство внутренних дел, очевидно, разделяя просвещен-
ный взгляд адмирала, поручило провинциальным губернаторам, а в 
том числе и казанскому, Жеванову, пригласить для совещания по это-
му вопросу начальствующих учебных заведений, губернских пред-
водителей и «прочих любителей полезных знаний от дворянства и 
купечества» и совместно с этими сведущими людьми, во 1-х, най-
ти «приличное здание для библиотеки», во 2-х, установить порядок 
пользования ей и, в 3-х, избрать библиотекаря и попечителей.

XIV «Дело» за № 339.

Н.С.Мордвинов. Худ. Д.Доу. 1826
Государственная Третьяковская  

галерея



83

Вместе с тем Министерство внутренних дел известило Жева-
нова, что Экономическое общество принимает на себя обязанность 
доставить в библиотеку все прежние свои издания, что в нее будут 
доставлены также «Журнал Министерства внутренних дел», «Горный 
журнал» и «Коммерческая газета», а от частных жертвователей – со-
чинения Полевого и его журнал «Московский телеграф».

Сообщая о всем этом казанскому городскому голове отношени-
ем от 25 августа 1830 года, за № 7193, губернатор Жеванов просил 
голову «пригласить предварительно здешних граждан к доброволь-
ным пособиям для положения основания Казанской публичной биб-
лиотеки».

Быть может, предложение губернатора не осталось бы без по-
следствий, так как Иван Григорьевич Жеванов, назначенный губер-
натором в Казань незадолго перед этим (7-го января 1829 года), был, 
по-видимому, человек энергичный и деятельно принявшийся за го-
родское благоустройство. Но обстоятельства были крайне неблаго-
приятны. В Казани уже начиналась страшная холера 30-го года, и од-
ной из первых жертв ее был сам губернатор.

Преемник его барон Пирх в следующем году, а именно 10 января 
1831 года снова возбудил заглохший вопрос, обратившись к город-
скому голове с просьбой уведомить «об успехе действий» по сбору 
пожертвований на библиотеку.

В виду этого побуждения со стороны администрации, в янва-
ре и феврале 1831 года состоялась подписка, довольно характерная 
для казанского общества того времени. Желающих «возродить дух 
общественности» оказалось в Казани только 19 человек. Городской 
голова Чижов подписал 300 руб., миллионер Александров – 100 руб., 
остальные 17 капиталистов подписали на «возрождение духа» в об-
щей сложности 276 руб.

Этими данными и исчерпываются архивные материалы, находив-
шиеся у меня под руками. Собраны ли были означенные выше 676 руб. 
или остались только подписанными – неизвестно. Надолго сошел со 
сцены и самый вопрос о библиотеке. Надо думать, что местная почва  
оказалась недостаточно подготовленной для того, чтобы «возродить 
дух общественности» и положить начало «эпохе народных улучше-
ний во всех родах». Просвещенный призыв адмирала Мордвинова  
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и высшей администрации к местным общественным силам был для 
Казани «гласом вопиющего в пустыне».

Прошло 13 лет, прежде чем вопрос обнаружился снова. Подроб-
ности о дальнейшей судьбе его можно найти в предисловии к каталогу 
Казанской городской публичной библиотеки 1878 года, поэтому я огра-
ничиваюсь в настоящем случае только самыми беглыми указаниями.

В 1844 году бывший студент Казанского университета и редак-
тор «Казанских губернских ведомостей» Н.И.Второв, переезжая на 
службу в Петербург, пожертвовал Казанскому городскому обществу 
для устройства публичной библиотеки собрание книг, составленное 
его отцом, который в начале настоящего столетия был очень близок 
Казани. В этом собрании было 903 названия и 1908 томов.

Городское общество, получивши дар, поставлено было, по-
видимому, в крайне затруднительное положение, и для второвских 
книг наступила самая плачевная эпоха. Они, по словам составителя 
указанного выше предисловия, «странствовали в Казани из места в 
место, по разным ведомствам и учреждениям, не находя приюта». 
Многие книги во время этих странствий затерялись, пропал и каталог, 
тщательно составленный товарищем Второва А.И.Артемьевым.

Прошло еще целых 20 лет …
Второв в это время, т. е. в 1864 году, занимал уже видный пост 

вице-директора хозяйственного департамента Министерства вну-
тренних дел и был одним из главных деятелей по устройству нового 
общественного управления городов империи. Он напомнил казанской 
администрации о своем давнишнем пожертвовании и его напомина-
ние, на этот раз, в силу служебных отношений, не могло остаться вту-
не, тем более что к этому времени и «нравы обывателей» успели уже 
несколько «смягчиться».

10 января 1865 года, т. е. ровно через 35 лет после возбуждения 
вопроса, библиотека была, наконец, открыта в том самом помещении, 
где находится и поныне.

За истекшие 30 лет библиотека, пользуясь от города, кроме поме-
щения и содержания необходимого персонала, ежегодным пособием 
в 500 руб. на приобретение новых книг и периодических изданий, по-
полнена была покупкой библиотеки Сахарова на особо ассигнован-
ные для этого городом 1000 руб.
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В настоящее время размеры библиотеки разрослись уже до 7½ 
тысяч названий. Но значение ее, по мнению профессора Н.Н.Булича, 
немало потрудившегося над ее устройством и приведением в порядок, 
односторонне. «Наша городская библиотека, – совершенно справедли-
во замечает он в предисловии к новому каталогу 1891 года, – скорее 
читальня, чем публичная библиотека, куда приходят для занятий науч-
ных или для справок в книгах серьезного содержания … Значительное 
число посетителей приходит следить за текущими явлениями полити-
ки и литературы по периодическим изданиям. Этой естественной по-
требности библиотека удовлетворяет. Но общее помещение для этого 
большинства посетителей и для того незначительного, но достойного 
полного уважения меньшинства, которое приходит для серьезных за-
нятий, весьма неудобно для этого последнего. Читатели периодических 
изданий, приходящие иногда для того только, чтобы просмотреть один 
№ газеты, остаются недолго. Постоянный прилив и отлив их отвлекает 
читателей серьезных книг и мешает делать выписки».

«Библиотека должна быть устроена таким образом, чтобы в ней 
можно было работать над книгами», – заключает г. Булич и указывает 
на настоятельную необходимость особых помещений для чтения лег-
кого и научного.

Привести в исполнение эту крупную идею, придать Казанской 
публичной библиотеке серьезный научный характер, сделать ее удоб-
ной для научных работ, особенно по разнообразным вопросам мест-
ного края, на мой взгляд, совсем не так трудно, как это может казаться 
с первого взгляда. 

С этой целью следовало бы библиотеку разделить на две – обще-
литературную и научную.

В первой сосредоточить всю журналистику общего характера, 
беллетристику и популярно-научные сочинения и оставить ее в на-
стоящем помещении.

Во вторую выделить все собрание Второва, относящееся к концу 
XVIII и началу XIX века, все специально-научные книги и журналы, а 
равно и все издания, имеющие отношение к Казани и местному краю, 
собрание которых составляло предмет особой заботливости г. Булича. 
Эту библиотеку всего уместнее было бы поместить в одной из свобод-
ных зал городского историко-промышленного музея.
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При таком разделении цель вполне достигнется, а между тем 
расход увеличится несущественно только на одного лишнего библио-
текаря.

Могут, конечно, указать на то, что на первых порах специально-
научная библиотека будет все-таки недостаточно полна.

Но, мне кажется, есть способ, сразу и без всяких расходов, поста-
вить ее, по крайней мере, в некоторых отделах на такую высоту, что 
она на всем востоке России сделается самым замечательным из всех 
общедоступных книгохранилищ, – стоит только присоединить к ней, 
если это окажется возможным и уместным, богатое собрание книг и 
изданий, собранных в 15 лет Казанским археологическим обществом.

Общество успело сосредоточить в своих руках значительную 
массу изданий по истории, археологии и этнографии Камско-Волж-
ского края и всего востока России, оно владеет замечательной кол-
лекцией казанских изданий, получает периодические издания всего 
востока России, обменивается трудами со многими учеными обще-
ствами и учреждениями России, Европы и Азии. А между тем его 
ценное в научном отношении книгохранилище лишено возможности 
функционировать, оно недоступно не только для публики, но даже и 
для самих членов, так как не имеет помещения, где можно бы было с 
удобствами заниматься.

Указанное соединение ни малейшим образом не нарушает прав 
собственности: связанные ко взаимной выгоде только единством по-
мещения и личности библиотекаря, помещаясь в особых шкафах и 
имея особые каталоги, эти библиотеки могли бы находиться под бли-
жайшим наблюдением особых уполномоченных от общества и думы.

Вот, мне кажется, единственный возможный и удобный способ 
приблизиться к осуществлению заветной мечты адмирала Мордвино-
ва посредством публичной библиотеки – «возродить дух обществен-
ности» в провинции и положить прочное начало «эпохе народных 
улучшений во всех родах»…

 Известия Общества археологии, истории и этнографии  
при Императорском Казанском университете.  

Т. XII, вып. 6. – Казань: Типо-литография  
Императорского университета, 1895. – С. 570-577.
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ИЗ ЗАлЫ ОБЩЕСТВА АРхЕОлОГИИ, 
ИСТОРИИ И ЭТНОГРАФИИ

Заседание 22 января Общества археологии, истории и этногра-
фии было посвящено нескольким интересным по содержанию докла-
дам, между прочим, из прошлого нашего города и края и привлек-
ло сравнительно многочисленную публику. Первое сообщение было 
сделано П.А.Пономаревым, проследившим по архивным документам 
развитие интересного для характеристики нашей общественности во-
проса об открытии в Казани городской публичной библиотеки. Первая 
мысль об устройстве общедоступного общественного книгохранили-
ща была подана в 1831 году просвещенным деятелем того времени, 
бывшим президентом Петербургского Императорского вольного эко-
номического общества Мордвиновым, заботившимся, говоря его сло-
вами, «о возрождении общественного духа» среди казанских граж-
дан. После подписки, давшей всего с небольшим 600 руб., к которой 
были приглашены именитые граждане и капиталисты, устроенной по 
инициативе того же Мордвинова, мысль об осуществлении его про-
екта библиотеки теряется где-то в пространстве вплоть до 1865 года, 
несмотря на то что в этот почтенный промежуток времени в пользу 
библиотеки было сделано ценное пожертвование [Н.И.]Второвым, 
уступившим городу свое интересное и довольно дорогое собрание 
книг XVIII и начала XIX веков. Неизвестно, что могло бы быть с эти-
ми деньгами и книгами, если бы [Н.И.]Второв, уже занимая довольно 
видный служебный пост в Петербурге, не напомнил тогдашнему го-
родскому управлению о пожертвованных им в пользу города книгах и 
не спросил о постигшей их судьбе, но его слово сыграло в этом случае 
роль последней капли, продолбившей камень, и, наконец, через 30 с 
лишком лет в 1865 году двери городской общественной библиотеки 
были раскрыты для публики.

Обрисовывая современное состояние публичной городской биб-
лиотеки, П.А.Пономарев указал на некоторые пробелы в научных от-
делах библиотеки и на всем известные недостатки ее помещения для 
серьезных научных занятий …

Волжский вестник. – 1895. – 24 января  (№ 22). – С. 2.
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ИЗ КАЗАНСКОй хРОНИКИ

Заседание Общества археологии, истории и этнографии состоя-
лось 22 января, в советском зале23 университета. В виду неприбытия 
достаточного количества членов, выборы намеченных в программе 
лиц в действительные члены Общества состояться не могли.

В сообщении «Вопрос об открытии в Казани городской публичной 
библиотеки, по поводу исполнившегося 30-летия ее существования», г. 
докладчик П.А.Пономарев изложил историю возникновения публич-
ной библиотеки в Казани. Как выясняется из архивных документов, 
которыми пользовался  г. Пономарев при составлении своего доклада, 
библиотека обязана своим открытием двум лицам: адмиралу Мордви-
нову, главным образом настаивавшему об ее основании, а затем бывше-
му студенту Казанского университета Н.И.Второву, впоследствии зани-
мавшему довольно важный административный пост, он сделал ценный 
вклад в библиотеку пожертвованием собрания книг, которые в насто-
ящее время, помимо их научного значения, представляют библиогра-
фическую редость24. Теперь публичная библиотека имеет около 7500 
названий книг. В заключение докладчик указал на то обстоятельство, 
что публика, составляющая большинство и посещающая библиотеку 
более для того, чтоб просмотреть периодические издания, мешает той 
части посетителей, которая заходит в библиотеку для научных занятий, 
отвлекает ее, так что делать какие-либо выписки из научных сочинений 
становится делом очень трудным. В виду этого г. Пономарев и обра-
тился к присутствовавшим членам Общества с предложением: войти 
с ходатайством в городскую думу, каковым просят последнюю об от-
воде особого помещения, куда поместить библиотеку Общества архео-
логии (которая, кстати сказать, очень обширна и представляет весьма 
ценный материал при изучении местного края), выделив из публичной 
библиотеки собрание книг, пожертвованных Н.И.Второвым, поместить 
последнее вместе с библиотекой Общества, но таким образом, чтобы 
каждая из них имела отдельные шкапы и каталоги, что собственно не 
лишит впоследствии права собственности ни Общество археологии, 
ни публичной библиотеки. Так как в настоящем собрании присутство-
вало слишком мало членов, то председатель Общества И.А.Износков 
и предложил передать высказанное г. Пономаревым для обсуждения в 
совете общества, что и было принято единогласно.

Казанский телеграф. – 1895. – 24 января  (№ 595). – С. 2.
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Стр. 6 «Инструкции, определяющей круг деятельности комитета по заведы-
ванию Казанской городской общественной библиотекой и Правил о порядке 

пользования Казанской городской общественной библиотекой». Казань, 1905

Казанская городская публичная (общественная) 
библиотека в период 1896–1915 гг.
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Стр. 7 «Инструкции, определяющей круг деятельности комитета по за-
ведыванию Казанской городской общественной библиотекой и Правил о 
порядке пользования Казанской городской общественной библиотекой». 

Казань, 1905



91

ПРАВИлА 
О ПОРяДКЕ ПОлЬЗОВАНИя КАЗАНСКОй ГОРОДСКОй 

ОБЩЕСТВЕННОй БИБлИОТЕКОй [1905]

Казанская городская общественная библиотека открыта для все-
общего бесплатного пользования книгами и газетами в самом поме-
щении библиотеки.

Выдача книг и газет посетителям на дом ни в каком случае не 
допускается.

Библиотека открыта для публики в следующие часы:

В будние дни:
В период с 15 мая по 15 августа – с 10 часов утра до 2 часов по-

полудни.
В период с 1 апреля по 15 мая и с 15 августа по 1 октября – с 10 

часов утра до 5 часов вечера.
В период с 1 октября по 1 апреля – с 10 часов утра до 10 часов 

вечера.
В дни неприсутственные библиотека открывается с 12 часов дня, 

а закрывается по изложенному выше расписанию. В первые же три 
дня Святой Пасхи и Рождества Христова, а также в последние три дня 
Страстной недели библиотека вовсе не открывается.

Господа посетители приглашаются соблюдать следующие пра-
вила:

1. Верхнее платье, галоши, зонты и трости посетители должны 
оставлять в передней у служителя, который обязан выдать марку, слу-
жащую доказательством оставления посетителем вещей на хранение. 

2. Посетители библиотеки непременно должны четким и разбор-
чивым почерком вписывать в особую книгу свое звание, фамилию и 
№, за которым оставлено платье и другие вещи на хранении.

3. Кроме одного из №№ газет, разложенных на конторке, посе-
тители не должны брать собственноручно из шкафов книги, журна-
лы и газеты, а обращаются со своими требованиями к библиотекарю 
или его помощнику, на которых лежит обязанность выдать требуемую 
книгу или газету, а затем и принять ее от посетителя по миновании 
надобности.

4. Более двух книг одновременно посетитель не может требовать.
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5. Посетители приглашаются обращаться с книгами и газетами 
осторожно: не пачкать, не мять, не рвать их и никаких надписей ни 
чернилами, ни карандашом не делать. Замеченные в нарушении сего 
правила подвергаются взысканию цены испорченной или поврежден-
ной книги по оценке в каталоге.    

6. Посетители приглашаются соблюдать в помещении библиоте-
ки тишину и требования свои заявлять библиотекарю или помощнику 
его вполголоса.

7. Курение табаку не допускается ни в комнатах, предназначен-
ных для чтения, ни в передней.

8. Нарушители настоящих правил, после двукратного безуспеш-
ного напоминания со стороны библиотекаря или его помощника, при-
глашаются оставить помещение библиотеки.

9. Лицам, зарекомендовавшим себя многократным нарушением 
правил и игнорированием делаемых со стороны библиотекаря напо-
минаний, доступ в библиотеку, по постановлению комитета, может 
быть воспрещен.

10. Свои пожелания о приобретении библиотекой тех или иных 
изданий посетители могут записывать в имеющуюся для этой цели 
особую книгу.

11. При библиотеке имеется также особая книга для занесения 
посетителями жалоб на неудовлетворение их справедливых требова-
ний служащими библиотеки или на нарушение последними установ-
ленных правил.

Инструкция, определяющая круг деятельности комитета по 
заведыванию Казанской городской общественной библиотекой и 

Правила о порядке пользования Казанской городской общественной 
библиотекой. Утверждены городской думой 8 февраля 1905 г. –  

Казань: Лито-типография Л.П.Антонова, 1905. – С. 6-8.

ИЗ ГОРОДСКОй ОБЩЕСТВЕННОй БИБлИОТЕКИ

Со стороны посетителей библиотеки постоянно раздаются жало-
бы на то, что библиотека открыта очень незначительное число часов в 
день. По всей вероятности, жалобы эти должны, наконец, умолкнуть, 
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так как, по проекту училищной комиссии, библиотека будет открыта 
для публики в следующие часы в будние дни: 

- в период с 15-го мая по 15-е августа – с 10 часов утра до 2 часов 
пополудни;

- в период с 1-го апреля по 15-е мая и с 15-го августа по 1-е октя-
бря – с 10 часов утра до 5 часов вечера;

- в период с 1-го октября по 1-е апреля – с 10 часов утра до 10 
часов вечера.

В дни неприсутственные библиотека будет открываться с 12 ча-
сов дня, а закрываться по изложенному выше расписанию. В первые 
же три дня Святой Пасхи и Рождества Христова, а также в последние 
три дня Страстной недели библиотека вовсе не будет открываться.

Волжский листок. – 1905. – 21 января (№ 93). – С. 3. 
 

САмОУБИйСТВО ЗАВЕДУЮЩЕГО ГОРОДСКОй 
БИБлИОТЕКОй

18 июля, около 8 часов вечера, в своей квартире, в здании го-
родской управы, покончил счеты с жизнью заведующий городской 
публичной библиотекой потомственный дворянин Александр Иусти-
нович Байцаховский [Войцеховский], который, воспользовавшись от-
сутствием семейных, выпил большую дозу уксусной эссенции. Его 
отправили в земскую больницу, где в 2 часа ночи Байцаховский, не 
приходя в сознание, скончался.

Полагают, что покойный отравился в припадке белой горячки.

Камско-Волжская речь. – 1912. – 20 июля (№ 161). – С. 3.

К САмОУБИйСТВУ БИБлИОТЕКАРя

После заведующего городской публичной библиотекой Войце-
ховского осталось на имя городского головы за его подписью письмо 
следующего содержания: «Сергей Андреевич! Вы добрый человек, не 
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обидьте мою бедную жену, дайте ей пенсию. Я честно служил 17 лет, 
а остальное время не поставьте во грех; я искупил этот грех доро-
гой ценой – отдал свою жизнь. Когда я почувствовал себя нечестным, 
ушел с земли под землю. За неделикатность письма простите».

Произведенной в виду смерти этого городского служащего по-
веркой городского имущества, находившегося у него, обнаружена не-
достача в библиотеке многих ценных и редких книг.

Камско-Волжская речь. – 1912. – 24 июля (№ 164). – С. 3.

КАЗАНСКАя ГОРОДСКАя ПУБлИЧНАя БИБлИОТЕКА
10 янв. 1865 г. – 10 янв. 1915 г.

10 января 1915 года скромно был отпразднован день пятидесяти-
летия Казанской городской публичной библиотеки.

Библиотека была открыта в г. Казани 10-го янв. 1865 года. Осно-
ванием ее послужило собрание книг библиотеки Ивана Алексеевича 
Второва, пожертвованное его сыном Н.И.Второвым в 1844 году. Это 
собрание книг состояло из 903 названий в 1908 томах. Долго пришлось 
еще ждать, когда пожертвование сделалось общественным достояни-
ем, пока город не обеспечил библиотеку помещением и ежегодным 
пособием в 500 руб. на новые приобретения книг. Это был первый 
период существования библиотеки. Жизнь библиотеки в это время не 
была еще вполне обеспечена. В материальном отношении библиотека 
была в зависимости от ее попечителя, каковым был Е.М.Верин, мно-
го заботившийся о помещении библиотеки, о ее освещении, ремонте. 
Что касается обогащения библиотеки книгами, то в этом отношении 
много было сделано для библиотеки профессором Казанского универ-
ситета Н.Н.Буличем, казанским библиофилом. Он был с 1865 года по-
четным наблюдателем библиотеки. Но это неопределенное в матери-
альном отношении положение библиотеки было непродолжительно. С 
1870 года, с введения в действие Городового положения, содержание 
библиотеки входит в смету городских расходов и сразу увеличивается 
до 1000 руб. С этого времени начинается 2-й период жизни библио-
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теки: городское управление заботливо относилось к жизни библиоте-
ки, имея в этом отношении таких себе помощников, как Е.М.Верин и 
Н.Н.Булич. Библиотека росла. Ее богатства увеличивались, помимо 
сметных ассигнований, в 1872 году городская дума приобрела библио - 
теку И.А.Сахарова в количестве 508 названий. Это много пополни-
ло собрание книг Второва, придало библиотеке и научную ценность, 
каковую она не утратила и по настоящее время. Увеличение библио-
теки, ее научная ценность привели к необходимости составить сис-
тематический каталог. Главная работа в деле составления каталога 
пала на Н.Н.Булича, который в 1878 году и окончил его печатанием. 
В этот каталог вошло уже 3570 названий. Если принять во внимание 
количество названий библиотек Второва и Сахарова, то мы получим 
цифру 154 – количество ежегодных приобретений за это время. В 
дальнейшем рост библиотеки увеличился. В 1890 году Н.Н.Буличем 
был составлен 1-й дополнительный каталог, заключавший в себе до 
6500 названий, т. е. за 12 лет число названий возросло на 2930, что 

Городская публичная библиотека. Начало XX в.
Фотография из фондов Национального музея Республики Татарстан
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составит по 244 названия в год. 
С 1895 года Н.Н.Булича сменил 
профессор М.П.Петровский25. 
Своими знаниями библиотечно-
го дела, библиографическими 
сведениями он немало способ-
ствовал улучшению библиотеки. 
В ее жизни он принимал самое 
живое участие. Ему же принад-
лежит и продолжение начатого 
Н.Н.Буличем составления ката-
лога. В 1906 году вышел 2-й до-
полнительный каталог, состав-
ленный под его руководством. 
Здесь уже число названий дохо-
дит до цифры 8990. Начиная с 
1905 года, библиотека вступает 
в 3-й период своей жизни. С это-
го года библиотекой управляет 
особый комитет, избираемый на 

4-летие. Книги теперь приобретаются по усмотрению комитета, а с 
1909 года это приобретение книг распределено по отделам. В насто-
ящее время по каталогу 1914 года (3-й дополнительный) число на-
званий книг доходит до 10630, а число томов до 30000. В библиотеку 
выписывается до 160 названий периодических изданий.

Таков рост книжного богатства библиотеки. И этот рост стоит 
в зависимости от тех требований, какие представлялись библиоте-
ке со стороны общества. С каждым годом растет число посетителей 
биб лиотеки, ее влияние расширяется. Уже в самом начале, за первую 
неделю существования библиотеку посетили 110 человек, из них по-
ловина – студенты университета (48). Чем дальше – число посеще-
ний увеличивается: в 1866 году библиотеку посетили 8503 человека, 
в 1886 году – 15134, в 1906 – 38196 человек. В последние годы число 
посещений доходило до 50000 в год, а требования на книги возросли 
до почтенной цифры 80000. Но, как и в первую неделю, наибольшее 
количество посетителей – учащаяся молодежь высших учебных заве-

М.П.Петровский
 Фотография из семейного  

альбома Порфирьевых
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дений. Факт очень любопытный, говорящий о той ценности книжного 
богатства, какое заключается в Казанской библиотеке. В ней можно 
найти книги, каких нет в других библиотеках г. Казани. Она являет-
ся хорошим дополнением к библиотекам университета и духовной 
академии. Труды первых ее работников – профессоров Н.Н.Булича 
и М.П.Петровского не пропали, и казанское общество с благодарно-
стью должно вспомнить о них. Но это только часть той роли, которую 
играла и играет библиотека в жизни Казани. Велико значение ее и для 
культурной жизни Казани. «Для многих посетителей библиотека слу-
жит источником самообразования. Читатель, начиная с более легко-
го чтения, постепенно переходит к более трудным научным отделам 
библиотеки. Некоторые находят в библиотеке материал для научных 
трудов и приходят для этой цели. Большое количество посетителей 
приходит следить за текущими явлениями политики, литературы и 
науки по журналам и газетам» («Краткий исторический очерк Казан-
ской городской публичной библиотеки за 50 лет ее существования». 
– Казань, 1915). И эта сторона жизни библиотеки, несомненно, более 
существенна и почтенна.

Вестник образования и воспитания. – 1915. – № 1. – С. 108-110.

КРАТКИй ИСТОРИЧЕСКИй ОЧЕРК
КАЗАНСКОй ГОРОДСКОй ПУБлИЧНОй

БИБлИОТЕКИ ЗА 50 лЕТ ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИя
(10 января 1865 – 10 января 1915)

1915 год является знаменательным в жизни Казанской городской 
публичной библиотеки: 10 января 1915 года исполнилось 50-летие ее 
существования. 50 лет двери ее безвозмездно открыты для каждого, 
жаждущего знаний и образования.

Основанием библиотеки послужило собрание книг библиофила 
Ивана Алексеевича Второва. По имени первого владельца и собира-
теля книг, вошедших в состав Казанской городской библиотеки, эта 
библиотека долго называлась Второвской.
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И.А.Второв принадлежал к небольшому числу образованных 
людей города и любил в особенности русскую литературу, выписы-
вая почти все современные ему периодические издания и стараясь о 
полноте их.

Он учился в Благородном пансионе при Московском универси-
тете в лучшую пору его существования, вместе с Жуковским и по-
лучил образование посреди литературных стремлений времени, ин-
тересовавших сильно тогдашнее общество, лично познакомившись с 
лучшими представителями литературного движения того времени, он 
оставался верен до конца жизни своим молодым воспоминаниям и 
любви к книгамXV. Портрет И.А.Второва, присланный в 1865 году сы-

XV Жизнь И.А.Второва и характеристика этой интеллигентной личности на основа-
нии записок, писем и воспоминаний подробно изложена в статье М.Ф.Де-Пуле «Отец и 
сын: Опыт культурно-биографической хроники» // Русский Вестник. – 1875 г.

Обложка «Краткого 
исторического очерка 
Казанской городской 
публичной библиотеки за  
50 лет ее существования» 
Из фондов Научной 
библиотеки им. 
Н.И.Лобачевского К(П)ФУ
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ном, висит в читальном зале библиотеки. Каталог Второвской библио - 
теки был составлен известным ученым А.И.Артемьевым. По пере-
даточному каталогу библиотека Второва состояла из 903 названий в 
количестве 1908 томов, ценою на 12882 руб. ассигнациями по курсу 
1844 года. Это собрание книг пожертвовал в пользу города сын Вто-
рова, кандидат словесного отделения Казанского университета, в 1844 
году, когда он переезжал на службу в Петербург. Н.И.Второв поместил 
эту библиотеку, с разрешения начальства, в губернском правлении, в 
особой комнате, впредь до открытия Казанской городской публичной 
библиотеки. Но открытия этой библиотеки пришлось ждать более 20-
ти лет. В течение 20 лет после второвского пожертвования книг биб-
лиотека эта была в заброшенном состоянии. Сами книги странство-
вали по Казани из места в место, по разным учреждениям, не находя 
приюта. Впоследствии библиотека помещалась в здании дворянского 
собрания и в 1863 году переведена в дом городского общества.

Об открытии ее ходатайствовал в Петербурге в 1864 году ее 
жертвователь, Н.И.Второв, бывший тогда вице-директором хозяй-
ственного департамента Министерства внутренних дел и одним из 
главных деятелей по устройству нового общественного управления 
городов империи.

Библиотека открыта в том самом помещении, которое и теперь 
занимает она, с ежегодным пособием от города на новые приобрете-
ния в количестве 500 руб., кроме жалованья библиотекарю. Впослед-
ствии помещение библиотеки было расширено, а в первое время оно 
состояло только из передней и залы.

Библиотека открыта 10 января 1865 года в присутствии г. началь-
ника губернии, уездного предводителя дворянства, г. вице-губернато-
ра, г. городского головы, членов купеческого общества, состоящих по 
выборам, и некоторых приглашенных лиц. После молебна, с водоос-
вящением, при чем священнодействовал протоиерей собора с прото-
диаконом и архиерейскими певчими, провозглашено было многоле-
тие государю императору, государыне императрице, государю наслед-
нику и царскому дому, а потом и содействовавшим открытию библио-
теки; «вечная память» покойному учредителю также была пропета. 
Затем протоиерей собора В.П.Вишневский произнес собранию речь, 
в которой выразился, между прочим, следующим образом: «История 
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гласит, что в древности один из египетских царей, составив для своих 
подданных библиотеку, велел над входом в нее написать: «лекарство 
для души». Над открытой ныне и в нашем городе общественной биб - 
лиотекой не сделано подобной надписи, но что в ней также могут бу-
дущие посетители ее, если захотят получать для себя врачество от 
естественных каждому из нас недугов душевных, в этом никто не 
может сомневаться, ибо она открывается, главным образом, для того, 
чтобы будущие здешние читатели выработали здесь себе, чрез опыт 
предшествовавших и современных нам ученых мужей, самостоятель-
ные взгляды на вещи и доброе нравственное направление».

По окончании священнодействия городской голова 
П.А.Прибытков, принимавший самое живое участие в деле открытия 
библиотеки, пригласил г. начальника губернии и всех присутству-
ющих в зал думы, где был приготовлен для гостей завтрак. Во время 
провозглашения тоста за здравие его императорского величества, ор-
кестр музыкантов играл русский народный гимн. За ним следовали 
другие тосты, в которых высказывалось общее единодушное желание 
всех присутствующих прочного существования библиотеке.

На другой день, 11 января, в библиотеке были первые читатели.
В течение первого года в «Казанских губернских ведомостях» 

еженедельно помещались сведения о числе лиц, посетивших библио-
теку. В первую неделю было 110 человек читателей.

                      В том числе:
студентов университета ..................48
воспитанников семинарии .............24
воспитанников гимназии ................6
учителей и педагогов ......................9
чиновников ......................................6
купцов ..............................................5
духовных ..........................................1
военных ............................................2
разночинцев .....................................9
Во вторую неделю число читателей было 140.
                      В том числе
студентов университета ..................62
воспитанников семинарии .............21
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воспитанников гимназии ................14
учителей и педагогов ......................8
чиновников ......................................7
купцов ..............................................7
военных ............................................7
духовных ..........................................1
разночинцев .....................................13

В 1867 году напечатан первый отчет о состоянии библиотеки.
В 1865 году городское общество пригласило профессора 

Н.Н.Булича «почетным наблюдателем» Казанской общественной би-
блиотеки «для главного руководства в ведении библиотечного дела». 
По его указаниям приобретались книги в библиотеку.

Попечителем библиотеки был избран по приговору городского 
общества почетный гражданин Е.М.Верин. Он состоял попечителем 
библиотеки 10 лет (1866–1876) и приложил много забот к улучше-
нию библиотеки. Он содержал на свой счет помощника библиотека-
ря, освещал библиотеку керосином и маргариновыми свечами до про-
ведения газа [электричества] в 1875 году, ремонтировал помещение 
библиотеки с присоединением комнаты, заново отделанной, купил 
мебель и издал на свой счет в 1870 году прежний каталог библиотеки, 
состоявший из двух отделов. В первом помещены были второвские 
книги, а во втором все вновь приобретенные. Следует упомянуть при 
этом перечне забот Е.М.Верина и то обстоятельство, что, учреждая 
стипендию в Казанской Императорской гимназии, он пожелал, чтобы 
ей воспользовался в первый раз сын библиотекаря.

С введением нового городского управления в действие начал-
ся лучший период существования Казанской городской библиотеки. 
Судьба ее стала обеспечена определенным сметным содержанием, 
которое с годами увеличивалось. Благодаря вниманию просвещен-
ных членов городского управления, библиотека постепенно увеличи-
валась в объеме и начала приносить существенную образовательную 
пользу городу.

С 1870 года, по росписи городских расходов, прежняя сумма на 
приобретение книг увеличилась вдвое. Сверх того, в 1872 году го-
родская дума ассигновала 1000 руб. на приобретение библиотеки для 
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чтения, принадлежавшей бывше-
му инспектору училищ Казанско-
го учебного округа И.А.Сахарову, 
заключавшей в себе 508 названий. 
Это приобретение книг составило 
для городской библиотеки суще-
ственное и важное пополнение: 
в ней оказались многие наиболее 
замечательные произведения рус-
ской литературы и научные, как на 
русском языке, так и переводные, а 
также периодические издания в пе-
риод времени от окончания приоб-
ретений, сделанных первым жерт-
вователем, до начала новых приоб-
ретений с открытия библиотеки. 

Через пять лет после откры-
тия библиотеки возникло предпо-

ложение выдавать книги на дом для чтения за определенную плату. 
Желая сохранить библиотеку для города на будущее время, когда ува-
жения к книгам будет больше в обществе, Н.Н.Булич не согласился с 
желанием думы привести это решение выдачи книг на дом в исполне-
ние. Тогда дума, согласно Высочайшего повеления 12 июня 1867 года, 
по которому городские и общественные библиотеки были подчинены 
Министерству внутренних дел, а директор гимназии должен состоять 
непременным членом комитета, управляющего библиотекой, уволила 
почетного наблюдателя библиотеки. Но определение думы об отдаче 
книг для чтения на дом не было приведено в исполнение.

В 1871 году новая городская дума для рассмотрения правил би-
блиотеки и обсуждения, какие именно книги и журналы более необ-
ходимы для городской библиотеки, постановила избрать комиссию в 
составе П.Г.Осокина26, Е.П.Янишевского и Н.К.Крестовникова27. Эта 
же комиссия должна была обсудить, можно ли допустить отпуск книг 
на дом. Но комиссия эта вскоре распалась. В 1875 году П.Г.Осокин 
выбыл из состава думы, а Н.К.Крестовников уехал за границу. Тогда 
дума признала нужным просить Н.Н.Булича принять на себя труд, ко-
торый был возложен на комиссию.

Н.К.Крестовников
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В 1877 году, по случаю смерти попечителя библиотеки 
Е.М.Верина, должность попечителя библиотеки, учрежденная по 
приговору городского общества 20 ноября 1865 года, упразднена в 
виду того, что в 1867 году воспоследовало Высочайшее повеление 
об управлении городскими библиотеками через особый комитет, в 
котором председателем состоит городской голова, непременными 
членами: директор 1-й гимназии и ректор семинарии, на основании 
Высочайшего повеления от 18 декабря 1871 года, а членом от города 
состоял гласный Н.Н.Булич. Ведение же денежной отчетности по со-
держанию библиотеки возложено на управу.

Интересно проследить, как постепенно росла и улучшалась биб-
лиотека в количественном и качественном отношениях.

Первый систематический каталог общественной библиотеки со-
ставлен Н.Н.Буличем в 1878 году. В то время, при определении книг, 
составителю каталога помогали некоторые из профессоров Казанского 
университета: Д.А.Корсаков, Н.П.Загоскин и др. Этот каталог посвящен 
М.Я.Вериной – вдове бывшего попечителя библиотеки Е.М.Верина, 
давшей в память покойного мужа средства для напечатания этого ка-
талога. Каталог состоит из 17 отделов и каждый отдел из нескольких 

  Д.А.Корсаков                                                        Н.П.Загоскин
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подотделов. В конце каталога имеется печатный алфавитный указатель 
книг, помещенных в каталоге. Этот каталог состоял из 3570 названий. 
Через 12 лет, в 1890 году Н.Н.Булич составил 1-й дополнительный ка-
талог библиотеки, на который было ассигновано думой 250 руб. В нем 
число названий доведено до 6500, так что увеличение в эти 12 лет до-
ходит до 3000 названий или 250 названий в год, между тем как до 1878 
года приобреталось менее половины этого количества в год.

В 1890 году профессор Н.Н.Булич предложил городскому управ-
лению принять от него в дар его личную библиотеку, составленную в 
течение его жизни и заключающую в себе более 3100 названий, более 
чем в 7000 томах. Большая часть книг в собрании профессора Булича 
посвящены русской словесности, многие из них на иностранных язы-
ках, многие из русских представляли редкость и в продаже не имелись. 
Как на мотив этого пожертвования Булич указал на свое опасение, что 
после его смерти столь дорогое для него собрание книг может исчез-
нуть, тогда как городская библиотека может служить надежным книго-
хранилищем. Но, принося в дар городу свое сокровище, г. Булич обста-

Каталоги Казанской городской публичной библиотеки 1878 и 1890 гг.
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вил это пожертвование следующими условиями: 1) чтобы библиотека 
вместе с каталогами была принята от него не позже осени 1890 года и 
2) чтобы книги его ни в коем случае никогда не были выдаваемы для 
чтения на дом, исключение он сделал лишь для самого себя, оставив за 
собою право брать некоторые из своих книг под расписку с обязатель-
ством возвращения их по миновании надобности. Кроме того, г. Булич 
оставил за собою право распорядиться такими 25-30 книгами, которые 
уже имеются в общественной библиотеке, взамен же этого он обязался 
доставить библиотеке те книги, которые после сдачи своей библиоте-
ки он приобретет до своей смерти. Дума постановила: пожертвование 
Н.Н.Булича принять с величайшей признательностью на поставленных 
им условиях, избрать Н.Н.Булича пожизненным почетным блюсти-
телем городской библиотеки, уполномочить городского голову возбу-
дить ходатайство о разрешении поставить на вечные времена портрет 
Н.Н.Булича в читальном зале библиотеки и ассигновать 1000 руб. на 
устройство особого помещения при городской библиотеке, с наиме-
нованием его «Буличевским отделением». Принятие от г. Булича книг 
поручить гласным господам Осокину, Образцову и Веселову. Для раз-
мещения «Буличевского отделения книг» помещение библиотеки было 
расширено присоединением к библиотечному помещению квартир, за-
нимаемых вахмистром общественного банка и служителями управы, а 
для этих лиц приспособлены квартиры в подвальном этаже городского 
дома, под помещением городского банка, на что было ассигновано ду-
мой, кроме упомянутых 1000 руб., еще 2000 руб.

Впоследствии Н.Н.Булич, в виду не раз возникавших предполо-
жений выдачи книг на дом для чтения, взял обратно свою библиотеку 
у города и передал ее в университет.

С 1895 года членом от города в библиотечный комитет вступил 
профессор М.П.Петровский. Под его руководством составлен 2-й до-
полнительный каталог, который напечатан в 1906 году. В этом катало-
ге число названий доходит до 8990. На печатание этого каталога книг 
ассигновано думой 200 руб.

С 1905 года в состав комитета думой избираются несколько чле-
нов на 4-летний срок. Председателем комитета состоит городской го-
лова. Книги и периодические издания приобретаются по усмотрению 
комитета.
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С 15 августа 1905 года введены в действие новые правила библио-
теки, определены вторая помощница библиотекаря и второй сторож. 
По новым правилам библиотека открыта для посетителей в зимнее 
и осеннее время каждый день с 10 часов утра до 10 часов вечера без 
перерыва. Со времени проведения электрического освещения в биб-
лиотеке достаточно света для занятий, но есть один важный дефект 
библиотеки – теснота помещения в читальном зале. 

По своей бесплатности Казанская городская библиотека доступ-
на для всех. Количество посещений увеличивалось с годами, напри-
мер, через год после открытия библиотеки было 8503 посетителя в 
год, через 20 лет в 1886 году 15134 посетителя, еще через 20 лет в 
1906 году 38196 посетителей и затем, за последние годы, в ней бывает 
в среднем до 50000 посетителей в год. Книг прочитывается в послед-
нее время до 80000 томов в год.

Благодаря просвещенной деятельности членов комитета, за по-
следние 10 лет библиотека пополнилась многими ценными и полез-
ными произведениями науки и литературы, и количество выписыва-
емых периодических изданий значительно увеличилось. Например, 
в 1905 году выписывалось 70 названий периодических изданий, а в 
1914 году их выписано 110 названий. В последнее четырехлетие, т. е. 
с 1909 года по 1913 год, членами комитета состояли следующие лица: 
председатель комитета, городской голова С.А.Бекетов, непременны-
ми членами: директор 1-й гимназии Н.А.Клюев и ректор духовной се-
минарии протоиерей В.И.Беликов и членами, избранными городской 
думой: К.И.Оконишников, А.Н.Максудов28, И.Т.Богданов, В.М.Гаиев, 
Н.П.Загоскин, Н.И.Милославский и Н.К.Горталов. С этого года при-
обретение книг производится по отделам. Отделы распределены меж-
ду членами комитета в следующем порядке: профессор Н.П.Загоскин 
представил список книг для приобретения в библиотеку по истории 
и правоведению, Н.А.Клюев – по русской словесности и переводной 
литературе, В.И.Беликов – по богословию, В.М.Гаиев – по филосо-
фии, психологии и педагогике, И.Т.Богданов – по естествознанию 
и врачебным наукам и Н.К.Горталов – по географии и этнографии. 
С 1913 года членами комитета состоят, кроме непременных членов, 
председатель комитета, городской голова В.Д.Боронин и членами, 
избранными думой: К.И.Оконишников, В.М.Гаиев, И.Т.Богданов, 
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С.М.Вишневский, Н.К.Горталов и 
А.Н.Максудов. За последние два 
года приобретено книг до 900 на-
званий.

В библиотеке ведется под-
робная статистика посетителей и 
читаемых ими книг по отделам. 
Материалы, добытые ей, могут 
служить интересной иллюстра- 
цией к истории общественной 
мысли и смене вкусов и настрое-
ний читателей, вызванных как ро-
стом культурного развития, так и 
внешними событиями. Библиотеку 
посещают жители не только цен-
тра, но и окраин города. Наиболь-
шее количество посетителей со-
ставляет учащаяся молодежь высших учебных заведений. Городская 
публичная библиотека является для них научно-вспомогательным 
учреждением. Этим объясняется то обстоятельство, что в библиотеке 
всегда большой спрос на научные отделы каталога. Следует отметить 
тот отрадный факт, что значительное количество из первой категории 
посетителей составляют слушательницы Высших женских курсов – 
факт, подтверждающий стремление женщин к образованию. Для мно-
гих посетителей библиотека служит источником саморазвития. Чита-
тель, начиная с более легкого чтения, постепенно переходит к более 
трудным научным отделам библиотеки. Многие находят в библиотеке 
материал для сочинения и приходят для этой цели. Наконец, большое 
количество посетителей приходят следить за текущими явлениями 
политики, литературы и науки по журналам и газетам. Наибольший 
спрос в библиотеке замечается на следующие журналы: «Вестник 
Европы», «Русское богатство», «Русская мысль», «Исторический 
вестник», «Русская старина», «Современный мир», «Заветы»; газеты: 
«Русское слово», «Русские ведомости», «Речь», «Новое время», и на 
следующие иллюстрированные издания: «Искра», «Нива», «Солнце 
России», «Синий журнал», «Сатирикон», «Театр и искусство», «Про-

А.Н.Максудов
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буждение», а также французские, немецкие и английские иллюстри-
рованные журналы.

В настоящее время в библиотеке имеется до 30000 томов книг. В 
первый год после открытия библиотеки периодических изданий было 
выписано 22 названия, через 20 лет, в 1886, их выписано 53 названия, 
еще через 20 лет, в 1906 – 75 названий, за последние годы их выписы-
валось до 100 названий. В прошлом, 1914 году, выписано уже 110 на-
званий. После составления первого систематического каталога в 1878 
году книг выписывалось в год до 250 названий, а за последние годы 
их выписывается до 3000 и 4000 названий в год. Многие учреждения 
и общества высылают систематически библиотеке безвозмездно свои 
издания: Казанский Императорский университет, Казанская духовная 
академия, Казанский учебный округ, Казанский ветеринарный инсти-
тут, Казанская городская и земская управы, Министерство народного 
просвещения, некоторые высшие и средние учебные заведения, Рус-
ское историческое общество, губернские статистические комитеты, 
ученые и просветительные общества, библиотеки, редакции периоди-
ческих изданий, например, редакция «Казанских губернских ведомо-
стей» присылает свое издание с первого года основания библиотеки.

В 1914 году составлен 3-й дополнительный каталог библиотеки, 
на издание которого ассигновано думой 200 руб. В состав этого ката-
лога вошли названия книг, приобретенных библиотекой с 1907 года 
до 1914 года.  В нем число названий доходит до 10630.

В настоящее время на содержание библиотеки ассигнования го-
рода достигли 5000 руб.

Сверх того, 2 января 1906 года открыто филиальное мусульман-
ское отделение городской библиотеки. На организацию отделения 
было ассигновано думой 590 руб. На выписку периодических изда-
ний и приобретение книг ассигнуется 300 руб. в год, а общая сумма на 
содержание филиального отделения библиотеки в настоящее время 
доходит до 2500 руб. Русских книг в отделении имеется в настоящее 
время 390 экземпляров в 1302 томах.

Краткий исторический очерк Казанской городской  
публичной библиотеки за 50 лет ее существования:  

10 января 1865 – 10 января 1915. – Казань:  
Электрическая типография Л.П.Антонова, 1915. – 18 с.
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ЮБИлЕй ГОРОДСКОй ПУБлИЧНОй БИБлИОТЕКИ

Вчера исполнилось 50 лет со дня основания городской публич-
ной библиотеки. В ознаменование этого события в думском зале со-
стоялось торжественное собрание гласных думы, членов библиотеч-
ного комитета и приглашенных управой представителей местных 
просветительных учреждений, которому предшествовал молебен, от-
служенный преосвященным Анатолием.

По окончании богослужения городской голова В.Д.Боронин про-
читал краткий исторический очерк библиотеки за 50 лет ее существо-
вания. Из этого очерка видно, что основанием ее послужило собра-
ние книг в количестве 1908 томов, пожертвованное городу местным 
библиофилом Н.И.Второвым, который сам начал и ходатайствовать 
перед правительством в 1864 году о разрешении открыть эту библио-

Книга с дарственной 
надписью от Общества 
археологии, истории и 
этнографии к 50-летию 
Казанской городской 
общественной библиотеки 
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теку при городской управе для общего пользования. Ходатайство его 
было удовлетворено, и 10 января 1865 года библиотека была открыта 
и начала функционировать. В течение первого года существования 
библиотеки посетило ее для чтения около 8 тысяч человек, через 20 
лет после открытия ее число лиц, пользовавшихся ее услугами, воз-
росло почти вдвое, в 1906 году оно достигло уже 38196 человек, а в 
последние годы посещают библиотеку для чтения не менее 50 тысяч 
человек. Число книг в библиотеке, постепенно из года в год попол-
нявшееся путем приобретения на средства, ежегодно ассигнуемые 
думой, достигло в настоящее время 30 тысяч томов, не считая перио-
дических изданий, выписываемых в последние годы в количестве 
300-400 названий ежегодно. С 1906 года при библиотеке было откры-
то филиальное ее отделение в татарской части города для мусульман-
ского населения.

Затем городским головой были оглашены следующие привет-
ственные телеграммы, полученные вчера по случаю юбилея библио-
теки.

От ректора Казанской духовной семинарии: «Честь имею при-
ветствовать Казанское городское управление с исполнившимся 50-ле-

Дарственная надпись на книге, подаренной Обществом археологии, истории 
и этнографии Казанской городской общественной библиотеке к 50-летию
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тием Казанской городской публичной библиотеки. Искренне желаю 
этому симпатичному и полезному учреждению дальнейшего развития 
и процветания на славу и просвещение дорогой всем нам Казани. Глу-
боко сожалею, что вследствие болезни не могу разделить с вами это 
торжество».

Казанское общество естествоиспытателей в своей телеграмме 
говорит, что приветствует библиотеку в день 50-летия ее служения 
родному городу и горячо желает ей дальнейшего преуспевания на 
славном поприще.

Женская гимназия Л.П.Шумковой. «Я и учащиеся учрежден-
ной мной гимназии рады приветствовать вас, милостивый государь 
(телеграмма была адресована на имя городского головы), сегодня, в 
день знаменательной годовщины городской публичной библиотеки. 
Позвольте нам выразить твердую уверенность в том, что библиоте-
ка, имеющая за собой 50 лет славной деятельности, будет с честью 
продолжать свою работу в области распространения знаний еще 
многие, многие годы. Мы верим, что значение ее, вполне выяснив-
шееся в прошлом, еще более возрастет в ближайшем же будущем. 
Шумкова».

От Императорской Публич-
ной библиотеки в Петрограде: 
«От имени Императорской Пу-
бличной библиотеки и от моего 
шлю приветствие Казанской го-
родской публичной библиотеке в 
день ее 50-летия при пожелании 
дальнейших успехов на пользу 
русского просвещения. Директор 
Кабек [Кобеко Д.Ф.]».

Из Харькова: «Правление 
Харь ковской общественной библио - 
теки горячо приветствует Казан-
скую библиотеку с 50-летием слав-
ной деятельности, желает и впредь 
столь же полезной плодотворной 
работы. Товарищ председателя 
Плесский». Д.Ф.Кобеко
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Затем приветствия были выражены лично присутствовавши-
ми: ректорами университета, духовной академии, преосвящен-
ным Анатолием, инспектором народных училищ, приват-доцентом 
Л.К.Ильинским, профессором М.М.Хвостовым. Последний привет-
ствовал городскую публичную библиотеку от имени Общества ар-
хеологии, истории и этнографии, он указал на значение библиотеки 
для деятельности местных ученых обществ: библиотека способствует 
успеху этой деятельности, поднимая культурный уровень населения, 
кроме того, библиотека, обладая многими, иногда редкими издания-
ми, посвященными местному краю, способствует работе исследова-
телей, изучающих Волжско-Камский край.

Наконец, приветствовал библиотеку еще Л.П.Антонов от име-
ни обывателей г. Казани, выразивший пожелание, чтобы городское 
управление организовало выдачу книг из библиотеки желающим и на 
дом.

В заключение присутствовавшие выразили благодарность слу-
жебному персоналу библиотеки и городскому управлению.

 Преосвященный Анатолий  
(Грисюк), 1913

М.М.Хвостов
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Ректор духовной семинарии подарил библиотеке свои сочине-
ния, а преосвященный Анатолий – «Историю Казанской духовной 
академии».

Камско-Волжская речь. – 1915. – 11 января (№ 8). – С. 5.

50-лЕТИЕ ГОРОДСКОй ПУБлИЧНОй БИБлИОТЕКИ

Вчера исполнилось 50-летие существования Казанской город-
ской публичной библиотеки. Этот знаменательный юбилей одного 
из культурнейших учреждений был отмечен очень скромным празд-
нованием городского самоуправления. В час дня в думском зале со-
стоялось молебствие, совершенное епископом Анатолием, который 
вначале сказал краткое приветствие по поводу настоящего торже-
ства. После молебствия было провозглашено многолетие государю 

Обложка «Истории Казанской 
духовной академии», Казань, 

1891.
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императору, государыне императрице, наследнику и царскому дому, 
а потом содействовавшим открытию и учреждению библиотеки 
«вечная память». Затем городским головой В.Д.Борониным был 
прочитан «Краткий исторический очерк Казанской библиотеки за 
50 лет ее существования», из которого видно, что городская библио-
тека получила свое основание от известного казанского библиофила 
И.А.Второва, пожертвовавшего городу свою библиотеку в количе-
стве 1908 томов. В настоящее время в городской библиотеке имеется 
уже до 30000 томов.

Торжество не отличалось особенным многолюдством. Кроме 
наличного состава управы на торжестве присутствовал ректор уни-
верситета Дормидонтов, несколько членов библиотечной комиссии 
и совершенно отсутствовали гласные городской думы, что невольно 
останавливало общее внимание.

А.
Город Казань. – 1915. – 11  января  (№ 425). – С. 3.

К ЮБИлЕЮ ОБЩЕСТВЕННОй БИБлИОТЕКИ

10 января прошел культурный праздник Казани: исполнилась 
50-я годовщина со дня открытия общественной библиотеки. В те-
чение полувека она удовлетворяла запросы любознательных людей, 
служила учебным и научным целям, будила и поддерживала умствен-
ные интересы. И за то ей честь и слава!

Я, как пользовавшийся библиотекой, желал бы сказать несколько 
слов о ее судьбе и настоящем положении.

Казанская общественная библиотека возникла по инициати-
ве частного лица Н.И.Второва, питомца Казанского университета, 
окончившего курс по историко-филологическому факультету. В 
1844 году он пожертвовал городу собранную его отцом библиотеку 
в количестве около 2000 томов. Однако – что характерно для наше-
го дореформенного быта – это сокровище более 20 лет не находи-
ло себе приюта, оставалось в заброшенном состоянии; несколько 
раз книги перевозились и перетаскивались из одного учреждения в 
другое: никто не хотел дать для них места, отовсюду их гнали. Так 
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трудно было принять жизнь культурному учреждению в крепост-
ной России. Лишь с общественным подъемом 1860-х годов прекра-
тилось злосчастное существование библиотеки; для нее было най-
дено, наконец, помещение и 10-го января 1865-го года она была от-
крыта. В это время в России было около 90 публичных библиотек. 
Таким образом, Казанская библиотека появилась далеко не в числе 
первых. Уже из сведений о посещении библиотеки в первые неде-
ли после открытия видно, что самыми многочисленными посети-
телями были студенты университета и воспитанники семинарии. 
Они остаются таковыми и до сих пор. В наше время ей усердно 
пользуются еще курсистки, так как собственная библиотека кур-
сов еще незначительна; университетская же для них малодоступна. 
Особенно благоприятным является то, что публичная библиотека 
открыта в учебное время каждый день в продолжении 10-12 часов. 
Недостатки библиотеки в ее положении на краю города, тесноте 
помещения, отсутствии вентиляции. Быть может, при постройке 
народного дома будет построено для нее специальное помещение, 
и тогда все указанные неудобства исчезнут. В настоящее время биб - 
лиотека служит в значительной мере учебным и научным целям. 
Что же касается общества в широком смысле слова, то оно пользу-
ется ей весьма мало.

Надо иметь много свободного времени, еще больше настойчи-
вости и желания, чтобы идти на конец города почитать книжку или 
газету.

Для осуществления своей культурно-просветительной задачи биб - 
лиотеке необходимо иметь несколько филиальных отделений. Шаг в 
этом направлении был уже сделан 9 лет назад, когда было открыто 
отделение для мусульман. Такие, хотя бы маленькие отделения, будут 
очень полезны для учащихся низших и средних учебных заведений, 
которые теперь сильно нуждаются в самых необходимых книгах по 
русской литературе.

Затем есть еще немало таких горожан, которые совсем не знают 
о существовании библиотеки, а если знают, то им неизвестны условия 
пользования ей. Было бы очень желательно, если бы библиотека каж-
дый год рассылала печатные листки с указанием на ее книжные бо-
гатства, на новые приобретения и на условия пользования ими. Такой 
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прием практикуется у высококультурных народов, тем более необхо-
дим он у нас. Библиотеку посещают ежегодно около 50000 человек, 
но это не значит, что такая часть населения пользуется ей. Наиболь-
шее количество посещений падает на курсисток и студентов, которых 
около 3000. Из них ходят, конечно, далеко не все; следовательно, одни 
и те же лица посещают библиотеку десятки раз в год. То же нужно 
сказать и о ближайших жителях, приходящих читать газеты. Так что 
число посетителей едва ли будет свыше 5000 или 3% всего населе-
ния города. Итак, доступная для всех, библиотека фактически служит 
лишь очень небольшой группе населения. Если же принять во вни-
мание, что большая часть учащихся в высших учебных заведениях 
по окончании курса оставляют Казань, то окажется, что собственно 
местные жители пользуются библиотекой еще менее. Все это я выска-
зал именно потому, что искренно желаю видеть публичную библио-
теку рассадником знаний среди всего населения. Ищущих духовной 
пищи много. Лишь очень немногие из них могут прийти. Надо спус-
титься к ним и утолить их умственный голод.

Посетитель библиотеки.

Камско-Волжская речь. – 1915. – 18 января (№ 14). – С. 5.

ЮБИлЕй БИБлИОТЕКИ

10 января 1915 года исполнилось 50 лет существования библиоте-
ки. К этому дню был составлен краткий исторический очерк 50-летнего 
существования библиотеки. О праздновании юбилея в местных газетах 
«Камско-Волжская речь» и «Телеграф» на другой день (11 января) были 
помещены статьи, описывающие это торжество. Кроме того, были по-
мещены статьи в № 14 за 1915 год «Камско-Волжской речи» и в № 1 за 
1915 год местного журнала «Вестник образования и воспитания».

На юбилее в числе почетных гостей присутствовали: ректор уни-
верситета Г.Ф.Дормидонтов, ректор духовной академии епископ Ана-
толий, представители местных ученых обществ, инспектор народных 
училищ Рождествин, члены библиотечного комитета и гласные город-
ской думы.
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После молебствия состоялось торжественное заседание. Пред-
седатель – городской голова В.Д.Боронин – в своей речи отметил важ-
ность совершающегося события. В.Д.Боронин считает необходимым 
более торжественно отметить этот акт, но в данное время Россия втя-
нута в кровопролитную войну за права человечества, и потому не вре-
мя теперь до пышных торжеств.

В.Д.Боронин прочитал «Краткий исторический очерк [Казан-
ской городской публичной] библиотеки за 50 лет ее существования».

 По прочтении исторического очерка оглашены были привет-
ственные телеграммы:

«От имени Императорской Публичной библиотеки и от моего 
шлю привет Казанской городской публичной библиотеке в день ее 
50-летия при пожелании дальнейших успехов на пользу русского про-
свещения. Директор Кобеко».

«Правление Харьковской общественной библиотеки горячо при-
ветствует Казанскую библиотеку с 50-летием славной деятельности, 
желает и впредь столь же полезной плодотворной работы. Товарищ 
председателя Плесский».

«Казанское общество естествоиспытателей приветствует Казан-
скую городскую публичную библиотеку в день 50-летия ее служе-
ния родному городу и горячо желает ей дальнейшего преуспеяния на 
славном поприще. Президент А.Остроумов».

От ректора Казанской духовной семинарии: «Честь имею при-
ветствовать Казанское городское управление с исполнившимся пяти-
десятилетием Казанской городской публичной библиотеки. Искренне 
желаю этому симпатичному и полезному городскому учреждению 
дальнейшего развития и процветания на славу и просвещение доро-
гой всем нам Казани. Глубоко сожалею, что вследствие болезни не 
могу разделить с Вами это торжество. Ректор духовной семинарии 
В.Беликов».

От директора женской гимназии Л.П.Шумковой: «Я и учащие-
ся учрежденной мной гимназии рады приветствовать Казанское го-
родское управление в день знаменательной годовщины городской 
публичной библиотеки, и позвольте выразить твердую уверенность в 
том, что библиотека, имеющая за собой 50 лет славной деятельности, 
будет с честью продолжать свою работу в области распространения 



118

знаний еще многие годы. Мы верим, что значение ее, вполне выяс-
нившееся в прошлом, еще более возрастет в ближайшем же будущем. 
Шумкова».

«Комитет и служащие Пермской городской общественной биб-
лиотеки поздравляют Казанскую городскую публичную библиотеку 
с исполнившимся 50-летним служением делу народного образования 
с пожеланием плодотворной деятельности на многие годы. Председа-
тель комитета Н.Седых».

Затем приветствия выразили лично присутствовавшие: от уни-
верситета ректор Г.Ф.Дормидонтов, от духовной академии, с под-
несением для библиотеки 3-х томов «Истории Казанской духовной 
академии», епископ Анатолий, представитель Общества археологии, 
истории и этнографии при Императорском Казанском университете 
профессор М.М.Хвостов, представитель педагогического общества 
при Императорском Казанском университете профессор В.П.Осипов, 
от Учительского института директор В.М.Гаиев, инспектор народных 
училищ А.С.Рождествин, от педагогического персонала Ксенинской 
женской гимназии приват-доцент Л.К.Ильинский.

За все приветствия благодарил В.Д.Боронин, обещая от лица ко-
митета библиотеки провести в жизнь все пожелания, направленные 
на улучшения постановки дела в библиотеке.

По окончании торжества присутствующим был предложен чай.

Отчет о деятельности и состоянии Казанской городской 
общественной библиотеки за 1915 год. – Казань: Типография 

И.И.Бизяева, 1917. – С. 64-66.
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Здание Казанского городского общества. 
Фотография из фондов Национального музея Республики Татарстан

ИЗ ПОСТАНОВлЕНИй КАЗАНСКОй ГОРОДСКОй ДУмЫ
за 1871–1878 годы

Об общественной публичной библиотеке

11-го февраля сего года попечитель городской библиотеки ку-
пец Верин, в виду увеличения оклада жалованья служащим в обще-
ственном управлении, просил городскую управу не оставить таковым 
же увеличением служащих библиотеки, комплект которых состоит 
только из библиотекаря и одного сторожа, из коих первый получает 
300 руб. в год, а последний 84 руб. Прежде, нежели последовало это 
представление, член управы г. Жуковский29, поверявший отчетность 
общественной библиотеки, заявил присутствию управы, что он, по-
веряя денежную книгу библиотеки, счел нужным ознакомиться с сос-
тоянием самой библиотеки и при осмотре оной нашел следующее: 
помещение библиотеки весьма тесно, для устранения этого неудоб-
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ства желательно иметь особый дом, но в крайнем случае необходимо 
прибавить к существующему помещению хотя одну комнату, ничем 
теперь незанятую, при этом встретится необходимость сломать дере-
вянную переборку и сделать некоторые приспособления, на что тре-
буется до 100 руб. серебром. В прошедшем году, как и прежде, попе-
читель библиотеки Е.М.Верин содержал на свой счет помощника би-
блиотекаря, освещал библиотеку керосином и маргариновыми свеча-
ми во время вечерних чтений, в продолжение зимних месяцев, издал в 
пользу библиотеки на свой счет каталог книг. Докладывая о сем упра-
ве, Жуковский ходатайствует: 1) об ассигновании суммы, необходи-
мой для увеличения помещения городской читальни; 2) о выражении 
признательности управы или городской думы попечителю библио-
теки Е.М.Верину за его полезную и безвозмездную службу на пользу 
общества. По выслушании ходатайства попечителя библиотеки куп-
ца Верина и доклада члена управы г. Жуковского, из дел бывшей го-
родской думы была наведена справка и оказалось, что общественная 
библиотека, как видно из приговора городского общества, 20 ноября 
1863 года состоявшегося, прежде помещалась в здании дворянского 
собрания и в 1863 году переведена в дом городского общества, где эта 
библиотека передана в заведывание избранного обществом попечите-
ля, а самый состав служащих библиотеки определен из библиотекаря 
и сторожа; на жалованье этим лицам, а также на выписку периодиче-
ских изданий и прочие расходы, в виде опыта, в течение 2-х лет на-
значено по 1000 руб. в год,  ассигнуя эту сумму из городских доходов. 
После сего в 1865 году 19-го ноября вновь состоялся приговор обще-
ства о ассигнации тех же 1000 руб. на постоянное содержание обще-
ственной библиотеки и из упомянутой суммы жалованье библиотека-
рю определено 300 руб. а сторожу 84 руб. в год, остальные же затем 
616 руб. предназначены на выписку периодических изданий, освеще-
ние и прочие расходы по библиотеке. Городская управа, сознавая не-
достаточность содержания библиотекаря городской библиотеки, на-
ходит необходимым получаемый им ныне оклад жалованья увеличить 
до 420 руб., а также оклад жалованья сторожа библиотеки сравнять с 
прочими окладами сторожей, т. е. 96 руб. в год. Что касается до рас-
ширения помещения библиотеки, то это обстоятельство также заслу-
живает уважения, тем более, что для этой работы, как заявляет г. член 
управы Жуковский, потребуется незначительная сумма, а между тем с 
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расширением библиотеки увеличится и число читающих лиц, – каковое 
заключение и представляет на благоусмотрение городской думы, при-
совокупляя при том, что управа вполне разделяет ходатайство г. Жуков-
ского и относительно изъявления признательности попечителю библио - 
теки Верину за его пожертвования в пользу библиотеки, упомянутые в 
заявлении. Постановлено: в виду той общеполезности, какая имеется от  
общественной публичной библиотеки для лиц, посещающих ее, город-
ская дума находит нужным назначаемые на содержание этой библио-
теки 1000 руб. серебром в год употреблять все на выписку полезных 
для чтения книг и части журналов и газет, а на жалованье библиотека-
рю 420 руб. в год и сторожу 96 руб. назначить по росписи городских 
расходов особо, – причем разрешить городской управе на указанный в 
докладе ремонт помещения библиотеки употребить единовременно из 
тех же городских доходов 100 руб. за сим, усматривая из имеющегося 
в общественной библиотеке каталога, что в это общественное город-
ское заведение выписывается весьма много таких журналов, газет и 
книг, которые решительно не приносят никакой пользы для читающих, 
то для рассмотрения правил библиотеки и обсуждения какие именно 
книги и журналы более необходимы для публичной библиотеки, соста-
вить из гласных временную комиссию, пригласив в оную членами Пе-
тра Гавриловича Осокина, Ераста Петровича Янишевского и Николая 
Константиновича Крестовникова; и как они на это изъявили согласие, 
то просить их к 1872 году сделать должное указание как в отношении 
выписки книг, так и изменения правил для общественной библиотеки 
изданных, если в том встретится надобность, причем обратить внима-
ние и на то: можно ли в общественной библиотеке допустить отпуск 
книг для чтения на дом желающим брать эти книги за установленную 
месячную плату, и обо всем доставить думе надлежащие соображения; 
попечителю общественной библиотеки, казанскому 1-й гильдии купцу 
Евстафию Михайловичу Верину за его полезную безвозмездную обще-
ственную службу выразить признательность городской думы.

Постановления Казанской городской думы:  
за 1871 год. (Заседание XV. 22 апреля 1871 года). –  

Казань: Лито-типография К.А.Тилли, 1871–1872. – С. 133-137.
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О рассмотрении правил городской библиотеки

Г. городской голова заявил, что 22 апреля 1871 года городская дума 
учредила комиссию как для рассмотрения правил городской библиоте-
ки, так и для обсуждения, какие именно книги и журналы более необ-
ходимы для публичной библиотеки. В эту комиссию приглашены чле-
нами П.Г.Осокин и Н.К.Крестовников; из этих лиц г. Осокин выбыл из 
состава думы, а г. Крестовников находится за границей. Постановлено: 
просить г. гласного Н.Н.Булича принять на себя труд по исполнению 
тех обязанностей, какие были возложены на упоминаемую в докладе 
комиссию и засим особых членов в эту комиссию не избирать.

Постановления Казанской городской думы:  
за 1875 год. (Заседание VI. 28 марта 1875 года). –  

Казань: Губернская типография,  
1875–1876. – С. 110.

[Об учреждении жалованья помощнику библиотекаря]

8) В том же 11 §, в ст. 6, по содержанию городской публичной 
библиотеки предположено включить 180 р. на жалованье помощни-
ку библиотекаря. – Расход этот действительно необходим, так как 
помещение библиотеки расширено и одному библиотекарю невоз-
можно удовлетворять требованиям посетителей и иметь надзор за 
читающими.

Указав те прибавочные расходы по росписи 1876 года, в кото-
рых имеется существенная надобность, комиссия обращает внимание 
думы на те статьи расхода, которые следует сократить, именно:

л) в том же 11 § в ст. 6 по содержанию публичной библиотеки 
прибавить 180 руб. на жалованье помощнику библиотекаря.

Постановления Казанской городской думы:  
за 1876 год. (Заседание X. 16/23 апреля 1876 года). –  

Казань: Губернская типография, 1876–1877. – С. 205, 213-214.
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Об упразднении должности попечителя  
городской библиотеки

Г. городской голова заявил, что в 1866 году по переводе город-
ской общественной библиотеки из здания дворянского собрания в 
дом городского общества хозяйственное заведывание этой библио-
текой было поручено избранному городским обществом попечителю 
– казанскому купцу Евтихию Михайловичу Верину, который в про-
шлом 1876 году помер. При жизни сего попечителя, городская дума, 
обсуждая дело о средствах содержания библиотеки и усматривая, что 
в это общественное заведение выписывается весьма много таких жур-
налов, газет и книг, которые решительно не приносят никакой поль-
зы для читающих, 22 апреля 1871 года, между прочим, постановила: 
для рассмотрения правил библиотеки и обсуждения – какие именно 
книги и журналы более необходимы для публичной библиотеки – со-
ставить из гласных временную комиссию, пригласив в оную членами 
П.Г.Осокина, Е.П.Янишевского и Н.К.Крестовникова, и как они на это 
изъявили согласие, то просить их в 1872 году сделать должное ука-
зание как в отношении выписки книг, так и изменения правил, для 
общественной библиотеки изданных, ежели в том встретится надоб-
ность, причем обратить внимание и на то, можно ли в обществен-
ной библиотеке допустить отпуск книг для чтения на дом желающим 
брать эти книги за установленную месячную плату. Во исполнение 
сего постановления, выписка книг и журналов по 1875 год произво-
дилась по указанию комиссии, а 28 марта 1875 года городская дума 
признала нужным просить гласного Н.Н.Булича принять на себя труд 
по исполнению тех обязанностей, какие были возложены на упомина-
емую комиссию и засим особых членов в эту комиссию не избирать. 

Обращаясь к вопросу об основаниях избрания попечителя об-
щественной библиотеки, из дел бывшей городской думы была на-
ведена справка, и оказалось, что должность попечителя библиотеки 
учреждена по приговору городского общества, состоявшемуся 20 
ноября 1863 года, что после сего 12 июля 1867 года воспоследовало 
Высочайшее повеление о подчинении городских общественных биб-
лиотек ведению Министерства внутренних дел и управление биб - 
лиотеки возложено на особые комитеты, с тем, чтобы директора 
гимназий состояли непременными членами комитетов. После сего 
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в городской управе 18 января 1872 года было получено уведомление 
Казанского губернского управления о том, что г. министр внутрен-
них дел 22 декабря 1871 года за № 5703 дал знать г. начальнику гу-
бернии, что государь император, согласно определению Святейше-
го Синода, Высочайше повелеть соизволил: представить ректорам 
духовных семинарий право состоять непременными членами коми-
тетов, управляющих городскими и общественными библиотеками, 
подобно тому, как это предоставлено уже Высочайшим повелением 
12 июля 1867 года директорам гимназий. 

Постановлено: так как городовым положением не возложено на 
городские думы избрания попечителей городских общественных биб-
лиотек и  должность эта учреждена только по приговору городского 
общества от 20 ноября 1863 года, – после чего в 1867 году воспос-
ледовало Высочайшее повеление об управлении городскими библио-
теками через особый комитет, где членом от города состоит гласный 
Н.Н.Булич, посему должность попечителя городской библиотеки 
упразднить и ведение денежной отчетности по содержанию библио-
теки возложить на городскую управу.

Постановления Казанской городской думы:  
за 1877 год. (Заседание III. 

11 февраля 1877 года). – Казань: Губернская типография,  
1877–1878. – С. 93-96.

[Об ассигновании добавочного содержания   
служащим в библиотеке]

Вместе с тем разрешить управе в отделе содержания публичной 
библиотеки включить 300 руб. на добавочное содержание служащим 
в библиотеке.

Постановления Казанской городской думы:  
за 1878 год. (Заседание VII. 

6 июня 1878 года). – Казань: Губернская типография,  
1878–1879. – С. 215.
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[О ВЕДЕНИИ ДЕНЕЖНОй ОТЧЕТНОСТИ ГОРОДСКОй  
ПУБлИЧНОй БИБлИОТЕКИ]

35) За упразднением должности попечителя городской публич-
ной библиотеки ведение денежной отчетности этого учреждения воз-
лагается на городскую управу (1877 год, 28 января, стр. 96).

Инструкция о порядке действий Казанской городской управы, 
утвержденная Казанской городской думой 14 марта 1880 года. – 

Казань: Типография губернского правления, 1880. – С. 80.

СОСТОяЩИЕ ПРИ ГОРОДСКОй ДУмЕ КОмИССИИ

Время 
учреждения 

и личный состав

Для чего учреждены комиссии 
и краткое изложение их деятельности

1875 года,  
28 марта. 
Булич Николай 
Никитич

Для составления правил по заведыванию общественной 
публичной библиотекой с обращением внимания на то, 
можно ли в общественной библиотеке допускать отпуск 
книг для чтения на дом за установленную месячную плату.

Собственно для обсуждения этого предмета была 
избрана комиссия 22 апреля 1871 года из гласных: 
П.Г.Осокина, Е.П.Янишевского и Н.К.Крестовникова, 
но в 1875 году было доложено думе, что из избранных 
лиц г. Осокин выбыл из состава думы, а г. Крестовников 
находится за границей. Вследствие этого дума 28 марта 
1875 года постановила: просить гласного Н.Н.Булича 
принять на себя труд по исполнению тех обязанностей, 
какие были возложены на комиссию и засим особых 
членов в эту комиссию не выбирать. Выписка в 
библиотеку книг и журналов с 1875 года производится 
по указанию Н.Н.Булича, но заключения по предмету 
отпуска книг на дома г. Буличем не доставлено.

Городское общественное управление Казани в 1883 и 1884 го-
дах: Отчет Казанской городской управы, составленный на основа-

нии 72 ст. городского положения. – Казань: Типография Губернского 
правления, 1885. – С. 17.
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ДОКлАД КАЗАНСКОй ГОРОДСКОй УПРАВЫ
ноября 30 дня 1887 года № 116

о назначении пенсии  
детям умершего библиотекаря И.П.Павлова

Комитет при городской публичной общественной библиотеке, 
состоящий из попечителя библиотеки, избранного думой, заслужен-
ного профессора университета Николая Никитича Булича, директора 
Императорской 1-й гимназии Генриха Ивановича Крелленберга и рек-
тора семинарии протоиерея Каменского, вошел в городскую управу 
со следующим представлением:

«После умершего сего 25 ноября библиотекаря городской пуб-
личной библиотеки Ивана Павловича Павлова осталось два малолет-
них сына, обучающихся в 3 классе Императорской Казанской гим-
назии, и – никаких средств. Старший сын его, ныне преподаватель 
в Казанском учительском институте, имеет свою семью; мальчики, 
конечно, должны остаться на его попечении, но жалованье учителя 
слишком ограничено, чтобы ему возможно было без стеснения и со-
держать их, и давать им средства к продолжению образования.

Покойный Павлов служил городскому общественному управле-
нию без нескольких месяцев 23 года и служил вполне добросовест-
но и усердно. При нем библиотека была и открыта первоначально, и 
устроена. Первый из нас, имевший отношение к библиотеке в течение 
всего этого долгого времени, имеет честь засвидетельствовать перед 
управой, что в течение этого совместного служения с Павловым, по-
койный, кроме последних трех месяцев, когда тяжкая болезнь сломи-
ла его, ни разу не манкировал службой, которой душой был предан. 
Им постоянно поддерживался постоянный образцовый и строгий по-
рядок в библиотеке, необходимый для дела.

Принимая все это и дальнейшую судьбу сирот покойного в сооб-
ражение и зная, что городское общественное управление относится вни-
мательно к семьям лиц, посвятивших ему честную и долговременную 
деятельность, комитет считает долгом своей совести войти в городскую 
управу с представлением и покорнейшей просьбой: не найдет ли она воз-
можным ходатайствовать перед думой о назначении двум малолетним 
сыновьям покойного Павлова, для продолжения их образования, пенсии 
или пособия в том размере, в каком признает она то возможным».
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По наведенной в делах городской управы справке оказывается, 
что городская общественная библиотека до 1863 года помещалась в 
здании дворянского собрания, а в этом году переведена в дом город-
ского общества. Библиотекарем в 1864 году был определен умерший 
Павлов с жалованьем по 300 руб. в год. В 1871 году ему назначен  
был оклад жалованья 400 руб., а в 1874 году – 500 руб. В 1878 году 
оклад жалованья Павлову был увеличен до 600 руб., каковое он и по-
лучал по день смерти. После Павлова остались, кроме старшего сына 
Александра, служащего в Казанском учительском институте, еще два 
малолетних сына: Владимир, 14 лет, и Константин, 13 лет, обучающие - 
ся в 3 классе Императорской 1-й Казанской гимназии.

Представляя изложенное на благоусмотрение думы, городская 
управа со своей стороны ходатайствует о назначении пенсии детям 
умершего Павлова, Владимиру и Константину, во внимание долголет-
ней безукоризненной службы отца их, который, как видно из вышеиз-
ложенной справки, состоял на городской службе 23 года. Павлов не 
пользовался правами государственной службы и, следовательно, зако-
ноположения, определяющие размер пенсий семействам чиновников, 
к нему не применимы; тем не менее, для соображений при определе-
нии размера пенсии, если таковую дума признает возможным назна-
чить. Управа честь имеет доложить, что по 111 статье III т. св. закона, 
за основание пенсий детям чиновников, умерших на службе, прини-
мается та пенсия, которая следовала бы отцу, если бы он вышел в от-
ставку в день его смерти. На основании же 100 статьи того же тома, 
все беспорочно прослужившие 25 лет и более, до 35 лет, получают в 
пенсию половину оклада. Выходящие в отставку по расстроенному 
здоровью, согласно 102 статьи, получают: прослужившие до 20 лет – 
треть оклада, прослужившие до 30 лет – ⅔ оклада.

Подлинный подписали: исполняющий должность городского го-
ловы Залесский, члены управы: Богданов, Муллин и секретарь Ка-
лашников.

Доклад Казанской городской управы  
ноября 30 дня 1887 года № 116:

О назначении пенсии детям умершего библиотекаря И.П.Павлова. –  
Казань: Типография губернского правления, [1887]. – 3 с.
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ДОКлАД КАЗАНСКОй ГОРОДСКОй УПРАВЫ 
марта 16 дня 1890 года № 59

о составлении заслуженным профессором Императорского 
Казанского университета, тайным советником Николаем 

Никитичем Буличем дополнительного каталога городской 
общественной библиотеки и о пожертвовании им своей 

библиотеки г. Казани

Городская дума в заседании 3 марта 1889 года постановила: ассиг-
новать на печатание систематического каталога общественной библио - 
теки 250 руб. Многотрудную работу по составлению этого каталога 
взял на себя член библиотечного комитета заслуженный профессор, 
тайный советник Николай Никитич Булич, 25 лет с беспримерным 
рвением и любовью к делу заведывающий городской библиотекой. 
После усиленного, кропотливого 10-месячного труда Н.Н.Буличем 
был составлен образцовый систематический каталог, который в на-
стоящее время напечатан.

6 марта настоящего года Николай Никитич Булич обратился к г. 
городскому голове с нижеследующим письмом:

«Милостивый государь Сергей Викторович! Я позволяю себе об-
ратиться к Вам, как к лицу, стоящему во главе общественного управ-
ления Казани, с следующим предложением.

В течение многих лет жизни, и по своему положению, как про-
фессор университета, и просто по любви к книгам, я собрал довольно 
значительную библиотеку (в ней более 3100 названий, следовательно 
более 7 тысяч томов). Библиотека эта состоит по преимуществу из 
книг, посвященных русской словесности, т. е. из сочинений русских 
авторов и разных исследований, относящихся до ее истории. Четвер-
тая часть всей библиотеки – книги на языках иностранных (больше 
всего по истории искусства и по философии). Очень многие книги 
весьма редки и в продаже не находятся. Все книги целы, издания 
не разрознены. Какая-нибудь сотая доля всех книг не переплетена; 
остальные большей частью в очень хороших переплетах.

Употребив на приобретение этой библиотеки и довольно значи-
тельные средства и время, я, понятно, весьма озабочен судьбой ее пос-
ле моей смерти. В нашем обществе не распространено еще уважение  
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к книгам. О их сохранении встречаем мало забот. На моих глазах ис-
чезло по смерти владельцев несколько библиотек.

Моя библиотека годилась бы для ученого, для профессора, но 
непременно для человека с некоторыми посторонними средствами, 
кроме профессорского жалованья, так как для нее необходимо лиш-
нее помещение. Я остановился на мысли, что нет лучше приюта для 
моих книг, как общественное книгохранилище. Имея в течение 25 
лет близкие отношения к Казанской городской библиотеке, я убедил-
ся, что можно сохранить книги, что они когда-нибудь и для кого-ни-
будь пригодятся, и потому решился обратиться к Вам с покорнейшей 
просьбой, не найдете ли Вы возможным предложить представителям 
городского общественного управления принять от меня все мои книги 
и в тех весьма приличных по внешнему виду шкафах, в которых они 
размещены у меня. Я прошу принять мои книги в составе публичной 
общественной библиотеки, как мое пожертвование городу. Должен 
заметить: 1) что если представители города взглянут благосклонно на 
мое приношение, то они должны помириться с тем, что оно вызывает 
некоторые расходы на расширение помещения городской библиотеки, 
и без того уже стесненное, а 2) что, желая сделать это приношение 
городу, я думал о будущем, когда и просвещения, и науки прибавится 
и когда появится более потребности в серьезном чтении. Я был бы 
очень счастлив, если б пример мой вызвал подражание.

В заключение позволяю высказать некоторые личные желания, 
как бы обусловливающие мое приношение:

1) Я желал бы, чтобы все мои книги были помещены в городскую 
библиотеку не позже осени настоящей 1890 года. Я представлю вместе 
с ними и каталоги: документальный систематический и алфавитный, 
составленные мной, по которым и может быть сделан прием книг.

2) Книги мои ни в каком случае не должны быть выдаваемы для 
чтения на дом, если, чего, Боже сохрани, городское управление, по 
примеру некоторых поволжских городских библиотек, придет к убеж-
дению в необходимости выдавать книги на дома за известную плату. 
Но из этого условия я по необходимости должен сделать исключе-
ние для себя лично. Для моих занятий в том случае, если останусь в 
Казани, я бы желал иметь право брать с ведома библиотекаря и под 
мою расписку некоторые из моих книг. По миновании надобности я, 
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конечно, буду возвращать их. По всей вероятности, случаи эти будут 
не так часты.

3) Само собою разумеется, что в числе русских книг в моем со-
брании найдется, может быть, и довольно значительное количество 
таких, какие уже имеются в городской публичной библиотеке. При-
обретая для последней книги, мне не приходила в голову мысль, что 
придется принести ей в дар и свои книги. Дублеты эти, во всяком слу-
чае, приобретение; со временем часть их может быть благоразумно 
продана или обменена на другие книги.

Но я желал бы выговорить себе право несколькими дублетами 
произведений русских авторов числом от 25 до 30 распорядиться при 
жизни по своему усмотрению. Взамен этого я обязуюсь доставить 
биб лиотеке и те книги, которые будут приобретены мною до смерти, 
по сдаче моей библиотеки.

Представляя это мое предложение на Ваше благоусмотрение и, 
если возможно, для дачи ему дальнейшего хода, я прошу Вас принять 
уверение в отличном уважении и преданности, милостивый государь, 
Вашего покорнейшего слуги Николая Булича».

Представляя означенное письмо высокому вниманию городской 
думы, городская управа, с своей стороны, находит, что драгоценный 
дар городу досточтимого Николая Никитича являет собой образец 
высочайшей гражданской доблести, который налагает на представи-
телей городского общественного управления нравственную обязан-
ность горячо приветствовать почтенного жертвователя, как достой-
нейшего казанского гражданина, общественного деятеля и учителя. 
Пожертвование Николая Никитича так высокоценно, плодотворно и 
исключительно, что представляется крайне затруднительным доста-
точно отблагодарить за него. Посильным же выражением безгранич-
ной благодарности Николаю Никитичу за его дар и труд по библиоте-
ке, по мнению городской управы, может быть:

1) избрание его пожизненным почетным блюстителем городской 
библиотеки;

2) помещение его портрета в читальном зале;
3) постановление думы о безусловном на вечные времена вы-

полнении воли жертвователя, выраженной в письме его на имя город-
ского головы и
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4) ассигнование из городских средств тысячи руб. на устройство 
особого помещения при городской библиотеке с наименованием его 
«Буличевским отделением библиотеки».

Представляя означенные выше предположения на благоусмотре-
ние думы, городская управа в случае одобрения их предполагает ис-
численные выше способы выражения общественной благодарности 
представить на одобрение высшего правительства.

Подлинный за подписью городского головы С.Дьяченко, членов 
управы и секретаря.

Доклад Казанской городской управы марта 16 дня 1890 года № 59:
О составлении заслуженным профессором Императорского Ка-

занского университета, тайным советником Николаем Никитичем  
Буличем дополнительного каталога городской общественной 

библио теки и о пожертвовании им своей библиотеки г. Казани. – 
Казань: Типография губернского правления, [б. г.]. – 5 с.

ИНСТРУКЦИя, 
ОПРЕДЕляЮЩАя КРУГ ДЕяТЕлЬНОСТИ КОмИТЕТА 

ПО ЗАВЕДЫВАНИЮ КАЗАНСКОй ГОРОДСКОй 
ОБЩЕСТВЕННОй БИБлИОТЕКОй

1. Казанская городская общественная библиотека состоит в за-
ведывании особого комитета, избираемого на основании статей 103 
и 104 Городского положения городской думой на срок полномочий 
последней.

2. В состав комитета по заведованию библиотекой, кроме из-
бранных городской думой лиц, входят, на правах непременных чле-
нов, директор Казанской Императорской Первой гимназии и ректор 
Казанской духовной семинарии.

3. На комитете лежит обязанность иметь наблюдение за целостью 
и сохранностью книг, карт, газет и всех вообще изданий, составля-
ющих собственность библиотеки. Ежегодно комитет производит, через  
одного из своих членов, проверку имеющихся в библиотеке изданий.
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4. Обязанность комитета составляет также заботиться о пополне-
нии библиотеки книгами и газетами на счет сумм, которые ассигну-
ются на этот предмет городской думой. С этой целью комитет входит 
в сношение с книгопродавцами.

5. Заседания комитета открываются по мере надобности, но не 
реже как один раз в каждые два месяца, за исключением июня и июля, 
в течение которых заседаний может и не быть. Заседания комитета 
признаются состоявшимися в присутствии не менее трех членов.

6. Каждому члену комитета принадлежит право сделать предло-
жение о выписке для библиотеки того или иного издания. По каждо-
му такому предложению комитетом постановляется соответствующее 

Обложка «Инструкции, 
определяющей круг 

деятельности комитета 
по заведыванию Казанской 

городской общественной 
библиотекой и Правил 
о порядке пользования 

Казанской городской 
общественной 
библиотекой».  

Казань, 1905
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решение. Точно также обсуждению комитета подвергаются и запи-
санные в особую книгу заявления посетителей библиотеки о жела-
тельности приобретения тех или других изданий.

7. Жалобы, занесенные посетителями в особую жалобную кни-
гу, обсуждаются комитетом и по поводу их постановляются соответ-
ствующие решения. Обсуждению комитета подлежат также вопросы 
о нарушении посетителями установленных правил. Воспрещение по-
сетителям доступа в библиотеку в случаях, указанных в пункте 9-м 
правил о порядке пользования библиотекой, может состояться не ина-
че, как по постановлению комитета.

8. В конце каждого года, не позднее октября, комитет составляет 
список периодических изданий, которые он признает желательным 
выписать на следующий год.

9. На обязанности комитета лежит составление проекта сметы 
расходов по содержанию библиотеки на предстоящий год; этот проект 
сметы передается комитетом городской управе не позднее 1 октября, 
для включения его в проект общей городской сметы.

10. По истечении каждого года комитетом составляется отчет за 
истекший год, который не позднее 15 февраля передается городской 
управе для включения в общий годовой отчет управы или в полном 
объеме, или в извлечении.

11. Служащие в библиотеке лица назначаются и увольняются го-
родской управой, но не иначе как по представлению комитета.

12. Все хозяйственные распоряжения по содержанию библиоте-
ки делаются комитетом.

13. Все расходы по библиотеке производятся городской управой; 
но уплата по счетам производится не прежде, как по удостоверении 
счетов комитетом.

Инструкция, определяющая круг деятельности комитета по 
заведыванию Казанской городской общественной библиотекой и 

Правила о порядке пользования Казанской городской общественной 
библиотекой. Утверждены городской думой 8 февраля 1905 г. –  

Казань: Лито-типография Л.П.Антонова, 1905. – С. 3-5.
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ЖУРНАл ОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИя ГОРОДСКОй ДУмЫ 
29 сентября 1909 года

по избранию членов в комитет по заведыванию городской 
публичной библиотекой

V. Затем, по предложению городского головы, закрытой баллоти-
ровкой шарами, произведены следующие выборы:

а) членов в комитет по заведыванию городской публичной биб-
лиотекой, причем избранными оказались следующие лица: 

1) Максудов А.Н.   5) Гаиев В.М.
2) Оконишников К.И.  6) Загоскин Н.П.
3) Богданов И.Т.   7) Милославский Н.И.
4) Зограф К.Г.    8) Горталов Н.К.

Журналы Казанской городской думы и доклады управы за 1909 
год. – Казань: Типо-литография окружного штаба, 1910.  – С. 306.

О ПОПОлНЕНИИ КАТАлОГА 
ГОРОДСКОй ОБЩЕСТВЕННОй БИБлИОТЕКИ

VII. Училищная и по народному образованию комиссия

Заседание 13 февраля 1910 года
II. Заслушано заявление члена комиссии В.М.Гаиева о пополне-

нии каталога городской общественной библиотеки.
Библиотека должна иметь прежде всего характер общеобразова-

тельной, при чем в основу должны быть положены отделы: истори-
ческий, литературный, философский в широком смысле этого слова 
и естественно-исторический, а затем уже справочный; книги должны 
приобретаться с большим выбором, избегая специальных сочинений.

Краткий обзор постановлений комиссий Казанской городской 
думы состава 1909–1913 гг. Выпуск III. Февраль 1910 г. – Казань: 

Типо-литография окружного штаба, 1910. – С. 32.
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ПРИмЕЧАНИя

1  Сахаров Иван Александрович (1815–1885) – известный че-
ловек в народном просвещении России, действительный статский 
советник, окружной инспектор Казанского учебного округа. После 
окончания Симбирской гимназии поступил в Казанский универси-
тет. Завершив учебу в июле 1835 года, получил назначение в Ниж-
ний Новгород. С 1836 по 1847 годы работал учителем, старшим 
учителем, преподавателем в училищах и гимназиях Нижнего Нов-
города. С преподаванием совмещал также должность библиотекаря 
фундаментального книгохранилища гимназии. В 1838 году открыл 
при гимназии библиотеку для чтения. В 1847 году был переведен 
по службе в Казань. Был сначала инспектором 1-й Казанской гим-
назии (1847–1856), потом директором гимназии (1856–1860), в 1860 
году – инспектор казенных училищ Казанского учебного округа, в 
1864–1876 годах – окружной инспектор. Дважды (1861, 1862) управ-
лял канцелярией попечителя Казанского учебного округа, был чле-
ном строительной комиссии округа, в 1876 году вышел в отставку. 
В Казани его библиотека функционировала с 1847 по 1863(64) годы 
и вошла в фонд городской публичной библиотеки в 1872 году. Было 
куплено 508 названий книг и более 30 названий периодических из-
даний. 

2  Второв Николай Иванович (1818 –1865) – краевед, историк, 
этнограф, мемуарист, сын И.А.Второва. Окончил гимназию в Каза-
ни (1834) и факультет словесности Казанского университета (1837). 
Служил в канцелярии казанского генерал-губернатора, помощником 
биб лиотекаря университета. В 1843–1844 годах был редактором нео-
фициальной части «Казанских губернских ведомостей», где опубли-
ковал свои первые статьи. В 1844 году служил в Санкт-Петербурге 
в Министерстве внутренних дел. Затем с 1847 года – в Воронеже 
советником губернского правления. С 1857 года в Санкт-Петербурге 
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служил в Министерстве внутренних дел. В 1844 году подарил г. Ка-
зани книжную коллекцию своего отца, пополнял ее до самой смер-
ти, присылая новые экземпляры изданий, содействовал открытию в 
Казани первой публичной библиотеки.

3  Второв Иван Алексеевич (1772–1844) – мемуарист, поэт, биб-
лиофил, один из просвещеннейших людей своей эпохи. Служил в су-
дебных учреждениях Симбирска и Ставрополя, был судьей, городни-
чим и предводителем дворянства в Самаре. Совершал многочислен-
ные поездки по России, в т. ч. в Москву и Петербург, где в разное время 
встречался с братьями А.И. и С.И.Тургеневыми, В.В.Измайловым, 
И.И.Дмитриевым, Н.М.Карамзиным, А.А.Дельвигом, Н.И.Гречем и 
др. Близко стоял к литературным кругам, собрал очень ценную би-
блиотеку, которая была пожертвована его сыном, Николаем Второ-
вым, городу Казани и легла в основу Казанской публичной библио-
теки. Автор немногочисленных стихов и прозаических фрагментов, 
напечатанных в журналах. Оставил обширные ценные мемуары, из 
которых опубликована только незначительная часть.

4  Попова гора – ныне ул. Тельмана в Казани.
5  Учился в Благородном пансионе – ошибочное утверждение, 

что И.А.Второв обучался в Благородном пансионе при Московском 
университете.

6  Прибытков Павел Александрович (1810–1883) – казанский 
купец, общественный деятель, владелец кожевенного завода, пред-
седатель комитета по заведыванию Казанской городской публичной 
библио текой. Избирался Казанским городским головой с 1863 по 
1865 годы. Принимал живое участие в открытии Казанской город-
ской публичной библиотеки.

7  лонгинов михаил Николаевич (1823–1875) – известный 
русский литератор, писатель, поэт, мемуарист, библиограф, историк 
литературы и видный государственный деятель, губернатор Орлов-
ской губернии (1867–1871) и, наконец, главный цензор России, на-
чальник Главного управления по делам печати Министерства вну-
тренних дел (1871–1875).

8  Верин Евтихий (Евстафий) михайлович – почетный казан-
ский гражданин, купец 1-й гильдии. Вскоре после открытия библи-
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отеки был избран попечителем библиотеки по приговору городско-
го общества.  Состоял попечителем 10 лет (1866–1876) и приложил 
много забот к улучшению библиотеки, содержал на свой счет по-
мощника библиотекаря, освещал библиотеку керосином и маргари-
новыми свечами до проведения газа в 1875 году, ремонтировал поме-
щение библиотеки, с присоединением комнаты, заново отделанной, 
купил мебель и издал на свой счет в 1870 году каталог библиотеки.

9  Табельный день – праздничный день, в который, на основа-
нии особой табели, присутственные места от занятий, а училища от 
учения освобождаются.

10  Шидловский Иван Андреевич (1822–1884) – чиновник. В 
1847 году переехал в Казань, где служил в канцелярии Казанского 
военного губернатора, Казанском губернском правлении, Казанской 
комиссариатской комиссии и др. Выйдя в отставку, в 1864 году по-
купает библиотеку капитана Н.И.Кунавина, приводит ее в надлежа-
щий вид и открывает частную библиотеку. Вначале дела шли очень 
хорошо, но в начале 70-х годов, в Казани появились другие частные 
библиотеки, Шидловский потерял часть своих подписчиков и дела 
его библиотеки серьезно пошатнулись. Весной 1872 года продает 
свою библиотеку И.А.Шерстневу.

11  Черное озеро – парк, расположен в центре Казани, в низине, 
вытянутый с запада на восток. Парк получил свое название по озе-
ру, долгое время существовавшему на этом месте. Озеро отличалось 
чистой водой и возможностью рыбной ловли. В 1829 году берега 
озера отделали уступами, обложили дерном и аллеи обсадили рас-
тительностью. В конце XIX века парк служил одним из основных 
мест гуляний казанцев. 

12  Булич Николай Никитич (1824–1895) – профессор, историк 
русской литературы, член-корреспондент Императорской Академии 
наук. В 1865 году городское общество пригласило Булича быть «по-
четным наблюдателем» Казанской городской общественной библи-
отеки для главного руководства в ведении библиотечного дела. По 
его указаниям приобретались книги в библиотеку, были составлены 
каталоги (1878, 1890).
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13  Артемьев Александр Иванович (1820–1874) – историк, 
архео граф, статист. Выпускник Казанского университета (1841), 
помощник библиотекаря Казанского университета (1842–1850).  
Впоследствии автор целого ряда статей по истории этой библио-
теки и сборника «Описание рукописей, хранящихся в библиотеке 
Казанского университета». При Н.И.Второве начал сотрудничать 
в «Казанских губернских ведомостях», в 1844–1852 гг. – редактор 
неофициальной части газеты. Опубликовал в ней около 50 статей 
по истории, географии, археологии, этнографии, статистике, в том 
числе местного края. С 1852 г.  служил в Петербурге статистом в 
Министерстве внутренних дел. Один из составителей и редакторов 
многотомного издания «Списки населенных мест Российской импе-
рии…» (1861–1885). 

14  Каменский Никифор Тимофеевич (с 1889 года в монаше-
стве Никанор) (1847–1910) – архиепископ Казанский и Свияжский, 
духовный писатель, магистр Казанской духовной академии, был 
викарием Казанской епархии, ректором Казанской духовной семи-
нарии (1879–1891), непременный член комитета по заведованию 
городской публичной библиотекой. Редкая даровитая натура. На-
значенный затем в Архангельскую епархию, он явил собой великий 
пример самоотверженности. Совершал трудные путешествия по 
безграничным тундрам, посещая заброшенные селения инородцев-
язычников и старообрядцев, заглядывал в самые глухие уголки, куда 
не решался проникнуть ни один из его предшественников.

15  Городовое положение 16 июня 1870 года – положение, при-
нятое императором Александром II, прогрессивное по тем време-
нам, которое предоставляло городским думам право действитель-
но распорядительного, надзирающего и контролирующего органа 
местного самоуправления, а также давало возможность действовать 
«в пределах своей компетенции», но все же самостоятельно.

16  янишевский Эраст (Ераст) Петрович (1829–1906) – мате-
матик, профессор Казанского университета (с 1865 года). Автор ряда 
учебных пособий по математике, путевых заметок путешествий по 
Волге. Трижды избирался казанским городским головой и состоял 
в этой должности с 2 декабря 1871 года по 1 января 1883 года. При 
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нем в Казани был устроен водопровод, газовое освещение, конно-
железная дорога, замощен ряд улиц и площадей. В дальнейшем он 
был управляющим контрольными палатами в Перми и Казани. 

17  Крелленберг Генрих Иванович (1829–1898) – педагог, с 
1851 года – учитель латинского языка Казанской 1-й мужской гим-
назии, с 1856 – инспектор, в 1861–1896 – директор гимназии, непре-
менный член комитета по заведованию городской публичной библи-
отекой.

18  Павлов Иван Павлович (?–1887) – первый библиотекарь 
Казанской городской общественной библиотеки. Был определен 
библио текарем в 1864 году (еще до открытия) и добросовестно про-
служил более 22 лет.

19  мешков Григорий Иванович (1810–1890) – пензенский чи-
новник, статский советник, мемуарист. Был страстным библиофи-
лом и большим знатоком искусства, собрал большую библиотеку и 
коллекцию гравюр.  В 1870 году переехал в Казань на постоянное 
жительство. В 1881 году преподнес в дар Казанской городской пу-
бличной библиотеке свои рукописные переводы и мемуары. Из 16 
подаренных книг до наших дней сохранилось лишь 9 рукописей. 

20  Habent sua fata libelli (лат.) – книги имеют свою судьбу.
21  Risu teneatis, cives nostri (лат.) – смех, наши сограждане.
22  Загоскин Николай Павлович (1851–1912) – общественный 

деятель, правовед, историк, профессор Казанского университета, 
затем его ректор (1906–1909). В 1883–1900 годах издавал в Каза-
ни газету «Волжский вестник», в 1896–1898 годах – газету «Кам-
ско-Волжский край». Автор 4-х томной «Истории Императорско-
го Казанского университета за первые 100 лет его существования. 
1804–1904» и многих др. книг и статей. Н.П.Загоскин принимал уча-
стие в составлении «Систематического каталога русских книг Ка-
занской публичной библиотеки: с кратким алфавитным указателем 
сочинений, по именам их авторов, а также анонимных, газет, жур-
налов, сборников и проч.» (Казань, 1878). В 1900-е годы – гласный 
Казанской городской думы, член библиотечного комитета с 1909 по 
1911(?) годы.
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23  Советский зал – здесь следует понимать: в зале, где прохо-
дят советы, заседания.

24  Редость – редкость.
25  Петровский мемнон Петрович (1833–1912) – филолог-

славист, доктор славянской филологии, член-корреспондент Петер-
бургской Академии наук. В 1850 году окончил Нижегородский дво-
рянский институт, в 1855 – году Казанский университет. Преподавал 
латинский язык в Казанской 1-й мужской гимназии, с 1860 года – в 
Казанском университете (с перерывом), одновременно, в 1870 году 
преподавал русский язык и славянские наречия в Казанской духов-
ной академии. Член библиотечного комитета от города с 7 марта 
1895 года. Под его руководством составлено «Второе дополнение к 
систематическому каталогу русских книг Казанской городской пу-
бличной библиотеки» (Казань, 1906).

26  Осокин Петр Гаврилович (1821–1898/1890) – видный об-
щественный деятель. Лаишевский уездный предводитель дворян-
ства (1853–1858, 1860), губернский предводитель Казанского дво-
рянства (1860–1871), первый председатель Казанского губернского 
земского собрания, член Казанского особого о земских повинностях 
присутствия, гласный Казанской городской думы, владелец сукон-
ной фабрики в Казани.

27  Крестовников Николай Константинович (псевдоним Н.К.) 
(1831 – после 1903) – экономист, один из крупнейших российских 
предпринимателей, общественный деятель. В 1891 году председа-
тель Московского отделения общества для содействия русской про-
мышленности и торговле. Печатался в издании «Московские ведо-
мости». Совладелец семейной фирмы «Бр. Крестовниковы и Ко», 
которой принадлежали бумаго-прядильная фабрика в селе Поляны 
Московского уезда, стеариновый и кожевенный заводы в Казани, 
26 торговых контор в Европейской России, Сибири, Средней Азии, 
а также комиссионерства за границей. Автор «Семейной хроники 
Крестовниковых» (1903). 

28  максудов Ахметхади Низамутдинович (1868–1941) – об-
щественный деятель, журналист, издатель, языковед, педагог, глас-
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ный городской думы. В 1905 году был избран в комитет для заведо-
вания вновь открывающимся филиальным отделением библиотеки, 
ему было поручено приступить к организации отделения библио-
теки. В 1906 году впервые в истории открывает филиальное (му-
сульманское) отделение Казанской городской общественной библи-
отеки: публичную татарскую библиотеку «Китапханаи Исламия» 
(«Мусульманская библиотека»). До 1922 года является заведующим 
филиального отделения. Передал в фонд библиотеки часть личной 
коллекции книг (100 экз.).

29  Жуковский Павел Тимофеевич (1833–1900) – владелец 
кирпичного завода, старший архитектор г. Казани. В 1874–1877, 
1880–1883 годах – гласный Казанского губернского земского со-
брания. Избирался гласным и работал в течение всех шести сроков 
деятельности городской думы, с 1871 по 1892 годы, 22 года подряд. 
По его проектам в Казани были построены костел, окружная психи-
атрическая больница, жилые дома. Является автором многих публи-
каций по вопросам строительства.
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ИСТОРИКО-хРОНОлОГИЧЕСКИй УКАЗАТЕлЬ

1844 –  Н.И.Второв преподнес в дар городу Казани собрание книг 
своего отца И.А.Второва

1846 – библиотека разместилась в городском общественном доме, 
был назначен библиотекарь. Но дело на том и остановилось

1864 –  ходатайство Н.И.Второва перед правительством о разреше-
нии открыть в Казани публичную библиотеку при городской 
управе для общего пользования. Ходатайство было удовлет-
ворено

1865 – 10 января – Казанская городская общественная библиотека 
была открыта для публики в помещении Казанского городско-
го общества

            Казанское городское общество пригласило Н.Н.Булича стать 
«почетным наблюдателем Казанской общественной библио-
теки»

1866 –  почетный гражданин, купец 1-й гильдии, хлеботорговец 
Е.М.Верин избран попечителем библиотеки по приговору го-
родского общества и состоял попечителем 10 лет 

1870 –  опубликован «Каталог книгам Казанской городской публич-
ной библиотеки» И.П.Павлова 

1872 –  городская дума ассигновала 1000 руб. на приобретение биб-
лиотеки для чтения, принадлежавшей бывшему инспектору 
училищ Казанского учебного округа И.А.Сахарову (508 на-
званий книг и более 30 названий периодических изданий) 

1877 –  по случаю смерти Е.М.Верина должность попечителя библио-
теки упразднена. Управление городскими библиотеками  
осуществлялось через особый комитет

1878 –  опубликован составленный Н.Н.Буличем «Систематический 
каталог русских книг Казанской городской публичной библио - 
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теки с кратким алфавитным указателем сочинений, по име-
нам их авторов, а также анонимных, газет, журналов, сборни-
ков и проч.» 

1881 –  пензенский чиновник, библиофил и большой знаток искус-
ства Г.И.Мешков преподнес в дар Казанской городской пуб-
личной библиотеке 16 рукописей

1890 –  Н.Н.Булич составил «Первое дополнение к систематическому 
каталогу русских книг» 

1895 –  30 лет со дня открытия Казанской публичной библиотеки 
             22 января на общем собрании Общества археологии, исто-

рии и этнографии при Императорском Казанском универси-
тете П.А.Пономарев прочитал реферат «Вопрос об открытии 
городской публичной библиотеки в Казани по поводу испол-
нившегося 30-летия ее существования»    

 7 марта 1895 года членом от города в библиотечный комитет 
вступил профессор М.П.Петровский, сменив Н.Н.Булича

1905 –  в состав библиотечного комитета избраны: городской голо-
ва А.П.Попрядухин, директор Императорской Казанской 1-й 
гимназии действительный статский советник П. П. Кочкин, 
ректор Казанской духовной семинарии архимандрит Михаил 
(Богданов И.Т.). Городской думой избраны члены комитета: 
М.П.Петровский, С.Ш.Алкин, В.М.Ключников, А.А.Хохряков, 
А.Н.Максудов, К.И.Оконишников, А.Д.Чернояров

           15 августа 1905 года введены в действие новые правила би-
блиотеки

           10 октября 1905 начата работа по организации филиального 
отделения библиотеки

1906 – 2 января – открытие филиального (мусульманского) отделе-
ния Казанской городской общественной библиотеки – пуб-
личной татарской библиотеки «Китапхана Исламия» («Му-
сульманская библиотека»). Заведующим назначен Ахметхади 
Низамутдинович Максудов

 19 мая – библиотекарем филиального отделения библиотеки 
назначен Закир Сеитов (Саид-заде)
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             опубликовано «Второе дополнение к систематическому ката-
логу русских книг Казанской городской библиотеки» 

1909 –  в состав библиотечного комитета избраны: председатель ко-
митета, городской голова С.А.Бекетов, непременными чле-
нами: директор 1-й гимназии Н.А.Клюев и ректор духовной 
семинарии протоиерей В.И.Беликов. Городской думой из-
браны члены комитета: К.И.Оконишников, А.Н.Максудов, 
И.Т.Богданов, К.Г.Зограф (по 1911), В.М.Гаиев, Н.П.Загоскин, 
Н.И.Милославский и Н.К.Горталов 

1913 –  с августа в состав библиотечного комитета избраны: пред-
седатель комитета городской голова В.Д.Боронин и чле-
ны, избранные городской думой: В.М.Гаиев, И.Т.Богданов, 
К.И.Оконишников, Н.К.Горталов, С.М.Вишневский и 
А.Н.Максудов

 25 ноября – З.Сеитов уволен, на должность библиотекаря на-
значен Шейхулисламов, учитель русской школы Министерства 
народного просвещения для татарских мальчиков г. Казани

1914 – опубликован «Систематический каталог русских книг фили-
ального мусульманского отделения Казанской городской пуб-
личной библиотеки» 

1915 – 10 января 1915 года – 50-я годовщина со дня открытия обще-
ственной библиотеки; городским головой В.Д.Борониным 
был прочитан «Краткий исторический очерк Казанской го-
родской публичной библиотеки за 50 лет ее существования». 

             Издано «Третье дополнение к систематическому каталогу 
русских книг»
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