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Предисловие 
 

Статьи, представленные в четвертом выпуске сборника научных 
трудов Национальной библиотеки Удмуртской Республики, продол-
жают основную тематику первых трех выпусков.  

В первом выпуске рассматривались история регионального кни-
гоиздания (на примере первых типографий г. Сарапула) и библиотеч-
ного дела (на примере бесплатных народных библиотек Глазовского и 
Сарапульского уездов Вятской губернии).  

Во втором выпуске акцент был сделан на истории книгопечата-
ния в пос. Ижевский и Воткинский заводы. Библиотековедческие ис-
следования продолжил материал, освещающий историю создания 
павленковских библиотек на территории Удмуртии.  

Третий выпуска сборника научных трудов увидел свет к 90-
летию Национальной библиотеки Удмуртской Республики и включал 
статьи по истории библиотеки. Также в него вошли результаты социо-
логических исследований, организованных библиотекой, по изучению 
чтения в республике. 

Кроме того, в каждом выпуске публиковались результаты кни-
говедческих исследований, посвященных раскрытию фондов и кол-
лекций Национальной библиотеки («Коллекция Осиповых–
Югриных», «Издания с автографами», «Запрещенная книга» и др.).   

В четвертом выпуске сборника научных трудов, который не на-
прасно получил название «Библиотека и книга Удмуртии в историко-
культурном контексте», рассматриваются вопросы формирования 
кадров библиотек Удмуртии на фоне изменений, происходящих в Рос-
сии  в конце XIX – начале XX века и в начальный период становления 
удмуртской государственности. Эта тема сегодня представляет не 
только исторический интерес, она является актуальной в свете карди-
нальных изменений, происходящих в современном информационном 
обществе, частью которого являются библиотеки. 

Библиотеки – один из системообразующих факторов, влияющих 
на формирование культурного ландшафта территории. В связи с рас-
пространением цифровых технологий особое значение приобретет 
ценность традиционной книги как памятника материального и духов-
ного наследия. В данный сборник вошел обзор основных коллекций 
крупнейших фондодержателей редких и ценных документов, нашед-
ших отражение в Своде книжных памятников Удмуртии. Продолжают 
тематику материалы, посвященные русской книге гражданской печати 
XVIII века, хранящейся в республике, и иностранным книжным зна-
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кам в фонде отдела литературы на иностранных языках Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики.  

На протяжении веков книга являлась практически единственной 
формой фиксации информации для трансляции ее во времени и про-
странстве. Переход человечества к эпохе техногенной цивилизации 
остро ставит проблему его гуманизации, без чего невозможно гармо-
ничное развитие ни самого общества, ни отдельной личности. Дости-
жению этого равновесия может способствовать сохранение таких фе-
номенов культуры, как библиотека и ее неотъемлемый атрибут – тра-
диционная книга. 
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БИБЛИОТЕКОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  
 
 

Е. В. Егорова  
 

Кадры библиотек Глазовского и Сарапульского уездов  
Вятской губернии в конце XIX – начале XX века 

 
Вторая половина XIX – начало XX в. характеризуется процес-

сом становления библиотечного дела и, одновременно, становлением 
библиотечной профессии. Передача школьного и внешкольного обра-
зования в ведение земских органов самоуправления обусловила пере-
дачу всех вопросов, связанных с формированием кадровой политики, 
в их компетенцию. Именно земства вырабатывали на основе собст-
венного опыта требования к лицам, занимавшим должность библиоте-
каря; эти требования варьировались в зависимости от типа библиотеки 
и ее читательской аудитории.  

Формирование системы библиотечного обслуживания населе-
ния Вятской губернии в конце XIX – начале XX в. осуществлялось по 
трем основным направлениям. Во-первых, это организация публич-
ных библиотек в уездных городах. Во-вторых, это организация систе-
мы начального школьного образования и, соответственно, организа-
ция школьных библиотек. В-третьих – организация бесплатных на-
родных библиотек и библиотек-читален.  

В каждом из 11 уездных городов Вятской губернии существова-
ли земские публичные библиотеки (Глазовская и Сарапульская сего-
дня находятся на территории Удмуртии). Они являлись крупнейшими 
библиотеками своих уездов, обладали наилучшими книжными фонда-
ми и были рассчитаны на более подготовленного читателя. К заве-
дующим такими библиотеками предъявлялись более строгие требова-
ния, в частности к их образовательному уровню и политической бла-
гонадежности.  

На основании Высочайших повелений (царских указов) от 12 
июля 1867 г. и 17 декабря 1871 г. (по старому стилю) все городские 
публичные и общественные библиотеки управлялись попечительными 
комитетами, постоянными и обязательными членами которых состоя-
ли штатный смотритель уездного училища и смотритель духовного 
училища. Остальных членов комитета избирало земское собрание 
сроком на три года. Комитеты решали все финансовые, организацион-
ные вопросы и ежегодно отчитывались о деятельности библиотеки 
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перед городскими думами и земскими собраниями. Библиотекари ут-
верждались в должности губернатором. Можно отметить, что в пер-
вые годы деятельности Глазовской и Сарапульской публичных биб-
лиотек заведующие ими часто менялись. 

Первым библиотекарем Сарапульской публичной библиотеки в 
1835 г. был назначен штатный смотритель уездного училища Петр 
Кошкарев. Делами библиотеки управлял Попечительный комитет, со-
стоявший во второй половине XIX в. из 11 человек, в состав которого 
входили штатный смотритель уездного училища, смотритель духовно-
го училища, председатель уездной земской управы или один из ее 
членов; остальные члены комитета избирались земским собранием 
один раз в три года. 

В разное время членами Попечительного комитета библиотеки 
являлись известные в городе люди: председатель земской управы Л. В. 
Юмашев, директор реального училища Н. А. Орлов, священник и крае-
вед Н. Н. Блинов, смотритель духовного училища писатель С. Н. Ми-
ловский (Елеонский), старший врач земской больницы А. К. Добронра-
вов (имя которого носила одна из персональных стипендий Вятской 
мужской фельдшерской школы), ветеринар П. И. Могилевский (его 
именем также была названа одна из стипендий Казанского университе-
та) и многие другие.   

Библиотекарем на протяжении более чем тридцати лет (1887–
1921) состояла Елена Ивановна Гуляницкая. Еще в 1912 г. в целях по-
ощрения за 25-летнюю службу Сарапульское уездное земское собра-
ние предполагало выплатить Е. И. Гуляницкой премию в размере 100 
рублей. Но при голосовании сумма была сокращена до 50 рублей. В 
знак протеста против уменьшения суммы вознаграждения один из 
членов собрания Н. П. Стригин (мещанин, член сиротского суда в 
1911–1912 гг.) отказался принимать дальнейшее участие в голосова-
нии.  

В Глазовской публичной библиотеке, открытой значительно 
позже, в 1867 г., должность библиотекаря отсутствовала до 1881 г.; 
ответственным лицом по библиотеке назначался один из сотрудников 
городской управы. Первым штатным библиотекарем был А. Селива-
новский (1881–1882), выпускник Вятской духовной семинарии. В те-
чение двадцати лет, с 1888 по 1908 г., библиотекой заведовала проис-
ходившая из купеческой семьи выпускница вятской Мариинской гим-
назии Надежда Николаевна Агафонова. 
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Что касается формирования библиотек (как фундаментальных, 
так и ученических) начальных народных училищ, то заведование ими, 
естественно, возлагалось на учителей этих училищ. Учителя работали 
в библиотеке по совместительству, в свободное от занятий время, два-
три раза в неделю. Кроме того, ученическая библиотека работала 
только в течение учебного года, 150–180 дней в году. Учитель-
библиотекарь не имел возможности уделять много внимания библио-
течной работе, изучать индивидуальные способности и склонности 
читателей-детей и взрослых и руководить их чтением.  

В 1884 г. училищные библиотеки получили разрешение выда-
вать книги для чтения грамотному взрослому населению, что в усло-
виях отсутствия на тот момент других бесплатных народных библио-
тек являлось важным шагом в приобщении населения к чтению. 
Большинство читателей были не подготовлены к самостоятельному 
выбору литературы для чтения, им требовалась помощь грамотного, 
квалифицированного библиотекаря, обязанности которого вполне ус-
пешно мог исполнять учитель, особенно если он пользовался автори-
тетом у местного населения. С другой стороны, для школьного учите-
ля это являлось дополнительной нагрузкой, и в ряде случаев нехватка 
свободного времени отрицательно сказывалась на качестве работы 
такого библиотекаря. 

Основные усилия Вятского земства направлялись на организа-
цию библиотечного обслуживания населения посредством бесплатных 
народных библиотек и библиотек-читален. Наиболее распространен-
ным (многочисленным) типом народной библиотеки стали открытые 
по инициативе председателя Вятской губернской земской управы А. 
П. Батуева пятирублевые библиотеки. «Пятирублевки» открылись 
практически во всех сельских обществах губернии, к началу 1897 г. их 
число составило 2617 единиц. Фонд каждой из них не превышал 100 
экз. книг.  

Располагались пятирублевые библиотеки в домах библиотека-
рей, кроме того, работа в библиотеке не оплачивалась. При этом биб-
лиотекарь не вел учет выданных книг и количества читателей. В связи 
с этим требования, предъявляемые к нему, были минимальными; ос-
новное – грамотность и благонадежность. Тем не менее утверждение 
кандидатуры заведующего библиотекой происходило в несколько 
этапов. Сначала необходимо было получить одобрение (разрешение) 
земского начальника и инспектора народных училищ, а в обществах с 
православным населением – и согласие священника. Далее списки 
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кандидатов представлялись на утверждение губернатору. Сам канди-
дат также должен был дать согласие. Вот пример такого документа: 

«…1902 года ноября 26 дня, я, нижеподписавшийся запасный 
старший унтер-офицер из крестьян Понинской волости, дер. Эбгашур-
ской Максим Кириллов Богданов дал настоящий отзыв в том, что за-
ведывать сельской библиотекой Симпальского общества я согласен, в 
чем и подписуюсь. 5 декабря 1902 года. Священник И. Покрышкин 
…препятствий не имею» [1].  

Успешная деятельность пятирублевой библиотеки, предназна-
ченной для удовлетворения первоначальных потребностей населения 
в книге и чтении, находилась в прямой зависимости не столько от ее 
территориального положения и состава книжного фонда, сколько от 
степени грамотности населения и личных качеств библиотекаря. 55% 
библиотекарей пятирублевых библиотек Сарапульского уезда окончи-
ли курс начальной школы, остальные научились грамоте на военной 
службе либо «самоучком». То же положение наблюдалось и в других 
уездах. 

Библиотекарями чаще всего состояли самые грамотные крестья-
не, сельские писари, старосты, старшины, в основном мужчины. 
Женщин на должность библиотекаря пятирублевой библиотеки назна-
чали нечасто. Вот редкий пример – когда в 1905 г. в пятирублевую 
библиотеку Локтевского сельского общества (д. Локтево) Арзамас-
цевской волости Сарапульского уезда назначили крестьянку Марию 
Федоровну Пушкареву [2].  

Изучая документы ГАКО [13–15] и ЦГА УР [16], удалось уста-
новить не только перечень пятирублевых библиотек Глазовского и 
Сарапульского уездов Вятской губернии, но и имена некоторых заве-
дующих (см. Приложения 1, 2).  

Заведующий внешкольным образованием в Сарапульском уезде 
П. Полетаев выделял три категории библиотекарей пятирублевых 
библиотек. К первой он относил тех, кто «смотрят на книгу с уваже-
нием, свою библиотеку обыкновенно перечитали всю, пользуются 
книгами из соседней большой библиотеки, всякому желающему почи-
тать стараются выбрать книги по его вкусу, выдающимся книгам у 
таких библиотекарей ведется запись, внешний вид книг свидетельст-
вует, что оне побывали уже у многих; …в избе того библиотекаря уст-
раиваются и чтения вслух: один читает, а остальные слушают; на свои 
обязанности он смотрит как на почетныя; эти библиотекари имеют 
много и своих книг, выписывают на свои средства газету» [3, с. 250]. 
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Ко второй категории принадлежат библиотекари «хотя и менее 
развитые и особенным усердием в привлечении читателей не отли-
чающиеся, но своими обязанностями по библиотеке не тяготятся и 
исполняют их добросовестно: удовлетворяют всех почитать, следят за 
аккуратностью возвращения книг, книги хотя и выдаются на "веру", 
но теряются у них очень редко; и эти библиотекари книгами интере-
суются и большую часть своей библиотеки перечитали» [3, с. 250].  

Библиотекари третьей категории «тяготятся своими обязанно-
стями по библиотеке, сами пользы не видят в книге, смотрят на нее, 
как на забаву для детей; книги у них содержатся обыкновенно в выс-
шей степени небрежно: в сенях, на чердаке вместе с другим хозяйст-
венным хламом, вследствие чего оне быстро становятся негодны к 
употреблению. На этих библиотекарей раздаются обыкновенно жало-
бы, что они не всегда выдают книги, и обыкновенно, если в обществе 
много грамотных, то они хлопочут о переводе библиотеки на другое 
лицо» [3, с. 251]. 

В ряде случаев, когда обязанности библиотекаря исполняли за-
житочные крестьяне, имевшие крепкие хозяйства, они из-за отсутст-
вия свободного времени также не уделяли библиотеке должного вни-
мания, в результате чего ее деятельность фактически прекращалась.  

Тем не менее изучение состояния пятирублевых библиотек, 
проведенное Вятской губернской земской управой в 1897 г., показало, 
что за редкими исключениями библиотеки (когда по причине пого-
ловной безграмотности населения единственным читателем библиоте-
ки был ее заведующий) имеют большое количество читателей. Иногда 
из отчетов заведующих следовало, что все книги были выданы. Боль-
шинство заведующих вели учет выданных книг, а отзывы населения о 
библиотеках, также за редкими исключениями, были положительны-
ми: «развитие умственности можно не потерять только благодаря 
библиотеке», «и в солдатах-то лучше от того (развивали себя чтени-
ем), унтерами скоро выходят», «везде спрашивают развитых, после 
школы для этого книги надо читать», «развитие в голове получается и 
везде жить лучше», «понимать стали больше», «образование, так оно 
и образование – на все удобно» и т. п. [3, с. 253]. 

Вятское губернское земство поддерживало пятирублевые биб-
лиотеки до 1908 г., позже переключив свое внимание на более круп-
ные библиотеки. Дальнейшая судьба «пятирублевок» была передана 
на усмотрение уездов, которые по возможности финансировали их до 
1915 г.  
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Параллельно происходило формирование сети народных биб-
лиотек и библиотек-читален. Эти библиотеки обладали значительно 
большим по сравнению с пятирублевыми книжным фондом и количе-
ством читателей. В связи с этим возросли требования, предъявляемые 
к библиотечным работникам. На выбор библиотекаря, кроме того, 
влияла ведомственная принадлежность библиотек.  

Библиотеками, открытыми в помещениях начальных народных 
училищ и находившимися в ведении Министерства народного про-
свещения, заведовали учителя этих училищ. Работниками библиотек, 
находящихся в ведении Министерства внутренних дел и расположен-
ных вне школьных стен, могли быть назначены другие лица.  

Отсутствие единой политики в области развития библиотечного 
дела Вятской губернии в конце XIX – начале XX в. привело к тому, 
что решение о количестве, месте и ведомственной принадлежности 
вновь открываемых библиотек уездные земства принимали самостоя-
тельно. Так, Глазовское земство предпочитало открывать народные 
библиотеки Министерства внутренних дел; Сарапульское земство от-
крывало библиотеки обоих ведомств; Малмыжское и Елабужское 
предпочитали пришкольные библиотеки.  

Соответственно отличался и состав заведующих библиотеками. 
Если пятирублевыми библиотеками заведовали в основном грамотные 
крестьяне, то библиотекарями первых народных бесплатных библио-
тек Вятской губернии состояли преимущественно волостные писари, 
учителя и лица духовного звания. Кадровый состав первых народных 
библиотек Глазовского и Сарапульского уездов наглядно иллюстри-
рует таблица, составленная на основании отчетов об их деятельности 
[4, 5, 6]. 

 
Кадры бесплатных народных библиотек  

Глазовского и Сарапульского уездов Вятской губернии 
 

Год 1903 год 1910 год 1912 год 
Глазовский уезд Сарапульский уезд Сарапульский уезд Глазовский уезд             Уезд 

Библио- 
текари 

коли-
чество 

% Коли-
чество 

% коли-
чество 

% коли-
чество 

% 

Волостные писари 8 50 14 46,6 5 13,5 16 43,3 

Крестьяне 3 18,7 
Не 

Выделе-
ны 

– не  
выделены – – – 

Лица духовного 
звания 4 25 5 16,7 – – 8 21,6 

Учителя 1 6,3 8 26,7 31 83,8 3 8,1 
Канцелярские не  – – – 1 2,7 не  – 
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служащие выделены выделены
Специальные 
библиотекари – – – – – – 10 27 

Другие не  
выделены – 3 10 – – не  

выделены – 

Всего библиоте-
карей 16 100 30 100 37 100 37 100 

Из данной таблицы следует, что первоначально бесплатными 
народными библиотеками обоих уездов заведовали преимущественно 
волостные писари (50 и 46,6% соответственно). Их назначали на эту 
должность в связи с тем, что наиболее предпочтительным местом для 
библиотеки считалось здание волостного правления, так как оно нахо-
дилось в центре волости, было известно всему населению и служило 
местом его сбора для решения различных вопросов. Поэтому кандида-
тура волостного писаря казалась наиболее уместной. Кроме того, пи-
сарь был грамотным и известным всему населению волости лицом. 
Но, к сожалению, он не всегда являлся подходящей кандидатурой для 
работы в библиотеке. Во-первых, писарь не обладал достаточным ко-
личеством свободного времени, во-вторых, не располагал достаточ-
ным знанием фонда своей библиотеки, детской, народной, мировой 
литературы и не мог оказать квалифицированную помощь читателю 
при выборе книги.  

Одним из ярких негативных примеров работы волостного писа-
ря в должности библиотекаря является деятельность заведующего Ва-
сильевской библиотекой Глазовского уезда. Весь книжный фонд на-
ходился в верхней части шкафа и представлял собой собрание «ста-
рых потрепанных книг числом до 40–50». В нижней части шкафа на-
ходились «бочонок в 1/4 ведра зеленого стекла, посуда из-под водки и 
пива, связка сушек, несколько яиц и яичной скорлупы и голова суше-
ной воблы» [7]. Из инвентарных книг следует, что книги выданы чи-
тателям три-четыре года назад и до сих пор не возвращены. О своей 
деятельности библиотекарь напоминал лишь для получения ежеме-
сячного вознаграждения в размере пяти рублей. 

Однако несправедливо утверждать, что среди волостных писа-
рей не было библиотекарей, преданных своей работе и стремящихся 
улучшить организацию библиотечного дела. Например, библиотекарь 
Уканской бесплатной народной библиотеки Глазовского уезда воло-
стной писарь С. Рылов (1897 г.) предлагал управе изменить форму за-
писи выданных книг. По его мнению, существовавшая в уезде форма 
записи приема и выдачи книг являлась неудобной, так как в тетрадях, 
рассчитанных на 30–40 читателей, записывались только имена и фа-
милии читателей. Рылов считал, что «необходимо вписывать имя, от-
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чество и фамилию, место жительства каждого читателя, в противном 
случае не будет никакой возможности сделать что-либо в случае за-
держки, утраты книг читателем; меж тем явления первого рода на-
блюдаются постоянно». Для эффективного учета и записи выданных 
книг он предложил иметь «одну книгу в форме алфавита с достаточ-
ным местом для записи читателей, времени выдачи книг, названия и 
днем возвращения» [8]. 

К 1912 г. ситуация в Глазовском уезде значительно изменилась. 
В целях повышения качества работы библиотек, повышения ответст-
венности библиотекаря за свою деятельность было принято решение о 
необходимости выделения должности библиотекаря в самостоятель-
ную штатную единицу. В результате уже для 10 из 37 человек (27%) 
эта работа являлась основной и была источником заработка.  

В Сарапульском уезде к 1910 г. с 8 человек до 31 выросло коли-
чество библиотекарей-учителей. Педагоги, как люди более образован-
ные, лучше знали библиотечный фонд, могли рекомендовать литера-
туру как по читательскому запросу, так и осуществляя руководство 
чтением. Кроме того, назначение на должность заведующего библио-
текой учителя было обусловлено преобладанием пришкольных биб-
лиотек, так как в 1905 г. 12 бесплатных народных библиотек Сара-
пульского уезда перевели в начальные училища. 

В начале XX в. на должность библиотекаря нередко назначали 
лиц духовного звания (25% в Глазовском и 16,7% в Сарапульском 
уезде). С одной стороны, это позволяло привлечь к работе в библиоте-
ке человека образованного и известного местному населению, но, с 
другой стороны, иногда сдерживало посещение библиотеки крестья-
нами, «а в особенности крестьянскими подростками и инородцами, 
как-то: вотяками и татарами, стесняясь и боясь зайти с грязными без 
галош, а большинство в лаптях, ногами» [9]. К 1910 г. в Сарапульском 
уезде не было ни одного библиотекаря-священника. 

Эволюция системы внешкольного образования подтолкнула 
земства к необходимости реорганизации библиотечной сети в губер-
нии с целью более полного и равномерного обслуживания населения 
книгой. Кроме того, вышедшие в 1912 г. «Правила о народных биб-
лиотеках при низших учебных заведениях ведомства Министерства 
народного просвещения», согласно которым все библиотеки, нахо-
дившиеся при начальных училищах, поступали в полное распоряже-
ние этих учебных заведений, также привели Вятское земство к необ-
ходимости пересмотра библиотечной политики.  
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В феврале 1913 г. «желательными типами земских библиотек» 
признаны «библиотеки районные и народные библиотеки-читальни». 
Районные библиотеки-читальни предполагалось открывать в крупных 
торговых селах и торговых пунктах; обеспечивать их отдельным по-
мещением, квартирой для библиотекаря, соответствующей мебелью: 
шкафами, столами, диванами или стульями для читателей. Эти биб-
лиотеки-читальни предназначались для обслуживания большого ко-
личества различных групп населения: интеллигенции, духовенства, 
крестьян и др. При назначении библиотекаря преимущество отдава-
лось лицам со средним образованием или имеющим звание народного 
учителя. 

Народные библиотеки предполагалось открыть во всех населен-
ных пунктах, где находились волостные правления, и во всех школь-
ных районах уезда – в помещениях из двух комнат: для библиотеки и 
квартиры библиотекаря. При назначении библиотекаря преимущество 
отдавалось лицам, окончившим городское или двухклассное училище. 

 
Библиотекари земских библиотек Глазовского уезда на 1915 г. [10] 

 
Библиотеки Библиотекари Количество 

С законченным средним образованием  3 Районные  
(первого типа)  
– 13 

С незаконченным средним образованием по педагогиче-
ской практике 

10 

Учителя 6 
Лица духовного звания 2 
Другие библиотекари, то есть лица, свободные от каких-
либо других обязанностей 

16 

Народные  
(второго типа)  
– 25 

Волостные писари 1 
 
Известны имена некоторых библиотекарей бесплатных народ-

ных библиотек Глазовского уезда по состоянию на 1 августа 1903 г. и 
по итогам 1915 г. [4, 11] (см. Приложение 3). 

Общественные модернизационные процессы второй половины 
XIX – начала XX в. затронули все сферы российского общества, в том 
числе изменили социальную роль женщины. Отмена крепостного пра-
ва послужила мощным стимулом для роста женской эмансипации. 
Женщины отстаивали свое право на образование, труд и экономиче-
скую самостоятельность, постепенно входили в профессии, ранее яв-
лявшиеся мужскими. Одной из таких стала профессия библиотекаря. 
Это подтверждает ситуация с библиотечными кадрами в Глазовском 
уезде. Так, в 1903 г. в 17 библиотеках уезда работали 13 мужчин (76%) 
и 4 женщины (24%) [4]. К 1915 г. – напротив – в 24 подавших сведе-
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ния библиотеках работали уже 19 женщин (79%) и 5 мужчин (21%). 
Данная тенденция наблюдалась и в других уездах губернии. Таким 
образом, к 1917 г. доля женщин в библиотеках составляла более 50%. 
Профессия библиотекаря приобретала свое «женское» лицо. 

Остро стоял вопрос о библиотечном образовании. В России не 
существовало специального учебного заведения по подготовке биб-
лиотекарей, земства были вынуждены самостоятельно решать данную 
проблему. Вопросы профессиональной подготовки библиотекарей не-
однократно обсуждались на совещаниях заведующих внешкольным 
образованием уездов; высказывались пожелания для «улучшения под-
готовки библиотекарей и для своевременного выяснения назревающих 
с течением времени нужд по библиотекам признать весьма желатель-
ным устройство ежегодных Совещаний при Управе по библиотечному 
делу заведующих районными и второго типа земскими библиотеками, 
предоставив им право бесплатного проезда вперед и обратно на зем-
ских лошадях...» [12]. Также предполагалось ежегодно выделять сред-
ства для организации ежегодных командировок библиотекарей на 
курсы по библиотековедению при Московском городском народном 
университете им. А. Л. Шанявского, но финансовые возможности 
земств в 1915 г. не позволили осуществить это решение.  

Наиболее оптимальным представлялось включать изучение ос-
нов библиотековедения в учебные программы женских гимназий, учи-
тельских семинарий и педагогических курсов. Это, в свою очередь, 
способствовало увеличению числа женщин в библиотеках. В условиях 
отсутствия профессионального библиотечного образования препода-
вание основ библиотековедения в гимназиях и педагогических учеб-
ных заведениях было вполне оправдано и могло принести положи-
тельный результат.  
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Приложение 1 
 

Заведующие пятирублевыми библиотеками  
Глазовского уезда Вятской губернии 
на 1903–1904 гг. и на 1 января 1914 г. 

 
Название  
библиотеки 

Волость Территориаль-
ная принадлеж-

ность  
на 2010 г. 

Ф.И.О.  
библиотекаря 

Годы работы  
в библиотеке 

Библиотека 
Озегвайского 
сельского  
общества  
(д. Ураково) 

Кестымская Глазовский 
район УР,  
д. Ураково 

крестьянин  
Евдоким Алексеевич 
Анисимов 

с сентября 1903 г. 
– на 1 января 
1914 г. 

Федор Григорьевич 
Злобин 

до августа 1899 г. 

Иван Федорович 
Бронников 

с августа 1899 г. 

Библиотека 
Починочного 
сельского  
общества  
(пос. Павлов-
ский) 

Ежевская Юкаменский  
район УР,  
д. Павлово 
(исключена  
с учета  
в 1968 г.) Демьян Адриянович 

Смолешков 
на 1 января 
1914 г. 

служащий Пермской 
железной дороги 
Степан Суворов 

до апреля 1903 г. Библиотека 
Сепычкарского 
сельского  
общества  
(д. Большой 
Лудошур) 

Лудошурская Глазовский 
район УР,  
д. Большой 
Лудошур 

запасной писарь  
Петр Степанович 
Горбушин 

с апреля 1903 г. 
– на 1 января 
1914 г. 

Библиотека 
Симпаловского 
сельского  
общества  
(д. Эбгашур)  

Понинская Глазовский 
район УР,  
д. Полдарай 

Максим Кириллович 
Богданов 

с марта 1903 г.  
– на 1 января  
1914 г. 

крестьянин  
Николай Иванович 
Злобин 

до 1899 г. 

крестьянин  
Афанасий Афанасьев 
Шуклин 

на 1899 г.  
– на 1 января  
1914 г. 

Библиотека 
Чурашурского 
сельского  
общества  
(д. Чупино) 

Юмская Юкаменский 
район УР,  
д. Чупино 
(исключена  
с учета  
в 1969 г.) 

Прокопий  
Тимофеевич  
Саламатов 

с августа 1903 г. 
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Приложение 2 
 

Заведующие пятирублевыми библиотеками  
Сарапульского уезда Вятской губернии на 1905–1906 гг.  

 
Название 
библиотеки 

Волость Территори-
альная при-
надлежность  
на 2010 г. 

Ф.И.О.  
библиотекаря 

Годы работы  
в библиотеке 

Библиотека 
Быргындин-
ского сельско-
го общества 

Чегандинская  Каракулинский 
район УР,  
д. Быргында  

крестьянин  
Тихон  
Поликарпович 
Стахеев 

с ноября 1905 г. 

Библиотека 
Егыдронского 
сельского 
общества 

Сосновская  Шарканский 
район УР,  
д. Табанево  

крестьянин  
Терентий Андреев  

с августа 1905 г. 

Библиотека 
Киясовского 
сельского 
общества 

Киясовская  Киясовский 
район УР,  
с. Киясово 

крестьянин  
Павел Михайлович  
Коробейников 

с ноября 1905 г. 

Библиотека 
Кухтинского 
сельского 
общества 

Галановская Каракулинский 
район УР,  
д. Кухтино 

крестьянин  
Семен  
Афанасьевич  
Глухов 

с февраля 1906 г. 

Библиотека 
Локтевского 
сельского 
общества 

Арзамасцев-
ская  

Каракулинский 
район УР,  
д. Локтево (ис-
ключена с учета 
в 1976 г.) 

крестьянка  
Мария Федоровна 
Пушкарева 

с августа 1905 г. 

Библиотека 
Осотовского 
сельского 
общества 

Мостовинская Сарапульский 
район УР, д. Осо-
товка (исключена 
с учета в 1967 г.) 

крестьянин  
Григорий  
Семенович  
Маслов 

с ноября 1905 г. 

Библиотека 
Таранковского 
сельского 
общества 

Сосновская Шарканский 
район УР, поч. 
Таранки (объе-
динен с д. Репи-
но в 1959 г.,  
д. Репино ис-
ключена   
с учета в 1977 г.) 

крестьянин  
Дмитрий  
Федорович  
Лукин 

с августа 1905 г. 

Библиотека 
Яганского 
сельского 
общества 

Бурановская Малопургин-
ский район УР, 
пос. Яган 

крестьянин  
Ефим Иудин  
Николаев 

с ноября 1905 г. 
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Приложение 3 
 

Заведующие бесплатными народными библиотеками 
Глазовского уезда Вятской губернии* 

 
На 1 августа 1903 г. На конец 1915 г. Населенный 

пункт,  
год открытия 
библиотеки 

Ф.И.О. библиотекаря,  
стаж в библиотеке 

Ф.И.О. библиотекаря,  
стаж в библиотеке,  

образование 
село Полом  
1897 г. 

волостной писарь Есипов учительница Агния Петровна 
Энькова. Стаж 2 года 

село Укан   
1897 г. 

волостной писарь Герасимов.  
С августа 1901 г. 

– 

село Юски  
1897 г. 

крестьянин Каракулов.  
С апреля 1900 г. 

– 

село Зура  
1898 г. 
 

крестьянин Наймушин София Викторовна Волкова. 
Стаж 1 год 8 месяцев.  
Образование – гимназия 

село Балезино 
1900 г. 

волостной писарь Морилов. 
С мая 1900 г. 

Апполинарий Васильевич  
Вершинин. Стаж 1 год.  
Образование – среднее  
епархиальное духовное училище 

село Елово  
1900 г. 

волостной писарь Лагунов.  
С августа 1902 г. 

Константин Андреевич  
Тяпочкин. Стаж 1 год.  
Образование – низшее городское 
училище 

село Понино 
1900 г. 

псаломщик Снигирев.  
С декабря 1902 г. 

Елена Ивановна Покрышкина. 
Стаж 5 лет.  
Образование – епархиальное учи-
лище 

село Юкаменское 
1901 г. 

волостной писарь Ежов.  
С июля 1901 г. 

Мария Сергеевна Карасева.  
Стаж 1 год. Образование – гимна-
зия (неоконч.) 

село Люк 
1903 г. 

волостной писарь Лекомцев 
(библиотека еще не открыта) 

Ольга Васильевна Ложкина. Стаж 
0,5 года. Образование – гимназия  

село Васильево 
1904 г. 

– учительница Парасковья  
Матвеевна Подшивалова.  
Стаж 1 год 

село Карсовай 
1904 г. 

– Екатерина Григорьевна  
Маландина. Стаж 1 год.  
Образование – прогимназия  

поселок 
Пудемский завод 
1904 г. 

Путятина (Голубева) Клавдия 
Петровна (1904–1909). Отец –  
Петр Паладыч Путятин – член  
4-й Государственной Думы.  
К. П. Путятина совместно  
с читателями-рабочими  
А. Е. Губиным и И. С. Наговицы-
ным  распространяла революцион-
ные листовки, высылаемые заве-
дующим Глазовской публичной 
библиотекой И. Д. Бакулевым, 
впоследствии арестованным 

учительница  
Стефанида Трифоновна Русских. 
Стаж 1,5 года 
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село Святогорское  
1904 г. 

волостной писарь Лапшин 
(библиотека еще не открыта) 

Иван Герасимович Кряжевских. 
Стаж 0,5 года. Образование – 
начальное училище 

деревня Тольен  
1904 г. 

волостной писарь Емельянов  
(библиотека еще не открыта) 

Григорий Николаевич Басов.  
Стаж 5 лет. Образование –  
учительская семинария 

деревня Верхний 
Лып 
1906 г. 

– Людмила Петровна Нечаева.  
Стаж 1 год 8 мес. Образование  
– 4 класса гимназии 

село Гыя  
1906 г. 

– Анна Сергеевна Кочурова.  
Стаж 1 год. Образование  
– 7 классов гимназии 

село Ягошур 
1907 г. 

– Ф.И.О.  неизвестны.  
Стаж 2 года. Образование  
– 4 класса гимназии 

село Сада  
1907 г. 

– Агния Николаевна Попова.  
Стаж 9 месяцев. Образование  
– епархиальное училище 

деревня Лып 
 

– Ольга Евгеньевна Ляпунова.  
Стаж 0,5 года. Образование – 
прогимназия 

село Сосновка  
1909 г. 

– Александра Михайловна Кибар-
дина. Стаж 2 года. Образование  
– епархиальное училище 

село Ежево  
1912 г. 

– Елизавета Михайловна Овчинни-
кова. Стаж 3 года. Образование  
– гимназия  

село Игра  
1912 г. 

– Никандр Николаев Чемоданов. 
Стаж – с открытия библиотеки. 
Образование – духовное училище  

село Лудошур  
1912 г. 

– Стефанида Акакиевна Шкляева. 
Стаж 1,5 года. Образование  
– 5 классов гимназии 

село Парзи  
1912 г. 

– Августа Михайловна Урасимова. 
Стаж 1 год. Образование  
– 4-хклассная прогимназия 

село Кулига 
1914 г. 

– Клавдия Ивановна Дряхлова.  
Стаж 1 год. Образование  
– 7 классов гимназии 

 
* В таблицу включены населенные пункты, входящие ныне в состав Удмуртской Республики. 
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Е. В. Егорова  
 

Кадры библиотек и изб-читален  
Вотской автономной области в 1920–1926 годах 

 
Октябрь 1917 г. явился отправной точкой нового этапа истории 

нашего государства. Произошли глобальные политические, социаль-
но-экономические изменения, затронувшие все стороны жизни. В том 
числе изменилась и библиотечная политика.  

Во-первых, был взят курс на огосударствление библиотек. Ос-
нову новой библиотечной политики составили выработанные до рево-
люции основополагающие принципы библиотечного дела – общедос-
тупность и бесплатность библиотек. Принципиальным отличием яви-
лось придание библиотекам функций идеологического учреждения. 
Библиотеки объявлялись «проводниками принципов коммунизма» в 
массы и рассматривались прежде всего как важнейший инструмент 
политического воспитания трудящихся. Во главу угла были поставле-
ны принципы классовости и партийности, что повлекло за собой 
идеологизацию библиотек.  

С первых месяцев установления советской власти происходило 
формирование органов управления библиотечным делом. В ноябре 
1917 г. был образован Наркомпрос, частью которого стал внешколь-
ный отдел, в чье введение перешли вопросы организации библиотеч-
ного дела. Позднее в его составе образовали специальный библиотеч-
ный подотдел. 

В ноябре 1920 г. на базе внешкольного отдела Наркомпроса был 
организован Главполитпросвет РСФСР, в ведение которого поступили 
все общедоступные библиотеки и другие просветительные учрежде-
ния [2]. Работой Главполитпросвета руководил ЦК РКП(б), на местах 
– местные партийные организации. В новых условиях важная роль 
отводилась сельским библиотекам и избам-читальням. Они должны 
были стать оплотом партийной организации в деревне, проводником 
агитационной и политической работы. Изба-читальня – тип нового 
учреждения для России, не существовавшего до 1917 г. Она являлась 
первичной общественной и клубной ячейкой, через которую осущест-
влялась вся политико-просветительная работа в деревне. Ответствен-
ность за правильную постановку работы избы-читальни возлагалась 
на ее заведующего и ячейки РКП(б) и РКСМ.  

На фоне общественных преобразований в стране происходило 
формирование удмуртской государственности. Декретом ВЦИК и 
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СНК от 4 ноября 1920 г. были определены границы ВАО. В состав 
вновь образованной области вошли 27 волостей Глазовского уезда, 18 
– Сарапульского, 14 – Елабужского и 12 – Малмыжского уездов Вят-
ской губернии. В каждом уезде ВАО были созданы УОНО с внешко-
льными подотделами, на которые возлагались функции по организа-
ции деятельности библиотек.  

Становление государственности проходило в условиях форми-
рования и активизации удмуртской национальной интеллигенции, по-
вышенного внимания к вопросам национально-культурного строи-
тельства, вопросам просвещения удмуртов.  

Вотским комиссариатом при Наркомате по делам национально-
стей РСФСР проводились различные собрания представителей уд-
муртского народа, направленные на обсуждение политических, эко-
номических, социально-культурных проблем, таких как развитие 
школьного и внешкольного образования, ликвидация неграмотности, 
издательская деятельность, распространение книги и чтения. Среди 
таких мероприятий отметим I Всероссийский съезд работников про-
свещения и социалистической культуры – удмуртов (15–21 июня 1920 
г.), а также I Всероссийскую беспартийную конференцию женщин-
удмурток по народному образованию и здравоохранению (26–29 де-
кабря 1920 г.), состоявшиеся в г. Сарапуле. В частности, в числе более 
90 делегаток, принявших участие в конференции, указана и женщина-
библиотекарь [1, с. 108].  

В начале 1920-х гг. процесс организации изб-читален в ВАО 
проходил очень активно. Избы-читальни открывались практически в 
каждом населенном пункте (см. Приложения 1, 2, 3), но закрывались 
они часто так же быстро, как и открывались. Первоначально при на-
значении на должность заведующего избой-читальней основными 
критериями служили грамотность (не менее объема начальной школы; 
так, в Бурановской волости Ижевского уезда (1921 г.) все избачи име-
ли начальное образование) и лояльность новой власти. 

По мере изменения и повышения требований, предъявляемых к 
библиотеке, претерпевали эволюцию содержание и формы ее работы. 
Если в дореволюционный период труд библиотекаря в большинстве 
случаев сводился к механической выдаче литературы, то теперь он 
приобретал черты активной, направленной на массовость работы. 
Библиотекари и избачи проводили громкие чтения литературы, со-
ставляли различные рекомендательные списки на актуальные темы, 
готовили книжные выставки, вели справочную работу. В ряде случаев 
они начинали свою работу с формирования элементарной культуры 
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читателей по обращению с фондом. Так, на вышеупомянутой конфе-
ренции женщин-удмурток отмечалось, что «газеты и книги, высылае-
мые комиссариатом, нередко в исполкомах используются на курево» 
[1, с. 110]. 

Придание библиотекам и избам-читальням функций центра по-
литической и культурной жизни села требовало от них активного уча-
стия в различных политических и экономических кампаниях. Основ-
ной формой работы библиотечных учреждений являлась пропаганда 
литературы соответствующего содержания. 

Первой крупной кампанией, в которой библиотеки приняли уча-
стие, стала пропаганда нэпа (с октября 1921 г.). Но идеи хозрасчета и 
самоокупаемости, внедрявшиеся в различных сферах народного хо-
зяйства, привели к прекращению государственного финансирования 
библиотек и изб-читален и переводу их на местный бюджет. Бюджет 
ВАО, как и бюджеты других областей, не имел средств, чтобы содер-
жать библиотеки в полном объеме, что привело к существенному со-
кращению библиотечной сети. Так, из 98 изб-читален Можгинского 
уезда к марту 1922 г. функционировали только 8 [3]. В Сарапульском 
уезде из 60 библиотек, находившихся в ведении УОНО в октябре 1921 
г., через год осталось лишь 3, закрылись 208 изб-читален [4]. Подоб-
ное положение наблюдалось во всех уездах области. В целом сеть 
массовых библиотек на селе в РСФСР сократилась почти на 60–70%.  

Ситуация в библиотечном деле негативно отразилась на кадро-
вом составе библиотекарей и избачей. Отток более или менее квали-
фицированных кадров вследствие закрытия библиотек, ухудшение 
материально-технического обеспечения деятельности последних при-
вели к тому, что на место прежних сотрудников пришли сотрудники с 
более низким образовательным и общим культурным уровнем. В ре-
зультате произошло значительное ухудшение качества библиотечного 
обслуживания населения.  

Для активизации и дальнейшего развития библиотечного дела 
страны важное значение имели профессиональные объединения. 11 
мая 1922 г. вышло подписанное Н. К. Крупской постановление Глав-
политпросвета «Об объединении библиотечной работы на местах». С 
целью улучшения координации деятельности библиотек, повышения 
профессионального уровня библиотекарей, организации методической 
помощи городским и сельским библиотекам на местах рекомендова-
лось создавать библиотечные объединения.  

В Ижевске библиотечное объединение было организовано в но-
ябре 1923 г. Его задачей являлось улучшение постановки библиотеч-
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ного дела в области. В состав Объединения вошли работники библио-
тек: Центральной областной (ныне Национальная библиотека УР), 
Детской (ныне Республиканская библиотека для детей и юношества), 
Центральной школьной (Педагогической), двух ижевских районных, 
Совпартшколы, профессионально-клубных библиотек и уездного пе-
редвижного фонда. В разные годы его членами являлись от 17 до 23 
библиотекарей из 9–12 библиотек. В работе Объединения не прини-
мали участия работники профсоюзных библиотек, гарнизонной, му-
сульманской и библиотеки управления Ижевских заводов. Во главе 
Объединения стоял Президиум из 3 членов и 2 кандидатов, с сентября 
1925 г. – из 7 человек. Председателем Объединения являлся его орга-
низатор – заведующий Центральной областной библиотекой Сергей 
Алексеевич Пацианский. 

Первоначально деятельность Ижевского библиотечного объеди-
нения осуществлялась в двух секциях: детской и деревенской, осенью 
1925 г. были сформированы еще три: организационно-техническая, 
методическая и секция по изучению читателей. Методическую по-
мощь сельским библиотекам оказывала деревенская секция. Так, для 
работников сельских библиотек проводились курсы по библиотечной 
технике и методике работы.  

На подготовку и переподготовку библиотечных кадров средства 
практически не выделялись. В поволжских республиках не было ни 
одного специального учебного заведения по подготовке библиотеч-
ных работников. Немногочисленные пособия высылались в уездные 
библиотеки. Профессиональная подготовка в основном состояла из 
краткосрочных, реже – двух-шестимесячных, курсов (полуторамесяч-
ные курсы в июле – августе 1925 г. проводил С. А. Пацианский) и 
практики в центральных библиотеках. Кадры с «достаточным библио-
течным стажем и со специальной подготовкой» были исключением [5] 
(см. Приложение 5). 

Вопросы подготовки и переподготовки работников неоднократ-
но рассматривались на различных библиотечных совещаниях и съез-
дах, в частности на Первом совещании библиотечных работников ав-
тономных республик и областей РСФСР (июль 1925 г., Казань), Чет-
вертом (1926 г., Саратов) и Пятом (1927 г., Самара) Поволжских съез-
дах библиотечных объединений.  

Постепенно состояние библиотечной отрасли в области стало 
улучшаться. К февралю 1923 г. библиотечная сеть ВАО состояла из 80 
библиотек и 39 изб-читален [6]. В январе – марте 1924 г. активизиро-
вался процесс открытия изб-читален. Уже к февралю  действовали 89 
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библиотек с общим количеством сотрудников 101 человек и 72 избы-
читальни [5]. В ряде случаев библиотека и изба-читальня объединя-
лись в одно учреждение (см. Приложения 5, 6); при этом финансиро-
вание изб-читален осуществлялось на средства Облисполкома, а биб-
лиотек – на средства уисполкомов.  

 
Количество библиотек, библиотечных работников и книжный фонд ВАО  

(на февраль 1924 г.) 
 

Количество работников Уезд Коли-
чество 
биб-
лио-
тек 

всего рус-
ских 

удмур-
тов 

других 
Фонд Количе-

ство изб-
читален 

г. Ижевск 10 16 15 – 1 (тат.) 43094 – 
Глазовский  21 26 24 2 – 43258 19 
Дебесский 13 13 8 5 – 13749 13 
Ижевский 15 15 14 1 – 23756 14 
Можгинский 15 15 15 – – 25511 14 
Селтинский 15 15 15 – – 23739 12 

Итого 89 100 91 8 1 (тат.) 173107 72 
 
Важным событием для развития библиотечного дела стал Пер-

вый Всероссийский съезд библиотечных работников, состоявшийся в 
Москве 1–7 июля 1924 г. ВАО на съезде представляли заведующий 
Центральной областной библиотекой С. А. Пацианский и заведующая 
Детской библиотекой Е. Н. Изосимова.  

На съезде рассматривались различные аспекты постановки биб-
лиотечного дела: деятельность библиотек различных типов (сельских, 
передвижных, рабочих, детских, научных, красноармейских), вопросы 
подготовки библиотечных кадров, комплектования библиотек, мето-
дики библиотечной работы. Одним из важнейших вопросов, обсуж-
даемых на съезде, стали проблемы организации библиотечной работы 
в национальных регионах. Основным препятствием в деятельности 
данных библиотек признан «недостаток в соответствующей литерату-
ре и в подготовленных работниках». Съезд рекомендовал на долж-
ность библиотекаря принимать лиц со знанием национального языка 
данного региона [7].  

В целом вопрос обеспечения учреждений политпросвета нацио-
нальными кадрами стоял очень остро. 1920-е гг. отмечены процессом 
«коренизации» кадров государственного аппарата и различных учре-
ждений. Рекомендовалось выдвигать на ответственные должности (в 
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том числе заведующих библиотеками и избами-читальнями) предста-
вителей коренной национальности. В ВАО это было одним из условий 
более успешной организации деятельности библиотечных учреждений  
в условиях значительного количества удмуртского населения (особен-
но в сельской местности). Но из-за недостатка подготовленных кадров 
данная политика большого развития не получила. Так, в 19 библиоте-
ках и избах-читальнях Можгинского уезда в 1924 г. работали 22 чело-
века, из них удмуртов – только 3, не подали сведения о национальной 
принадлежности 2 человека (см. Приложение 5). К середине 1920-х гг. 
ситуация в этом отношении улучшилась: в 1925–1926 гг. из 79 изба-
чей Вотской области удмурты – 32 человека  (40,5%); среди 85 биб-
лиотекарей удмуртов насчитывалось 14 человек (16%) [8, с. 196]. 

Если в первые годы советской власти в ряде библиотек продол-
жали трудиться лица, работавшие там до 1917 г. и имевшие опыт биб-
лиотечной работы (например, Елена Ивановна Гуляницкая, заведую-
щая Сарапульской публичной библиотекой с 1887 г., оставалась там 
до 1921 г.; в Тыловайской библиотеке заведующий библиотекой с 
1914 г. работал там и в 1925 г.) [9], или бывшие учителя, то постепен-
но на их место стали приходить новые кадры. Так как на сельские из-
бы-читальни были возложены функции центров политпросветработы, 
кадровому составу избачей уделялось особое внимание. От избача 
требовалось не только соответствовать классовому происхождению 
(быть выходцем из крестьян или рабочих) и владеть грамотой, но, 
прежде всего, быть политически активным (желательно являться чле-
ном РКП(б) или РКСМ).  

Ощущалась острая нехватка методических пособий и курсов по-
вышения квалификации для библиотечных работников и избачей. В 
июне 1925 г. Ижевским ОблОНО были организованы курсы для ра-
ботников библиотек и изб-читален, на которых рассматривались как 
профессиональные вопросы (учет и отчетность в избе-читальне и биб-
лиотеке, организация каталогов, справочная работа, библиотечная 
техника, комплектование фондов, участие в агиткампаниях), так и ак-
туальные на тот момент социальные проблемы (налоговая и финансо-
вая политика государства, хозяйственный союз рабочих и крестьян 
после Гражданской войны, национальный вопрос).  

Потребность в таких курсах была высока, но количество курсов 
и охват ими политпросветработников оставались недостаточными. 
Обстановка с кадрами избачей и библиотекарей долгое время остава-
лась неудовлетворительной, что отмечалось в отчетах о деятельности 
политпросветучреждений [9, 10]. Например, отмечалось, что в 1925 г. 
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в библиотеках Глазовского уезда «квалифицированных работников 
почти нет» [9].  

Низкая квалификация работников изб-читален являлась одной 
из основных причиной текучести кадров. Кроме того, текучести кад-
ров способствовала и низкая заработная плата работников Нарком-
проса – от 8 до 18 руб. в месяц. Для сравнения – зарплата в библиоте-
ке Ижевского клуба металлистов составляла 50 руб., в других библио-
теках города (в т. ч. в Центральной областной) – 27 руб. 95 коп. (по 12 
разряду). При этом цены на продукты питания по г. Ижевску состав-
ляли (на 1929 г.): мука ржаная – 44,3 коп. за кг, пшеничная – 48,8 коп., 
макароны – 54 коп., картофель – 14 коп., капуста – 16,7 коп., говядина 
– 1 руб. 20 коп., масло подсолнечное – 1 руб. 25 коп. за кг, молоко – 
22,8 коп. за литр. На промышленные товары: дрова – в среднем 4 руб. 
за куб. м, спички – 15 коп. за пачку, пара носков – от 52 до 95 коп. 
[11]. Наиболее энергичные работники «почти всегда уходили на об-
щественные и партийные должности или на другую лучше оплачи-
ваемую работу» [12]. 

Положение усугублялось недостатком материально-технической 
базы для организации работы – библиотеки и избы-читальни часто 
испытывали трудности с помещениями и оборудованием. В фондах 
присутствовало много дореволюционных изданий, книг 1918–1921 гг., 
уже утративших свою актуальность. Новых книг поступало недоста-
точно. Это отражалось также на авторитете и посещаемости изб-
читален. Изба-читальня объединяла вокруг себя главным образом мо-
лодежь; взрослое население редко пользовалось ее услугами (в основ-
ном для получения каких-либо справок).  

Импульсом для дальнейшего развития стало постановление ЦК 
РКП(б) «О деревенских библиотеках и популярной литературе для 
снабжения библиотек» (сентябрь 1925 г.). Предполагалось довести 
количество библиотек до 10 тысяч (по две библиотеки на волость). 
Большое внимание уделялось профессиональной подготовке и мате-
риальному положению библиотечных работников. Ставка сельского 
библиотекаря приравнивалась к ставке сельского учителя. На местный 
бюджет возлагались расходы на обучение библиотекарей на курсах 
политпросветработников (по одному на волость). 20% выпускников 
совпартшкол 1-й ступени и 10% выпускников совпартшкол 2-й ступе-
ней (1926 г.) распределялись на работу в сельские библиотеки и пере-
движки. 

В Ижевском уезде к концу 1926 г. насчитывалось 22 библиотеч-
ных работника. Из них 18 человек (82%) составляли русские, удмур-
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тов было 4 человека. По партийной принадлежности членами ВКП(б) 
состояли 3 человека (13,6%), ВЛКСМ – 11 (50%), беспартийными ос-
тавались 8 человек (36,4%). По возрастному составу среди работников 
библиотек преобладала молодежь, только 2 человека (9,1%) были 
старше 25 лет [10].  

Избачей насчитывалось 29 человек. Из них русские составляли 
20 человек (69%), удмурты – 8 (27,6%), татары – 1 человек (3,4%). По 
партийной принадлежности – 14 человек (48,3%) состояли членами 
ВКП(б), 13 (44,8%) – ВЛКСМ, и только 2 (6,9%) являлись беспартий-
ными. По возрасту 10 человек (34,5%) – от 20 до 23 лет, 7 (24,1%) – от 
23 до 25 лет, 12 человек (41,3%) – старше 25 лет. 

Таким образом, в первой половине 1920-х гг. закладывались ос-
новы системы повышения квалификации политпросветработников, к 
числу которых относили и работников библиотечных учреждений; 
формировались социально-политические критерии (социальное про-
исхождение, партийность, образовательный уровень) для назначения 
на должность заведующего избой-читальней или библиотекой. По-
литпросветучреждения ВАО, как и в целом по стране, испытывали 
многочисленные трудности, связанные с организацией их деятельно-
сти, материально-техническим и кадровым обеспечением. Тем не ме-
нее области удалось стабилизировать сеть библиотек, сформировать 
сеть изб-читален, обеспечить их кадрами и помещениями.  
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Приложение 1 

 
Заведующие избами-читальнями  

Гольянской волости Ижевского уезда ВАО 
(на декабрь 1920 г.) [13] 

 
Название  

избы-читальни 
Ф.И.О. заведующего Стаж Где располагается 

изба-читальня 
Бисарская  
изба-читальня  

Стерхов  
Василий Сергеевич 

с 28 ноября 
1920 г. 

в отдельном  
помещении 

Быд… (не прочитано, 
Быдвайка (?))  
изба-читальня 

Акимова  
Антонина Ивановна  

с 26 ноября 
1920 г. 

в школьном  
помещении 

Гольянская  
изба-читальня 

Чеснокова  
Галина Петровна 

с 2 декабря 
1920 г. 

в школьном  
помещении 

Гремихинская  
изба-читальня  

Анисимова  
Елизавета Васильевна  

с 24 ноября 
1920 г. 

в школьном  
помещении 

Докшинская  
изба-читальня  

Урсегов  
Василий Иванович 

с 23 ноября 
1920 г. 

в частном  
помещении 

Забегаловская  
изба-читальня  

Петухов  
Карп Лаврентьевич 

с 24 ноября 
1920 г. 

в отдельном  
помещении 

Кулюшевская  
изба-читальня  

Холмогоров  
Тимофей Кузьмич  

с 23 ноября 
1920 г. 

в отдельном  
помещении 

Мерзляковская  
изба-читальня  

Тронова (Тропова?) 
Александра  
Михайловна 

с 25 ноября 
1920 г. 

в отдельном  
помещении 

Поваренковская  
изба-читальня 

Поварницын  
Тимофей Денисович 

с 25 ноября 
1920 г. 

в отдельном  
помещении 

Чепанихинская  
изба-читальня  

Стерхов  
Иван Максимович  

с 27 ноября 
1920 г.  

не указано 

Чукавинская  
изба-читальня  

Чукавин  
Василий Гаврилович  

с 25 ноября 
1920 г. 

в отдельном  
помещении 
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Приложение 2 
 

Заведующие избами-читальнями и газетными столами  
Бурановской волости Ижевского уезда ВАО 

(на 27 июня 1921 г.) [14] 
 

Название  
избы-читальни / 
газетного стола 

Ф.И.О. заведующего,  
другие сведения 

Стаж  
в избе-читальне 

Бабинская  
изба-читальня  

Дородов Александр, 1892 г. р., б/п, обр. начальное с 22 мая 1921 г. 

Байкузинская  
изба-читальня  

Мерзляков Фадей Вахрамеевич, 1883 г. р., б/п, обр. 
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Байситовская  
изба-читальня  

Камашев Николай Кириллович, 1890 г. р., б/п, обр. 
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Бодино-
Можгинская  
изба-читальня  

Баранов Василий Никитич, 1901 г. р., б/п, обр.  
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Бурановская  
изба-читальня  

Кусов Григорий Евсеевич, 1894 г. р., б/п, обр.  
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Валионская  
изба-читальня  

Утаков (Утяков?) Василий Семенович, 1898 г. р., б/п, 
обр. начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Вотскобисарская  
изба-читальня 

Кадышев Федор Матвеевич, 1904 г. р., б/п, обр.  
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Девятовская  
изба-читальня  

Ры(?)ов Никандр Климентьевич, 1864 г. р., б/п, обр. 
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Егоровская  
изба-читальня  

Девятов К. Федорович, 1894 г. р., б/п, обр. начальное с 22 мая 1921 г. 

Жеребенковская  
изба-читальня  

Шадрин Анисим Тимофеевич, 1879 г. р., б/п, обр. 
начальное 

с 22 июня 1921 г. 

Ильинская  
изба-читальня  

Решетников Николай Тимофеевич, 1904 г. р., б/п, обр. 
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Кетулская  
изба-читальня  

Маишева Анисья, 1895 г. р., б/п, обр. начальное с 22 мая 1921 г. 

Коньковская  
изба-читальня 

Мельников Иван Константинович, 1883 г. р., б/п, обр. 
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Кутер-Кутонская  
изба-читальня 

Бичурин Филипп Павлович, 1898 г. р., б/п, обр.  
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Куюкская  
изба-читальня 

Петров Леонтий Федорович, 1890 г. р., б/п, обр.  
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Нижнекечевская  
изба-читальня  

Фофалов Александр Николаевич, 1890 г. р., б/п, обр. 
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Никольская  
изба-читальня  

Мерзлякова Фекла Ивановна, 1901 г. р., б/п, обр.  
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Ожмес-
Пургинская  
изба-читальня 

Молчанов Архип Фролович, 1885 г. р., б/п, обр.  
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Пуро-
Можгинская  
изба-читальня  

Байсаров Даниил Андрианович, 1903 г. р., б/п, обр. 
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Сапаровская  
изба-читальня  

Кадышев Александр Васильевич, 1898 г. р., б/п, обр. 
начальное 

с 22 мая 1921 г. 
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Симанковская  
изба-читальня  

Максимов Иона Федорович, 1907 г. р., б/п, обр.  
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Среднекечевская  
изба-читальня  

Куркаков Иван Матвеевич, 1870 г. р., б/п, обр.  
начальное 

с 22 июня 1921 г. 

Среднекечевский 
газетный стол  

Киселев Матвей Антонович, 1882 г. р., б/п, обр.  
начальное 

с 22 июня 1921 г. 

Туровская  
изба-читальня  

Шамшурин Иван Константинович, 1879 г. р., б/п, обр. 
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Чекашевская  
изба-читальня  

Баранов Савелий Павлович, 1861 г. р., б/п, обр.  
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Чутожмонская  
изба-читальня 

Мерзляков Никита Павлович, 1897 г. р., б/п, обр.  
начальное 

с 15 марта 1921 
г. 

Чутожмонский  
газетный стол  

Байсаров Василий Иванович, 1890 г. р., б/п, обр.  
начальное 

с 22 мая 1921 г. 

Яган-Докьинская  
изба-читальня  

Яганов Даниил Кузьмич, 1887 г. р., б/п, обр.  
начальное 

с 22 мая 1921 г. 
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Приложение 3 

 
Заведующие библиотекой-читальней и избами-читальнями  
Водзимоньинской волости Ижевского уезда ВАО (1922 г.) [15] 

 
Название библиотеки / избы-

читальни 
Ф.И.О. заведующего Образование 

Водзимоньинская библиотека-
читальня 

Смирнова  
Агния Ивановна  

епархиальное училище,  
3-хмес. библ. курсы 

Зямбайгуртская изба-читальня Ларионов В. А.  2-хкл. училище 

Квашурская изба-читальня Чулкин Ф. Г. начальная  школа 

Комышевская изба-читальня Чучалин С. начальная школа 

Мокрецовская изба-читальня Первяков П. начальная школа 

Нижнеюсская изба-читальня Скругин Л. Е. начальная школа 

Новобиинская изба-читальня Шубин Н. С. 2-хкл. училище 

Старобиинская изба-читальня Коркин Г. П. начальная школа 

Чудзялудская изба-читальня Новоселов Н. П. начальная школа 

Чуриловская изба-читальня Чирков М. Е. начальная школа 

 

 



 33

 

Приложение 4 
 

Заведующие библиотеками-читальнями  
Селтинского уезда ВАО (на 27 июня 1922 г.) [16] 

 
Название 
библиотеки 

Ф.И.О. 
заведующе-

го 

Возраст, 
партий-
ность 

Образование Стаж  
в библиотеке 

Примечания 

Булычева 
Мария  
Федоровна 

24 г., б/п  4 кл.  
гимназии,  
2-хмес. библ. 
курсы  

с 18 февраля 
1920 г. 

до библиоте-
ки работала  
в Малмыж-
ском отделе 
здравоохра-
нения 

Селтинская 
библиотека-
читальня 

Якимова 
Домна  
Тихоновна 
 

24 г., б/п 3 кл. нач. 
школы 

с 1 ноября 
1921 г. 

практикантка 

Валамазская 
районная 
библиотека-
читальня  

Шаклеина 
Елена  
Яковлевна  

20 л., б/п нач. школа, 
портниха 

с 8 марта  
1922 г. 

до библиоте-
ки занима-
лась сель-
ским хозяй-
ством 

Васильевская 
библиотека-
читальня 

Зенкевич 
Феодосия 
Корниловна 

41 г., б/п нач. школа, 
акушерские 
курсы,  
2-хмес. библ. 
курсы 

1920 г. до 1917 г. – 
акушерка 

Копкинская 
районная 
библиотека-
читальня  

Трушнов-
ская  
Александра 
Васильевна 

33 г., б/п 2-хмес. курсы 20 мая 1922 г. до 1917 г. – 
учитель  
в нач. цер-
ковнопри-
ходской 
школе  

Матвеевская 
библиотека-
читальня  

Селиванов-
ская  
Анна  
Сергеевна 

36 л., б/п 8 кл.  
гимназии 

15 октября 
1920 г. 

до 1917 г. – 
работала  
9 лет в шко-
ле, 2 года –  
в библиотеке 

Новомултан-
ская  
библиотека-
читальня 

Троицкая  
Вера Алек-
сандровна 

44 г., б/п домашнее,  
3-хмес. библ. 
курсы 

нет сведений до 1917 г. – 
учитель Но-
вомултан-
ской школы, 
стаж 15 лет 

Селеговская 
районная 
библиотека-
читальня  

Артемьева 
Ираида  
Александров-
на 

36 л., б/п нет сведений с 1 мая 1922 г. с 1902 по 
1921 г. –  
в начальной 
школе (Гла-
зовский уезд) 

Старозят-
цинская 
библиотека-

Буранова  
Вера  
Федоровна 

20 л., б/п общее  с 1 сентября 
1920 г. 

до библиоте-
ки – журна-
лист  
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читальня 
Сям-
Можгинская 
библиотека-
читальня  

Козлова 
Наталья 
Андреевна 

42 г., 
член 
РКП(б) 

нач. школа, 
портниха 

нет сведений заведовала 
Селтинским 
народным 
домом 

Ува-
Туклинская 
районная 
библиотека-
читальня  

Овсяннико-
ва Мария 
Михайловна  

36 л., б/п общее,  
педагогическое

с 1 мая 1922 г. до 1917 г. – 
педагогиче-
ская деятель-
ность в г. 
Сарапуле 

Удугучин-
ская  
районная  
библиотека-
читальня 

Лялина  
Павла  
Ивановна 

23 г., б/п нач. школа будет  
работать  
с 1 августа 
1922 г. 

нет сведений 

Узинская 
районная 
библиотека-
читальня  

Баталова 
Пелагея 
Степановна 

30 л., б/п 4 кл.   
гимназии,  
2-хмес. библ. 
курсы  

нет сведений до назначе-
ния  
в библиотеку 
– школьный 
работник 

Халдинская 
районная 
библиотека-
читальня 

Елдынев  
Иван  
Михайлович 

25 л., б/п высшее нач. 
училище 

нет сведений работал  
в Ижевском 
заводе 
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Приложение 5 
 

Заведующие библиотеками и избами-читальнями  
Можгинского уезда ВАО 

(на август 1924 г.) [17] 
 

Название 
библиотеки / 

избы-
читальни 

Ф. И. О. заведующего Возраст,  
националь-

ность,  
партийность 

Образование Стаж 
полит-
просвет-
работы 

Говорова  
Екатерина Васильевна  

рус., канд. 
РКСМ 

гимназия  2 года 

Исаева Татьяна  
Ивановна  

рус., б/п гимназия  2 года 

Кислухина Варвара 
Емельяновна  

рус., б/п школа 2-й ступени 7 мес. 

Можгинская 
центральная 
библиотека  

Оловянщикова  
Анна Михайловна 

рус., б/п школа 2-й ступени с 20 мая 
1924 г. 

Александров-
ская изба-
читальня в д. 
Малиновка 

Марк…ский (не прочи-
тано) 

32 г., удм., 
член РКП(б) 

нач. школа с 1918 г. 

Алнашская 
библиотека 

Але(ш?)кова Анисья 
Александровна  

22 г., рус., 
канд. РКП(б) 

2-хмес. курсы 
клубных  
инструкторов 

3 года 

Билярская 
изба-читальня 

Первин  
Степан Иванович  

20 л., рус., 
член РКСМ 

среднее  2 года 

Большекибь-
инская биб-
лиотека и 
изба-читальня  

Кириллов  
Иван Митрофанович 

32 г., рус., 
член РКП(б) 

среднее  3 года 

Большепуд-
гинская биб-
лиотека и 
изба-читальня  

Никитин  
Феодор Иванович  

1894 г. р., 
удм., член 
РКП(б) 

домашнее  3 мес. 

Большеучин-
ская библио-
тека 

Макарова  
Мария Александровна 

21 г., рус., 
канд. РКСМ 

5 классов епархи-
ального училища 

5 лет 

Большеучин-
ская изба-
читальня 

Мезрин  
Николай Платонович  

рус., член 
РКСМ 

3-хмес. библ. кур-
сы в Малмыже 

с 1923 г. 

Варзи-
Ятчинская 
изба-читальня 

Ту…ков (не прочитано) 
Иван Петрович 

29 л., рус., 
член РКП(б) 

нач. школа 3 мес. 

Васильевская 
библиотека и 
изба-читальня  

Рогожин  
Александр Яковлевич 

1895 г. р., 
рус., член 
РКП(б) 

нач. школа 3 года 

Граховская 
библиотека  

Рудина Ольга  20 л., рус., б/п школа 2-й ступени 2 года 

Граховская 
изба-читальня  

Ионов  
Михаил Иванович 

20 л., рус., 
член РКП(б) 

самообразование 5 лет 

Кайлудская 
изба-читальня  

Филатов  
Михаил Георгиевич 

1900 г. р., 
рус., член 

нач. школа с 1920 г. 
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РКП(б) 
Новогорская 
библиотека и 
изба-читальня  

Гребнев Степан  
Поликарпович  

нет сведений нет сведений нет  
сведений 

Поршурская 
библиотека 

Пискунов  
Петр Яковлевич 

20 л., удм., 
член РКСМ 

совпартшкола 1-й 
ступени 

с 15 
марта 
1924 г. 

Поршурская 
изба-читальня  

Адриан Н…чумов (не 
прочитано) 

32 г., б/п нач. школа 7 мес. 

Староятчин-
ская изба-
читальня 

Красильников  
Андрей Дмитриевич 

36 л., рус., 
член РКП(б) 

4 кл. нач. школы 4 года 

Троцкая  
(Бемыжская) 
изба-читальня  

Сушков  
Матвей Лаврентьевич 

26 л., рус., 
член РКП(б) 

высшее нач.  
училище 

2,5 года 
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Приложение 6 
 

Заведующие библиотеками и избами-читальнями  
Глазовского уезда ВАО 

(на май 1925 г.) [18] 
 

Название библиотеки / 
избы-читальни 

Ф.И.О. заведующего, возраст,  
национальность, образование,  
партийность, другие сведения 

Стаж в библио-
теке / избе-
читальне 

Ежевская волостная  
библиотека 

Богоявленская Елизавета Васильевна  с мая 1925 г. 

Лыпская волостная  
библиотека  

Дере… (не прочитано) с января 1915 г. 

Лыпская волостная  
изба-читальня  

Корепанов Павел Гаврилович, 19 л., удм., 
член РКСМ  

с 1 августа 1924 г. 

Поломская  
изба-читальня  

Котова Зинаида, 20 л., рус., б/п  с апреля 1925 г. 

Пышкетская  
изба-читальня  
(совмещена  
с библиотекой) 

Наговицын Роман Кириллович, 25 л., удм., 
секретарь ячейки РКП(б) 

с марта 1924 г. 

Стеньгуртская  
изба-читальня  

Ворончихин Михаил Александрович, 24 г., 
удм., канд. РКП(б), учитель 

с ноября 1924 г. 

Тортымская  
изба-читальня  

Блинов Иван Ефимович, 22 г., рус., канд. 
РКП(б) 

с 27 марта 1925 г. 

Уканская  
изба-читальня  
и библиотека  

Наговицын Вениамин Алексеевич, 20 л., 
удм., член РКСМ 

с августа 1924 г. 

Чепыкская  
изба-читальня  
(совместно  
с библиотекой) 

Лошкин Федор Алексеевич, 1905 г. р., удм., 
секретарь ячейки РКСМ 

с октября 1924 г. 

Чубойская  
изба-читальня  

Игнатьев Константин Арсеньевич, 1902 г. 
р., удм., канд. РКП(б), секретарь Чубойской 
ячейки РКП(б) 

с июля 1924 г. 

Юкаменская библиотека  Койнова Клавдия Алексеевна, 1885 г. р., 
обр. начальное, совпартшкола 1-й ступени 

на май 1925 г. 

Юкаменская  
волостная  
изба-читальня  

Логинов Петр Емельянович, 30 л., рус.,  
член РКП(б), секретарь волостного  
комитета РКП(б)  

с 20 января 1925 г. 

Юрская библиотека  Ажимов Николай Дмитриевич, 1904 г. р., 
обр. начальное, совпартшкола 1-й ступени 

на май 1925 г. 

Юрская  
изба-читальня  

Анисимов Николай Дмитриевич, 1904 г. р., 
рус., член РКСМ  

с августа 1924 г. 

Ягошурская библиотека  Волкова Зоя Всеволодовна, 1892 г. р., удм., 
б/п, обр. – 2 кл. гимназии, библ. курсы 

с сентября 1920 г.    
по 18 июля 1924 г., 
с 15 января 1925 г. 

Ягошурская  
изба-читальня  

Корепанов Федор Степанович, удм., член 
РКСМ, секретарь волостной ячейки РКСМ  

с 20 февраля 
1925 г. 
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КНИГОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
 

С. Б. Русских  
 

Фонды редких и ценных документов Удмуртии:  
итоги изучения 

 
Целенаправленная деятельность по сохранению книжного на-

следия Удмуртии осуществляется с принятием разработанной в 1992 
г.  авторской группой Национальной библиотеки УР  программы «Па-
мять Удмуртии: формирование и сохранение единого национального 
фонда печатных памятников культуры Удмуртской Республики». С 
2006 г. республика участвует в мероприятиях по реализации подпро-
граммы «Книжные памятники Российской Федерации» в составе На-
циональной программы сохранения библиотечных фондов Российской 
Федерации.  

В библиотеках Удмуртии имеется несколько специализирован-
ных структурных подразделений редких книг. Как правило, именно 
они инициируют все направления работы с наиболее ценной частью 
книжного наследия, в том числе по отбору документов и изучению 
состава сформированных собраний, идентификации книжных памят-
ников. 

Выявление учреждений и организаций, имеющих редкие и цен-
ные книги и  объекты, отвечающие критериям книжных памятников, 
является одной из главных задач Регионального центра по работе с 
книжными памятниками УР. Центр функционирует при отделе редких 
и ценных документов Национальной библиотеки УР. Его сотрудника-
ми ведется мониторинг информации о редких книгах в средствах мас-
совой информации, сборниках научных трудов, опубликованных вы-
ступлениях на общероссийских и региональных научно-практических 
конференциях, веб-сайтах. Выявлено более 30 учреждений и органи-
заций, владеющих книжными богатствами. Большую часть их состав-
ляют библиотеки и музеи системы Министерства культуры, печати и 
информации УР, а также муниципальных образований. Уникальными 
фондами обладают библиотеки архивов, учебных и научных заведе-
ний, духовного ведомства.  

В результате обследования фондохранилищ республики выяв-
лено около 25 тысяч экземпляров редких и ценных книг, в числе кото-
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рых – наиболее ценные рукописные книги и издания, имеющие особое 
историческое, научное и культурное значение, т. е. те документы, ко-
торые в наибольшей степени обладают критериями книжных памят-
ников. Со временем все книжные памятники, хранящиеся в фондах 
Удмуртии, должны быть поставлены на государственной учет. Реше-
ние этой масштабной задачи, определенной на федеральном уровне, 
невозможно без организации планомерной деятельности по изучению 
и раскрытию фондов. Многие фондодержатели активно исследуют 
свои книжные богатства. Накопленные специалистами республики 
материалы уже сегодня позволяют дать краткий обзор учреждений и 
организаций Удмуртии, хранящих редкие и ценные книги, и охаракте-
ризовать их фонды.  

Следует отметить, что формирование данных фондов определе-
но сложившимися историческими особенностями. До образования 
ВАО (1920 г.) территория современной Удмуртии в составе Сарапуль-
ского и Глазовского уездов входила в Вятскую губернию – с двумя 
уездными городами (Сарапул и Глазов), двумя крупными заводскими 
поселками (Воткинский и Ижевский заводы), получившими статус 
городов только с началом советского периода. Сельское население 
преобладало над городским. С 1917 г. в Удмуртии, как и повсюду в 
стране, наблюдалось перераспределение национализированных и рек-
визированных книжных собраний во вновь создаваемые и/или уже 
существующие библиотеки, музеи и архивы. В их фонды вливались 
книги, присылаемые и из других регионов. Многие из документов, 
сохранившихся до наших дней, обладают свойствами книжных па-
мятников. 

Современные фондодержатели в зависимости от  возможностей 
обеспечивают условия хранения обозначенных выше объектов в соз-
данных специализированных фондах или  выделяемых закрытых 
шкафах и на отдельных стеллажах в общих фондах. К сожалению, 
часть фондодержателей до сих пор не привлечены к целенаправлен-
ной деятельности по сохранению книжных богатств, которыми они 
владеют.  

Региональным центром проведено анкетирование среди 20 вы-
явленных фондодержателей, позволившее существенно пополнить 
информацию об истории формирования, количественном и содержа-
тельном составе имеющихся в республике фондов редких и ценных 
книг, а также их структурной организации.  

По данным анкет наиболее структурированным является фонд 
отдела редких и ценных документов Национальной библиотеки УР. 
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Его структура построена согласно общепринятой в стране библиотеч-
ной практике. В ее основе заложено применение хронологического, 
социально-ценностных и количественного критериев. Более 8 тысяч 
экземпляров, сосредоточенных в отделе, хранятся по коллекциям; в их 
числе «Рукописная книга», «Отечественная книга кирилловской печа-
ти», «Национальная книга», «Первоначальный фонд Национальной 
библиотеки Удмуртской Республики», «Коллекция Осиповых–
Югриных», «Образцы книжного искусства», «Листовые издания и ка-
лендари», «Издания с автографами».  

Количественный состав коллекций различен. К примеру, в по-
следней  из названных содержится более 60 документов с  автографа-
ми известных деятелей России. Среди них автограф священника Ио-
анна Кронштадтского. Автограф, датируемый 1893 г., имеется на кни-
ге Г. Д. Вахтеля «Руководство к техническому анализу» (СПб., 1887). 
Предположительно он принадлежит Александру Григорьевичу Дуб-
ницкому – талантливому изобретателю, который в 1916 г. возглавлял 
Ижевские оружейный и сталеделательный заводы, а позже – Путилов-
ский завод в Петербурге. В коллекции хранятся письмо и оттиск ста-
тьи об И. С. Тургеневе с автографом А. Ф. Кони. Имя этого известного 
писателя и юриста связано в истории Удмуртии с Мултанским делом 
(1892–1896) – судебным процессом по сфабрикованному обвинению 
против удмуртов из села Старый Мултан.  

Наиболее ранние краевые издания представлены «Сметой и рас-
кладкой земского сбора по Глазовскому уезду на 1869 год» и «Уста-
вом Сарапульского благотворительного общества» (1875). Самой ран-
ней является книга с богослужебным текстом на церковнославянском 
языке «Триодь постная» (1621).  

Основой фонда отдела послужили печатные издания, выделен-
ные из общего книгохранилища библиотеки в 1983 г. Также здесь 
расположено более 350 тысяч единиц хранения фонда Архива печати 
УР. Редкие и ценные краеведческие и иностранные издания хранятся в 
соответствующих структурных подразделениях библиотеки.   

Специализированные отделы сформированы также в двух цен-
тральных муниципальных городских библиотеках, которые являются 
правопреемницами публичных библиотек, открытых в 1835 г. в г. Са-
рапуле и в 1867 г. в г. Глазове. В основе их фондов – издания из пер-
воначальных собраний этих библиотек. С 1971 г. коллекционно хра-
нятся 84 экземпляра книг из фонда Публичной библиотеки Сарапуль-
ского земства в Центральной городской библиотеке г. Сарапула им. Н. 
К. Крупской. Это русская и зарубежная художественная литература, 
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справочные издания. Самая ранняя книга коллекции – «Сочинения» К. 
Д. Кавелина (1859). 

Для данных отделов характерен отбор книг краеведческой тема-
тики. Ими  формируются архивы местной печатной продукции, кол-
лекции выдающихся общественных деятелей, деятелей науки и куль-
туры, известных библиофилов. Так, в Публичной научной библиотеке 
г. Глазова хранятся книги из библиотеки Н. Н. Колотинского – препо-
давателя словесности, русского языка, педагогики Глазовской жен-
ской гимназии, редактора социал-демократической газеты «Первый 
луч»; А. Г. Татаринцева – литературоведа, фольклориста, автора ра-
бот, посвященных жизни и творчеству известных русских писателей, 
русскому фольклору, а также истории Глазова.  

Фонд редкой книги выделен в отделе книгохранения Научной 
библиотеки Удмуртского государственного университета. Он является 
самым крупным подобным подразделением в сети учебных библиотек 
республики. Здесь сконцентрировано около 8500 документов, в том 
числе диссертации и труды преподавателей вуза. Основу фонда со-
ставляют книги, переданные из других библиотек, личных коллекций 
репрессированных граждан.  

По свидетельству сотрудника отдела, старейшей книгой в биб-
лиотеке (1647 г.)  являются «Поучительные слова» Ефрема Сирина – 
одного из великих отцов церкви. К особо ценным и редким относятся 
также книги второй половины XVIII – начала XX в., их в отделе че-
тырнадцать. В том числе «Древняя российская история» М. В. Ломо-
носова (1766), отдельные тома прижизненного издания «Истории го-
сударства Российского» Н. М. Карамзина, «Россияда» М. М. Хераско-
ва (1807), «Царственный Летописец» (1877).   

Уникальный фонд, содержащий издания по биологии, зоологии, 
коллекции книг по коневодству, хранится в библиотеке Ижевской го-
сударственной сельскохозяйственной академии в составе абонемента 
научной и художественной литературы. Документы эвакуированы в 
годы Великой Отечественной войны из Московского зоотехнического 
института коневодства.  

Региональным центром выявлены еще два учебных заведения 
республики, библиотеки которых располагают редкими и ценными 
изданиями. В Сарапульском педагогическом колледже хранятся 38 
книг конца XIX – начала XX в. из библиотеки Александровского ре-
ального училища, открытого в городе в 1873 г. Книгами в количестве 
33 экземпляров по различным отраслям знания, принадлежавшими 
ранее профсоюзной библиотеке Сарапульского техникума лесной и 
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кожевенной промышленности, открытой в 1920 г., ныне владеет Сара-
пульский промышленно-экономический техникум.  

Редкими изданиями регионального уровня по истории края, эт-
нографии, финно-угорскому языкознанию и фольклору (1059 экземп-
ляров) владеет Научная библиотека Удмуртского института истории, 
языка и литературы Уральского отделения РАН. На начальном этапе 
деятельности библиотеки в 1930-х гг. в ее фонд влились книги  из 
фондов библиотек различных ведомств и учреждений Удмуртии. Сей-
час в библиотеку поступают издания работ сотрудников института, а 
также личные книжные собрания ученых. Среди них коллекции книг 
В. И. Алатырева – лингвиста, специалиста по удмуртскому и другим 
финно-угорским языкам (100 экземпляров) и П. Н. Перевощикова – 
лингвиста, доктора филологических наук, профессора, члена Между-
народного финно-угорского общества (50 экземпляров). 

Коллекцию изданий о деятельности старейшего в крае завода 
формирует Библиотека им. А. Ф. Дерябина ОАО «Концерн “Иж-
маш”». Библиотека обладает фрагментом казенного заводского собра-
ния, характеризующего репертуар чтения не только заводчан, но и 
жителей поселка Ижевский завод. Здесь хранятся 464 экземпляра 
прижизненных изданий выдающихся писателей, в том числе И. С. 
Тургенева, Н. С. Лескова, Л. Н. Толстого, И. А. Бунина, С. Лагерлеф, 
М. Метерлинка.   

 Часть книг из заводской библиотеки наряду с другими, принад-
лежавшими не существующим ныне учреждениям, была передана в 
Научно-справочную библиотеку ЦГА УР. В основе ее фонда – изда-
ния из библиотеки Ижевских оружейного и железоделательного заво-
дов. Несомненной ценностью являются старопечатные издания граж-
данской печати (74 экземпляра), Полное собрание законов Российской 
империи (около 400 экземпляров), коллекция журналов XIX – начала 
XX в. (95 экземпляров). Архив также хранит  немало редких изданий в 
составе фондов личного происхождения, в том числе из личного фон-
да известного ижевского краеведа и коллекционера А. В. Новикова. В 
коллекции В. И. Алатырева собрано 100 экземпляров книг, брошюр, 
периодических изданий и оттисков из них. 

Собрание удмуртского поэта и языковеда Г. А. Архипова, со-
стоящее из 5 тысяч экземпляров рукописей, книг прошлого столетия, 
периодических и продолжающихся изданий, по решению Всеудмурт-
ской ассоциации «Удмурт кенеш» в 2011 г. передано Малопургинско-
му районному краеведческому музею. В собрании ярко выражена 
финно-угорская тематика, в наличии – языковые словари, прижизнен-
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ные издания ученых, писателей, государственных и общественных 
деятелей УР.  

В Музее истории и культуры г. Воткинска, как и во многих дру-
гих музеях, редкие книги хранятся в составе библиотеки и основного 
фонда «Письменные источники». В библиотеку поступают краеведче-
ские и краевые издания последних лет. К наиболее ценным относится 
коллекция заслуженного врача Удмуртии краеведа Ф. В. Стрельцова, 
в которой насчитывается 370 экземпляров различных печатных изда-
ний, оттисков и рукописных документов.  

Наибольшее количество личных (владельческих) библиотек из-
вестных в республике государственных деятелей, ученых, писателей, 
педагогов и краеведов сосредоточено в хранилище Национального 
музея УР им. Кузебая Герда.  

Здесь хранятся книжные собрания государственного деятеля И. 
А. Наговицына (330 книг по истории и страноведению, художествен-
ная литература); удмуртского прозаика, поэта, драматурга, переводчи-
ка М. П. Петрова (155 книг по искусству, художественная литерату-
ра); удмуртского писателя, общественного деятеля Г. Д. Красильнико-
ва (298 книг по истории и искусству, художественная литература); 
удмуртского писателя И. Г. Гаврилова (443 книги по истории и искус-
ству, художественная литература); педагога, исследователя наследия 
известных педагогов А. Д. Сергеевой (Пастуховой) (291 книга по ис-
тории и педагогике); удмуртского лингвиста В. И. Алатырева (997 
книг по истории, литературоведению, искусству); удмуртского лин-
гвиста, педагога А. А. Поздеевой (62 книги по лингвистике, художест-
венная и краеведческая литература); хирурга доктора медицинских 
наук В. Н. Парина (164 книги по истории и медицине);  историка ан-
тичности, литератора Е. А. Миллиор (80 книг по истории и искусству).  

Личная библиотека учителей двухклассного земского училища в 
селе Вавож Малмыжского уезда Вятской губернии Анны Николаевны 
и Марии Николаевны Меньшиковых, приобретенная музеем в этно-
графической экспедиции, выделена в коллекцию «Книги из тайника А. 
Н. и М. Н. Меньшиковых». В ее составе 90 книг по истории, филосо-
фии, политике. Все личные собрания в фондах музея хранятся коллек-
ционно. 

Одна из библиофильских коллекций сформирована библиотекой 
Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств. В 
ней 50 книг по истории архитектуры конца XIX – начала XX в., ранее 
принадлежавших Аркадию Петровичу Припускову – реставратору 
Гатчинского дворца. В библиотеке музея сосредоточено более тысячи 
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редких и ценных изданий (1633 г. – XXI в.) – преимущественно по 
истории искусства и религии, образцы изданий художественной лите-
ратуры. Есть издания, иллюстрированные выдающимися художника-
ми, в том числе И. Э. Грабарем и Е. Е. Лансере.  

В фонде сарапульского муниципального Музея истории и куль-
туры Среднего Прикамья, созданного в 1909 г., собрано около 40 ты-
сяч единиц хранения. Этот фонд является крупнейшим в республике 
собранием рукописных старообрядческих книг и изданий кириллов-
ского шрифта, а также краевой издательской продукции. «Учительное 
евангелие», датируемое 1595 г., является наиболее ранним памятни-
ком федерального уровня, хранящимся в Удмуртии; книжный памят-
ник регионального уровня «Руководство к познанию законов» А. А. 
Старкова 1870 г. – самой ранней местной книгой. Хранится книга с 
дарственной надписью, адресованная сарапульскому городничему А. 
В. Дурову – отцу знаменитой кавалерист-девицы Н. А. Дуровой.  

Большую историческую ценность представляют документы Са-
рапульского земства, Музея и Общества изучения Прикамского края, 
уставы Музыкального общества, Общества трезвости и др. В фонде 
сосредоточены фрагменты фондов библиотек, расформированных в 
20–30-е гг. XX в., в том числе отдельные экземпляры из библиотеки 
одного из старейших в Предуралье заводов – Камско-Воткинского.  

Горным начальником этого завода в 1837–1848 гг. был И. П. 
Чайковский – отец композитора П. И. Чайковского. Более 300 книг, 
принадлежащих казенной заводской библиотеке, выявлено сотрудни-
ками Государственного мемориально-архитектурного комплекса «Му-
зей-усадьба П. И. Чайковского» (г. Воткинск). Среди них большой 
интерес представляет «Систематический свод существующих зако-
нов» (1819) с владельческой надписью, сделанной рукой В. Е. Блинова 
– крестного отца П. И. Чайковского. Около 20 процентов редких книг 
музея – издания на европейских языках. Основу книжного фонда, на-
считывающего  более 4500 экземпляров, составляют издания о П. И. 
Чайковском и его современниках, издания музыкальных произведений 
композитора.  

С именем великого земляка связано появление в филиале № 24 
ЦБС г. Ижевска 5 тысяч экземпляров изданий мирового музыкального 
наследия XVIII–XX вв. Коллекция собрана известным американским 
скрипачом, дирижером Льюисом Саймоном, передана в дар Фондом 
«Международные музыкальные мосты» в 2007 г. 

Коллекцию, состоящую более чем из 3 тысяч изданий, получила 
в дар Художественная галерея пос. Игра от ученого-правоведа, госу-
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дарственного деятеля Н. В. Витрука в 2003 г. Большую ее часть со-
ставляют книги и альбомы по культуре и искусству.  

Издания христианской тематики собираются Ижевским епархи-
альным управлением. Основу фонда, насчитывающего более тысячи 
экземпляров, составляют книги, пожертвованные прихожанами и 
священнослужителями. 

Результатом проведенного специалистами республики исследо-
вания стало формирование Региональным центром по работе с книж-
ными памятниками Свода книжных памятников УР. В нем отражена 
большая часть выявленной и обработанной информации об имеющих-
ся в республике фондах, коллекциях и единичных экземплярах. Свод, 
состоящий из трех реестров, представлен на сайте Национальной биб-
лиотеки УР (http://unatlib.org.ru/rbook/).  

В создании реестра «Фонды книжных памятников» к настояще-
му времени приняли участие 18 учреждений и организаций республи-
ки. Дана количественная, хронологическая, тематическая, видовая, 
языковая характеристика фондов. Представлены данные о группах 
следующих изданий: рукописных книгах; книгах кирилловского, гра-
жданского, латинского шрифтов; изданиях – иллюстрированных или 
оформленных выдающимися художниками, замечательных образцах 
полиграфического исполнения; особых экземплярах книг, получив-
ших выдающиеся  историко-культурные характеристики в процессе 
бытования, и т. д. 

Реестр «Книжные памятники-коллекции» включает информа-
цию о 40 коллекциях, представляющих собой собрания единичных 
документов. Свойства ценного историко-культурного объекта они 
приобретают только в совокупности. В Реестре представлены собра-
ниях трех типов: тематические коллекции, личные коллекции, коллек-
ции коллективных владельцев. Предстоит работа по  регистрации этих 
собраний и присвоению им статуса коллекции-книжного памятника.  

Реестр «Единичные книжные памятники» включает описания 
2182 документов. Это наиболее многочисленная и сложная в пред-
ставлении данных часть Свода. Реестр создан на базе Сводного элек-
тронного каталога редких и ценных документов, который с 1995 г. 
формировался в АБИС МИС, в настоящее время – в АБИС ИРБИС 
специалистами Национальной библиотеки УР при участии других уч-
реждений и организаций. Технология ввода информации зависит от 
технических возможностей фондодержателей и профессионального 
уровня хранителей письменного наследия. Для наполнения Реестра  
используются машиночитаемые записи, а также созданные в  печат-
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ном виде и присылаемые по электронной почте. Часть описаний дела-
ется специалистами Национальной библиотеки в традиционном ре-
жиме при условии предоставления им доступа к фондам.   

Реестр состоит из разделов «Издания гражданского шрифта 
XVIII века», «Издания гражданского шрифта 1801–1830 гг.», «Отече-
ственные издания 1831 г. – XXI в.». Пользователю дана возможность 
перехода через систему ссылок от библиографического описания до-
кумента к полнотекстовой базе данных «Книжные редкости Удмур-
тии» (http://unatlib.org.ru/index.php?option=com_content&view= 
article&id=394&Itemid=69).  

Ежегодно к участию в региональном Своде присоединяются 
один-два фондодержателя. Этот факт позволяет  утверждать, что 
дальнейшая работа с редкими и ценными документами позволит вы-
явить и сохранить все книжное наследие, хранящееся в Удмуртии, и 
качественно сформировать Свод, дающий основание для дальнейшей 
организации государственного учета книжных памятников Удмуртии.  
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Н. В. Гроздова 
 

Русская книга гражданской печати XVIII века  
в фондохранилищах Удмуртии 

 
XVIII век занимает особое место в истории книжного дела Рос-

сии. В этот период получило большое развитие издательское дело, 
типографское искусство и мастерство оформления книги, связанные с 
общим развитием русской художественной культуры. 

Являющиеся национальным достоянием издания гражданской 
печати XVIII века, которые хранятся на территории Удмуртии, рас-
сеяны по учреждениям и организациям, относящимся к разным ве-
домствам.  

Предлагаемый библиографический список создан в целях со-
хранения и введения в научный оборот документов, не известных спе-
циалистам республики. Благодаря печатным источникам можно кон-
кретизировать некоторые представления российского общества XVIII 
века (культурные, идеологические, политические), направленные в 
первую очередь на развитие и укрепление государства. 

Для обозначения места нахождения документов использовались 
следующие сиглы: 

ВМИК – Музей истории и культуры г. Воткинска; 
ВМЧ – Государственный мемориально-архитектурный комплекс 

«Музей-усадьба П. И. Чайковского» (г. Воткинск); 
МИКСП – Музей истории и культуры Среднего Прикамья (г. 

Сарапул); 
НБ УР – Национальная библиотека Удмуртской Республики; 
НМ УР – Национальный музей Удмуртской Республики им. Ку-

зебая Герда; 
УдГУ – Удмуртский государственный университет;  
УИИЯЛ – Удмуртский институт истории, языка и литературы 

Уральского отделения РАН; 
УРМИИ – Удмуртский республиканский музей изобразитель-

ных искусств; 
ЦГА УР – Центральный государственный архив Удмуртской 

Республики. 
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Библиографический список 
 
1. Академическия известия 1779–[1781] : содержащия в себе 

историю наук и новейшия открытия оных. : Извлечение из 
деяний славнейших академий в Европе, новыя изобретения, 
опыты в естественной истории, химии, физике, механике и в 
относящихся к оным художествах. : Отличнейшия произведе-
ния в писменах во всей Европе; академическия задачи; любо-
пытныя и странныя тяжбы и протчия примечательныя произ-
шествия. – [СПб.] : при С. Петербургской императорской ака-
демии наук, 1779–1781. – 8'. – Паг. ошибочна. 
[Ч. 8] : ... на 1781 год : [май–июль]. – 1781. – [2], 544–676, [1], 
677–942 с., 1 л. пл., 2 л. черт. – НБ УР. 

2. Артикул воинский : с кратким толкованием и с процессами, / 
напечатася повелением ея императорскаго величества. – Печа-
тан третьим тиснением. – [СПб.] : при Императорской Акаде-
мии наук, 1777. – 146 с. ; 4'. – МИКСП. 

3. Баумгартен, Мартин фон (1453–1535). Посетитель и описа-
тель святых мест, в трех частях света состоящих, или Путеше-
ствие Мартына Баумгартена, Немецкой империи дворянина и 
кавалера, в Египет, Аравию, Палестину и Сирию, и возвраще-
ние оттуда в Германию, : содержащее в себе, описание сих 
стран, многих островов, городов, селений и храмов, по их по-
ложению, естественным качествам и свойствам, : с показанием 
притом некоторых древностей и разных перемен и развалин; 
также историю о нравах и обычаях тамошних народов, неко-
торых государей и государств, о их начале, происхождении и 
приращении, или упадке, а сверх того повествования о различ-
ных вещах и некоторых животных, как морских, так земных и 
воздушных, : с пользою и приятностию сообщенное свету в 
трех книгах, / на российский язык переведено и для пользы 
общества издано коллежским советником Васильем Рубаном. 
– Санктпетербург : Типография Корпуса чужестранных едино-
верцев, 1794. – X, 280, [1] с. ; 4'. – МИКСП. 

4. [Берг-регламент : утвержден марта 3 дня 1739 года]. – [М. : 
печ. при Сенате, сент. 4 дня, 1779]. – 20 с. ; 4'. – Без тит. л. и 
заголовка. – Вых. дан. указаны на с. 8. – Вых. дан. 1-го изд. 
указаны на с. 20. – НБ УР. 

5. Библиотека российская историческая, : содержащая древ-
ния летописи и всякия записки, способствующия к объясне-



 49

нию истории и географии российской древних и средних вре-
мен. – Санктпетербург : при Императорской Академии наук, 
1767. – 4'. 
Ч. 1 : [Летопись Несторова с продолжателями по Кенигсберг-
скому списку, до 1206 года]. – [3], 33, XII, 301, 50 с. – УдГУ. 

6. Благочестивейшия и самодержавнейшия великия госуда-
рыни императрицы Екатерины Вторыя, Учреждения для 
управления губерний Всероссийския империи. – Санктпе-
тербург : Императорская типография, у Вейтбрехта, 1786. – 4'. 
[Ч. 1, гл. I–XXVIII]. – [4], VIII, 195 с. – МИКСП. 
Ч. 2, [гл. XXIX–XXXI]. – [2], 197–260, 14 с. – МИКСП. 

7. Благочестивейшия самодержавнейшия великая государы-
ни императрицы Екатерины Вторыя … Учреждения для 
управления губерний Всероссийския империи. – [М. : Се-
нат. тип., не ранее 1779]. – [8], 195 с. ; 4'. – Напечатано на бу-
маге с водяными знаками 1779 г. – ЦГА УР. 

8. Благочестивейшия самодержавнейшия великия государы-
ни императрицы Екатерины Вторыя Учреждения для 
управления губерний Всероссийския империи. – [М. : Се-
нат. тип., не ранее 1776]. – [9], 1–214, 115 [т. е. 215] c. ; 4'. – 
Напечатано на бумаге с водяными знаками 1775–1776 гг. – 
МИКСП. 

9. Блюменбах, Иоганн Фридрих (1752–1840). Руководство к ес-
тественной истории д[октора] Иог. Фридр. Блуменбаха Гет-
тингскаго университета профессора и великобританскаго над-
ворнаго советника, / с немецкаго на российский язык переве-
денное истории естественной и гражданской и географии учи-
телями Петром Наумовым и Андреем Теряевым. – В Санктпе-
тербурге : печатано в привилегированной типографии у Виль-
ковскаго, 1797. – 8'. – Авт. уточнен по: СК XVIII. Т. 1. 
Ч. 1 : О естественных телах вообще и частно о зверях и птицах. 
– [7], 309, [3] с. – ВМЧ (2 экз.). 
Ч. 2 : О земноводных, рыбах, насекомых, червях и о прозябае-
мых телах вообще. – [2], 311–739, [2] с. – МИКСП. 

10. Бюкоз, Пьер Жозеф (1731–1807). История насекомых, вред-
ных для человека, для скота, для хлебопашества и садоводст-
ва; : с присовокуплением тех средств, которыми можно их из-
треблять, или предохранять себя от оных; также пособлять то-
му злу, которое могут они причинить. / перевод с французска-
го. – Москва : в Университетской типографии, у Ридигера и 
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Клаудия, 1794. – XX, 286 с. ; 8'. – Авт. установлен по: СК 
XVIII. Т. 1. – МИКСП. 

11. Василий Кесарийский (ок. 329 – 379). Беседы святаго отца 
нашего Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппадо-
кийския, на шестоднев, сиречь на шесть дней творения, опи-
санных св. пророком Моисеем. – В Москве : иждивением Н. 
Новикова и Компании : в Университетской типографии, у Н. 
Новикова, 1782. – [2], 249 с. ; 8'. – МИКСП. 

12. Вексельной устав / сочиненной в Комиссии о коммерции ука-
зом его императорскаго величества Петра Втораго,. – Напеча-
тан третьим тиснением. – В Санктпетербурге : при Сенате, 
1760 [т. е. не ранее 1775]. – 48 с. ; 4'. – На тит. л. год изд. 1760; 
издан не ранее 1775 г. – напечатан на бумаге П. Хлебникова 
(установлено по: СК XVIII. Т. 1). – МИКСП. 

13. Вольтер, Франсуа Мари Аруэ де (1694–1778). Генриада, : ге-
роическая поэма г. Волтера, / переведенная с французскаго 
языка стихами. [А. И. Голицыным]. – Москва : в Университет-
ской типографии, у В. Окорокова, 1790. – 114 с. ; 4'. – Перево-
дчик А. И. Голицын установлен по: СК XVIII. Т. 1. – МИКСП. 

14. Габлиц, Карл Иванович (1752–1821). Физическое описание 
Таврической области, по ея местоположению, и по всем трем 
царствам природы. – В Санктпетербурге : печатано в Импера-
торской типографии, у И. Вейтбрехта, 1785. – [2], 198, [1] с. ; 
2'. – МИКСП. 

15. Голиков, Иван Иванович (1735–1801). Дополнение к Деяни-
ям Петра Великаго. – Москва : в Университетской типогра-
фии, у В. Окорокова, 1790–1797. – 8'. 
Т. 16 : ... Содержащее последствие славной Полтавской побе-
ды, особливо же пленение у Днепра под Переволочною из-
бывшей от меча российскаго под Полтавою всей остальной 
шведской армии, и торжественное вшествие победоноснаго 
ироя в Москву, и проч. – Москва : Университетская типогра-
фия, у Ридигера и Клаудия, 1795. – XII, 462, [2] c., 1 грав. схе-
ма. – МИКСП. 

16. Григорович-Барский, Василий Григорьевич (1702–1747). 
Пешеходца Василия Григоровича-Барскаго-Плаки-Албова, 
уроженца киевскаго, монаха антиохийскаго, Путешествие к 
святым местам, в Европе, Азии и Африке находящимся, пред-
принятое в 1723, и окончанное в 1747 году, им самим писан-
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ное. – Изданное вторым тиснением. – В Санктпетербурге : иж-
дивением Императорской Академии наук, 1785. – 4'. 
Ч. 1 : Содержащая в себе странствование его с 1723 по 1735 
год. – XII, 411 с. – НБ УР. 
Ч. 2 : Содержащая в себе странствование его с 1735 по 1747 
год. – [2], 411–796 с. – НБ УР. 

17. Гроссе, Готфрид. Бергманново Естественное землеописание, / 
сокращенное Готфридом Гроссе, ; а на российской язык с не-
мецкаго преложенное и изданное в пользу российскаго юно-
шества от Коммиссии об учреждении училищ. – Санктпетер-
бург : печ. у Вильковскаго, содержателя типографии Коммис-
сии об учреждении училищ, 1791–1794. – 8'. – Переводчики Н. 
Карандашов (ч. 1) и В. Ф. Зуев (ч. 2) установлены по: СК 
XVIII. Т. 1. 
Ч. 1. – 1791. – [6], 267, [2] с., 1 л. ил., черт. – МИКСП. 
Ч. 2 : Содержащая в себе краткое начертание истории естест-
венной. – 1794. – [2], V, 311 с. – МИКСП. 

18. Дефонтен, Пьер Франсуа Гюйо (1685–1745). Новый Гулли-
вер, или Путешествие Жана Гулливера, сына капитана Гулли-
вера, / переведенное с аглинской рукописи на французской 
язык г. аббатом Д. Ф., ; а с сего на российской М[ихайлом] 
К[опьевым]. – Москва : в Университетской типографии, у В. 
Окорокова, 1791. – 8'. – Авт. установлен по: СК XVIII. Т. 1. – 
На тит. л. ч. 2 в подзаг.: «переведенное Михайлом Копьевым». 
Ч. 2. – [4], 259 с. : ил. – УРМИИ. 

19. Дильтей, Филипп Генрих (1723–1781). Начальныя основания 
вексельнаго права, а особливо российскаго, купно и шведска-
го, : с прибавлением разных российских узаконений, к тому 
принадлежащих, : для употребления в Московском юридиче-
ском факультете, / по удобнейшему способу расположенныя 
Филиппом Генрихом Дилтеем, обеих прав доктором, оных же 
и истории в Имп. Московском университете профессором и 
Курфирстской Майнцской академии полезных наук и разных 
других, как-то Вольных економическаго и российскаго собра-
ния членом и присяжным адвокатом консистории Писсавской, 
что в Вене. – Пятое издание, вновь поправленное и умножен-
ное. – Москва : Университетская типография, у Ридигера и 
Клаудия, 1794. – I–VI, 7–582, VII–XVIII с. ; 8'. – МИКСП. 

20. Древняя российская вивлиофика, : содержащая в себе: соб-
рание древностей российских, до истории, географии и генеа-
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логии российския касающихся; / изданная Николаем Новико-
вым, членом Вольнаго российскаго собрания при Император-
ском Московском университете;. – Издание второе, вновь ис-
правленное, умноженное и в порядок хронологической по 
возможности приведенное. – Москва : в типографии Компании 
типографической, 1788–1791. – 8'. 
Ч. 6. – 1788. – V, 506 с. – МИКСП. 
Ч. 16. – 1791. – VIII, 434 с. – МИКСП. 

21. Духовный регламент. / благодатию и милосердием человеко-
любца Бога, тщанием же и повелением Богом даннаго и Богом 
умудреннаго всепресветлейшаго, державнейшаго государя 
Петра Перьваго императора и самодержца всероссийскаго, и 
прочая, и прочая, и прочая. ; в святой Православной россий-
ской церькви, по соизволению и приговору всероссийскаго ду-
ховнаго чина и Правительствующаго Сената, в царствующем 
Санктпетербурге, в лето от Рождества Христова 1721 месяца 
февруариа 14, сочиненный. ; ныне повелением благочести-
вейшия самодержавнейшия великия государыни нашея импе-
ратрицы Екатерины Алексеевны всея России, при наследнике 
ея благоверном государе цесаревиче и великом князе Павле 
Петровиче ; благословением же Святейшаго правительствую-
щаго Синода, напечатася осьмым тиснением в царствующем 
великом граде Москве, в лето от сотворения мира 7284, от Ро-
ждества же по плоти бога слова 1776, индикта 9, месяца иуниа. 
– [В СПб. : при Сенате, 25 июня 1779]. – 112 с. ; 4'. – Сост. 
Регламента Феофан (Прокопович) установлен по: СК XVIII. Т. 
1. – Вых. дан. на с. 112. – НБ УР. 

22. Евгений (Булгарис ; 1716–1806). Евгения Булгара архиепи-
скопа славенскаго и херсонскаго Историческое розыскание о 
времени крещения российской великой княгини Ольги. / пре-
ложено на российский язык при Святейшем правительствую-
щем Синоде. – В Санктпетербурге : печатано при Император-
ской Академии наук, 1792. – [2], II, 117 с., [1] л. фронт., 1 л. ил. 
; 4'. – Переводчик П. П. Соколов установлен по: СК XVIII. Т. 
1. – Загл. на корешке: О крещении Ольги. – Портр. Евгения 
Булгариса работы Георгия Склюбаса и ил. И. Акимова, грав. 
Уолкером. – Текст парал.: рус., лат. – УИИЯЛ. 

23. Евсевий Памфил (ок. 264 – 340). Церковная история, / сочи-
ненная Евсевием Памфилом, епископом Кесарии Палестин-
ския. ; переведена с еллиногреческаго языка. – Москва : ижди-
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вением Типографической компании : в типографии Типогра-
фической компании, 1786. – 8'. – Переводчик Николай Мали-
нин установлен по: СК XVIII. Т. 1. 
Ч. 1. – 236 с. – МИКСП. 

24. Его императорскаго величества блаженныя и вечной сла-
вы достойныя памяти государя императора Петра Велика-
го всемилостивейшее Учреждение и регламент или Устав 
Главнаго магистрата, по которому оной отправлять имеет. 
: дан в Санктпетербурге генваря 16 дня 1721 года. / [вторично 
напечатан по высочайшему указу всепресветлейшия держав-
нейшия государыни императрицы Елисаветы Петровны само-
держицы всероссийския при Сенате 1743 года ноября 15 дня]. 
– [СПб. : Сенат. тип., не ранее 1779]. – 41, [1] с., [2] л. табл. ; 4'. 
– Без тит. л. – Напечатано на бумаге с водяными знаками 1779 
г. – В конце Устава на с. 25 вых. дан. 1-го изд.: «Печатан в 
Санктпетербурге 1721, генваря в 28 день».– НБ УР. 

25. Его императорскаго величества Воинский устав о полевой 
кавалерийской службе. – Смоленск : в типографии Губерн-
ского правления, 1797. – [2], IV, 186, [1], [4], 79, [1] с. ; 8'. – 
МИКСП 

26. Его императорскаго величества Генеральный регламент 
или Устав, : по которому государственныя коллегии, також и 
все оных принадлежащих к ним канцелярий и кантор служи-
тели, нетокмо во внешних и внутренних учреждениях, но и во 
отправлении своего чина, подданнейше поступать имеют. – 
[СПб. : печ. при Императ. Сухопут. шляхет. кадет. корпусе, 31 
марта 1776]. – 44 с. ; 4'. – Без тит. л. – Вых. дан. на с. 41. – Паг. 
нарушена при пер.: 1–40, 43–44, 41–42 с. – НБ УР. 

27. Журнал или Поденная записка, блаженныя и вечнодо-
стойныя памяти государя императора Петра Великаго с 
1698 года, даже до заключения Нейштатскаго мира. : напе-
чатан с обретающихся в Кабинетной архиве списков, правлен-
ных собственною рукою его императорскаго величества. Часть 
первая [–вторая] / [изд. М. М. Щербатов]. – В Санктпетербурге 
: при Императорской Академии наук, 1770–1772. – 4'. – Сведе-
ния об изд. помещены в предисл. – На с. 1 ч. 1 аллегор. винь-
етка с портр. Петра I. Под виньеткой подпись: «J. d. Sthln. invt. 
et delt. C. M. Rothe sculptor Acad. Sc. Petrop. Sculpst». 
Ч. 1. – 1770. – [7], 460 с. – НБ УР. 
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28. Захарьин, Петр Михайлович (ок. 1750 – 1800). Новый Си-
нопсис или Краткое описание о произхождении славенорос-
сийскаго народа, владычествование всероссийских государей в 
Нове Городе, Киеве, Владимире и Москве, : с подробным по-
вествованием, поражения страшнаго татарских войск полко-
водца Мамая, от Димитрия Иоанновича великаго князя мос-
ковскаго, и о последствующих по нем великих князях и царях, 
до вступления на престол государя императора Петра Велика-
го, / из разных повестописателей собранное и дополненное. – 
Николаев : в Черноморской адмиралтейской типографии, 1798. 
– [12], 1–239, 244–273, 275–277, 279–358, 336 [т. е. 353] с.; 8'. – 
Авт. установлен по: СК XVIII. Т. 1. – МИКСП. 

29. Зеркало света : еженедельное издание 1786–[1787] / издает 
Федор Туманский. – Во граде святаго Петра : печатано с доз-
воления указаного в типографии Шнора, [1786–1787]. – 8'. 
Ч. 2, [N 18–35, маия 30 дня – августа 28 дня 1786 года]. – 1786. 
– [2], 312, [6] с. – НМ УР. 
Ч. 3, [N 36–52, сентября 4 дня – декабря 25 дня 1786 года]. – 
1786. – [2], 1–144, 245–372 [т. е. 272], [5] с. – НМ УР. 

30. Зрелище природы и художеств. – В Санктпетербурге : ижди-
вением Императорской Академии наук, 1784–1790. – 4'. – Ред. 
А. П. Протасов установлен по: СК XVIII. T. 1. 
Ч. 1. – 1784. – [99] с., [1] л. фронт., 48 л. ил. – УИИЯЛ. 
Ч. 2. – 1784. – [98] с., [1] л. фронт., 48 л. ил. – УИИЯЛ. 
Ч. 5. – 1786. – [100] с., [1] л. фронт., 48 л. ил., карт. – УИИЯЛ. 
Ч. 6. – 1786. – [100] с., [1] л. фронт., 48 л. ил., карт. – УИИЯЛ. 
Ч. 7. – 1787. – [101] с., [1] л. фронт., 48 л. ил. – УИИЯЛ. 
Ч. 8. – 1788. – [100] с., [1] л. фронт., 48 л. ил. – УИИЯЛ. 

31. Зуев, Василий Федорович (1754–1794). Начертание естест-
венной истории, / изданное для народных училищ Российской 
империи по высочайшему повелению царствующия императ-
рицы Екатерины Вторыя. Часть I [–II]. – В Санктпетербурге : 
[Тип. Брейткопфа], 1786. – 8'. – Авт. и тип. установлены по: 
СК XVIII. Т. 1. 
Ч. 1. – [10], 240 с. – НБ УР. 

32. Зуев, Василий Федорович (1754–1794). Начертание естест-
венной истории, / изданное для народных училищ Российской 
империи по высочайшему повелению царствующия императ-
рицы Екатерины Вторыя. – Издание третье. – В Санктпетер-
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бурге : [Тип. Вильковского], 1793–1794. – 8'. – Авт. и тип. ус-
тановлены по: СК XVIII. Т. 1 
Ч. 2. – 1794. – [4], 241–460 с., [57] л. ил. – МИКСП. 

33. Игры физическия и волшебныя потехи, : основанныя на 
точности и избранныя из сочинений превосходных испытате-
лей природы, как то: Бюфона, Оцанама, Ноллета, Гюота, Не-
дгама, Левенгэка, Спалланцани, Вианелли, Мушенброка, Зи-
годе ла-Фонда, дю Фэ, Винклера, Зукова, Макера, Гиля, Гале-
са, Франклина, Пристлея, Маркграфа и друг. : с присовокупле-
нием самых любопытных открытий, учиненных в химии и фи-
зике, и показания свойств и союзов тел, относящихся до соста-
ва оных, перемены вида, разрушения и доставления им вновь 
первообразности. – В Санктпетербурге : печатается и продает-
ся по Невской перспективе у Аничковскаго мосту, в доме г. 
камер-юнкера Зубова по два рубли : [Тип. Богдановича], 1792. 
– [2], 384 с. ; 8'. – Сведения о тип. на обороте тит. л. – МИКСП. 

34. Инструкция Канцелярии конфискации. : [утверждена 27 
июня 1730 года]. – [Б. м. : б. и., не ранее 1775 г.]. – 12 с. ; 4'. – 
Без тит. л. – Напечатано на бумаге с водяным знаком «КФ 
ПХ». – Вых. дан. 1-го изд. 1730 г. в конце текста. – НБ УР. 

35. Иоанн Златоуст (ок. 347 – 407). Беседы избранныя святаго 
отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа константино-
польскаго. / выбрал и перевел с еллино-греческаго языка зна-
менский игумен и Московской академии проповедник Ириней. 
– В Москве : иждивением Н. Новикова и Компании : в Уни-
верситетской типографии, у Н. Новикова, 1784. – 8'. 
Ч. 1. – [8], 344 с. – МИКСП. 

36. Книга Устав морской, : о всем, что касается доброму управ-
лению, в бытности флота на море. / напечатася повелением 
царскаго величества. – Седьмым тиснением. – Санктпетербург 
: при Императорской Академии наук, 1791. – 15, 239 с., 2 л. ил. 
; 4'. – Ил. грав. Федором Ивановым. – МИКСП. 

37. Книга Устав морской. : о всем что касается доброму управ-
лению, в бытности флота на море. / напечатася повелением 
царскаго величества. – Восьмим тиснением. – В Санктпетер-
бурге : при Императорской Академии наук, 1795. – 15, 160 с., 
161–164 л., 169–239 с., 2 л. ил. ; 4'. – Ил. грав. Федором Ивано-
вым. – МИКСП. 

38. Коменский, Ян Амос (1592–1670). Зрелище вселенныя, : на 
латинском, российском и немецком языках, / изданное для на-
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родных училищ Российской империи по высочайшему повеле-
нию царствующия императрицы Екатерины Вторыя. – Вторым 
тиснением. – Санктпетербург : [Тип. Вильковского], 1793. – 
[8], 142 с., 80 л. ил. ; 8'. – МИКСП. 

39. Кондратович, Кирияк Андреевич (1703–1788). Польский 
общий словарь и библейный, с польскою, латинскою и рос-
сийскою новоисправленною библиями смечиван; / и по поряд-
ку книг, глав и стихов, тройственным штилем, высоким, сред-
ним и простонародным на российский язык переведен коллеж-
ским ассессором Кирияком Кондратовичем. – В Санктпетер-
бурге : при Императорской Академии наук, 1775. – [6], 292 с. ; 
4'. – ВМЧ (2 экз.). 

40. Крестинин, Василий Васильевич (1729–1795). Краткая исто-
рия о городе Архангельском, / сочинена архангелогородским 
гражданином Васильем Крестининым. – В Санктпетербурге : 
при Императорской Академии наук, 1792. – [2], VIII, [2], 264 с. 
; 8'. – УдГУ. 

41. Ла Порт, Жозеф де (1713–1779). Всемирный путешествова-
тель, или Познание Стараго и Новаго света, : то есть: описание 
всех по сие время известных земель в четырех частях света, 
содержащее, каждыя страны краткую историю, положение, го-
рода, реки, горы; правление, законы, военную силу, доходы; 
веру ея жителей, нравы, обычаи, обряды, науки, художествы, 
рукоделия, торговлю, одежду, обхождение, народныя увеселе-
ния, доможитие; произрастения, отменных животных, зверей, 
птиц, и рыб; древности, знатныя здании, всякия особливости 
примечания достойныя, и пр. / изданное господином аббатом 
де ла Порт ; а на российский язык переведенное с французска-
го. – Второе издание. – В Санктпетербурге : в типографии 
Вейтбрехта и Шнора, 1780–1786. – 8'. – Авт. уточнен, перево-
дчик Я. И. Булгаков установлен по: СК XVIII. Т. 2. 
Т. 8. – Печатано в вольной типографии Брейткопфа, 1784. – 
[3], 380 с. – МИКСП. 

42. Лепехин, Иван Иванович (1740–1802). Дневныя записки пу-
тешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехи-
на по разным провинциям Российскаго государства ... – В 
Санктпетербурге : при Императорской Академии наук, 1771–
1805. – 4'. 
[Ч. 1], ... 1768 и 1769 году. – 1771. – [8], 535 [т. е. 537], [3] с., 
[16] л. ил. – На послед. нумеров. с. ошибочно: 535. – УИИЯЛ. 
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43. Лесаж, Ален Рене (1668–1747). Похождения Жилблаза де 
Сантилланы / описанныя г. Ле Сажем, ; а переведенныя Ака-
демии наук переводчиком Васильем Тепловым. – В Санктпе-
тербурге : при Императорской Академии наук, 1775. – 12'. – 
Авт. уточнен по: СК XVIII. Т. 2. 
Т. 4. – [2], 405 с. – МИКСП. 

44. Линдингер, Иоганн Симон (1723–1783). Обычаи достопа-
мятных народов, / сочинения Иоганна Симона Линдингера, 
ректора реформиртской гимназии в Галле. ; переведена с не-
мецкаго языка. – [М.] : печатаны при Императорском Москов-
ском университете, 1766. – 8'. – Переводчик Игнатий Тейльс 
установлен по: СК XVIII. Т. 2. 
Ч. 1. – [4], 139 c. – МИКСП. 

45. Ломоносов, Михаил Васильевич (1711–1765). Древняя рос-
сийская история от начала российскаго народа до кончины ве-
ликаго князя Ярослава Перваго или до 1054 года, / сочиненная 
Михайлом Ломоносовым статским советником, профессором 
химии, и членом Санктпетербургской императорской и Коро-
левской Шведской академии наук. – В Санктпетербурге : при 
Императорской Академии наук, 1766. – [6], 140 с. ; 4'. – УдГУ, 
УИИЯЛ. 

46. Ломоносов, Михаил Васильевич (1711–1765). Собрание раз-
ных сочинений в стихах и в прозе господина коллежскаго со-
ветника и профессора Михайла Ломоносова. – Второе издание, 
с прибавлениями. – [М.] : печатано при Императорском Мос-
ковском университете, 1757–1759. – 4'. 
Кн. 1 : [Оды духовныя ; Оды торжественныя и похвальныя ; 
Надписи ; Слова публичныя]. – 1757. – 10, 398, [2] с., [1] л. 
фронт., [3] л. ил., черт. – НБ УР. 

47. Максимович, Лев Максимович (нач. 2-й половины 18 в. – 
не позднее 1825). Новый и полный географический словарь 
Российскаго государства, или Лексикон, : описующий азбуч-
ным порядком, географически, топографически, идрографиче-
ски, физически, исторически, политически, хронологически, 
генеалогически и геральдически, наместничества, области и 
уезды; города, крепости, редуты, форпосты, остроги, ясашныя 
зимовья, станицы, местечки, села, погосты, ямы и слободы; 
соборы, церкви и монастыри; рудные и другие заводы и фаб-
рики; реки, озера и моря; острова и горы; прежния и новыя 
иностранныя поселения; обитателей как природных россий-
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ских, так и других народов, и прочия достопамятныя места 
обширной Империи Российской в нынешнем ея состоянии, в 
царствование императрицы Екатерины Великия новоустроен-
ном; : с объяснением и тех мест, которыя в прежния войны и 
прошедшую Турецкую; а некоторыя прежде того и от Персии 
храбростию российскою или обладаемы были, или и ныне на-
ходятся еще во владении; также и тех, которыя в преславное 
настоящее царствование с Белоруссиею и с полуостровом 
Крым к России присоединены; : из достопамятных и достовер-
ных древних и новых источников собранный. – Москва : Уни-
верситетская типография, у Н. Новикова, 1788–1789. – 4'. 
Ч. 5 : С – Т. – 1789. – [2], 372 с. – МИКСП. 
Ч. 6 : У – Ф. – 1789. – [2], 291, XCV–CXXVI с. – МИКСП. 

48. Манкиев, Алексей Ильич (?–1723). Ядро российской исто-
рии, / сочиненное ближним стольником и бывшим в Швеции 
резидентом, князь Андреем Яковлевичем Хилковым, ; в пользу 
российскаго юношества, и для всех о российской истории 
краткое понятие иметь желающих в печать изданное, с преди-
словием о сочинителе сей книги и о фамилии князей Хилко-
вых. – Третье издание. – Москва : Университетская типогра-
фия, у Ридигера и Клаудия, 1799. – XXIV, 472 с. ; 8'. – Авт. ус-
тановлен по: СК XVIII. Т. 2. – МИКСП 

49. Мариана, Хуан де (1536–1624). Всеобщая история Испании / 
сочиненная о. Иоанном Марианом из Общества езуитов ; пе-
реведена с французскаго [А. Д. Голостеновым] с примечания-
ми и картами. – Санктпетербург : [Тип. Морского кадет. кор-
пуса], 1779–1782. – 4'. – Переводчик указан в предисл. 
Т. 1, [ч. 1]. – 1779. – [10], 282, [1] с., 1 л. карт. – МИКСП. 

50. Мармонтель, Жан Франсуа (1723–1799). Новыя Мармонте-
левы повести, / изданныя Н. Карамзиным. ; перевод с француз-
скаго. – Москва : в Университетской типографии, у Ридигера и 
Клаудия, 1794–1798. – 12'. – Авт. уточнен, переводчик Н. М. 
Карамзин установлен по: СК XVIII. Т. 2. 
Ч. 2. – 1798. – [3], 378, [1] с. – МИКСП. 

51. Мартин, Бенджамин (1704–1782). Грамматика философиче-
ских наук, или Краткое разобрание новейшей философии. / из-
данная на аглицком языке г. Вениямином Мартином, а с онаго 
переведена на французский, ; с французскаго же преложена на 
российской Павлом Бланком. – Москва : в вольной типогра-
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фии Пономарева, 1796–1798. – 8'. – Авт. уточнен по: СК XVIII. 
Т. 2. 
Ч. 1. – 1796. – [8], 1–229, 252 [т. е. 230] с. – МИКСП. 
Ч. 2. – Володимир : в типографии Губернскаго правления, 
1798. – [4], 231–316 с., 1 л. табл., 12 л. черт. – МИКСП. 
Ч. 3. – Володимир : в типографии Губернскаго правления, 
1798. – [4], 317–396 с. – МИКСП. 
Ч. 4. – Володимир : в типографии Губернскаго правления, 
1798. – [4], 397–556, 567–650 [т. е. 640] с., 22 л. ил., черт., карт. 
– МИКСП. 

52. Мемьё, Жозеф де (1753–1820). Граф де Сен-Меран, или Но-
выя заблуждения сердца и ума. / перевод с французскаго. – 
Москва : в Университетской типографии, у Ридигера и Клау-
дия, 1799–1800. – 12'. – Авт. и переводчик П. И. Макаров уста-
новлены по: СК XVIII. Т. 2. 
Ч. 5. – 1799. – 192 с. – МИКСП. 
Ч. 6. – 1799. – 202 с. – МИКСП. 
Ч. 7. – 1799. – 178, IV с. – МИКСП. 

53. Миллер, Герард Фридрих (1705–1783). Описание живущих в 
Казанской губернии языческих народов, яко то черемис, чу-
ваш и вотяков, : с показанием их жительства, политическаго 
учреждения, телесных и душевных дарований, какое платье 
носят, от чего и чем питаются, о их торгах и промыслах, каким 
языком говорят, о художествах и науках, о естественном и 
вымышленном их языческом законе, також о всех употреби-
тельных у них обрядах, нравах и обычаях; : c приложением 
многочисленных слов на семи разных языках, как то на казан-
ско-татарском, черемисском, чувашском, вотяцком, мордов-
ском, пермском и зырянском, и приобщенным переводом гос-
подней молитвы Отче наш на черемисском и чувашском язы-
ках. / сочиненное Герардом Фридрихом Миллером, Импера-
торской Академии наук профессором, по возращении его в 
1743 году из Камчатской экспедиции. – В Санктпетербурге : 
иждивением Императорской Академии наук, 1791. – [8], 99, [2] 
c., 8 л. ил. ; 8'. – УИИЯЛ. 

54. Михаил (Десницкий, Матвей Михайлович ; 1761–1821). 
Изображение ветхаго, внешняго, плотскаго, и новаго, внут-
ренняго, духовнаго человека. Часть I [–II]. – В Санктпетербур-
ге : [Тип. Акад. наук], 1798. – 8'. – Авт. и тип. установлены по: 
СК XVIII. Т. 2. 
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Ч. 1. – [6], 287 с. – НБ УР. 
55. Начальныя основания естественной истории : содержащия 

царства животных, произрастений, и изкопаемых. – В Санкт-
петербурге : иждивением Ивана Вейтбрехта : печатано в Им-
ператорской типографии, 1791–1794. – 8'. 
[Отд-ние 1] : Царство животных / издано академиком Никола-
ем Озерецковским по систематическому животных располо-
жению г. Леске, на немецком языке писанному. Шесть частей 
в двух книгах, кн. 1, ч. 1–2 : О млекопитающих ; О птицах. – 
[18], 254, [21], 167, [1] с., VI л. ил. – 1791. – ВМЧ (2 экз.). 
[Отд-ние 3] : Царство произрастений / издано академиком Ва-
сильем Севергиным по Турнефортовой с Линнеевою соеди-
ненной системе, на французском языке писанной. В трех час-
тях, ч. 1 : Содержит первыя основания ботаники : с фигурами. 
– [12], 317, [3] с., [2] л. табл., VIII л. ил. – 1794. – – МИКСП. 

56. Нолле, Жан Антуан (1700–1770). Уроки експериментальной 
физики, / сочиненные г. Нолетом, Французской королевской 
академии наук и Лондонскаго ученаго сообщества, членом ; с 
французскаго переведены и потребными примечаниями изъяс-
нены. Иваном Вельяшевым Волынцовым. – В Санктпетербур-
ге : при Артиллерийском и инженерном шляхетном кадетском 
корпусе, 1779–1781. – 8'. – Авт. уточнен по: СК XVIII. Т. 2. 
Т. 3. – 1781. – 496 с., 19 л. ил., черт. – МИКСП. 

57. Осипов, Николай Петрович (1751–1799). Новой и совершен-
ной руской садовник, или Подробное наставление российским 
садовникам, огородникам, а наипаче любителям садов, о рас-
положении, содержании и украшении садов, огородов, оран-
жерей, теплиц, парников, цветников и пр. : о размножении и 
приведении в совершенство всяких плодоносных деревьев, 
цветов, кустарников, поваренных и душистых трав и кореньев. 
: о предохранении их от всего того, что для них пагубно и 
вредно; о сбережении их на долгое время свежими. : о заго-
товлении всяких плодов и поваренных произрастаний в зиму. : 
одним словом, о всем том, что необходимо нужно знать каж-
дому исправному садовнику и попечительному домостроите-
лю, полагающему свое утешение в садоводстве. / собранное из 
лучших новейших иностранных сочинений, так же и из собст-
венных опытов и замечаний, и принаровленное к российскому 
садоводству. Н. О. – Во граде святаго Петра : печатано в Им-
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ператорской типографии, 1790. – 8'. – Авт. уточнен по: СК 
XVIII. Т. 2.  
Ч. 1. – [10], 218 c. – МИКСП. 
Ч. 2. – [8], 210 с. – МИКСП. 

58. Пекен, Матвей Христианович (1755–1819). Новый домаш-
ний лечебник, / сочиненный Матвеем Пекеном, надворным со-
ветником, Государственной Медицинской коллегии почетным 
членом, профессором и доктором при Московском врачебном 
училище ; издано по соизволению и одобрению Государствен-
ной Медицинской коллегии. – Москва : Университетская ти-
пография, у Хр. Ридигера и Хр. Клаудия, 1796. – 8'. 
Ч. 1. – XXIII, 205 c. – МИКСП. 
Ч. 2. – [2], 317 с. – МИКСП. 

59. Пленк, Йозеф Якоб фон (1738–1807). Иосифа Якова Пленка, 
цесарскаго советника, хирургии доктора, химии и ботаники 
публичнаго ординарнаго профессора в Медико-хирургической 
Иозефинской академии, той же Академии безсменнаго секре-
таря, инспектора армейских аптек и главнаго армейскаго хи-
рурга. О строении частей человеческаго тела или Первыя чер-
ты анатомии. / перевел с четвертаго издания знатно приумно-
женнаго И[ван] Д[вигубский]. – Москва : в вольной типогра-
фии Пономарева, 1796. – [2], VIII, 444, [14] с. ; 8'. – МИКСП. 

60. Прево д'Экзиль, Антуан Франсуа (1697–1763). Всеобщее по-
вествование о путешествиях, или Новое собрание всех извес-
тий, : о странствованиях водных и по матерой земле, изданных 
до ныне в свет на разных языках знаемых нам народов, : со-
держащее в себе достойнейшее примечания, полезнейшее и 
ясно доказанное в своей подлинности, о краях, до коих дости-
гали путешественники. : со означением: нравов, вер, обычаев, 
художеств, наук, торговли, рукоделия, жителей. : в составле-
ние полныя историческия и географическия новейших времен 
системы, настоящаго состояния всех народов и со включением 
чертежей географических и рисунков. Том первый [–
четвертый] / печатанный в Париже с воли и одобрения коро-
левскаго 1749; ; на российской же язык по высочайшему доз-
волению преложенный в Новегороде 1777 [–1781] года [Ми-
хайлом Веревкиным]. – [М.] : напечатан в типографии Импе-
раторскаго Московскаго университета, [1777]–1781. – 4'. – 
Авт. установлен по: СК XVIII. Т. 2. – Пер. указан в посвящ. т. 
1 (с. 1). 
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Т. 1 : [Путешествия к юговостоку и в Восточныя Индия]. – 
1777. – [3], 218 с. – ЦГА УР. 

61. Прево д'Экзиль, Антуан Франсуа (1697–1763). История о 
странствиях вообще по всем краям земнаго круга, / сочинения 
господина Прево, ; сокращенная новейшим расположением 
чрез господина Ла-Гарпа члена Французской академии, со-
держащая в себе: достойнейшее примечания, самое полезней-
шее и наилучшим доказанное образом, в странах света, до ко-
их достигали европейцы; о нравах оных жителей, о верах, 
обычаях, науках, художествах, торговле и рукоделиях, с при-
общением, землеописательных чертежей и изображений вещей 
любопытных. ; на российской язык переведена 1782 года 
Дмитровскаго уезда в сельце Михалеве. – В Москве : в Уни-
верситетской типографии, у Н. Новикова, 1782–1787. – 8'. – 
Переводчик М. И. Веревкин установлен по: СК XVIII. Т. 2. 
Ч. 15 : ... переведена 1785 года, в Клинском уезде. – 1785. – 
776, [2] с., 9 л. ил., карт. – МИКСП. 
Ч. 16 : ... переведена 1785 года, в Клинском уезде. – 1785. – 
643, [1] с., 5 л. карт. – МИКСП. 

62. Прево д'Экзиль, Антуан Франсуа (1697–1763). Философ аг-
линской или Житие Клевеланда побочнаго сына Кромвелева, / 
самим им писанное и с аглинскаго на французской, а с фран-
цузскаго на российской язык переведенное. – В Санктпетер-
бурге : печатано иждивением Ивана Глазунова : [Тип. Акад. 
наук], 1791. – 12'. – Авт. и тип. установлены по: СК XVIII. Т. 2. 
Т. 5. – [2], 291 с. – МИКСП. 
Т. 6. – [2], 211 с. – МИКСП. 

63. Регламент благочестивейшаго государя Петра Великаго 
отца отечества императора и самодержца всероссийскаго, о 
управлении Адмиралтейства и Верфи и о должностях Кол-
легии адмиралтейской и прочих всех чинов при Адмирал-
тействе обретающихся. – Печатан шестым тиснением. – 
[СПб.] : при Императорской Академии наук, 1795. – 4'. 
[Ч. 1]. – [2], 1–183, 186, 193–200, 193–202, 16 c. – МИКСП. 
Ч. 2. – [2], 63, 7 c. – МИКСП. 

64. Розен фон Розенштейн, Нильс (1706–1773). Николая Розен 
фон Розенштейна, Северной звезды кавалера и Королевскаго 
Шведскаго архиатера, Руководство к познанию и врачеванию 
младенческих болезней, / со шведскаго на немецкой язык пе-
реведенное и примечаниями умноженное Иоанном Андреем 
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Мурраем, Королевскаго Ордена Вазы кавалером и проч., ; на 
российский язык переложил Московскаго генеральнаго госпи-
таля оператор Василий Григоровский. – Москва : в Универси-
тетской типографии, у Ридигера и Клаудия, 1794. – 669, [1] с. ; 
8'. – МИКСП. 

65. Священная история Ветхаго и Новаго Завета, : содержащая 
двести шестьдесят восемь священных повествований, изъяс-
ненных из писаний святых отцев, с показанием в каждом про-
образовательнаго и нравственнаго смысла, : и служащая к на-
ставлению и образованию нравов всякаго состояния людей. / 
переведена Иваном Виноградовым. – Москва : иждивением 
м[осковского] куп[ца] Тимофея Полежаева : в Губернской ти-
пографии у А. Решетникова, 1799–1800. – 8'. – Ил.: грав. на 
меди, заставка, виньетка, политипажи. – В паг. многочисл. 
опечатки. 
Ч. 2. – 1799. – 1–223, 244–383 [т. е. 363], [1], XII с., [1] л. 
фронт., 26 л. ил. – НБ УР. 

66. Собрание сочинений, выбранных из месяцословов на раз-
ные годы. / [ред. Озерецковский Н. Я.]. – В Санктпетербурге : 
иждивением Императорской Академии наук, 1785–1793. – 8'. – 
Ред. указан в послесл. 
Ч. 3. – 1789. – [5], 665 с., 5 л. карт. – УИИЯЛ. 

67. Сравнительные словари всех языков и наречий, / собран-
ные десницею всевысочайшей особы. – Санктпетербург : ти-
пография Шнора, 1787–1789. – 4'. – Тит. л., предисл. парал.: 
рус., лат. 
Отд-ние 1 : Содержащее в себе европейские и азиатские языки, 
ч. 2. – 1789. – [8], 1–440, 445–491 [т. е. 487] с. – МИКСП. 

68. [Таможенный устав 1755 года]. – [СПб. : печ. при Сенате, 
окт. 21 дня, 1779]. – 51 с. ; 4'. – Без тит. л. и заголовка. – Текст 
начинается словами манифеста: «Божиею милостию мы Ели-
савет Перьвая...». – Напечатано на бумаге с водяными знаками 
1779 г. – Вых. дан. 1-го изд. 1755 г. в конце текста. – НБ УР. 

69. [Таможенный устав 1755 года]. – [М. : Тип. Губерн. правле-
ния, не ранее 1789]. – [2], 35 с. ; 2'. – Без тит. л. и заголовка. – 
Текст начинается словами манифеста: «Божиею милостию мы 
Елисавет Первая...». – Напечатано на бумаге с водяными зна-
ками 1789 г. – Вых. дан. 1-го изд. 1755 г. на с. 31. – МИКСП. 

70. Тредиаковский, Василий Кириллович (1703–1769). Сочине-
ния и переводы как стихами так и прозою Василья Тредиаков-
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скаго. Том [первый–] второй. – В Санктпетербурге : при Им-
ператорской Академии наук, 1752. – 8'. 
Т. 2. – 332, [3] с. – МИКСП. 

71. Труды Вольнаго экономическаго общества к поощрению в 
России земледелия и домостроительства. – В Санктпетер-
бурге : при Императорской Академии наук, [1765]–1798. – 8'. 
Ч. 21. – [При Морском шляхет. кадет. корпусе]. – 1772. – [5], 
326 c., 2 л. набор. табл. – МИКСП. 

72. Указы всепресветлейшей, державнейшей, великой госуда-
рыни императрицы Екатерины Алексеевны самодержицы 
всероссийския, : состоявшиеся генваря с 1 го июля по 1 е 
число 1765 года. / напечатаны по высочайшему ея император-
скаго величества повелению. – В Санктпетербурге : при Сена-
те, 1778. – [4], 94 с. ; 4'. – ЦГА УР. 

73. Указы всепресветлейшей, державнейшей, великой госуда-
рыни императрицы, Екатерины Алексеевны, самодержи-
цы всероссийской, : состоявшиеся с благополучнейшаго 
вступления ея императорскаго величества на всероссийский 
императорский престол, с 28 июня, 1762 по 1763 год. / напеча-
таны по всевысочайшему ея императорскаго величества пове-
лению ; печатаны в Москве при Сенате 1763 года, а вторым 
тиснением при Императорской Академии наук 1776 года. – 
[СПб. : при Императ. Акад. наук, не ранее 1790]. – 176 с. ; 4'. – 
Напечатано на бумаге с водяными знаками 1789–1790 гг. – 
МИКСП. 

74. Указы всепресветлейшей, державнейшей, великой госуда-
рыни императрицы, Екатерины Алексеевны самодержицы 
всероссийской, : состоявшиеся с генваря по июль месяц 1763 
года. / напечатаны по высочайшему ея императорскаго вели-
чества повелению. – Третьим тиснением. – [СПб.] : при Импе-
раторской Академии наук, 1780. – [6], 133 с. ; 4'. – МИКСП. 

75. Указы всепресветлейшей, державнейшей, великой госуда-
рыни императрицы Екатерины Алексеевны самодержицы 
всероссийския,  : состоявшиеся с 1765 июля 1 го генваря по 1 
е число 1766 года / напечатаны по высочайшему ея император-
скаго величества повелению. – В Санктпетербурге : при Сена-
те, 1779. – [2], 169, [3] с. ; 4'. – ЦГА УР. 

76. Указы всепресветлейшей, державнейшей, великой госуда-
рыни императрицы Екатерины Алексеевны самодержицы 
всероссийской, : состоявшиеся с 1763 июля 1 го генваря по 1 
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е число 1764 года. / напечатаны по высочайшему ея импера-
торскаго величества повелению. – Четвертым тиснением. – 
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 67

ператрицы Екатерины Великия, / сочиненное Михаилом Чул-
ковым. – В Санктпетербурге : при Императорской Академии 
наук, 1781–1788. – 4'. 
Т. 1, кн. 1. – 1781. – 60, 1–496, 493–508, 513–564 с., 1 л. фронт. 
– МИКСП. 

90. Шлаттер, Иван Андреевич (1708–1768). Обстоятельное опи-
сание руднаго плавильнаго дела : как металлы в большом чис-
ле из их руд и маток во всем по ныне в свете известным спосо-
бам выплавливать и как потребные к тому заводы и печи стро-
ить, руды каждаго металла по наружному их виду узнавать, 
между собою различать, в малом числе оныя пробовать и все к 
большой выплавке приуготовления делать. / сочиненное дей-
ствительным статским советником Берг-коллегии президентом 
и Монетной канцелярии главным судьею Иваном Шлаттером. 
– [СПб.] : печатано при Сухопутном шляхетном кадетском 
корпусе, 1763–1784. – 2'. 
Т. 4 : Описующий пожигание руд и потребныя к тому пожига-
ленныя места и печи также узнавание, пробование и выплавку 
свинцовых руд. – В Санктпетербурге : печатано в типографии 
Вейтбрехта, 1784. – [3], 162, [2] c., 15 л. черт. – МИКСП. 

91. Штой, Иоганн Зигмунд (1745–?). Начальное руководство к 
наставлению юношества или Первыя понятия о вещах всякаго 
роду, / выбранныя из Базедова, Перольта и других сочините-
лей, писавших о воспитании детей, представленныя в картинах 
и расположенныя систематическим порядком. ; перевод с 
французскаго. – Москва : иждивением Якова Бибера : Типо-
графия  при театре, у Христофора Клаудия, 1793. – 8'. – В 
«Объявлении» указан авт. кн. – проф. Стой. 
Ч. 1. – XLVI, [6], 282, [2] c., 14 л. ил. – МИКСП. 
Ч. 3. – [6], 428, [2] c., 14 л. ил. – МИКСП. 
Ч. 4. – [4], 381, XV, [2] c., 12 л. ил. – МИКСП. 

92. Щербатов, Михаил Михайлович (1733–1790). Краткая по-
весть о бывших в России самозванцах. – Вторым тиснением. – 
В Санктпетербурге : [Тип. Акад. наук], 1778. – [2], 191 с. ; 8'. – 
Авт. и тип. установлены по: СК XVIII. Т. 3. – НБ УР. 

93. Эберт, Иоганн Якоб (1737–1805). Краткое руководство к фи-
зике, : для употребления в народных училищах Российской 
империи / изданное по высочайшему повелению царствующей 
императрицы Екатерины Вторыя. – В Санктпетербурге : [Тип. 
Брейткопфа], 1787. – [8], 141 с., 3 л. черт. ; 8'. – Авт., перево-



 68

дчики Толмачев и Зубков, тип. установлены по: СК XVIII. Т. 3. 
– МИКСП. 

94. Янкович де Мириево, Федор Иванович (1741–1814). Все-
мирная история / изданная для народных училищ Российской 
империи по высочайшему повелению царствующия императ-
рицы Екатерины Вторыя. – В Санктпетербурге : [Тип. Виль-
ковского и Галченкова], 1787–1798. – 8'. – Авт. Ф. И. Янкович 
де Мириево и И. Ф. Яковкин, тип. установлены по: СК XVIII. 
Т. 3. 
Ч. 1. – 1787. – [10], 368 c. – МИКСП. 

95. Янкович де Мириево, Федор Иванович (1741–1814). Устав 
народным училищам в Российской империи, : уложенный в 
царствование императрицы Екатерины II : [утвержден в Цар-
ском Селе 5 августа 1786 года]. – В Санктпетербурге : [Тип. 
Брейткопфа], 1786. – [6], 122 с. : табл. ; 8'. – Авт. и тип. уста-
новлены по: СК XVIII. Т. 3. – МИКСП. 



 69

Л. В. Бортникова, Н. А. Лапина,  
Л. В. Огородникова  

 
Иностранные книжные знаки в фонде  

Национальной  библиотеки Удмуртской Республики  
 
В свете понятия «историко-культурный ландшафт» авторам 

представилось интересным рассмотреть вопрос его формирования 
применительно к городу Ижевску. Основанный в 1760 г. графом П. И. 
Шуваловым как поселение при железоделательном заводе, он впо-
следствии превратился в один из самых крупных в мире оружейных 
центров. Становление культурного облика Ижевска изначально про-
исходило при участии иностранных специалистов. 

«В 1816 году на "гусара-девку" Надежду Андреевну Дурову, 
приехавшую в отпуск к отцу, – сарапульскому городничему – прихо-
дили поглазеть обыватели уездного города [Сарапула]. "Кавалерист-
девица" носила офицерский сюртук с Георгием в петлице, коротко 
стриглась, курила трубку и отзывалась только на мужское имя Алек-
сандра Андреевича Александрова. Жители милого уездного "болотца" 
своим чрезмерным любопытством досаждали ей так сильно, что она 
рано утром верхом уезжала за город, а однажды по рекомендации отца 
отправилась в близлежащий Ижевский оружейный завод. Отец гово-
рил дочери об этом военном поселении: "Там прекрасное общество, 
состоящее из людей хорошо образованных, хорошо воспитанных, у 
них свой театр, музыка, у многих отборная библиотека"…» [3, с. 123]. 

Как пишет далее историк И. И. Кобзев, «"Александров век" или 
время правления Александра I (1801–1825 гг.) можно считать "золо-
тым веком" Ижевска. В течение короткого времени он пережил не-
обычайный культурный взлет. В год театрального дебюта Н. А. Дуро-
вой в Ижевске и поэтического дебюта А. С. Пушкина в журнале 
"Вестник Европы" в этом же издании было опубликовано пространное 
описание нового "города Ижа". На его иллюстрациях здания напоми-
нали читателям авангардные постройки Европы и Петербурга. Приезд 
иноземцев оживил здешнюю глушь чертами европейского города. 
Первыми учеными и художниками, музыкантами и библиотекарями, 
педагогами и архитекторами, театральными режиссерами и оружей-
ными мастерами были здесь выходцы из Европы или русские, про-
шедшие обучение на Западе. Освоив горное дело в Германии, Фран-
ции и Англии, в Ижевск приехал строить оружейный завод, говорив-
ший на многих европейских языках А. Ф. Дерябин… После учебы в 
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Италии и Франции петербургский зодчий С. Е. Дудин построил в 
Ижевске первые и до сих пор непревзойденные здания  европейского 
и столичного уровня. Часовых дел мастер Христиан Шиотц приехал в 
Ижевск из Германии. Куранты, сделанные мастером, рассыпают над 
городом свой мелодичный перезвон и сейчас. Шотландец Ермолай 
Грен основал первый в Ижевске театр. Немец Густав Бейне стал пер-
вым ижевским историком, а швед Карл Пост – первым ижевским 
скульптором. Свое искусство Карл Пост передавал русским ученикам 
в горной школе. Для горной школы Дерябин закупил в Петербурге 
учебные пособия, глобусы, математические инструменты и книги для 
библиотеки. Из столицы в Ижевский завод прибыли шесть выпускни-
ков педагогического института… И все же Ижевск городом так и не 
стал, крепостное право в заводских поселениях-казармах Александр I 
так и не отменил, а многие иноземцы, особенно художники, почувст-
вовали здесь себя лишними… Дождавшись конца "ижевской каторги", 
в Европу и Петербург уехали все представители "свободных" творче-
ских профессий. Остались только оружейные мастера из Бельгии и 
Германии… Прекратила свое существование театральная, библиотеч-
ная, художественная и музейная жизнь. Лишь на рубеже 19–20 веков в 
Ижевске снова оживают учебные заведения и библиотеки, театры и 
музей» [3, с. 124–125]. 

К началу XX века в поселке Ижевский завод  количество жите-
лей достигало 42 тысячи человек. Жизнь большинства семей самым 
тесным образом была связана с заводами, являвшимися системообра-
зующим элементом для всего поселка и близлежащих населенных 
пунктов.  

Историк-краевед О. В. Севрюков в книге «Ижевск» писал: 
«Чуть теплилась в поселке культурная жизнь. Первая массовая биб-
лиотека для рабочих открылась лишь в 1899 году. Вначале ее фонд 
насчитывал всего 446 книг и 16 экземпляров разных газет и журналов. 
Впрочем, и читателей было всего 296 человек, ведь далеко не каждый 
рабочий был в состоянии уплатить требуемый библиотечным уставом 
годовой взнос – 1 рубль 80 копеек. Хотя совет библиотеки состоял из 
рабочих, но попечителями ее были сам начальник завода гвардии ка-
питан П. М. Савостьянов и протоиерей Александро-Невского собора 
Василий Успенский, что обеспечивало надзор за содержанием и "бла-
гонамеренностью" всей работы библиотеки» [7, с. 39-40]. 

Чуть ранее, в  1896 году открылась Нагорная народная библио-
тека-читальня. Бесплатно пользоваться ее услугами могли только жи-
тели Нагорной волости села Ижева, с остальных читателей взималась 
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плата в размере 2 коп. за посещение или 10 коп. в месяц. В год откры-
тия библиотеки количество читателей составило 731 человек. В даль-
нейшем в связи с открытием Заречной народной библиотеки-читальни 
и, особенно, Библиотеки-читальни для рабочих и мастеровых Ижев-
ских оружейного и сталеделательного заводов происходило постепен-
ное снижение количества читателей; к 1902 году их насчитывалось 
498 человек, из которых 402 – бесплатных и 96 – платных. 

Заречная народная библиотека-читальня, открытая в 1897 году, 
так же, как и Нагорная библиотека, бесплатно обслуживала только 
жителей своей волости. Она просуществовала до 1908 года, когда по 
постановлению волостного схода ее фонды передали Ижевской жен-
ской гимназии.  

Неплохими книжными фондами располагали библиотека Офи-
церского собрания (организованная в 1893 году) и библиотеки учеб-
ных заведений, но пользование ими было доступно достаточно узкому 
кругу лиц.  

К 1914 году в Ижевске действовали 13 начальных училищ, жен-
ская гимназия, мужская прогимназия, городское ремесленное и ору-
жейное училища. На более чем 40-тысячное население завода этого 
было недостаточно. Отсутствие профессиональных театров (рабочий 
театр организовали в 1900 году), музеев, музыкальных и литератур-
ных обществ отрицательно сказывалось на культурном уровне жите-
лей [1, с. 9–10]. 

Поскольку изначально книги на иностранных языках имели 
распространение в основном среди инженерного и офицерского кон-
тингента Ижевского завода, их состав был невелик. В годы Граждан-
ской войны большинство специалистов покинули завод, частично за-
брав и свое имущество, в т. ч. книги. В дальнейшем, при перераспре-
делении книжного богатства Ижевска (в частности, национализиро-
ванных и реквизированных собраний) по вновь создаваемым и/или 
уже существующим библиотекам, музеям и архивам, издания (и на 
русском, и на иностранных языках)  размещались во временных 
складских помещениях, приходили в негодность. 

Литература на иностранных языках передавалась преимущест-
венно в крупные городские и технические библиотеки ВАО. В после-
дующем их фонды подвергались многочисленным чисткам, при кото-
рых изымались книги, признанные идеологически вредными. В число 
последних попадало и большинство иностранных изданий, что сокра-
щало их репертуар и количество.    
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В Национальной библиотеке УР фонд литературы на иностран-
ных языках был выделен в 1961 году в связи с организацией специа-
лизированного отдела. (Национальная библиотека официально откры-
та в 1918 году со статусом Центральной библиотеки г. Ижевска. В 
1946 году в ее структуре появился  сектор литературы на иностранных 
языках, просуществовавший до 1950 года.) При этом целенаправлен-
ного изучения фонда не проводилось. Основным источником его по-
полнения являлся межбиблиотечный обменно-резервный фонд 
ВГБИЛ – Всероссийской (ранее Всесоюзной) государственной биб-
лиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино.  

Сегодня в отделе литературы на иностранных языках хранится 
подфонд иностранных редких и ценных изданий, являющийся состав-
ной частью фонда редких и ценных документов Национальной биб-
лиотеки УР. Он насчитывает около 600 книг; по составу это докумен-
ты, изданные за рубежом на иностранных языках, и издания на ино-
странных языках, вышедшие на территории Российской империи и 
СССР.  

Можно предположить, что некоторые книги из фонда отдела 
входили в первоначальный фонд библиотеки, однако документально 
подтвердить это предположение не представляется возможным, по-
скольку в первой из ныне действующих инвентарных книг записи да-
тируются 1934 годом [6, с. 46]. 

Последовательная работа по изучению фонда редких и ценных 
документов отдела ведется с 2007 года. В основном это художествен-
ная литература на английском, французском и немецком языках, кни-
ги по искусству и истории. Выделены коллекции «Книги, изданные по 
1830 год включительно» и «Книги, изданные с 1831 по 1916 год 
включительно».  

Самыми ранними в фонде отдела литературы на иностранных 
языках являются издания произведений французского драматурга П. 
Корнеля (1758), французских философов-просветителей Ж.-Ж. Руссо, 
Вольтера и Д. Дидро, сочинения немецких романтиков И.-В. Гете, Ф. 
Шиллера, сказочника В. Гауфа, а также других классиков мировой 
литературы. 

При проведении отбора редких и ценных документов была вы-
явлена 101 книга с экслибрисами (ярлыки и  штемпели). Организована 
исследовательская работа по изучению книжных знаков: отсканиро-
ваны изображения, составлен каталог, собираются сведения по их ис-
тории. Хорошие результаты дает поиск информации в Интернете [8]. 



 73

По предварительным итогам работы в третьем выпуске Сборни-
ка научных трудов Национальной библиотеки УР в разделе «Книго-
ведческие исследования» опубликованы статья с приложением списка 
книг с экслибрисами (43 названия) и 31 изображение  [5].  

На сегодняшний день в каталоге зафиксировано 39 экслибрисов 
на русском и иностранных языках: 20 сюжетных, 5 шрифтовых, 5 сю-
жетно-гербовых, 4 гербовых, 3 сюжетно-шрифтовых и 2 сюжетно-
вензелевых (классификация видов принята: 2, с. 6–7). Медиапрезента-
ция  экслибрисов состоялась на обучающем республиканском семина-
ре по выявлению и сохранению редких и ценных документов [4].   

В  данную статью включены изображения и описания иностран-
ных книжных знаков, а также список книг с экслибрисами «To the He-
roic People of the Soviet Union…» и «War Service Library…».   

В 2010 году Национальная библиотека УР присоединилась к 
проекту «Героическому народу Советского Союза (To the heroic people 
of the Soviet Union): сводный каталог книг, поступивших в фонды об-
ластных, республиканских, краевых библиотек из Англии и Амери-
ки». В основном это художественные издания на английском языке. 
Их отличительная черта – наличие определенных экслибрисов. 

Деятельность по выявлению редких и ценных документов про-
должается, ведется рабочая картотека. В дальнейших планах – начать 
изучение штемпелей, подписей и других помет, встречающихся на 
страницах книг. Издания с экслибрисами, возможно, будут выделены 
в коллекцию. 
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Сюжетные экслибрисы 
 

Рисунок 1. Carl S. Hellijas M.D. 
Карл С. Хеллияс доктор медицины 

 
Рисунок 2. Ex libris Helmuth Rogge 

Из книг Хельмута (Гельмута) Рогге 
 
Рисунок 3. Arthur Rubinstein 

Артур Рубинштейн 
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Артур Рубинштейн (1887–1982) – выдающийся польский и аме-
риканский пианист и музыкально-общественный деятель еврей-
ского происхождения. 

 
Рисунок 4. Ex libris Universitatis Bristolliensis 

Из книг Бристольского университета 
Девиз «Vim promovet insitam» 

 
Рисунок 5. Library Co. of Philadelphia 

Библиотечная компания Филадельфии 
Девиз «Communiter bona profundere deum est» 
Одна из старейших библиотек США (основана Бенджамином 
Франклином в 1731 г.).  

 
Рисунок 6. Erika Baensch 

Эрика Бэнш 
 
Рисунок 7. From the Library of Harry Lye. 

Из библиотеки Гарри Лая. 
 
Рисунок 8. Ex libris Jock Richardson 

Из книг Джока Ричардсона 
 
Рисунок 9. This book belongs to (неразборчиво) Metz 

Эта книга принадлежит [!] Метц 
 

Рисунок 10. Gyula. Ez a Könyv Ide Való 
Дьюла. Место этой книги здесь (Эта книга отсюда) 
Дьюла – город на юго-востоке Венгрии. На изображении – за-
мок Алмаши. 

 
Рисунок 11. Książka Tow. Szkoły Ludowej 

Книга Тов[арищества] народных школ 
Внизу штамп: Książnika Publiczna im. E. Adama we Lwowie 
(Публичная библиотека им. Е. Адама во Львове) 

 
Рисунок 12. Columbia University in the City of New York. The Librar-
ies. Carpenter Library 
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Колумбийский университет в городе Нью-Йорке. Библиотеки. 
Библиотека Карпентера 
 

Рисунок 13. Ex libris (неразборчиво) 
Из книг [!] 

 
Рисунок 14. Ex libris Friedrich Sarre 

Из книг Фридриха Сара 
Дата на экслибрисе: MCM – 1900 год. 
Фридрих Сар (1865–1945) – немецкий востоковед, археолог, ис-
торик искусства и крупный немецкий коллекционер исламского 
искусства.  

 
Рисунок 15. Ex libris Jakob Westholm 

Из книг Якоба Вестхольма 
 
Рисунок 16.  A Gift from Book-of-the-Month Club, Inc. New York, 
U.S.A. 

Дар от клуба «Книга месяца», Нью-Йорк, США 
 
Рисунок 17. British Sailors Society 

Ассоциация британских моряков 
 
Рисунок 18. Ex libris Nathan Miller 

Из книг Натана Миллера 
 
 
 
Шрифтовые экслибрисы 
 
Рисунок 19. Unterrichtsanstalt D.K.Kunstgewerbemuseums zu Berlin 

Педагогический институт Художественного музея в Берлине 
 

Рисунок 20. Bank of England. Library. 
Банк Англии. Библиотека. 

 
 
 
Сюжетно-гербовые экслибрисы 
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Рисунок 21. This book belongs to the Library of the Faculty of Educa-
tion Centre of the University College of Swansea 

Эта книга принадлежит библиотеке профессорско-
преподавательского состава образовательного центра универси-
тетского колледжа Суонси 
Девиз «Gweddw crefft heb ei dawn» 

 
Рисунок 22. Presented by The British Council 

Дар Британского совета 
Девиз «Dieu et mon droit» 

 
Рисунок 23. Ex libris Oskar Prinz von Preussen 

Из книг Оскара, принца Пруссии 
Оскар Карл Густав Адольф Прусский (1888–1958) – генерал-
майор и 35-й Магистр Ордена Св. Иоанна. 

 
Рисунок 24. Ex libris Wilhelmi II 

Из книг Вильгельма II 
Девиз «Imperatoris regis» 
Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский (1859–1941) – 
германский император и король Пруссии с 15 июня 1888 г. по 9 
ноября 1918 г. 

 
Рисунок 25. Bishop's. House. Quincy Illinois 

Епископский дом, Куинси, штат Иллинойс 
 
 
 
Гербовые экслибрисы 
 
Рисунок 26. W. Dering Greenstreet Addison. Nework. – Kent. 

В. Диринг Гринстрит Эддисон. Ньюарк. – Кент. 
Девиз «Addecet honeste vivere» 

 
Рисунок 27. Canada Ex libris 

Канада. Из книг 
 

Рисунок 28. Ex libris Mary B. Ewing 
Из книг Мэри Б. Эвинг 
Девиз «Nec temere nec timide» 
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Сюжетно-шрифтовые экслибрисы 
 
Рисунок 29. Presented to the People of the U.S.S.R. by Citizens of Aus-
tralia 

Дар народу СССР от граждан Австралии 
 
Рисунок 30. To the Heroic People of the Soviet Union… 

Героическому народу Советского Союза. От народа Америки. 
 
Рисунок 31. War Service Library…  

Библиотека военной службы. Книга передана в дар от американ-
ского народа, через Американскую библиотечную ассоциацию, 
для солдат и моряков 

 
 
 
Сюжетно-вензелевые экслибрисы 
 
Рисунок 32. Сюжетно-вензелевый экслибрис 
 
 
 
 

Список книг с экслибрисами  
“To the Heroic People of the Soviet Union…”  

и “War Service Library…” 
 

Поскольку большинство книг имеют экслибрис “To the Heroic People 
of the Soviet Union…”, указание на него отсутствует. 

 
1. Alcott, Louisa May. Little Women, or Meg, Jo, Beth and Amy. Pt 2. – Bos-

ton : Roberts Brothers, 1873. – 359 p.  
2. Alcott, Louisa May. Little Women, or Meg, Jo, Beth, and Amy. – Boston : 

Little, Brown, and Co, 1922. – 397 p.   
3. Alcott, Louisa May. Rose in Bloom. – Cleveland ; New York : The World 

Publ. Co, [1876?]. – [4], 372 p.  
4. Anderson, Paul L. With the Eagles. – New York ; London : D. Appleton-

Century Co incorporated, 1933. – [8], 280 p.  
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5. Bacheller, Irving. Father Abraham. – Indianapolis : The Bobbs-Merrill Co, 
cop. 1925. – 419 p.  

6. Browning, Elizabeth Barrett. The Poetical Works.  – New York : James 
Miller, [не ранее 1882]. – 439, 433 p. – Загл. обл.: Mrs. Browning’s Po-
ems.  

7. Bullen, Frank T. The Cruise of the Cachalot. – Philadelphia : Macrae Smith 
Co, [не ранее 1840]. – IX, [5], 309 p.  

8. Byron, George Gordon. The Poetical Works. 10 vol. in 5. Vol. 4. – Boston : 
Houghton, Osgood and Co, 1880. – [4], 372, 295 p.  

9. Calhoun, Frances Boyd. Miss Minerva and William Green Hill. – Chicago : 
The Reilly & Britton Co, [не ранее 1914]. – 212 p. – Экслибрис: “War 
Service Library…”. 

10. Churchill, Winston. Coniston. – New York : Grosset & Dunlap, [не ранее 
1911].  – XII, [5], 543 p.  

11.  Churchill, Winston. Mr. Crewe’s Career. – New York : Grosset & Dunlap, 
[не ранее 1912]. – VIII, 498 p. 

12.  Cooper, James Fenimore. Wing-and-Wing, or Le Feu-Follet. – New York : 
A. L. Burt, 1938. – 395 p. 

13.  Corelli, Marie. The Life Everlasting. – New York : Grosset & Dunlap, cop. 
1911. – 439 p. 

14.  Davis, Richard Harding. The Exiles and Other Stories. – New York and 
London : Harper & Brothers, 1904. – [8], 221 p.  

15.  Dickens, Charles. The Adventures of Oliver Twist. – New York : A. L. 
Burt, [ок. 1930]. – 415 p. 

16.  Douglas, Lloyd C. Green Light. – Boston and New York : Houghton Mif-
flin Co, [не ранее 1935]. – [4], 326 p.  

17.  Fernald, James C. English Synonyms and Antonyms. – New York and 
London :  Funk & Wagnalls Co, [не ранее 1914]. – 727 p. 

18.  Glaspell, Susan. The Glory of the Conquered. – New York : Frederick A. 
Stokes Co, 1909. – 376 p. 

19.  Hawthorne, Nathaniel. The Scarlet Letter. – Boston and New York : 
Houghton, Mifflin and Co, 1892. – [XIV], 9–298 p.  

20.  Irving, Washington. The Sketch Book. – Chicago ; New York : Scott, 
Foresman and Co, cop. 1906. – 476 p. 

21.  Lane, Rose Wilder. Let the Hurricane Roar. – London ; New York ; To-
ronto : Longmans, Green and Co, [не ранее 1945]. – [4], 152 p. 

22.  Larrimore, Lida. Robin Hill. – New York : Triangle Books, cop. 1932. – 
266 p. 

23.  MacGowan, Alice. The Last Word. – Boston : L. C. Page & Co, 1903. – 
VIII, [4], 439 p. 

24.  Norris, Frank. Shanghaied. – London and Edinburgh : T. Nelson & Sons, 
[не ранее 1919]. – 285 p. – Экслибрис: “War Service Library…”. 

25.  Parker, Gilbert. The World for Sale. – New York : A. L. Burt Co, 1916. – 
[12], 406 p.  
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26.  Parkman, Francis. The Oregon Trail. – Boston ; New York ; Chicago ; 
London : Ginn and Co, cop. 1910. – XXXVI, 361 p.  

27. Scott, Walter. The Lady of the Lake. – Philadelphia : Henry Altemus Co, 
[не ранее 1830]. – 237 p.  

28.  Scott, Walter. The Monastery ; The Abbot. – New York : George 
Routledge and Sons, [не ранее 1833]. – 45, 391, 407 p. – Загл. обл.: The 
Waverley Novels.  

29.  Scott, Walter. The Talisman. – New York : The Macmillan Co ; London : 
Macmillan & Co, Ltd, 1904. – 325 p. 

30.  Scott, Walter. Waverley Novels. Gui Mannering. 2 vol. in 1. – Boston : 
Ticknor and Fields, 1868. – 320, 330 p.  

31.  Scott, Walter. Waverley Novels. Vol. 21. – New York : Peter Fenelon Col-
lier, [между 1849 и 1909]. – 541 p.  

32.  Shakespeare’s Tragedy of Macbeth. – Boston ; New York ; Chicago ; Lon-
don : Ginn & Co, [не ранее 1880]. – 203 p. 

33.  Shakespeare’s Tragedy of Othello, the Moor of Venice. – New York and 
London : Harper & Brothers, 1898. – 216, [4] p.  

34.  Sidgwick, Ethel. Promise. – Boston : Small Maynard & Co ; London : 
Sidgwick & Jackson Ltd, 1913. – [6], 353 p. 

35.  Strachey, Richard. Many Happy Returns. – New York : Harcourt, Brace 
and Co, cop. 1933. – [8], 262 p. 

36.  Whitlock, Brand. The 13th District. – Indianapolis : The Bowen-Merrill Co, 
cop. 1902. – 490 p.  

37.  Wilde, Percival. There is a Tide. – New York : Harcourt, Brace and Co, 
cop. 1932. – [8], 387 p.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
библ. курсы – библиотечные курсы 
б/п – беспартийный (ая) 
ВАО – Вотская автономная область 
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)  
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи  
ВЦИК – Всесоюзный центральный исполнительный комитет 
ГАКО – Государственный архив Кировской области 
Главполитпросвет – Главный политико-просветительный комитет  
г. р. – год рождения 
канд. – кандидат 
кл. – класс  
мес. – месяц  
Наркомпрос – Народный комиссариат просвещения  
нач. шк. – начальная школа  
нэп – новая экономическая политика 
Облисполком – Областной исполнительный комитет 
ОблОНО – Областной отдел народного образования 
обр. – образование  
РКП(б) – Российская коммунистическая партия (большевиков) 
РКСМ – Российский коммунистический союз молодежи  
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республи-
ка  
рус. – русский (ая) 
СНК – Совет народных комиссаров 
УАССР – Удмуртская Автономная Советская Социалистическая Республика 
удм. – удмурт (ка) 
Уисполком – Уездный исполнительный комитет 
УОНО – уездный отдел народного образования  
УР – Удмуртская Республика  
ЦГА – Центральный государственный архив 
ЦК – Центральный комитет 
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