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(НА МАТЕРИАЛАХ ВЕРХНЕГО ПОВОЛЖЬЯ)

Рассматриваются малоисследованные вопросы, касающиеся роли женщин, представи-
тельниц различных сословий, в деле создания и развития частных библиотек в трех губер-
ниях Верхнего Поволжья во второй половине XIX – начале ХХ в. На примере Владимирской, 
Костромской и Ярославской губерний изучен вклад женщин в библиотечное строительство 
в городах и сельской местности российской провинции. Основываясь на многочисленных 
архивных материалах трех областных архивов, автор делает вывод о том, что частные 
библиотеки, созданные по инициативе женщин, в начале ХХ в. являлись одной из значимых 
составляющих библиотечного пространства Верхнего Поволжья. 
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Библиотечное дело с середины XIX в. 
и до 1917 г. с каждым десятилетием ста-
новилось все более значимой состав-
ляющей повседневной жизни страны 
и её отдельных регионов. Обращение к 
истории библиотек Верхнего Поволжья 
позволяет раскрыть новые аспекты 
истории местной культуры, в том числе 
истории персональной. Так, недоста-
точно изучена роль женщин в библи-
отечном строительстве. Исключение 
составляют лишь отдельные сюжеты и 
биографии. Например, в одной из публи-
каций автора ранее освещалась просве-
тительная деятельность М.А. Гарелиной 
и А.М. Красильщиковой [1, с. 75-84]. 
На материалах других регионов тема, как 
правило, рассматривалась в контексте 
истории частных публичных библиотек в 
целом, без акцента на гендерной принад-
лежности владельцев [См.: 2-9]. В данной 
статье исследован вклад женщин – пред-
ставительниц разных сословий – в раз-
витие библиотечного дела на территории 
Верхнего Поволжья. Наибольшее вни-

мание уделено их работе по учреждению 
частных платных и народных библиотек. 
Географические рамки исследования 
охватывают Владимирскую, Костромскую 
и Ярославскую губернии.

До реформ Александра II читателей 
в Российской империи насчитывалось 
очень мало. Например, в 1850-е гг. гра-
мотными в отчетах значились 6 % жите-
лей страны или около 4 млн. человек [3, 
с. 289]. Естественно, среди них и находи-
лись потенциальные читатели библиотек.

До 1855 г. публичных читален, осно-
ванных частными лицами на территории 
Верхнего Поволжья, не было. По край-
ней мере, автор не нашел упоминаний 
о них ни в архивных, ни в иных доступ-
ных источниках. Причин этому было 
несколько. Фактическое отсутствие зако-
нодательной основы их учреждения – 
одна из них. Свою роль, конечно же, 
играло слишком малое число потенци-
альных посетителей этих, по сути своей, 
коммерческих просветительных заведе-
ний, в которых доход от платного абоне-
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мента играл немалую роль. В результате 
процесс открытия первых частных 
публичных библиотек в Верхневолжском 
регионе начался в 1850-е гг., т.е. ещё до 
освобождения крестьян от крепостной 
зависимости. Своеобразными перво-
проходцами – культуртрегерами, созда-
вавшими на собственные деньги такие 
просветительные заведения, стали мест-
ные купцы, дворяне и богатые мещане.

Так, в Костроме 1850-е гг. среди пер-
вых поборников просвещения и истинных 
энтузиастов библиотечного дела были 
мещанин И.В. Солониковский и его дочь 
Е.И. Архипова. В губернских ведомостях 
за 1855 г. находим сообщение следующего 
содержания: «Первое место между явле-
ниями нашей общественной жизни, без 
сомнения, должно занять открытие в сен-
тябре месяце “Библиотеки для чтения и 
книжной лавки” на Кинешемской улице в 
доме г. Колычевой»1. При небольшой сто-
имости годового абонемента переплетчик 
И.В. Солониковский сумел разместить 
учреждение в удобном для посетителей 
помещении, создав весьма неплохой 
по качеству литературы книжный фонд. 
Здесь была представлена преимуще-
ственно отечественная беллетристика, 
а также книги по богословию, научная и 
научно-популярная литература. Кроме 
того, И.В. Солониковский приобрел для 
своего заведения немало переводных 
сочинений лучших романистов Запада. 
В 1856 г. в библиотеку начали выписы-
вать журналы и обустроили просторный 
читальный зал. Появление публичной 
читальни для губернской Костромы стало 
действительно значимым событием, так 
как до этого в городе с населением 12 тыс. 
человек не было подобных учреждений. 
Вполне естественно, что первоначально 
главный интерес к библиотеке проявили 
местные дворяне, являясь самой образо-
ванной частью городского общества. 

В 1864 г. после смерти И.В. Солони-
ковского его дочь Е.И. Архипова унасле-
довала весь фонд и стала единственной 
хозяйкой библиотеки. Однако в 1880-е гг. 

1 Государственный архив Костромской области 
(далее – ГАКО). Ф. 56. Оп. 3. Д. 18. Л. 48.

из-за финансовых трудностей ей при-
шлось закрыться. Содержание подобных 
просветительных заведений было делом 
затратным, поскольку платы за чтение, 
как правило, не хватало, чтобы покрыть 
все расходы на приобретение новых книг 
и периодических изданий, оборудования, 
арендную плату за помещение, жалова-
ние библиотекарю и т.п. Е.И. Архипова 
продала весь книжный фонд ещё одной 
местной мещанке Е.Ф. Олоховой, кото-
рая в 1896 г. открыла в Костроме новую 
библиотеку-читальню. Однако и она про-
существовала недолго. Уже в 1902 г. купец 
Н.А. Сунгуров купил книжное собрание 
у Е.Ф. Олоховой, учредив на его основе 
новую платную библиотеку2. В 1913 г. 
Костромская городская дума приобрела 
более 17 тыс. томов, принадлежавших 
Н.А. Сунгурову, для создания обществен-
ной библиотеки имени Ф.В. Чижова3. 
Наиболее ценными в ней были издания, 
приобретенные ещё И.В. Солониковским 
и его дочерью Е.И. Архиповой.

В 1859 г. частную библиотеку в 
Костроме открыла госпожа Штекенбург. 
Читателям предлагался фонд объемом 
около 2 тыс. томов, причем 40 % в нем 
составляли книги на иностранных язы-
ках. В 1864 г. жена губернского секре-
таря С.А. Верховская все выкупила у 
Штекенбург4, а уже в 1866 г. на средства 
А.В. Чихачевой (вдовы лейтенанта) в 
Костроме открылась ещё одна частная 
библиотека-читальня5. 

В 1859 г. «Владимирские губернские 
ведомости» сообщали, что в скором 
времени во Владимире с разрешения 
министра народного просвещения будет 
открыта публичная библиотека, соз-
дателем и владельцем которой явля-
ется чиновник дворянского собрания 
Н.П. Златовратский. К сожалению, суще-
ствование данного заведения из-за 
финансовых трудностей оказалось недол-
гим. В 1863 г. его пришлось закрыть, так 
как катастрофически не хватало денег на 
2 ГАКО. Ф. 200. Оп. 3. Д. 854. Л. 744.
3 Журналы Костромской городской думы за 1913 г. 

Кострома, 1915. C. 58.
4  ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 448. Л. 90.
5  ГАКО. Ф. 133. Оп. 14. Д. 2214. Л. 13.
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содержание, кроме того, для читальни 
так и не удалось подобрать достойное 
помещение1.

Однако на этом история библиотеки 
Н.П. Златовратского не закончилась. 
В 1884 г. его дочь Мария Николаевна вер-
нулась к данной идее. Получив согласие 
властей, она оборудовала под выдачу 
книг и периодических изданий помеще-
ние, располагавшееся в доме матери, 
М.Я. Златовратской, на Ильинской улице, 
т.е. на окраине Владимира. В середине 
1880-х гг. фонд библиотеки насчиты-
вал уже свыше 9 тыс. томов. Стоимость 
абонемента и срок, на который он мог 
быть оформлен, был разным. Например, 
чтобы посещать читальню одну неделю, 
жители Владимира платили 15 коп. 
Привилегированные подписчики, кото-
рые раньше других читателей получали 
самую свежую периодику и новые книги, 
покупали годовую подписку стоимостью 
5 руб. За полугодие они выплачивали 
3 руб., за месяц – 60 коп., все другие под-
писчики соответственно – 3 руб. 50 коп., 
2 руб. и 40 коп.2. 

В 1871 г. во Владимире местных кни-
голюбов стала обслуживать библиотека, 
основанная мещанкой Воиновой. Вот 
как её характеризовал корреспондент 
«Владимирских губернских ведомостей»: 
«Необширная по количеству, но вмещаю-
щая в себя все книги, могущие удовлетво-
рить потребности образованной публики; 
особенно полон и составлен со знанием 
дела отдел по части естествознания»3.

Случались и неудачные попытки 
устройства подобного типа учреждений. 
Так, в 1877 г. дочь губернского секретаря 
М.П. Смирнова получила разрешение 
от губернатора открыть во Владимире 
ещё одну частную публичную библио-
теку. Новая читальня с платным абоне-
ментом для горожан была размещена в 
губернском центре, в доме купца Усоева4. 
Впрочем, просуществовала эта библио-
1 Государственный архив Владимирской области 

(далее – ГАВО). Ф. 14. Оп. 8. Д. 11243. Л. 1.
2  ГАВО. Ф. 14. Оп. 3. Д. 5600. Л. 1-2.
3 Библиотека Воиновой // Владимирские губернские 

ведомости: неофиц. ч. 1871. № 10. С. 2.
4 ГАВО. Ф. 14. Оп. 3. Д. 3774. Л. 4.

тека меньше года, так как М.П. Смирнова 
несла от нее сплошные убытки. 

В 1880-е гг. активизировались дво-
ряне уездных городов Ярославской 
губернии. Например, в 1880 г. в Рыбинске 
по инициативе жены губернского секре-
таря Е.Ф. Мусницкой появилась публич-
ная библиотека и кабинет для чтения с 
продажей книг и журналов5.

В 1889 г., получив разрешение от 
владимирского губернатора, частную 
библиотеку во Владимире открыла жена 
коллежского советника А.К. Калачевская. 
Разместилась она в доме Надеждина на 
Никитской улице6. О хорошей подборке 
литературы в этом заведении писал 
один из создателей первых марксист-
ских кружков в Российской империи 
Н.Е. Федосеев7. В 1892 г. революционер 
был заключен во владимирскую тюрьму. 
Его прошение о возможности брать 
книги из библиотеки Калачевской было 
отклонено жандармским начальством8. 
В 1895 г. А.К. Калачевская с мужем пере-
ехала в Нижний Новгород, а фонд при-
обрело местное общество любителей 
книги, которое вскоре при поддержке 
городской думы инициировало открытие 
Владимирской общественной публичной 
библиотеки.

В 1890-е гг. частные публичные 
библиотеки в городах и сельских насе-
ленных пунктах Верхневолжья откры-
вались с завидной регулярностью. Так, 
в 1890 г. появилось частное заведе-
ние в г. Данилове Ярославской губер-
нии, принадлежавшее вдове поручика 
Е.М. Лебедевой9. Всего в городе одновре-
менно работали три публичные библи-
отеки. Это говорит о том, что читателей 
среди местного населения хватало. 

В 1897 г. А.Т. Морозова-Карпова, 
сестра известного фабриканта и меце-
ната С.Т. Морозова и вдова действи-
тельного статского советника, историка 

5 Государственный архив Ярославской области 
(далее – ГАЯО). Ф. 73. Оп. 1. Д. 6310. Л.7.

6  ГАВО. Ф. 410. Оп. 1. Д. 570. Л. 1.
7 Федосеев Н.Е. Статьи и письма. М.: Госполитиздат, 

1958. С. 87.
8  ГАВО. Ф. 704. Оп. 1. Д. 141-а. Л. 181.
9  ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Д. Л. 25-26.
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Г.Ф. Карпова, решила учредить бес-
платную библиотеку в сельце Сушнево 
Покровского уезда Владимирской губер-
нии (здесь располагалось её имение). 
Однако устройство нового очага куль-
туры затянулось на два года. Никак не 
могли утвердить лицо, которое бы осу-
ществляло за ней надзор. Кандидатура 
местного учителя Н.И. Лаврова была 
отвергнута директором народных учи-
лищ Владимирской губернии, так как 
тот покидал Сушнево во время каникул, 
уезжая к себе на родину. Только в августе 
1899 г. сын Анны Тимофеевны Тимофей 
Геннадьевич Карпов после проверки 
на политическую благонадежность был 
официально утвержден в качестве лица, 
ответственного за надзор за библиоте-
кой. После этого она начала свою работу. 
Часть книг для комплектования фонда 
А.Т. Морозова-Карпова пожертвовала из 
своего личного собрания1.

В конце XIX – начале ХХ в. участились 
случаи, когда учредителями библиотек 
становились супруги представителей 
местной инженерно-технической интел-
лигенции. Как правило, они открывали 
бесплатные читальни, полностью их 
финансируя. Например, в 1898 г. жена 
инженера-технолога В. Свирская иници-
ировала открытие первой частной бес-
платной библиотеки во Владимире2.

В 1899 г. появилась бесплатная 
библиотека в Коврове. Основателем 
выступила З.И. Яшнова – жена инжене-
ра-механика. В библиотеке был создан 
совет, руководивший всеми основными 
направлениями её деятельности. Все 
его члены должны были ежегодно вно-
сить в пользу учреждения 25 руб. и более. 
Бюджет читальни являлся весьма скром-
ным, поэтому в 1899 г. в фонде значилось 
всего лишь около 800 книг. При этом чита-
телей насчитывалось достаточно много – 
576 человек (520 мужчин и 56 женщин), 
большинство из которых составляли кре-
стьяне и мещане, работавшие на местных 
предприятиях3.

1  ГАВО. Ф. 14. Оп. 4. Д. 1722. Л. 21.
2  ГАВО. Ф. 14. Оп. 4. Д. 1714. Л. 1-2.
3  ГАВО. Ф. 14. Оп. 4. Д. 1867. Л. 27.

В 1901 г., уезжая из Коврова, 
З.Я. Яшнова передала заведование 
своей библиотекой письмоводителю 
Ковровского технического училища 
В.С. Волкову. В 1902 г. книжный фонд 
приобрела жена инженера-строителя 
Е.А. Евреинова, которая из-за недостатка 
средств через 6 лет (в 1908 г.) продала 
книжный фонд Ковровскому уездному 
земству. В результате литература из 
библиотеки Е.А. Евреиновой составила 
основу фонда народной читальни, орга-
низованной при амбулатории Ковровской 
земской больницы4.

Необходимо отметить, что слу-
чаи открытия бесплатных библиотек 
при лечебных заведениях в городах 
Верхневолжья редкостью не являлись. 
Например, существовала читальня для 
врачей (около 200 томов) при Иваново-
Вознесенской городской больнице 
имени Куваевых. Одним из инициаторов 
её создания выступила жена фабри-
канта и известного мецената Николая 
Геннадьевича Бурылина – Надежда 
Харлампиевна. Библиотека состояла 
исключительно из газет и журналов, 
среди которых преобладали медицин-
ские периодические издания: «Врач», 
«Врачебная газета», «Медицинское обо-
зрение», «Вестник акушерства и гине-
кологии», «Русская хирургия», «Вестник 
глазных болезней», «Фельдшерский 
вестник», «Фармацевт-практик» и т.п. 
Из собственных книг и журналов врачи 
при больнице организовали также библи-
отеку для пациентов5.

Некоторые иваново-вознесенские 
предприниматели (например, Витовы, 
Гарелины) в конце XIX – начале ХХ в. 
уделяли достаточное внимание просве-
щению рабочих своих фабрик, учре-
ждая для этого бесплатные библиотеки. 
Фабриканты Новиковы – ещё одна пред-
принимательская династия Иваново-
Вознесенска, внесшая определенный 
вклад в развитие библиотечного дела 

4 Отчет по народному образованию за 1911 г. 
Ковровский уезд. Ковров, 1912. С. 92-93.

5 Отчет по Иваново-Вознесенской городской 
больнице имени Х.И. и Е.О. Куваевых. Иваново-
Вознесенск, 1911. С. 28.
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в городе. По инициативе А.Н. Новикова 
в 1897 г. при его фабрике начала свою 
деятельность бесплатная библиотека 
для рабочих1. Наиболее успешно эта 
читальня развивалась уже после смерти 
его учредителя. Вдова А.Н. Новикова 
Наталья Никоновна вкладывала нема-
лые деньги в учреждение. Она раз-
местила читальню в более удобном 
помещении в Иваново-Вознесенске. 
Библиотечный фонд был перемещен на 
второй этаж отдельного дома, располо-
женного недалеко от фабрики на Панской 
улице. Рабочие с удовольствием посе-
щали читальный зал, оборудованный по 
инициативе Н.Н. Новиковой. Его посе-
щаемость была весьма солидной. Так, 
в 1903 г. она составила свыше 2,8 тыс. 
раз. Наталья Никоновна заботилась о 
пополнении книжного фонда. В 1903 г. в 
учреждении насчитывалось порядка 1100 
томов при 320 подписчиках2. Большую 
роль в комплектовании фонда сыграл 
заведующий библиотекой, известный 
в Иваново-Вознесенске культуртрегер 
В.Н. Оглоблин (колорист на фабрике 
Новиковых). Впрочем, когда в 1905 г. 
фабрика погрязла в долгах, прекратила 
работу и читальня, работавшая при ней.

В начале ХХ в. процесс открытия част-
ных публичных библиотек продолжился. 
Связано это было, прежде всего, со зна-
чительным увеличением грамотного 
населения, причем не только в городах, 
но и в сельской местности. Женщины в 
это время продолжили выступать с ини-
циативой по учреждению новых про-
светительных учреждений. Например, в 
Ветлужском уезде в 1906 г. начала обслу-
живать местных крестьян новая бес-
платная читальня в усадьбе М.Ф. Безак3.
Также открылась бесплатная читальня 
дочери статского советника М.А. Фогель в 
д. Каллистово Мологского уезда (1912 г.) 
и платная библиотека А.В. Перщачевой в 
Ярославле (1914 г.)4.

1  ГАВО. Ф. 14. Оп. 4. Д. 1553. Л. 1.
2  ГАВО. Ф. 14. Оп. 4. Д. 2550. Л. 26-27.
3  ГАКО. Ф. 133. Оп. 2. Д. 12815. Л. 36.
4  ГАЯО. Ф. 73. Оп. 1. Д. 7529. Л. 15-17.

Подводя итог вышесказанному, сле-
дует констатировать, что частные библи-
отеки, безусловно, являлись одной из 
значимых составляющих библиотечного 
пространства Верхневолжья. Публичные 
читальни, созданные на средства частных 
лиц, занимали свою нишу среди просве-
тительных заведений рассматриваемого 
региона. Появившись в 1850-е гг., они 
к 1917 г., на наш взгляд, превратились 
в важные, пусть и небольшие, центры 
книжной культуры на Верхней Волге. 
Большая их часть являлась платными, 
т.е. без абонементной платы, которую 
вносили читатели-подписчики, они, как 
правило, существовать не могли. Этим 
объяснялось и частое закрытие подоб-
ных заведений, иногда – буквально через 
несколько лет. Нередко владельцы про-
давали книжные собрания, которые, 
в свою очередь, становились основой 
новых библиотек-читален. Таких случаев 
в населенных пунктах Верхнего Поволжья 
известно немало, особенно в городах, 
где концентрировалось большинство 
учреждений данного вида. Губернские 
Кострома и Владимир превосходили по 
их числу Ярославль. Однако и в уездных 
центрах подобных библиотек хватало. 
Они, прежде всего, ориентировались на 
наиболее образованные и обеспеченные 
слои населения городов Верхневолжья, 
которые могли себе позволить оформить 
платный абонемент. 

Конечно, просвещению крестьян 
создатели частных читален также уде-
ляли внимание. Особенно много сель-
ских бесплатных библиотек появилось в 
1890-е гг. и начале ХХ в. На селе истин-
ные поборники просвещения, своеобраз-
ные культуртрегеры из разных сословий, 
старались через организацию бесплат-
ных читален сделать печатное слово 
необходимым атрибутом жизни крестьян, 
ввести книгу в их досуг. В это же время 
значительный интерес к чтению стали 
проявлять женщины-крестьянки.

Таким образом, роль женщин в учреж-
дении частных публичных библиотек 
была весьма значимой. Среди них, пре-
жде всего, нужно назвать жен предприни-
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мателей, владельцев фабрик и заводов, 
а также представителей местной инже-
нерной интеллигенции. Состоятельные 
образованные мещанки также потратили 
немало средств для открытия библи-
отек на Верхней Волге. Отрадно кон-
статировать, что женские инициативы 
по учреждению и развитию библиотек 
стали важной составляющей, органично 
дополнившей процесс библиотечного 
строительства в Верхневолжском реги-
оне во второй половине XIX – начале XX в. 

Следует отметить, что многие прогрес-
сивные представительницы дворянского, 
купеческого и мещанского сословий не 
представляли дальнейшее поступатель-
ное развитие российского общества без 
просвещения городских и сельских обы-
вателей. На рубеже XIX – ХХ вв., в том 
числе благодаря женским инициативам, 
книгопечатная продукция начала инте-
ресовать не только высшие привилеги-
рованные слои общества, но и читателя 
из народа.
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WOMEN’S ROLE IN THE FOUNDATION AND DEVELOPMENT 
OF PRIVATE LIBRARIES DURING THE SECOND HALF  
OF THE 19TH AND THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURIES  
(BASED ON THE MATERIALS FROM THE UPPER VOLGA AREA)

The article deals with little-studied 
issues related to the role of women, who 
represented various social classes, in the 
foundation and development of private 
libraries in three provinces of the Upper 
Volga area during the second half of the 
19th and the beginning of the 20th centuries. 
As exemplified by the Vladimir, Kostroma 
and Yaroslavl Provinces, women’s 
contribution to the foundation of libraries 
in both urban and rural areas has been 

studied. Based on numerous archival 
materials from today’s Russian regions, 
the author concludes that private libraries 
founded upon women’s initiative at the 
beginning of the 20th century were one of 
the significant components of the library 
realm in the Upper Volga area.

Keywords: the Upper Volga area, 
librarianship, women, public libraries, 
education.
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