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СТАНОВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА II ФОРМИРОВАНИЕ КНИЖНОЙ
КУЛЬТУРЫ В ЗАВОДСКИХ ОКРУГАХ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.

(на примере Камских заводов)
Т.А. Васина

Становление библиотечного дела в Камских заводах (Ижевском и
Боткинском) относится к первой половине XIX в. В этот период здесь
создаются собрания книг по различным отраслям знания, ставшие в
последствии основой для появления публичных библиотек. Выписываемые
для заводских библиотек периодические издания можно разделить на три
вида: 1) официальная печать - правительственная и местных органов власти;
2) специализированные, ведомственные издания по отдельным отраслям
знания; 3) журналы, ориентированные на отдельные группы населения -
детские («Детское чтение для сердца и разума», «Журнал для детей»),
женские (журналы мод). Различными были книги и периодика и по своей
тематике: интерес для заводских служащих представляла специальная
литература - по горному делу, лесному хозяйству, медицине и т. д.,
художественная и историческая литература, а также журналы мод
(например, «Московский телеграф» с рисунками мод и приложениями
рисунков мебели и интерьеров).

К официальной печати, ежегодно выписываемой для заводских
библиотек, принадлежали два правительственных издания,
удовлетворявшие потребности грамотного населения в информации, -
газеты «Московские ведомости» и «Санкт-Петербургские ведомости».
Кроме того, выписывались «Вятские губернские ведомости»,
информировавшие заводских служащих об основных событиях
общественной и политической жизни в крае. Данные издания знакомили
читателя с постановлениями властей и казенными объявлениями, освещали
события внутренней и внешней политики, вопросы развития науки,
искусства, промышленности, торговли, образования и т. д., содержали
статистические материалы.

Представляли интерес для заводских служащих также такие историко-
политические и литературные издания, выходившие в этот период в России,
как «Сын Отечества» и «Северный архив», «Северная пчела»,
«Отечественные записки», «Библиотека для чтения». Журналы знакомили
читателя с литературными произведениями, научными открытиями,
новостями, освещали историю и политическую жизнь России и зарубежных
стран. Наряду с периодическими изданиями заводские библиотеки
пополнялись произведениями российских и зарубежных писателей.
Например, в 1831 г. для библиотеки Боткинского завода были приобретены
басни Крылова, романы Вальтера Скотта, «Повести Белкина» А.С.
Пушкина, соч. Державина (в 4 т.), роман «Стрельцы» Мосальского и т. д . '

Представляла интерес для заводских служащих и литература на
историческую тематику. В 1826 г. для библиотеки Боткинского завода и

29



заводской школы выписаны 5 экз. 10-томноЙ «Всеобщей истории» Юстина,
в 1830 г. были закуплены книги «История малой России» (в 3 ч.), соч. Д.М.
Бантыш-Каменского и «История Царства Польского», в 1831 г. для горных
инженеров Боткинского завода приобретено «Историческое и
статистическое описание Горного кадетского корпуса» Д. Соколова2.

Основную часть фондов заводских библиотек составляли научные
отраслевые издания - специализированные книги и журналы,
предоставляющие информацию в областях горного дела, лесного хозяйства,
металлургии, оружейного производства, имеющую для заводских служащих
практическое значение. Обязательным периодическим изданием,
приобретаемым на всех горных заводах, являлся «Горный журнал», первый
выпуск которого состоялся в 1825 г. Журнал предоставлял сведения о
новейших научных открытиях и, таким образом, содействовал применению
достижений науки в промышленности. Подписчиками журнала являлись
горные чиновники и конторы Боткинского и Ижевского заводов. Для
горного ведомства «Горный журнал» предлагался по льготной цене (10 руб.,
с 1826 г. - 20 руб.). В Боткинском заводе в 1825 г. на «Горный журнал»
подписалось 35 чел., 1830 г. - 35, в 1835 г. выписано 28 экз., в 1842 г. - 6 (в
том числе 5 для горных инженеров), 1859 г. - 6 экз. для горных
чиновников3. Ежегодно 1 экз. «Горного журнала» поступал в заводскую
библиотеку.

Наряду с «Горным журналом» приобретались другие издания,
содержащие исследования и сообщения в области промышленного
производства: «Журнал мануфактур и торговли» (издавался в 1825—1866
гг.), «Указатель открытий по физике, химии, естественной истории и
технологии» проф. Щеглова, «Северный муравей, или газета
промышленности», газета «Мануфактурные и горнозаводские известия» (с
1839 г.).

Кроме периодики, для библиотеки Боткинского завода закупались
книги по горному делу: «Пространная минералогия» Д. Соколова, соч.
Метельникова «Основание практической гидравлики», соч. проф.
Московского университета Щуровского «Уральский хребет в физико-
географическом, геогностическом и минералогическом отношениях», в 1842
г. приобретено 7 экз. «Горного словаря», издаваемого обер-берггауптманом
Спасским, и «Саксонский горнозаводской календарь за 1827-1840 гг.», в
1859 г. из штаба Корпуса горных инженеров получено для Боткинской
заводской библиотеки и горных инженеров 10 экз. французско-русского
словаря горно-технических терминов4.

Заводские библиотеки содержали значительную литературу и по
лесоводству. В 1831 г. для горных заводов министром финансов были
выписаны книги по лесному хозяйству на иностранных языках. В
Боткинский завод была прислана коллекция, состоящая из 31 наименования
книг на немецком языке и 13 книг на французском языке 5, в том числе
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сочинения Бургсдорфа «Руководство к произрастанию лесов», Шенка
«Лесное право и полиция», Моро «О изменении физического состояния
земель при истреблении лесов», Шиллинга «О бережении лесов»,
Бехштейна «Лесная ботаника» и «О лесных насекомых», Френцеля «Лесная
химия», Дюшена «Как разводить леса» и другие. Кроме того, ежегодно
библиотека Боткинского завода получала «Лесной журнал».

Через штаб Корпуса горных инженеров и департамента горных и
соляных дел приобреталась иностранная литература. В 1842 г. библиотека
Боткинского завода получила книги «Alphabetisches Sachregister zu dem
Kalender fiir den Sachsischen Berg- und Hiittenmann», «Iahrbuch fiir den Berg-
und HtSttenmann», ежегодный журнал «Archiv fiir wissenschaftliche Kunde von
Rupland», издаваемый в Берлине г. Эрманом и т. д. б В 1858-1859 гг.
библиотека Боткинского завода приобрела книги «Berg- und Huttenmanische
Zeitung mit besonderer Berticksichtigung der Mineralogie und Geologie»
Гартмана, «Uber die Plakodermen des devonischen Systems», «Materialien zur
Mineralogie Russlands», «Polytechnisches Centralblatt» Хюльссе и Штайна;
«Iahrbuch fur den Berg- und Hiittenmann» (издание Фрейбергской горной
академии) и ряд других7.

Кроме периодической печати и книг, обязательным для библиотек
Ижевского и Боткинского заводов являлась подписка на справочные
издания: адрес-календарь и календарь-месяцеслов, которыми снабжались
все присутственные места. Например, в 1829 г. для «приумножения
библиотеки» Боткинского завода были выписаны 10 экз. адрес-календаря и
календаря-месяцеслова — для конторы, военного суда, управы благочиния,
заводского разряда, госпиталя, горного начальника и первого члена
конторы8.

Заводские библиотеки имели определенную специфику. Основой для
их создания послужили собрания книг при конторах Ижевского и
Боткинского заводов. По составу собранной литературы библиотеки
Камских заводов являлись многоотраслевыми - здесь были собраны книги и
периодика по различным областям знания; по своему типу — научными и
специальными, т. к. обслуживали заводских специалистов различного
профиля. Универсальных и массовых библиотек как культурно-
просветительных учреждений, организующих общественное пользование
литературой, в Камских заводах в первой половине XIX в. не сложилось.
Право пользования изданиями имели лишь заводские служащие, библиотеки
осуществляли лишь функции комплектования и хранения книг,
информационно-библиографическая работа не проводилась. Чиновник,
исполняющий должность библиотекаря, как правило, совмещал ее со
своими прямыми обязанностями. Например, в 1820-х гг. должность
библиотекаря Ижевского завода занимал надворный советник А.А. фон
Цеддельман, смотритель арсенала, школы и переводчик с иностранных
языков; обязанности библиотекаря Боткинского завода исполнял

31



коллежский регистратор Москвин. Финансирование библиотек
осуществлялось из заводских сумм. Ежегодно на пополнение библиотеки
Ижевского завода расходовалось 200 руб., по штату Боткинского завода на
приумножение библиотеки в год отпускалось 300 руб. Благодаря казенному
снабжению библиотека Боткинского завода ко времени^ своего открытия в
декабре 1823 г. имела около 312 книг 105 наименований'. К 1 января 1856 г.
библиотека Боткинского завода включала 584 экз. разных книг в 1646
томах, из них 50 экз., или 368 томов, на иностранных языках 10.

Книги и журналы для заводских библиотек приобретались из
типографии и через комиссионера Московского университета, присылались
через газетную экспедицию Московского почтамта, Казанскую газетную
экспедицию. Нередко сведения о газетах и журналах присылались в
Боткинский завод Ижевской почтовой экспедицией. Часть книг и журналов
покупались у частных книжных торговцев, например, у петербургского
книгопродавца Л. Свешникова. Специальной технической литературой, в
том числе зарубежной, казенные заводы горного ведомства снабжались из
департамента горных и соляных дел и штаба Корпуса горных инженеров.
Для этой цели Горным уставом было предусмотрено содержание особых
чиновников, которые следили за развитием европейской науки и доставляли
в Россию новые книги, модели ит.д. "

Наряду с основными библиотеками, существующими при конторах
Камских заводах, в заводских селениях имелись и т. н. отраслевые
библиотеки, осуществлявшие сбор и хранение книг по каким-либо
отдельным областям знания - собрания книг госпиталя и военного суда,
школьные библиотеки.

Значительное собрание книг было сконцентрировано при госпитале
Боткинского завода. По данным 1816 г. госпитальная библиотека включала
в себя такие книги, как «Истории насекомых, вредных для человека и
скота», «Наставления сочинять рецепты», «Способы прививания коровьей
оспы», соч. Гофмана «Краткая история врачебного искусства», соч.
Монттельского «Лечебник детский», труд Бухина «Лечебник домашний» (в
5 кн.), соч. Рихтера «Повивальное искусство», книги Мурзина «Медико-
хирургические наблюдения» (в 2 ч.), К. Шпренгеля «Критическое обозрение
врачебной науки» (в 2 кн.), Блумменбаха «Физиология» и т. д. 12 Всего в
1820-х гг. библиотека госпиталя Боткинского завода включала около 20
наименований книг. В 1828 г. для госпитальной библиотеки приобретено
Собрание российских законов о медицинском управлении, в 1830-1831 гг.
по просьбе доктора С.Ф. Тучемского были выписаны книги: «Краткое
наставление о холере...» проф. М. Мудрова, «Изображения растений...»
проф. Двигубского, «О незаразительности холеры...» В. Зубкова, «Теория и
новейший способ лечения эпидемической холеры в Москве» М. Зика,
«Краткое начертание женских болезней» К. Вестфальта, «Руководство к
познанию и излечению младенческих болезней» А. Генке 13. К концу 1840-х
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гг. в госпитальной библиотеке было собрано свыше 40 наименований книг и
2 наименования периодических изданий («Народно-врачебная газета «Друг
здравия» за 1838-1847 гг. и «Парижская медицинская газета» за 1832-1846
гг.). В 1850-х гг. для библиотеки Боткинского госпиталя приобретались
«Библиотека медицинских наук», «Военно-медицииский журнал», «Записки
ветеринарной медицины», газета «Друг здравия», «Московский врачебный
журнал», «Московская медицинская газета».

При военных судах Камских заводов находились собрания книг по
правовой тематике. В 1812 г. при Боткинском военном суде насчитывалось
20 наименований книг: «Указатель законов» (в 10 т.), указы (1762-1769,
1796-1799, 1801-1804 гг.), «Учреждение о губерниях», воинский и морской
уставы, «Юридическая грамматика», «Наказ губернаторам и воеводам»,
«Табель о рангах», «Городовое положение», регламент коммерц-коллегии,
уставы (о соли, вине, банкротах, благочиния, таможенный), Проект горного
положения и другие 14.

Значительные книжные фонды содержали учебные заведения Камских
заводов. Библиотеки заводских школ включали учебники и детскую
художественную литературу. В 1810 г. наличное имущество Боткинской
малой горной школы составляло 42 азбуки, 44 экз. учебника грамматики, 50
учебников арифметики в двух частях, 20 экз. книг «О должностях человека
и гражданина», а также 3 таблицы и 5 прописей, всего 164 экз. учебных
пособий 15. К 1855 г. в библиотеке Боткинского окружного училища и
заводской школы были собраны книги по разным отраслям знания: по
Закону Божью 9 наименований книг (свыше 200 экз.), по русскому языку и
чтению — 28 (около 800 экз.), по математике, арифметике и бухгалтерии- 12
(св. 200 экз.), по политическим наукам (истории и географии) - 2 (9 экз.), по
рисованию и черчению — 3 (12 экз.), итого в библиотеке училища и
заводской школы собрано около 50 наименований учебников,
художественных книг и журналов для детей в более чем 1000 экз., а также
атласы, карты, таблицы для взаимного обучения, глобусы, прописи и
готовальни, что позволяло в необходимой мере обеспечить учеников на
занятиях. В школе для детей урочных работников в с. Июльское было в
наличии по христианскому учению 3 наименования книг (62 экз.), по
грамматике и чтению - 6 (57 экз.), учебники арифметики (40 экз.); в
женской школе - по предметам религиозного культа - 4 (68 экз.), чтению - б
(88 экз.), учебники арифметики (3 экз.) 15. В соответствии с «Проектом
правил и положения для школ и окружного училища Боткинского завода»
(1852 г., § 67) ученики имели право пользоваться книгами для чтения из
библиотеки и моделями для черчения из музея окружного училища лишь во
время занятий с разрешения учителей и смотрителя школ.

Периодика и книги выписывались и частными лицами. Прежде всего
спросом пользовались специальные издания, необходимые заводским
служащим для повышения квалификации. Поэтому среди горных инженеров

33



Вагкинского завода была организована подписка на «Горный журнал» и
«Мануфактурные и горнозаводские известия», чиновники корпуса лесничих
получали «Лесной журнал». Интерес для служащих Камских заводов также
представляли литературно-художественные и исторические произведения,
приобретались учебники для детей-школьников. Например, обер-
бергмейстером Велентием в 1815 г. был выписан «Исторический журнал», в
1826 г. 5 чиновников Боткинского завода подписались на 10-томнуго
«Всеобщую историю» Юстина 17. Для горного начальника И.П. Чайковского
были выписаны на 1842 г. альманах «Утренняя звезда», содержащий стихи и
прозу известных литераторов (деньги от продажи поступали в пользу С.-
Петербургской детской больницы), а также «История Петра Великого»,
«Живописное обозрение», «Северная пчела», «Revue Etrangere» с
картинами, журнал для пения «Филомела» и «Репертуар Русского театра и
Пантеон всех европейских театров» 18. Подписка на то или иное издание
нередко была связана с благотворительными акциями. Например, в 1859 г.
поручик Латынин выписал «Историю государства Российского» Карамзина
по распродаже книг в пользу семьи издателя Эйнерлинга '9.

Следует отметить формирование интереса к книжной культуре и
среди нижних чинов горных заводов. В 1859 г. 20 чел. из числа урядников и
писцов Боткинского завода приобрели ряд изданий, средства от продажи
которых были направлены в пользу общины сестёр милосердия в
Петербурге, находящейся под покровительством императрицы и
попечительством принца Ольденбургского. Преимущественно были
приобретены книги духовного и нравоучительного содержания: соч.
архиепископа нижегородского Вениамина «Новая скрижаль» (6 чел.),
«Домашняя беседа для народного чтения» (4 чел.), «Детская библиотека для
чтения» (3 чел.), «Крым и его города» (1 чел.), самоучители немецкого и
французского языков (2 чел.), соч. епископа мелитопольского Кирилла
«Минуты уединенных размышлений христианина» (4 чел.)20. Но чаще всего
объявления о подписке не находили отклика среди жителей Камских
заводов. Основной причиной являлась высокая стоимость книг и
периодических изданий. Сравнительно низкую цену имел адрес-календарь
(2 руб.) и «Губернские ведомости» (3 руб.), годовая подписка на
официальную печать - среднюю цену (22-30 руб. - «Московские
ведомости», 23 руб. - «С.-Петербургские сенатские ведомости»), высокая
цена была характерна для журналов литературного содержания (36 руб. -
«Отечественные записки», 40-51 руб. - «Сын Отечества», 55 руб. -
«Библиотека для чтения», 56 руб. - «Северная пчела»)2I. Другой причиной
являлось отсутствие свободного времени, поскольку большая часть жителей
была занята работой на заводе и домашним хозяйством.

Круг чтения низших категорий населения - мастеровых Камских
заводов, как правило, ограничивался литературой духовно-нравственного и
нравоучительного содержания. Чаще всего книги имелись лишь в
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некоторых домах старообрядцев, где они передавались из поколения в
поколение. Например, следствием, проводившимся в 1862 г. в Ижевском
заводе, у старообрядцев Шишкина и Оглоблина были выявлены три книги:
богослужебная, содержащая каноны на разные случаи, и календарь,
рукописный «Устав о христианском житии» и «Златоуст, или собрание
поучений Иоанна Златоуста и других отцов церкви» (Вильно, 1798 г.) п. В
Боткинском заводе в 1828 г. протоиереем Василием Блиновым у
раскольника поморской секты С. Тутынина было изъято 8 старопечатных
книг: 2 псалтыри - учебную и «с возследованием» (изд. в Москве, 1652 г.),
часовник с воскресной и повседневной службой (1640 г.), Евангелие (с
перевода 1790 г.), каноник, содержащий 70 канонов (1798 г., Виленская
типография), сборник молитв (1791 г.), часовник (1802 г.) и «Страсти
Христовы» (1795 г., Почаевская типография). Эти книги были переданы на
рассмотрение в Вятскую духовную консисторию, а затем поступили в
Московскую синодальную типографию 23. В 1862 г. у служащего на
Боткинского завода унтер-офицера Андрея Тутынина были обнаружены
книги: Псалтирь, написанный полууставом, Евангелие, Деяния апостолов и
Апокалипсис св. Иоанна Феолога (1580 г., Острожская типография) - книга
«по древности текста и издания весьма редкая и потому заслуживающая
внимания» 2Л. Эти книги были признаны не противоречащими учению
православной церкви и потому возвращены владельцу. Но часть книг,
принадлежащих А. Тутынину, не подлежала возврату. Это Псалтирь (1781
г.), «Житие св. Николая» (1641 г.), «Последование церковного пения и
вселетного собрания» 1786 г., каноник 1795 г. и рукописная тетрадь
«Нотный обиходиик песнопения церковного», содержащие
орфографические и грамматические ошибки25.

Наряду с книгами духовного содержания у служащих Камских
заводов постепенно формируется интерес к светской литературе, главным
образом благодаря деятельности учебных заведений, практиковавших
награждение книгами лучших учеников заводских школ. Между тем
основная масса населения заводов оставалась за пределами сферы
распространения книги, среди грамотных людей число читателей было
незначительным. По воспоминаниям А. Корельского, круг чтения
горнозаводских жителей ограничивался учебными пособиями, романами,
периодическими изданиями, календарями, лубочной и духовно-
нравоучительной литературой: «...Одна, две газетки, неизменный календарь
и почти полное отсутствие книг и журналов не давали возможности следить
за современным состоянием не только иностранной, но и .. .отечественной
жизни... У очень немногих, среди книг по своей специальности, можно
было найти десяток-другой романов и повестей современных авторов...
Имена же Канта, Шопенгауэра, Гегеля, .. .Дарвина и других мыслителей и
ученых были совершенно не знакомы заводскому обществу» 26. Тем не
менее, благодаря деятельности учебных заведений военного и горного
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ведомства и расширению круга грамотных людей в первой половине XIX в.
среди заводского населения постепенно формируется интерес к чтению,
происходит приобщение к книжной культуре. Собранная в библиотеках
Камских заводов техническая литература помогала заводским служащим
совершенствовать свои знания и умения. Распространение научной
информации через специализированные журналы и литературу приводило к
постепенному формированию заводских кадров, не только участвовавших в
производственном процессе, но и занимающихся исследовательской
деятельностью в сфере заводского производства. Библиотеки содействовали
расширению кругозора заводского населения, знакомили служащих с
последними достижениями науки и способствовали их практическому
применению в заводском производстве.
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НАЧАЛО УЕЗДНОГО КНИГОПЕЧАТАНИЯ В ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРВЫХ ТИПОГРАФИЙ САРАПУЛЬСКОГО И ГЛАЗОВСКОГО УЕЗДОВ

Н,В. Бурцева

Вторая половина ХГХ - начало XX вв. - важный хронологический
период в истории провинциального книжного дела России. Под
воздействием политических и экономических изменений, произошедших в
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