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Реферат. Изучение истории отдельных библиотек является актуальным направлением современных 
отечественных и зарубежных исследований, поскольку способствует решению не только научных, 
но и краеведческих, просветительских, воспитательных задач. В связи с отсутствием комплексных 
исследований по истории библиотеки «Общества взаимного вспоможения приказчиков в г. Томске» 
настоящая статья впервые подробно рассматривает ее функционирование на протяжении всех двад-
цати лет — от учреждения до закрытия. Цель настоящей статьи — реконструкция истории библиотеки 
Общества, в том числе ее устройства, финансирования, функционирования и дальнейшей судьбы.
Были собраны данные из широкого круга исторических источников: Устава и отчетов Общества за 
все время его существования, юбилейных исторических очерков, подводивших итоги 10 и 20 годам 
его деятельности, печатного каталога библиотеки, дореволюционного журнала «Библиотекарь». 
Сведения, изложенные в одном из них, прямо или косвенно подтверждаются в другом. Все это 
позволяет характеризовать источниковую базу как достаточно полную и репрезентативную.
Методологической основой исследования послужили принципы историзма, объективности, 
системности. В статье использованы методы сравнительного анализа, статистический, хроноло-
гический, источниковедческий.
Раскрыта зависимость размеров ассигнований 
на библиотеку от финансирования других на-
правлений деятельности Общества. Впервые 
составлен рейтинг писателей среди пользовате-
лей библиотеки, который возглавляли как пи-
сатели-классики, так и почти забытые сегодня 
авторы; реконструирован репертуар периоди-
ческих изданий, имевшихся в фонде. 
Полученные результаты раскрывают тесную 
взаимосвязь и взаимозависимость всех пока-
зателей деятельности библиотеки, включая 
время ее работы, размеры финансирования, 
количество пользователей, посещений, назва-
ний книг и периодических изданий. 
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Данное исследование расширило представление об общественной инициативе в деле устройства 
библиотек в дореволюционной Сибири, о востребованности этих культурных учреждений у низ-
ших слоев сибирского общества и их читательских предпочтениях.
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А
ктуальность темы исследования, по-
служившего основой для статьи, обу-
словлена огромным информативным, 

просветительским, краеведческим и воспита-
тельным потенциалом, заложенным в истории 
каждой библиотеки. Ее изучение способствует: 
1) насыщению картины истории библиотеч-
ного дела страны новыми фактами и ее ре-
конструкции во всей полноте и многообразии, 
универсальности явления и уникальности его 
элементов; 2) развитию краеведения, пробуж-
дению интереса и любви к малой родине, ее 
прошлому; 3) формированию на исторических 
примерах положительных личных качеств у 
организаторов и финансистов библиотек и их 
читателей, в том числе стремления к любозна-
тельности, самообразованию и саморазвитию, 
готовности к благотворительности и обучению 
на протяжении всей жизни, уважительного от-
ношения к знаниям и книгам как их источни-
ку; 4) обогащению исторической и социальной 
памяти жителей отдельных регионов и страны 
в целом.

Библиотека «Общества взаимного вспо-
можения приказчиков в г. Томске» (далее Об-
щество) тоже достойна изучения, в том числе 
и двадцатилетним сроком существования, и 
книжным фондом, насчитывающим несколько 
тысяч названий и томов, и читательской актив-
ностью пользователей. Однако комплексные 
исследования по истории этой библиотеки до 
сих пор отсутствуют. Встречаются лишь крат-
кое упоминание о ней в коллективной моно-
графии томских исследователей [1, с. 154—155] 
и небольшой набор фактов из ее истории — 
в статье О.Г. Никиенко [2].

Актуальность темы и низкая степень ее 
изученности определили цель данной статьи — 
реконструировать историю библиотеки Обще-
ства, в том числе ее устройство, финансирова-
ние, функционирование и дальнейшую судьбу. 

Достижению цели способствует решение сле-
дующих задач: 

 • определить источники финансирования 
библиотеки и суммы, затраченные на ее со-
держание; 

 • проследить динамику пополнения 
книжного фонда по отделам; 

 • выявить читательские предпочтения 
пользователей; 

 • восстановить репертуар получаемых пе-
риодических изданий; 

 • персонифицировать страницы истории, 
восстановив имена библиотекарей, жертвовате-
лей и членов Библиотечного совета.

Для решения поставленных задач при-
влечен широкий круг исторических источни-
ков: Устав и отчеты Общества за все время 
его существования, юбилейные исторические 
очерки, подводившие итоги 10 и 20 годам его 
деятельности, каталог библиотеки, дорево-
люционный центральный профессиональный 
журнал «Библиотекарь». Сведения, изложен-
ные в одном из них, прямо или косвенно под-
тверждаются в другом. Все это придает ис-
точниковой базе высокую степень полноты и 
репрезентативности.

Устройство и управление 
библиотекой

Общество было открыто в 1892 году. Во 
второй год его существования было решено вы-
писать газеты для общего пользования членами 
Общества на 23 руб., что стало основанием буду-
щей библиотеки [3, с. 40 из 1-й пагин.]. 26 июля 
1894 г. было принято постановление о необхо-
димости создать для членов Общества библио-
теку и объявлен прием пожертвований книгами. 

Учреждение библиотеки соответствовало 
Уставу Общества, утвержденному 31 января 
1892 года. В нем в пункте «а» § 1 раздела 1 од-
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Титульный лист [5]

ной из целей создаваемого Общества называ-
лось распространение между его членами по-
лезных знаний [4, с. 1]. Средство достижения 
этой цели указывалось в § 2, который гласил, 
что «по мере возможности, общество, с над-
лежащего разрешения начальства и с соблюде-
нием установленных правил, устраивает <…> 
библиотеку» [4, с. 2].

Желая «дать духовную пищу своим чле-
нам», Правление Общества в 1894 г. обратилось 
к томскому губернатору Г.А. Тобизену1 с хода-
тайством о разрешении на открытие библиоте-
ки «для бесплатного чтения членам Общества», 
которое и было получено [5, с. 5].

Руководство библиотекой осуществлялось 
Правлением Общества, в помощь которому 
26 апреля 1898 г. на общем собрании был избран 
Библиотечный совет. В его состав вошли дей-
ствительные члены2: Ф.И. Дубровин, А.И. Еме-
льянов и А.Н. Шипицин. На обязанности Совета 
возлагались все дела, связанные с библиотекой, 
решающий голос принадлежал Правлению [6, 
с. 5]. 26 ноября 1898 г. состав Библиотечно-
го совета был расширен и в него были едино-
гласно избраны Г.Б. Баитов, С.Е. Владимиров, 
Ф.И. Дубровин, А.И. Емельянов, В.М. Посохин 
и А.Н. Шипицин [6, с. 9].

Состав Совета менялся. Так, в 1902 г. он 
состоял из пяти человек: А.И. Емельянова, 
Н.С. Горохова, М.Н. Загибалова, П.П. Кар-
пова, Н.Г. Яропольского [3, с. 44]. 4 декабря 
1905 г. на общем собрании Общества в него 
были избраны А.А. Тарутин, В.П. Ненашев, 
В.И. Васильев, А.А. Старченков, Е.А. Бахарев 
[7, с. 18], 18 февраля 1907 г. — Д.П. Желдокас, 
А.Ф. Рупий, А.А. Старченков, И.А. Андзеле-
вич, С.С. Коробов, Т.И. Вишняков, С.П. То-
порков [8, с. 4], в 1911 г. — А.А. Старченков 
(председатель, впоследствии И.И. Ильин), 
А.Д. Коростин, С.М. Курский, В.П. Ненашев, 
В.З. Плишкин, Н.С. Журавлев, Е.В. Рудакова, 
И.А. Савельев, Д.Ф. Портнягин. Однако вскоре 
В.П. Ненашев, А.Д. Коростин, В.З. Плишкин и 
И.А. Савельев выбыли из Совета, а на их место 
избрали Д.К. Голубева, С.С. Кубина, А.С. Ники-
тина, П.А. Пенькова, А.П. Румовского, А.И. Со-
ломидова и И.А. Тимофеева [9, с. V].

Таким образом, библиотека была создана 
менее чем через два года после открытия Обще-
ства, хотя идея ее учреждения была зафикси-
рована уже в Уставе 1892 года. Для управления 
библиотекой создавался Библиотечный совет, но 
вопросы выделения средств на ее обустройство и 
пополнение фонда решало Правление Общества.

Источники и суммы финансирования

Первое отчисление на устройство библио-
теки в размере 500 руб. было сделано из обо-
ротного капитала Общества 27 ноября 1894 г. 
[5, с. 5] и послужило основанием особого «ка-
питала библиотеки», с которого ежегодно на ее 
содержание отчислялись определенные суммы. 
Так, на 1 января 1900 г. этот капитал составил 
701 руб. 50 коп. [10, с. 33], 1902 г. — 790 руб. 
66 коп. [11, с. 16], 1903 г. — 837 руб. 18 коп. 
[12, с. 28—29 из 1-й пагин.], 1904 г. — 911 руб. 
20 коп. [13, с. 31]. 

Также на ее открытие членом-соревно-
вателем3 В.И. Королевым было пожертво-
вано 50 руб., томскими предпринимателями 
Д.Г. Малышевым и А.Ф. Толкачевым — по 
25 руб. Пожертвования книгами поступили от 
И.Т. Козьмина, А.А. Выдрина, Г.В. Прейсмана, 
И.В. Клипова, А.А. Серебрянникова и др. [10, 
с. 41]. Кроме того, по подписным листам члена-
ми Правления Общества было собрано в 1894 г. 
288 руб. 85 коп. [5, с. 6], в 1895 г. — 162 руб. 
60 коп. [14, с. 4]. Однако этот источник оказался 
ненадежным: на протяжении последующих лет 
пожертвований на библиотеку было собрано 
4 руб. 35 коп. деньгами, на 80 руб. книгами и 
имуществом [15, с. 22]. В 1900 г. было пожерт-
вовано И.Ф. Скулимовским4 2 руб. [11, с. 14].
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В год основания библиотеки Обществом 
на нее было выделено 118 руб. 14 коп., что со-
ставило 6,06% от всех остальных его расходов. 
Начиная с 1895 г. затраты Общества на библио-
теку стали значительно больше и по 1902 г. 
оставались стабильно высокими, составляя от 
15,3% (1902) до 37,9% (1896) от всех расходов 
Общества.

В 1903 г. произошло резкое снижение рас-
ходов Общества на библиотеку, сохранивше-
еся на протяжении всех последующих лет его 
существования. Теперь они составляли от 8% 
в 1904 г. до 3,2% в 1909 г., т. е. даже максималь-
ный показатель этого периода был в 2—3 раза 
ниже среднего показателя первых девяти лет фи-
нансирования библиотеки. Резкое уменьшение 
ассигнований на содержание своей библиотеки 
было обусловлено двумя основными причинами: 
1) появлением новой крупной статьи расходов 
на школу, открытую Обществом в 1902 г. (при 
этом, однако, своей библиотеки школа не имела, 
и учащиеся пользовались книжным собранием 
Общества); 2) ежегодным возрастанием во вто-
рое десятилетие существования Общества выдач 
безвозвратных пособий. Это позволяет условно 
выделить два периода в истории финансирова-
ния библиотеки Обществом: 1) 1894—1902 гг., 
когда ассигнования на нее составляли заметную 
статью расходов; 2) 1903—1913 гг., когда они 
резко сократились, что негативно отразилось на 
пополнении фонда новой литературой.

В целом Обществом на библиотеку с 1894 
по 1910 г. было израсходовано 8543 руб. 8 коп., 
при этом больше всего и в абсолютном, и в от-
носительном показателях — в 1896 г. (1017 руб. 
28 коп, или 37,9% от всех остальных расхо-
дов Общества), меньше — в 1909 г. (241 руб. 
71 коп., или 3,2%) [15, с. 23].

В очерке, посвященном 10-летию Обще-
ства, приводятся несколько иные суммы рас-
ходов на библиотеку. Согласно им, с 1893 по 
1901 г. на нее было израсходовано 6526 руб. 
23 коп. [3, с. 24—25], в то время как в соот-
ветствии с данными, приведенными в очерке, 
посвященном 20-летию Общества, за этот же 
период сумма расходов на библиотеку соста-
вила 4805 руб. 77 коп. [15, с. 23]. Тем не менее 
несмотря на выявленные расхождения, пред-
ставляется возможным говорить о заметном 
сходстве в описании размеров финансирова-
ния библиотеки этими двумя источниками, по-
скольку они оба указывают на то, что 1) наи-
большее ассигнование пришлось на 1896 г.; 
2) выделяемые суммы были значительны; 

3) практически совпадает доля расходов на 
библиотеку в общей сумме всех трат Общества. 
Пока не представляется возможным дать исчер-
пывающее объяснение данному расхождению, 
изучение причин которого может стать пред-
метом дальнейших исследований.

Кроме того, в фонд библиотеки поступило 
за просрочку книг в 1897 г. 32 руб. 10 коп. [16, 
с. 14], в 1900 г. — 23 руб. 65 коп. [11, с. 14], 
в 1901 г. — 76 руб. 48 коп. [11, с. 17], в 1902 г. — 
10 руб. 10 коп. [12, с. 29 из 1-й пагин.], 
в 1904 г. — 40 руб. 40 коп. [13, с. 31], в 1906 г. — 
26 руб. [17, с. 16], в 1907 г. — 6 руб. 90 коп. [8, 
с. 28], в 1908 г. — 34 руб. 70 коп. [18, с. 18], 
в 1909 г. — 15 руб. 45 коп. [19, с. 18]. 

От продажи печатных каталогов5 было по-
лучено в 1897 г. 7 руб. [16, с. 45], в 1898 г. — 
6 руб. 25 коп. [6, с. 55], в 1900 г. — 9 руб. 25 коп. 
[10, с. 49], в 1902 г. — 8 руб. 80 коп. [12, с. 18 из 
1-й пагин.], 1904 г. — 3 руб. 20 коп. [13, с. 39], 
1907 г. — 17 руб. 50 коп. [8, с. 34].

Абонементных книжек6 в 1897 г. продано 
на 4 руб. 50 коп. [16, с. 45], в 1898 г. — 3 руб. 
60 коп. [6, с. 55], в 1900 г. — 7 руб. 20 коп. 
[10, с. 49], в 1904 г. — 4 руб. 70 коп [13, с. 31], 
в 1906 г. — 2 руб. 80 коп. [17, с. 16], в 1908 г. — 
6 руб. 60 коп. [18, с. 18], в 1909 г. — 3 руб. 
50 коп. [19, с. 18]. 

За утерянные книги поступило в 1902 г. 
95 коп. [12, с. 18 из 1-й пагин.], в 1907 г. — 
4 руб. 10 коп. [8, с. 34].

Таким образом, основным источником фи-
нансирования библиотечных нужд были от-
числения с капитала Общества. Однако их раз-
мер зависел от ассигнований на другие статьи 
расходов и уменьшался при их росте, как это 
было, например, после открытия школы при 
Обществе, полностью содержавшейся за его 
счет. Кроме того, в фонд библиотеки поступа-
ли средства от продажи печатных каталогов и 
абонементных книжек, штрафы за просрочку, 
утерю, порчу книг, а также частные пожертво-
вания, сделанные, преимущественно, в первые 
годы ее существования.

Имущество библиотеки

Для функционирования библиотеки, пре-
жде всего для размещения и хранения книжно-
го фонда, покупалась мебель. Так, были при-
обретены в 1894 г. шкаф для газет и журналов 
на 19 руб. [5, с. 11], в 1895 г. — 3 шкафа под 
книги на 60 руб. [14, с. 9], в 1898 г. — 2 шкафа 
на 45 руб. и лестница для шкафов на 2 руб. 
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[6, с. 23], в 1901 г. — шкафы и стол на 65 руб. 
[11, с. 5]. В результате этих приобретений 
в 1907 г. в библиотеке было 11 шкафов для 
книг и 1 письменный стол для чтения [8, с. 89]. 
Позже были приобретены надшкафники — в 
1908 г. на 8 руб. [18, с. 24] и в 1909 г. на 23 руб. 
[19, с. 24].

Книжные шкафы закрывались на замки, 
которые отдельно приобретались Обществом. 
Например, в 1900 г. за замки к книжным шка-
фам было уплачено 3 руб. 78 коп. [10, с. 15].

Все имущество библиотеки, включая книги 
и журналы, оценивалось, например, в 1905 г. в 
6338 руб. 11 коп. [13, с.  55], 1906 г. — 6238 руб. 
66 коп. [7, с. 39], 1907 г. — 6628 руб. 80 коп. [17, 
с. 19], 1908 г. — 6868 руб. 23 коп. [18, с. 21], 
1909 г. — 7123 руб. 88 коп. [18, с. 21], 1911 г. — 
7867 руб. 12 коп. [9, с. 3]. 

Библиотека была застрахована. В 1896 [20, 
с. 15] и 1897 гг. за ее страхование было упла-
чено по 21 руб. 80 коп. [16, с. 15], в 1898 г. — 
19 руб. 51 коп. [6, с. 21], в 1902 г. — 26 руб. 
40 коп. [12, с. 3 из 2-й пагин.], в 1904 г. — 
27 руб. 66 коп. [13, с. 59], в 1906 г. — 44 руб. 
65 коп. [17, с. 11], в 1907 г. — 35 руб. 31 коп. 
[8, с. 23], в 1909 г. — 24 руб. 37 коп. [19, с. 15].

Предпринимаемые меры по увеличению и 
сохранности библиотечного имущества свиде-
тельствовали о понимании и признании Прав-
лением большой пользы библиотеки для членов 
Общества, ее огромной роли в их образовании и 
просвещении, организации правильного досуга.

Комплектование фонда
и его основные показатели

Перед руководителями библиотеки была 
поставлена «задача не только идти навстречу 
разумным запросам читателей, но соответству-
ющим подбором книг воспитывать литератур-
ный вкус и пробуждать интерес к серьезной 
книге. Не жалея средств на библиотеку Обще-
ство видело в ней важное орудие просвещения 
и воспитания своих членов» [15, с. 23—24]. По-
этому приобретали не только беллетристику, но 
и книги по различным отраслям науки, духов-
но-нравственного содержания, прикладного ха-
рактера, справочные издания. Отделы библио-
теки и динамика их пополнения отражены в 
данных табл. 1.

Согласно сведениям табл. 1, на протяже-
нии всего периода существования библиотеки 
происходило ежегодное пополнение всех от-
делов ее фонда. В результате количество то-

мов в отделе I увеличилось в 4,9 раза; II — 11,4; 
IV — 62,5; V — 3,8; VI — 16; VII — 25; VIII — 4,1; 
IX — 7,3; X и XI — 12; XIII — 3,5, по всем от-
делам — в 6,3. Самым многочисленным и по-
пулярным был отдел беллетристики, стабильно 
занимая по этому показателю первое место, 
второе место неизменно принадлежало отделу 
периодических изданий. Распределение мест 
среди остальных отделов по количеству томов 
менялось. В итоге третье место заняли детские 
книги, четвертое — историческая литература, 
последнее (не учитывая «крошечный» отдел 
иностранной литературы) — религиозная и ду-
ховно-нравственная. Всего же за этот период 
количество томов книг возросло на 4299 экз., 
а периодики — на 1026 экземпляров.

Приумножение книжного фонда привело, 
по сведениям табл. 1, к увеличению числа от-
делов за счет образования новых: со временем 
были выделены еще три отдела: III. Педагогика, 
дидактика и методика; XI. Медицина, гигиена; 
XII. Иностранная литература.

Наглядно представленный в табл. 1 зна-
чительный рост детского отдела, начавшийся 

Обложка [15]
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в 1902 г., обусловливался тем, что он был при-
зван заменить собой ученическую библиотеку, 
отсутствовавшую в школе при Обществе, от-
крытую в тот период.

В годы, за которые в отчетах распределе-
ние книг по отделам указано не было, общее ко-
личество томов в фонде составляло: в 1894 г. — 
279 [5, с. 6], 1895 г. — 775 (из них: 420 — белле-
тристика, 179 — разных отделов, 176 — перио-
дические издания) [14, с. 5], 1900 г. — 2879 [3, 
с. 42], 1901 г. — 3158 [3, с. 42], 1907 г. — свыше 
5 тыс. [8, с. 59].

Согласно печатному каталогу 1906 г. 
в фонде библиотеки состояли по отделам: 
I. Священное писание, история церкви, рас-
кола и книги духовно-нравственного содер-

жания — 42 назв. в 50 томах; II. Философия, 
психология и логика — 77 назв. в 83 томах; 
III. Педагогика, дидактика и методика — 59 назв. 
в 66 томах; IV. Детские книги —614 назв. 
в 644 томах (из них: для младшего возрас-
та — 124 назв. в 131 томе; среднего — 220 назв. 
в 231 томе; старшего — 270 назв. в 282 то-
мах); V. Романы, повести, сказки и драмати-
ческие произведения — 906 назв. в 1797 томах; 
VI. История литературы, критика, публици-
стика и библиография — 69 назв. в 116 томах; 
VII. Правоведение, политическая экономия, со-
циология, финансы — 114 назв. в 148 томах; 
VIII. География, этнография, путешествия и 
статистика — 70 назв. в 90 томах; IX. История 
с ее вспомогательными науками (биография, 

Таблица 1
Динамика количества томов в фонде по отделам 

составлено и подсчитано по: [7, с. 21; 9, с. XVI; 12, с. 7 из 1-й пагин.;
13, с. 9; 15, с. 24; 16, с. 9; 18, с. 8; 19, с. 6—7; 20, с. 8, 14]

Отделы a 1896 1897 1898 1899 1902 1903 1904 1905 1908 1909 1910 1911

I 17 17 18 19 46 48 48 48 78 84 84 84

II 11 39 33 41 72 105 105 107 88 106 110 125

III b 70 95 f 112

IV 18 72 183 315 475 519 618 674 826 933 1032 1125

V 588 765 771 893 1333 1397 1467 1564 1657 1853 1956 2257

VI 15 70 38 70 66 81 81 86 128 181 197 240

VII 10 25 32 38 72 109 116 118 180 199 233 250

VIII 27 29 26 27 59 71 73 57 100 103 104 110

IX 51 65 73 84 225 263 270 277 314 347 364 370

X c

20 38 33 56 128 158 158 159

98 121
233

140

XI c 68 96 100

XII b 10 10 f f

XIII 57 85 90 91 128 143 161 166 167 188 199 200

Всего 
книг 

814 1205 1329 1634 2822 d 2894 3256 e 3256 3784 4316 4512 5113

XIV 331 509 660 796 1025 1169 1366 1474 1792 1880 f 1357

Всего 1145 1714 1989 2430 3847 4063 4622 4730 5576 6196 — 6470

a Названия отделов: I. Священное писание, история церкви, раскола и книги духовно-нравственного со-

держания; II. Философия, психология и логика; III. Педагогика, дидактика и методика; IV. Детские книги; 

V. Беллетристика; VI. История литературы, критика, публицистика и библиография; VII. Правоведение, 

политическая экономия, социология, финансы; VIII. География, этнография, путешествия и статистика; 

IX. История с ее вспомогательными науками (биография, записки); X. Естествознание (астрономия, био-

логия, физика, химия); XI. Медицина, гигиена; XII. Иностранная литература; XIII. Книги справочные и 

прикладных знаний; XIV. Периодические издания.
b Отделы III. Педагогика, дидактика и методика и XII. Иностранная литература начали выделять в каталоге 

с 1906 г., в отчетах — с 1908 г. В отчетах не всегда указывалось количество томов по причине их мало-

численности.
c  Отделы X. Естествознание (астрономия, биология, физика, химия) и XI. Медицина, гигиена были объ-

единены. В каталоге разделены с 1906 г., в отчетах — с 1908 года.
d В сумму включены 218 томов, находящихся в переплете и не распределенных по отделам.
e В сумму включены 159 томов, находящихся в переплете и не распределенных по отделам.
f Не указано в отчете.
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записки) — 147 назв. в 304 томах; X. Естество-
знание (астрономия, биология, физика, хи-
мия) — 87 назв. в 92 томах; XI. Медицина, ги-
гиена — 55 назв. в 85 томах; XII. Иностранная 
литература — 10 назв. в 10 томах; XIII. Книги 
справочные и прикладных знаний — 51 назв. в 
154 томах. Всего 2301 назв. в 3639 томах. Кроме 
указанных в фонде состоял отдел XIV — Пери-
одические издания, которых имелось 41  назва-
ние, в том числе 9 названий детских журналов 
[21].

По годам периодические издания рас-
пределялись следующим образом: в 1896 г. — 
13 назв. журналов и 7 назв. газет [подсчита-
но по: 14, с. 5], 1897 г. — 15 и 7 [подсчитано 
по: 20, с. 8], 1898 г. — 20 и 6 [подсчитано по: 
16, с. 9], 1899 г. — 19 и 10 [подсчитано по: 6, 
с. 14—15], 1902 г. — 25 и 6 [подсчитано по: 3, 
с. 44], 1903 г. — 26 и 5 [подсчитано по: 12, с. 7 
из 1-й пагин.], 1905 г. — 22 и 7 [подсчитано 
по: 13, с. 9—10], 1906 г. — 21 и 8 [подсчитано 
по: 7, с. 21], 1907 г. — 12 и 4 [подсчитано по: 
17, с. 5], 1908 г. — 16 и 5 [подсчитано по: 8, 
с. 59], 1909 г. — 16 и 4 [подсчитано по: 18, с. 8], 
1910 г. — 13 и 5 [подсчитано по: 19, с. 7].

Среди выписываемых журналов преобла-
дали литературные и общественно-политиче-
ские — «Жизнь», «Новое слово», «Северный 
вестник», «Современный мир», «Трудовой 
путь»; предназначенные для самообразования 
читателей — «Вестник знания», «Вестник и 
библиотека для самообразования», «Самооб-
разование»; научно-популярные — «Живопис-
ное обозрение», «Журнал для всех», «Правда», 
«Природа и люди». Имелись в фонде и педагоги-
ческие журналы — «Вестник воспитания», «Об-
разование»; популярно-медицинский и гигие-
нический «Спутник здоровья», а также «Голос 
труда», посвященный защите экономических и 
правовых интересов торгово-промышленных 
служащих. Подписывались на журналы раз-
влекательные: сатирические и юмористические 
с карикатурами — «Будильник», «Осколки» и 
«Стрекоза»; модные с выкройками — «Венский 
шик» и «Модный курьер»; «Театр и искусство»; 
уголовных процессов — «Судебные драмы».

Поскольку библиотека создавалась не толь-
ко для собственно членов Общества, но и для 
их семей, то выписывались также журналы для 
детей: «Задушевное слово», «Игрушечка», «Ма-
лютка», «Путеводный огонек», «Светлячок», 
«Тропинка», «Юная Россия», «Юный читатель».

Названные журналы выписывались, как 
правило, от одного до нескольких раз за время 

существования библиотеки. Наиболее часто, 
практически ежегодно в число подписных из-
даний для взрослых попадали «Вестник Евро-
пы», «Исторический вестник», «Нива», «Мир 
Божий», «Русская мысль», «Русское богатство», 
для детей — «Всходы», «Детский отдых», «Дет-
ское чтение», «Родник».

Среди поступаемых в библиотеку газет 
были центральные и местные издания. Сре-
ди первых: «Биржевые ведомости», «Неде-
ля», «Россия», «Русские ведомости», «Санкт-
Петербургские ведомости» и др. Среди вторых 
в разные годы библиотека получала «Восточное 
обозрение», «Енисей», «Сибирские известия», 
«Сибирский вестник», «Сибирский листок», 
«Сибирь», «Томский листок». Некоторые мест-
ные газеты — «Алтайская газета», «Вестник 
Востока» и «Сибирская жизнь» — поступали в 
библиотеку бесплатно. 

В 1913 г. — на момент закрытия библиоте-
ки — она насчитывала до 6 тыс. томов стоимо-
стью около 10 тыс. руб. [22, с. 394].

Титульный лист [21]
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Книги для библиотеки приобретали, в ос-
новном, в книжном магазине П.И. Макушина в 
Томске. Так, в 1895 г. в нем было куплено книг 
на 515 руб. 30 коп. [20, с. 13], в 1898 г. — 52 руб. 
96 коп. [6, с. 23], в 1900 г. — 266 руб. 38 коп. 
[10, с. 15], в 1901 г. — 248 руб. 79 коп. [11, с. 5], 
в 1902 г. — 222 руб. 89 коп. [12, с. 15 из 1-й па-
гин.], в 1911 г. — 111 руб. 51 коп. [9, с. 23]. Но 
иногда книги выписывали и из столицы. Напри-
мер, в 1897 г. у А.С. Суворина в Москве было 
куплено книг на сумму 235 руб. 5 коп. [16, с. 17].

Таким образом, в первые годы существо-
вания библиотеки (до 1902 г.) более половины 
ее книжного фонда составляла беллетристи-
ка. В последующие годы ее доля уменьшалась, 
но все равно оставалась стабильно высокой — 
в пределах 30—40% от всех библиотечных книг. 
Второе место по количеству томов занимал от-
дел периодических изданий, 3-е — детские кни-
ги, 4-е —  исторические. Среди выписываемых в 
фонд библиотеки периодических изданий были 
центральные и местные газеты, журналы для 
детей и взрослых. Среди последних имели место 
научно-популярные, литературно-художествен-
ные, политические, иллюстрированные издания.

Обслуживание читателей

Первые два года библиотека открывалась 
для пользователей на 1—2 часа в неделю. Так, 
в 1894 г. она работала с 19:00 до 20:00 часов по 

средам и субботам [5, с. 6], в 1895 г. в это же 
время по вторникам [14, с. 5]. Связано это было 
с тем, что возлагали на себя эту безвозмездную 
обязанность члены Общества, занятые на своей 
основной работе. Так, в 1894 г. ею заведовали 
действительный член Петр Степанович Ковнац-
кий, один из учредителей Общества, и его супру-
га Анастасия Андреевна [3, с. 41], в 1895 г. — 
А.А. Ковнацкая и Николай Иванович Мяздриков 
[14, с. 5]. 

На 1896 г.  был приглашен библио-
текарь, одновременно исполнявший обя-
занности делопроизводителя (секретаря) 
Правления. Это была Валентина Иосифов-
на Щотко. Позже эти должности совме-
щали другие лица, например, с мая 1908 г. 
Константин Павлович Ляшкевич. Библио-
текарь-делопроизводитель (секретарь) получал 
за свою работу жалованье, которое составляло 
в 1896 г. 420 руб. в год [20, с. 11], в 1897 г. — 
520 руб. [16, с. 15], в 1902 г. [12, с. 13 из 1-й па-
гин.], в 1904 г. [13, с. 59], в 1905 г. [7, с. 29] — 
по 600 руб., в 1908 г. — 510 руб. [18, с. 15].

Наличие штатного библиотекаря позволи-
ло значительно увеличить часы работы библио-
теки. В 1896 г. читатели обслуживались уже 
6 дней в неделю — с понедельника по субботу — 
с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 21 часа [20, с. 5]. 
Начиная с 1897 г. библиотека открывалась для 
пользователей ежедневно: в будние дни с 10:00 
до 14:00 и с 16:00 до 20:00 часов, а в воскресе-

Таблица 2
Динамика числа пользователей библиотекой

составлено и подсчитано по: [3, с. 42; 6, с. 2, 13; 7, с. 2, 20; 12, с. 1—2, 6 из 1-й пагин.;
13, с. 2, 8; 14, с. 2, 5; 18, с. 2, 8; 19, с. 1, 7; 20, с. 2, 7]

Год 
Число членов Общества a 

(на конец года)

Число 

пользователей 

Доля пользователей библиотеки в 

общем числе членов Общества (%)

1895 141 31   22,0

1896 220 100 45,5

1897 232 120 51,7

1898 252 123 48,8

1899 276 149 54,0

1901 270 142 52,6

1902 270 148 54,8

1904 273 161 59,0

1905 303 173 57,1

1908 284 136 47,9

1909 255 123 48,2

По отношению 

к 1895 г.
+ 114 + 92 + 26,2

a  Указано общее число членов Общества — действительных и соревнователей, за исключением почетных 

членов, которых насчитывалось, как правило, три-четыре человека.
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Таблица 3
Количество посещений

составлено и подсчитано по: [7, с. 21—22; 9, с. XVII; 12, с. 7 из 1-й пагин.;
13, с. 10; 17, с. 6; 18, с. 8; 19, с. 7]

Месяц 1902 1904 1905 1906 1908 a 1909 1911

Январь 514 527 531 375 — 298 279

Февраль 556 439 446 374 — 255 408

Март 566 508 507 407 — 274 445

Апрель 472 575 582 363 — 352 361

Май 397 407 401 280 262 228 336

Июнь 304 383 388 201 222 213 290

Июль 300 449 419 135 198 205 244

Август 318 414 478 223 133 248 145

Сентябрь 333 447 512 256 255 339 442

Октябрь 464 517 413 260 278 271 492

Ноябрь 502 597 389 257 252 270 478

Декабрь 492 488 497 259 241 244 467

Всего 5218 5751 5563 2290 1841 3197 4387

a  С января по май 1908 г. статистика посещений не велась.

нье и праздничные дни с 14:00 до 16:00 часов 
[16, с. 9; 6, с. 15]. В середине 1900-х гг. расписа-
ние немного изменилось, но общее количество 
рабочих для библиотеки дней и часов осталось 
прежним [8, с. 59; 18, с. 8; 19, с. 7].

Значительное увеличение часов работы биб-
лиотеки свидетельствовало, с одной стороны, 
о заботе Правления о просвещении и полезном 
досуге членов Общества, с другой — об интересе 
и востребованности у последних книги и знаний.

При библиотеке был устроен читальный 
кабинет, где на стол выкладывались свежие но-
мера газет и журналов. Он был открыт в те же 
часы, когда производилась выдача книг на дом.

Все члены Общества и их семьи пользо-
вались бесплатно книгами и периодическими 
изданиями из библиотеки. На дом выдавалось 
одновременно не более трех книг. 

Каталоги печатали большими тиражами, в 
том числе и для того, чтобы каждый посетитель 
библиотеки мог приобрести его в личное поль-
зование. Так, в 1901 г. в местной типографии, 
принадлежавшей М.Н. Кононову, было отпеча-
тано 195 экз. каталога [11, с. 7].

Таким образом, Правление прилагало за-
метные усилия для того, чтобы членам Обще-
ства было максимально удобно пользоваться 
услугами библиотеки: наняло библиотекаря, 
что позволило перевести библиотеку на еже-
дневный график работы, снабжало желаю-
щих печатными каталогами и абонементными 
книжками.

Читательская активность 
и читательские предпочтения 

членов Общества

Востребованность библиотеки у членов 
Общества была стабильно высокой, что от-
ражают данные табл. 2, согласно которым ее 
пользователями являлись около 50% из них, а 
в отдельные годы и больше половины.

Читательскую активность пользователей 
характеризует количество посещений ими сво-
ей библиотеки-читальни, представленное в 
табл. 3, согласно которой читательская актив-
ность возрастала с сентября-октября, оставаясь 
стабильно высокой до мая, и заметно снижа-
лась в летние месяцы.

Сопоставление данных таблиц 2 и 3 на-
глядно подтверждает зависимость количества 
посещений от числа пользователей библиоте-
ки. Так, больше всего читателей числилось в 
1904—1905 гг. (табл. 2), и на эти же два года 
пришлось больше всего посещений (табл. 3). 
Причины же резкого падения числа посещений 
в 1906 г. еще ждут своего исследования, так же 
как и влияние революции 1905—1907 гг. на 
посещаемость, частоту и содержание чтения.

Данные таблиц 2 и 3 позволяют высчитать 
посещаемость — среднее количество посещений 
библиотеки одним ее пользователем, которая 
составила, например, в 1902 г. — 34,6, 1904 г. — 
35,7, 1905 г. — 32,2, в 1909 г. — 26 посещений в 
год или по 2—3 посещения в месяц.
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Таблица 4 
Требования книг по отделам

 составлено и подсчитано по: [3, с. 42—43; 6, с. 13—14; 7, с. 20—21; 12, с. 6—7 из 1-й пагин.;
13, с. 8—9; 16, с. 8—9; 19, с. 7; 20, с. 8]

Отделы a 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1904 1905 1909

По отно-

шению 

к 1896 г.

I 6 24 23 22 18 23 18 50 20 46 + 40

II 7 15 25 64 72 67 69 100 41 110 + 103

III 14 b

IV 87 185 386 1065 941 1012 1205 1315 1411 1189 + 1102

V 2722 3487 3703 4051 4305 4581 4652 5364 5615 2408 − 314

VI 5 18 21 48 63 65 106 121 117 138 + 133

VII 34 22 25 23 13 25 32 52 46 35 + 1

VIII 15 24 23 32 24 38 24 44 39 24 + 9

IX 8 49 47 103 205 189 213 224 76 55 + 47

X
9 27 23 36 49 29 43 146 61

98
+ 186

XI с 97

XII 97 b

XIII 0 20 46 24 31 18 14 40 33 55 + 55

Всего книг 2893 3871 4322 5468 5721 6047 6376 7456 7459 4366 + 1473

Журналы 2079 2280 2185 3229 3128 3301 2885 2814 583

Детские журналы 115 235 339 248 267 192 402 464 293

Газеты 1278 1073 2053 2118 1989 1894 1843 1814 201

Журналы мод 133

Всего 

периодических 

изданий

1852 3472 3588 4577 5595 5384 5387 5130 5092 1210 − 642

Всего 4745 7343 7910 10 045 11 316 11 431 11 736 12 586 12 551 5576 + 831

a  Названия отделов: I. Священное писание, история церкви, раскола и книги духовно-нравственного со-

держания; II. Философия, психология и логика; III. Педагогика, дидактика и методика; IV. Детские книги; 

V. Беллетристика; VI. История литературы, критика, публицистика и библиография; VII. Правоведение, 

политическая экономия, социология, финансы; VIII. География, этнография, путешествия и статистика; 

IX. История с ее вспомогательными науками (биография, записки); X. Естествознание (астрономия, био-

логия, физика, химия); XI. Медицина, гигиена; XII. Иностранная литература; XIII. Книги справочные и 

прикладных знаний; XIV. Периодические издания.
b  Отделы III. Педагогика, дидактика и методика и XII. Иностранная литература начали выделять в каталоге 

с 1906 г., в отчетах — с 1908 года. Соответственно, до этого времени учет требований по этим отделам 

не производился. Впервые данные сведения были приведены в отчете за 1909 г., а потому проследить 

динамику требований на такого рода литературу не представляется возможным.
с  Отделы X. Естествознание (астрономия, биология, физика, химия) и XI. Медицина, гигиена были объ-

единены. В каталоге разделены с 1906 г., в отчетах — с 1908 года.

Читательские интересы пользователей 
библиотеки представлены в сведениях табл. 4, 
согласно которым более всего требований при-
ходилось на беллетристику, книги из детского 
отдела и периодические издания. 

Данные табл. 4 указывают на наличие интере-
са членов Общества к трудам по истории, филосо-
фии, психологии, логике, литературоведению (от-
делы IX, II, VI), существование спроса на книги по 
естествознанию, медицине, гигиене (отделы X, XI). 

В целом же требования поступали на литературу 
всех отделов, однако их количество в отдельные 
годы было порой существенно различным.

Приведенные в табл. 4 сведения демон-
стрируют преобладание в чтении сибиряков 
в конце XIX — начале XX в. светской литера-
туры и указывают на их обращение к текстам 
преимущественно в целях самообразования, 
отдыха, развлечения, практической пользы, 
решения хозяйственных задач.
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Поскольку не все требования удовлетво-
рялись, то, как правило, количество книго-
выдач было меньше числа заявок и составило 
в 1896 г. — 4760 экз. [20, с. 7], 1897 г. — 6065 
[16, с. 8], 1898 г. — 6837 [6, с. 13], 1902 г. — 9869 
[12, с. 6 из 1-й пагин.], 1904 г. — 10 743 [13, с. 8], 
1905 г. — 10 737 [7, с. 20], 1911 г. — 9987 (из 
них 9508 книг и 479 периодических изданий) 
[9, с. XVII].

Отдел беллетристики составляли произ-
ведения отечественных и зарубежных авторов, 
как классиков, до сих пор пользующихся ин-
тересом у читателей, так и литераторов, по-
пулярность которых давно прошла, а их имена 
сегодня почти забыты. Рейтинг наиболее вос-
требованных у пользователей библиотеки ав-
торов художественной литературы представлен 
в табл. 5. 

Явное предпочтение, согласно сведениям 
табл. 5, члены Общества отдавали отечествен-
ным литераторам, занимавшим почти или даже 

все места в десятке наиболее читаемых авторов. 
Лишь дважды — в 1904 и 1905 гг. — на вторую 
ступень рейтинга поднялся французский писа-
тель Э. Золя, и трижды — 1897, 1898, 1905 гг. — в 
конец рейтинговой десятки вошел поляк Г. Сен-
кевич, при этом являвшийся подданным Россий-
ской империи. Шесть раз из шести рейтингов, 
включенных в табл. 5, в десятку самых востре-
бованных писателей входили Л.Н. Толстой и 
Е.А. Салиас, 5 — В.В. Крестовский, 4 — И.С. Тур-
генев и А.Ф. Писемский. Интересен гендерный 
аспект списков самых читаемых пользователями 
библиотеки авторов, в составе которых лишь 
однажды встречается женщина-писательница 
(А.А. Вербицкая, 1909 г.).

Таким образом, библиотека была доста-
точно востребована у членов Общества, около 
половины из которых были ее пользователями, 
причем довольно активными, о чем свидетель-
ствуют высокие показатели посещаемости, со-
гласно которым они приходили в библиотеку 

Таблица 5
Рейтинг отечественных и зарубежных писателей у пользователей библиотеки a 

составлено и подсчитано по: [6, с. 14; 7, с. 21; 12, с. 7 из 1 пагин.;
13, с. 9; 16, с. 9; 19, с. 8]

a  В отчетах за остальные годы сведения о выдаче книг отдельных авторов отсутствуют. В скобках указано 

количество выдач книг автора.

Рейтинг 
авторов

1897 1898 1902 1904 1905 1909 

1
Е.А. Салиас 

(180)

Е.А. Салиас 

(147)

М. Горький 

(218)

Л.Н. Толстой 

(209)

Л.Н. Толстой 

(231)

Л.Н. Толстой 

(201)

2
В.В. Крестов-

ский (175)

А.Ф. Писем-

ский (141)

А.П. Чехов 

(149)
Э. Золя (167) Э. Золя (187)

А.А. Вербиц-

кая (194)

3
Д.Л. Мордовцев 

(140)

Л.Н. Толстой 

(134)

Л.Н. Толстой 

(116)

А.Ф. Писем-

ский (147)

Е.А. Салиас 

(147)

И.С. Тургенев 

(122)

4
А.Н. Остров-

ский (130)

В.В. Крестов-

ский (120)

А.Ф. Писем-

ский (102)

В.В. Крестов-

ский (125)

И.И. Мясниц-

кий (136)

Е.А. Салиас 

(67)

5
А.Ф. Писем-

ский (130)

Д.Л. Мордов-

цев (112)

И.Н. Пота-

пенко (96)

В.И. Немиро-
вич-Данченко 

(108)

В.И. Немиро-

вич-Данченко 

(113)

Л.Н. Андреев 

(63)

6
Л.Н. Толстой 

(102)

И.С. Тургенев 

(90)

И.С. Тургенев 

(96)

А. Печерский 

(П.И. Мель-

ников-Печер-

ский) (108)

В.В. Крестов-

ский (112)

А.П. Чехов 

(59)

7
 А. Михайлов 

(100) 

А.Н. Остров-

ский (80)

В.В. Крестов-

ский (53)

Е.А. Салиас 

(107)

Ф.М. Достоев-

ский (109)

А.В. Амфи-

театров 

(57)

8
Г. Сенкевич 

(87)

И.А. Гончаров 

(66)

Е.А. Салиас 

(49)

Ф.М. Достоев-

ский (106)

М. Горький 

(98)

Ф. Шпильга-

ген (55)

9
И.А. Гончаров 

(69)

Г. Сенкевич 

(62)
—

И.И. Мясниц-

кий (106)

А. Михайлов 

(93)

И.И. Мясниц-

кий (52)

10
И.С. Тургенев 

(66)

В.Г. Королен-

ко (56)
—

А. Михайлов 
(А.К. Шеллер) 

(100)

Г. Сенкевич 

(93)

И.А. Гончаров 

(51)
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за книгами и периодикой 2—3 раза в месяц. 
Наиболее читаемы пользователями библиоте-
ки были художественная и детская литература, 
периодические издания, книги по истории и 
историческим вспомогательным наукам.

Судьба библиотеки

В 1911 г. была создана комиссия по ре-
организации библиотеки Общества в публич-
ную. В ее состав вошли А.П. Бровцин, В.Г. Все-
хвальных, И.И. Ильин, Л.Е. Зенков, А.Д. Ко-
ростин, А.В. Лукин, Д.Ф. Портнягин [9, с. V]. 
Главной целью такого преобразования должно 
было стать прекращение финансирования биб-
лиотеки из средств Общества [9, с. XIII]. Но ко-
миссия не справилась с поставленной задачей: 
несколько заседаний лишь положили начало ее 
решению, оставив вопрос открытым [9, с. XIII].

Профессиональный журнал «Библиоте-
карь», отражавший на своих страницах раз-
витие библиотечного дела страны, проследил 
судьбу этой библиотеки. Согласно ему, в 1913 г. 
Общество и, соответственно, библиотека при 
нем были закрыты. Ликвидационная комиссия 
передала оставшуюся после него библиотеку 
городскому общественному управлению и поста-
вила условием, чтобы город сделал ее самосто-
ятельной публичной библиотекой и поместил в 
Дом науки7. Городская дума библиотеку решила 
принять, не решая вопроса о помещении и поль-
зовании книгами. Городская управа вынесла 
по этому вопросу следующее постановление: 
«Находя для городской кассы затруднительным 
открытие самостоятельной б-ки при наличности 
принятых из б-ки закрытого о-ва приказчиков 
книг, и высказываясь принципиально за раз-
деление этих книг между б-ками — городской 
публичной и бесплатной, — городская управа 
признала необходимым по настоящему вопро-
су иметь заключение комитета по заведованию 
городской публичной б-кой» [22, с. 394].

На заседании 22 января 1915 г. Городская 
дума постановила эту библиотеку превратить 
во 2-ю городскую публичную библиотеку, ас-
сигновав для этой цели 1540 руб. [23, с. 82]. 
Тем самым библиотека Общества получила свое 
второе рождение.

Таким образом, библиотека «Общества 
взаимного вспоможения приказчиков в г. Том-
ске» просуществовала 20 лет — и все эти годы 
была востребована членами Общества, поло-
вина из которых являлась ее пользователями и 
достаточно активно — в среднем 2—3 раза в ме-

сяц — посещала ее. Библиотека была предметом 
заботы Правления Общества, которое выделяло 
средства на пополнение фонда и ее обустрой-
ство. Отчисления с капитала Общества состав-
ляли основной источник финансирования биб-
лиотеки, который дополнялся поступлениями 
от продажи печатных каталогов и абонемент-
ных книжек, штрафами за нарушение правил 
пользования книгами, частными пожертвова-
ниями, которые были незначительны. Фонд 
библиотеки состоял из 14 отделов, которые 
включали  художественные произведения для 
детей и взрослых, книги духовно-нравствен-
ного содержания, справочного и прикладного 
характера и по всем отраслям науки, перио-
дические издания, в том числе литературные, 
общественно-политические, научно-популяр-
ные журналы, центральные и местные газеты. 
Литература всех отделов была востребована 
читателями, но более всего беллетристика, пе-
риодика, детские книги. История этой библио-
теки в определенной степени отражает историю 
библиотечного дела страны в конце XIX — на-
чале XX в., для которого были характерны от-
крытие большого числа новых библиотек, в том 
числе профессиональными обществами своих 
собственных, трудная судьба многих из них, 
преобладание беллетристики в фонде и чтении, 
расширение спектра предлагаемой пользова-
телям литературы и круга их чтения. Однако 
формирующееся в это время общественное и 
частное сознание огромной пользы этих учреж-
дений культуры не спасло некоторые из них от 
многих трудностей и даже от закрытия.

Примечания

1  Герман Августович Тобизен (1845—1917) — 

российский государственный деятель, томский 

губернатор (8 марта 1890 — 24 марта 1895).
2  Действительными членами Общества могли 

быть лица, служащие по найму по торгово-про-

мышленным и золотопромышленным делам, 

пароходству, в городских общественных учреж-

дениях, частных конторах и банках, а именно 

доверенные, конторщики, кассиры, приказчи-

ки, агенты, заведующие, командиры пароходов, 

их помощники, машинисты, техники, служащие 

в аптеках, фотографиях, типографиях и проч., 

за исключением лиц, состоящих на степени 

простого рабочего или ремесленника [Устав 

Общества, с. 6].
3  Членами-соревнователями могли быть лица, сде-

лавшие единовременно взнос в кассу Общества в 
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размере не менее ста рублей [Устав Общества, с. 7].
4  Иван Францович Скулимовский — действитель-

ный член Общества 1-го разряда (ежегодный 

членский взнос составлял 25 руб.), председатель 

Правления Общества в 1892, 1896—1897 гг., член 

Правления в 1893—1895, 1898—1899 гг., член 

ревизионной комиссии в 1901 году.
5  Печатные каталоги стоили: односторонние — 

50 коп., двусторонние — 25 копеек.
6  Стоимость абонементных книжек составляла 

10 копеек.
7  Дом науки — учреждение образования и науки в 

г. Томске. Построен в 1911—1912 годах. Иници-

атор и главный финансист — П.И. Макушин, по 

замыслу которого здесь был открыт Народный 

университет (по образцу Московского народно-

го университета им. А.Л. Шанявского).
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Abstract. Study of the history of particular libraries is the important trend of modern domestic and fo-
reign research works, since it contributes to the solution of not only scientifi c, but also local history and 
education tasks. Due to the lack of complex research studies on the history of library of the “Society for 
Mutual Assistance of Salesmen in Tomsk”, this article for the fi rst time considers in detail the activities of 
library for all twenty years — from its establishment to closure. The purpose of the article is to reconstruct 
the history of the Society’s library, including its structure, collections, functioning and future destiny.
The author collected the data from a wide range of historical sources: the Charter and reports of the 
Society for the entire period of its existence, anniversary historical essays summarizing the results of 
10—20 years of its activity, the printed catalogue of the library, the pre-revolutionary magazine “Bib-
liotekar” [Librarian]. Information contained in one of them is confi rmed directly or indirectly in the 
other. All this makes it possible to characterize the source base as suffi  ciently complete and representative.
The principles of historicism, objectivity and consistency formed the methodological basis of the re-
search. The article uses the methods of comparative analysis, statistical, chronological and source studies.
The article reveals the dependence of the amount of allocations for the library on the financing 
of other activities of the Society. For the first time, the author compiled the rating of writers among 
the library’s users, which was headed by both classic writers and authors who are almost forgot-
ten today. The article reconstructs the repertoire of periodicals that were available in the collections. 
The obtained results reveal the close interrelation and interdependence of all indicators of the library’s 
activity, including the time of its operation, the amount of fi nancing, the number of users, visits, titles of 
books and periodicals. This study expands the idea of public initiative in the arrangement of libraries in 
pre-revolutionary Siberia, the demand for these cultural institutions among the lower strata of Siberian 
society and their reader’s preferences.

Key words: Society for Mutual Assistance of Salesmen, Tomsk, library, catalogue, library stock, loan, 
sources of fi nancing, periodicals, history of libraries.
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