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Вторая половина XIX в. в отечественной 
истории — время активизации обществен-
ных сил. В Российской империи начинают 

возникать различные благотворительные, куль-
турно-просветительные организации. В Западной 
Сибири в этот период появляются первые музеи, 
выступающие не только центрами сохранения и 
изучения естественных и исторических источ-
ников края, но и как место средоточия научной 
литературы.

Особую роль в действующих музеях играли 
библиотеки, которые являлись книгохранилища-
ми редких и ценных изданий, а также источни-
ками, поддерживающими научно-исследователь-
скую и поисковую деятельность. Серьезный вклад 
в дело сохранения и предоставления доступа к 
информации внесла научная библиотека Тоболь-
ского губернского музея. 

В работах Н.Л. Антуфьевой, Е.Н. Коновало-
вой, Л.С. Лукьяновой, Л.О. Самоловой рассмотре-
ны вопросы возникновения и деятельности этой 
библиотеки [1; 2; 3].

Тобольский губернский музей — один из 
старейших культурно-просветительных центров  
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основателем музея И.Н. Юшковым, который установил обширную переписку с научными обществами 
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Западной Сибири — был открыт 20 апреля 
1870 года. Инициатором его создания выступил 
Иван Николаевич Юшков — секретарь Тобольско-
го губернского статистического комитета. Вместе 
с развитием музея стала формироваться и библио- 
тека. 

В Уставе музея закреплялось положение о 
том, что библиотека может пополняться печат-
ными изданиями и рукописями о Сибири, всеми 
произведениями печати, издаваемыми в пределах 
Тобольской губернии с появлением в ней книгопе-
чатания [4]. В основание фонда музейной библиоте-
ки были положены книжные собрания Тобольско-
го губернского статистического комитета [5, c. 45].

Основатель музея И.Н. Юшков провел кро-
потливую работу по сбору и сохранению руко-
писных книг из типографии купцов Корниль- 
евых, сочинений Г.Ф. Миллера, А.И. Сулоцкого, 
Н.А. Абрамова и других исследователей края. Среди 
материалов, найденных им, были карты, рукописи, 
планы, фотографии и др. И.Н. Юшков установил 
традицию вести обширную переписку с многими на-
учными обществами Российской империи, благода-
ря которым в библиотеку направлялась различная 
литература. Так осуществлялось комплектование 
фонда материалами по истории Сибири [6, л. 9].

С момента создания библиотеки в ее деятель-
ности определились два основных направления: 
первое — хранение книг (часть музейной работы), 
второе — справочно-информационное сопрово-
ждение научных исследований. В первые годы 
своего существования фонд библиотеки состоял 
из 323 названий в 557 томах [6, л. 1—32].

Развитие и расцвет библиотеки связывают 
с именами местных общественных деятелей — 
С.Н. Мамеева, Е.В. Кузнецова, А.А. Терновского, 
Н.Л. Скалозубова.

После смерти И.Н. Юшкова в 1877 г. и вплоть 
до 1890 г. в библиотеке отсутствовал штатный би-

блиотекарь, и комплек-
тование фонда осущест-
влялось директором 
музея. В 1890 г. была 
учреждена выборная 
должность библиотека-
ря Тобольского губерн-
ского музея. Первым 
библиотекарем был из-
бран отставной штабс-
капитан Степан Нико-
лаевич Мамеев, который 
возглавлял библиотеку 
с 1890 по 1897 год. Кан-
дидатом (помощником) 
был избран Е.В. Куз-
нецов. В период заве-
дования библиотекой 
С.Н. Мамеевым она 
приобрела научно-крае- 
ведческий характер и 

хорошо пополнилась: основные поступления были 
по археологии, истории, хозяйству, быту, культуре, 
природе Сибири. В 1893 г. по каталогу в ней чис-
лилось уже 2300 номеров, в числе которых: 73 ру-
кописи; 29 сочинений на иностранных языках; 
1957 печатных изданий на русском и инородческом 
языках; 63 географических атласа, отдельных карт 
и планов; 178 видов местностей, портретов местных 
деятелей и других произведений искусства [7, с. 25].

Формирование фонда библиотеки происхо-
дило несколькими путями: приобретение за счет 
средств, выделяемых губернским музеем (от не-
скольких десятков до сотен руб.); пожертвования 
частных лиц (в основном жертвователями вы-
ступали члены Тобольского губернского музея); 
получение в результате книгообмена. Среди ос-
новных источников комплектования книжных 
фондов в начальный период существования хра-
нилища большое значение имели частные пожерт-
вования, благодаря которым были собраны солид-
ные книжные коллекции по истории, культуре, 
религии, социально-экономическому развитию 
края. 

В последующие годы существования библио- 
теки основным источником пополнения фондов 
стал книгообмен, источниками выступали изда-
ния Тобольского губернского статистического ко-
митета, а с 1890 г. официальное издание — «Еже-
годник Тобольского губернского музея». В обмен 
поступали различные научные, периодические, 
справочные и художественные издания. 

Комитет губернского музея продолжал ре-
гулярную переписку с научными обществами и 
различными ведомствами. Так, в 1892 г. из «Мор-
ского министерства для библиотеки прислали 
“Описание дел Архива Морского министерства” в 
13 томах, “Материалы для истории русского фло-
та” в шести частях. В течение июля-месяца в би-
блиотеку музея поступило путем пожертвований 

Здание Тобольского губернского музея (фото конца XIX в.)
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и обмена 22 номера печатных 
сочинений на русском и ино-
странных языках, в которых 
размещены материалы на си-
бирскую тему» [8, с. 24]. 

Императорское обще-
ство истории и древностей 
российских при Московском 
университете прислало в дар 
свои издания — материалы 
по истории Сибири в 45 томах 
на сумму 108 руб. 50 копеек. 
Всего за 1892 г. в библиотеку 
поступило 703 наименования 
в 803 томах. В этом же году 
утвердили «Правила поль-
зования библиотекой му-
зея», выпустили «Указатель 
книг о Сибири, вышедших в 
1892 году», продолжающее-
ся издание в 15 выпусках [9, 
л. 8]. Интересные документы, 
относящиеся к истории Пуга-
чевского восстания, которые 
извлекли из старых дел Утят-
ской конторы Курганского округа, поступили в 
библиотеку музея в 1893 году [10, л. 9].

В целом для правильной организации рабо-
ты библиотеки в 1890 г. 
С.Н. Мамеевым был со-
ставлен и опубликован 
каталог из 489 книг. 
С каждым годом объем 
фонда возрастал, и все 
поступившие материалы 
вносились в инвентар-
ную книгу с указанием 
источника поступления 
[5, с. 45—50].

С 22 сентября 1892 г. 
начинается работа над 
новым систематическим 
каталогом. Удалось напе-
чатать всего 24 страницы 
каталога с 364 названи-
ями, распределенными 
по четырем разделам. 
Остальная часть катало-
га и указатели остались 
неопубликованными. 
Поэтому библиотекари 
музея составили карточ-
ный указатель личных и 
географических имен и 
предметных названий к 
инвентарному рукопис-
ному каталогу. 

Помощником биб- 
лиотекаря работал из-
вестный в ХIХ в. краевед 

и беллетрист Е.В. Кузнецов. 
Он предпринял попытку соз-
дать четкую структуру фонда, 
все книги разделил по разде-
лам: богословие, языкозна-
ние, философия, естественные 
науки, история, сельское хо-
зяйство и др. [7, c. 24]. 

В 1895 г. библиотека по-
лучила различные издания от 
114 обществ и учреждений: 
из Астрахани от Петровско-
го общества исследователей 
Астраханского края; Барнау-
ла — Общества любителей ис-
следования Алтая; Екатерин-
бурга — Уральского общества 
любителей естествознания; 
Енисейского общественного 
местного музея; Иркутска — 
Восточно-Сибирского отде-
ла Императорского русского 
географического общества 
(ИРГО); Казани — Общества 
археологии, истории и этно-

графии при Казанском университете; Краснояр-
ска — Общества врачей Енисейской губернии; 
Кяхты — Троицкосавско-Кяхтинского отделе-

ния Приамурского от-
д е л е н и я  И Р Г О ;  М о -
сквы — Императорско-
го общества любителей 
естествознания, антро-
пологии и этнографии 
при Московском универ-
ситете, Императорского 
Московского общества 
испытателей природы; 
Омска — Западно-Си-
бирского отдела ИРГО; 
Полтавы — Земского 
естественно-истори-
ческого музея; Санкт-
Петербурга — Бактерио-
логической лаборатории 
Министерства земледе-
лия и государственных 
имуществ, Археологи-
ческой комиссии, Цен-
трального статистиче-
ского комитета и многих 
др. [11, c. 44—45]. 

Дальнейшее суще-
ствование библиотеки 
связано с активной де-
ятельностью библиоте-
карей [12, л. 7]. После 
С.Н. Мамеева долж-
ность библиотекаря му-
зея занял его помощник  

С.Н. Мамеев

 «Ежегодник Тобольского  
губернского музея» [23]. Обложка
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А.А. Терновский, он заведовал 
библиотекой в период с 1897 по 
1901 год. Коренной тоболяк, 
Анатолий Александрович со-
стоял членом многочисленных 
общественных объединений, 
действовавших в Тобольске. Ра-
ботал в редакционной коллегии 
официального периодическо-
го издания Тобольской губер-
нии — «Тобольские губернские 
ведомости», выступал автором 
материалов в газетах «Сибир-
ский листок» и «Сибирская тор-
говая газета», входил в редак-
ционную коллегию «Ежегодни-
ка Тобольского губернского му-
зея», исследовал школьное дело 
в крае. Неоднократно избирался 
в качества гласного Тобольской 
городской думы. А.А. Тернов-
ский вел обширную переписку 
с различными отечественными 
и иностранными исследовате-
лями, поддерживал связь с российскими и зару-
бежными научными учреждениями и обществами 
[13, л. 2—6]. В 1894 г. А.А. Терновский за свои 
труды в библиотеке музея был удостоен звания 
«Почетный член музея» [13, л. 9—11].

Первые библиотекари С.Н. Мамеев и 
А.А. Терновский заложили основы комплектова-
ния фонда библиотеки, создали первые библио-
графические указатели по истории и краеведению 
Сибири, провели систематизацию и каталогиза-
цию фонда.

Третьим избранным библиотекарем музея 
стал М.В. Филиппов, преподаватель греческо-
го языка Тобольской духовной 
семинарии, который заведовал 
библиотекой с 1901 по 1906 год. 
Михаил Васильевич Филиппов 
продолжил все традиции, су-
ществовавшие до его прихода, 
подготовил и издал каталоги 
(систематический, рукописей и 
рукописных книг), провел ра-
боту по созданию подвижного 
карточного каталога [14; 15]. 
К 1902 г. библиотека получала 
почти все сибирские газеты — 
24 наименования, 60 изданий 
разных обществ и учреждений 
и 247 книг, брошюр и сборни-
ков от отдельных лиц. В этом 
же году была проведена работа 
по инвентаризации фонда [16, 
с. 45—47].

Перед библиотекой стояли 
задачи: составление каталогов 
и описей по вопросам краеведе-

ния, организация поступления 
в библиотеку исследований о 
Сибири. Благодаря пожертво-
ваниям в фонд были получены 
полные комплекты изданий: 
«Горный журнал», «Записки 
Киевского общества естество-
испытателей», «Записки Но-
вороссийского университета», 
«Лесной журнал», «Русское 
судоходство», «Ученые запи-
ски Императорского Казан-
ского университета» и др. [17, 
с. 43—47]. Всего в 1905 г. 
поступило: газет — 18 наи-
менований; изданий обществ 
и учреждений — 90 наиме-
нований, в 123 томах; отче-
тов— 31; книг — 64 названия. 
Читателей было 30 человек, 
преимущественно члены му-
зея, которым выдали 220 книг. 
Позднее, в 1906—1910 гг. в дар 
музею поступили две библиоте-

ки: от Тобольского губернского статистическо-
го комитета (более 2,5 тыс. томов) и Н.Л. Ска-
лозубова, губернского агронома, передавшего 
600 наименований книг по сельскому хозяйству. 
В тот же период от разных обществ было полу-
чено 1258 книг [18, с. 45—47].

Издания присылали из Барнаула, Екатерин-
бурга — «Летописи Николаевской главной фи-
зической обсерватории», Ирбита — «Ирбитский 
ярмарочный листок», Петербурга — «Ежегодник 
зоологического музея», «Записки Императорской 
Академии наук». Книги получали из Австро-Вен-
грии (Будапешт), Уругвая (Монтевидео), Японии 

(Токио), Швеции (Стокгольм) 
[10, л. 4—7].

После отъезда М.В. Фи-
липпова, в 1906 г., библиоте-
карем избрали С.С. Булыги-
на, преподавателя греческого 
языка и истории Тобольского 
духовного мужского учили-
ща, автора «Ежегодника То-
больского губернского музея». 
В должности библиотекаря он 
проработал до 1910 г. и вынуж-
ден был покинуть свой пост в 
связи с переводом на службу в 
Барнаул [19, с. 46]. 

С 11 мая 1910 г. при биб- 
лиотеке музея был открыт бес-
платный кабинет для чтения 
книг. Заведовал кабинетом 
Василий Николаевич Пигнат-
ти, утвержденный тобольским 
губернатором в качестве ответ-
ственного лица, служащим на-Н.Л. Скалозубов

М.В. Филиппов
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значили А.В. Гладышева. Кабинет занимал два 
зала в правом крыле музея, был открыт пять дней 
в неделю с десяти утра до шести вечера. За пять 
лет работы в кабинете было собрано 240 названий 
периодических изданий. Ежегодное количество 
поступлений от 104 до 150. Изданий, получаемых 
постоянно, насчитывалось 86. Большинство из 
них присылались бесплатно и лишь некоторые 
выписывались за счет кабинета из суммы, ассиг-
нуемой музеем из средств ежегодной субсидии, 
предоставляемой Тобольской городской думой 
[20, с. 20]. 

В табл. 1 приведены некоторые данные о по-
сетителях бесплатного кабинета для чтения.

Таблица 1
Количество посетителей бесплатного кабинета 

для чтения при библиотеке Тобольского  
губернского музея (1910—1913 гг.)

Год Мужчин Женщин Всего
1910 2445 458 2903

1911 4547 1636 6183

1912 5189 1163 6352

1913 5195 916 6111

Таким образом, за период с 1910 по 1913 г. 
кабинет-читальню посетило 21 549 читателей: 
мужчин — 17 376, женщин — 4173. Среднее чис-
ло ежедневных посещений за эти годы — 15, наи-
большее — 43, наименьшее — 3, кабинет был от-
крыт 1273 дня [21, с. 34—40].

Увеличение количества читательниц объ-
ясняется наличием в городе значительного числа 
женских образовательных учреждений: Мариин-
ской женской гимназии, епархиального женского 
училища, фельдшерско-акушерской школы, сети 
церковно-приходских школ. Следует отметить, 
что открытие кабинета для чтения дало возмож-
ность всем желающим посещать его в удобное вре-
мя. Отчет по кабинету давал хорошую картину 
чтения в указанные годы. Комплекты газет из 
читальни передавали в библиотеку музея.

С 1 сентября 1910 г. по 1 января 1911 г. обя-
занности библиотекаря исполнял П.П. Славнин, 
чиновник особых поручений переселенческого 
управления, автор многочисленных исследова-
ний, чьи работы часто публиковались в местных 
периодических изданиях [21, с. 21].

После долгих поисков библиотекаря обя-
занности эти приняла бывший помощник би-
блиотекаря музея Варвара Яковлевна Пигнат-
ти (с 3 ноября 1911 г.  до конца 1917 г.), супруга 
В.Н. Пигнатти. За время ее работы были занесены 
в инвентарные книги накопившиеся поступле-
ния, проведена инвентаризация и подготовлен к 
печати новый выпуск систематического каталога. 

Данный каталог 
б ы л  в о с ь м ы м 
по счету и вы-
шел из печати 
в 1915 году. Он 
представлял со-
бой продолже-
ние составлен-
ных А.А. Тер-
н о в с к и м  и 
М.В. Филиппо-
вым каталогов. 
В него вошли 
8715 названий 
книг, поступив-
ших в библио-
теку с 9 января 
1906 г. по 1 ян-
варя 1915 года 
[22, с. 15].

В годы Первой мировой войны социально-
экономические проблемы отразились на пополне-
нии фондов библиотеки, поскольку многие учреж-
дения и общества вынуждены были прекратить 
издание своих трудов или выпускали их незна-
чительным тиражом. Субсидий, выделяемых То-
больскому губернскому музею, хватало лишь на 
покрытие накладных расходов, о приобретении 
новой литературы не было речи [23; 24].

Ввиду незначительности средств музея, биб- 
лиотекари не располагали средствами на подго-
товку к печати материалов, и весь труд в этом 
направлении производился бесплатно или за счет 
средств благотворителей.

Из табл. 2 виден приблизительный рост фон-
да библиотеки за отдельный период ее существо-
вания.

Коллекция на 1 января 1915 г. насчитывала  
15 тыс. названий, свыше 25 тыс. томов [22, с. 18].

Таким образом, библиотека Тобольского гу-
бернского музея возникла одновременно с появле-
нием культурно-просветительного учреждения. 
Библиотека развивалась в двух направлениях: 
первое — собирание и хранение древних, редких 
рукописных и печатных книг, второе — оказание 
информационной поддержки научных исследова-
ний, проводимых сотрудниками Тобольского гу-
бернского музея. Серьезный вклад внесли библио- 
текари Тобольского губернского музея, так как 
благодаря их энергии и энтузиазму, была создана 
одна из крупнейших в Западной Сибири научных 
краеведческих библиотек. В настоящий момент 
ее собрание является важной частью научной би-
блиотеки Тобольского историко-архитектурного 
музея-заповедника, крупным научно-просвети-
тельским, культурным, краеведческим центром 
в регионе.

В.Н. Пигнатти
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Таблица 2
Поступление книг в библиотеку  
Тобольского губернского музея  

(1890—1914 гг.)

Год Количество 
названий

1890 911

1891 344

1892 703

1894 565

1895 602

1896 452

1897 432

1898 504

1899—1900 514

1901 157

1902 332

1903 238

1904 192

1906 171

1907 306

1908 1258

1909 563

1910 —

1911 —

1912 1294

1913 325

1914 1257 
Итого 11 120
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Abstract. The article describes the history of the scientific library, arose in 1870, simultaneously with 
the opening of the Tobolsk Provincial Museum. The library collections were created with the purpose of 
information support of the research Works conducted by the museum. The basis of the holdings was com-
posed by the tomes on history and nature of the region, collected by the museum founder I.N. Yushkov, 
who established tradition of extensive correspondence with the scientific societies of the Russian Empire. 
It contributed to the replenishment of library with the specialized literature. Significant contribution to 
the development and establishment of the scientific library at the Tobolsk Provincial Museum was made 
by the first librarians — E.V. Kuznetsov, S.N. Mameev, A.A. Ternovskiy. Thanks to their voluntary work 
and dedication to librarianship, the book depository at the museum began to serve as a kind of scientif-
ic-information center. The library staff conducted a thorough work on systematization and description of 
the book collections. They repeatedly prepared printed systematic catalogs, which helped to organize the 
work of library, made its collections available to readers. In preparation of publication the authors used a 
variety of archival and literary sources, which allowed to determine the place of the scientific library of the 
Tobolsk Provincial Museum in the historical and cultural environment of the region.
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Анонс

К 155-летию Московского публичного и Румянцевского музеев

Новая книга издательства «Пашков дом» 
«Князь Василий Дмитриевич Голицын: 

Время. Музей. Судьба» 

В книге известного историка и библиотековеда Л.М. Коваль рас-
крываются страницы истории Московского публичного и Румянцев-
ского музеев (предшественников Российской государственной библио-
теки) в 1910—1920 годы. Возглавлявшему в это сложное, наполненное 
коренными для страны переменами десятилетие князю В.Д. Голицыну 
довелось быть последним директором Московского публичного и Румян-
цевского музеев, первым и единственным директором Императорского 
Московского и Румянцевского музея, первым директором Государствен-
ного Румянцевского музея, четыре первых года Советской России про-
должавшим руководить общедоступным музеем Москвы. 

На своем посту В.Д. Голицын много сделал для роста и процвета-
ния руководимого им Музея. 

Значительная часть страниц книги посвящена потомкам Василия 
Дмитриевича, продолжателям его дела служения России — куда бы ни 
забросили их бури XX века: будь то Москва, город Волжский, Франция 
или далекая Аляска. Это нашло отражение в воспоминаниях, других 

письменных и фотодокументах, которые легли в основу данной книги. Почти все эти документы 
из личных архивов героев книги и ее автора и публикуются впервые.

Выход издания в свет запланирован на первый квартал 2017 года.

В.Д. Голицын
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