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государственного 
педагогического 
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листая страницы 
прошлого

Рассмотрена история фундаментальной 
библиотеки Пермского государственного педа-
гогического университета, комплектования ее 
фондов — с момента основания до наших дней. 
Рассказывается о руководителях, сыгравших 
важную роль в ее деятельности. 
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Как все начиналось

История фундаментальной библиотеки 
Пермского государственного педагогического ин-
ститута (университета) — это не только страница 
летописи высшего образования в Пермском крае, 
но и история первого на Урале большого собрания 
книжных сокровищ [2].

В 1916 г. в Перми открывается отделение Пе-
троградского университета. Одновременно с ним 
начинает создаваться библиотека. Первоначаль-
ный фонд состоял из двух крупных пожертвова-
ний, сделанных бывшим главным управлением 
по делам печати и Императорским Петроград-
ским университетом. Профессор Н.П. Обнорский 
пишет в краткой справке, что «бывшее главное 
управление по делам печати прислало из запасов 
своего дублетного отдела 182 ящика книг само-
го разнообразного содержания, оказавшихся в 
значительной степени пригодными для универ-
ситетской библиотеки, а от Петроградского уни-
верситета поступило 50 ящиков с дублетами его 
библиотеки» [5, с. 1]. Затем, в ближайшие два 
года, присоединились более скромные пожертво-
вания Казанского, Новороссийского, Томского, 
Юрьевского университетов, а также различных 
учреждений и ученых обществ. Пожалуй, самым 
значимым для университета стало приобретение 
библиотеки академика Александра Николаеви-
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ча Веселовского, известного в России ученого, 
мыслителя, выдающегося историка литературы. 
Библиотека насчитывала 4767 томов. Литера-
туроведов и лингвистов еще ждут открытия при 
исследовании ее сокровищ [1, 4, 6].

Разумеется, библиотека создавалась не один 
год. Ее организаторами были профессора, научные 
сотрудники университета, профессионалы и люби-
тели словесности. В Пермь приезжают специалист 
по древнерусской словесности и русской литературе 
XIX в. профессор А.П. Кадлубовский (являвшийся 
в 1916—1917 гг. первым деканом историко-фило-
логического факультета) и профессор Н.П. Обнор-
ский, преподававший зарубежную литературу и 
латинский язык. С трудом они находят помещение 
на Пермской улице в доме Рязанова, оборудуют 
его, и в январе 1917 г., после совершения молебна, 
библиотека открывается для читателей [1, 7].

После Февральской революции 1917 г. Перм-
ское отделение Петроградского университета было 
преобразовано в Пермский университет. В связи 
с этим решался вопрос о ведомственной принад-
лежности библиотеки, когда университет обретет 
полную самостоятельность [6].

В августе 1917 г. главным библиотекарем 
Пермского университета был назначен Николай 
Петрович Обнорский. Он оставался бессменным 
руководителем библиотеки до 1932 года. 

В своем письме в ректорат от 15 сентября 
1920 г. Н.П. Обнорский ставит вопрос о едином 
помещении для библиотеки. Решить проблему 
удалось быстро благодаря тому, что университету 
было передано здание только что отстроенной Зем-
ской управы. 2 декабря 1921 г. была закончена 
перевозка книжного имущества университета в 
новое здание на ул. К. Маркса, 24 [4, 7]. 

Развитие в Перми научного центра, подкре-
пленного университетскими кадрами, способство-
вало появлению нового учебного заведения — 
Пермского института народного образования, 
который был преобразован в 1921 г. в Пермский 
педагогический институт. В нем была своя библи-
отека, основой которой послужили фонды Фре-
белевского института, учительской семинарии и 
пожертвования частных лиц. В 1922 г. педагоги-
ческий институт был реорганизован в педагоги-
ческий факультет Пермского государственного 
университета. Библиотека института (25 тыс. экз. 
книг общего характера и 8 тыс. экз. книг по до-
школьным и школьным вопросам), была слита с 
библиотекой университета и перевезена в то же 
здание Земской управы.

С 1923 г. библиотека начала снабжаться ино-
странной периодической литературой, которая до-
ставлялась германской фирмой по заказу Нарком-
проса, согласованному с заявками представителей 
научных дисциплин университета [5].

В конце 1924 г. из Владивостока была полу-
чена партия иностранных книг (около 200 т.), 

заказанных в 1919 г. японской фирме «Марузен», 
доставленных последней в свое время во Владиво-
сток и временно хранившихся в Дальневосточном 
университете [5, 8].

В марте 1927 г. в фундаментальную библио-
теку была передана библиотека Музея древностей 
при ПГУ. (Имеется отдельная картотека на этот 
фонд в составе картотеки «Редкие книги библи-
отеки ПГПУ».)

Государство предоставляет библиотеке воз-
можность получать с 1928 по 1932 г. от Государ-
ственной книжной палаты обязательный экзем-
пляр целого ряда изданий [2].

В 1930 г. в связи с реорганизацией универ-
ситета и выделением из него самостоятельных 
институтов, остро встает вопрос о фундаменталь-
ной библиотеке.

Ликвидационно-организационная комиссия 
ПГУ, занимавшаяся этой проблемой, вынесла 
решение:

1. Распределить между вузами по принад-
лежности все учебники и учебную литературу... 
соответственно числу студентов, пользующихся 
этими книгами.

2. Начавшуюся инвентаризацию библиоте-
ки продолжать с расчетом распределения всех 
книжных фондов между отдельными вузами в 
соответствии с их специальностями.

3. Само распределение провести после инвен-
таризации специальной комиссией из представи-
телей всех вузов.

Таким образом, ценнейшей коллекции книг, 
собранной с таким трудом и тщательностью, пер-
вой научной библиотеке на Урале предстояло раз-
дробление [4]. Но на ее защиту встал директор 
библиотеки Н.П. Обнорский. Он написал письмо 
в Ликвидационную комиссию, а копию отпра-
вил в Народный комиссариат. В письме Н.П. Об-
норский указывал на необходимость сохранения 
библиотеки как единого целого и на нецелесоо-
бразность деления сформированного научного 
книжного ядра [5]. На новом заседании Ликвида-
ционной комиссии была заслушана его просьба о 
пересмотре решений, связанных с перераспреде-
лением фондов библиотеки между вузами. Было 
вынесено постановление: «Решение комиссии от 
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18 мая... отменить и признать необходимым сохранение библиотеки в 
виде Центральной научной библиотеки при пермских вузах» [5, с. 3]. 
Таким образом, фундаментальная библиотека ПГУ получила название 
Центральной научной библиотеки пермских вузов, задача которой опре-
делялась коротко: обслуживать научно-исследовательскую работу перм-
ских вузов, а также местных учреждений и частных лиц.

Отдельно при каждом пермском вузе были организованы само-
стоятельные библиотеки. Решение административно-хозяйственных и 
финансовых вопросов, а также обсуждение планов и отчетов ЦНБ было 
возложено на коллегию директоров пермских вузов и директора библио-
теки. Для непосредственного руководства библиотека была прикреплена 
к Пермскому педагогическому институту. Содержание Центральной на-
учной библиотеки поделили обслуживаемые ею пермские вузы.

Инвалютные кредиты, отпускаемые 
вузам на иностранную литературу, пере-
давались полностью в распоряжение ЦНБ, 
расходы утверждались Директоратом.

Каждый из вузов имел право настаи-
вать, чтобы при ежегодной закупке книг 
не менее 90% предоставляемой в его рас-
поряжение библиотечной суммы тратилось 
на его заявку. Смета ЦНБ присоединялась 
как особая часть к смете пединститута [3, 
4].

Казалось, все было продумано, учтены 
все стороны существования библиотеки. 
Но гладко было только на бумаге. Как раз 

в этот период библиотека находилась в очень тяжелом положении. Фи-
нансирование ее осуществлялось только за счет пединститута. Другие 
вузы или очень скудно, или совсем ничего не выделяли на ее содержание. 
Встал вопрос о передаче библиотеки в ведение Наркомпроса. Неразбери-
ха и споры об оплате содержания библиотечных работников привели к 
тому, что длительное время им вообще не выплачивали зарплату. Нако-
нец 5 марта 1931 г. состоялось специальное совещание представителей 
педагогического, сельскохозяйственного, химико-технологического ин-
ститутов, посвященное содержанию Центральной межвузовской научной 
библиотеки. Директор педагогического института С.А. Стойчев отметил, 
что, так как институты не выполняют своих обязанностей по содержа-
нию библиотеки, необходимо сократить половину штата сотрудников и 
частично законсервировать книжный фонд. Во время прений выясни-
лось, что все категорически отказываются финансировать библиотеку, 
мотивируя это тем, что начали создавать свои [4].

В результате содержание и комплектование библиотеки пришлось 
взять на себя педагогическому институту. В связи с этим с 1 мая 1931 г. 
впредь до покрытия фактических расходов, падающих на долю инсти-
тутов, пользование библиотекой для читателей этих институтов пре-
кратилось.

С осени 1931 г. Пермский университет возобновил свою работу, и 
вновь встал вопрос, кому принадлежит библиотека. Университет от-
крылся с отделениями негуманитарного цикла, поэтому библиотека в 
помещении пединститута осталась неделимой с условием, что в трехме-
сячный срок она передаст университету научную литературу по физико-
математическим и естественно-научным специальностям. Много книг 
было выдано медицинскому, сельскохозяйственному институтам.

С 1932 г. стабилизировалась смета фундаментальной библиотеки 
Пермского педагогического института, появилась возможность плани-
ровать приобретение книг, начать работу по составлению каталогов. Но 
в это время ушел с поста ее бессменный руководитель, проработавший в 
библиотеке 15 лет, — Н.П. Обнорский [4]. 

Здание Пермской 
земской управы. 

1920-е гг.

Библиотека 
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По данным 1935 г., картина была такой: для 
книгохранения использовалось 9 комнат нижнего 
этажа главного корпуса, включая и коридоры. Об-
щая площадь составляла 529 м2 — это лишь 60% 
того, что требовалось для нормальной работы.

Книжный фонд составлял 167 571 экземпля-
ров. Кроме того, в библиотеках кафедр находи-
лось большое количество книг, которые не были 
учтены в фундаментальной библиотеке. Из всего 
этого количества только 35 тыс. экз. основного 
книжного фонда было отражено в каталогах, что 
было прямым следствием недостатка финанси-
рования в предыдущие годы. В штат библиотеки 
входили директор и 10 библиотекарей.

В феврале 1935 г. Наркомпрос выделил спе-
циальные ассигнования на обработку фондов. 
В библиотеку была собрана литература из каби-
нетов и начата работа по систематизации старых, 
не разобранных раннее книг. Это обогатило фонд 
ценными изданиями. Так, из кабинета литера-
туры поступили книги литературно-театраль-
ного музея университета (отражены в картотеке 
редких книг). Музей был организован в начале 
1929 г. по инициативе П.С. Богословского при 
поддержке общественности Урала и помещался 
в круглом зале университета по ул. К. Маркса 
(здание пединститута).

Годы зрелости и дерзаний

Дальнейшая судьба библиотеки непосред-
ственно связана со старейшим библиотекарем — 
Валентиной Николаевной Вишневецкой. Ректор 
пединститута С.Я. Чумаков писал, что ей «при-
ходится выполнять в библиотеке работы выс-
шего порядка, требующие знания иностранных 
языков, знакомства с научной классификацией 
и общим содержанием главных научных дис-
циплин, т. е. работу научного характера...» [4, 
с. 30]. Начав с научно-технического сотрудника, 
она прошла путь от заведующей отделом выдачи 
книг до заместителя директора. Под ее руковод-
ством осуществлялись комплектование и обра-
ботка фондов, заполнение инвентарных книг. К 
1940—1941 учебному году в библиотеке был на-
веден порядок. Книжный фонд к тому времени 
насчитывал 243 915 экземпляров. 

В годы Великой Отечественной войны в зда-
нии института находился госпиталь. Площадь би-
блиотеки была сокращена вдвое, часть книжного 
фонда законсервирована. Но жизнь не останови-
лась: чтение отвлекало, помогало раненым пере-
носить тяжелые страдания. В Перми в эвакуации 
оказалось много людей науки, преподавателей 
вузов, представителей творческой интеллиген-
ции. Президент Академии педагогических наук 
РСФСР И.А. Каиров работал в библиотеке, здесь 
создавался его будущий учебник «Педагогика», 
искусствовед С.С. Данилов на материалах библи-

отеки написал «Историю драматического театра». 
Все эти трудные годы библиотекой руководила 
Феофания Денисовна Бойченко [3, 4]. В 1946 г. 
библиотечный фонд увеличился до 320 тыс. эк-
земпляров. 

Хочется вспомнить и Германа Аркадьеви-
ча Кобяшова, и Елизавету Васильевну Золото-
ву, обладавших прекрасными организаторски-
ми способностями. Непросто было руководить 
коллективом, многие ветераны ушли на пенсию, 
на смену им пришло новое молодое поколение 
библиотекарей. Среди них — Тамара Петровна 
Безгодова, которая была назначена заведующей 
и на протяжении 23 лет возглавляла коллектив 
библиотеки. Те, кто работал с ней, отмечали ее 
профессиональное мастерство, глубокие знания, 
доброжелательность, умение создать работоспо-
собный коллектив [4, с. 36].

В 1960-е гг. был открыт свободный доступ 
к фонду читального зала, организован справоч-
но-библиографический отдел, стали проводиться 
библиотечно-библиографические занятия со сту-
дентами. Большое внимание уделялось информа-
ционной работе. В 1965 г. в институте был открыт 
факультет общественных профессий. Сотрудники 
библиотеки активно вели отделение библиотека-
рей-общественников, слушатели получали на-
выки библиотечной работы, узнавали секреты 
библиографии.

Росло количество читателей, увеличивался 
штат. Были выделены сектора каталогизации и 
книгохранения. Работники библиотеки участво-
вали во всех массовых мероприятиях института. 
В 1968 г. библиотека получила дополнительные 
помещения в новом учебном корпусе. Спустя два 
года библиотеке была предоставлена комната 

Фрагмент справки о библиотеке 
Н.П. Обнорского [5]
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(50 м2) в студенческом общежитии № 4, где был размещен фонд дорево-
люционной периодики. В 1975 г. там же было оборудовано под книгохра-
нилище еще пять комнат, в которых разместился только что выделенный 
из общего фонд иностранной литературы.

В 1982 г. библиотека разместилась в новом 4-м учебном корпусе. Из 
главного корпуса были переведены отделы: комплектования и обработ-
ки, справочно-библиографический, периодики, а также администрация 
библиотеки; из 2-го учебного корпуса — абонемент естественно-научной 
литературы. Отдел обслуживания получил еще один читальный зал, в 
котором решено было сосредоточить (так же, как и в абонементе) литера-
туру естественно-научного цикла. Здесь же читатели могли пользоваться 
периодической литературой по всем отраслям знаний. В 1988 г. заведую-
щей библиотекой была назначена Мария Ивановна Костицина [2]. 

С 1992 г. в 
библиотеке ведет-
ся проверка фон-
да, в результате 
которой исправ-
ляются ошибки, 
ликвидируются 
недостатки ин-
в е н т а р и з а ц и и 
1961—1962 го-
дов.

В  1 9 9 4  г . 
был выделен и 
описан фонд ру-
кописных книг и 

книг кирилловской печати (84 экз.), в отдельную коллекцию выделены 
факсимильные издания (29 экз.); приведены в порядок материалы из 
коллекции Пермского литературно-театрального музея, а также некото-
рые личные архивы, хранящиеся в фондах. Самым древним письменным 
памятником университетской библиотеки была и есть «Кормчая» второй 
половины XV века. В наши дни этой книге уготована участь «золотой 
затворницы», которую показывают на выставках раритетов [4, с. 43].

К 1996 г. библиотека имела следующую структуру: отдел комплек-
тования, отдел научной обработки литературы и организации каталогов, 
отдел обслуживания с секторами, справочно-библиографический отдел, 
отдел периодики, отдел книгохранения. Штат ее составлял 43 человека. 
Согласно приказу Минобразования № 951 от 20.05.97 г., библиотека 
отнесена ко второй группе по оплате труда руководящих работников и 
специалистов.

В 2000 г. начался процесс автоматизации библиотечно-библиогра-
фических процессов. Наличие компьютерной техники и электронно-ин-
формационных баз позволило библиотеке более плодотворно работать 
в системе информационного обеспечения пользователей, оперативно 
выдавать полную и достоверную информацию. В 2001 г. сотрудники 

библиотеки осваивают 
АИБС «MARC SQL». 
Начинается создание 
электронного каталога. 
Сотрудники научно-би-
блиографического отде-
ла используют в своей 
работе правовые базы 
данных «Консультант 
Плюс».

В 2001 г. библиоте-
ка становится участни-
цей программы «Книж-

Читальный зал 
фундаменталь-
ной библиотеки 

в главном 
корпусе. 1949 г.

Редкие 
издания 

из фондов 
библиотеки

ПГПУ

Библиотека 
и время



ные памятники Прикамья (книга и вера Перми 
Великой)», к этому времени в ее фонде выделены 
коллекции редких рукописных и старопечатных 
изданий кирилловского шрифта. Начинается 
работа по описанию других коллекций, в част-
ности — изданий, напечатанных гражданским 
шрифтом до 1825 года.

В 2005 г. зарождается проект организации 
свободного доступа пользователей к электрон-
ным ресурсам библиотеки в читальном зале есте-
ственно-научной литературы. И в октябре 2008 г. 
открылся зал электронных информационных ре-
сурсов для самостоятельной работы профессор-
ско-преподавательского состава, студентов, со-
трудников ПГПУ, предоставления им доступа к 
образовательным ресурсам Интернета, электрон-
ному каталогу, электронным информационным 
ресурсам библиотеки университета [2].

В 2007 г. библиотека ПГПУ совместно с би-
блиотекой ПГТУ выиграла грант Российского 
фонда фундаментальных исследований на осу-
ществление проекта «Электронная библиотека 
“Религиоведение и русская религиозная филосо-
фия в изданиях XVIII — нач. XX вв.”», в рамках 
которого начала работу по созданию электронной 
коллекции на базе собственных фондов. Главным 
результатом стал сайт «Библиотека религиоведе-
ния и русской религиозной философии. Издания 
XVIII — нач. XX вв.». Интерес пользователей 
к коллекции оцифрованных и размещенных на 

сайте изданий постоянно растет. Нам писали из 
разных городов России, Украины, Польши и дру-
гих стран ближнего и дальнего зарубежья.

Библиотечный ресурс педагогического уни-
верситета используется кафедрой всеобщей исто-
рии и филологическим факультетом еще в одном 
направлении — в работе с книжными памятни-
ками фонда редких изданий и их изучении. В ре-
зультате исследований студенты пишут и защи-
щают курсовые квалификационные работы.

В настоящее время фонд библиотеки состав-
ляет 860 тыс. экземпляров. Услугами библиотеки 
пользуются более 8500 человек. Ежегодно коли-
чество посещений библиотеки составляет более 
380 тыс., ежегодная книговыдача превышает 
700 тыс. изданий. Парк офисной техники библи-
отеки насчитывает 52 компьютера. Руководство 
библиотекой осуществляет Галина Михайловна 
Подгорных.
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