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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА 
ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА: ВІХИ ІСТОРІЇ (1877–1945 рр.) 

 
Головна книгозбірня Чернігівщини – Чернігівська обласна універсальна бібліотека 

імені В. Г. Короленка веде свій родовід від Чернігівської громадської бібліотеки, яка була 
заснована у березні 1877 р. 

Її передісторія сягає сивої давнини, коли при князівському дворі й у монастирях почали 
формуватися невеликі книгозбірні. Літописи називають великими книголюбами 
чернігівських князів Святослава Ярославича, для якого були створені «Ізборники» 1073 та 
1076 рр. – видатні пам’ятки перекладного давньоруського письменства, та Святослава 
Давидовича (Святошу) – засновника бібліотеки Києво-Печерського монастиря. 

Наприкінці XVII ст. видатний церковний діяч чернігівський архієпископ Л. Баранович 
заснував слов’яно-латинську школу, на базі якої один з його наступників на єпископській 
кафедрі І. Максимович у 1700 р. створив Чернігівський колегіум. Незабаром завдяки 
пожертвам і купівлі книжок бібліотека цього навчального закладу стала однією з найбільших 
книгозбірень України. У 1786 р. Чернігівський колегіум було перетворено у духовну 
семінарію, яка успадкувала його книгозбірню. Відомий український історик М. Маркевич 
влучно назвав її «скарбом для бібліомана». У першій половині XIX ст. значні бібліотеки 
існували також при Ніжинській гімназії вищих наук князя О. Безбородька та Чернігівській 
чоловічій гімназії. 

Реформи у всіх галузях суспільного життя, здійснені в середині XIX ст. імператором 
Олександром II, зумовили зростання інтересу до освіти і культури, що призвело до 
бурхливого зростання бібліотечної мережі. Саме в цей час у багатьох містах України 
з’явилися загальнодоступні або публічні бібліотеки, засновниками яких були органи 
місцевого самоврядування, наукові товариства, приватні особи. Наприкінці 1859 р учитель 
Чернігівської чоловічої гімназії Ф. Петропавловський у своїй квартирі при гімназії відкрив 
приватну публічну бібліотеку, яка надавала можливість мешканцям міста за невелику плату 
користуватися книгами та періодичними виданнями. Згодом виникли приватні бібліотеки 
власника книжкової крамниці М. Кранца та громадського діяча О. Тищинського. 
Здебільшого з книг історичного змісту складалася бібліотека «куреня» С. Носа, як сучасники 
зазвичай називали Чернігівську громаду, що діяла у 1859–1863 рр. 

Водночас у країнах Західної Європи почали виникати громадські бібліотеки, які 
належали засновникам, утримувалися за рахунок  членських внесків, плати за користування 
книгами та фінансової допомоги з боку різних установ та приватних осіб. В Англії перша 
подібна громадська бібліотека була відкрита у 1859 р., у Франції – у 1866 р. 

В Україні одна з перших громадських бібліотек була відкрита на початку 1872 р. у 
Херсоні. На Чернігівщині громадські бібліотеки виникли в 1873 р. у Сосниці, а у 1874 р. – у 
Глухові. 

Чернігівська громадська бібліотека була заснована демократично налаштованою 
інтелігенцією 15 (27) березня 1877 р. на підставі Статуту, затвердженого міністром 
внутрішніх справ завдяки клопотанню чернігівського губернатора М. П. Дарагана. Серед 
50 членів-засновників бібліотеки переважну більшість складали земські гласні або службовці 
та члени їхніх родин. Серед них слід відзначити земських статистиків В. Є. Варзара, й 
О. О. Русова, П. П. Червінського, які фактично зініціювали створення громадської бібліотеки 
та взяли активну участь у реалізації цього проекту. Значний внесок у становлення бібліотеки 
належав земським гласним О. П. Карпінському, І. А. Лизогубу, О. Ф. Ліндфорсу, 
І. Г. Рашевському, П. М. Солонині, О. А. Тищинському, В. М. Хижнякову, П. П. Червін-
ському, І. Л. Шрагу. Саме завдяки пожертвам членів-засновників, які становили ¾ всіх її 
прибутків, бібліотека функціонувала у перші роки свого існування. До того ж засновники 
подарували та передали у користування бібліотеці значну кількість книг та часописів з 
власних книгозбірень. 
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На першому зібранні членів-засновників Бібліотеки 19 березня 1877 р. було обрано її  
Правління у складі С. Ф. Русової, О. М. Борсук, К. Д. Милорадовича, О. А. Тищинського і П. 
П. Червінського. Кандидатами у члени Правління були обрані М. О. Константинович, 
І. І. Ясинський та Є. В. Щитков. Деякий час Чернігівська громадська бібліотека 
розміщувалася на квартирі М. М. Милорадовича та П. П. Червінського (вул. Сіверянська, 
будинок Гальперіна; нині – вул. М. Коцюбинського), а потім орендувала кімнату в будинку у 
центрі міста, котрий спочатку належав нащадкам купця Я. М. Цвєта, а потім Чернігівському 
губернському земству, яке у 1887 р. придбало його для розміщення губернської земської 
управи, земської друкарні та інших служб. Будинок знаходився на розі Святославської 
вулиці та Красної площі (нині після неодноразових перебудов у ньому розміщено 
Чернігівську обласну державну адміністрацію). 

Правління досить оперативно розробило Правила користування Бібліотекою, запросило 
на роботу двох бібліотекарок. До кінця 1877 р. було відкрито читальний зал, а наступного 
року – абонемент. 

Основу книжкового фонду Бібліотеки становили книги членів-засновників бібліотеки 
О. А. Тищинського, подружжя С. Ф. та О. О. Русових, В. М. Хижнякова, які і в подальшому 
підтримували її. Зокрема, О. О. Русов, завершуючи в Києві видання своєї праці «Нежинский 
уезд. Статистико-экономическое описание», 30 березня 1880 р. сповістив Ніжинську 
повітову земську управу: «Я замовив собі декілька примірників на своєму папері для 
відправки у Вільне Економічне Товариство, Географічне, Чернігівську громадську бібліотеку 
й інші установи». В. М. Хижняков у березні 1896 р. передав до Чернігівської громадської 
бібліотеки Біблію, видану друкарнею Києво-Печерської Лаври 1758 р., а також кілька томів 
художньої літератури. 

Згідно з § 3 «Устава Черниговской общественной библиотеки» основними джерелами 
надходження коштів мали бути попередні добровільні внески на заснування Бібліотеки, 
плата за читання газет, журналів і книг, а також пожертви грошима та книгами. Звісно, що 
цих коштів для нормального функціонування та розвитку Бібліотеки не вистачало, тому всі 
зусилля Правління були спрямовані на пошук коштів для придбання нових книг, передплату 
періодичних видань, заробітну платню бібліотекарю, плати за приміщення тощо. Відтак 
Правління Бібліотеки організовувало народні читання, публічні лекції, концерти, вистави на 
користь Бібліотеки. Так, вже 16 серпня 1877 р. Правління Бібліотеки організувало на її 
користь «гулянье» у міському саду «Шато-де-флер», під час якого було зібрано 36 руб. 
72 коп. Подібні заходи Правління Бібліотеки влаштовувало й надалі. Активну участь у них 
брав, зокрема, багаторічний член Правління і скарбник Бібліотеки О. А. Тищинський. 

У січні 1896 р. Чернігівська громадська бібліотека розмістилася у будинку на розі 
вулиць Гончої та Преображенської, який надала Чернігівська міська дума. 

Втім, грошові надходження Бібліотеки не покривали її витрат, відтак 1 грудня 1896 р. 
загальне зібрання її членів постановило: «а) просить городское управление принять 
отопление помещения Библиотеки на счет города; б) просить городской банк о выдаче 
Библиотеке ежегодной субсидии в размере 200 руб.; в) просить Черниговское губернское 
земское собрание об ассигновании пособия Библиотеке». 

Клопотання Правління Бібліотеки знайшли підтримку. У Звіті Бібліотеки за 1897 р. 
зазначалося, що «губернское земское собрание в своем заседании 27 февраля 1897 г. 
назначило Библиотеке субсидию на 1897 г. в размере 200 руб.». Таку грошову підтримку 
Чернігівське губернське земське зібрання надавало Бібліотеці й надалі. 

Водночас Правління Бібліотеки започаткувало проведення лекцій і театральних вистав. 
Зокрема, у цей час з ініціативи члена Правління Бібліотеки О. О. Русова були організовані 
публічні лекції відомих учених І. В. Лучицького, Г. О. Афанасьева, П. І. Новгородцева, 
В. О. Мякотіна, В. В. Лесевича, вечірка-концерт, яку дали на користь бібліотеки артисти 
трупи М. К. Садовського з М. К. Заньковецькою на чолі. 

Член-засновник та багаторічний член її Правління І. Л. Шраг небезпідставно вважав, 
що кінець XIX ст. був «часом найбільш напруженої праці, найбільшого розквіту Бібліотеки». 
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Була упорядкована реєстрація читачів, встановлений належний догляд за майном, 
упорядкована читальня, створювалися каталоги. Відповідно до постанови загального 
зібрання членів Бібліотеки від 27 грудня 1897 р. було відкрито її дитяче відділення. 

На початку XX ст. у Бібліотеці було запроваджено карткову систему реєстрації книг 
(номери, автор, назва) та читачів (прізвище, номер тощо). У 1905 р. вийшов друком «Каталог 
книг Черниговской общественной библиотеки», укладений В. У. Коцюбинською. 

Постановою Чернігівської міської думи Бібліотека була переведена у приватний 
будинок на вулиці Єлецькій, що належав родині В. І. Головач. 

Протягом другої половини XIX – початку XX ст. Чернігівська громадська бібліотека 
відігравала провідну роль у культурно-освітньому та громадському житті міста, гуртувала 
прогресивно налаштовану інтелігенцію. Чернігівське губернське жандармське управління у 
1904 р. повідомляло, що Бібліотека «представляет собой источник, откуда проникают в 
население если не явная протиправительственная пропаганда, то во всяком случае идеи 
отрицательного отношения к основам государственного строя и сочувствия к тем явлениям 
современной русской жизни, которые являются протестом против этого строя», оскільки її 
членами «являются не только лица крайне вредного направления, но и состоящие под 
особым надзором полиции как обвиняемые в государственных преступлениях». 

Під час революції 1905–1907 рр. у Бібліотеці зберігалася нелегальна література. 
У донесенні начальника Чернігівського губернського жандармського управління генерал-
майора М. П. Рудова на ім’я губернатора М. М. Родіонова від 17 вересня 1908 р. зазначалося: 
«По имеющимся у меня сведениям общественная библиотека в г. Чернигове служит явочной 
квартирой для преступных организаций... Газеты и журналы для библиотеки выписывают 
исключительно левого направления, а поэтому библиотека ... служит не для просвещения, а 
для развращения». У донесенні було названо й прізвища членів Правління Бібліотеки 
В. М. Хижнякова, Г. В. Созіна, Є. Ф. Сербиновича, В. У. Коцюбинської, О. Г. Меншикова, 
бібліотекарів В. А. Раєвської та В. М. Яленко-Шелевської. 

У 1909 р., після виявлення у її книгосховищі нелегальної літератури, Бібліотека була 
закрита згідно з постановою судового слідчого з особливо важливих справ Л. А. Алферова. 
Були також вилучені каталоги і протоколи загальних зборів її членів. У зв’язку з початком 
розслідування за обвинуваченням у зберіганні нелегальної літератури члени Правління 
опинилися під слідством, а книги були передані до бібліотеки Чернігівського губернського 
земства. 

Після тривалих дискусій Бібліотеку було знову відкрито під опікою Чернігівської 
міської думи під керівництвом члена міської управи Д. В. Биковського. Для розміщення 
книгозбірні міська дума виділила частину верхнього поверху будинку ломбарду (нині – 
вул. Кирпоноса) у квартирі завідувача цього закладу І. Г. Дзвонкевича. 

На початку серпня 1911 р. чернігівський губернатор М. О. Маклаков заборонив 
діяльність Громадської бібліотеки, майно і кошти якої були передані Чернігівській міській 
думі. Пізніше Бібліотеку знову відкрили, але Чернігівська міська дума не мала достатньо 
коштів для її належного забезпечення та функціонування. 

Певні зрушення на краще відбулися після Лютневої революції. Наприкінці 1917 р. 
обраний демократичним шляхом новий склад гласних Чернігівської міської думи створив 
Бібліотечну комісію, яка внесла зміни до Правил користування книгозбірнею. На поповнення 
Бібліотеки новими книгами міське самоврядування виділило 8000 руб. 

Після встановлення радянської влади у березні 1919 р. Чернігівська міська бібліотека 
була підпорядкована губернському відділу народної освіти (губнаросвіти). 22 травня того ж 
таки року відбулися збори читачів бібліотеки, на яких колишній міський голова 
А. В. Верзилов ознайомив присутніх з історією Чернігівської громадської бібліотеки, а 
В. У. Коцюбинська охарактеризувала її стан. Наприкінці травня 1919 р. у фондах бібліотеки 
нараховувалося 8100 книг для дорослих, 2000 для дітей і близько 1000 періодичних видань, а 
кількість читачів становила 1654 особи. 
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Невдовзі усі організаційні питання були вирішені, й 2 червня 1919 р. Чернігівська 
міська бібліотека відновила свою діяльність. Дитячий відділ через нестачу приміщення був 
виділений у самостійну бібліотеку, для якої було відведено окреме приміщення на 
Бульварній вулиці. 

Навесні 1920 р. позашкільний підвідділ губнаросвіти розпочав реформу бібліотечної 
справи, що мала на меті організацію єдиної бібліотечної мережі й створення в Чернігові 
Центральної міської публічної бібліотеки. У 1921 р. у Бібліотеці сталася пожежа, яка 
знищила чимало цінних книг. Тільки у 1922 р. Бібліотека відновила свою діяльність. Того ж 
таки року їй було присвоєно ім’я письменника В. Г. Короленка. 

Відповідно до наказу Наркомату освіти УСРР Центральна міська бібліотека з 1 січня 
1934 р. набула статусу обласної. У травні 1935 р. Президія Чернігівської міської ради 
виділила Бібліотеці приміщення за адресою вул. Радянська, 31 (нині – вул. Шевченка). 

27 травня 1941 р. Президія Чернігівського облвиконкому розглянула питання про нове 
приміщення для Бібліотеки і ухвалила відповідну постанову. Їй було передано будинок з 
двома великими залами та 14 кімнатами на площі ім. Куйбишева, 15 (нині – Красна площа; 
будинок не зберігся). 

Значних втрат зазнала Бібліотека під час Другої світової війни. У ніч з 23 на 24 серпня 
1941 р. під час бомбардування міста нацистською авіацією приміщення Бібліотеки було 
зруйновано, а її книжковий фонд і майно майже повністю знищені. 9 вересня 1941 р. до 
Чернігова увійшли німецькі війська. Окупаційна влада створила міську управу, в якій 
відділом культури опікувався колишній викладач Чернігівського інституту народної освіти 
С. Г. Баран-Бутович. Завдяки його клопотанням міська управа рішенням від 16 вересня 
1941 р. виділила для Бібліотеки приміщення колишнього реального училища (нині – 
кооперативний технікум), де в липні 1942 р. вона відновила свою роботу. Частину книг було 
перевезено до Єлецького монастиря і до церкви св. князя Михайла і його боярина Федора. 

21 вересня 1943 р. Чернігів було визволено від нацистських загарбників. Під час боїв 
бібліотечне зібрання знову зазнало серйозних втрат. Бібліотека поновила свою роботу 
6 листопада 1943 р. у будинку по вул. Коцюбинського (тепер – міське статуправління). 

3 березня 1944 р. виконком Чернігівської обласної ради ухвалив постанову про 
розміщення Бібліотеки у житловому будинку по вул. Попудренка, 17 (пізніше № 60; будинок 
знесений), де вона фукціонувала до січня 1974 р. 

У повоєнні роки Бібліотека поступово відновила свою діяльність і стала провідним 
центром методичної, бібліографічної та краєзнавчої роботи в Чернігівській області. 

Археографічне опрацювання вміщених у збірнику документів здійснено згідно з 
чинними Правилами видання історичних документів. Тексти документів подано мовою 
оригіналу на підставі сучасного правопису. Помилки та описки виправлено без застережень. 
Скорочені слова доповнено у квадратних дужках.  

Висловлюємо щиру подяку Державному архіву Чернігівської області і особисто Раїсі 
Борисівні Воробей, Чернігівському обласному історичному музею ім. В.В.Тарновського і 
особисто Сергію Лазаревичу Лаєвському, представнику Українського інституту національної 
пам`яті Сергію Михайловичу Горобцю за надані матеріали. 

 
Інна Аліференко 

Олександр Коваленко 

Олександр Рахно 
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Документи і матеріали 
 

№ 1 
Звіт Правління Чернігівської громадської бібліотеки 

3 квітня 1877 р. 
 

Все материальные средства Черниговской общественной библиотеки состояли до сих 
пор из взносов ее учредителей, членских взносов и пожертвований, а также из платы за 
месячную подписку на чтение и за разовые посещения Библиотеки. 

Членами-учредителями называются все лица, заранее подписавшиеся на какую-нибудь 
сумму в пользу Библиотеки. 

Членами называются все лица, пожертвовавшие или внесшие не менее 2 р., 
составляющих обязательный членский взнос. 

Всех учредителей до 27 марта 1877 г. числится 51 ч.; из них 18 ч. еще не внесли 
записанной ими в пользу Библиотеки суммы, равняющейся в общем итоге 83 р. 

Общее же число всех членов и пожертвованных им сумм выражается следующими 
цифрами: 

1) М. П. Дараган 25 р.; 2) А. П. Карпинский 63 р. (14 р. деньгами на 49 р. 
периодических изданий); 3) П. П. Червинский 34 р. 30 к. (25 р. деньгами и на 9 р. 30 к. 
периодических изданий); 4) А. А. Русов 42 р. 60 к. (25 р. деньгами и на 17 р. 60 к. 
периодических изданий); 5) Н. Н. Милорадович 25 р.; 6) М. Ф. Линдфорс 30 р.; 
7) К. Д. Милорадович 25 р.; 8) И. А. Лизогуб 25 р.; 9) М. К. Маркельс 25 р.; 
10) И. И. Ясинский 37 р. 50 к. (7 р. деньгами и 30 р. 50 к. изданиями); 11) И. Г. Рашевский 
25 р.; 12) Н. А. Константинович 21 р. (4 р. деньгами и 17 р. пер. издан.); 13) П. Н. Михно 
24 р. (15 р. деньгами и 9 р. пер. изд.); 14) В. М. Хижняков 10 р.; 15) А. А. Тищинский 10 р.; 
16) Д. И. Лавриненко 11 р.; 17) И. Н. Поляков 10 р.; 18) А. И. Михалевич 10 р.; 
19) К.Н. Григорьев 10 р.; 20) В. Е. Варзар 10 р.; 21) И. Л. Шраг 10 р.; 22) Н. И. Навроцкий 
10 р.; 23) г-н Ситенский 10 р.; 24) О. Н. Борсук 7 р.; 25) С. Ф. Русова 7 р.; 
26) А. П. Ласкоронский 5 р.; 27) Н. Я. Проценко 5 р.; 28) И. Н. Лагода р.; 29) г-н Неелов 5 р.; 
30) г-н Рененкампф 5 р.; 31) П. П. Нечаев 5 р.; 32) М. Я. Могилянский 5 р.; 33) Я. М. Белый 
5 р.; 34) г-жа Баранова 5 р.; 35) Ф. Д. Косменко 5 р.; 36) В. П. Гутман 5 р.; 
37) Т. М. Страховский 5 р.; 38) Н. Н. Кулябка 7 р.; 39) П. Н. Солонина 3 р.; 
40) Н. Ф. Белопольский 3 р.; 3 р.; 44) Е. Я. Линдфорс 2 р.; 45) М. С. Гаврилов 2 р.; 
46) А. К. Еременко 2 р.; 47) П. А. Ващенко-Захарченко 2 р.; 48) П. С. Ефименко 2 р.; 49)        
г-н Гуляницкий 1 р. 

Перечисленными 49 лицами пожертвовано в Библиотеку 13 периодических изданий на 
сумму 132 р. 40 к. и внесено деньгами 478 р. 

 
Кроме того от 16 месячных подписчиков получено  3 р. 20 к. 
От 64 разовых посетителей  1 р. 28 к. 
Итого вместе с членскими взносами  482 р. 48 к. 

 
Инвентарь Библиотеки составился частью из пожертвований, частью же из предметов, 

приобретенных за деньги, и состоит из: 
 

1) пожертвований на 4 р. 49 к. (ножи костяные, чернильница и т. п.),  
2) купленных предметов:  
двух столов по 8 р. каждый  16 р. – « 
шкафа для книг и газет  27 » – « 
печати  3 » – « 
книги разовых посетителей  – » – « 
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Периодических изданий в Библиотеке находится 24 (13 пожертвованных и 
11 приобретенных за деньги) на 286 р. 60 к., а именно: 
 

а) Журналы: 
1. «Вестник Европы» 
2. «Отечественные записки» 
3. «Дело» 
4. «Русский вестник» 
5. «Древняя и новая Россия» 
6. «Знание» 
7. «Семья и школа» 
8. Журнал «Охота и коннозаводство» 
9. «Revue des deux Mondes» 

17 р. – к. 
17 » – « 
16 » – « 
15 » – « 
13 » 50 « 
13 » 50 « 
10 » – « 
9 » – « 
22 » – « 

б) Газеты: 
10. «Неделя» 
11. «Всемирная иллюстрация» 
12. «Будильник» 
13. «Музыкальный свет» 
14. «Новое время» 
15. «Голос» 
16. «Биржевые ведомости» 
17. «Наш век» 
18. «Одесский вестник» 
19. «Киевлянин» 
20. «Симбирская земская газета» 
21. «Черниговские губернские ведом[ости] с особым 
прибавлением» 
22. «Церковно-общественный вестник» 
23. «Дневник писателя» 
24. «Указатель по делам печати» 

9 » 30 « 
16 » – « 
7 » 50 « 
13 » 50 « 
17 » – « 
17 » – « 
17 » – « 
15 » – « 
14 » – « 
8 » – « 
6 » – « 
3 » 60 « 
5 » – « 
3 » – « 
3 » – « 

 
Кроме того пожертвовано еще 12 разных книг ценой приблизительно на 10 р. 
Таким образом, все имущество Библиотеки, как деньгами, так и предметами к 27 марта 

1877 г. достигало до 830 р. 20 к. 
Расходы же Библиотеки до 27 марта были следующие: 
на инвентарь 
на выписку 11 периодических изданий 
за напечатание 300 экземпл. устава и афиш, приглашений на 
открытие Библиотеки и за вклад в банк  
на текущий счет билетов 
на покупку печати и книги для разовых посетителей 

47 р. – к. 
141 » – « 
 
200 р. 
16 » 82 « 
4 » – « 

Итого 209 » 32 « 
 
Вычитая эту цифру расхода из общей суммы денежного имущества Библиотеки 

482 руб. 48 коп., мы получаем цифру наличного количества денег, находящихся к 27 марта 
1877 г. в кассе Библиотеки, а именно 273 р. 16 к. 

В заключение настоящего отчета Правление Черниговской общественной библиотеки 
покорнейше просит всех гг. членов, не внесших подписной ими суммы, внести ее казначею 
Библиотеки С. Ф. Русовой (Николаевская у. д. Савченко, против почтовой конторы). 

 

Черниговские губернские ведомости. – 1877. – №14. – 3 апр. – Особое прибавление. – 

С. 2–3.  
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№ 2 
Статут Чернігівської громадської бібліотеки 

9 лютого 1877 р. 
 

§ 1. Черниговская общественная библиотека учреждается с целью доставить 
учредителям ее и посторонним лицам возможность пользоваться за небольшую плату 
чтением газет, журналов и книг. 

§ 2. Для достижения этой цели в Библиотеку выписываются все распространенные 
газеты, журналы и другие повременные издания, а также, по мере увеличения средств, и 
книги, географические карты, атласы и т. п. 

§ 3. Средства Библиотеки составляются: 
а) из предварительных добровольных взносов на учреждение Библиотеки (лица, 

сделавшие такие взносы, считаются «членами-учредителями»); 
b) из платы за чтение газет, журналов и книг; 
с) из пожертвований деньгами и книгами. 
§ 4. На первое время, на собранные средства, в Библиотеку выписываются лишь 

повременные издания, которыми можно пользоваться в течение известного срока только в 
самой Библиотеке. Правлению Библиотеки предоставляется определить сроки, после 
которых переплетенные номера журналов и газет могут выдаваться для чтения на дом. 

§ 5. Плата за чтение газет и журналов на первое время устанавливается в следующих 
размерах: за год – 2 руб., за месяц – 20 коп. и за один приход в читальню – 2 коп. По 
воскресным и праздничным дням читальня Библиотеки открывается для дарового чтения. 

Примечание. При накоплении книг, условия чтения их вырабатываются общим 
собранием членов Библиотеки, но оно не имеет права в продолжении 3-х лет ни увеличить 
подписную плату за чтение газет и журналов, ни отменить даровое чтение по воскресеньям и 
праздникам. 

§ 6. Все годовые подписчики, т. е. лица, внесшие не менее 2 руб. в год, считаются 
членами Библиотеки и имеют право голоса наравне с членами-учредителями. Вносящие на 
Библиотеку не менее 10 руб. в год имеют то преимущество, что могут требовать выписки в 
Библиотеку какой-нибудь книги или повременного издания, цена которого не превышает их 
взноса. 

§ 7. Делами Библиотеки заведует Собрание членов и Правление Библиотеки. 
§ 8. В Собрании имеют право голоса все учредители и все члены (т. е. годовые 

подписчики); оно считается состоявшимся, если прибыло не менее 1/5 общего числа этих 
лиц. В случае неявки этого числа членов, Собрание откладывается на две недели, и тогда оно 
считается состоявшимся, если в Собрание прибыло, кроме членов Правления, не менее трех 
членов. 

§ 9. Собрания бывают очередные и чрезвычайные. 
§ 10. Очередное Собрание созывается раз в год, в конце ноября месяца, или в начале 

декабря, по составлению Правлением отчета за прошлый год и сметы на будущий год. День 
созыва Собрания определяется Правлением, которое не позже как за месяц извещает об этом 
членов, вывешивая объявление в читальне Библиотеки или и другим еще каким-нибудь 
способом. 

§ 11. Ведению очередного Собрания подлежит: 
а) рассмотрение годового отчета, представляемого Правлением, для чего может быть 

избираема особая Комиссия; 
b) утверждение сметы на будущий год;  
с) выбор членов Правления; 
d) рассмотрение и утверждение заявлений о мерах к улучшению Библиотеки. 
§ 12. Чрезвычайное Собрание созывается в случае экстренной надобности и созвание 

его производится: 
а) по постановлению Правления; 
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b) по письменному в особой книге заявлению, обращенному к Правлению со стороны 
не менее 1/5 общего числа всех членов и учредителей. 

§ 13. День созыва чрезвычайного Собрания определяется Правлением, о чем оно 
объявляет, не позже как за две недели, посредством вывешивания объявления в читальне 
Библиотеки, в котором должны быть указаны вопросы, подлежащие обсуждению 
чрезвычайного Собрания. 

§ 14. Все дела, как в очередном, так и в чрезвычайном Собрании решаются простым 
большинством голосов, кроме вопросов о закрытии Библиотеки и об изменении и 
дополнении настоящего Устава, для утверждения которых требуется согласие не менее 
¾ наличных голосов собрания. 

§ 15. Правление состоит из 5 членов, избираемых очередным Собранием сроком на 
один год. Кроме того, избираются три кандидата, которые заменяют выбывших в течение 
года членов Правления в порядке большинства полученных этими кандидатами голосов. 

Примечание. Директор гимназии и ректор местной Духовной семинарии состоят 
непременными членами Правления, заведывающего делами Библиотеки, на основании 
высочайших повелений 12 июня 1867 г. и 7 декабря 1871 г. 

§ 16. Ближайшее заведывание Библиотекою Правление поручает кому-либо из своих 
членов или библиотекарю по найму; на обязанности такого лица лежит выдача и прием книг, 
ведение каталогов и наблюдение за порядком при чтении. 

§ 17. В обязанности Правления входят: 
а) заведывание денежною и административною частью: наем помещения, сторожа, 

приглашение заведывающих получением и выдачею повременных изданий и книг, заботы об 
отоплении и освещении помещения, ведение денежной отчетности, установление правил о 
порядке чтения книг и газет в читальне Библиотеки, об охранении имущества Библиотеки от 
продажи и т. п.; 

b) изыскание мер к увеличению материальных средств Библиотеки, прием 
пожертвований в пользу Библиотеки книгами и деньгами, составление предположений об 
улучшении Библиотеки в том или другом отношении; 

с) представление очередному Собранию годового отчета за прошлый год и проекта 
сметы на будущий год; 

d) исполнение заявлений членов и учредителей Библиотеки относительно созыва 
чрезвычайного Собрания; 

е) избрание ответственного лица за исполнение Библиотекою установленных правил и 
правительственных распоряжений и заявление об оном, согласно ст. 26 гл. ІІІ врем. правил о 
печати 6 апреля 1865 г. (св. зак. т. XIV уст. ценз. прил. к ст. 5 примеч. 4 по прод. 1868 г.). 

§ 18. В случае ликвидации дел Библиотеки все имущество ее в виде газет, журналов, 
книг, денежных сумм и т. д. обращается в пользу начальных школ г. Чернигова или 
передается какому-нибудь общественному учреждению – Городской думе или земству; 
последнему, однако, лишь в том случае, если оно обяжется содержать Библиотеку на свои 
средства не менее 10 лет. Решение вопроса о том, кому передать Библиотеку, как и вопроса о 
закрытии ее, может состояться не иначе как по большинству ¾ наличных голосов собрания. 

 
Черниговские губернские ведомости. – 1896. – №14. – 18 февр. – Часть официальная. –

С. 3. 
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№ 3 
Зі спогадів С. Ф. Русової про заснування 

Чернігівської громадської бібліотеки 
1876–1877 рр. 

 
<...> До 1876 р. в Чернігові не було жодної публічної книгозбірні, ледве яку книжку 

можна було роздобути в <...> книгарні Кранца. В один із своїх поворотів з повіту статистики 
вирішили зорганізувати громадську книгозбірню. Скликали на збори всю інтелігенцію, 
обрали президію – П. Червінський – голова, я – секретар, Тищинський – скарбник; ріжними 
концертами та виставами зібрали потрібні гроші, чимало книжок дістали в тимчасове 
користування. Довго губернатор не хотів дати дозвіл на відчинення такої громадської 
бібліотеки, довго директор місцевої гімназії не дозволяв учням і близько підходити до такого 
небезпечного місця. Але завдяки скурпульозній лояльності першого голови Червінського 
бібліотека завоювала собі певне становище в громадянстві. 

Президія мала змінятись щороку, і кожний раз з боку губернатора виходили ріжні 
причіпки, коли треба було затверджувати президію. Взагалі треба було дивуватись скільки 
ця бібліотека була переслідувана адміністрацією, скільки трусів у ній зроблено за те тільки, 
що вона давата населенню міста справді гарні книжки. Але, незважаючи на це, вона 
проіснувала понад 10 років, її, як дитину, виплекала сама тільки опозиція. <...> 

 
Русова С. Мемуари. Щоденник / С. Русова; [упоряд., авт. передм. В. Сергійчук]; Київ. 

нац. ун-т. ім. Т. Г. Шевченка, Центр. держ. арх. вищ. органів влади та упр. України, Центр. 

держ. арх. громад. об-нь України. – Київ: Поліграфкнига, 2004. – С. 63. 

 
№ 4 

Звіт Чернігівської громадської бібліотеки за 1887 р. 
Листопад – грудень 1888 р. 

 
Движение денежных сумм Библиотеки в отчетном году выражалось в следующих 

цифрах: 
 

К 1-му января 1887 г. в наличных деньгах оставалось 102 р. 30 к. 
В течение 1887 года поступило  1190 р. 44 к. 

Итого: 1292 р. 74 к. 
В течение 1887 года израсходовано 1149 р. 23 к. 

Остаток к 1-му января 1888 г. 143 р. 51 к. 
 
Капиталы и долги Общественной библиотеки на 1 января 1888 г.: 
 

Библиотека имеет:  
а) В кассе наличными деньгами 37 р. 40 к. 
б) Запасного фонда в % бумагах:  
1 билет выигрышного займа 100 р. 
-       -    металлический  300 р. 
2 облигации г. Чернигова по 100 р. 200 р. 
Запасного фонда в наличных деньгах 60 р. 89 к. 

Всего: 698 р. 29 к. 
в) Фонда на постройку собственного дома:  
в кассе казначейства 13 р. 50 к. 
в наличных деньгах 31 р. 72 к. 
 45 р. 22 к. 
  

Итого Библиотека имеет: 743 р. 51 к. 
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Библиотека должна:  
По займу в Городском банке 70 р. 
По залогам, принадлежащим подписчикам 331 р. 
 401 р. 

 
Приход и расход Библиотеки по месяцам и по подробным рубрикам выражается в 

следующих таблицах: 
 

ПРИХОД: 
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Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Январь 45 20 20 20 6 70 4 9 31 – 225 33 – – 6 50 339 2 

Февраль 25 80 7 40 5 25 2 3 3 – 3 60 – – 1 69 48 77

Март 33 20 12 30 6 55 2 43 3 – 50 40 – – 2 42 110 30

Апрель 11 20 12 – 4 75 1 61 7 – 4 – – – 10 65 51 21

Май 24 – 7 30 1 75 1 67 9 – – – – – – – 43 72

Июнь 13 40 11 80 6 20 3 49 27 – 2 – – – 9 74 73 63

Июль 16 80 15 10 4 – 2 91 9 – – – – – 5 85 53 66

Август 22 – 9 90 5 25 2 40 31 – 200 – – – – 5 270 60

Сентябрь 10 – 13 20 4 10 1 44 15 – – – – – 2 62 46 36

Октябрь 15 60 11 80 3 85 – 86 9 – 1 – – – – 5 42 16

Ноябрь 15 80 11 30 3 75 – 92 14 – – – – – – – 45 77

Декабрь 23 – 12 70 5 65 1 84 17 – 5 – – – – 5 65 24

За весь 1887 г. 256 – 145 – 57 80 25 69 175 – 491 33 – – 39 62 1190 44

За 1886 г. 283 80 148 20 56 70 23 67 268 – 403 26 170 – 47 30 1400 93

За 1885 г. 206 85 144 95 46 65 18 35 170 – 547 92 – – 29 57 1164 29

За 1884 г. 219 75 221 60 55 69 20 27 234 – 352 – 270 – 47 78 1421 4 
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Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К.

Январь 66 35 8 24 1 45 5 81 35 – 24 – 100 – – 35 241 20

Февраль 1 – 6 95 – – – – 35 – 11 – – – 3 14 57 9 

Март 8 21 9 32 – 12 48 – 35 – 27 – – – – 25 127 90

Апрель – – 3 – – – – – 35 – 16 – – – 14 20 68 20

Май 8 18 9 – – – – – 35 – 6 – – – 1 1 59 19

Июнь 57 14 – – – – 3 87 35 – 8 – – – 20 45 124 46

Июль – – 2 – – – – – 35 – 8 – – – – 55 45 55

Август – – 1 67 – – 7 – 35 – 18 – – – – 85 62 52

Сентябрь – – 3 47 – 87 11 8 35 – 16 – – – 6 50 72 92
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Октябрь 2 15 3 21 – 20 16 – 35 – 10 – – – 1 25 67 81

Ноябрь – – 1 – – 20 24 – 35 – 7 – – – – 25 67 45

Декабрь 100 95 1 74 – – 8 – 35 – 9 – – – – 25 154 94

За весь 1887 г. 243 98 49 60 2 84 123 76 420 – 160 – 100 – 49 5 1149 23

За 1886 г. 358 4 53 43 3 85 200 60 415 – 269 – 2 30 42 66 1344 88

За 1885 г. 177 84 31 89 8 20 109 5 450 – 178 – 187 5 17 12 1159 15

За 1884 г. 314 15 27 4 1 60 302 75 480 – 281 – 94 50 11 40 1512 44

 

Что же говорят нам эти цифры по сравнению с предыдущими годами? Рассмотрим 
прежде всего общую сумму доходов Библиотеки, причем отбросим сумму поступления 
залогов, как доход совершенно фиктивный; затем, все доходы разделим на две категории: 
1) доходы постоянные, полученные Библиотекой от подписки, и 2) доходы случайные – 
пожертвования и особые поступления. Тогда движение этих доходов за последние четыре 
года выразится в следующей табличке: 

 

КАТЕГОРИИ 

ДОХОДОВ 

1884 год 1885 год 1886 год 1887 год 
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Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

Доходы постоянные 517 26 56,4 416 80 42,0 512 37 53,2 484 49 
47,7

3 

Доходы случайные 399 78 43,6 577 49 58,0 450 56 46,8 530 95 52,3 

Всего 917 4 100 994 29 100 962 93 100 1015 44 100 

 
Таким образом, валовая цифра дохода за последний год выше цифр предыдущих годов, 

причем в этой общей сумме дохода (1015 р. 44 коп.) нет таких сомнительных доходов, как, 
напр., позаимствование под залог %-ных бумаг. В прошлом же году в число доходов 
включено было 170 руб. таких позаимствований, а в 1884-м году даже 270 руб., в отчетном 
же году Библиотека справлялась своими средствами и даже уплатила 100 руб. долга. Что 
касается до процентного отношения между доходами постоянными и случайными, то это 
отношение в отчетном году было несколько неблагоприятное: не говоря о том, что 
постоянные доходы составили всего 47,7 % всей суммы доходов, но и абсолютная их цифра 
(484 р. 49 коп.) несколько ниже и цифры 1886-го года (512 р. 37 коп.), и цифры 1884-го года 
(517 р. 25 коп.) Зато в цифре пожертвований только 1885-ый год превзошел отчетный. 

Обращась затем к общим цифрам расходов и разделив все расходы также на две 
важнейшие категории: 1) расходы производительные, каковы: выписка книг, газет и 
журналов и переплет их, а также уплата долгов (так как обыкновенно долги Библиотекой 
делаются для выписки периодических изданий), и 2) расходы непроизводительные, каковы: 
наем квартиры, уплата жалованья служащим, отопление, освещение и пр., мы получаем за 
последнее 4-летие следующие данные: 
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КАТЕГОРИИ 

РАСХОДОВ 
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Руб. К. Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

Расходы производи-

тельные     .       .       . 
435 69 35,4 396 78 40,4 413 77 38,5 393 58 39,8 

Расходы непроизво-

дительные     .     .     .  
795 75 64,6 584 37 59,6 662 11 61,5 595 65 60,2 

Всего 1231 44 100 981 15 100 1075 88 100 989 23 100 

 
Следовательно, общая сумма расходов в 1887 г. (989 р. 23 к.) была почти равна сумме 

1885-го года (981 р. 15 к.) и ниже остальных годов. Этот вывод в одинаковой степени 
относится и к расходам производительным, и к расходам непроизводительным. Правда, 
процентное отношение производительных расходов в последнем году возросло почти до 
цифры 1885 и выше остальных двух годов, но собственно для 1887 года этот вывод еще не 
служит доказательством улучшения хода дела. В этом легко убедиться, рассмотрев, из каких 
частей сложилась сумма 393 р. 58 к. производительных расходов 1887 года. Она сложилась 
из 293 р. 58 к. расхода на выписку и переплет и из 100 р. на погашение долга. Хотя этот долг 
и сделан был также для выписки периодических изданий, но эта выписка послужила не 
1887 - му, а предыдущему году. По сравнению с 1886-м годом выписка в 1887-м году сильно 
сократилась, что произошло оттого, что не было выписано книг, а только периодические 
издания. Об отсутствии выписки новых книг нельзя не пожалеть, так как это в настоящее 
время едва ли не самое больное место Библиотеки. 

Из других статей расхода обращает на себя внимание сокращение расхода по найму 
квартиры, образовавшееся благодаря тому, во 1-х, что музыкально-драматический кружок, в 
квартире которого помещалась Библиотека, не взял с Библиотеки платы за несколько 
месяцев, а во 2-х, более дешевой наемной плате за помещение, в настоящее время 
занимаемое Библиотекой. 

Прочие статьи расхода не представляют ничего характерного по сравнению с 
прошлогодними. Вот только большие расходы на квартиру и служащих, взятые вместе, 
наводят на мысль о значительности этого расхода по отношению к общей годовой сумме 
расхода по Библиотеке. На самом же деле сумма, затрачиваемая Библиотекой на помещение 
и служащих, представляет минимум того, что можно расходовать на эти потребности в 
губернском городе; если она и может быть признана значительной, то не сама по себе, а 
лишь по сравнению с весьма ограниченным годовым бюджетом Библиотеки, по отношению 
к которому она составляет около 47%. 

Итак, сделав обзор приведенных данных, мы можем придти по крайней мере к тому 
выводу, что дела Библиотеки в отчетном году шли нисколько не хуже, чем в прошлые годы. 
Правда, мы нисколько не двигаемся вперед, не пополняем Библиотеку сколько-нибудь 
заметным числом книг, отказываем себе в порядочном помещении и пр. Но все это 
объясняется главным образом недостатком средств, какими располагает наша Библиотека, а 
это, в свою очередь, зависит от многих побочных обстоятельств, так или иначе влияющих на 
ход библиотечного дела вообще и в городе Чернигове в частности. Тем не менее едва ли 
существуют достаточные основания для жалоб на то, что Библиотека клонится к упадку, что, 
будто бы, затея эта не имела и не имеет прочных корней в общественной потребности к 
чтению и т. д. Опровержением этих жалоб может служить то, что, несмотря на ограниченный 
круг читателей и на более общие причины, о которых сказано выше, наша Библиотека все-
таки продолжает существовать, не прибегая к займам, которые привышали бы ее платежные 
силы, и почти без всякой помощи со стороны правительства и общественных учреждений *), 
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а также и то обстоятельство, что число подписчиков Библиотеки с течением времени, хотя и 
медленно, но все-таки увеличивается. 

Затем Правление считает долгом представить данные о пользовании Библиотекой и 
читальней в отчетном году. 

Подписчиков, пользовавшихся Библиотекой и читальней вместе, было: 
а) годовых 1-го разряда – 3; 2-го разряда – 11 
б) месячных 1-го разряда – 3; 2-го разряда – 2 

Подписчиков, бравших газеты на дом, было 15. 
Подписчиков собственно по читальне было 41. 

 
всего 18 
 

Подписчиков по Библиотеке на 1 января 1887 г. состояло: 
 

 Годовых Месячных Всего: 
1-го разряда 
2-го разряда 
3-го разряда 

11 
21 
3 

13 
36 
3 

24 
57 
6 

______________________________________________ 
Итого на 1 января 1887 г. 87 

 
В течение 1887 г. прибыло: 
 

 Годовых Месячных Всего: 
1-го разряда 
2-го разряда 
3-го разряда 

—

2 
1 

21 
39 
23 

21 
41 
24 

______________________________________________ 
Итого    .        .        .        .        .       86 

 
В течение 1887 г. выбыло: 

 
 Годовых Месячных Всего: 
1-го разряда 
2-го разряда 
3-го разряда 

5 
4 
— 

17 
41 
14 

22 
45 
14 

______________________________________________ 
Итого    .        .        .        .        .       81 

 
На 1-ое января 1888 г. состояло подписчиков: 
 

 Годовых Месячных Всего: 
1-го разряда 
2-го разряда 
3-го разряда 

7 
14 
2 

18 
35 
12 

25 
49 
14 

______________________________________________ 
Итого на 1-ое января 1888 г. было   88 человек 

на 1-ое января 1887 г.     —    87 
на 1-ое января 1886 г.     —    81 
на 1-ое января 1885 г.     —    66 

 
_______________ 
 
*) Город отчисляет из прибылей банка ежегодно около 200 р. в пользу Библиотеки. 
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Посещение читальни в 1887 г. выразилось в следующих цифрах: 
 

Месяцы 

1887 г. 
Я

н
в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о
я
б
р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

З
а 

1
8

8
7

 г
. 

З
а 

1
8

8
6

 г
. 

З
а 

1
8

8
5

 г
. 

З
а 

1
8

8
4

 г
. 

Мужчин 533 453 438 300 285 295 328 337 283 308 270 276 4106 4895 3740 4804

Женщин 21 13 11 11 4 13 11 11 9 21 10 5 140 307 294 297 

Всего 554 466 449 311 289 308 339 348 292 329 280 281 4246 5202 4034 5101

 
Эти цифры показывают сильное уменьшение посетителей читальни против прошлого 

года; такое уменьшение вполне понятно будет, если вспомним, что со второй половины года 
Библиотека перешла в гораздо худшее помещение (в котором она помещается и по сие 
время), чем то, которое она занимала раньше в квартире музыкально-драматического 
кружка. И действительно, первые три месяца дали наибольшее число посетителей; 
следующий затем весенний период всегда отличается сокращением числа подписчиков и 
посетителей Библиотеки; на осень и зиму число это, обыкновенно, опять возрастает. 
В данном же году оно нисколько не возросло, а оказалось даже ниже весеннего. Нынешнее 
помещение Библиотеки можно приравнять к бывшему в доме Кранца: тот же не совсем 
удобный вход, та же необходимость взбираться на второй этаж, только относительно 
теплоты и света оно уступает квартире в доме Кранца. Излагаемые соображения 
относительно посещаемости Библиотеки не являются гадательными; они подтверждаются 
совпадением с действительными фактами. Так, в отчете за прошлый год, напр[имер], была 
уже указана зависимость увеличения числа подписчиков от перехода в лучшее помещение – 
в квартиру драматического кружка, в д. Маркельса. 

Посещений Библиотеки в 1887 году сделано 3952, причем книг было выдано 2866 и 
журналов 3899. Данные эти помесячно распределяются так: 
 

Месяцы 

1887 г. 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о
яб

р
ь 

Д
ек

аб
р

ь
 

З
а 

1
8

8
7

 г
. 

З
а 

1
8

8
6

 г
. 

З
а 

1
8

8
5

 г
. 

З
а 

1
8

8
4

 г
. 

Число 

посещений 

Библиотеки 

403 317 392 256 253 311 335 337 331 371 

3
5

6
 

3
3

6
 

3952 3923 3514 4616 

Выдано 

книг 
392 216 226 162 120 195 274 266 250 243 

2
5

8
 

2
6

4
 

2866 3114 2501 2872 

Выдано 

журналов 
418 297 366 312 259 300 348 396 269 310 

3
0

0
 

3
2

4
 

3892 2392 2553 4178 

 
Еще в отчете прошлого года был сделан вывод, что помещение Библиотеки не 

оказывает влияния собственно на подписчиков Библиотеки, берущих книги на дом. Так, в 
прошлом году, несмотря на улучшение помещения своего, Библиотека почти не приобрела 
себе лишних подписчиков; в этом же году, перейдя в помещение худшее, она ничего и не 
потеряла в этом отношении. Общее число посещений даже увеличилось сравнительно с 
двумя предыдущими годами. Вывод относительно малой зависимости числа подписчиков от 
качества помещения очень любопытен на тот случай, если бы когда-нибудь возник вопрос о 
самостоятельном существовании Библиотеки помимо читальни. Что касается сравнительного 
отношения между собой взятых книг и журналов, то мы видим, что одновременно с 
уменьшением требований на книги возрастает требование на журналы. Это также будет 
понятно, если мы вспомним, что Библиотека наша не пополняется в последнее время 
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книгами. Возрастание же требований на журналы приводит нас к тому выводу, что мы не 
должны игнорировать требовании подписчиков 1-го разряда, которые являются главной 
нашей поддержкой. 

 
Спрос на разные журналы в 1888 году выражался в следующих цифрах: 

 

Названия журналов 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р

ь
 

Н
о
я
б
р
ь
 

Д
ек

аб
р

ь
 

З
а 

1
8

8
7

 г
. 

З
а 

1
8

8
6

 г
. 

«Вестник Европы» 84 65 75 65 46 52 59 50 44 62 62 66 730 570 

«Русская мысль» 89 67 57 41 33 53 53 61 81 52 49 53 689 480 

«Северный вестник» 44 26 39 26 43 42 23 40 32 34 42 70 461 226 

«Русский вестник» 17 18 42 43 24 36 27 37 21 24 22 14 325 207 

«Русское богатство» 18 15 14 12 18 17 31 37 20 17 33 38 270 111 

Журнал «Неделя» 22 7 22 20 9 32 38 34 17 22 23 20 266 148 

«Русская старина» 17 18 15 18 13 19 18 31 19 24 20 17 229 102 

«Семья и школа» 20 8 16 15 11 15 44 44 2 12 11 11 209 63 

«Киевская старина» 29 15 11 30 21 12 15 9 4 21 8 8 183 129 

«Новь» 2 24 22 3 15 11 15 19 8 17 14 9 159 – 

«Исторический вестник» 32 12 17 10 8 3 12 4 5 3 2 2 110 163 

«Эпоха» 7 9 14 6 5 – 6 – – 4 2 10 63 28 

«Родник» 3 – 3 7 6 4 3 2 7 5 8 5 53 30 

«Дело» 21 6 9 5 – 3 – – 3 – 3 – 50 52 

«Рус[ский] 

начал[ьный] учитель» 
– – 1 9 – – – 23 2 – – 1 36 3 

«Семейные вечера» 3 6 3 – – – – – 2 11 1 – 26 13 

«Детское чтение» 4 1 4 2 4 – 2 5 2 2 – – 26 9 

«Экономич[еский] 

журнал» 
4 – – – – – 1 – – – – – 5 11 

«Сотрудник народа» – – – – 2 1 – – – – – – 3 – 

«Художеств. новости» 2 – – – – – – – – – – – 2 4 

«Вестн[ик] изящ[ных] 

искусств» 
– – – – 1 – – – – – – – 1 4 

«Охота» – – – – – – 1 – – – – – 1 – 

«Земский сборник» – – 1 – – – – – – – – – 1 2 

Журн[ал] 

«Мин[истерства] 

нар[одного] 

пр[освещения]» 

– – 1 – – – – – – – – – 1 6 

Итого 418 297 366 312 259 300 348 296 296 310 300 324 3899 2392

 
Из этого списка мы видим, что, по прежнему «Вестник Европы», «Русская мысль», 

«Северный вестник» и «Русский вестник» были наиболее требуемыми журналами. 
В отчетном году Библиотека получала следующие газеты и журналы: 
Ежедневные: «Правительственный вестник» (доставлялся на время одним из членов 

правления), «Новое время», «Московские ведомости», «Русские ведомости», «Киевлянин», 
«Черниговские губернские ведомости», «Новости» (временно) и «Волжский вестник». 

Еженедельные: «Нива», «Стрекоза», «Неделя», «Хроника восхода» и «Восточное 
обозрение». 
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Ежемесячные: «Вестник Европы» (2 экз.), «Русская мысль» (2 экз.), «Северный 
вестник» (2 экз.), «Русская старина», «Киевская старина», «Русский вестник», «Русское 
богатство», «Восход», «Новь», «Родник», «Журнал Вольно[го]-экон[омического] общества», 
«Журнал Министерства народного просвещения», «Земский сборник» и «Русский начальный 
учитель». 

Правление Библиотеки считает своим долгом выразить признательность следующим 
редакциям, высылавшим свои издания в Библиотеку бесплатно или со скидкою: редакции 
«Русских ведомостей», «Восточного обозрения», «Родника», «Русского начального учителя», 
«Журнала Вольно[го]-экон[омического] общества», «Журнала Министерства народного 
просвещения», «Земского сборника» и «Северного вестника». 

Отчет по Библиотеке подписан: председателем Правления П. Н. Солониною, членами 
Правления М. Н. Могилянскою, А. А. Тищинским, А. П. Ласкоронским, М. С. Гавриловым           
и секретарем правления С. И. Лисенко. 
 

Земский сборник Черниговской губернии. – 1888. – № 11–12. – С. 164–174. 

 
№ 5 

Звіт Правління Чернігівської громадської бібліотеки за 1888 р. 
Липень – серпень 1889 р. 

 
Движение денежных сумм Библиотеки в отчетном году выражалось в следующих 

цифрах: 
 

К 1-му января 1888 года в наличных деньгах оставалось 143 р. 51 к. 
В течение 1888 года поступило 1126 р. 96 к. 

Итого: 1270 р. 49 к. 
 

В течение 1888 г. израсходовано 1122 р. 96 к. 
Остается к 1 января 1889 г. 147 р.53 к. 

 
Капиталы и долги Общественной библиотеки на 1 января 1889 г.: 

 
Библиотека имеет:  
а) В кассе наличными деньгами 18 р. 57 к. 
б) Запасного фонда в % бумагах:  
1 билет выигрышного займа 100 р. – к. 
Металлический 300 р. – к. 
2 облигации г. Чернигова по 100 р. 200р. – к. 
в) Запасного фонда в наличных деньгах 62 р. 89 к. 

Итого: 681 р. 89 к. 
  
г) Фонда на приобретенеие собственного дома:  
в кассе казначейства 14 р.21 к. 
в наличных деньгах 66 р.7 к. 
 80 р. 28 к. 

Итого Библиотека имеет 761 р.74 к. 
  
Библиотека должна:  
По займу в Городском банке 180 р. – к. 
По залогам, принадлежащ[их] подписчикам 361 р. – к. 
 541 р. – к. 
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Приход 

Месяцы 
за 1888 

Ч
л
ен

[с
к
и

е]
 в

зн
о

сы
 

и
 г

о
д

о
в
[ы

е]
 

п
о
д

[и
сч

и
к
и

]1
-г

о
 

р
аз

р
[я

д
а]

 
М

е
ся

ч
н

ая
 

п
о
д

[и
ск

а]
 

п
о
 2

-м
у
 и

 д
р
[у

ги
х
] 

р
аз

р
[я

д
ах

] 

П
о
д

п
и

ск
а 

п
о
 ч

и
т
а
л
ь
н

е 

Р
аз

о
в
ая

 п
л
ат

а
 

П
о

ст
у
п

и
л
о
 з

а
л
о
го

в
 

П
о
ж

ер
тв

о
в
ан

и
я
 

З
ай

м
ы

 

О
со

б
ы

е 

п
о

ст
у
п

л
ен

и
я
 

И
то

го
 

Руб Коп Руб Коп Руб Коп Руб Коп Руб Коп Руб Коп Руб Коп Руб Коп Руб Коп

Январь 51 – 19 80 5 60 1 75 14 – – 50 – – 6 46 99 11

Февраль 21 20 10 40 3 40 1 2 17 – – – – – – 55 53 57

Март 25 40 13 25 4 75 1 34 23 – – – – – 2 52 70 26

Апрель 12 – 11 40 3 80 – 97 8 – 20 – – – – – 56 17

Май 25 – 9 50 1 90 1 5 16 – 2 – – – 5 10 55 55

Июнь 10 40 9 20 3 40 1 82 11 – – – – – 2 – 35 82

Июль 11 20 12 70 4 60 2 29 21 – 1 – – – – 75 58 54

Август 22 – 11 75 1 65 1 88 24 – – – – – – 35 61 63

Сентябрь 8 80 17 70 5 55 – 63 14 – 200 – – – – 68 249 36

Октябрь 18 80 16 90 3 35 1 49 27 – 1 – – – – 20 68 74

Ноябрь 16 60 22 40 4 5 – 89 26 – 3 55 – – – 20 73 69

Декабрь 20 40 18 80 2 55 1 49 13 – 8 30 180 – – – 244 54

За 1888 г. 242 80 173 80 44 60 16 62 214 – 236 35 180 – 18 81 1126 98

За 1887 г. 256 – 145 – 57 80 25 69 175 – 491 33 – – 39 62 1190 44

За 1886 г. 283 80 148 20 56 70 23 67 268 – 403 26 170 – 47 30 1400 93

За 1885 г. 206 85 144 95 46 65 18 35 170 – 547 92 – – 29 57 1164 29

За 1884 г. 219 75 221 60 55 69 20 27 234 – 352 – 270 – 47 78 1421 4 

 
Расход 

Месяцы 
за 1888 г. 

В
ы

п
и

ск
а 

к
н

и
г 

и
 ж

у
р
н

а
л
о
в
 

П
л
ат

а
 

за
 п

ер
еп

л
ет

 

Р
ас

х
о
д

ы
 

п
о
 и

н
в
ен

т
ар

ю
 

К
в
ар

ти
р

а,
 

о
то

п
л
ен

и
е 

и
 о

св
ещ

ен
и

е 

Ж
а
л
о
в
ан

ь
е 

сл
у
ж

ащ
и

м
 

В
о
зв

р
ат

 з
а
л
о

го
в
 

У
п

л
ат

а 
д

о
л
го

в
 

Р
аз

н
ы

е 
р

ас
х
о
д

ы
 

И
то

го
 

Руб Коп Руб Коп Руб Коп Руб Коп Руб Коп Руб Коп Руб Коп Руб Коп Руб Коп

Январь 39 57 3 – – – 16 50 35 – 20 – – – 5 80 119 87

Февраль 11 53 9 – – – 6 54 35 – 19 – – – – 35 81 42

Март – – 10 – – 10 – – 35 – 13 – – – – 25 58 35

Апрель – – 2 – – 30 – – 35 – 12 – – – 1 45 50 75

Май – – 2 50 – – – – 35 – 20 – – – 4 29 61 79
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Июнь 67 29 3 – – – 32 – 35 – 11 – – – – 25 148 54

Июль – – 4 49 – – 8 2 35 – 14 – – – – 40 61 91

Август 3 46 2 – – 30 – – 35 – 7 – – – 1 10 48 86

Сентябрь – – 3 – – 70 – – 35 – 16 – 70 – 9 65 134 35

Октябрь  – – 3 – – – 1 40 35 – 6 – – – – 25 45 65

Ноябрь – – 2 – – 10 27 88 35 – 21 – – – – 55 86 53

Декабрь 112 80 3 8 – – 48 – 35 – 25 – – – 1 6 224 94

За 1888 г. 234 65 47 7 1 50 140 34 420 – 184 – 70 – 25 40 1122 96

За 1887 г. 243 98 49 60 2 84 123 76 420 – 160 – 100 – 49 5 1149 23

За 1886 г. 358 4 53 43 3 85 200 60 415 – 269 – 2 30 42 66 1344 88

За 1885 г. 177 84 31 89 8 20 109 5 450 – 178 – 187 5 17 12 1159 15

За 1884 г. 314 15 27 4 1 60 302 75 480 – 281 – 94 50 11 40 1512 44

 
Отбросив цифры поступления залогов и займа, как затемняющие истинный смысл итогов 
прихода Библиотеки, и сведя затем все доходы в 2 важнейшие категории – доходы 
постоянные (от подписки) и доходы случайные (пожертвования и разные поступления), 
получаем следующую табличку доходов за последнее пятилетие жизни Библиотеки: 
 

К
ат

ег
о
р
и

я
 

д
о
х
о
д

о
в
 

За 1884 г. За 1885 г. За 1886 г. За 1887 г. За 1888 г. 

Всего 

за 5 

лет 

Сред[нее] за
5 лет 

В 

абсолют[ны

х] цифрах 

В
 %

-х
 В 

абсолют[ны

х] цифрах 

В
 %

-х
 В 

абсолют[ны

х] цифрах 

В
 %

-х
 В 

абсолют[ны

х] цифрах 

В
 %

-х
 В 

абсолют[ны

х] цифрах 

В
 %

-х
 В 

абсолют[ны

х] цифрах В
 %

-х
 

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.  

Д
о
х
о
д

ы
 

п
о
ст

о
я
н

н
ы

е 

5
1
7
 

2
6
 

5
6
,4

 

4
1
6
 

8
0
 

4
2
,0

 

5
1
2
 

3
7
 

5
3
,2

 

4
8
4
 

4
9
 

4
7
,7

 

4
7
7
 

8
2
 

6
5
,2

 

2
4
0
8
 

7
4
 

4
8
1
 

7
5
 

5
2
,1

 

Д
о
х
о
д

ы
 

сл
у
ч
ай

н
ы

е
 

3
9

9
 

7
8

 

4
3

,6
 

5
7

7
 

4
9

 

5
8

,0
 

4
5

0
 

5
6

 

4
6

,8
 

5
3

0
 

9
5

 

5
2

,3
 

2
5

5
 

1
6

 

3
4

,8
 

2
2
1

3
 

9
4

 

4
4

2
 

7
9

,9
 

 

Все-
го 9

1
7
 

4
 

1
0
0
 

9
9
4
 

2
9
 

1
0
0
 

9
6
2
 

9
3
 

1
0
0
 

1
0
1
5
 

4
4
 

1
0
0
 

7
3
2
 

9
8
 

1
0
0
 

4
6
2
2
 

6
8
 

9
2
4
 

5
4
 

1
0
0
 

 
Таким образом, ни за один из 5 последних годов доходы Библиотеки не были так низки, как 
за отчетный год; точнее, доход отчетного года (732 р. 98 к.) едва составлял 75% среднего 
дохода за 5 лет (924 р. 54 к.). На таком многозначительном факте следует подробнее 
остановиться. Проанализировав отношение между постоянными и случайными доходами, 
мы сейчас же открываем причину этого факта. К счастью, она не заключается в падении 
подписной платы, что служило-бы уже явным признаком падения самой Библиотеки, как 
учреждения, полезного обществу. Наоборот, мы видим, что общая сумма подписной платы 
за отчетный год всего на 4 рубля ниже среднего уровня за 5 лет, а это не имеет ни малейшего 
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значения для общих выводов и доказывает лишь, что потребность в Общественной 
библиотеке и пользование ею вот уже 5 лет застыли на одной норме, не падая и не 
возвышаясь сколько нибудь заметно. Но совсем иначе стоит дело со случайными доходами, 
которые слагаются: 1) из ассигновки в 200 р. от Городской думы, 2) из доходов от концертов, 
спектаклей и пр. и 3) из частных пожертвований. Цифры отчетного года показывают 
значительное падение этих доходов: тогда как в среднем за 5-летие эта категория доходов 
приносила Библиотеке 442 р. 79 к., в отчетном году она принесла лишь 255 руб. 16 к., т. е. от 
города поступило 200 р. и лишь около 50 р. притекло другими путями. А между тем еще в 
1885 г., кроме городской субсидии, поступило случайных доходов 377 р. 49 к. и в 1887 г. 
330 р. 95 к. Причина факта на лицо – это невозможность устройства в пользу Библиотеки 
спектаклей, концертов и т. п. Истекает уже и 1889-й год, в течение которого также не было 
устроено в пользу Библиотеки ни концерта, ни спектакля. По-видимому, и в ближайшем 
будущем не предвидится ничего подобного, и таким образом Библиотеке приходится 
считаться с этим, как с явлением постоянным. Результаты этого явления уже сказываются: в 
конце 1888 г. Правление принуждено было сделать заем в 180 р. для выписки журналов. 
Правда, подобные позаимствования были делаемы и раньше, но на покрытие их был всегда 
почти верный источник – концерты и спектакли; теперь этот источник ускользает, а 
позаимствование, вероятно, опять придется сделать и на 1890-й год. В настоящее время 
Правление признает себя бессильным бороться с указанным явлением. А так как на прилив 
частных пожертвований также нет никаких оснований надеяться, то из всего этого является 
необходимый выход, как он ни прискорбен, – сокращение, и без того очень скромного, 
бюджета Библиотеки. К этому предмету мы еще возвратимся ниже, а теперь рассмотрим 
расходы Библиотеки за 1888 г. по сравнению с расходами за пятилетие. 

Расходы мы также разделим на две категории – производительные и 
непроизводительные. К первым отнесем расходы по выписке книг и периодических изданий 
и по их переплету; ко второй категории – расходов непроизводительных – отнесем расходы 
по найму, отоплению и освещению квартиры, жалованье служащим и пр. 
Тогда цифры за 5-летие представятся в следующем виде: 
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Из этих цифр видно, что расходы Библиотеки в 1888 г. были совершенно нормальны, по 
сравнению с расходами прежних лет, – как в своей абсолютной величине, так и в 
распределении своем на производительные и непроизводительные. Средний вывод за 5 лет 
говорит, что производительные расходы всегда составляли ⅓ всех расходов Библиотеки; 
остальное уходило на расходы по содержанию служащих, по найму и содержанию 
помещения и т. п. 

Сопоставление цифры среднего дохода за пятилетие (924 р. 54 к.) со средней цифрой 
расхода (952 р. 56 к.) показывает, что средний доход и средний расход в общем покрывали 
друг друга, с небольшим, впрочем, превышением расхода над доходами (в год на 28 р., а за 
все 5 лет на 140 р. 13 к.). Если бы дела шли так же и в будущем, то можно было бы вполне 
рассчитывать на сведение концов с концами. Но истекший 1888-й год может быть 
поворотным и критическим годом для Библиотеки, если она не изыщет средств к 
пополнению начинающего образовываться дефицита, явившегося следствием 
невозможности поддерживать Библиотеку спектаклями и концертами. До сих пор расходы 
так балансировали с доходами: 
 
 1884 г. 1885 г. 1886 г. 1887 г. 1888 г. За 5 лет 

руб. к. руб. к. руб. к. руб. к. руб. к. руб. к. 
Доходы 917 4 999 29 962 93 1015 44 732 98 4622 68 
Расходы 1136 94 794 10 1073 58 889 23 868 96 4762 81 
Разница+или– –219 90 +205 19 –110 62 –126 21 –135 98 –140 13 

 
Таким образом, если бывали дефициты, то они вскоре же покрывались превышениями 

и притом превышениями не постоянных доходов (выше мы показали, что постоянные 
доходы остаются приблизительно неизменными, колеблясь в пределах между maximum'oм в 
517 р. 26 к. и minimum'ом в 416 р. 80 к.), а доходов случайных. Правильность с которой 
повторяются цифры постоянных доходов по годам, доказывает, что и в будущем надеяться 
на покрытие долгов из этих доходов нельзя, и потому дефицит грозит сделаться 
хроническим. 

Правление решается говорить обо всем этом так подробно исключительно в виду того, 
чтобы по возможности неотразимо представить собранию необходимость принятия 
радикальных мер для уравновешивания бюджета Библиотеки. Переходя в частности к 
читальне и Библиотеке, мы должны будем признать, что дела первой из них постоянно 
ухудшаются, а дела Библиотеки не только не падают, но даже несколько улучшаются; 
подтверждением могут служить данные о числе подписчиков той и другой. 
 

На 1 янв. 1885 г. всех подписчиков Библиотеки было 66 человек 
На 1 янв. 1886 г.  – – – – 81 › 
На 1 янв. 1887 г.  – – – – 87 › 
На 1 янв. 1888 г.  – – – – 88 › 
На 1 янв. 1889 г.  – – – – 101 › 
 
Таким образом, в числе подписчиков заметно хотя медленное, но последовательное 

возрастание. Особенно увеличилось число подписчиков в 1888 г., вероятно, вследствие 
закрытия в г. Чернигове книж[ного] маг[азина] Данюшевского. Здесь кстати будет 
упомянуть, что Правление Общественной библиотеки входило в переговоры с 
г. Данюшевским относительно покупки книг из его закрытой библиотеки, но переговоры эти 
ничем не окончились, так как библиотека г. Данюшевского была приобретена частным 
лицом. Движение числа подписчиков Библиотеки за 1888 г. Выражается в след[ующих] 
цифрах: 
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Подписчиков по Библиотеке на 1 января 1888 г. состояло: 
 

 Годовых Месячных Всего 
1-го разряда 7 18 25 
2-го разряда 14 35 49 
3-го разряда 2 12 14 
 23 65 88 человек 

 
В течение 1888 года прибыло: 
 

 Годовых Месячных Всего 
1-го разряда 1 19 20 
2-го разряда 1 63 64 
3-го разряда – 22 22 
 2 104 106 человек 

 
В течение 1888 года выбыло: 

 
 Годовых Месячных Всего 
1-го разряда 2 16 18 
2-го разряда 3 48 51 
3-го разряда – 24 24 
 5 88 93 человек 

 
На 1 января 1889 года состояло подписчиков: 
 

 Годовых Месячных Всего 
1-го разряда 6 21 27 
2-го разряда 12 50 62 
3-го разряда 2 10 12 
 20 81 101 человек 

 
Посещение Библиотеки в 1888 г. выразилось в следующих цифрах: 
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Из этих цифр видно, во 1-х, что пользование Библиотекой возрастает, и во 2-х, что, по-
прежнему, главным предметом спроса в нашей Библиотеке являются журналы. Да это 
последнее и понятно: Библиотека наша если и пополняется, то одними журналами, книгами 
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же она почти не пополняется. Сообразно этому, Библиотека наша удовлетворяет 
потребностям главным образом подписчиков 1-го разряда, т. е. читателей журналов. 
О величине спроса на каждый из журналов в отдельности дает понятие следующая таблица: 
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«Вестник 
Европы» 

64 56 70 54 80 34 63 86 78 75 66 46 772 730 570 

«Русская мысль» 51 75 54 67 64 28 37 49 47 69 62 45 648 689 480 

«Северный 
вестник» 

55 45 42 46 51 41 44 57 62 40 42 32 557 461 226 

«Русский 
вестник» 

15 22 32 23 44 26 18 29 20 27 24 25 305 325 207 

«Историч[еский] 
вестник» 

– 6 14 10 25 24 17 30 14 18 21 25 204 110 163 

Журнал «Неделя» 35 24 32 17 11 26 16 34 16 55 60 22 348 266 148 

«Русская 
старина» 

43 21 17 25 12 13 26 21 27 22 19 17 263 229 102 

«Русское 
богатство» 

39 21 24 13 11 15 7 14 24 27 24 21 240 270 111 

«Киевская 
старина» 

7 10 14 21 17 9 10 15 15 12 13 13 156 183 128 

«Новь» 9 20 13 5 1 4 3 9 7 9 5 2 87 159 – 

«Восход» 10 12 13 20 4 5 11 11 18 9 12 4 129 – – 

«Семья и школа» 2 – 18 2 22 15 11 20 8 9 7 19 133 209 63 

«Родник» 2 4 3 2 7 17 9 14 16 10 15 8 107 53 30 

«Эпоха» – – 9 – – – – – – – – – 9 63 28 

«Юридический 
вестник» 

– 3 – – – – – – – – 5 – 8 – – 

«Читальня 
народн[ой] 

школы» 
– – – – – – – – – 14 2 – 16 – – 

«Семейные 
вечера» 

– 4 – 6 – 12 22 – 2 1 2 – 49 26 13 

«Детское чтение» – – – – – – 7 – – – 1 – 8 26 9 

«Журн[ал] 
Мин[истерства] 

народ[ного] 
просв[ещения]» 

– – – – 2 1 – – – – – – 3 1 6 

«Рус[кий] 
начальный 
учитель» 

– 1 – – 1 – – – – – – – 2 36 3 

«Вестник 
изящн[ых] 
искусств» 

– 1 2 – – – – – – – – – 3 1 4 
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«Дело» – – – – – – – 4 – – – – 4 50 52 

«Русская речь» – – – – – – – – – 4 – – 4 – 5 

«Воспитание и 
обучение» 

1 – – – – – 1 1 1 – – – 4 – – 

«Охота» – – – 1 – – 3 – – – – – 4 1 – 
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Что касается до читальни, то посещалась она в 1888 г. так: 
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Сумма 
разовой платы 

Руб. К. 

Январь 230 9 239 96,2 3,8 1 55 
Февраль 284 12 296 95,9 4,1 1 7 
Март 205 5 210 97,6 2,4 1 64 
Апрель 206 9 215 95,8 4,2 1 3 
Май 248 12 260 95,4 4,6 1 8 
Июнь 271 6 277 97,8 2,2 1 95 
Июль 333 7 340 97,9 2,1 2 32 
Август 254 4 258 98,4 1,6 1 81 
Сентябрь 227 5 232 97,8 2,2 – 75 
Октябрь 208 4 212 98,1 1,9 1 21 
Ноябрь 197 20 217 90,8 9,2 – 89 
Декабрь 218 10 228 95,6 4,4 1 50 
За 1888 год 2881 103 2984 96,5 3,5 16 80 
За 1887 год 4106 140 4246 96,7 3,3 25 69 
За 1886 год 4895 307 5202 94,1 5,9 23 67 
За 1885 год 3740 294 4034 92,8 7,2 18 35 
За 1884 год 4804 297 5101 94,2 5,8 20 27 
 
Сокращение числа посетителей читальни и разовой платы в 1888 году также вполне понятно: 
оно объясняется переходом Библиотеки в худшее помещение. Зависимость числа 
посетителей читальни от удобств помещения несомненно прослежена уже в отчетах за 1887 
и 1886 годы; наряду с этим прослежено также, что, наоборот, удобства помещения нисколько 
не влияют на число подписчиков собственно Библиотеки. 

Сократилось также и число постоянных подписчиков читальни: в 1887 г. их было 40, а 
в 1888 г. уже только 25. Таких подписчиков читальни, которые вместе с тем были и 
подписчиками Библиотеки, в прошлом году было 18, а в этом всего 8 (годовых 1-го разряда 
2 и месячных 6). Число же подписчиков, бравших газеты для прочтения на дом, нисколько не 
изменилось: по-прежнему оно было равно 15. 

Таким образом очевидно, что, при существующей своей постановке, читальня является 
учреждением не развивающимся, а лишь влачащим свое существование. В 1877 и 1878 гг., 
когда в обществе, вследствие войны, проявлялся усиленный спрос на газетные известия, 
читальня сослужила свою службу; но затем она стала служить потребностям крайне 
ограниченного числа лиц, что и видно из отчетов. Ее можно было бы поднять, сделав ее 
дешевой народной читальней, для чего понадобилось бы приспособление особого 
читального зала где-либо возле базарной площади с устройством туманных картин для 
привлечения слушателей и т. п.; тогда, быть может, читальня хотя и медленно, но 
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развивалась бы. Но теперь у Библиотеки нет никаких средств на такую постановку этого 
дела. 

По докладу Правления, минувшее Общее собрание 17-го ноября 1888 г. разрешило 
Правлению израсходовать до 100 р. на приобретение для Библиотеки книг по его 
усмотрению. В 1888 г. выписка эта уже не могла быть исполнена, и книги приобретены лишь 
в начале 1889 г. всего на 70 р. Подробный отчет об этой выписке будет изложен в общем 
отчете за 1889 год. 

В таблицах расходов Библиотеки, помещаемых обыкновенно в начале отчетов 
Правления, под соответствующими годами (в графе 1-й) проставляются цифры 
действительно произведенных в данном году расходов на выписку книг и журналов, без 
указания, для потребностей какого года произведены эти расходы – для того ли, в течение 
которого расход произведен, или за прошедшее время, или для будущего года. Между тем 
постоянно бывает так, что высланные в редакцию в декабре данного года деньги, 
предназначенные для выписки газет и журналов на будущий год, считаются однако расходом 
не этого будущего года, а расходом текущего, того, в течение которого деньги были 
отправлены в редакцию. Таким образом, цифры 1-ой графы не выражают действительных 
расходов на выписку книг и журналов данного года. В виду этого, правление сочло нужным 
представить следующие, уже вполне действительные, цифры расходов на выписку за 
последнее 5-летие:  
 

В 1884 году на 172 р.98 к. В 1887 году на 281 р. 54 к. 
›  1885  ›  ›  199 р. 28 к. ›  1888  ›  ›  222 р. 80 к. 
›  1886  ›  ›  233 р. 58 к. За 5 лет 1110 р.18 к. 

 
Средняя цифра расхода за пятилетие равна 222 руб. Цифра 1888 года почти копейка в 

копейку совпадает со средней нормой; другие года также не сильно уклонились от этой 
нормы, так что резких колебаний в этом отношении не было. Фактически в количестве 
материала для чтения колебаний было еще меньше; а это объясняется тем, что цифра 
затраченных на выписку денег не выражала еще действительной стоимости получаемых 
Библиотекой изданий: многие редакции высылали свои издания Библиотеке бесплатно. 
Только 1886-ой год отличался в ряду других годов обилием получаемых Библиотекой 
периодических изданий, о чем в свое время было изложено в отчете правления.  

В 1888 г. выписывались следующие периодические издания: 
а) Ежемесячные: «Вестник Европы» (в 2 экз.), «Русская мысль» (2 экз.), «Северный 

вестник» (2 экз.), «Русская старина», «Киевская старина», «Русский вестник», 
«Исторический вестник», «Русское богатство», «Родник», «Восход», журнал «Неделя», 
«Труды Вольно[го] экономического общества», «Журнал Министерства народного 
просвещения», «Русский начальный учитель» и «Земский сборник Черниговской губернии» 

б) Еженедельные: «Неделя», «Нива», «Север», «Стрекоза» 
в) Ежедневные: «Новое время», «Киевлянин», «Московские ведомости», «Русские 

ведомости», «Черниговские губернские ведомости». 
Правление Библиотеки считает долгом благодарить редакции, высылавшие свои 

издания бесплатно или со скидкой. Бесплатно высылались Библиотеке: «Родник», «Труды 
Вольно[го]-экономического общества», «Журнал Министерства народного просвещения», 
«Русский начальный учитель», «Земский сборник» и «Черниговские губернские ведомости»; 
со скидкой: «Северный вестник», «Русское богатство», «Русские ведомости» и «Киевлянин». 

В заключение отчета, Правление просит гг. членов собрания и всех сочувствующих 
Библиотеке приложить со своей стороны зависящие от них усилия к улучшению 
материальных средств Библиотеки – частным ли сбором пожертвований, стараниями ли 
устроить в пользу Библиотеки концерт или спектакль, или каким-нибудь другим способом. 
Правление решается напомнить гг. членам, что уже два года, как при Библиотеке открыт 
прием пожертвований на основание неприкосновенного фонда Библиотеки и на устройство 
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собственного дома, и всего собрано на первую надобность 62 р. 89 к., а на вторую 80 р. 28 к. 
Столь незначительный приток пожертвований объясняется, между прочим, тем, что публике 
мало известно о самом существовании приема пожертвований на означенные надобности.  
Подписали Отчет: председатель Правления П. Солонина, члены Правления М. Могилянская, 
А. Буштедт, А. Ласкаронский, Е. Святловский, А. Тищинский, секретарь С. Лисенко. 
 

Земский сборник Черниговской губернии. – 1889. – № 7 – 8. – С. 244–256. 

 
№ 6 

Звіт Правління Чернігівської громадської бібліотеки за 1889–1890 рр. 
Лютий 1892 р. 

 
Настоящий отчет составлен Правлением Библиотеки сразу за 2 года, так как со времени 

последнего Общего собрания членов Библиотеки  8-го октября 1889 года, в течение двух лет 
Общее собрание не было созываемо, и потому отчет за 1889 год не был в свое время 
утвержден. Представляя таким образом отчет за два года, Правление сочло удобным все 
данные этих двух отчетных годов излагать параллельно, пользуясь для некоторых выводов и 
данными предыдущего пятилетия жизни Общественной библиотеки. Правление надеется, 
что при таком параллельном изложении индивидуальные черты и особенности каждого 
отчетного года нисколько не сгладятся и не затушуются. 

Итак, прежде всего Правление считает нужным свести баланс средств Библиотеки к 
1 января 1890 г. И к 1 января 1891 г. 

 
В 1889 г. движение денежных сумм Библиотеки выразилось в следующих цифрах: 
 

К 1 января 1889 г. в наличн. деньгах оставалось.  147 р. 53 к. 
В течение 1889 г. поступило 1071 » 22 » 

Итого: 1218 » 75 » 
В течение 1889 г. израсходовано 1174 » 23 » 
Оставалось к 1 января 1890 г. 44 » 52 » 

 
Капиталы и долги Библиотеки на 1 января 1890 г. 
 

І. Библиотека имела:     
а) В кассе наличными деньгами 44 р. 52 к.  

710 р. 41 к. 

б) Запасного фонда в % бумагах:   
1 билет выигрышного займа 100 » – » 
1 билет металлический 300 » – » 
2 облигации займа г. Чернигова 200 » – » 

в) Запасного фонда в наличных деньгах 65 » 89 » 
 
г) Фонда на приобретение собственного дома: 
в сберегательной кассе казначейства 56 » – »  

134 р.58 к. 
в наличных деньгах 78 » 59 » 

Итого Библиотека имела   845 р. 
ІІ. Библиотека была должна к 1 января 1890 г.  
По займу в городском банке 180 » – », 

649 р. 48 к. 
По залогам, принадлеж[ащих] 
подписчик[ам] 

325 » – » 

Запасному фонду 65 » 89 » 
Фонду на приобретение дома 78 р. 59 » 
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Такое же движение денежных сумм за 1890 г. имело следующий вид: 
 
К 1 января 1890 г. в наличн[ых] деньгах оставалось  44 р. 52 к. 

В течение 1890 г. поступило 1118 » 49 » 
Итого: 1163 » 01 » 

В течение 1890 г. израсходовано 967 » 30 » 
Остается к 1 января 1891 г. 195 » 71 » 

 
Капиталы и долги Общественной библиотеки на 1 января 1891 г. 

 

І. Библиотека имела:     
а) В кассе наличными деньгами 34 р. 23 к.  

700 р. 12 к. 

б) Запасного фонда в % бумагах:   
1 билет выигрышного займа 100 » – » 
1 билет металлической валюты  300 » – » 
2 облигации займа г. Чернигова, по 100 р. 200 » – » 
в) Запасного фонда в наличных деньгах. 65 » 89 » 
г) Фонда на приобретение собственного дома:     
в сберегательной кассе казначейства 153 » 77 »  

249р. 36 к. 
в наличных деньгах 95 » 59 » 

Итого Библиотека имела:   949 р. 48 к. 
ІІ. Библиотека была должна к 1 января 1891 г.:   
По займу в городском банке 180 р. 

 536 р. 
По залогам, принадлежащ[их] подписчикам 356 » 
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Чтобы лучше выяснить значение отдельных цифр прихода и расхода за отчетные года, 

небезполезно будет привести сравнительные цифры за предыдущее пятилетие, как это 

делалось и в предыдущих отчетах Правления. Чтобы не путать значения итогов, здесь 

выбрасываются цифры поступления и возвратов залогов. Таким образом, доходы Библиотеки 

за семилетие выразятся в следующих абсолютных цифрах: 

 

Годы 

Подписка 
1-го разряда 

Подписка 
2-го разряда 

Подписка 
на газеты 

Разовая 
плата 

Пожертвования 
Особые 

поступления 
Итого 
за год 

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 

За 1884 г. 219 75 221 60 55 69 20 27 352 – 47 78 917 09 

1885 206 85 144 95 46 65 18 35 547 92 29 57 994 29 

1886 283 80 148 20 56 70 23 67 403 26 47 30 962 93 

1887 256 – 145 – 57 80 25 69 491 33 39 62 1015 44 

1888 242 80 173 80 44 60 16 62 236 35 18 81 732 98 

1889 335 30 171 70 37 75 20 18 290 96 31 33 887 22 

1890 282 40 191 95 40 58 21 34 331 68 12 64 880 59 

Всего 
за 7 л. 

1826 90 1197 20 339 77 146 12 2653 50 227 05 6390 54 

В средн. 260 98 171 03 48 54 20 57 379 07 32 44 912 93 

 

Те же цифры, выраженные в процентных отношениях к сумме их годовых итогов, дадут 

следующую таблицу: 
 

За какие годы 

Подписка 

1-го разряда 

Подписка 

2-го разряда 

Подписка 

на газеты 

Разовая 

плата 
Пожертвования 

Особые 

поступления 

% отношение дохода 
каждого года к 

среднегодовому 

доходу 

В процентах 

За 1884 г 24,0% 24,2% 6,1% 2,2% 38,4% 5,2% 100,4% 

1885 20,8 14,6 4,7 1,8 55,1 3,0 108,9 

1886 29,5 15,4 5,9 2,5 41,9 4,9 105,5 

1887 25,2 14,3 5,7 2,5 48,4 3,9 111,2 

1888 33,1 23,7 6,1 2,3 32,2 2,6 80,3 

1889 37,8 19,4 4,3 2,3 32,8 3,5 97,2 

1890 32,1 21,8 4,6 2,4 37,6 1,4 96,5 

В среднем за 

все 7 лет 
28,6 18,7 5,3 2,3 41,5 3,6 100,0 

 

Если мы захотим на основании этих цифр ответить себе, развивается  ли Библиотека, в 

смысле своих доходов или падает, то последняя графа второй из табличек показывает ясно, 

что она не двигается ни взад, ни вперед. За все последние 7 лет общая сумма дохода 

держалась приблизительно на одинаковом уровне. Если принять за единицу (т. е. 100%) 

среднюю сумму дохода за 7 лет – 912 р. 93 к., то отступления от этой средней суммы по 

отдельным годам были следующие: maximum в 1887 году 111,2% и minimum в 1888 г. – 80,3%. 

Два же последние года дали 97,2 и 96,5% средней суммы. Это значит, что Библиотека 

ежегодно собирает с населения г. Чернигова свои 900 с лишним рублей и постоянно 

обеспечена приблизительно в этой сумме. Несмотря на все удары и неблагоприятные условия, 

которые изведала Библиотека за последнее семилетие и о которых сказано было в отчетах 

Правления за прошлые годы, она все-таки продолжает сводить концы с концами, имея за 

собою постоянный, не изменяющий ей контингент подписчиков. Если принять при этом во 

внимание, то что все это время с Общественной библиотекой конкурировали и частные 

библиотеки, то, при сравнительно небольшом населении г. Чернигова, нельзя не признать эту 

сумму ежегодного дохода в 900 р. не такой уже незначительной. Частное лицо, располагая 

таким доходом, могло бы обставить Библиотеку очень сносно, для общественного же 

учреждения, в силу особенных условий самого существования, это, конечно, является делом 

более трудным. 

Обращаясь от общих итогов к более частным итогам по отдельным статьям дохода, 

можно отметить за последние годы даже некоторое движение вперед. Чтобы более убедиться 

в этом, следует рассмотреть все доходы Библиотеки по двум важнейшим группам, которые мы 

уже условились в прошлых отчетах называть доходами постоянными и доходами случайными. 

Постоянные доходы – это те, которые получаются Библиотекою от подписки на книги и 
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журналы; случайными мы назвали пожертвования, субсидию от городской думы и разные 

поступления. Гораздо важнее, конечно, чтобы Библиотека была обеспечена основным своим 

доходом – подписною платою, чем разными случайными поступлениями, которые могут быть 

и не быть в зависимости от разнообразных неблагоприятных обстоятельств, не имеющих 

зачастую ничего общего с развитием или упадком собственно потребности населения в 

пользовании Библиотекою. Согласно такой группировке, все доходы Библиотеки за 7 лет 

выразятся в таких отношениях: 

 

Группировка 
доходов 

1884 г. 1885 г 1886 г. 1887 г. 1888 г. 1889 г 1890 г. 
Среднее 
за 7 л. 

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 

І. Доходы 

постоянные: 

                

а) в абсол. 

цифрах 

517 26 416 80 512 37 484 49 477 82 564 93 536 27 501 42 

б) в процентах 56,4% 42,0% 53,2% 47,7% 65,2% 63,7% 60,9% 55,0% 

ІІ. Доходы 
случайные: 

                

а) в абсол. 

цифрах 

399 78 577 49 450 56 530 95 255 16 322 29 344 32 411 51 

б) в процентах 43,6% 58,0% 46,8% 52,3% 34,8% 36,3% 39,1% 45,0% 

Всего доходов 917 04 994 29 952 93 1015 44 732 98 887 22 880 59 912 93 

 

Итак, цифры показывают, что, по сумме поступившей от подписчиков платы, последние два 

года были благоприятнее пяти предыдущих лет: высшая сумма такой платы раньше 

приходилась на 1884-й год, когда она составляла 517 р. 26 к., тогда как за последние годы она 

дошла до 564 р. 93 к. (в 1889 году) и до 536 р. 27 к. (в 1890 г.). Эти цифры еще более 

выигрывают от сравнения с средней цифрой за 7-летие, которая составляет 501 р. 42 к., и 

особенно при сравнении с цифрой 1885 г. (9416 р. 80 к.) и 1887 г. (477 р. 82 к.), когда, 

казалось, Библиотека начинала склоняться к упадку. Вообще в этой категории доходов 

(постоянных) замечаются довольно резкие колебания: так, напр[имер], разница между 

доходом 1885 г. (416 р. 80 к.) и доходом 1889 г. (564 р. 93 к.), простирается почти до 150 р., и 

доход 1885 г. составляет едва 74% дохода 1889 г. Вместе с тем эти резкие колебания носят 

прерывистый характер, что конечно, не позволяет быть твердо уверенным в прочности 

установившегося в последние два года сравнительно благоприятного состояния Библиотеки. 

Кто знает, не начнется ли после нынешнего подъема снова понижение размеров подписки? По 

сравнению с средней нормой постоянных доходов за 7-летие (501 р. 42 к.), высшее и низшее 

колебание этих доходов замечается в следующих пределах: наиболее низкий доход 1885 г. 

составляет по отношению к среднему 83,2%, а самый высокий (1889 г.) равен 112,7% 

среднего. 

Обращаясь к доходам случайным, нельзя не заметить того резко подчеркнутого факта, 

что за последние 3 года в общей своей сумме они упали. Если причины повышения и упадка 

подписной платы не так легко объяснить внешними причинами или, по крайней мере, трудно 

с точностью определить, то здесь наоборот, дело совершенно ясно. Случайные доходы состоят 

прежде всего из ежегодной субсидии в 200 р. от Городской думы, – это наиболее устойчивый 

из случайных доходов; затем следуют пожертвования, штрафы за утерянные книги и разные 

мелкие поступления. До 1888 года видную статью в этой категории доходов составляла 

выручка от концертов и спектаклей в пользу Библиотеки. Раньше такие спектакли и концерты 

устраивались отдельными лицами, сочувствовавшими Библиотеке; затем, музыкально-

драматический кружок отчислил часть своей выручки с нескольких спектаклей в пользу 

Библиотеки, занимавшей с ним общее помещение. С 1888 г. кружок совсем отделился от 

Библиотеки. В самое последнее время он стал для нее тяжелою обузою, наняв совместно с 

Библиотекой дорогую квартиру и не давая ни копейки в уплату за квартиру, ни на отопление. 

Исчезновение из бюджета Библиотеки такой крупной статьи дохода не могло не отозваться 
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сразу же на операциях Библиотеки. Раньше Библиотека имела возможность, получив от 

спектакля или концерта выручку в нескольких десятков рублей, обратить эти деньги на 

выписку нескольких десятков новых книжек; в последнее же время Библиотека сократила 

даже выписку журналов и газет до минимума, поддерживаемая лишь усилиями частных лиц, 

доставляющих ей многие периодические издания бесплатно, а иногда жертвующих и книг на 

несколько рублей. 

Значение сокращения этой статьи дохода видно из следующих цифр: в 1885 г. случайные 

доходы (за вычетом 200 р. субсидии от города) составляли 377 р. 49 к., а в 1888 г. всего лишь 

55 р. 15 к. В последующие за 1888 годы эта статья повысилась всего до 122 р. 29 к. (в 1889 г.) 

и до 144 р. 32 к. (в 1890 г.), что составляет едва третью часть того, что Библиотека получила в 

1885 г. Среднее поступление случайных доходов (без субсидии от думы) за те 4 года, когда 

Библиотека имела еще доход от спектаклей и концертов, составляло 289 р. 69 к.; за 3 же 

последние года оно равнялось всего 107 р. 26 к. 

Взаимное отношение доходов постоянных к случайным, выраженное в процентах, мы 

видели уже на последней табличке. Для того, чтобы существование Библиотеки могло 

считаться упроченным, надо, чтобы главною статьею ее доходов были доходы постоянные, не 

колеблющиеся в зависимости от той или другой случайной причины. Просматривая табличку 

доходов с этой точки зрения, видим, что за последние 3 года постоянные, прочные доходы 

Библиотеки составляли от 60,9% (в 1890 году) до 65,2% (в 1888 г.). Если мы примем весь 

доход Библиотеки приблизительно равным всему ее расходу (о чем будет сказано ниже более 

подробно), то окажется таким образом, что более своего расхода Библиотека покрывает из 

своих независимых средств, получаемых от подписки. А если к тому же мы причислим к 

числу постоянных доходов еще и городскую субсидию в 200 р. ежегодно (доход почти 

постоянный), то случайные доходы Библиотеки, самая шаткая и ненадежная часть ее бюджета, 

составит за 1888 год всего 7,5% всех доходов Библиотеки, за 1889 год – 13,8% и за 1890 год – 

16,4%. Другими словами: за последние 2 года средства Библиотеки в размере приблизительно 

около 85% состояли из постоянных, определенных доходов. Год 1888-ой нельзя принимать в 

расчет, так как в этот год, довольно критический для Библиотеки год, одновременное сильное 

понижение и подписной платы, и случайных поступлений заставило Библиотеку покрыть 

недостаток средств займом в 180 р., который не был выплачен еще и в два последующие 

отчетные года. 

Возвращаясь к цифрам постоянных доходов по каждой отдельной статье, видим, что по 

прежнему Библиотека удовлетворяет главным образом спрос подписчиков 1 разряда, которые 

одни дали за последние 3 года от 32 до 38% всего дохода библиотек (при средней цифре этого 

дохода за 7-летие 28,6%). Несколько меньшую сумму (от 19,4 до 23,7%) дают подписчики 

2 разряда. Что касается месячных подписчиков на газеты и разовых посетителей, т. е. главным 

образом клиентов читальни, а не Библиотеки, то весь доход, принесенный ими Библиотеке 

вместе, составляет всего от 6,6 до 8,4% (при среднем за 7 лет 7,5%). Вывод из сопоставления 

этих данных очевиден сам собою: Библиотека должна приспособляться главным образом к 

потребностям подписчиков 1-го и 2-го разрядов, а не разовых посетителей и читателей газет, 

т. е. главные свои заботы она должна направлять на пополнение себя книгам и ежемесячными 

журналами; за обилием же газет гнаться не представляется никакой необходимости. 
Подтверждением этому выводу служит и другое наблюдение, сделанное Правлением и 

достаточно оттененное им в предыдущих отчетах,  что число подписчиков собственно 
Библиотеки не стоит ни в какой видимой связи с качеством помещения Библиотеки: 
контингент их по разрядам и по численности остается все время приблизительно одинаковым 
за все то время, пока Библиотека переходила из роскошного помещения в дом Маркельса в 
темную и неуютную квартиру дома Епархиального ведомства и снова в обширное помещение 
земского дома, где она и теперь находится. Если, наоборот, число посетителей читальни 
находится в значительной зависимости от качества помещения, то эти колебания, в переводе 
на деньги, так неощутительны для Библиотеки, что их можно в известной степени 
игнорировать. Месячные подписчики читальни большею частью берут газеты на дом, а 
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разовые посетители дают Библиотеке всего от 16 р. 62 к. ( в 1888 г.) до 25 р. 69 к. (в 1887 г.), 
что составляет в среднем за 7 л[ет] лишь 2,3% всех доходов Библиотеки. 

Таким образом, если не задаваться широкою целью дать городу почти бесплатную 
прекрасную читальню (как пыталась давать городу до сих пор наша Библиотека, несмотря на 
свои слишком скромные средства), то устранится необходимость и в некоторых добавочных 
расходах, сопряженных с содержанием читальни. Не предлагая никакого сокращения в 
настоящее время, Правление ставит только на вид это обстоятельство на тот случай, если бы 
кто-либо захотел выяснить для себя взаимные отношения читальни и Библиотеки. К этому 
выводу о необходимости сокращения расходов Библиотеки, для восстановления равновесия 
между постоянным, верным доходом и расходами,  Правление пришло еще раньше, о чем и 
заявляло уже в своем отчете за прежние годы и, в особенности, в отчете за 1888 г. 

Чтобы точнее обосновать этот вывод и показать движение расходов Библиотеки за 
отчетное время, в связи с данными предыдущих лет, Правление признало нужным свести и 
важнейшие расходы в особые таблицы, причем из числа расходов исключено возвращение 
залогов, а также уплата долгов присчитана, хотя в общие итоги не введена. 
 

Годы 

Выписка 

книг и 

журнал 

Плата за 

переплет 

Р
ас

х
о

д
ы

 п
о

 

и
н

в
ен

та
р
ю

 Квартир 

[ное] 

отопление 

и освещ 
[ение] Ж

ал
о
в
ан

и
е 

сл
у
ж

ащ
и

м
 

Уплата 

долгов 

Разные 

расходы 
Итого 

Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. Р. К. 

1884 314 15 27 04 1 60 302 75 480 – (94 50) 11 40 1136 94 

1885 177 84 31 89 8 20 109 05 450 – (187 05) 17 12 794 10 

1886 358 04 53 43 3 85 200 60 415 – (2 30) 42 66 1073 58 

1887 243 98 49 60 2 84 123 76 420 – (100) – 49 05 889 23 

1888 234 65 47 07 1 50 140 34 420 – (70) – 25 40 868 96 

1889 264 07 64 94 27 90 149 69 433 – – – 14 63 954 23 

1890 161 34 41 35 3 10 102 16 435 – – – 21 35 760 40 

За все 7 л. 1754 07 315 32 48 99 1128 35 3053 – – – 181 61 6477 44 

В среднем 

за год. 
250 58 45 05 7 00 161 19 436 14 – – 25 94 925 35 

 

Те же данные, выраженные для большей наглядности в процентных отношениях, 

представляют собой следующую таблицу: 

 

Годы 
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х
] 

Уплата 

долгов 

Р
аз

н
ы

е 
р
ас

х
о
д

ы
 % 

отношение 

расхода за 

каждый год 

к среднему 

годовому 

расходу 

В процентах 

1884 27,6% 2,2% 0,1% 26,6% 42,2% (8,3%) 1,0% 122,9% 

1885 22,4 4,0 1,0 13,7 56,7 (23,6) 2,2 85,8 

1886 33,3 5,0 0,4 18,7 38,6 (0,2) 4,0 116,1 

1887 27,4 5,6 0,3 13,9 47,2 (11,2) 5,5 96,1 

1888 27,0 5,4 0,2 16,2 48,3 (8,0) 2,9 94,0 

1889 27,7 6,8 2,9 15,7 45,4 – 1,5 103,2 

1890 21,2 5,4 0,4 13,4 57,2 – 2,8 82,2 

В 

средн[ем] 

за 7 л[ет] 

27,1 4,9 0,8 17,4 47,2 – 2,9 100 
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В этих двух таблицах следует отметить несколько выводов, наиболее бросающихся в 

глаза. Это, во 1-х, тот факт, что в 1890 году заметно сильное сокращение расходов. 

Объяснение этого факта заключается в том, что за квартиру в этом году не доплачена 

довольно значительная сумма, о сложении которой Правление возбудило ходатайство перед 

Епархиальным съездом, ожидаемым в январе 1892 года, и, кроме того, значительно понижен 

был расход на выписку газет и журналов: в среднем расход на выписку составлял 250 р. 58 к., 

а в 1890 г. только 161 р. 34 к. Таким образом, сокращение расхода в 1890 г. на 17,8% против 

среднего расхода за 7 лет, к сожалению, не объясняется правильной экономией, так как 

сокращение это постигло участью такую единственно производительную статью расхода, как 

выписка книг и журналов, частью другую статью, экономия по которой при обычных 

обстоятельствах почти невозможна, так как она и без того сведена до минимума. Правление 

говорит о расходах на найм квартиры: расход этот в 1889 году и в первой половине 1890-го 

года определен был, по договору с Епархиальным ведомством, в 8 р. ежемесячно. Очевидно, 

что это было чисто случайное обстоятельство, и что Библиотека, вероятно, никогда не будет 

уже располагать таким дешевым помещением. 

Из других цифр бросается в глаза непомерно тяжелый для Библиотеки расход на 

содержание служащего персонала, в среднем составлявший 47,2% всех расходов по 

Библиотеке, а в 1890 году дошедший до 57,2%! Другими словами, большая половина расходов 

Библиотеки, чуть не 3/5, ушла в 1890 году на содержание служащего персонала, и если эти 

цифры сравнить с цифрою 21,2% на выписку книг и журналов, то нельзя не признать, что 

сопоставление это наводит на довольно грустные мысли. 

Вместе эти оба расхода, на содержание служащих и найм помещения, составляли за 

7 летие 64,6%, а в 1890 году они дали максимальную цифру – 70,6%. 

По терминологии предыдущих отчетов, расходы на служащих, квартиру и по 

содержанию инвентаря Библиотеки названы непроизводительными; производительными же 

считаются расходы на выписку книг, газет и журналов и на их переплет. Приняв эту 

терминологию, все расходы по Библиотеке за 7 лет можно представить в следующем виде: 

 

Категории расходов 
В 1884 

году 

В 1885 

году 

В 1886 

году 

В 1887 

году 

В 1888 

году 

В 1889 

году 

В 1890 

году 

Среднее 

за 7 лет 

І. Расходы 

производительные: 
        

а) в абсолютн[ых] 

цифрах 
341,19 209,73 411,47 293,58 281,72 329,01 202,69 295,63 

б) в процентах 30,0% 26,4% 38,3% 33,0% 32,4% 34,5% 26,7% 32,0% 

ІІ. Расходы не-

производительн[ые]: 
        

а) в абсолютн[ых] 

цифрах 
795,75 584,37 662,11 595,65 587,24 625,22 557,71 629,72 

б) в процентах 70,% 73,6% 61,7% 67,0% 67,6% 65,5% 73,3% 68,0% 

Общ[ая] сумма 

расх[одов] 
1136,94 794,10 1073,58 889,23 868,96 954,23 760,40 925,35 

 

Таким образом, общее отношение расходов производительных к непроизводительным 

далеко не представляется благоприятным, особенно  же неблагоприятно оно было в 1890 г., 

спустившись до цифры 26,7%. 

Для окончательного суждения об общем ходе дела Библиотеки в отношении 

материальных средств, остается сравнить общие цифры расходов за все 7 лет с такими же 

цифрами доходов. Такое сравнение дает следующая таблица: 
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В годовых 

итогах 

В
 1

8
8
4
 г

. 

В
 1

8
8
5
 г

. 

В
 1

8
8
6
 г

. 

В
 1

8
8
7
 г

. 

В
 1

8
8
8
 г

. 

В
 1

8
8
9
 г

. 

В
 1

8
9
0
 г

. 

З
а 

в
се

 

7
 л

ет
 

В
 с

р
ед

н
. 

за
 г

о
д

 

Всего 
дохода 

917,04 994,29 962,93 1015,44 732,98 887,22 880,59 6390,54 912,92 

Всего 
расхода 

1136,94 794,10 1073,58 889,23 868,96 954,23 760,40 6477,44 925,35 

Дефицит (-) 

или остаток 
(+) 

–219,90 +205,19 –110,62 +126,21 –135,98 –67,01 +120,12 –86,90 –12,42 

 

В число доходов, как выше было сказано, зачислены и пожертвования; эти же последние, 

в свою очередь, заключают в себе как просто пожертвования на текущие расходы Библиотеки, 

так и специальные отчисления в запасный фонд и в капитал на постройку собственного дома. 

Большая часть этих специальных отчислений значится только на бумаге, в 

действительности  же ушла на покрытие текущих расходов по Библиотеке. Некоторая часть 

их, однако, реализована и помещена для приращения из процентов в сохранную кассу при 

губернском казначействе. В наших таблицах, благодаря особенностям нашего счетоводства, 

это разделение не указано, и все пожертвования огульно зачислены в одну статью. Вследствие 

этого приведенная только что таблица расходов и доходов не дает точного представления о 

тех средствах, которые в действительности имелись налицо в Библиотеке для покрытия 

текущих расходов. В наличии этих средств всегда было меньше. Как же справлялась 

Библиотека с этим обстоятельством, если, как показывает только что приведенная таблица, и 

вся сумма доходов Библиотеки, без всяких отчислений, несколько не покрывает всей суммы 

расходов и дает ежегодный дефицит в 12 р. 42 к. (за все 7 лет 86 р. 90 к.)? К сожалению, на 

этот вопрос нельзя дать удовлетворительного ответа. Наш годовой дефицит хотя и 

незначителен по своей величине, но значение его сильно увеличивается оттого, что он должен 

возрастать по мере реализации долгов Библиотеки специальным фондам и, при застое в делах 

Библиотеки, грозит обратиться в хронический, правильно возрастающий из года в год. 

И теперь уже эти ежегодные недохватки привели к тому, что на горизонте Библиотеки 

появилось зловещее облако в виде 180 р. долга, сделанного еще в 1888 г. и до сих пор не 

уплаченного. 

Это еще раз подтверждает мысль о необходимости поспешить с приведением в 

равновесие бюджета Библиотеки. Эту мысль проводило Правление еще в отчете за 1888 г., в 

следующих выражениях:  «Правление решается говорить обо всем этом так подробно 

исключительно в виду того, чтобы по возможности неотразимее представить Собранию 

необходимость принятия радикальных мер для уравновешения бюджета Библиотеки». 

Напоминанием своего прежнего мнения Правление пока и ограничивается в своем изложении 

денежной стороны дела. 

Переходя затем к изложению других сторон, прежде всего естественно остановиться на 

вопросе о числе подписчиков и размере предъявленных ими к Библиотеке требований. 

О читальне будет ниже сказано особо. 

Движение подписчиков за 2 отчетные года выразилось в следующих данных: 
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Сроки 

подписки 

Годов[ых] 

подписч[ов] 

Месячн[ых] 

подп[исчиков] 

Всего подписчиков 

1
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о
 

р
аз

р
[я

д
а]
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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р
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В
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х
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аз
р

 
[я

д
о
в
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 1 янв[аря] 1889 г. 

состояло 
6 12 2 21 50 10 27 62 12 101 

В течение 1889 г. 

прибыло 
1 2 – 26 59 17 27 61 17 105 

За то же время 

выбыло 
1 – 1 19 82 16 20 82 17 119 

К 1 янв[аря] 1890 г. 

состояло 
6 14 1 28 27 11 34 41 12 87 

В течение 1890 г. 

прибыло 
1 2 – 23 70 33 24 72 33 129 

За то же время 

выбыло 
1 – – 21 64 26 22 64 26 112 

К 1 янв[аря] 1891 г. 

состояло 
6 16 1 30 33 18 36 49 19 104 

 
Как видно из цифр, и здесь не заметно особенного движения вперед. Замечавшийся в 

прежнее время постепенный рост числа подписчиков в конце 1889 г. внезапно прервался и 
понизился довольно заметно. Наглядно движение подписки за все 7 лет может быть 
изображено так: 

 

На 1 января 1885 г. 66 подписч. На 1 января 1889 г. 101 подписч. 

-   -                1886 г. 81   - -   -                1890 г. 87    - 

-   -                1887 г. 87   - -   -                1891 г. 104  - 

-   -                1888 г. 88   - В средн. за 7 л. 88    - 
 

Падение числа подписчиков в 1889 г., вероятно, зависело от открытия в этом году, на 
короткое время, Библиотеки г-на Троицкого-Сенюковича. После закрытия этой Библиотеки, 
вновь устроенная г. Идлиса, вероятно, в меньшей степени привлекала к себе читающую 
публику, и приблизительно то самое число подписчиков, которое в 1889 г. 

Посещение Библиотеки в 1889 и 1890 гг. и пользование ею видно из следующего: 

 

Пользование 

Библиотекой 

Я
н

в
ар

ь 
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Число посещ[ений] 

в 1889 г. 
443 461 427 303 232 408 414 366 478 403 447 394 4776

Число посещ[ений] 

в 1890 г. 
454 439 474 370 294 334 433 270 422 500 459 389 4838

Выдано книг в 

1889 г. 
326 390 249 149 123 215 295 226 354 226 260 239 3052

Выдано книг в 

1890 г. 
275 256 267 195 170 242 309 267 265 333 316 331 3226

Выдано журн[алов] 

в 1889 г. 
439 470 442 310 228 285 398 375 423 470 509 431 4780

Выдано журн[алов] 

в 1890 г. 
504 418 469 445 353 350 319 328 371 457 465 524 5003
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В отдельности каждое из этих данных за 7-летие выразилось в следующих цифрах. 
Число посещений Библиотеки было: 

 

в 1884 году 4616 чел. в 1888 году 4307 чел. 

в 1885 году 3514 чел. в 1889 году 4776 чел. 

в 1886 году 3923 чел. в 1890 году 4838 чел. 

в 1887 году 3952 чел. в среднем за 7 л. 4275 чел. 

 
Сравнивая посещения двух отчетных лет со средним их числом за семилетие, нельзя не 

признать их весьма благоприятными. Интересно также отметить и тот факт, что усиление 
требований сказалось главным образом на числе выданных журналов, тогда как требование 
книг не двинулось вперед ни на один шаг. 

 

В 1884 году выдано книг 2872, журналов 4178 

– 1885 – – – 2501 – 2553 

– 1886 – – – 3114 – 2392 

– 1887 – – – 2866 – 3899 

– 1888 – – – 3250 – 4063 

– 1889 – – – 3052 – 4780 

– 1890 – – – 3226 – 5003 

Среднее за 7 лет – 2983 – 3835 
 

Усиление требований на журналы, превысившее в 1890 г. среднюю норму на 30%, 
показывает, что Библиотека уже оправляется от нанесенного в 1884 г. удара библиотечному 
делу, когда был запрещен распространенный в то время журнал «Отечественные записки» и 
изъяты из обращения в библиотеках многие журналы за многие годы (напр[имер], те же 
«Отечественные записки», «Дело», «Слово», «Современник» и др.), составлявшие в 
библиотеках огромный запасной фонд для чтения. Малый же спрос на книги имеет 
объяснение в том, что Библиотека наша за последние годы весьма мало обновлялась новыми 
книгами. О величине спроса на каждый из журналов в отдельности дают понятие следующие 
таблицы: 

 

Требование журналов 

в 1889 году 

Я
н

в
ар
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о
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8
8
9
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1. «Вестник Европы» 93 64 76 55 44 54 67 68 65 73 69 66 794 

2. «Русская мысль» 53 65 73 46 41 46 71 40 55 62 77 74 703 

3. «Северный вестник» 54 59 68 43 30 43 46 51 54 61 53 58 620 

4. «Русский вестник» 33 38 52 42 33 10 33 44 57 50 43 45 480 

5. «Семья и школа» 26 40 21 17 1 30 33 30 14 22 27 34 295 

6. «Русское богатство» 19 18 17 19 15 14 21 24 17 46 39 28 277 

7. «Наблюдатель» – 12 11 10 14 15 14 35 41 35 46 28 261 

8. Журнал «Неделя» 28 26 6 11 8 9 27 21 37 28 28 27 256 

9. «Русская старина» 19 26 23 22 10 7 3 7 21 25 39 20 222 

10. «Родник» 29 20 15 9 8 23 5 14 2 17 21 14 177 

11. «Историч[еский] 

вестник» 
33 21 26 18 5 5 8 4 19 10 16 10 175 

12. «Киевская старина» 11 19 13 10 8 4 19 18 2 18 20 14 156 

13. «Восход» 10 10 4 4 5 14 17 11 3 13 18 3 112 

14. «Труд» – – – 3 5 8 11 8 20 8 6 4 73 

15. «Детское чтение» 19 4 5 – – – 19 – – 2 4 1 54 

16. «Семейные вечера» 8 7 1 – – 2 2 – 16 – 2 4 42 
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17. «Читальня народной 

школы» 
– 39 9 – – – – – – – – – 48 

18. «Новь» 1 – 21 – – – – – – – – – 22 

19. «Журн[ал] 

Вольно[го] 

экономического 

общества» 

– – – – – 1 2 – – – – – 3 

20. «Вокруг света» 3 – – – – – – – – – – – 3 

21. «Еврейская 

библиотека» 
– 1 1 – – – – – – – – – 2 

22. «Журн[ал] 

Министерства 

нар[одного] 

просвещения» 

– – – – – – – – – – – 1 1 

23. «Воспитание и 

обучение» 
– – – – – – – – – – 1 – 1 

24. «Иллюстрированные 

романы» 
– 1 – – – – – – – – – – 1 

Всего за год 4
3
9
 

4
7
0
 

4
4
2
 

3
0
9
 

2
2
7
 

2
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5
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1
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8
 

 

Те же данные в 1890 г. имели следующий вид: 
 

1. «Вестник Европы» 74 50 71 74 49 53 75 62 66 73 81 73 801 

2. «Русская мысль» 84 57 50 53 43 45 38 48 60 63 84 71 696 

3. «Северный вестник» 74 46 56 24 19 29 32 33 36 43 37 65 494 

4. «Русский вестник» 61 60 71 39 41 34 19 39 41 42 21 52 520 

5. «Семья и школа» 19 20 12 – – – 1 1 – – 16 18 87 

6. «Русское богатство» 23 17 32 44 21 31 18 32 33 30 27 35 343 

7. «Наблюдатель» 50 31 33 19 25 27 21 15 17 31 24 32 325 

8. Журнал «Неделя» 47 35 33 50 27 17 18 6 27 28 25 30 343 

9. «Русская старина» 12 12 13 16 29 15 15 11 15 33 21 12 204 

10. «Родник» 5 13 8 35 14 2 7 23 9 27 16 11 170 

11. «Исторический 

вестник» 
4 8 11 9 14 22 23 6 15 30 24 19 185 

12. «Киевская старина» 30 24 12 13 10 8 13 16 20 11 19 23 199 

13. «Труд» – 4 21 23 26 21 21 15 10 29 27 31 228 

14. «Семейные вечера» 1 6 10 27 5 18 13 11 6 4 20 37 158 

15. «Восход» 19 12 14 9 16 7 2 10 14 8 5 11 127 

16. «Артист» – 13 12 10 12 16 13 – 1 1 – 2 70 

17. «Детское чтение» 1 10 6 – 2 – – – – – – 2 21 

18. «Эпоха» – – – – – – – – – – 11 – 11 

19. «Вестник сельского 

хозяйства» 
– – – – – 5 – – 1 3 6 – 15 

20. «Читальня народной 

школы» 
– – 4 – – – – – – – – – 4 

21. «Журн[ал] 

Министерства народ-

ного просвещения» 

– – – – – – – – – 1 1 – 2 

Итого 5
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5003
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В годовых отчетах за последние 5 лет требования на каждый из журналов выражались в 

таких цифрах: 

 

Название журналов 

В
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го
д
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В
 1

8
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в
се
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д

ы
 

Среднее

за год 

1. «Вестник Европы» 570 730 772 794 801 3667 733 

2. «Русская мысль» 480 689 648 703 696 3216 643 

3. «Северный вестник» 226 461 557 620 494 2358 472 

4. «Русский вестник» 207 325 305 480 520 1837 367 

5. «Наблюдатель» – – – 261 325 586 293 

6. Журнал «Неделя» 148 266 348 256 343 1361 272 

7. «Русское богатство» 111 270 240 277 343 1241 248 

8. «Русская старина» 102 229 263 222 204 1020 204 

9. «Исторический вестник» 163 110 204 175 185 837 167 

10. «Киевская старина» 128 183 156 156 199 822 164 

11. «Семья и школа» 63 209 133 295 87 787 155 

12. «Труд» – – – 73 228 301 150 

13. «Восход» – – 129 112 127 368 123 

14. «Родник» 30 53 107 177 170 537 107 

15. «Новь» – 159 87 22 – 268 89 

16. «Артист» – – – – 70 70 70 

17. «Семейные вечера» 13 26 49 42 158 288 58 

18. «Эпоха» 28 63 9 – 11 111 28 

19. «Детское чтение» 9 26 8 54 21 118 24 

20. «Читальня нар[одной] школы» – – 16 48 4 68 23 

21. «Вестн[ик] сельск[ого] 

хоз[яйства]» 
– – – – 15 15 15 

22. «Русск[ий] нач[альный] 

учитель» 
3 36 2 – – 41 14 

23. «Юридич[еский] вестник» – – 8 – – 8 8 

24. Все остальные журналы 67 53 25 10 2 157 31 

Итого 2392 3899 4063 4780 5003 20137 4027 

 

Из этих таблиц видно, что наиболее всего читались журналы общего содержания (около 

70%), затем журналы исторические (около 13%), педагогические и детские (около 10 %) и, 

наконец, специальные по разным отраслям знания. Процент требований на педагогические 

журналы нельзя признать малым; несомненно, он был бы и выше, если бы на эту сторону дела 

было обращено более внимания. Доказательством служит факт, что некоторые педагогические 

журналы подвергались довольно высокому спросу даже в те годы, когда они не выписывались 

Библиотекой, напр[имер], «Семья и школа», «Семейные вечера» и др. Приходилось 

удовлетворять подписчиков изданиями педагогических журналов прежних лет. 

Как сказано выше, средняя выдача книг за семилетие равна 2983 раза, а журналов – 3835; 

вместе это составит 6818 выдач в год. Среднее годовое поступление подписной платы за то же 

семилетие равнялось 432 р. Разделив всю сумму подписной платы на число выдач, получим, 

что каждая выдача книги или журнала обходилась подписчику в среднем в 6 коп. и столько же 

давала дохода Библиотеке. Если приложить такую оценку к числу выдач каждого журнала в 

отдельности, то окажется, что каждый из подписанных Библиотекою журналов с излишком 

окупил свою стоимость. Так, напр[имер], «Вестник Европы», обернувшись в течение года 733 

раза, по этому расчету, дает Библиотеке около 44 р. 50 коп., тогда как годовая выписка его в 

2 экземплярах обходится Библиотеке приблизительно в 35 р. 
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Конечно, расчет этот лишь приблизительно точен, так как выдача каждого из журналов, 

например хотя – бы того же «Вестника Европы», должна быть понижена на всю сумму 

требований. которые предъявлялись для получения этого журнала за старые годы, 

предшествовавшие описываемому семилетию. Тем не менее уклонение это несущественно, 

так как замечено, что старые журналы требуются сравнительно редко. 

Этот расчет дает некоторый критерий для определения полезности или 

обременительности для Библиотеки выписки того или другого журнала, как «Вестник 

Европы» и др. Он может предохранить от увлечения, например, такими сравнительно 

дорогими и мало читаемыми изданиями, как «Артист», «Новь», и т. п. Разумеется, расчет этот 

не может быть безусловно применяем к выписке всех изданий, потому что некоторые издания, 

напр[имер] педагогические, еще требуют к себе известного покровительственного отношения. 

Эта же цифра стоимости каждой выдачи – 6 коп. – наводит и еще на один вывод: нельзя 

не признать этой стоимости еще слишком высокой, недоступной для довольно значительного 

круга читателей. Однако, понижение ее путем уменьшения подписной платы еще не по силам 

Библиотеке. 

Из таблицы читаемости журналов видно, какие запросы читателей удовлетворялись 

главным образом Библиотекой. Такая же таблица читаемости авторов может дать ответ на то, 

какую умственную пищу дает Библиотека своим подписчикам. Итак, вот сколько раз 

предъявлялся спрос на разных авторов: 

 

Фамилии авторов 

Сколько раз 

выдан 

Фамилии авторов 

Сколько раз 

выдан 
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1. Достоевский 140 163 21. Вс[еволод] Соловьев 27 18 

2. Л. Н. Толстой 125 152 22. Немиров[ич]-Данч[енко] 25 24 

3. Тургенев 120 108 23. Авдеев 25 21 

4. Гончаров 99 113 24. Баранцевич 25 27 

5. Салт[ыков]-(Щедр[ин]) 85 70 25. Печерск[ий] (Мельн[иков]) 23 33 

6. Крестовский1 93 104 26. Григорович 22 30 

7. Ж. Верн 68 55 27. Гаршин 22 21 

8. Шпильгаген 60 85 28. Мордовцев 20 42 

9. Г. И. Успенский 54 50 29. Э. Золя 20 33 

10. Вальтер Скотт 53 44 30. Карпович 20 20 

11. Гоголь 49 55 31. Шекспир 19 11 

12. Диккенс 42 64 32. Пушкин 19 8 

13. Островский 42 48 33. Салиас 18 35 

14. Майн Рид 42 24 34. Лажечников 18 9 

15. Шаховская 42 24 35. Самаров 17 3 

16. Костомаров 37 24 36. Потехин 16 29 

17. В. Г. Белинский 35 38 37. Ауэрбах 16 21 

18. Крашевский 33 40 38. Некрасов 15 23 

19. Викт[ор] Гюго 30 41 39. Байрон 15 11 

20. Михайлов 30 49 40. Гейне 15 29 

 

                                                           
1 Здесь, по неясности записей, трудно было разделить Всев[олода] Крестовского от Крестовского – псевдоним; но 

приблизительно первый брался не больше 10 – 15 раз, а остальные разы приходятся на Крестовского – 

псевдоним. 
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Фамилия авторов 

Сколько раз 

выдан 

Фамилия авторов 

Сколько раз 

выдан 
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41. Мачтет 15 10 61. Линев 10 5 

42. Купер 15 9 62. Радда Бай 10 2 

43. Кущевский 15 1 63. Ашар 10 1 

44.Жуковский 14 16 64. Слепцов 8 20 

45. Бокль 13 10 65. Квитка-Основьяненко 8 12 

46. Поздняков 13 12 66. Короленко 7 22 

47.Соколова 13 22 67. А. Додэ 7 22 

48. Ж. Онэ 13 9 68. Никитин 7 17 

49. Станюкович 12 19 69. Шардин 7 17 

50. Гете 12 18 70. Чехов 7 13 

51. Атава 12 18 71. Маттеи 7 12 

52. Лермонтов 12 11 72. Льюис 7 10 

53. Тхоржевский 12 9 73. Каратыгина 6 12 

54. Бичер-Стоу 12 6 74. Теккерей 6 10 

55. Шиллер 11 7 75. Захер-Мазох 6 13 

56. Филонов 11 6 76. Гофман 5 11 

57. Дарвин 10 10 77. Данилевский 5 9 

58. Жорж Санд 10 14 78. П. Гейзе 4 15 

59. Эберс 10 33 79. Мещерский 4 11 

60. Эллиот 10 5 80. В. Б. Антонов 3 18 

 

Произведения перечисленных 80 авторов составляли предмет более 2/3 всего числа выдач, из 

которых каждый требовался менее 10 раз и в 1889, и в 1890 году. Как видно из перечня имен 

авторов, можно утверждать, что Библиотека наша, пополнявшаяся в последние годы 

преимущественно лишь журналами и газетными приложениями, т. е. литературою 

сомнительного достоинства, все-таки подписчикам своим давала лучшую духовную пищу – 

произведения русских и иностранных классиков. Произведения лучших писателей составляют 

не менее 75% той трети их, которая не вошла в составленный и приведенный выше перечень. 

Так что в этом отношении Библиотека по-прежнему остается верна своим просветительным 

задачам. 

Пользование читальней выражалось в следующих цифрах: 

В 1889 г. подписчиков, пользовавшихся Библиотекой и читальней вместе, было: 

годовых  4 (первого разряда – 3 и второго – 1) и месячных 13 (1 разряда 7, 2-го – 6). 

Подписчиков собственно по читальне было  20. Подписчиков, бравших газеты на дом, было 8. 

В 1890 г. подписчиков, пользовавшихся Библиотекой и читальней вместе, было: 

годовых  5 (1-го разр[яда]. – 2 и 2-го разр[яда] – 3), месячных 16 (1-го разр[яда] – 5, второго – 

9 и третьего – 2). Подписчиков собственно по читальне было 20; бравших газеты на дом – 6. 

Таким образом, эта сторона жизни нашей Библиотеки не представляла собою ни 

развития, ни упадка. В 1887 г. было постоянных подписчиков читальни  30, а затем, после 

временного падения их числа до 25 в 1888 году, снова в 1889 г. их оказывается 45 и            

в 1890 г. – 47. 

Посещение читальни и сумма разовой платы за два отчетные года представляются в 

следующем виде: 
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Пользовалось 

читальней: 

Я
н

в
ар

ь
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

И
ю

н
ь
 

И
ю

л
ь
 

А
в
гу

ст
 

С
ен

тя
б

р
ь
 

О
к
тя

б
р
ь
 

Н
о
я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

И
то

го
 

І. В 1889 году              

мужчин 225 158 179 141 143 255 275 226 213 198 277 276 2570 

женщин 13 16 9 5 10 8 3 9 9 11 7 10 111 

Получ[ено] с 

них раз[овой] 

платы 

2,09 1,65 1,23 1,45 1,07 1,93 2,04 1,93 1,46 0,78 0,92 1,42 17,07 

ІІ. В 1890 году:              

мужчин 269 192 232 228 156 231 297 273 281 282 277 186 2904 

женщин 12 10 14 11 4 1 5 12 15 16 11 7 118 

Получ[ено] с 

них раз[овой] 

платы 

2,29 1,45 1,93 1,70 1,93 2,49 1,90 1,93 

1
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Для освещения значения этих цифр, необходимо сравнить их с данными за предыдущее 

трехлетие. 
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І. Мужчинами:          

а) в 

абсол[ютных] 

числах 

4804 3740 4895 4106 2881 2570 2904 25900 3700 

б) в процентах 94,2% 92,8% 94,1% 96,7% 96,5% 95,9% 96,1% 95,0% 95,0%

ІІ. Женщинами          

а) в 

абсол[ютных] 

числах 

297 294 307 140 103 111 118 1370 196 

б) в процентах 5,8% 7,2% 5,9% 3,3% 3,5% 4,1% 3,9% 5,0% 5,0% 

ІІІ. Вместе 

мужчин и 

женщин 

5101 4034 5202 4246 2984 2681 3022 27270 3896 

IV. Получено с 

них разовой 

платы 

20,27 18,35 23,67 25,69 16,80 17,07 19,86 141,71 20,24 

 

Ясно, что пользование читальнею падает, тем не менее и до сих пор более 3000 ежегодно 

пользуются ею, и очень было бы жаль совсем лишиться ее, тем более, что она служит главным 

образом интересам малоимущего люда, стесняющегося иногда и разовым взносом в 3 коп. 

Последнее подтверждается сопоставлением суммы полученной разовой платы с числом 

посетителей. В среднем 3896 посетителей ежегодно взносили 20 р. 24 к., т. е. из этих всех 

посетителей только 675 посетили Библиотеку в будни и уплатили свои взносы, остальные 83% 

посетили Библиотеку в праздничные дни и воспользовались бесплатным чтением. 

Остается сказать о выписке книг и журналов за отчетные года. Общее собрание 

17 ноября 1888 г. разрешило Правлению израсходовать до 100 р. на приобретение для 
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Библиотеки книг по его усмотрению. Правление, в заседании 31 января 1889 г., составило 

список книг для выписки на 80 р., в том числе 30 р. на выписку полного издания сочинений 

Писемского. Оказалось, что сочинений Писемского на такую сумму приобрести нельзя было, 

а давать больше Правление не решалось в виду стесненных средств Библиотеки, и таким 

образом от Писемского решили отказаться. Остальные книги было почти все куплены. 

Номинальная цена их 51 р. 11 к., а куплены они за 46 р., т. е. с 10% скидки, причем и за 

пересылку их не пришлось заплатить ни копейки. Вот перечень этих книг: 

1) Полное собр[ание] соч[инений] Достоевского за 10 р.; 2) соч[инения] Гаршина в      

2 тома за 2р.; 3) сборник в память Гаршина 3р.30 к.; 4) Атава Потревоженные тени–1 р. 35 к.; 

5) Шпильгаген. Молот и наковальня – 1 р. 50 к.; 6) Немирович-Данченко. Семья богатырей –    

1 р. 80 к.; 7) Его же. Монах – 90 к.; 8) Крестовской (псевд[оним]). Баритон – 1 р. 35 к.; 9) Ее 

же. В ожидании лучшего – 1 р. 80 к.; 10) соч[инения] Белинского т. 3-й – 1 р. 25 к.;             

11) соч[инения] Слепцова – 1 р. 65 к.; 12) Чехов. В сумерках – 90 к.; 13) Поздняков. Житейские 

рассказы – 65 к.; 14) Его же. Детский праздник – 1 р.; 15) А. Толстой. Кн[язь] Серебрянный – 

1 р. 30 к.; 16) В. Гюго. (Собор Париж[ской] Богоматери, Последний день осужденного, 

Труженики моря, 93-й год, Бюг Жаргаль, Ганс Исландец и Клод Ге – все это в одном томе) –  

5 р. 40 к.; 17) Станюкович. Без исхода – 1 р. 35 к.; 18) Диккенс. Пиквикский клуб – 1 р. 50 к.; 

19) соч. Гл. Успенского в 2 т. – 3 р.; 20) соч[инения] Короленко – 80 к.; 21) соч. Квитки-

Основьяненко – 2 р.; 22) Его же. Пан Халявский – 50 к.; 23) Карпенко-Карый. Наймичка –     

25 к.; 24) соч[инения] Чайченко (Нові пісні, Про грім та блискавку, Під сільською стріхою, 

Торба, Два товариші, Про Ганжу Андибера) – 45 коп. 

Затем, в течении 1889 г. поступили от писателя Баранцевича, через Е. В. Святловского, 

его сочинения: «Под гнетом» и «Новые рассказы»,  и через И. А. Гофштетера след[ующие] 

книги: 1) Говоров. Современные поэты; 2) Леонард. Сельско-промышленный кризис;            

3) Матвеев. Болгария после Берлинского конгресса; 4) Субботин. В черте еврейской 

оседлости,  и некоторые другие книги, еще не внесенные в каталог Библиотеки. 

Осенью настоящего года неизвестными лицами, через М. Н. Могилянскую, 

пожертвовано 20 р. для выписки полного собрания сочинений Салтыкова (Щедрина), что и 

выполнено уже. 

Кроме того, М. Н. Могилянская на днях сделала пожертвование Библиотеке новыми 

книгами на 40 р. 35 коп. Книги эти следуюшие: 1) полное собр[ание] соч[инений] 

Л. Н. Толстого – 8 р.; 2) соч [инения] Шелгунова – 2 р. 70 к.; 3) соч[инения] Скабичевского –  

2 р. 70 к.; 4) Скабичевского. История новейшей русской литературы – 1 р. 80 к.;            

5) Костомаров. Черниговка – 1 р. 30 к.; 6) Михайловский. Критич[еские] очерки о Толстом –  

1 руб.; 7) Его же. О Щедрине – 1 р.; 8) Дистерло. Толстой, как художник и моралист – 1 р.;     

9) Берта фон Сутнер. Против войны, ром[ан] – 1 р. 50 к.; 10) Аксаков. Семейная хроника – 

1 р. 75 к.; 11) Его же. Детство Багрова-внука – 1 р. 30 к.; 12) Гюго. Человек, который смеется – 

2 р. 30 к.; 13) Додэ. Жак – 2 р.; 14) Шпильгаген. Один в поле не воин – 3 р. 50 к.;            

15) Засодимский. Задушевные рассказы в 2 т. – 3 руб.; 16) Майн Рид. Охота за черепами – 2 р., 

и 17) Ж. Верн. 80000 верст под водою – 3 р. 50 к. Несколько раньше г[оспо]жею Могилянскою 

пожертвованы: 18) часть 13-я соч[инения] Л. Н. Толстого и 19) стихотворения Байлернтова. 

Таким образом, частная инициатива, на свои собственные средства сделала то, что не в 

силах была сделать сама Библиотека для себя, т. е. обновила и усилила книжный запас 

Библиотеки в значительной степени. 

В 1889 г. Библиотека, с разрешения Общего собрания членов 20 ноября 1888 г., получала 

следующие периодические издания: 

Ежемесячные: 1) «Вестник Европы» в 2 экз., 2) «Русская мысль» в 2 экз., 3) «Северный 

вестник» в 2 экз. (за половинную плату), 4) «Наблюдатель», 5) «Русский вестник», 6) «Русская 

старина», 7) «Киевская старина», 8) «Восход , 9) «Русское богатство» (давался бесплатно 

Е. В. Святловским), 10) журнал «Недели», 11) «Родник» (бесплатно), 12) «Русский начальный 

учитель» (бесплатно) и 13) «Земский сборник» (бесплатно). 
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Еженедельные: 1) «Неделя», 2) «Нива», 3) «Север», 4) «Стрекоза», 5) «Хроника 

восхода», 6) «Всемирная иллюстрация» (давалась г. Святловским), «Екатеринбургская 

неделя» (им же давалась) и «Земский врач» (бесплатно). 

Ежедневные: 1) «Новое время», 2) «Новости», 3) «Киевлянин» (за 6 р.), 4) «Русские 

ведомости» (бесплатно), 5) «Черниговские губернские ведомости» (давал А. А. Тищинский) и 

следующие газеты, дававшиеся г. Святловским: 6) «Киевское слово», 7) «День», 8) «Одесский 

вестник», 9) «Бессарабский вестник», 10) «Курский листок», 11) «Орловский вестник», 

12) «Саратовский дневник», 13) «Казанский листок», 14) «Волжский вестник». 

В 1890 году, согласно постановлению Общего собрания 8 октября 1889 года, получались 

Библиотекою следующие издания: 

Ежемесячные: 1) «Вестник Европы» в 2 экз., 2) «Русская мысль» в 2 экз., 3) «Северный 

вестник» в 2 экз. (за половинную плату), 4) «Киевская старина», 5) «Русская старина», 

6) «Исторический вестник», 7) «Восход», 8) «Артист», 9) «Русский вестник», 10) «Русское 

богатство» (от г. Святловскогно), 11) «Труд» (от него же), 12) «Семейные вечера» (тоже), 

13) «Родник» (тоже) и 14) «Русский начальный учитель» (тоже). 

Еженедельные: 1) «Нива», 2) «Стрекоза», 3) «Неделя» (от г. Святловского), 4) «Хроника 

восхода», 5) «Земский врач» (бесплатно), 6) «Кормчий» (от г. Святловского), 

7) «Екатеринбургская неделя» (от него же), 8) «Газета Гатцука» (тоже), 9) «Луч» (тоже), 

10) «Гусляр» (тоже), 11) «Россия» (тоже), 12) «Ребус» (тоже), 13) «Вестник сельского 

хозяйства» (тоже) и 14) «Сельский хозяин» (тоже). 

Ежедневные: 1) «Новое время», 2) «Киевлянин» (за 6 р.), 3) «Русские ведомости» 

(бесплатно), 4) «Черниговские губернские ведомости» (от А. А. Тищинского) и от 

Е. В. Святловского следующие: 5) «Новости», 6) «Одесские новости», 7) «Одесский листок», 

8) Одесский вестник, 9) «Курский листок», 10) «Волжский вестник», 11) «Дон», 

12) «Казанский листок», 13) «Саратовский дневник», 14) «Воронежский телеграф», 

15) «Крым», 16) «Орловский вестник», 17) «Бессарабский вестник», 18) «Минские губернские 

ведомости, 19) «Самарская газета» и 20) «Волынь». 

Действительная стоимость выписки журналов в 1889 г. была равна 140 р. 54 к., а в 

1890 г. – 179 р. 27 к. 

Изложив положение Библиотеки в два минувших отчетных года, Правление считает 

нужным обратится к обществу г. Чернигова с просьбою о содействии ее целям и поддержке ее 

материальных средств, а также и с благодарностью за все то, что им уже сделано на ее пользу. 

Благодарность эта относится и ко всем тем иногородним лицам и учреждениям, которые так 

или иначе откликнулись уже на призыв Библиотеки о поддержке. 

Правление надеется, что при благоразумной экономии, особенно в расходах мало 

производительных, и при сочувствии общества, которым в известной степени Библиотека 

пользовалась и до сих пор, она может еще крепнуть, развиваться и с большим, чем в 

настоящее время, успехом достигать своих просветительных целей. 

Подлинный подписали: Председатель Правления П. Солонина, члены А. Ласкаронский, 

А. Тищинский, Е. Святловский и Мария Могилянская, секретарь С. Лисенко. 

 

Земский сборник Черниговской губернии. – 1892. – №2. – С. 17–46. 

 

№ 7 

Звіт Чернігівської громадської бібліотеки за лютий 1896 р. 

10 березня 1896 р. 

 

В феврале 1896 года Общественная библиотека и читальня при ней были открыты в 

течение 27 дней, кроме 2-го и 4-го числа. Посещений в читальне за этот месяц было 1150, т. е. 

в среднем по 42 в день; более всего их было 23 февраля (68), меньше всего  26 февраля 

(15 посетителей). 
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Подписчиков к 1-му февраля состояло 282; в течение месяца поступило 37, выбыло 22;    

к 1-му марта было 297. По разрядам они разделялись так: 

 

   В течение 

месяца 

К 1 марта 

 Было 

1-го февраля: 

Поступило Выбыло состояло 

Подписчиков 1 разр. 

          «          2   » 

          «          3   » 

          «          4   » 

27 

124 

57 

74 

4 

5 

9 

19 

3 

8 

6 

5 

28 

121 

60 

88 

Всего 282 37 22 297 

 

В течение месяца поступило в приход Библиотеки подписной платы, залогов, 

пожертвований и проч[их] 171 р. 64 к., в том числе от лекции профессора Лучицкого 52 р. 

34 к.; израсходовано 383 р. 21 к., в том числе 200 руб., позаимствованных из фонда 

Библиотеки на выписку новых книг; остальные же – на текущие надобности. 

За январь и февраль 1896 г. поступило в Библиотеку, кроме периодических изданий, 

132 книги в 149 томах; на них 58 пожертвованных (в 68 томах) и 74 книги, приобретенных 

покупкою (в 81 томе). 

Пожертвования книгами поступили от В. И. Горленко, Б. Д. Гринченко, М. П. Гриндлер, 

А. М. Лазаревского, И. В. Лучицкого, А. А. Русова, С. Ф. Русовой, В. И. Самойленко, 

М. П. Соколовой, А. В. Шихуцкой и др. 

Пожертвования деньгами поступили от А. В. Верзилова, М. Д. Зубка, М. Д. Зубка-

Мокиевского, А. П. Ласкоронского, Г. А. Регирера, О. А. Сачок, Д. И. Тамаркина, У. А. Урина 

и лица, пожелавшего остаться неизвестным, – всего на сумму 8 руб. 77 коп. 

Выражая благодарность всем жертвователям книгами и деньгами, Правление 

Библиотеки ввиду того, что некоторые недельные периодические издания, переплетаемые в 

конце года, оказались неполными, просить гг. подписчиков и читателей, не найдут ли они 

возможным пожертвовать экземпляры «Нивы», «Недели», «Недельной хроники Восхода» за 

прошлый 1895 год для того, чтобы Библиотека имела возможность сдать в переплет, для 

сохранения на будущее время полные экземпляры этих изданий.  

Из новопоступивших книг в течение января и февраля месяца заслуживают большего 

внимания следующие: 

Авенариус. Книга былин. 

Арабские сказки Шехерезады. 

Бальзак. Собрание сочинений. Т. 1-й. 

Водовозова Е. Н. Умственное и нравственное развитие детей. 

Водовозова Е. Н. Жизнь Европейских народов. 3 т.т. 

Грехем Руссо. 

Дитятин И. И. Статьи по истории русского права. 

Дрэпер. История умственного развития Европы. Перевод с последнего английского 

изд[ание] М. В. Лучицкой. 

Дионео. На крайнем севере Восточной Сибири. 

Золя. Рим. 

Санд. Сочинения, т. 1. 

Лучицкий: Сборник материалов для истории общины в Левобер[ежной] Украине. 

– Очерки по экономич[еской] истории З[ападной] Е[вропы] XIV, XV и XVI 

выпуски. 

– Провинциальн[ые] собран[ия] во Франции при Людовике XVI и их 

политич[еская] роль. 

– Земледелие и земледельч[еские] классы в совр[еменной] Италии. 



50 

 

– Вопрос  о  [крестьянской] позем[ельной] собств[енности] во Франции до 

революции и о продаже национальн[ых] имуществ. 

– Гетман Мазепа и Остерские общ[инные] земли. 

Лажечников. Ледяной дом. 

Мальтус. Опыт зак[она] о народ[онаселении] (изд[ание] «Библиотеки экон[омистов]») 

Милль (изд[ание] библ[иотеки] экономистов). Основ[ы] политич[еской] эконом[ии] 

Модзалевский. История воспит[ания] и обучения. 

Минто. Индуктивн[ая] и дедуктивная логика. 

Острогорский. Из мира великих преданий. 

Петрушевский. Рассказы про стар[ое] время на Руси. 

Рикардо (сокр[ащенное] изложение). Нач[ала] полит[итической] экономии 

Смит. Тоже. 

Сиповский. Родная старина. 

Сто русских литераторов, изд[ание] Смирдина. 1839 г. 

Сборник в пользу недостаточн[ых] студентов. Киевск[ого] университета. 

– Произв[едения] скандинавских писателей. 

– Киевский (под ред[акцией] Лучицкого) в пользу пострадав[ших] от неурожая в 

1891 году. 

Субботин. Россия и Англия на Сканд[инавских] рынках. 

Твен М. Сочинения, т. 1. 

Фулье. Современная наука об оществе. 

Флобер. Сочинения, т. 1. 

Эдгар Ноэ. Необыкновен[ные] рассказы, т. 1. 

Эберс. Дочь Египетского царя. 

 

Председатель Правления Библиотеки И. Шраг. 

 

Черниговские губернские ведомости. – 1896. – №734. – 10 марта. – Часть 

неофициальная – С. 1–2. 

 

№ 8 

Нарис історії Чернігівської громадської бібліотеки за 20 років її існування 

Травень 1898 р. 

 

Черниговская общественная библиотека открыта была 15 марта 1877 года на основании 

Устава, утвержденного г. Министром внутренних дел 9-го февраля того же года. Таким 

образом к 15 марта 1897 года истекло 20 лет существования этого учреждения. Такой период 

представляется довольно значительным ввиду того, что общественные библиотеки – 

учреждения новые, и самые древние из них едва ли имеют более 5-ти десятков лет за плечами. 

Имевшая общественный характер старейшая в нашем крае библиотека Киевской духовной 

академии сгорела в 1812 году; библиотеки раскольников и разных библиофилов имеют 

частный характер; Императорская Публичная библиотека и Библиотека Румянцевского музея, 

предоставляющая бесплатное чтение для посетителей, не выдают книг на дом, чем и 

отличаются от того типа библиотек, какой создался в последнее время под именем 

общественных и публичных2. 

                                                           
2) Эти два вида библиотек отличаются тем, что публичные содержатся каким-либо ученым учреждением, 

городом, или земством, и публика допускается в них в качестве посторонних лиц; общественные же библиотеки 

со всем своим книжным богатством принадлежат членам Библиотеки, дающим лишь отчеты тем учреждениям, 

которые их субсидируют. 
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В западно-европейских странах подобного рода библиотеки стали появляться также 

только с половины текущего века, напр[имер], в Англии со времени утверждения 

Парламентом в 1850 году Free librairies act'a, определившего порядок открытия вольных 

библиотек, во Франции – с открытия в Париже первой городской библиотеки в 1866 году и т. 

п. Правом устраивать школы, музеи, библиотеки и подобные учреждения за общественный 

счет и с ведением дела под контролем общества из русских городов первые воспользовались 

Минусинск, Томск, Нерчинск, Енисейск; позже открыта Тургеневская читальня в Москве, еще 

позже возникли в Южной России библиотеки в Херсоне (1875 г.), Чернигове (1877), Харькове 

(1884), Кременчуге, Полтаве, Ромнах и пр[очие]. Общий характер этих библиотек – тот, что 

посещение читальни, устроенной при них,  бесплатное, книги же на дом выдаются как членам 

коопераций, так и посторонним временным подписчикам за плату. 

Ввиду всего сказанного исторический обзор мероприятий для улучшения Черниговской 

библиотеки, приведших ее в положение, в каком она теперь находится, имеет интерес не 

только для горожан Чернигова, но и вообще для всех интересующихся развитием 

библиотечного дела. Выполняя постановление чрезвычайного (юбилейного) Собрания членов 

Черниговской библиотеки 16 марта 1897 года, её Правление, по приведению в известность 

всех материалов и цифр, сохранившихся в Библиотеке за период с 1877 года по 1896 

включительно, предлагает настоящей очерк развития Черниговской общественной библиотеки 

общественному вниманию, предупреждая, что в него вошли лишь самые краткие указания на 

главнейшие перемены в судьбах Библиотеки. 

Первоначальная форма, в какой Черниговская библиотека явилась на свет, была  

газетная читальня с получением в ней телеграмм с театра войны на Балканском полуострове в 

1877 году и с рассылкою их подписчикам. Еще до утверждения Устава Библиотеки, 

последовавшего 9 февраля 1877 года, такая читальня с осени 1876 года помещалась на частной 

квартире одного из членов-учредителей. 

Первое Общее собрание членов-учредителей 15 марта 1877 года также происходило на 

частной квартире; когда же Библиотека была открыта в нанятом помещении, то в ней не было 

ни одной книги, а получались только газеты и телеграммы. Редакция утвержденных §§ Устава 

также указывает на такое происхождение нашей Библиотеки: в первых двух прежде всего 

говорится о чтении газет и журналов, а затем лишь упоминаются книги, географические 

карты, атласы и т. п.; в § 5  сказано только о газетах и журналах. 

Всех членов-учредителей Библиотеки было 50. В следующем алфавитном списке их 

знаком (+) обозначены умершие, а знаком (–) не живущие более в Чернигове. 

1. Баран-Ходоровская Екатерина Михайловна (–). 

2. Борсук Олимпиада Николаевна (–). 

3. Белопольский Николай Федорович (+). 

4. Белый Яков Моисеевич (–). 

5. Варзар Егор Александрович (+). 

6. Варзар Василий Егорович (–). 

7. Ващенко-Захарченко Павел Александрович (+). 

8. Вербицкая Екатерина Федоровна. 

9. Гаврилов Михаил Степанович (+). 

10. Григорьев Константин Николаевич (–). 

11. Гуляницкий Адам Фаддеевич. 

12. Гутман Владимир Петрович. 

13. Дараган Михаил Петрович (–). 

14. Ефименко Петр Саввич (–). 

15. Еременко Ананий Карпович. 

16. Карпинский Александр Павлович (+). 

17. Константинович Николай Александрович (+). 

18. Косменко Феодосий Дмитриевич (–). 

19. Кулябка Николай Николаевич (–).  
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20. Ласкоронский Андрей Петрович. 

21. Лавриненко Даниил Иванович. 

22. Лагода Иван Николаевич. 

23. Лизогуб Илья Андреевич (–). 

24. Линдфорс Екатерина Яковлевна (+). 

25. Линдфорс Марья Федоровна (+). 

26. Лопуцкий Григорий Федорович. 

27. Маркельс Макс Клементьевич. 

28. Милорадович Константин Дмитриевич (+). 

29. Милорадович Николай Николаевич (+). 

30. Михалевич Афанасий Иванович (–). 

31. Михно Павел Николаевич (+). 

32. Могилянский Михаил Яковлевич (+). 

33. Мокиевский-Зубок Степан Васильевич. 

34. Неелов Константин Павлович. 

35. Навроцкий Николай Иванович (–). 

36. Нечаев Павел Петрович (+). 

37. Поляков Иван Николаевич (–). 

38. Проценко Николай Яковлевич (–). 

39. Рашевский Иван Григорьевич. 

40. Русова Софья Федоровна. 

41. Русов Александр Александрович. 

42. Солонина Петр Николаевич. 

43. Ситенский Алексей Яковлевич. 

44. Страховский Тимофей Михайлович (+). 

45. Тищинский Александр Амфианович (+). 

46. Хижняков Василий Михайлович. 

47. Червинский Петр Петрович (–). 

48. Шраг Илья Людвигович.  

49. Щитков Егор Васильевич (+). 

50. Ясинский Иероним Иеронимович (–). 

Из этого видно, что к концу 20-летия Библиотеки осталось в Чернигове 18 ее членов-

учредителей, 16  умерли и 16  выехали из Чернигова. В первом собрании учредителей, на 

которое явились 31 член, выражена была благодарность члену-учредителю 

д. с. с. М. П. Дарагану, тогдашнему начальнику губернии, за его содействие при 

исходатайствовании утверждения Устава Библиотеки, и избраны были в состав первого 

Правления членами С. Ф. Русова, А. А. Тищинский, О. Н. Борсук, К. Д. Милорадович и 

П. П. Червинский, а кандидатами к ним Н. А. Константинович, И. И. Ясинский и 

Е. В. Щитков. Правлению поручено было приискать помещение для читальни с тем, чтобы 

расход на отопление освещение и найм его до конца 1877 года не превысили 400 руб. 

Правлением, с участием непременных его членов, были выработаны первые правила для 

чтения газет и журналов посетителями, приглашены две дежурные библиотекарши, и 

читальня открыла свои операции в нижнем этаже дома, принадлежащего ныне Губернской 

земской управе, в круглой комнате, где работают в настоящее время наборщики земской 

типографии. 

На втором Общем собрании членов Библиотеки 2 февраля 1878 года уже поднят был 

вопрос об устройстве при читальне Библиотеки из книг, которые были даны новому 

учреждению членами во временное пользование или пожертвованы безвозвратно. Третье 

Собрание 16 февраля 1878 года постановило открыть и Библиотеку для пользования, а 

четвертое в декабре того же года решило теснее соединить эти два учреждения, оставив 

впрочем отдельную подписку по читальне и отдельную по Библиотеке: с посетителей 

читальни, согласно §5 Устава, определена была плата – 2 рубля в год, 20 коп. в месяц и 
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2 коп. – за отдельное посещение; для подписчиков же Библиотеки, желающих брать книги и 

журналы на дом, установлены были 3 разряда: в 8, 4 и 2 рубля в год или 80, 40 и 20 коп. в 

месяц. 

На таких основаниях, с некоторыми лишь изменениями в размерах подписной платы, 

Библиотека и читальня существовали до января 1895 года, когда Собрание членов установило 

бесплатное посещение читальни для чтения не только периодических изданий, но и книг. 

Книжное имущество Библиотеки, составляющее и в настоящее время всего около  

4,5 тысяч названий (кроме большого запаса месячных периодических изданий), в начале её 

существования было совсем незначительно. В 1877 году было пожертвовано и дано во 

временное пользование 564 книги; в 1878 году было куплено 609 названий в 720 томах на 

сумму 337 руб. 39 коп.; ежедневных и еженедельных газет на этот год выписано было 19, а 

месячных журналов – 11. Издержано было на начальное устройство учрежденья и его 

содержание в первый (неполный) год его существования  1441 р., а во второй – 1754. Более 3/4 

этих сумм составили пожертвования членов-учредителей3, сборы с концерта артиста 

Н. В. Лисенко, приезжавшего из Киева, и спектаклей любителей в пользу Библиотеки, с 

подписки на обед в годовщину Киевского университета (480 руб.). От подписчиков же по 

Библиотеке и по читальне поступления были незначительные. 

Следующий 1879 год показал, что при малом запасе книг доходы Библиотеки от 

подписной платы не могут давать средств на существование учреждения и что главным 

источником для покрытия увеличивающихся расходов остается общественная 

благотворительность. Собрание членов в этом году поручило Правлению арендовать театр для 

устройства постоянных спектаклей в пользу Библиотеки. Но такое предприятие не могло быть 

выполнено. В этом году, кроме периодических изданий, не было приобретено ни одной книги, 

и поступления от подписчиков не могли увеличиться. Правление Библиотеки, докладывая 

Общему собранию о том, что расходы по обстановке Библиотеки (на квартиру, инвентарь, 

служащих) составляют 2/3 общей суммы бюджета, тогда как на выписку изданий, ради 

которых собственно и содержится вся эта обстановка, идет только 1/3 всех расходов, 

приходило в уныние и указывало на то, что «благотворительность и общественное сочувствие 

к учреждению уменьшаются». Если сочувствие общества к учреждению измерять суммами 

поступлений из разных источников, то нужно сказать, что в 80-х годах оно значительно 

изменилось, так как тогда бюджеты Библиотеки уменьшились, что можно видеть из 

следующих цифр: 

 

Г
о
д

ы
 

Доходы от 

подписчиков 
Прочие 

доходы 
Займы Всего 

% отношение доходов 

(за вычетом залогов) 

Их 

залоги 

Плата за 

чтение и 

штрафы 

От 

подписчиков 
Прочих 

1877 – 274,65 1166,84 – 1441,49 19,0 81,0 

1878 – 567,42 1207,09 – 1774,51 32,0 68,0 

1879 – 599,37 680,12 – 1279,49 46,8 53,2 

1880 – 702,53 525,33 – 1227,86 57,2 42,8 

1881 – 680,69 1326,81 – 2007,50 33,9 66,1 

1882 – 722,39 310,03 – 1032,42 70,0 30,0 

1883 348,00 672,96 399,92 – 1420,88 72,8 27,2 

1884 234,00 517,26 399,78 – 1151,04 65,3 34,7 

1885 170,00 416,80 577,52 – 1164,32 50,4 49,6 

                                                           
3 Вот более значительные пожертвования к открытию читальни: М. Ф. Линдфорс – 30 р., А. П. Карпинский – 

50 р., Н. Н. Милорадович – 25 р., А. А. Русов – 25 p., П. П. Червинский – 25 р., И. А. Лизогуб – 25 р., 15 человек – 
по 10 р., 1 – 15 р., 1 – 20 р., 14 – по 5 p., 11 пo 3 р. и несколько человек менее 3 р. В течении года продолжали 

поступать пожертвования на первоначальное устройство учреждения и достигли суммы 1167 р. 
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1886 268,00 512,37 450,56 170,00 1400,93 55,7 44,3 

1887 175,00 484,49 530,95 – 1190,44 55,4 44,6 

1888 214,00 477,82 255,16 180,00 1126,98 61,4 38,6 

1889 184,00 564,93 322,29 – 1071,23 69,9 30,1 

1890 237,90 536,27 344,32 – 1118,49 69,2 30,8 

1891 208,00 570,02 314,80 – 1092,82 71,2 28,8 

1892 181,00 746,76 492,02 – 1419,78 65,3 34,7 

1893 157,00 771,92 515,96 – 1444,88 64,3 35,7 

1894 263,00 907,72 821,11 – 1991,83 58,8 41,2 

1895 394,00 906,81 895,49 – 2196,30 59,2 40,8 

1896 518,00 1080,01 913,54 – 2511,55 63,6 36,4 

За 

20 лет 
3551,90 12713,19 12449,64 350,00 29064,73 56,0 44,0 

 

Здесь в поступлениях от подписчиков, кроме залогов (которые составляют переходные 

суммы, так как выдаются обратно при выбытии подписчика), показаны членские взносы, 

плата от посторонних (временных) подписчиков за чтение ими книг и газет, получаемых на 

дом и в читальне (до 1895 года), штрафы за просрочки при возвращении книг и вычеты из 

залогов за утерянные книги. Все эти поступления в отчетах Библиотеки принято называть 

«постоянными». К постоянным доходам в отчетах отнесены довольно неосновательно доходы 

от процентных бумаг (ибо может случиться, что в известный год процентные бумаги могут 

быть разменяны на наличные деньги), а также еще выручка от продажи старых газет и 

журналов. Суммы этих двух последних рубрик мы отнесли к прочим доходам, которые 

составляются из субсидий Библиотеке и от Городского общественного банка (200–100 р. в 

год), сборов со спектаклей, концертов, лекций и вечеров, устраиваемых в пользу 

Общественной библиотеки, пожертвований на текущие нужды Библиотеки и в особые фонды 

(на постройку дома и на образование запасного фонда). Пожертвований взносами более всего 

(более 1000 рублей) было, конечно, в первый год существования Библиотеки; тогда же и 

сборы с вечеров, концертов, спектаклей также были довольно значительны. В средине 

80 годов, когда такие вечера не были разрешаемы Правлению Библиотеки местною 

администрациею, сумма доходов Библиотеки не от подписчиков значительно уменьшилась, 

отчего и общие суммы доходов были не велики. Так, если исключить поступления залогов за 

книги, то в 1888 году эта сумма составляла всего только 732 р., а за все годы с 1884 по 1891 

(кроме 1887 года) она была менее тысячи рублей. 

Конечно, невозможность устраивать в пользу Библиотеки платных вечеров отразилась 

на оборотах кассы тем, что после 1881 г. общие суммы доходов вплоть до 1894 года были 

далеко ниже поступлений во второй год её существования; но замечание Правления 1879 года 

о том, что сочувствие к учреждению стало уменьшаться оправдывается и другими цифрами – 

числа подписчиков. Точные записи их числа сохранились за все годы с 1880, кроме 1881, и 

они же указывают, что при ничтожных затратах на пополнение книжного богатства 

Библиотеки в середине 80 годов, она утрачивала сочувствие местного общества. Вот эти 

цифры по разрядам подписчиков, какие были устанавливаемы общими собраниями членов. 
 

Годы 1-го разряда 2-го разряда 3-го разряда 4-го разряда Всего 

1880 34 142 - – 176 

1882 27 48 57 – 132 

1883 40 103 124 – 267 

1884 34 94 48 – 176 

1885 21 38 7 – 66 

1886 22 43 16 – 81 

1887 24 57 6 – 87 

1888 25 49 14 – 88 
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1889 27 62 12 – 101 

1890 34 41 12 – 87 

1891 36 49 19 – 104 

1892 33 59 9 – 101 

1893 27 101 25 – 153 

1894 26 90 23 11 150 

1895 22 107 58 37 224 

1896 31 132 80 64 307 
 

Из этого видно, что только в 1895 году общее число подписчиков поднялось до той 

величины, какая была в начале 80-х годов; 1885 год отличается крайне низкою цифрою 

подписчиков. 

Если измерять отношение общества к учреждению числом пользующихся его услугами, 

то последние годы нужно считать за возродившие в обществе сочувствие к нему. Причины же 

охлаждения его в середине 80-х годов можно объяснять различным образом, просматривая 

постановления собрания, краткий свод которых помещен в приложении к настоящему очерку. 

Из них мы видим, что хотя в 1881 году в Библиотеку поступило крупное пожертвование 

Максима Самойловича Болбата, давшее начало запасному фонду Библиотеки, но рядом с этим 

уже началось и нежелательное отношение подписчиков к учреждению, которое они стали 

считать чисто филантропическим. «После бурных прений», как говорится в журнале 

Собрания, последним были приняты драконовские постановления о прекращении выдачи книг 

невносящим платы вперед и поручено Правлению принять всевозможные меры к пополнению 

зачитанных книг. Новых же книг в этом собрании решено было приобрести «не более как на 

100 рублей». 

В 1883 году определено было строго взыскивать штрафы с просрочивших возвращение 

книг в Библиотеку и увеличена плата для 3-го разряда подписчиков с 2 рублей до 3 рублей в 

год. Результатом такого постановления можно считать то обстоятельство, что в последующие 

годы число подписчиков 3-го разряда сильно уменьшается (с 124 на 48 и 7). 

Собрание 1884 года определяет дать учреждению характер не столько 

филантропический, сколько «коммерческий», входит в соглашение с Черниговским 

музыкально-драматическим кружком относительно найма совместного помещения, вводит 

особую плату с подписчиков Библиотеки за пользование ими читальнею. Но при малом 

количестве вновь выписанных книг меры эти не улучшают финансовой стороны дела, и в том 

же году приходится заложить пожертвованные г. Болбатом билеты для получения денег на 

текущие расходы. В Общие собрания членов Библиотеки является, странно сказать,  

11–13 человек, и в 1885 году на собрании раздаются голоса, утверждающее, что Библиотека, 

как самостоятельное учреждение существовать не может! 

С 1888 года, когда цифра поступлений с подписчиков доходит до минимума 

(477 рублей), в журналах Собраний появляются более энергические ноты о необходимости 

купить в собственность Библиотеки коллекцию книг закрывшейся тогда же частной 

библиотеки г. Данюшевского за 600 рублей. Понятно, что при полном упадке средств такие 

пожелания не могут быть выполнены. С пополнением книжного запаса в следующем году на 

100 рублей, дела начинают несколько поправляться. 

В 1891 году Собрание делает постановление о повышении платы с подписчиков 1-го 

разряда с 8 до 10 рублей; заботы его по сбору пожертвований на Библиотеку и по устройству 

спектаклей и вечеров в пользу Библиотеки (что стало вновь возможным) сказываются 

увеличением общей суммы бюджетов и числа подписчиков. 

В 1893 году, когда на Собрание явилось 45 членов, сделаны были постановления, 

отвечающие замеченным потребностям подписчиков: постановлено организовать детский 

отдел Библиотеки, установить для нового 4-го разряда пониженную плату (для наборщиков 

типографии  10 коп. в месяц); но предложение открыть бесплатное посещение читальни 

признано еще невозможным, хотя разовая плата за посещение читальни, в первые годы 
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существования учреждения составлявшая цифру 50 – 60 руб. в год, теперь понизилась до 

9 рублей 17 коп. 

В 1894 году Собранием пересмотрены были правила для чтения, составленные в 

1882 году и несколько измененные в 1886, решено напечатать каталог Библиотеки, 

уничтожить плату за посещение читальни, обратиться с просьбами к земскому и городскому 

общественным учреждениям о субсидиях, а к писателям и издателям книг –            

о пожертвованиях. С этого года Библиотека стала более известным в городе учреждением; 

читальня, составлявшая прежде все, теперь имеет значение придатка к книгохранилищу, 

создавшемуся мало-помалу и имеющему уже значительную ценность. Плата с подписчиков            

1-го разряда в последние годы вновь уменьшена с 10 рублей до 8. В 1895 же году облегчен 

несколько и труд библиотекарш, руками которых выполняются все сложные работы, 

устанавливаемые Собранием и Правлением Библиотеки: им дан один месяц отдыха в году. 

В 1896 году Собрание обратилось с приглашением к добровольным сотрудникам и 

сотрудницам помогать избираемым им ответственным лицам в работах, требуемых 

библиотечным делом. Это имело благие последствия, так как в последний год их трудом 

составлен указатель статей, помещенных в периодических изданиях, имеющихся в Библиотеке. 

Теперь уже не слышно речей о том, что Черниговская общественная библиотека не 

может существовать как самостоятельное учреждение. Воспитатальная роль ее, имеющая 

ввиду развитие в горожанах привычки к чтению, отчасти видна из увеличения за последние 

годы числа подписчиков двух низших разрядов. Но она может быть прослежена еще и по 

цифрам посетителей бесплатной читальни и увеличивающимися цифрам подписчиков 

особенно в последнее время, когда Библиотека от городского общественного управления 

получила бесплатное помещение; то же говорят и цифры средней стоимости прочета одной 

книги. 

Число подписчиков, берущих книги на дом, приведены выше. Число посетителей 

читальни никогда не определялось за неимением средств к ведению их статистики. 

Обозначенные же в отчетах числа посещений читальни мужчинами и женщинами за все годы 

существования читальни (кроме 1882 г.) следующие: 
 

Посещений читальни было: 
 

Годы Мужчинами Женщинами Всего 

Получено с 

посетителей 

разовой платы 

1877 13269 1775 15044 54,75 

1878 15065 1884 16849 61,64 

1879 12725 1893 14618 50,87 

1880 9273 832 10105 44,57 

1881 6814 526 7340 45,79 

1882 ? ? ? 24,74 

1883 5530 365 5895 14,64 

1884 4804 297 5101 20,27 

1885 3740 294 4034 18,35 

1886 4895 307 5202 23,67 

1887 4106 140 4246 25,69 
 

Годы Мужчинами Женщинами Всего 

Получено с 

посетителей 

разовой платы 

1888 2881 103 2984 16,62 

1889 2570 111 2681 20,18 

1890 2904 118 3022 21,34 
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1891 3359 84 3443 16,50 

1892 5010 259 5269 24,95 

1893 5459 436 5895 9,17 

1894 5785 540 6325 ? 

1895 8100 1097 9197 – 

1896 11564 1422 12986 – 

 

Эти цифры показывают, что, несмотря на улучшение помещения читальни в последние 

годы, отмену платы с ее посетителей и предоставление им возможности в читальне 

пользоваться не только газетами, но и книгами, все-таки общее число посещений в эти годы 

не доходит до тех цифр, какие были насчитаны в первые три года существования учреждения, 

состоявшего почти из одной только читальни. Перемена вкусов у читателей, бравших книги и 

периодические издания на дом, может быть прослежена по цифрам записей с 1884 года, когда 

уже накоплен был достаточный запас книг. С того времени по настоящее в этом отношении 

замечается два течения: до 1892 года увеличивается число взятых на дом для прочтения 

периодических изданий (месячных журналов и газет), а с этого года число их уменьшается, 

тогда как, взамен этого, увеличивается стремление читать книги, именно: 

 

Г
о
д

ы
 Число 

подписчи 

ков 

Посещений 

библиотеки 

подписчиками 

Взятых ими на дом: Выдано книг, 

журналов, на 

1 подписчика 
Книг 

Периодически

[их] изданий 
Всего 

1884 176 4616 2872 4178 7050 40 

1885 66 3514 2501 2553 5054 76 

1886 81 3923 3114 2392 5506 68 

1887 87 3952 2866 3899 6765 78 

1888 88 4307 3250 4063 7313 83 

1889 101 4776 3052 4780 7832 78 

1890 87 4838 3226 5003 8229 95 

1891 104 4748 2446 5251 7717 74 

1892 101 8252 6583 8583 15166 151 

1893 153 8983 9215 8083 17298 113 

1894 150 (?) 10302 8026 18328 122 

1895 224 15729 14731 7271 22002 98 

1896 307 17152 18406 6696 25102 81 

 
Понятно, что если на одного подписчика в течение года выходит большее число 

выданных ему книг, то значит обмен их происходил быстрее, т. е. в более короткие сроки, чем 

в тот год, когда на одного подписчика приходится меньшее число книг. Разделяя число  

365 (дней в году) на выведенные здесь цифры выдачи книг на 1 подписчика, мы увидим, что 

самым вялым обменом книг и журналов отличался 1884 год, когда обмен в среднем 

приходился через 9 дней; самым энергичным обменом отличался 1892 год (обмен через 

2, 4 дня); в остальные же годы подписчики меняли взятые ими из Библиотеки книги через            

3–4 дня (и только в 1886 году – через 5, 3 дня). 

Какие именно периодические издания и книги могла доставлять своим подписчикам 

Библиотека,  видно из её записей, которые подсчитывались и систематизировались в годовых 

отчетах Правления для периодических изданий с 1886 года, а для книг – с 1889. Из таблиц, 

приведенных в приложении к настоящему очерку, видно, что из периодических изданий более 

читаемыми за последние 11 лет были «Русская мысль», «Вестник Европы», «Русское 

богатство» и «Северный вестник»; расположение к последнему, а также к ежемесячным 

изданиям «Неделя» в последние годы стало уменьшаться в пользу нового журнала «Мир 

Божий». 
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Любимыми писателями за последние 8 (или точнее 5) лет у черниговских читателей 

были, из беллетристов  Толстой, Тургенев, Мордовцев, Жюль-Верн, Эмиль Золя, Достоевский 

и Шпильгаген, из политических писателей – Салтыков (Щедрин), а из историков – 

Костомаров и Данилевский. За последние 5 лет сочинения этих беллетристов были взяты из 

Библиотеки на дом не менее тысячи раз, а названных историков и публицистов – не менее 

600 раз; сочинения Л. Толстого взяты были за эти 5 лет даже более 2 тысяч раз (2326). 

Для характеристики того, по каким отделам каталога взяты были на дом подписчиками 

книги, мы имеем разработку цифр за первые 3 года и за последние 5 лет (1891–1896, кроме 

1894). Хотя в подсчете книг по отделам многие были показаны, как неизвестно к какому 

отделу принадлежащие, но исключив их из счета, мы получаем следующие общие цифры и 

процентные их отношения за первый период и за второй. 
 

Отделы книг: 

Было взято книг: % отношение 

За трехлетие 

1877 – 79 

За пятилетие 

1891 – 96 

За 1-ый 

период 

За 2-ой 

период 

По беллетристике русской 13824 21647 45,0 49,3 

«                     »    переводной 8138 12735 26,6 28,9 

«                     »    малорусской 452 517 1,4 1,1 

Детских и популярных книг 3311 3407 10,7 7,8 

По критике и истории литературы 392 1061 1,3 2,4 

По социологии и публицистике 1872 1261 6,2 2,8 

По истории 1392 1641 4,6 3,7 

По географии и естествознанию 836 1177 2,7 2,7 

По богословию, философии и 

педагогике. 
472 597 1,5 1,3 

Всего определенных книг по 

отделам 
30689 44043 100 100 

 
Как в первый, так и в последний период существования Библиотеки наибольшее число 

книг, взятых на дом, составляли произведения изящной словесности (73–79%), из книг 
серьезного содержания более против других отделов каталога были требуемы книги по 
истории, социологии и публицистике; отдел детских и популярных книг также имел 
значительный круг читателей. 

Чтобы оценить, во что обходилось каждому подписчику прочтение одной книги за 
20 лет существования Библиотеки, а также, во что обходилось последней удовлетворение этих 
нужд подписчиков, обратимся к цифрам расходов последней, разделяя их на два главные 
отдела – расходов производительных и текущих. 

В отчетах Библиотеки сохранились цифры расходов за все время ее существования, 
причем они подразделены на отделы: 1) по усилению средств Библиотеки и 2) по содержанию 
и заведыванию ею. К первому отделу отнесены расходы на выписку книг, журналов и газет, на 
пересылку денег в редакции периодических изданий и в книжные магазины, на переплеты 
книг и журналов и так называемые «разные расходы», из которых в первые два года 
существования читальни много издержано было на выписку, отпечатывание и рассылку 
подписчикам телеграмм с театра военных действий на Балканах. Расходы второго рода 
состоят из издержек на инвентарь, жалованье служащим, найм, отопление и освещение 
помещений, на канцелярские и хозяйственные материалы. Отдельно показывались в расход и, 
как переходящие суммы – возвращаемые подписчикам залоги, а также уплата долгов по 
займам. Но так как залоги подписчиков никогда не сохраняются в каком-либо банке, как 
особые принадлежащие им суммы, а идут в оборот вместе со всеми текущими поступлениями, 
то при оценке средней стоимости прочета одной книги следует и эти суммы причислять к 
общим расходам Библиотеки, а не подписчиков, так как на залоги в этом случае следует 
смотреть как на особый род беспроцентного займа, какой делает Библиотека у своих 
подписчиков наравне с другими займами. 
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Разделяя расходы на несколько главных рубрик, из 20-ти годовых отчетов Библиотеки 

получаем следующие цифры. 

 

Годы 

Было израсходовано Библиотекой на: 

Всего 
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1877 258,87 459,56 32,70 227,00 184,50 – – 1162,63 

1878 18,65 927,89 92,35 410,50 304,20 – – 1753,59 

1879 20,13 389,08 42,25 386,00 332,08 – – 1169,54 

1880 23,98 554,04 50,55 433,00 307,36 – – 1368,93 

1881 2,78 415,54 44,52 421,00 310,38 – – 1194,22 

1882 19,76 429,55 48,74 479,40 311,34 – – 1288,79 

1883 11,98 255,42 39,67 480,00 307,90 385,00 – 1479,97 

1884 1,60 420,05 27,04 480,00 302,75 281,00 94,50 1606,94 

1885 8,20 194,96 31,89 450,00 109,05 178,00 187,05 1159,15 

1886 3,85 400,70 53,43 415,00 200,00 269,00 2,30 1344,28 

1887 2,84 293,03 49,60 420,00 123,76 160,00 100,00 1149,23 

1888 1,50 260,05 47,07 420,00 140,34 184,00 70,00 1122,96 

1889 27,90 278,70 64,94 433,00 149,69 220,00 – 1174,23 

1890 3,10 182,69 41,35 435,00 102,16 206,00 – 969,30 

1891 1,92 145,69 38,05 432,00 176,80 266,00 – 1060,46 

1892 23,56 218,47 201,09 406,00 164,95 124,00 193,50 1332,45 

1893 18,72 293,10 173,58 419,56 197,62 187,00 – 1289,58 

1894 11,90 519,36 117,05 561,85 234,73 280,00 – 1724,89 

1895 37,97 198,14 128,31 686,92 247,19 245,00 – 1543,53 

1896 119,56 670,54 143,30 818,14 145,21 435,00 – 2331,75 

За 20 л. 618,77 7506,56 1467,48 9215,25 4352,01 3420,00 647,35 27226,42 

 

Для пополнения этих издержек учреждения на разные элементы его делопроизводства 

нужно сказать еще об одном роде расходов по кассе, не имеющих значения расходов 

Библиотеки, так как суммы, показанные расходом, взяты из кассы Библиотеки для вклада их в 

Ссудосберегательную кассу Государственного казначейства, или Черниговский городской 

общественный банк. Они следовательно остаются в сбережениях и составляют так 

называемый запасной фонд Библиотеки и фонд на постройку в будущем собственного дома 

для Библиотеки. Если эти сбереженья прибавить к общим суммам расходов, то только тогда 

получится баланс с прописанными выше суммами приходов, хотя и не совсем точно в силу 

того, что записи за все годы существования Библиотеки не однообразны. Так, напр[имер],  

вначале суммы залогов вовсе не показывались в отчетах Библиотеки; до 1885 года не 

показывались суммы залогов, находящиеся в кассе и к известному дню. Были и неточности в 

переносах из года в год остававшихся в кассе залогов старых подписчиков, на что не раз 

обращали внимание ревизионные коммиссии. Наконец неточности проистекали из того, что 

один раз известные суммы записывались с наросшими на них процентами, другой раз – 

проценты, полученные на капитал, указывались отдельно и. т. д. 

Пожертвования, которые сдавались или в Ссудосберегательную кассу Государственнаго 

банка или в Городской общественный банк, получили свое начало с 1885 года, когда 

(18 октября) было установлено увеличивать неприкосновенный капитал, пожертвованный 

г. Болбатом, и «на образование основного фонда» отчислять 10% от всяких пожертвований и 

сборов со спектаклей и концертов в пользу Библиотеки. Таким образом явился особый вид 
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расхода – взносов в казначейство сумм запасного фонда. Другой фонд из пожертвований на 

постройку дома для Библиотеки образовался также с 1886 года. Суммы этих фондов с 1886 

года представляются в следующих числах: 

 

Годы 

Запасной фонд Фонд на постройку дома Всего по 

номинальной 

стоимости: 
В проц. 

бумагах 
В наличных 

В сберегате-

льной кассе 
В наличных 

1886 600,00 28,71 13,50 15,00 657,21 

1887 600,00 60,89 13,50 31,72 706,11 

1888 600,00 62,89 14,21 66,07 743,17 

1889 600,00 65,89 56,00 78,59 800,48 

1890 600,00 65,89 153,77 95,59 915,25 

1891 600,00 71,89 253,90 80,57 1006,37 

1892 600,00 83,06 330,37 58,59 1072,02 

1893 600,00 108,52 398,26 49,59 1156,37 

1894 600,00 154,92 574,35 – 1329,27 

1895 300,00 502,55 750,00 51,99 1604,54 

1896 300,00 367,07 750,00 115,72 1732,78 

 

Оставляя в стороне эти суммы, как не находившиеся в обращении для удовлетворения 

текущих потребностей читателей, остановимся на цифрах двух вышеприведенных таблиц о 

доходах и; расходах Библиотеки за 20 лет ее существования. За это время она получила 

29 тысяч рублей; из них более 16 тысяч внесли ей подписчики (12,7 тысяч подписной платы и 

3,5 тысячи в виде залогов, если их суммировать по годам), а около 13 тысяч дали Городской 

общественный банк, спектакли, концерты, пожертвования и другие поступления. 

Следовательно от подписчиков Библиотека получила более половины (55%) своих доходов, а 

из других источников – менее половины (45%). Отношения между этими двумя отделами 

доходов изменялись: в первый (исключительный) год существования Библиотеки доля 

подписчиков выражалась только 19% всей суммы прихода; затем они давали то 32%, то 46%, 

то 65%. Если исключить залоги подписчиков, то общая сумма доходов (25,5 тыс. руб.) 

разделится между поступлениями от подписчиков и прочими поровну (по 50%). Ниже 33% 

всей суммы доходов она никогда не спускалась. За 6-летие с 1878 по 1883 сумма сбора с 

подписчиков в среднем составляла 47% (вычисляя без залогов), а за 10-летие с 1884 по 1893 – 

уже 57%. 
Разделяя и расходы Библиотеки на два большие отдела – производительные (на покупку 

мебели, книг, журналов, газет и переплет их) и текущие (на содержание служащих и 
обстановки), мы увидим, что за 20 лет Библиотека израсходовала более 27 тысяч, из которых 
более 91/2 тысяч (35%) пошли на производительные расходы, а более 17,5 тысяч (65%) – на 
текущие. Тут также встречаются колебания по годам: в 1891 году производительные расходы 
составляли только 21% общей суммы, а в годы 1878, 1892, 1893 и 1896 – доходили до 40–41%. 
Нужно полагать, что такое отношение производительных расходов к общей их сумме (1/3 – 2/5) 
в Черниговской библиотеке будет держаться еще долго, и с ним нужно примириться. При всем 
прочем оно вовсе и не представляет такого печальнаго явления, каким казалось Правлению 
состава 1879 года4, так как хорошо отапливаемое зимою помещение и знающие свое дело 
библиотекарши необходимы и для сохранения того книжного богатства, какое накапливается 
Библиотекой, и для лучшей эксплуатации последнего подписчиками. 

Сопоставляя полученные цифры с числом читателей за разные годы, мы замечаем, что 

число последних обыкновенно уменьшается в год, следующий за тем, когда было выписано 

                                                           
4 ) В Харьковской общественной библиотеке производительные расходы составляют 47%, а содержание 

учреждения – 53%; но там общий годовой оборот сумм в 1896 г. достиг цифры 37 тысяч рублей. В Херсонской 
библиотеке, где годовой бюджет равняется 4–5 тыс. в год, производительные расходы, как и у нас, составляют 
1/3 всей суммы расходов. 
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мало книг. С 1885 года (когда число подписчиков дошло до минимума – 66), число читателей 

постепенно увеличивается, а вместе с этим уменьшается размер расходов Библиотеки на 

одного читателя в среднем. Это уменьшение расходов, впрочем, можно проследить с первого 

1877 года. 

В 1877 году было 50 членов-учредителей, пользовавшихся только газетами, журналами и 

телеграммами. На удовлетворение этих их потребностей Библиотека израсходовала 

1162 рубля, или в среднем на каждого по 23,24 руб., а так как от них она получила только 

274,65 руб., или по 5,49 руб, с одного в среднем, то следовательно на каждого своего читателя 

она приплатила по17,75 руб. 

В 1885 году было 66 подписчиков; подписной платы они внесли 416,80 руб., или каждый 

в среднем по 6,31 руб., а Библиотека при 1159,15 руб. всего расхода на каждого подписчика 

издержала по 17,56 руб., т. е. из своих средств на каждого приплатила по 11,25 руб. 

В 1896 году 307 подписчиков внесли 1080 руб. подписной платы (и штрафов) или по 

3,51 руб. каждый; всего прихода у Библиотеки было 2511,55 руб., или по 8,18 руб. на одного 

подписчика, а израсходовала она 2331,55 руб. или по 7,59 р. на каждого; следовательно в 

среднем на одного подписчика она приплатила по 4,08 руб. 

Следовательно то, что в собраниях членов первых годов называлось общественною 

благотворительностью при помощи деятельности такой кооперации, какой является 

Черниговская общественная библиотека, с увеличением числа пользующихся ею выражается с 

течением времени уменьшением расхода на одного члена кооперации. Величина этой суммы 

находится в зависимости от отношения числа подписчиков, вносящих в кассу Библиотеки 

более среднего размера платы, к числу подписчиков более дешевых разрядов: когда число 

последних относительно увеличивается, то увеличивается и размер приплаты со стороны 

Библиотеки на всех вообще подписчиков. Изменение таксы абонементной платы, изменение 

суммы производительных и непроизводительных расходов Библиотеки влияют на размер 

приплати из кассы Библиотеки на одного подписчика; но в общем ходе развития учреждения 

эта приплата уменьшается, как то видно из следующего ряда цифр за последние 12 лет: 
 

Годы: 

Средний доход 

Библиотеки на 

1-го подписчика 

Средний расход 

Библиотеки на 

1-го подписчика 

Средний взнос 

1-го подписчика 

Приплата 

Библиотеки на 

1-го подписчика 

1885 17,64 руб. 17,56 руб. 6,31 руб. 11,25 руб. 

1886 17,29 16,59 6,31 10,28 

1887 13,68 13,20 5,56 7,64 

1888 12,80 12,75 5,43 7,32 

1889 10,60 11,62 5,59 6,03 

1890 12,85 11,13 6,16 4,97 

1891 10,50 10,19 5,48 4,71 

1892 14,05 13,18 7,38 5,80 

1893 9,44 8,43 5,04 3,39 

1894 13,27 11,50 6,05 5,45 

1895 9,80 6,89 4,06 2,83 

1896 8,18 7,59 3,52 4,07 

За 12 лет: 11,44 10,45 5,15 5,30 
 
Обращая внимание еще на число прочтенных книг, взятых из Библиотеки подписчиками 

на дом, и вычисляя подобным же образом, как и выше, во что обошлось прочтение одной 

книги Библиотеке и подписчикам, мы увидим, что рядом с увеличением числа подписчиков и 

книг, имеющихся в Библиотеке, стоимость прочета одной книги с каждым годом 

уменьшается, что и составляет главный результат развития средств Библиотеки. 
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Годы 
Число 

подписчиков

Взятых 

ими 

книг 

Расходы 

Библиотеки 

(руб.) 

Взносы 

подписчиков 

(руб.) 

Чтение 1 книги 

обошлось (коп.): 

библиотеке подписчику

1885 66 5059 1159 417 23,0 8,2 

1886 81 5506 1344 512 24,0 9,3 

1887 87 6765 1149 484 17,0 7,1 

1888 88 7313 1123 478 15,4 6,5 

1889 101 7832 1174 565 15,0 7,2 

1890 87 8229 969 536 11,7 6,5 

1891 104 7717 1060 570 13,7 7,4 

1892 101 15166 1332 747 8,8 4,9 

1893 153 17298 1290 772 7,4 4,4 

1894 150 18328 1725 908 9,4 4,9 

1895 224 22002 1544 909 7,0 4,1 

1896 307 25102 2332 1080 9,3 4,3 

За 12 лет. 1549 146312 16201 7978 11,7 5,4 

 

Все эти цифры показывают, что несмотря на довольно медленное увеличение числа 

участников кооперации, ведающей общественным имуществом Черниговской библиотеки, 

увеличение их приводит к удешевлению прочета одной книги. В 1885 году, когда 

66 подписчиков взносили по 6,31 руб. в среднем, а Библиотека расходовала на каждаго по 

17,56 руб., стоимость прочета одной книги для подписчика составляла более 8 коп., для 

Библиотеки – 23 коп.; в 1896, когда с увеличением подписчиков более дешевых разрядов 

взносы их и расходы Библиотеки на каждаго уменьшились вдвое, стоимость прочета книги 

уменьшилась также вдвое и более, понизившись до 4,3 коп. (для подписчика) и 9,3 коп. (для 

Библиотеки). 

Если бы результатом 20-летней деятельности общих собраний членов Библиотеки и 

избираемаго ими Правления было это одно удешевление в г. Чернигове стоимости чтения 

книг, то и тогда Библиотека исполнила бы свое назначение. Но она сверх того скопила для 

будущих поколений известный запас книг и, несмотря на незначительность денежных своих 

оборотов, сумела образовать запасной фонд и фонд на постройку в будущем собственного 

здания. Как ни малы эти фонды, но одно образование их, при всех неблагопpиятныx условиях 

развития учреждения, служит залогом того, что в будущем это просветительное учреждение, 

прожившее очень скромно первые 20 лет своего существования, займет довольно видную роль 

в жизни города Чернигова. 

Помещение, предоставляемое Городским общественным управлением для Библиотеки, 

как известно ее членам, в скором времени не в состоянии будет вместить увеличивающегося с 

каждом годом книжного имущества Библиотеки. Поэтому особое внимание членов 

Библиотеки очевидно обращено будет на увеличение фонда на постройку дома. Фонд этот 

составился, как видно из приложения IV, из копеечных пожертвований; в первые годы, когда 

их было мало (по 13–17 руб.), эта затея Правления была предметом насмешек: говорили, что 

на гроши нельзя построить дом, необходимый для Библиотеки города, имеющего 25 тысяч 

жителей. Теперь же, когда сумма пожертвований на постройку дома за 20-летие достигла 

суммы в 865 рублей, а ко времени печатания настоящаго очерка – более 1,5 тысячи руб., едва 

ли уже найдутся скептики, говорящие, что на сбор пожертвований нельзя построить 

необходимого здания. 

Правда, сумма, собранная до сих пор на постройку дома, далека еще от суммы на тот же 

предмет, имеющаяся, напр[имер], в Харьковской общественной библиотеке (29000), где в год 

поступает 1,5–2 тысячи пожертвований на этот предмет, а в 1896 году общими собраниями 

членов исходатайствована субсидия из сумм Государственного казначейства в 15 тыс. руб. и 

сверх того Харьковская городская дума, начиная с 1895 г., вносит ежегодно в смету по 

500 руб., обращая их в 5-процентные облигации городского займа для передачи Библиотеке, 
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что предполагается делать в течении 10 лет. Но не нужно забывать, что Харьков в несколько 

раз больше Чернигова, что там за 10 лет своего существования Библиотека скопила более 

67 тысяч томов, почему и здание для помещения этого книжного имущества необходимо 

гораздо большее. 

Если Собрание членов Черниговской библиотеки установит за правило отчислять 

известный процент поступлений в фонд на постройку дома, как это было установлено для 

образования запасного фонда, будет ходатайствовать перед думою об отводе места под 

постройку здания для Библиотеки; если вместе с удешевлением стоимости чтения и 

увеличением книжного запаса будет в обществе рости и стремление упрочить существование 

Библиотеки устройством для неё специального здания, то можно надеяться, что и влияние 

Библиотеки на нравы и жизнь горожан будет развиваться более быстрым темпом, чем в 

истекшие 20 лет её существования. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

І. Количество удовлетворенных требований на периодические издания за годы 1886–1896. 

(Показаны те периодические издания, которые в 1896 году были выданы 10 и более раз). 
 

Названия 

периодических 

изданий 

1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896

1. «Русская 

мысль» 
480 689 648 703 696 791 1140 1640 1774 1508 1546

2. «Вестник 

Европы» 
570 730 772 794 801 891 1340 1057 1185 1158 985 

3. «Русское 

богатство» 
111 270 240 277 343 322 488 481 784 1097 944 

4. «Север[ый] 

вестник» 
226 461 557 620 494 651 1051 1045 1030 899 668 

5. «Мир Божий» –  – – – – 116 54 158 362 447 

6. Журнал 

«Неделя» 
148 266 348 256 343 277 516 602 601 497 376 

7. «Новое слово» – – – – – – – – – – 325 

8. «Недельная 

хроника Восхода» 
           

9. «Детское 

чтение» 
9 26 8 54 21 60 164 195 137 90 165 

10. «Родник» 30 53 107 177 170 103 232 410 325 236 164 

11. «Вестник 

иностранной 

литературы» 

– – – – – – 107 8 – – 123 

12. «Русская 

старина» 
102 229 263 222 204 204 242 237 155 110 107 

13. «Русские вести» 207 325 305 480 520 426 494 606 341 168 79 

14. «Новь и 

мозаика» 
– 159 87 22 – 21 – 17 – 50 59 

15. Журнал «Нива»  – – – – – 129 80 27 43 55 

16. «Киевская 

старина» 
128 183 156 156 199 133 219 232 134 122 54 

17. «Исторический 

вестник» 
163 110 204 175 185 314 454 432 369 139 40 

18. «Revue 

hebdomadairе» 
– – – – – – – – – – 36 
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19. «Всходы» – – – – – – – – – – 35 

20. «Стрекоза» – – – – – – – – – 20 35 

21. «Семейные 

вечера» 
13 26 49 42 158 123 291 395 351 123 34 

22. «Наблюдатель» – – – 261 325 359 520 324 110 51 28 

23. «Русский 

архив» 
– – – – – – – – – 29 23 

24. «Артист» – – – – 70 23 17 27 18 6 17 

25. «Вокруг света» – – – – – – – – –  15 

26. «Русская 

школа» 
– – – – – – – 36 16 13 15 

27. «Вопросы 

философии и 

психологии» 

– – – – – – – – – 18 13 

28. «По морю и 

суше» 
– – – – – – – – – 1 11 

29. «Зоря» – – – – – – – – – 8 11 

30. «Tygodnik 

Ilustrowany» 
– – – – – – – – – 2 10 

31. «Семья и 

школа» 
63 209 133 295 87 – – – – – – 

32. «Эпоха» 28 63 9 – – – – – – – – 

33. «Дело» 52 50 4 – – – – – – – – 

 

ІІ. Количество удовлетворенных требований на сочинения разных авторов в 

Черниговской общественной библиотеке (по уменьшающемуся количеству выдач в 1896 году, 

причем кроме 230 авторов, сочинения которых взяты были 10 и более раз в 1896 г., показаны 

еще те авторы, которых сочинения были выданы в одном из предыдущих годов более 30 раз). 

 

№№ Фамилии авторов 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 
З
а 

п
о
сл

ед
н

и
е 

5
 л

ет
 в

м
ес

те
 

В
 с

р
ед

н
ем

 

за
 п

я
ти

л
ет

и
е 

 Более 200 выдач в 1896 г.: 

1. Мордовцев 20 42 42 54 111 51 661 758 1635 327 

2. Толстой Лев 125 152 132 316 355 485 545 625 2326 465 

3. Тургенев 120 108 117 206 242 341 519 470 1778 355 

4. Писемский – – – 40 44 35 328 407 854 171 

5. Жюль-Верн 68 55 – 160 258 327 318 280 1343 268 

6. Лесков – – – 11 15 16 165 267 474 95 

7. Шпильгаген 60 85 70 152 160 209 201 252 974 195 

8. Эмиль Золя 20 33 39 98 226 191 249 250 1014 203 

9. 

Крестовский[В.] 

(Хвощ[инская 

Н.Д.]) 

93 104 62 120 103 104 196 220 743 148 

10. Чехов 7 13 16 90 85 128 205 213 721 144 

11. Григорович 22 30 15 54 61 112 207 213 647 129 

12. Диккенс 42 64 44 99 126 199 208 210 842 168 

13. Гончаров 99 113 83 126 149 178 238 207 898 179 
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 100–200 выдач в 1896 г.: 

14. Ги де Мопассан – – – 15 15 39 293 197 559 111 

15. Майн Рид 42 24 20 51 105 186 158 196 696 139 

16. Короленко 7 22 15 32 50 112 172 196 562 112 

17. Данилевський 5 9 7 54 95 128 149 195 621 124 

18. Костомаров 37 24 19 56 76 144 167 193 636 127 

19. Гоголь 49 55 – 61 121 133 168 186 669 134 

20. Станюкович 12 19 17 28 21 24 151 172 396 79 

21. 
Салтыков 

(Щедрин) 
85 70 65 156 214 197 230 162 959 192 

22. Салиас 18 35 11 31 50 64 164 160 469 94 

23. Достоевский 140 163 125 178 175 259 239 160 1011 202 

24. Островский 42 48 – 38 65 93 71 151 418 83 

25. 
Вологдин 

(Засодимский) 
– – – 30 37 53 127 151 398 79 

26. Виктор Гюго 30 41 45 93 80 145 160 150 628 125 

27. Потапенко – – – 75 108 164 230 146 723 144 

28. Оржешко – – – 32 22 29 163 141 387 77 

29. Сенкевич Генрих – – – – 18 28 112 127 – – 

30. Гаршин 22 21 28 95 89 129 117 120 550 110 

31. Доде Альфонс 7 22 13 92 105 131 148 116 592 118 

32. Анненская – – – 5 23 35 63 114 240 47 

33. Купер 15 9 19 38 88 85 156 113 480 96 

34. Жорж Санд 10 14 17 55 39 46 68 110 318 63 

35. Марк Твен – – – – – 40 30 108 – – 

36. Вальтер Скот 53 44 39 47 56 105 107 107 422 84 

37. Водовозова – – – – – – 3 103 – – 

38. Потехин 16 29 15 57 83 94 103 101 438 88 

 50–100 выдач в 1896 г.: 

39. 
Вагнер  

(Кот Мурлыка) 
– – – 90 44 73 106 97 410 82 

40. 
Печерский 

(Мельников) 
23 33 14 21 47 66 168 96 398 80 

41. Белинский 35 38 14 21 47 66 168 96 398 80 

42. Шаховская 42 38 29 13 33 39 39 88 212 42 

43. 
Немирович – 

Данченко 
25 24 14 49 101 63 108 83 404  

44. Успенский Глеб 54 50 42 47 63 72 74 81 337  

45. Пушкин 19 8 20 21 64 55 100 78 318  

46. Крашевский 33 40 30 45 63 88 104 74 374  

47. Некрасов 15 23 13 32 33 46 45 74 230  

48. 
Соловьев 

Всеволод 
27 18 18 10 49 50 72 74 255  

49. Ауэрбах 16 21 15 15 66 97 60 74 312  

50. Тур Евгения – – – 22 25 24 124 73 268  

51. Бальзак – – 12 22 59 72 42 71 266  

52. Шекспир 19 11 11 53 60 52 59 71 295  

53. Мамин-Сибиряк – – – – – 6 50 65 – – 

54. Ибсен – – – 36 50 24 18 64 192  

55. Брет Гарт – – 4 9 6 16 70 64 165  

56. Сысоева – – – 34 37 31 121 61 284  

57. Рогова – – – – – – 83 58 – – 
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58. Г. Мало – – – 16 21 31 70 57 195  

59. Бокль 13 10 13 26 45 74 69 56 270 54 

60. Авенариус – – – 2 23 14 10 55 104 21 

61. Бьернсон – – – 38 44 30 33 55 200 40 

62. Бичер Стоу 12 6 18 8 38 33 48 55 182 36 

63. Густав Эмар – – – – 126 168 107 54 – – 

64. Мачтет 15 10 5 1 – 25 57 52 – – 

65. Астырев – – – – – – – 51 – – 

66. Аксаков К. – – – 20 46 38 65 51 220 44 

67. Эртель – – – – – – 25 51 – – 

68. Флобер – – 9 19 9 20 28 50 126 25 

69. Острогорский – – – 11 23 46 31 50 161 32 

70. Дарвин 10 10 11 33 39 39 37 50 198 40 

 40–49 выдач в 1896 г.: 

71. 
Каронин [Петро- 

павловский] 
– – – – – 73 41 49 – – 

72. Эберс 10 33 18 23 35 26 29 49 162 32 

73. Шиллер 11 7  11 33 22 23 49 138 27 

74. Соколова 13 22 31 42 34 60 31 47 214  

75. Каразин – – – – – 43 30 47 – – 

76. Боборыкин – – – – 14 39 51 46 – – 

77. Желиховская – – – – – – – 45 – – 

78. Гете 12 18 – 24 29 30 67 44 194  

79. Гарин – – – – – – 59 44 – – 

80. Кареев – – – 5 10 30 55 44 144  

81. Ворисгофер – – – – – – – 43 –  

82. Лермонтов 12 11 17 15 23 30 35 42 145  

83. Зудерман – – – 4 48 16 30 41 139  

84. Скабичевский – – – 44 38 53 48 40 223  

 30–39 выдач в 1896 г.: 

85. Круглов – – – – – – 24 39 – – 

86. Борн – – 19 26 34 46 53 38 197  

87. Погосский – – – 44 55 54 35 37 225  

88. Серошевский – – – – – – – – 36 – 

89. Авдеев 25 21 21 25 27 30 33 36 151 30 

90. Вебер – – – – – 1 18 34 – – 

91. Фламмарион – – – 24 25 27 20 34 130 26 

92. Мещерский 4 11 – 22 12 39 31 34 138 28 

93. Шатриан – – 2 12 3 – – 33 – – 

94. Дмитриев – – – – – – – 33 – – 

95. Захер–Мазох 6 13 11 14 12 23 25 32 106 21 

96. Андерсен – – – – – 12 29 31 – – 

97. По Эдгар – – – – – – – 31 – – 

98. Байрон 15 11 17 15 19 28 44 31 137 27 

99. Никитин 7 17 15 9 16 25 39 31 120 24 

100. Левицкий – – – – – – 53 31 – – 

101. Лажечников 18 9 16 7 1 – – 30 – – 

102. Жуковский 14 16 11 21 19 18 25 30 113 22 

 20–29 выдач в 1896 г.: 

103. Монтепень – – – 15 22 18 30 29 114 23 

104. Пыпин – – – 16 12 18 30 29 105 21 

105. Рубакин – – – –  – 11 29 – – 
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106. Смирнова – – – – – – – 29 – – 

107. Толстой Алексей – – – 14 16 11 8 29 67 16 

108. Францоз – – – 2 12 1 17 28 60 12 

109. Тимирязев – – – 17 9 16 21 28 91 18 

110. Гейне 15 29 16 33 36 51 46 28 194 39 

111. Дефо – – – – – 28 50 27 – – 

112. Кулиш – – 7 12 5 10 28 27 92 16 

113. Лессинг – – – – – 2 21 27 – – 

114. Надсон – – 18 8 21 19 26 27 101 20 

115. Смайльс – – – 20 15 16 39 27 117 23 

116. Сталь – – – – – – – 26 – – 

117. Пономарев – – – – – – 17 26 – – 

118. Куликова – – – – – – – 26 – – 

119. Конради – – – – – 10 23 26 – – 

120. Коратыгин 6 12 6 – 5 14 14 26 – – 

121. Вольский – – – – – – – 25 – – 

122. Джаншиев – – – 12 3 8 31 25 79 16 

123. Дюма – – – 10 – 5 11 25 – – 

124. 
Квитка-

Основьяненко 
8 12 17 26 19 40 42 25 152 30 

125. Нарежный – – – – – 5 8 25 – – 

126. Спенсер – – – 7 14 36 23 25 105 21 

127. Ковалевский М. – – – – – 3 18 25 – – 

128. 
Терпигорев 

(Атава) 
– – – – – 8 22 24 – – 

129. Терешкевич – – – – – – – 24 – – 

130. Старицкий – – 12 12 6 4 26 24 72 14 

131. Иванюков – – – – – 29 41 24 – – 

132. Селивановский – – – – – – – 24 – – 

133. Макарова – – – – – – – 24 – – 

134. Гейнце – – – –  3 14 24 – – 

135. 
Арабские  

сказки 
– – – – – – – 24 – – 

136. Шмидт – – – 16 9 16 17 24 82 16 

137. Бланки – – – 2 15 17 27 22 83 17 

138. Карнович – – – – – 25 19 21 – – 

139. Тэн – – – – – 10 8 21 – – 

140. Бэллами – – – 16 39 15 11 21 102  

141. Безандт – – – 14 38 17 13 21 103  

142. Арсеньев – – – 19 8 – – 21 –  

143. Брем – – – – – 6 12 20 – – 

144. Карышев – – – – – – 5 20 – – 

145. Льюис 7 10 – 18 18 24 21 20 101  

146. Порш – – – – – – – 20 – – 

147. Ньево – – – – –  – 20 – – 

 15–19 выдач в 1896 г.: 

148. Багров – – – – – – 19 19 – – 

149. Буренин – – – – – – 14 19 – – 

150. Марко Вовчок – – – – – – – 19 – – 

151. Джованниоли – – – – – 10 10 19 – – 

152. Наумов – – – – – 8 15 19 – – 

153. Слепцов 8 20 4 28 19 7 10 19 83 16 
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154. Сиповский – – – – – – – 19 – – 

155. Ардов – – – 4 18 19 20 18 79 16 

156. Альгрен – – – – – – – 18 – – 

157. Гребенка – – – – – – 16 18 – – 

158. Гартвинг – – – 10 15 – 4 18 – – 

159. Лукашевич – – – – – – – 18 – – 

160. Леббок – – – – – – – 18 – – 

161. 
Норвежские 

писатели 
– – – – – – – 18 – – 

162. Назарьева – – – 13 18 13 12 18 74 15 

163. Тайлор – – – – – 12 21 18 – – 

164. Безродная – – – 7 18 13 23 17 78 16 

165. Дрэпер – – – 13 8 17 9 17 64 13 

166. Ли Ионнас –– – – – – – – 17 – – 

167. Меч – – – 11 14 – 33 17 – – 

168. Самаров 17 3 4 6 9 – – 17 – – 

169. Бранцевич 25 27 4 – – – 12 16 – – 

170. Брассей – – – – – – – 16 – – 

171. Чистяков – – 5 22 25 32 35 16 130 26 

172. Лазаревский       4 15 – – 

173. Летурно – – – 4 10 3 8 15 40  

174. Реклю – – – – – 11 35 15 – – 

175. Сервантес – – – 10 12 24 12 15 73  

 10–14 выдач в г.: 

176. Берне – – – – – 14 10 14 – – 

177. Брандес – – – 6 12 6 10 14 48  

178. Богданов – – – – – 42 15 14 – – 

179. Блекки – – – – – 3 8 14 – – 

180. Гизо – – – – – 2 10 14 – – 

181. Габорио – – – – – – – 14 – – 

182. Загоскин – – – – – – – 14 – – 

183. Исаев – – – – – 13 12 14 – – 

184. Монтегацца – – – – – 26 15 14 – – 

185. Мари Ж. – – – – – 19 32 14 – – 

186. Мильтон – – – – – 5 14 14 – – 

187. Милль – – – – – 3 10 14 – – 

188. Никитенко – – – – – 38 19 14 – – 

189. Николаев – – – – – – 10 14 – – 

190. Жорж Онэ 13 9 23 25 27 – – 14 – – 

191. Фонвизин – – – – 2 – – 14 – – 

192. Чернышевский – – – – 16 25 20 14 – – 

193. Бекетов – – – – – 2 15 13 – – 

194. Бажина – – – – – – – 13 – – 

195. Кропивницкий – – – – – – – 13 – – 

196. Линев 10 5 2 6 6 12 7 13 44 9 

197. Теккерей 6 10 13 23 21 27 15 13 99 20 

198. Ушинский – – – – – – – 13 – – 

199. Шевченко – – 3 11 7 17 8 13 56 11 

200. Шашков – – – 7 10 7 12 13 49 10 

201. Шульгина – – – – – 4 7 13 – – 
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202. Бэнь – – – 11 16 15 12 12 66 13 

203. Брэддон – – – 6 12 11 10 12 51 10 

204. Виноградов – – – – – – – 12 – – 

205. Иванов – – – – – – – 12 – – 

206. Миллер – – – – – – – 12 – – 

207. Свифт – – – – – 10 21 12 – – 

208. Эллиот Джорж 10 5 8 2 3 3 15 12 35 7 

209. Авсеенко – – – – – – – 11 – – 

210. Бокк – – – – – – – 11 – – 

211. 
Горбунов-

Посадов 
– – – – – 2 8 11 – – 

212. Гефтинг – – – – – – – 11 – – 

213. Карамзин – – – – – 12 17 11 – – 

214. Леви – – – – – – – 11 – – 

215. Полежаев – – – – – – 10 10   

216. Брайс – – – – – – 10 10 – – 

217. Грибоедов – – – – – 9 17 10 – – 

218. Карпенко-Карый – – – – – – – 10 – – 

219. Курер Белл – – – – – – – 10 – – 

220. Ноэль Эжен – – – 11 27 – – 10 – – 

221. Пассек – – – – – – – 10 – – 

222. Панов – – – – – – – 10 – – 

223. Ржевусский – – – 8 14 4 6 10 42 8 

224. Разин – – – – – 1 9 10 – – 

225. Руссо – – – – – 7 7 10 – – 

226. Степанов – – – – – – 7 10 – – 

227. Фаррар – – – – – – – 10 – – 

228. Юнкер – – – – – – – 10 – – 

229. Янжул – – – – – 13 11 10 – – 

230. Ядринцев – – – 4 15 – – 10 – – 

231. 
Михайлов 

(Шеллер) 
30 49 45 57 92 – – – – – 

232. Фурман – – – 16 39 2 23 3 83 17 

233. Безобразов – – – 16 39 2 23 3 83 17 

234. 
Крестовский 

Всевол[од]. 
10 15 15 25 36 – – – – – 

235. Бернет – – – – – 37 21 – – – 

236. Амичис – – – – – 32 11 – – – 
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ІІІ. Число заседаний Собрания членов и Правления 

 

Годы 

Число 

заседаний 

Члены Правления, избранные Собранием 

С
о
б

р
ан

и
я
 

П
р
ав

л
ен

и
я
 

1877 1 6 
С. Ф. Русова, А. А. Тищинский, О. Н. Борсук, 

К. Д. Милорадович, П. П. Червинский. 

1878 3 4 
К. Д. Милорадович, О. Н. Борсук, А. А. Тищинский, 

Н. А. Константинович, В. Е. Варзар. 

1879 1 ? 
Н. А. Константинович, К. Д. Милорадович, Е. Я. Линдфорс, 

О. Н. Борсук, Г. В. Щитков. 

1880 3 6 
К. Д. Милорадович, Н. А. Константинович, Е. Г. Варзар, 

Е. Я. Линдфорс, Гурский. 

1881 1 4 
А. .А. Тищинский. И. Ф. Рашевский, А. П. Гринфельд, 

Ф. Я. Червинская, Н. А. Константинович. 

1882 2 11 Те же. 

1883 2 2 
Е. Г. Константинович, И. Ф. Рашевский, П. Н. Солонина, 

А. А. Тищинский, А. П. Гринфельд. 

1884 2 8 
А. А. Тищинский, О. Н. Борсук, Ф. А. Лизогуб, 

С. Е. Максименко, С. И. Лисенко. 

1885 1 21 
А. А. Тищинский, С. И. Лисенко, А. П. Ласкоронский, 

П. Н. Солонина, С. Е. Максименко. 

1886 2 28 
А. А. Тищинский, С. И. Лисенко, А. П. Ласкоронский, 

П. Н. Солонина, С. Е. Максименко,  

1887 – 12 Те же. 

1888 2 11 
П. Н. Солонина, М. Н. Могилянская, С. И. Лисенко, 

А. А. Тищинский, А. П. Ласкоронский. 

1889 1 8 
М. Н. Могилянская, С. И. Лисенко, П. Н. Солонина, 

А. А. Тищинский, П. А. Буштедт. 

1890 – 5 Те же. 

1891 1 4 
М. Н. Могилянская, П. Н. Солонина, А. А. Тищинский, 

С. И. Лисенко, М. Б. Василевская. 

1892 2 10 
П. Н. Солонина, М. Н. Могилянская, С. И. Лисенко, В. И. Дейша, 

А. А. Тищинский. 

1893 1 7 
М. Н. Могилянская, П. Н. Солонина, С. И. Лисенко, 

А. А. Тищинский, Ф. С. Шкуркина. 

1894 3 17 
М. Н. Могилянская, С. И. Лисенко, Б. И. Каминер, И. Л. Шраг, 

П. Н. Солонина. 

1895 3 12 
М. Н. Могилянская, С. И. Лисенко, И. Л. Шраг, Б. Д. Гринченко, 

Б. И. Каминер. 

1896 2 10 
С. И. Лисенко, А. А. Русов, В. М. Хижняков, И. Л. Шраг, 

Б. И. Каминер. 
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ІV. Пожертвования на постройку дома 

для Черниговской общественной библиотеки с 1886 года по 1 января 1897 года 

 

Фамилии 

гг. жертвователей 

Года, в которые сделано пожертвование. 

В
се

го
 

за
 

1
8

8
6
–

1
8

9
6

 г
г.

 

1
8

8
6
 

1
8

8
7
 

1
8

8
8
 

1
8

8
9
 

1
8

9
0
 

1
8

9
1
 

1
8

9
2
 

1
8

9
3
 

1
8

9
4
 

1
8

9
5
 

1
8

9
6
 

Авраменко – – – – – – – – 0,20 – – 0,20 

Аполонов Н. П. – – – – – – – – 1,60 – – 1,60 

Артынов К. И. – – – – – – – – 2,00 – – 2,00 

Бакуринская М. П. – – – – – 5,00 – – – – – 5,00 

Борсук О. Н. – – – 0,50 2,00 – – – – – – 2,5 
Через О. Н. Борсук – 0,55 – – 1,00 – – – – – – 1,55 

Бахир В. И. – – – 1,5 – – – – – – – 1,5 

Буштедт А. А. – – – 0,5 0,5 – – – – – – 1,00 

Через В. Е. Безверхого  11,89 11,53 – – – – 23,42 

Базилевич – – – – – – – 3,00 – – – 3,00 
Бобыр – – – – – – – 0,5 – – – 0,50 

Варзар В. Е. – – – 4,00 0,5 – – – – – – 4,50 

Верзилов А. В. – – – –    10,00 – – 3,00 13,00 

Васильев Г. А. – – – – – – – – – 0,50 – 0,50 

Гаврилов М. С. 1,00 – – – – – – – – – – 1,00 

Глядиковский Л. Г. 2,00 1,00 – 1,00 – – – – – 1,00 – 5,00 
Глядиковский И. Г. – – 1,00 – – – – – – – – 1,00 

Глядиковский Я. Г 1,00 – – – – – – – – – – 1,00 

Григорович Н. С. 2,00 – – – 1,00 – – – – – – 3,00 

Григорович П. С. – – – 1,35 – – – – – – – 1,35 

Через А.П. Гофштетера 10,00 – – – – – – – – – – 10,00 

Гортынский П. В. – – – 3,00 2,00 – – – – – – 5,00 

Гринфельд А. И. – – – – – – – 3,00 – – – 3,00 

Глебов А. Л. – – – – – – – – 3,8 – – 3,80 

Гринзбург Б. Я. – – – – – – – – 1,00 – – 1,00 

Галимский Н. – – – – – – – – 1,00 – – 1,00 
Гринченко Б. Д. – – – – – – – – 1,60 – – 1,60 

Гофштетер В. А. – – – – – – – – 1,60 – – 1,60 

Через В.А. Гофштетера – – – – – – – 20,00 – – – 20,00 

Гаврилов В. М. – – – – – – – – 0,80 – – 0,80 

Горовая Л. Я. – – – – – – – – – 0,50 – 0,50 

Гутман В. П. – – – – – – – – – – 7,50 7,50 
Дик Н. А. – – – – – – – – 1,60 – – 1,60 

Дейш В. И. – – – – – – – – – 0,5 – 2,50 

Дорошенко А. Т. – – – – 3,10 1,5 – – – – – 4,60 

Через Ермакову М. В. – – – – – 4,20 – – – – – 4,20 

Журавский И. К. – – – – – – – – 1,60 – – 1,60 

Жовнер М. Н. – – – – – – 1,00 – 5,00 – – 6,00 
Зубок-

Макиевский С. В. 
– – – 1,00 2,20 – 1,40 – 0,20 6,0 – 10,80 

Зубок- 

Макиевский М. Д. 
– – – – – – – – 1,35 1,85 2,80 6,00 

Забелло Е. П. – – – – 5,00 – – – – – – 5,00 
Через Зоценко – – – – 1,88 – – – – – – 1,88 

Затворницкий Я. М. – – – – – – – – – 1,00 – 1,00 

Через Зубка С. В. – – – – – 1,20 – – – 3,14 0,25 4,59 

Иваненко – – – – – – 0,25 – 3,00 – – 3,25 

Клаус А. А. – – 1,00 0,25 – 3,00 – – – – – 4,25 

Красовский И. М. 1,00 – – – – – – – – 1,00 – 2,00 
Красовский Г. М. – – 1,00 – – – – – – – – 1,00 

Кущ Н. С. – – – 1,00 2,50 – – – – – – 3,50 

Красовская Н. М. – – – – 1,00 – – – – – – 1,00 

Красовский Г. М. – – – – 1,00 1,00 – – – – – 2,00 

Китаевич – – – – 0,45 – – – – – – 0,45 



72 

 

Козинцев Я. И. – – – – – 10,00 1,00 – – – – 11,00 

Через Козинцева Я. И. – – – – – 6,43 3,00 – 2,15 – – 11,58 

Котович М. К. – – – – – 1,00 – – – – – 1,00 

Красовская Л. Ф. – – – – – – – – – 0,50 – 0,50 

Красовский М. М. – – – – – 1,00 – – – – – 1,00 

Каминер Б. И. – – – – – – – – 1,00 – – 1,00 
Каминер Н. И. – – – – – – – – – 1,00 – 1,00 

Клеппер А. С. – – – – – – – – 4,00 – – 4,00 

Коробка П. И. – – – – – – – – – 3,00 – 3,00 

Кленусь Н. А. – – – – – – – – – 1,00 – 1,00 

Ласкаронский А. П. 1,50 2,75 3,25 3,00 2,50 3,50 2,75 3,00 3,25 3,80 4,75 34,05 

Через Ласкаронского – 0,10 – – 5,30 – – – 0,85 5,07 1,07 12,39 

Ласкаронский В. П. – – – – – – 0,30 – – 1,15 – 1,45 
Ласкаронский Н. П. – – – – – – – – 0,25 – – 0,25 
Лисенко С. И. – – – – – 2,00 – – 4,00 – – 6,00 

Через Лисенко С. И. – – 20,00 – – – – – – – – 20,00 

Лисенко А. И. – – – – – – – – – 1,00 – 1,00 

Могилянская М. Н. 1,00 1,25 1,00 4,20 5,88 6,82 3,20 1,00 3,45 1,25 – 29,11 

Через  

Могилянскую М. Н. 
  6,25 19,05 22,07 4,77 5,45 – – 104,00 3,00 164,59 

Могилянский И. Я. – – – – 1,00 – – – – – – 1,00 

Могилянский Н. М. – – – – – – – – – 0,40 – 0,40 
Могилянский М. М. – – – – – – – – – 0,95 – 0,95 

Максименко С. Е. – 1,40 – – – – – – – – – 1,40 

Максимович А. Н.  – – – – – 1,00 – – – – 1,00 
Миклашевский Н. Н. – 0,40 – – –– – – – – – –– 0,40 
Миткевич Г. М. – – 1,50 – – – – – – – – 1,50 

Маслаковец П. А. – – – 0,25 1,60 0,65 – – – – – 2,50 

Меньшиков А. Т. – – – – 2,70 – – – 12,00 – – 14,70 
Медушевский А. А. – – – – – – – – 1,60 – – 1,60 

Малюга И. Г. – – – – – – – – 2,00 – – 2,00 

Мечерет А. И. – – – – – – – – 1,00 – – 1,00 
Митаревский А. В. – – – – – – – – 5,00 – – 5,00 

Митаревская В. В – – – – – – – – 1,00 2,30 – 3,20 

Мазуренко А. Л. – – – – – – – – 1,00 – – 1,00 

Маркельс М. К. – – – – – – – – – 10,00 – 10,00 

Наркевич Г. А. 2,00 – – – – – – – – – – 2,00 
Нилус Б. Б. – – – – 0,50 – – – – – – 0,50 

Н. В. – – – – – – 1,00 – – – – 1,00 

Нейман А. – – – – – – 5,00 – – – – 5,00 

Нерода В. В. – – – – – – – – 1,10 2,00 – 3,10 

Неизвестные – – – 1,15 3,50 1,35 – – 0,02 1,35 – 7,37 

Обозненко И. М. – – – – – – – – 4,00 – – 4,00 
Протопопов П. В. – – – – 0,50 – – – – – – 0,50 

Пиотровский Д. 2,00 – – – – – – – – – – 2,00 

Подольский К. Н. – 1,00 – – – – – – – 1,00 – 2,00 

Регирер Г.А. – – – – – – – – 1,20 1,20 1,2 3,60 

Рубановский А. П. – – – – – – – – 1,60 – – 1,60 

Рашевский А. П. – – – 4,50 1,50 – – – – – – 6,00 
Рыбальский М. К. – – – – 7,50 – – – – – – 7,50 

Рума Р. Н. – – – – – – – 5,00 – – – 5,00 

Рашевский И. Ф. – – – – – – – – – 1,00 – 1,00 

Через Рашевского И. Ф. – – – – – – – – – 3,00 – 3,00 

Рашевская М. Ф. – – – – – – – – – 1,00 – 1,00 
Соколовская А. И. – – 0,35 – – – – – – – – 0,35 

Соколовский Н. И. – – – 0,50 – – – – – – – 0,50 

Соколовский А. Н. – – – – – – – – 2,00 – – 2,00 

Святловский Е. В. – – – 1,00 4,00 – – –  – – 5,00 

Солонина С. И. – – – – 1,50 – – – – – – 1,50 

Савич Н. И. – – – – 1,25 – – – – – – 3,25 
Соловский П. Н. – – – – 2,50 – – – – – – 2,50 

Серик И. Е. – – – – – 3,00 2,00 – –  – 5,00 
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Селюк Г. Я. – – – – – – 1,00 – 3,25 0,85 0,10 5,20 

Селюк И. Я. – – – – – – – – 2,25 0,75 – 3,00 

Селюк Н. Я. – – – – – – – – – 3,00 – 3,00 

Селюк – – – – – – – – – 1,00 – 1,00 

Сачек В. А. – – – – – – – – 10,00 – – 10,00 

Самойленко В. И. – – – – – – – – 2,40 – – 2,40 
Стахорский П. Г. – – – – – – – – 0,80 – – 0,80 

Скринский Г. Т. – – – – – – – – 1,60 – – 1,60 

Сеткин П. Л. – – – – – – – – – 1,00 – 1,00 

Сенявский Г. Ю. – – – – – – – – – 1,00 – 1,00 

Свечников И. Н. – –  – – – – – – 5,00 – 5,00 

Свежинский – – – – – – – – – 1,00 – 1,00 
Сац А. М. – – – – – –   – 1,00 – 1,00 

Через А. М. Саца – –  – – – 1,05 – – – – 1,05 

Тамаркин Б. И. – – – –  1,00 – – – 1,00 1,00 3,00 

Тюра А. Л. – – –  3,00 – – – 1,68 1,00 – 5,80 

Тризна Д. Р. – – – – – –   5,00 – – 5,00 

Тризна П. А. – – – – – – – – 2,00 – – 2,00 
Тищинский А. А. – – – – – – – – 5,00 – – 5,00 

Фиалковский Е. 1,00 2,00 – – – – – – – – – 3,00 

Филанович И. В. – 1,27 – – – – – – –  – 1,27 

Хохол И. И. – – – – – – – 0,80 – – – 0,80 

Харченко И. Ф. – – – – – – 3,00 – – – – 3,00 
Харченко В. И. – – – – – – – – – 1,00 – 1,00 

Халфин С. Х. – – – – – 0,75 – – – – – 0,75 

Ханенко А. А. – – – – 1,00 – – – – 5,00 – 6,00 

Ханенко А. И. – – – – 1,00 – – – – – – 1,00 

Хижняков В. М. – – – 2,00 – – – – – – – 2,00 

Ходот Г. А. – – – – – – – – – 1,00 – 1,00 
Циглер – – – – – – – – 6,00 – – 6,00 

Через 

П. П. Червинского 
– – – – 2,00 – – – – – – 2,00 

Шкуркина Ф. С. 2,00 5,00 – 1,00 – – – – 6,00 – – 9,60 

Шраг И. Л. – – – 2,00 – – 1,00 – – – – 3,00 

Через И. Л. Шрага – – – – 2,20 1,60 – – – – – 3,80 
Шостак И. И. – – – – 1,00 – – – – – – 1,00 

Шихуцкий В. С. – – – – 2,00 – – – – – – 2,00 

Шевель Н.  – – – – – – – – 2,00 – – 2,00 

Шитиков – – – – – – – – – 0,55 – 0,55 

Шлепянов Ш. М. – – ––  – – – – – 3,00 – 3,00 

Шлепянова Ш. М. – – – –  – – – – 0,50 – 0,50 
Через П. В.Щиткова – – – – – – 2,50 3,00 – – – 5,50 

Ясновский Н. В – – – – 1,50 – – – – – – 1,50 

Через Н. В. Ясновского – – – – 3,45 1,50 0,85 – – – – 5,80 

Яременко – – – – – – – – 3,00 3,00 – 6,00 

% % по вкладному 
билету и – начисленные 

сберег[ательной] 

кассою 

– 0,56 0,71 0,73 4,28 7,91 11,37 13,89 18,09 15,44 39,09 112,04 
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№ 9 

Звід постанов Загальних зборів Чернігівської громадської бібліотеки 

за 1877–1896 рр. 

Травень 1898 р. 

 

1877 

 

Первое Собрание учредителей состоялось 15 марта 1877 года в квартире 

Н. Н. Милорадовича и П. П. Червинского. Прибыли 31 учредитель, из среды которых 

председательствующим избран А. П. Карпинский, секретарем С. Ф. Русова. 

На этом собрании постановлено: 

1. Выразить благодарность Собрания г. начальнику губернии за содействие его 

открытию Библиотеки-читальни. 

2. Ввиду выяснения материальных средств Библиотеки, оставить Библиотеку на первое 

время в ее даровом помищении (в д. Гальперина) и поручить Правлению заняться 

приисканием нового помещения с тем, чтобы расходы на него, отопление, освещение и 

сторожа не превышали 400 рублей до конца года. 

В 1877 году другого собрания членов Библиотеки не было, хотя в протоколах первых 

заседаний Правления есть указание на попытку созвать Общее собрание 5 мая 1877 года. 

Такого рода деятельность членов Библиотеки открывается лишь с 2 февраля 1878 года, когда 

состоялось первое деловое собрание. 

 

2 февраля 1878 года (28 членов) 

 

В этом Собрании состоялись следующие постановления: 

3. По докладу Правления Библиотеки о необходимости преобразования существующей 

читальни в Библиотеку определено: 

а) уполномочить Правление Библиотеки изыскивать средства для устройства собственно 

Библиотеки, оставляя заведенные в читальне порядки без изменения; 

б) поручить Правлению открыть подписку на собирание пожертвований и обратиться с 

просьбой к Городской думе о пособии, какое она может оказать, а также к Губернской 

земской управе и Общественному клубу – о передаче библиотек клуба, Учительской 

семинарии и Статистического отделения в пользование Общественной библиотеки. 

4. При рассмотрении проекта правил о выдаче книг из Библиотеки, когда она 

образуется, Собранием были установлены следующие общие основания. 

Подписчики на получение книг на дом разделяются на два разряда: а) платящие 60 коп. в 

месяц или 6 руб. в год, с правом получать новые журналы в течение первых З-х месяцев со дня 

появления их в Чернигове; б) платящие 30 коп. в месяц или 3 руб. в год, с правом получения 

только книг и старых журналов. 

За один раз и в одни руки выдается не более двух книг, причем книжка журнала в 

течение первых 3-х месяцев выдается на 4 дня, в остальные десять месяцев на 1 неделю, а 

прошлогодний журнал наравне с книгами – на две недели. 

Годовые подписчики первого разряда и лица, жертвующие не менее 3 рублей на 

Библиотеку, вовсе освобождаются от залога; остальные вносят залог в 3 рубля, а берущие 

один раз книгу и платящие за это 10 коп., оставляют в залог сумму, равную стоимости взятой 

книги. Внесение залога может быть заменено письменным ручательством 2-х членов 

Библиотеки. 

Более подробные правила относительно хранения и выдачи книг поручено выработать 

Правлению по указаниям практики. 
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16 февраля 1878 года 

 

5. Журнала этого Собрания в делах Библиотеки не оказалось. Как видно из печатного 

отчета Правления за 1878 год, Общее собрание 16 февраля 1878 года постановило открыть, 

кроме читальни, собственно Библиотеку с особою, отдельно от читальни, подпискою. 

 

18 декабря 1878 года 

 

6. Решено теснее соединить Библиотеку с читальнею, оставив отдельную подписку для 

посетителей и особую для членов Библиотеки, имеющих право пользоваться как Библиотекой, 

так и чтением газет в читальне. Плата для первых установлена: 2 рубля в год или 20 коп. в 

месяц и 2 коп. за раз; для вторых: по 1-му разряду 8 рублей в год или 80 коп. в месяц, а по      

2-му – 4 руб. в год или 40 коп. в месяц, для учащихся 2 рубля в год или 20 коп. в месяц. 

 

16 апреля 1879 года 

 

7. Постановлено: а) просить Правление Библиотеки собираться по крайней мере один 

раз в месяц; б) предложение г. Неелова об аренде городского театра передать для обсуждения 

Правлению, пригласивши г. Шатилова для участия в обсуждении его. 

 

24 февраля 1880 года (33 члена) 

 

8. По вопросу о том, какие лица имеют право участвовать в Общих собраниях 

Библиотеки, большинством голосов было постановлено: 1) в разьяснение §6 Устава признать 

членами Библиотеки: а) членов-учредителей, б) лиц, внесших в год не мение 2 руб. за 

пользование читальней или не мение 4 рублей за пользование Библиотекой; в) лиц, 

пожертвовавших не менее 2 рублей в год; г) месячных подписчиков, уплативших в отчетный 

год не менее 2 рублей и 2) просить Правление завести списки членов Библиотеки и к каждому 

Общему собранию изготовлять список наличных членов. 

9. Ввиду того, что смета на 1880 год не была приготовлена Правлением, между тем как 

часть расходов на выписку газет и журналов уже сделана,  постановлено: 1) на будущее время 

собирать очередные Собрания непременно в ноябре и заблаговременно к ним приготовлять 

отчет за текущий год и смету будущего года со списками приобретаемых Библиотекой 

изданий; 2) денежный год заканчивать 1 ноября. 

10. Относительно выписки новых книг и периодических изданий на имеющиеся в 

Библиотеке деньги, Собрание постановило: собраться 9 марта 1880 года для обсуждения 

списка книг и периодических изданий, который имеет быть составлен Правлением на 

основании данных, доставленных ему членами Библиотеки. 

11. Ввиду неисправности в записях книг, выдаваемых Библиотекой на дом, 

постановлено: просить Правление завести абонементные книжки и улучшить отчетность по 

Библиотеке. 

12. Ввиду незначительности разовой платы за пользование читальней, постановлено: 

плату эту возвысить до 3 копеек. 

13. Предложение Неелова об аренде театра передать в коммиссию. 

 

9 марта 1880 года (23 члена) 

 

14. При чтении доклада ревизионной коммиссии, Собрание приняло и передало для ее 

руководства Правлению следующие предложения: а) завести для заведывающих Библиотекой 

приходо-расходный журнал; б) изменить форму билетов для читальни и в) завести 

абонементные книжки по формам, выработанным коммиссией. 
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15. По предложению г. Неелова о снятии городского театра от Черниговского детского 

приюта, причем Неелов гарантировал арендную плату приюту взносом в Библиотеку 300 руб., 

Собрание постановило: поручить Правлению наладить общение с советом детского приюта 

для выяснения условий передачи театра в заведывание Библиотеки. 

16. По предложению г. Гурского о постройке дома для Библиотеки Собрание 

постановило: поручить Правлению просить Городскую думу об отводе места для 

предпологаемой постройки дома Библиотеки. 

17. По вопросу об учреждении звания почетных членов Библиотеки с платою не мение 

50 рублей в год, с правами членов-учредителей, Собрание постановило принять это 

предложение. 

18. По вопросу об открытии подписки для пожертвований на постройку дома 

Библиотеки, Собрание постановило: открыть подписку. 

19. Выслушав заявление г. Неелова о предложении графа Милорадовича пожертвовать 

свою библиотеку в пользу Черниговской общественной библиотеки с тем, чтобы таковая 

называлась: «Черниговская общественная графа Милорадовича библиотека» и имела бы 

возможность содержаться в более приличном и хорошо устроенном помещении, Собрание 

встретило это заявление сочувственно и постановило просить К. Д. Милорадовича пообщаться 

по этому предмету с гр. Милорадовичем и о результате сообщить Правлению. 

20. Предложение Е. Я. Линдфорс о замене 2-х библиотекариш одною, с жалованьем от 

25 до 30 рублей в месяц, – отклонено. 

21. За добросовестную службу библиотекарше Зубович выдано 15 рублей награды. 

22. Г. Козловский напомнил о невыполненном постановлении Собрания 1878 года о 

ходатайстве перед Черниговской губернскою земскою управою о пожертвовании библиотеки 

Учительской семинарии. После объяснения члена Правления Константиновича, что 

невозможно рассчитывать на успех этого ходатайства, собрание, убежденное высказанными 

доводами, поручило Правлению просить Черниговскую губернскую земскую управу о 

передаче Общественной библиотеке библиотеки Статистическаго отделения и о присылке 

журналов земских собраний за прежние годы. 

 

23 ноября 1880 года 

 

23. Н. А. Константинович доложил об историческом движении прихода и расхода 

денежных сумм Библиотеки за все время ее существования; из доклада выяснилось, что 

средства Библиотеки находятся в неподвижном состоянии, и выписку книг, газет и журналов 

надо делать в прежнем ограниченном размере. 

Собрание постановило: выбрать ревизионную коммиссию для обревизования отчета с 

тем, чтобы отчет по 1 января 1881 года был напечатан и роздан членам Библиотеки. 

24. Постановлено: а) вместо залога с фельдшеров и учителей довольствоваться 

поручительством Губернской управы; б) разовую плату за пользование читальней понизить до 

двух копеек; в) напечатать составленный г. Гурским каталог. 

25. Постановлено: кандидаты участвуют в заседаниях Правления с правом голоса. 

 

6 декабря 1881 года (23 члена) 

 

26. Приняты предложения: 1) о добавлении в кассовой книге графы для записей залогов; 

2) об установлении алфавитного списка подписчиков. 

27. Постановлено: а) поручить Правлению проверить записную книгу по замечаниям 

ревизионной коммиссии с тем, чтобы сумма неполученных денег была приведена в 

известность с предложением незаплатившим внести следуемую с них сумму; б) просить 

Правление на будущее время совсем не допускать образования долгов и немедленно же 

прекращать выдачу книг тем подписчикам, которые не внесли подписной платы, сообразно 

правилам, вперед (т. е., по объяснению П. П. Червинского, прекратить ту странную практику, 
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которая самовольно была заведена служащими в Библиотеке, вопреки прямому смыслу всех 

существующих правил и постановлений общих собраний). 

28. Среди оживленых прений, некоторыми членами Собрания было указано на 

беспорядочное ведение дела библиотекаршами, на утрату многих книг н другие беспорядки, 

после чего собрание постановило: поручить Правлению принять меры к разысканию и 

пополнению утерянных книг. 

29. Предложение Щиткова о том, чтобы предоставлено было Правлению, по его 

усмотреню, увеличить жалование библиотекаршам до 40 рублей в месяц, Собранием принято. 

30. Память жертвователя Максима Самойловича Болбата почтена вставанием; выражена 

была благодарность душеприказчику М. С. Болбата Иванишеву. 

31. Постановлено: обязать Правление ведением списка книг и журналов. 

32. Предложение Хижнякова о передаче Общественной библиотеки в собственность 

Черниговской городской думе  отклонено. 

33. По предложению Хижнякова о том, чтобы, для доставления возможности и 

народным учителям Черниговского уезда пользоваться Библиотекой, обратиться к уездной 

управе с предложением ассигновать известную сумму в субсидию Общественной библиотеки, 

Собрание постановило: а) поручить Правлению переговорить с уездным земским собранием 

по этому вопросу; б) просить уездную управу ручательства за каждого учителя-подписчика в 

сумме 3 руб. и в) выдавать книги чинам отряда по владенным записям под поручительство 

начальника отряда Метлицкого. 

34. Поручено Правлению произвести выписку книг на сумму не более 100 руб. 

35. По предложению Хижнякова, Собрание постановило: при приобретении книг, 

обращать преимущественно внимание на издания, относящиеся к Черниговской губернии, а 

также на издания малорусских писателей. 

 

15 апреля 1882 года (18 членов) 

 

36. Принято предложение Гринфельда отпечатать по примеру прошлых лет отчеты 

Правления за 1880 и 1881 годы. 

37. Собрание согласилось с предложением Червинскаго о необходимости выработать, 

вследствие отсутствия точных и полных правил, дурно отражающегося на порядках 

Библиотеки,  новые правила, которые систематизировали и заменили бы собою все 

предыдущие правила, постановленные Общими собраниями. 

38. Собрание слушало и обсуждало предложенный Червинским и другими членами 

проект правил для Черниговской общественной библиотеки и постановило: 

а) закрывать Библиотеку по будничным и праздничным дням во всякое время года в 

8 часов вечера; 

б) закрывать Библиотеку на весь день в следующие праздники: первый день Нового 

года, последний день Масляницы, 3 дня Пасхи, 2 дня Троицы, Успение, 3 дня Рождества и все 

высокоторжественные дни; 

в) решение вопроса о выдаче журналов и газет на дом на ночь (от закрытия вечером до 

открытия утром Библиотеки) предоставлено Правлению; 

г) новых журналов не выдавать подписчикам 2-го разряда до истечения 3-х месяцев со 

дня получения их в Библиотеке; 

д) ввиду того, что 3-й льготный разряд установлен только для учащихся, народных 

учителей и фельдшеров, отказывать всем другим лицам в желании подписываться по 3-му 

разряду; 

е) плату с годовых подписчиков взимать за год вперед, без всякой рассрочки и 

применить это правило ко всем подписчикам с окончанием срока подписки каждого; 

ж) с учредителей Библиотеки и членов Правления залога не брать; но в случае, если 

учредитель не исполяет правил Библиотеки и наносит ущерб правильному ходу дела, лишить 

его привилегии; 
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з) установить также льготы по предоставлению залога и для лиц сделавших 

пожертвования в пользу Библиотеки, а именно для подписчиков 1 и 2 разрядов, 

пожертвовавших 3 рубля, и 3 разряда, пожертвовавших 2 рубля – установить льготный от 

залога срок на 1 год. Список лиц, сделавших более значительные пожертвования, 

представляется ежегодно Правлением Библиотеки на усмотрение Общего собрания, которое и 

определяет, на какой срок эти лица могут быть освобождены от предоставления залога; 

и) по вопросу об установлении очереди для пользования подписчиками первого разряда 

новыми журналами, из многочисленных предложений, высказанных членами Библиотеки, 

собранием принято предложение Рашевского: выдавать журналы по устным требованиям, но 

завести особую книгу с отдельной для каждого № журнала страницей, куда бы записывалось, 

кому и когда выдан журнал, для того, чтобы каждый подписчик мог знать, какие журналы на 

руках у подписчиков и когда будут возвращены. 

 

14 декабря 1882 года (18 членов) 

 

39. Было предложено г[оспо]жею Константинович сократить число выписывавшихся 

газет и журналов с целью расширить книжный отдел Библиотеки на свободные средства. 

Собрание высказалось за сокращения, но после возникших – по вопросу о желательности 

сокращения периодических изданий – продолжительных прений, Собрание решило этот 

вопрос отрицательно и постановило выписать 22 издания. 

 

6 марта 1883 года (20 членов) 

 

40. По замечаниям Ревизионной комиссии о некоторых упущениях по взиманию 

штрафов, Собрание постановило: а) строго соблюдать правила о взимании штрафов за 

просроченные книги и б) с подписчиков, прекративших подписку, но возвративших взятые 

ими книги позже окончания срока их подписки, взимать плату или за полный месяц, или же по 

расчету посуточной платы. 

41. Собрание отклонило предложение г. Рашевского об упразднении одного из отделов 

Общественной библиотеки-читальни или книжного отдела  ввиду постепенно 

уменьшающихся средств Библиотеки. 

42. Постановлено расходовать только проценты с пожертвованного Болбатом капитала, 

а не самый капитал. 

43. По предложению нескольких членов, Собрание постановило: а) возвысить плату по 

читальне и для подписчиков 3-го разряда по Библиотеке – до 30 коп. в месяц и 3 руб. в год; 

б) допустить рассрочку годовой платы с тем, чтобы первая половина ее была внесена при 

подписке, а вторая не позже, как через 5 мес[яцев]; в) по замечанию членов о попадающихся в 

«Книге заявлений» крайне неуместных заявлений, собрание постановило: «Книга заявлений» 

должна храниться у библиотекарш, на коих возлагается обязанность наблюдать за тем, чтобы 

заявления делались за подписью и соответствовали цели книги. 

 

28 декабря 1883 года (11 членов) 

 

Заседание было открыто, несмотря на малое количество собравшихся, так как это был 

уже второй созыв Собрания (первый созыв не собрал членов). 

44. Принято предложение г. Регирера о том, чтобы на будущее время для обсуждения 

вопроса о выписке газет и журналов созывать Собрание по возможности раньше, примерно к 

концу ноября. 

45. Был поднят гг. Рашевским и Регирером вопрос о бесполезности выписывать 

некоторые журналы в нескольких экземплярах ввиду того, что раздаются жалобы 

подписчиков на недостаток книг для легкого чтения, что это является лишь удобством для 

подписчиков 1-го разряда. 
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Собрание, приняв во внимание плохое материальное положение Библиотеки, но не 

соглашаясь с предложением о сокращении числа выписываемых изданий до одного 

экземпляра, постановило выписать «Отечественные записки» и «Вестник Европы» в двух 

(вместо трех) экземплярах. 

46. По вопросу, как поступать с деньгами, удерживаемыми с подписчиков за пропавшие 

книги – обращать ли их на выписку пропавших книг или новых,  Собрание постановило: 

предоставлять Правлению распоряжаться этими деньгами, как оно найдет лучшим. 

47. Был возбужден, но не решен вопрос о том, удерживать ли весь залог в пользу 

Библиотеки, если у подписчика пропадает книга, или только вычитать из залога стоимость 

потерянной книги, а также и о том, не ввести ли в практику взимание дополнительного залога 

за книги, превышающие ценою залог. 

 

25 марта 1884 года (18 членов) 
 

48. В. Е. Варзар поднял вопрос о соединении будущего драматическаго кружка с 

Общественной библиотекой относительно расходов на общее помещение, отопление и 

прислугу. 

Собрание постановило: поручить Правлению войти в контакт по этому вопросу с 

Правлением кружка и, при общем согласии, соединиться с кружком в общем расходе на 

вышеупомянутые предметы. 

49. Постановлено: поручить Правлению вместе с Ревизонною комиссиею составить 

план и смету относительно пополнения книг Библиотеки и замены старых книг новыми, а 

также представить свои соображения относительно финансового положения Библиотеки с 

целью уничтожения ежегодного дефицита и постановки дела на прочную почву, которая 

обеспечила бы дальнейшее существование Библиотеки не как филантропического, а как 

самостоятельного учреждения. 

50. По вопросу, поднятому членами Библиотеки, о дороговизне содержания 

Библиотеки, которая приносит мало дохода, постановлено: а) тем из подписчиков Библиотеки 

по всем разрядам, которые пожелают пользоваться, кроме книг, еще и правом чтения газет в 

читальне, предложить прибавить к ежемесячной подписной плате еще по 15 коп. ежемесячно; 

б) разрешить Правлению заложить временно билеты капитала Болбата. 

51. Одобрены Собранием предложения г. Полякова о том, чтобы журналы Собрания 

подписывались всеми членами Правления и чтобы некоторые газеты сохранялись в 

Библиотеке. 
 

16 декабря 1884 года (12 членов) 
 

Все заседание было посвящено вопросу о выписке газет и журналов на 1885 г. 

 

24 мая 1885 года (13 лиц) 
 

52. По выслушании отчета за 84 год, постановлено передать его в Ревизионную 

комиссию; но оказалось, что не обревизован еще отчет и за 83 год, что даже состав 

Ревизионной комиссии неизвестен, благодаря небрежности составившего журнал 

предыдущего Собрания секретаря Варзара. Постановлено: избрать Ревизионную комиссию и 

передать для ревизии оба отчета. 

53. Затем А. П. Ласкаронским высказаны следующие соображения: дела Библиотеки 

идут плохо; замечается полное равнодушие членов Библиотеки к ее положению; необходимо 

исследовать причины такого упадка Библиотеки и изыскать меры к поднятию этого 

общественного учреждения, не могущего, к удивлению и сожалению, сводить концы с 

концами в городе с десятками тысяч жителей и с сотнями интеллигентных лиц, в городе, где 

находят же возможность существовать и приносить значительный доход три частных 

библиотеки. 
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Н. А. Константинович пришел к несомненному убеждению, что Общественная 

библиотека, судя по опыту 8 лет своего существования, как самостоятельное учреждение, 

существовать не может, а лишь при поддержке частных лиц или покровительства таких 

учреждений, как Городская дума или земство. Собрание постановило: вопрос о причинах 

упадка Библиотеки и о мерах к ее улучшению передать на детальное рассмотрение в 

Ревизонную комиссию. 

54. А. А. Тищинский, ввиду равнодушного отношения членов к делам Библиотеки и 

уклонения от участия в Общих собраниях, предложил: с целью более успешного ведения дела, 

снабдить Правление и Ревизинную комиссию более широкими полномочиями, а именно 

предоставить Правлению, совместно с Ревизионной комиссией, по виработке ими известных 

мер, касающихся Библиотеки, приводить их в исполнение, не дожидаясь утверждения Общего 

собрания; меры эти не должны выходить из круга тех вопросов, решениие которых 

предоставлено Общему собранию. 

К этому П. Н. Солонина добавил, что только те меры могут приводиться в исполнение 

без санкций Общего собрания, которые будут выработаны единогласным pешeниeм 

соединенного заседания Правления с Ревизионной комисией. Собрание приняло предложение 

А. А. Тищинского с добавкою П. Н. Солонины. 

55. Еще раз постановлено, чтобы на будущее время журналы Собрания составлялись 

своевременно и чтобы они были подписываемы всеми участниками Собрания. 

Примечание. Общий и доселе однообразный характер ход дела значительно изменяется: 

Общие собрания с их постановлениями теряют свою созидательную силу, как-бы отступают 

на задний план; зато исполнительные органы Общего собрания – Правление Библиотеки, 

главным образом, и отчасти Ревизионная комиссия, благодаря вышеприведенному 

постановлению собрания 24 мая 1985 г., берут в свои руки весь ход дела и, помимо санкций 

Общего собрания, вырабатывают и исполняют новые правила, изменяют правила, 

установленные Общим собранием 25 апреля 1882 года и т. д. Вполне энергичная, кипучая и, 

следует признать, плодотворная деятельность Правления особенно наблюдается по журналам 

заседаний его в 1885 и 1886 годах. 

Как видно из журнала заседания Правления от 19 августа 1886 г. № 1, 27 июля 1886 года 

состоялось Общее собрание членов Библиотеки, но журнала в архиве Библиотеки не 

оказалось. 
 

6 декабря 1886 года 
 

Заседание было посвящено обсуждению списка газет и журналов, выписываемых на 

1887 год, и журнал заседания, чрезвычайно краткий, не дает указаний на то, чтобы в Собрании 

состоялись какие-либо общие, имеющие интерес, постановления. Как видно из этого журнала, 

решено было созвать Общее собрание для обсуждения протокола Ревизионной комиссии на 

21 декабря 1886 года, но в архиве Библиотеки журнала предположенного Собрания не 

оказалось, так что даже неизвестно, состоялось ли таковое. 

За 1887 год журналов Общих собранй в архиве Общественной библиотеки не оказалось. 
 

10 апреля 1888 года (21 член) 
 

56. Собрание в принципе высказалось за желательность приобретения закрывшейся в 

том году библиотеки г. Данюшевского, поручило Правлению войти в переговоры по этому 

предмету с Данюшевским и признало возможным ассигновать на покупку его библиотеки 

600 рублей из запасных средств Библиотеки. 

57. Собрание предоставило Правлению произвести доплату за книги и изыскать 

источники для покрытия этой доплаты. 

58. По предложению Правления о продаже старых журналов, Собрание поручило 

Правлению, усилив состав его 8-ю членами Библиотеки, пересмотреть книги и составить 

список предположенных к продаже книг.  
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59. Предложение г. Рубановского о продаже замеченных им, по его мнению, 

«нравственно-нечистоплотных книг» из книжного отдела Библиотеки,  Собранием отклонено. 

60. г. Хижняков напомнил Собранию о данном 6 лет тому назад графом Милорадовичем 

обещании пожертвовать Общественной библиотеке свою библиотеку и на устройство ее        

3–4 тысяч рублей и предложил Собранию напомнить графу Милорадовичу о его обещании. 

Собрание просило В. М. Хижнякова взять на себя этот труд. 

Как видно из архива Библиотеки, на 30 октября было назначено Общее собрание, но за 

неприбытием законного числа членов, не состоялось. 
 

17 ноября 1888 года (23 члена) 
 

61. Принято с благодарностью предложение П. Н. Солонины об отпечатании отчета 

(с оттисками) за 1887 г. в «Земском сборнике», а не в «Черниговских губернских ведомостях», 

которые требуют за это платы. 

62. Поручено Правлению выписать на 100 руб. новых книг в Библиотеку, предоставив 

Правлению выбор самых книг. 
 

8 октября 1889 года (23 члена) 

 

63. В виду крайне ограниченных средств Библиотеки постановлено: а) просить членов 

Библиотеки придти самим на помощь своими денежными пожертвованиями или 

единовременно или периодическими взносами и б) просить Правление принять возможные 

меры к устройству в пользу Библиотеки спектакля или концерта. 

В архиве Библиотеки нет указаний на то, чтобы в 1890 году происходили Общие 

собрания. 

 

28 декабря 1891 года (40 членов) 

 

64. Постановлено подписную плату с подписчиков 1-го разряда увеличить с 80 к. до 1 р. 

в месяц, или с 8 р. до 10 р. в год, начиная с 1-го января 1892 года. 

65. По поводу возбужденных многими членами вопросов о внутреннем распорядке 

Библиотеки, о ходе дела и нареканиях из публики на библиотекарш и на Правление, после 

продолжительных и горячих дебатов, Собрание по предложению председательствующего 

выразило Правлению Библиотеки доверие и предоставило ему самому распоряжаться во 

внутренней жизни учреждения по своему усмотрению. 

 

23 октября 1892 года (25 членов) 
 

66. Постановлено удовлетворять требования учителей народных школ и выписывать 
один педагогический журнал, по усмотрению собрания. 

67. Плата библиотекаршам увеличена до 300 р. (180 р. и 120 р.). 
68. Продажа старых газет и журналов предоставлена усмотрению Правления. 
69. Определено ходатайствовать пред Губернским земским собранием о скидке долга 

Библиотеки за помещение в доме Губернского земства. 
70. Поручено Правлению разработать предложение С. Кранца об устройстве при 

Библиотеке операций по выписке журналов и газет для желающих ввиду того, что при 
выписке нескольких изданий редакции делают скидку, которая может пойти в пользу 
Библиотеки. 

 
13 декабря 1892 года (23 члена) 

 
71. Собрание остановилось на вопросе о несвоевременности представления доклада 

Ревизионной комиссии, которая, относясь небрежно к своим обязанностям, не проверила 

ревизионных заметок одного из своих членов, почему Собрание лишено возможности 
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своевременно выслушать доклад комиссии. Решено просить комиссию доложить свои 

замечания непременно к будущему очередному собранию. 

Некоторые члены Собрания предлагали установить такой порядок, чтобы отчеты 

Правления в определенное время передавались бы Правлением в Ревизионную комиссию и 

возвращались бы последнею Правлению с заключением через определенный срок. 

Из прений по этому вопросу выяснилась следующая практика составления отчетов 

Правлением: сначала члены Правления распределяют между собой труд по собиранию и 

группировке материала для отчета, потом собранные данные передаются секретарю, который 

делает сводку и составляет самый отчет, проверяемый затем всем составом Правления. 

По объяснению членов Правления, все это, особенно же денежная часть, требует много 

времени, и отчет ежегодно может быть приготовлен лишь к концу марта, что устраняет 

предполагаемую возможность закончить отчет и передать в Ревизионную комиссию в 

феврале, как то предложил секретарь Правления С. И. Лисенко. 

Собрание постановило: просить Правление передавать годовые отчеты в законченном 

виде Ревизионной комиссии в течении марта, а Ревизионную комиссию просить передать их 

обратно в Правление со своими заключениями к 1-му мая. 

72. По вопросу о выписке специальнаго педагогического журнала выяснилось, что на 

такого рода издание предъявляется значительный спрос, почему Собрание осталось при 

прошлогоднем постановлении и постановило: выписать «Русскую школу», а Правлению 

предоставить выписывать книги и периодические издания по мере возможности, соображаясь 

с наличными средствами Библиотеки. 

73. Снова поднят вопрос о несвоевременном и неточном составлении журналов Общих 

собраний, почему журналы не подписываются членами Собрания и нельзя восстановить  

впоследствии пропусков, Собрание постановило: рассылать журналы Собрания для подписи 

всем присутствующим в заседании членам, предоставив им излагать свои замечания на 

отдельных листах, приобщаемых к журналам. 

74. Ввиду сделанного г. Регирером заявления о необходимости пересмотреть старые и 

выработать новые правила для Библиотеки, Собрание постановило просить Правление 

составить проект правил для обсуждения к будущему очередному собранию. 

 

19 декабря 1893 года (45 членов) 

 

75. По вопросу о выписке детских книг и журналов Собрание постановило: выписать 

«Мир Божий» и высказаться за желательность выписки детских книг. 

76. Собрание постановило: для рассмотрения составляемого Правлением списка книг, а 

также предложений членов Собрания о желательных к приобретению книг, не избирать 

особой комиссии, как предложил г. Ласкаронский, а поручить это дело Правлению и 

Ревизионной комиссии, пополнив их состав новыми членами (Чабанов, Шраг). 

77. Доложено Собранию ходатайство наборщиков Губернской земской типографии о 

допущении их в число подписчиков Черниговской общественной библиотеки на льготных 

условиях, под ручательством Губернской земской управы, причем Правление высказалось за 

удовлетворение этого ходатайства, установив льготный разряд с платою 10 к. в месяц за одну 

книгу и газету, не находящуюся в обращении. 

78. Доложено заявление 19 лиц об учреждении бесплатной читальни для недостаточных 

классов населения г. Чернигова, причем Правление высказалось сочувственно к этому 

заявлению и выразило готовность содействовать осуществлению этого предприятия, если оно 

будет реализовано самостоятельно или при другом каком-нибудь учреждении, так как 

совмещение бесплатной читальни с Библиотекой потребует отдельного изолированного 

помещения и особой организации. 

Правление также высказалось за установление льготного разряда для недостаточных 

классов населения. 
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Собрание, после оживленного обмена мыслей, постановило: отклонив заявление 19 лиц 

о бесплатном чтении, установить льготный разряд для недостаточных лиц, с платою по 10 коп. 

в месяц и с правами брать одну книгу и газеты, вышедшие из обращения; способ пользования 

книгами и гарантии за целость книг поручить выработать Правлению, а также предоставить 

его усмотрению допущение лиц в этот разряд, и на основании опыта, разработав вопрос, 

доложить экстренному собранию, которое должно состояться в марте месяце. 

79. Предложение Ласкаронского о продаже изъятых из Библиотеки книг  отклонено. 

 

14 мая 1894 года (26 членов) 

 

80. Собрание было посвящено обсуждению новых правил Библиотеки и читальни, так 

как старые правила, со времени их установления (25 апреля 1882 года), фактически 

подверглись некоторым изменениям. 

 

22 мая 1894 года (24 члена) 

 

81. Возбужден вопрос о том, имеют ли право фактические члены Библиотеки 

передоверять свое право присутствовать на собраниях другим лицам. Решено вопрос передать 

на обсуждение Правления, в нынешнее же заседание допустить явившихся «заместителей». 

82. Решено возбудить ходатайство перед городским и земским самоуправлением 

о субсидии и избрать в помощь Правлению особую коммиссию для изыскания способов 

усиления средств Библиотеки. 

83. Определено, что суммы, выручаемые с концертов и спектаклей,  без постановлений 

Общего собрания, Правление не должно расходовать по своему усмотрению. 

84. Решено: а) установить денежную ежемесячную отчетность, а общую отчетность за 

год представлять не позже 15 марта с тем, что если Правление к назначенному сроку не 

представит отчета, Ревизионная комиссия приступает сама к ревизии. 

б) Предложить Правлению, чтобы годичный отчет был представляем Ревизионной 

комиссии не позже, как за месяц до собрания. 

в) Обязать Правление созывать в ноябре месяце Общее собрание для выписывания 

периодических изданий и книг. 

г) Отделять в денежном отчете уплату % от уплаты долга. 

д) Обязать Правление собирать особую коммиссию по изысканию средств при 

требовании о том 2-х ее членов. 

е) Годовой отчет Правления одновременно с передачей одного экземпляра в 

Ревизионную комиссию передавать в копии в Библиотеку для ознакомления с ним публики. 

 

30 декабря 1894 года (57 членов) 

 

85. Доложено о книгах, приобретенных на 230 руб. из выручки от двух концертов 

1894 года, и о книгах, пожертвованных членами Библиотеки на сумму в 140 руб. Собрание 

благодарило жертвователей. 

86. При обсуждении сметы расходов и доходов на 1895 год двум библиотекаршам 

назначено жалование по 240 руб. в год, а ассигнуемую на квартиру одной библиотекарше 

сумму постановлено исключить из сметы. 

87. Постановлено ходатайствовать перед земскими учреждениями о назначении 

субсидии Черниговской общественной библиотеке. 

88. Постановлено отпечатать каталог Библиотеки, Устав ее и правила для чтения, с 

целью распространять их в публике для привлечения новых подписчиков. 

89. Постановлено: а) открыть читальню при Библиотеке для дарового чтения согласно 

§ 5 Устава ее не только по воскресеньям и праздничным дням, а во все дни недели и 

б) обратиться к писателям и издателям о пожертвованиях ими книг в Библиотеку. 
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90. В.М. Хижняков предложил Общественной библиотеке принять участие в 

деятельности земского книжного склада. Постановлено: просить Правление обсудить это 

предложение совместно с В. М. Хижняковым. 

91. Принято предложение П. Н. Солонины разрешить продажу книг, изъятых из 

Библиотеки на основании министерских циркуляров, и уполномочить Правление впредь 

продавать такие книги, не испрашивая на то разрешения Собрания. 

92. Доложено и отклонено, как несогласное с Уставом, заявление 15 лиц об избрании 

постоянной коммиссии для выписки книг в Библиотеку. 

 

9 января 1895 года (57 членов) 

 

93. По предложению С. И. Лисенко о бесплатной выдаче книг земским учителям в том 

случае, если произойдет соединение Земского книжного склада и Общественной библиотеки, 

собрание постановило: предоставить учителям право подписчиков 3-го разряда, причем 

оставить в силе прежнее постановление Правления о сроке, на который выдаются книги 

загородным подписчикам. 

94. По предложению А. П. Ласкаронского постановлено: обязать учителей народных 

школ – подписчиков Библиотеки – представлять какую-нибудь гарантию в целости книг в 

форме ручательства за них уездной земской управы. 

95. Почтена память умершего члена Библиотеки М. А. Вознесенской вставаньем; 

выражена благодарность П. Н. Солонине и Ф. С. Шкуркиной за их деятельность в качестве 

членов Правления. 

 

19 марта 1895 года (37 членов) 

 

96. Принято предложение Ревизионной комиссии о понижении подписной платы с 

подписчиков 1-го разряда с 10 руб. до 8 руб. в год и с 1 руб. до 80 коп. в месяц. 

97. Принято предложение А. П. Ласкаронского об увеличении штрафа за просрочку 

нового журнала до 15 коп. в день. 

98. По вопросу о введении квитанционной книги для регистрации залогов и других 

расходов и поступлений, Собрание подтвердило постановление прежнего Собрания о 

введений залоговой квитанционной книги и приняло предложение Ревизионной комиссии о 

введении 2-ой книги для регистрации других поступлений и расходов. 

99. Предложение о представлений годовой отчетности к 15 февраля принято 

Собранием. 

100. Прежнее постановление Собрания, подтвержденное Ревизионной комиссией о 

представлений ежемесячной отчетности,  отклонено. 

101. Приняты предложения: а) о своевременном извещении членов Библиотеки о новых 

книгах, поступающих в Библиотеку. 

б) О своевременной передаче председателю Правления протоколов Общих собраний 

Библиотеки. 

в) Об отмене постановления о выяснении разницы в сумме залогов, происшедшей еще в 

80-х годах. 

г) Об открытии Правлению кредита в размере 50 руб. для отпечатания каталога 

Библиотеки. 

102. Отменено прежнее постановление о закрытии Библиотеки среди дня на 2 часа в 

летние месяцы; постановлено разрешать месячный отпуск каждой из библиотекарш и для 

приглашения лиц, заменяющих библиотекарш, ассигновано 40 руб. 

103. Поручено Правлению войти в Городскую думу с ходатайством об отводе места и о 

денежном пособии на постройку дома Библиотеки. 

104. По заявлению Ф. С. Шкуркиной о том, чтобы Правление ежемесячно выписывало 

новые книги, тогда как до сих пор книги выписывались при случае и через большие 
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промежутки времени, Собрание постановило: поручить Правлению разработать вопрос о 

выписке книг и представить доклад о нем будущему Собранию, с тем, чтобы вопрос этот 

обсуждался в Правлении совместно с членами Ревизионной комиссии. 

105. Предложено Правлению, на будущее время, в объявлениях (повестках) о созыве 

Собраний перечислять подробнее вопросы, подлежащие обсуждению Собрания. 

 

6 декабря 1895 года (37 членов) 

 

106. Увеличено жалование сторожу Библиотеки с 8 до 10 руб. в месяц. 

107. Постановлено выписывать для Библиотеки и читальни французский и польский 

журналы и еврейскую газету. 

108. Определено избрать особую комиссию из 8 членов Библиотеки для составления 

списка книг, которыми желательно пополнить Библиотеку. 

109. Для увеличения суммы на выписку книг решено позаимствовать из фонда на 

постройку дома 350 руб., так как вышел в тираж один билет металлического займа, и такой 

заем можно произвести без потерь. Возвращение долга кассы фонду решено произвести так, 

чтобы в 1896 году было погашено 200 руб., а остальные 150 руб. – по мере возможности. Из 

350 руб. решено 300 руб. употребить на единовременную выписку книг, а 50 руб. 

предоставить в распоряжение Правления и Комиссии по вьписке книг для пополнения 

Библиотеки новинками в течение всего года. 

110. Изъявлена благодарность Общего собрания Городскому общественному 

управлению за предоставление Библиотеке бесплатнаго помещения. 

111. После прений решено не отменять правила, установленного Правлением, о 

воспрещении курить в читальне Библиотеки. 

112. Поручено Правлению совместно с Комиссиею по выписке книг составить список 

книг, изъятых из Библиотеки по требованию правительства, и затем распродать эти книги. 

113. Поручено Правлению разработать проект правил о порядке внесения залогов 

подписчиками и о ручательствах. 

114. Поручено Правлению приглашать гг. профессоров и литераторов для прочтения 

ими публичных лекций в Чернигове в пользу Общественной библиотеки. 

 

14 января 1896 года (52 члена) 

 

Собрание было посвящено выборам членов Правления (так как выборы 6-го декабря 

1895 г. были признаны им неправильными), членов Ревизионной комиссии и Комиссии по 

выписке книг. 

115. Выражена благодарность Собрания лицам, помогавшим Правлению перенести 

имущество Библиотеки в новое помещение, и выбывшей из состава Правления 

М. Н. Могилянской, много поработавшей на пользу Библиотеки. 

 

1 декабря 1898 года (47 членов) 

 

116. Постановлено: а) просить Городское управление принять отопление помещения 

Библиотеки на счет города; б) просить Городской банк о выдаче Библиотеке ежегодной 

субсидии в размере 200 руб.; в) просить Черниговское губернское земское собрание об 

ассигновании пособия Библиотеке. 

117. Память умершего члена правления А. А. Тищинского почтена вставанием. 

118. Постановлено поместить портрет Тищинского в комнате Общественной 

библиотеки. 
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119. Принято предложение Ревизионной комиссии о возложении ведения денежной 

отчетности на одного из членов Правления. 

120. По вопросу о неаккуратности во взносе подписчиками подписной платы, 

постановлено: установить полугодичный льготный срок для всех неисправных подписчиков. 

121. Поручено Правлению принять меры для взыскания штрафов с подписчиков за 1895 

и 1896 годы. 

122. Поручено Правлению заблаговременно отсылать деньги на выписку газет и 

журналов. 

 

5 декабря 1896 года (50 членов) 

 

123. Постановлено приветствовать Харьковскую общественную библиотеку с 

исполнившимся 10-летием ее существования. 

121. Постановлено: ввиду истекающаго в марте 1897 года 20-летия существования 

Черниговской общественной библиотеки, издать исторический очерк ее развития, при чем 

вопрос об ассигновании потребной для этого суммы обсудить в следующем Собрании. 

125. Отменено постановление Собрания 1 декабря 1896 года об установлении 

полугодичного льготного срока для неисправных подписчиков; постановлено остаться при 

ранее существовавшем в этом отношении порядке. 

126. Поручено Правлению выяснить к будущему Собранию точный список утеряных 

книг. 

127. Поручено Павлению составить каталог периодических изданий, имеющихся в 

Библиотеке. 

128. Принято предложение Ревизионной комиссии о строгом соблюдении очереди для 

выдачи журналов и газет и утвержден дополнительный срок, в течение которого журнал или 

книга ждут заявившего на них требование подписчика. 

129. Принято предложение Ревизионной комиссии о введений карточек для 

записывания подписчиками требуемых книг с тем, чтобы работа эта не возлагалась на 

библиотекарш. 

130. Предложение о сохранении старых газет отклонено, и принято предложение о 

выдаче их без записи. 

131. Выражено желание о расширении круга поручителей. 

132. Постановлено: поручить Правлению организовать из членов Библиотеки группу 

добровольных сотрудников и сотрудниц, которые заменяли бы каждую из библиотекарш один 

день в неделю от 12 до 3 ч. дня. 

133. Поручено Правлению объявлять заблаговременно о закрытии в какой-нибудь день 

Библиотеки. 

134. Принято предложение о заведении описи имущества Библиотеки. 

135. По предложению Правления изменены и дополнены правила, утвержденные для 

Библиотеки общим собранием 14 мая 1894 года. 

136. Постановлено, чтобы все подписчики имели абонементные книжки, которые 

продаются в Библиотеке по 5 коп. 

137. Принято предложение г. Шихуцкого о найме в помощь библиотекаршам 

помощника или помощницы. 

138. Постановлено увеличить число членов Ревизионной комиссии до 8. 

 

Земский сборник Черниговской губернии – 1898. – №5. – Приложение – С. 56–80.  
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№ 10 

Правила Чернігівської громадської бібліотеки, 

затверджені загальними зборами її членів у 1894, 1896 та 1897 рр. 

Травень 1898 р. 

 

1. Общественная библиотека и читальня открыты ежедневно: в будни с 10 часов утра, а 

в праздники с 11 часов утра и до 8 часов вечера, за исключением следующих дней, когда 

Библиотека и читальня закрыты весь день: дня Нового года, последнего дня Масляной, 

Благовещения, трех дней Пасхи, Крещения, Вознесения, Троицы и Св. Духа, Преображения, 

Успения, Воздвижения, Покрова, Введений во храм Богородицы, трех дней Рождества 

Христова, высокоторжественных дней Восшествия на Престол, Коронации, Тезоимениства и 

дней рождения Государя Императора, Государыни Императрицы, и Наследника Цесаревича, а 

также в пятницу и субботу Страстной недели. 

2. Пользование газетами ежедневными и еженедельными в самом помещении 

читальни  бесплатно; за пользование этими изданиями на дому полагается плата в год 3 руб. и 

в месяц 30 коп. 

3. Кроме газет, на столах читальни оставляются в течение трех дней по получении 

номера тех журналов, которые выписываются Библиотекой в нескольких экземплярах. 

4. При пользовании газетами на дому для подписчиков устанавливается очередь по 

времени заявления о желании получить ту или другую газету. Пропустивший свою очередь 

получает газету по прочтении ее другими подписчиками. 

5. Срок для держания газеты на дому полагается одни сутки, для еженедельных зданий – 

3 дня. 

6. Номера старых газет могут выдаваться подписчикам с платою 15 коп. в месяц на 

сроки, установленные для чтения книг. 

Примечание. Старою газета считается с того времени, когда все постоянные подписчики 

на ее получение будут удовлетворены. 

7. Подписчики Библиотеки разделяются на 4 разряда: 

а) Подписчики первого разряда имеют право брать на дом, кроме книг и старых 

журналов, еще и новые журналы, всего вместе четыре экземпляра. Плата для них установлена 

на год 8 руб., в месяц 80 коп. 

б) Подписчики второго разряда получают три книги, в том числе и старые журналы; 

новые же (в течение первых 3-х месяцев) журналы получают только после удовлетворения 

заявленных требований всех подписчиков первого разряда. Годовая плата для них – 4 р., 

месячная – 40 к. 

в) Подписчики третьего разряда получают две книги, в том числе могут получать и 

старый журнал. Плата годовая – 3 руб., месячная – 30 коп. 

г) Подписчики четвертого разряда получают одну книгу (или старый журнал) и платят 

15 коп. в месяц. 

Примечание 1. Для сельских подписчиков (фельдшеров, народных учителей и т. п.) 

допускаются льготы: книг может быть три с сохранением той же платы, причем срок для 

возвращения книг может быть продлен до месяца вместо двухнедельного, принятого для 

остальных подписчиков.  

Подписчики четвертого льготного разряда могут брать в один раз одну книгу или один 

журнал (старый), или газету. Месячная плата установлена в 10 коп., причем залога не 

требуется, а вместо залога представляется письменное ручательство одного или нескольких 

членов Правления. 

Примечание 2. Для земских народных учителей допускается бесплатное чтение на 

правах подписчиков 3 разряда при условии ручательства Черниговской губернской или 

уездных управ. 

8. Кроме подписки по разрядам, допускается еще подписка на отдельные книги на 

вышеозначенных общих основаниях с платой по 10 коп. за каждую взятую книгу и с залогом в 



88 

 

соответствующей стоимости книги (с переплетом) сумме, причем взятая книга не может быть 

в пользовании взявшего ее лица более 2-х недель сряду. 

9. При желании пользоваться, кроме книг и журналов, ещё и газетами, подписчики 

первых трех разрядов приплачивают по 15 коп. в месяц или по одному рублю в год. 

10. Книги беллетристического содержания и старые журналы выдаются сроком на две 

недели; книги научного содержания на 1 месяц; новые журналы в течение первых трех 

месяцев со времени получения выдаются на 4 дня, а в последующие 9 месяцев – на неделю. 

Примечание. Старым журнал считается по истечении 12 месяцев со времени получения 

его Библиотекой. 

11. По истечении назначенного срока, подписчик обязан представить книгу или журнал в 

Библиотеку, но затем книги или старый журнал могут ему опять быть выданы на вторичный 

срок, если на них не было сделано заявлений; новые же журналы на второй срок ни в каком 

случае не выдаются. 

12. Для получения новых книжек журналов устанавливается особая очередь: а) подписка 

на получение новых книжек журналов принимается с каждого первого числа месяца, причем 

первый подписавшийся получает книгу первым, второй – через 4 дня вторым и т. д., пока не 

будут удовлетворены все подписавшиеся; б) подписчики собственноручно вписывают свои 

требования в особую книгу, из которой могут узнать, когда им являться за получением 

журнала; в) подписчик, не возвративший в указанный срок книжку журнала, подвергается 

установленному штрафу; г) подписчик, заявивший требование на журнал, но не явившийся в 

срок за получением его, становится последним в очередь, после всех тех, которые записались 

раньше его прихода. 

13. Никому из подписчиков не выдается одновременно более одного номера нового 

журнала общего содержания; новые же журналы исторические, детские, педагогические и 

другие могут быть выдаваемы одновременно с номером нового журнала общего содержания, 

если на них нет большого спроса. 

14. Как плата за чтение, так и залоги вносятся всегда вперед. Рассрочка подписной 

платы допускается только для годовых подписчиков 1 и 2 разрядов в два срока: в начале 

каждого полугодия подписки. 

15. Подписчики Библиотеки вносят залоги: первый и второй разряд в размере 3 руб., 

третий 2 руб. и четвертый – в размере 1 руб. Залог составляет собственность подписчика и по 

прекращении подписки немедленно возвращается. 

16. От залога освобождаются: а) члены-учредители Библиотеки; б) члены Правления 

Библиотеки; в) годовые подписчики 1 разряда, внесшие сполна за весь год вперед подписную 

плату; г) все подписчики, пожертвовавшие единовременно деньгами сумму, не меньшую 

суммы залога своего разряда, в течение года со времени своего пожертвования; при крупных 

пожертвованиях Правлению предоставляется право освобождать жертвователей от залога и на 

более продолжительные сроки; д) лица, предоставившие за себя ручательства одного или 

нескольких членов Правления. Ручаться могут только члены Правления и за неограниченное 

число лиц; ручательства должны быть срочные, письменные и имеют силу только на текущий 

год, по прошествии которого должны быть возобновляемы с обновлением состава Правления. 

17. При выдаче редких или особенно ценных изданий может быть требуем добавочный 

залог в размере, устанавливаемом Правлением. 

18. За просрочку в возвращении периодических изданий назначаются штрафы в 

следующих размерах: 

а) в тeчeниe 1-го месяца со дня поступления периодического издания в обращение 

между подписчиками штраф за каждый день сверх 4 суток назначается в размере 10 копеек; 

б) в течение 2 и 3-го месяцев выдачи подписчикам периодического издания штраф за 

каждый просроченный день сверх 4 суток определен в 5 копеек; 

в) на 4-й и следующий месяцы до 12-го включительно срок пользования периодическими 

изданиями определен в 7 дней, а суточный штраф равняется штрафу за просрочку в 

возвращении книг. 



89 

 

19. За просрочку в возвращении книг сверх 14 суток штраф определен в 2 копейки в 

сутки. 

20. При просрочке в возврате дешевых книг соблюдается правило, чтобы штраф не 

превышал стоимости книг, увеличенной на 25%, и 17 коп., затраченных на переплет ее. 

21. Пеня вносится немедлено наличными деньгами или удерживается из залога или 

абонементной платы, сокращая срок подписки. 

22. Журналы и книги считаются утерянными, и стоимость их вычетается из залога, если 

они не возвращаются подписчиком более 45 дней со дня начала срока пользования. 

23. За утрату или порчу книг подписчик или его поручители уплачивают их стоимость 

(с переплетом) наличными деньгами или залогом. 

24. Подписчики могут заносить свои замечания и неудовольствия в Книгу заявлений, 

которая должна выдаваться библиотекарем по первому требованию. Правление обязательно 

рассматривает эти заявления в первом ближайшем заседании и затем дает свои ответы в 

особой графе той же книги. 

 

Земский сборник Черниговской губернии. – 1898. – № 5. – Приложение. – С. 85–89. 

 

№ 11 

Звіт Правління Чернігівської громадської бібліотеки за 1897 р. 

Травень 1898 р. 

 

В Общем собрании членов Библиотеки 5 декабря 1896 года в Правление Библиотеки 

членами и кандидатами к ним были избраны: С. И. Лисенко, А. А. Русов, В. М. Хижняков, 

И. Л. Шраг, Б. И. Каминер, А. П. Ласкоронский, В. И. Харченко и С. В. Сотников. 

Правление избрало председателем и ответственным перед правительством лицом 

И. Л. Шрага, секретарем  С. И. Лисенко, казначеями  А. П. Ласкоронского и Б. И. Каминера, 

заведывающими хозяйственной частью  А. А. Русова и В. И. Харченка, заведывающим 

выпискою книг и ведением каталога  С. В. Сотникова. В мае месяце выехал из города член 

Правления С. И. Лисенко, и обязанности секретаря были возложены на А. А. Русова; в октябре 

выехал Б. И. Каминер, так что к концу года личный персонал Правления состоял из 6 человек 

(5 членов и 1 кандидат). По примеру прежних лет Правление просило гг. кандидатов 

принимать участие в заседаниях Правления и нести исполнительные обязанности по его 

поручению наравне с членами. 

Всех заседаний Правления в отчетном году было 15. На них присутствовали члены 

Правления (Шраг – 13 раз, Русов – 14, Харченко – 13, Ласкаронский – 11, Сотников – 11, 

Каминер – 6, Лисенко – 3, Хижняков – 1 раз), а также в некоторых заседаниях – члены 

Ревизионной комиссии и Комиссии по выписке книг; эти две комиссии имели и отдельные от 

Правления заседания. 

Деятельность Правления состояла в обсуждении разных вопросов, относящихся к 

управлению Библиотекой, и в распорядительных действиях, из которых в истекшем году 

первое место занимал ремонт помещения Библиотеки, произведенный на счет Городского 

общественного управления под надзором члена Правления Библиотеки (он же и член 

Городской управы) В. И. Харченка. По этому случаю Библиотека и читальня на два летние 

месяца переходила в помещение Городского начального училища, что дало возможность 

дважды проверить наличный состав книг и точно определить число пропавших (40 томов). 

Последнее обстоятельство, а также труды Ревизионной комиссии дали в результате 

исправление материальной книги Библиотеки или хронологического ее каталога. Вместе с 

этим составлена особая инвентарная опись некнижного имущества Библиотеки (шкафов, 

полок, столов, ламп и т. п.); последнее было отчасти ремонтировано, отчасти увеличено 

заказом новой мебели. 

Обнаруженная пропажа книг из Библиотеки, газет из читальни, а также нескольких 

рублей из конторки библиотекарш заставила Правление принимать особые меры и ввести 
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несколько стеснительные для посетителей читальни правила о сдаче верхнего платья и калош 

под выдаваемые сторожем номера, о размещении газет не на столе, а на особой полке, о 

ежедневной записи г[оспо]жами библиотекаршами прихода и расхода, о ежемесячной 

публикации при отчетах Библиотеки в «Губернских ведомостях» движения библиотечных 

сумм, о ежемесячной ревизии кассовой книги казначея общим присутствием Правления, о 

том, чтобы получающие обратно свои залоги подписчики расписывались в получении их в 

приходо-расходной книге и т. п. Эти новые правила распорядка в Библиотеке и читальне 

входят в обычаи подписчиков и посетителей читальни довольно туго и вызывают нарекания 

со стороны последних, но они необходимы для более правильного течения дел и большей 

безопасности имущества Библиотеки от расхищения. 

В персонале служащих Библиотеки в истекшем году произошли следующие изменения. 

Согласно постановлений Общего собрания 5 декабря 1896 года с февраля месяца введена 

новая должность помощницы библиотекарш, на которую приглашена воспитанница 

Преображенской сельско-хозяйственной школы Прасковья Никитишна Коломийцева. 

В октябре месяце оставила службу Библиотеки Матильда Петровна Гриндлер, которая за 

2,5 года пребывания своего библиотекаршею оживила делопроизводство Библиотеки, и, 

вызывая среди посетителей сочувствие к учреждению, способствовала тем прогрессу нашего 

библиотечного дела. Правление выразило письменно благодарность бывшей библиотекарше, а 

затем также и члену ревизионной коммиссии А. В. Шихуцкой за исполнение ею обязанностей 

библиотекарши в течение целого месяца после увольнения г-жи Гриндлер. На 

освободившуюся вакансию библиотекарши в ноябре месяце Правлением приглашена Анна 

Васильевна Хижнякова. В среде низшей прислуги произошли также изменения, причем 

вместо одного бывшего сторожа наняты сторож и женщина, помогающая ему убирать 

комнаты и заменяющая его во время отлучек. 

К распорядительной деятельности Правления следует отнести созыв Общих собраний  

20-летнего юбилейного на 16 марта и очередного на 21 декабря 1897 года, выписку книг и 

журналов, продажу изъятых из обращения книг, а также связи с разного рода учреждениями и 

лицами по делам Библиотеки. Из этих связей могут быть отмечены следующие. 

1) Правление обращалось с ходатайством к Черниговскому губернскому земству о 

субсидии. Это ходатайство было удовлетворено, причем губернское земское собрание в своем 

заседании 27 февраля 1897 г. назначило Библиотеке субсидию на 1897 год в размере 200 руб. 

2) С таким же ходатайством Правление обращалось к Черниговскому городскому 

общественному банку; к Городскому же общественному управлению – о принятии им на 

средства города отопление помещения Общественной библиотеки. Эти ходатайства также 

были удовлетворены. 

3) Также удовлетворено было ходатайство Правления к Комитету народной трезвости о 

субсидии Библиотеки ввиду того, что цели, преследуемые Комитетом, совпадают с целями, 

какие имело ввиду Общее собрание членов Библиотеки, отменив плату с посетителей 

читальни. Комитет на заседании 20 декабря назначил субсидию Библиотеке на 1898 год в 

размере 300 руб. с тем, чтобы чтение в читальне и на будущее время было бесплатное и чтобы 

Правление доставляло Комитету свой отчет. 

4) Кроме указанных учреждений Правление связывалось с комиссиею по организации 

домашних чтений, от которой получило каталоги для 1-го и 2-го года систематического 

чтения. Эти взаимоотношения дали возможность собранию членов 21-го декабря отчетного 

года сделать постановление относительно выписки книг по этим каталогам. 

5) С этою же Комиссиею, а затем и с отдельными лицами Правление вело переписку 

относительно устройства публичных лекций в Чернигове в пользу Библиотеки. Связь по этому 

предмету Правление вело с гг. профессорами Новгородцевым, Сумцовым, Челпановым, 

Мякотиным, Лучицким и литераторами Лесевичем и Афанасьевым. По разным 

обстоятельствам в 1897 году могла состояться только одна лекция профессора Новгородцева; 

профессор же Лучицкий, Мякотин, Челпанов и г. Лесевич обещали прибыть для этой цели в 

Чернигов лишь в 1898 году. 
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7) Кроме этого Правление письменно обращалось к местным учреждениям с просьбою о 

высылке их изданий; выражало письменно же благодарность yездным земским управам, 

приславшим свои издания в Библиотеку; отправило поздравительную телеграмму литератору 

А. Н. Пыпину в день 40-летнего его юбилея, выразив ему при этом благодарность за его 

многолетние неустанные труды в деле увеличения читателей серьезных статей, разширяющих 

кругозор общественного самосознания; выражало благодарность г-же Заньковецкой за 

помощь, оказанную ею своим участием в вечере, устроенном в пользу Библиотеки и т. п. 

Продажа книг, изъятых из Общественной библиотеки по распоряжению администрации, 

производилась членом Правления Каминером в присутствии приглашаемых им членов 

Правления и Ревизионной комиссии. Выручено от продажи этих книг за все время 63 руб. 

66 коп. Когда цена за отдельный том старых книг была спущена продавцами их до 5 коп., и 

при такой цене не находилось покупателей на старые, растрепанные и отчасти подгнившие 

книги, решено было оставшиеся 130 томов пожертвовать в Городской ночлежный приют, чем 

закончено было дело распродажи изъятых книг, тянувшееся около двух лет. 

Постановление Собрания о заказе портрета члена-основателя и члена Правления 

А. А. Тищинского не приведено в исполнение Правлением в силу того, что И. Г. Рашевский, к 

которому обращалось Правление с просьбою о написании портрета, просил освободить его от 

этого труда ввиду выполнения им такого же заказа для Городского общественного банка. 

Правление поэтому обратилось с просьбою к фотографу И. С. Самокишу, который обещал 

снять копию с портрета, исполненного г. Рашевским. 

Также невыполненным в 1897 году осталось постановление Общего собрания о 

напечатании исторического очерка развития Библиотеки за 20 лет ее существования. К этому 

очерку Правление решило приложить краткий свод всех постановлений Общих собраний, и 

составление последнего затянуло дело изготовления очерка. 

Обсуждало Правление в своих заседаниях, кроме заявлений подписчиков, в течение 

1897 года следующие вопросы: о составлении дополнительного каталога книг, поступивших в 

Библиотеку в 1896 и 1897 годах и указателя статей в периодических изданиях, имеющихся в 

Библиотеке, о книгах, пришедших в ветхость и утерянных и пополнения их вновь (совместно 

с Ревизионной и Книжной комиссиями), о разделении суммы, ассигнованной на выписку книг, 

между отделами каталога (также совместно с Комиссиями), об уплате долга кассы запасному 

фонду, о необходимости расширить круг лиц, дающих поручительства подписчикам, о 

неакуратном возвращении гг. подписчиками книг и о просрочках ими взноса подписной платы 

и штрафов, об обязательности для каждаго подписчика иметь абонементную книжечку, о 

желательности страхований имущества Библиотеки, о замене лампового освещения 

Библиотеки электрическим, о перемещении сумм, хранившихся в Судосберегательной кассе 

Государственого банка на текущий счет в Городской общественный банк и т. п. Из этих 

вопросов один – о поручителях представляется вниманию Собрания, другие подлежат 

дальнейшей разработке. Как было уже доложено Собранию в декабре прошлого года, 

Правление в 1897 году пользовалось трудом добровольных сотрудников и сотрудниц как по 

составлению отчетности, так и при двукратном переносе книг из постоянного помещения во 

временное и обратно, о чем считает своею приятною обязанностью довести до сведения 

Общего собрания. Группою сотрудников и сотрудниц Правления в 1897 году исполнена 

грандиозная работа составления указателя статей в периодических изданиях, имеющихся в 

Библиотеке; этот указатель мог бы в печатном виде составить книгу в 15–16 печатных листов 

и служить пособием при отыскании статей, относящихся к известному вопросу. Правление 

пока еще не могло изыскать средств на отпечатание этого труда. 

В названных работах, а также в выписке данных из архива Библиотеки для составления 

очерка 20-летнего существования участвовали следующие лица: Л. Н. Абрамович, П. Е. Бар, 

Е. П. Ботяновская, Н. И. Вербицкая, А. Н. Вербицкий, А. Г. Двужильная, А. М. Затворницкая, 

Т. Ф. Зубович, И. В. Иванов, Е. Е. Ковалевская, Р. М. Кранц, Н. Д. Критская, А. М. Криницкий, 

В. Е. Ковалевский, М. Д. Лавриненко, М. Н. Могилянская, М. А. Неберо, Л. С. Оришко, 

С. Ф. Русова, М. А. Русов, А. И. Свешникова, Л. О. Серафимович, Е. М. Сотникова, 
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М. А. Теремец, Е. И. Тудоровская, М. Н. Тессен, З. А. Христианова, А. В. Шихуцкая, 

Р. С. Шлепянова, С. П. Штерн, О. Н. Яременко и Ю. Н. Яременко. Всем этим 33 лицам, по 

мнению Правления, следовало бы выразить благодарность от имени Общего собрания членов 

Библиотеки. 

Переходя к отчету о развитии операций Библиотеки в 1897 году, Правление может 

засвидетельствовать, что записи в дневнике Библиотеки за отчетный год указывают на 

постепенное развитие учреждения, выражающееся как в увеличении членов-подписчиков и 

посещений бесплатной читальни, так и в увеличении книжного богатства Библиотеки. 

Среднее число подписчиков за каждый месяц отчетного года было больше, чем в те же 

месяцы предшествующего; то же самое замечается и в посещениях читальни, число которых в 

отчетном году достигло той величины, какую оно имело в 1879 году, хотя все-таки остается 

еще меньшим, чем в два первые года существования читальни. Сравнение по месяцам чисел 

подписчиков, берущих книги на дом, и посещений читальни за два последние года, указывая 

на увеличение чтения в отчетном году сравнительно с предшествовавшим, характеризует до 

известной степени и нравы гг. подписчиков и посетителей читальни. Вот эти цифры. 

 

Месяцы: Среднее число подписчиков: Число песещений читальни: 

в 1896 г. в 1897 г. в 1896 г. в 1897 г. 

Январь 274,7 321,9 881 1449 

Февраль 291,5 332,9 1150 1350 

Март 296,5 341,8 1095 1515 

Апрель 296,4 339,0 1337 1053 

Май 296,3 330,6 889 1103 

Июнь 310,9 350,6 1091 1059 

Июль 321,9 353,5 915 980 

Август 324,9 351,4 1019 1039 

Сентябрь 311,4 351,6 1274 1329 

Октябрь 322,9 372,6 1010 1311 

Ноябрь 342,8 381,5 1273 1289 

Декабрь 324,0 356,6 1051 1363 

Среднее в месяц 307,4 347,7 1082 1237 

 

Из цифр за оба года видно, что число подписчиков, берущих книги на дом, 

увеличивается на летние вакационные месяцы, когда учащаяся в высших учебных заведениях 

молодежь возвращается в город; в августе и сентябре число подписчиков обыкновенно 

уменьшается, а к ноябрю идет увеличение, очевидно, на счет постоянных местных жителей 

Чернигова. Значительное число между летними подписчиками, учащихся в высших учебных 

заведениях, показывает, что заботы Библиотеки должны быть направлены на пополнение 

научных ее отделов, сильно уступающих по числу книг отделу беллетристики. Уменьшение 

числа подписчиков в мае зависит, может быть, от выезда известного числа жителей из города 

в села. 

Что касается посещений бесплатной читальни, которые регистрируются самими 

посетителями, бросающими в коробку известные билетики, то эта регистрация за два года не 

дает пока ясных указаний на то, в какие месяцы посещений бывает больше. Можно пока 

только сказать, что число их увеличивается в сентябре, а также марте и апреле: в отчетном 

году наибольшее число посещений (1515) припадает на март, а в 1896 – на апрель (1337). 

Цифры посещений бесплатной читальни, разделенные на группы посетителей но их 

положению, указывают, что и читальня, удовлетворяя запросам разных классов населения 

города Чернигова, имеет также, как и основная Библиотека, большое значение для детей, 

учащихся в разных заведениях и на дому, что указывает на необходимость пополнения и 

улучшения детского отдела и книг популярных. По отметкам посещений, как определили себя 

сами посетители, за два последние года посещения подразделялись так: 
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Посещение читальни: В 1896 году В 1897 году 

Домовладельцами, землевлад[ельцами] 

и пр[очими] 

967, или 7,4 % 1171 » 7,9 % 

Служащими в разных учреждениях 2222 » 17,1 2926 » 19,7 

Лицами профессиональных занятий 2023 » 15,6 2398 » 16,2 

Мастеровыми, рабочими и пр[очими] 552 » 4,2 454 » 3,1 

Учащими[ся] 1954 » 15,0 1472 » 9,9 

 

Посещение читальни: В 1896 году: В 1897 году: 

Учащимися 3846 » 29,7 5117 » 34,4 

Женщинами всех класов 1422 » 11,0 1302 » 8,8 

 12,986 » 100 14,840 » 100 
 

Цифры этой таблички указывают, насколько увеличилось или уменьшилось число 
посещений в общем и по разрядам посетителей; напр[имер], довольно много посещают 
читальню служащие в разных учреждениях и лица профессиональных занятий. Мастеровые, 
рабочие, прислуга и пр[очие] дают пока еще незначительный процент посещений (4,2% – 3%), 
уменьшившийся в отчетном году по сравнению с предыдущим. Число посещений читальни 
женщинами также уменьшилось. 

К сожалению, для характеристики состава читателей, пользующихся книгами из 
Библиотеки на дом, мы не можем разделить гг. подписчиков на подобные же классы, на какие 
подразделяются посетители читальни. Подписчиков мы можем делить только по разрядам 
подписки, установленным правилами Библиотеки. Число их в течение первых 11 месяцев года 
увеличилось с 312 до 378, причем, как уже сказано, наибольшее увеличение пришлось на 
летние месяцы. Общий ход увеличения и уменьшения числа подписчиков в течение года был 
следующий: до половины апреля шло увеличение, до конца мая – уменьшение, до половины 
августа – увеличение, до половины сентября – уменьшение, до первых чисел декабря – 
увеличение и до конца года в декабре – уменьшение. По разрядам подписчиков к началу 
каждого месяца состояло: 

 
 Подписчиков и членов: 

Всех в 

1897 г. 

Всех в 

1896 г.
 1-го 

разряда 

2-го 

разряда 

3-го 

разряда 

4-го 

разряда  

В начале января 37 110 98 67 312 269 

    »       февраля 37 113 97 82 329 282 

    »       марта 40 116 95 91 342 297 
 

 Подписчиков и членов: 
Всех в 

1897 г. 

Всех в 

1896 г. 
 1-го 

разряда 

2-го 

разряда

3-го 

разряда

4-го 

разряда  

В начале апреля 38 114 94 96 342 296 

»         мая 39 117 86 94 336 290 

»         июня 43 114 89 92 338 299 

»         июля 44 118 89 101 352 315 

»         августа 43 125 88 99 355 325 

»         сентября 39 124 89 103 355 315 

»         октября 38 120 98 108 365 313 

»         ноября 43 116 111 119 389 334 

»         декабря 39 95 115 129 378 346 

В среднем за год 40 115 96 98 349 307 
 

При среднем месячном за весь год числе подписчиков в 349 душ, общее число их 
возросло на 21%, при чем число подписчиков 1-го разряда увеличилось на 2, 2-го разряда – 
уменьшилось на 15, 3-го – увеличилось на 17 и 4-го – увеличилось на 62. Таким образом, 
истекший год характеризуется уменьшением подписчиков 2-го разряда и увеличением 
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подписчиков 4-го разряда; последнему обстоятельству способствовало введение нового 
правила – взноса подписчиками 4-го разряда залога в размере 1-го рубля. 

Сопоставляя число подписчиков с числом дней, какое была открыта Библиотека в 
каждом месяце и с числом книг и журналов, взятых для прочтения на дом, мы увидим, что 
число выданных книг увеличивается не всегда рядом с увеличением числа подписчиков. Это 
зависит и от перевеса в данный месяц числа имеющих право брать 4 или только одну книгу, а 
также и от большей или меньшей охоты к чтению в том или другом месяце. Так, самое 
большее число подписчиков (389) было в ноябре месяце, а наибольшее число посещений 
Библиотеки для обмена книг (1912) – в январе. Наибольшее число взятых книг (2592) 
припадает на март месяць. В среднем 1 подписчик брал по 1,3 книги (в 1896-м – по 1,4) в 
каждый приход свой в Библиотеку, а в течение месяца – по 6,3 книги (в 1896 – по 6,8). Более 
часто (по 5,4 – 5,9 раз в месяц) подписчики приходили в Библиотеку в январе, феврале и 
марте, когда в день их было 64 – 72 человека; реже всего (по 3,7 – 4,2 раза в месяц или по 50 – 
51 в день) – в июле и августе. В эти же месяцы выходило наибольшее (7,3 – 7,9 томов) и 
наименьшее число (4,3 – 5,3) взятых в течение месяца книг. Все это видно из следующей 
таблицы: 
 

Месяцы: 
Среднее число 

подписч[иков] 

Посещений 

Библиотеки 

для обмена 
книг 

Число 

взятых на 

дом книг и 
журналов 

Дней 

обмена 
книг 

Посещений: Взято томов 
На 

один 

день 

На 1-го 

подписч[иков] 

На 1-го 

подпис 

[чиков] 

На 1 

посещ 

[ений] 

Январь 321,9 1912 2569 29 66 5,9 7,9 1,3 

Февраль 332,9 1877 2485 26 72 5,6 7,3 1,3 

Март 341,8 1940 2592 29 64 5,4 7,5 1,3 

Апрель 339,0 1316 1928 23 57 3,9 5,7 1,4 

Май 330,6 1458 1878 27 54 4,4 5,6 1,3 

Июнь 350,6 1390 1950 26 53 3,9 5,5 1,4 

Июль 353,5 1500 2108 30 58 4,2 4,2 1,2 

Август 351,4 1310 1888 26 50 3,5 5,3 1,4 

Сентябрь 351,6 1447 2064 28 51 4,1 5,8 1,4 

Октябрь 372,6 1844 2386 29 62 4,9 6,4 1,3 

Ноябрь 281,5 1909 2591 27 70 5,0 6,8 1,3 

Декабрь 356,6 1509 2093 26 58 4,2 5,8 1,3 

Всего 347,7 19412 26532 326 59 4,7 6,3 1,3 
 

Если рассматривать число взятых книг по отдельным разрядам подписчиков, то получим 

следующие числа за весь год: 
 

Среднее число 

П
о
се

щ
ен

[и
й

] Взятых на дом 

П
о
се

щ
ен

и
й

 

б
и

б
л
и

о
те

к
и

 

в
 1

 д
ен

ь
 

Взятых за год 

томов 

книг журн. всего 

Н
а 

1
-г

о
 

п
о
д

п
и

с[
ч

и

к
о
в
] 

Н
а 

1
-г

о
 

п
о
се

щ
[е

н
и

й
] 

Подписчиков 1-го раз 40 2745 2833 1897 4730 8,4 118,2 1,7 

»                2       » 115 6202 6378 3169 9547 19,0 83,0 1,5 

»                3       » 96 5242 6073 949 7032 16,1 73,1 1,3 

»                4       » 98349 5223 4949 274 5223 16,0 53,2 1,0 

Всего  19412 20233 6289 26532 59,5 76,0 1,3 
 
Каждый подписчик 1-го разряда в среднем за весь год взял по 118 книг, 2-го разряда – по 

83, 3-го разряда – по 73 и 4-го разряда по 53 книги; за каждый приход в Библиотеку 
подписчики последнего разряда брали по 1 книге, 3-го – по 1,3, 2-го – по 1,5, 1-го – по 1,7. Так 
как подписчики 1-го разряда имеют право брать по 4 книги, а берут менее, чем по 2, то из 
этого видно, что они главным образом берут лишь новые журналы. Подразделение взятых 
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томов на книги и журналы показывает, что число последних у подписчиков 1-го разряда 
составляет 40% всех взятых ими томов, у подписчиков 2-го разряда – 33%, 3-го разряда – 13% 
и 4-го разряда – только 5,2%. Подписчики двух последних разрядов по большей части берут 
только старые журналы, в которых помещены интересующие их романы и повести. Сравнивая 
общее число книг (20,233) и журналов (6,289), взятых в 1897 году, между собою и с такими же 
числами в прошлом году, мы видим, что теперь число выданных журналов составляет 23% 
всех выдач, а в прошлом году – 26%. 

Обращая внимание на сочинения авторов, которые выдаваемы были на дом и названия 
периодических изданий, наиболее требовавшихся читателями, получим для последних 
следующую таблицу. 

 

Были взяты в 1897 году подписчиками: 

Периодические издания 
1
-г

о
 

р
аз

р
я
д

а 

2
-г

о
 

р
аз

р
я
д

а 

3
-г

о
 

р
аз

р
я
д

а 

4
-г

о
 

р
аз

р
я
д

а 

Всего 
В 1896 

году 

«Русская мысль» 273 570 234 25 1102 или 17,6% 23,0% 

«Русское богатство» 301 475 114 48 938 » 14,9 14,2 

«Вестник Европы» 271 419 101 17 808 » 12,8 14,8 

«Новое слово» 278 327 59 5 669 » 10,7 4,8 

«Северный вестник» 200 265 62 15 542 » 8,7 10,1 

«Мир Божий» 151 208 35 30 424 » 6,7 6,7 

«Неделя» и книжки 

«Недели» 
88 246 45 29 408 » 6,6 5,5 

«Детское чтение» 60 99 68 38 265 » 4,2 2,4 

«Вестник иностранной 

литературы» 
52 112 14 1 179 » 2,8 1,8 

«Родник» 13 106 5 5 176 » 2,8 2,4 

«Восход с хроникою» 41 69 26 26 164 » 2,5 3,9 

«Revue hebdomadaire» 69 17 1 1 112 » 1,8 0,5 

«Нива с приложениями» 8 83 – – 110 » 1,7 0,8 

«Всходы» 13 35 – – 68 » 1,1 0,5 

«Русская старина» 12 34 – – 62 » 1,0 1,6 

«Киевская старина» 6 33 14 14 56 » 0,9 0,8 

«Исторический вестник» 1 21 15 15 37 » 0,6 0,6 

«Вопросы философии» 11 10 – – 21 » 0,3 0,1 

Прочие журналы 49 40 5 5 148 » 2,2 5,5 

Всего: 1897 3169 54 274 6289 » 100 100 

 

Авторы, сочинения которых были взяты на дом в 1897 году более 25 раз, были 

следующие: 

Авторы: 

Взяты подписчиками: 

В
се

го
 

1-го 

разряда 

2-го 

разряда 

3-го 

разряда 

4-го 

разряда 

Мордовцев 27 361 292 179 859 

Л. Толстой 30 213 187 215 645 

Тургенев 54 207 134 162 557 

Писемский 21 176 161 98 456 

Станюкович 59 175 115 69 418 

Золя 80 127 99 48 354 
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Шильгаген 35 134 81 69 319 

Сенькевич 43 101 98 49 291 

Данилевский 12 96 91 73 272 

Гоголь 26 102 59 84 271 

Щедрин 39 83 101 47 270 

Крестовский 23 105 62 76 266 

Мамин-Сибиряк 40 114 83 29 266 

Жюль Верн 14 90 78 83 265 

Оржешко 30 108 68 39 245 

Майн Рид 13 73 43 93 222 

Гончаров 16 89 93 78 216 

Достоевский 25 74 53 62 214 

Короленко 18 89 42 63 212 

Костомаров 26 79 63 42 210 

Григорович 39 50 52 67 208 

Потапенко 24 76 554 46 200 

Диккенс 31 60 56 49 196 

Лесков 19 80 65 30 194 

Гюго 26 68 57 32 183 

Ги де Мопассан 32 77 39 31 179 

Засодимский 18 70 61 26 175 

Печерский 10 75 78 41 174 

Купер 7 70 32 51 160 

Марк Твен 25 52 44 38 159 

Чехов 12 59 53 33 157 

Островский 7 48 50 50 155 

Авербах 24 47 52 26 149 

Жорж Санд 25 52 49 18 144 

А. Доде 27 55 29 24 135 

Желиховская 6 52 38 28 124 

Мачтет 13 51 35 23 122 

Евгения Тур 10 56 27 28 121 

Шаховская 15 41 38 27 121 

Вагнер 4 58 45 12 119 

Гаршин 6 38 42 31 117 

Шекспир 14 50 28 22 114 

Анненская 15 39 35 24 113 

Салиас – 56 30 24 110 

Бобрыкин 11 50 30 15 106 

Ибсен 34 36 25 8 103 

Вальтер Скот 22 34 25 21 102 

Пушкин 5 30 32 24 91 

Успенский 11 35 30 15 91 

Немирович-Данченко 12 43 34 26 89 

Авенариус 7 44 23 14 88 

Вебер 12 32 13 31 88 

Эртель 12 38 25 11 86 

Бьерсон 18 45 16 7 85 

Эберс 17 30 12 25 84 

Сысоева 9 31 21 22 83 

Соколов 3 41 14 24 82 

Гете 9 42 20 9 81 
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Белинский 5 32 27 15 79 

Потехин 3 27 14 32 76 

Водовозова 6 32 26 11 75 

Бичер Стоу 8 26 9 29 72 

Гарин 4 31 20 16 71 

Крашевский 6 28 22 13 69 

Аксаков 7 28 27 5 67 

Густ[ав] Эмар 1 19 19 27 66 

Соловьев 4 35 17 10 66 

Бальзак 12 34 11 7 64 

Дарвин 6 7 24 26 64 

Кареев 21 13 17 12 63 

Микулич 7 36 13 4 60 

Скабичевский 5 22 24 7 58 

Лермонтов – 22 14 21 57 

Гейне 9 25 12 10 56 

Лажечников 4 17 17 17 55 

Флобер 9 20 18 6 53 

Бокль 8 15 17 11 51 

Байрон 5 24 14 8 51 

Андерсен 4 19 10 17 50 

Шатриан 7 25 12 6 50 

[Браун]-Бланке 1 20 8 18 47 

Зудерман 4 25 10 7 46 

Астырев 6 24 12 2 44 

Шиллер 5 4 12 23 44 

Рубакин 7 20 9 8 44 

Некрасов 6 22 15 – 43 

Фламмарион 4 19 15 5 43 

Серошевский 14 20 6 3 43 

Каронин 6 23 11 2 42 

Сливицкий 10 – 19 13 42 

Мало 8 12 12 10 42 

Никитин 1 19 13 8 41 

Ворисгофер 3 10 5 22 40 

Смайльс 5 11 14 9 39 

Рогова 3 13 14 9 39 

Пыпин 9 20 5 4 38 

Толстой А. 5 7 26 – 38 

Бежецкий 5 23 5 5 38 

Льюис 8 8 9 13 38 

Авсеенко 1 14 11 11 37 

Брет-Гарт – 17 12 7 36 

Пономарев 1 13 10 11 35 

Надсон 4 12 9 10 35 

Реклю 5 19 8 3 35 

Захер-Мазох 4 13 11 7 35 

Макарова 3 12 18 2 34 

Наумов 5 22 4 2 34 

Афанасьев 3 17 9 5 34 

Авдеев 3 7 11 13 34 

Шмидт 1 18 14 3 33 
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Квитка-Основьяненко 6 14 9 3 32 

Загоскин 3 13 11 4 31 

Баранцевич 2 8 7 14 31 

Дефо 3 12 9 7 31 

Дюма 13 10 7 – 30 

Жуковский 1 10 9 10 30 

Меч 6 8 15 – 29 

Жюль Мори 3 15 11 – 29 

Вернер 2 14 7 6 29 

Каратыгин 3 12 7 7 29 

Мещерский 1 10 11 6 28 

Левицкий – 8 10 10 28 

Карпенко-Карый 2 6 13 5 26 

Бен 1 7 15 3 26 

 

Сочинения прочих авторов брали 25 и менее раз. 

Если мы исключим разного рода сборники, учебники, справочные и другие книги, не 

отмеченные именем автора, то, разделяя сочинения разных авторов по отделам каталога, 

получим следующие числа выдач в сравнении с предшествовавшим годом. 

 

Отделы каталога: В 1896 году. В 1897 году. 

1) Богословие, философия, 

психология, педагогика 

236 или 1,4% 196 или 1,2% 

2) Естествознание, география, 

сельское хозяйство 

418 » 2,8 442 » 2,7 

3) История, история литературы, 

критика 

892 » 5,9 1190 » 7,0 

4) Социология, правоведение, 

публицистика 

727 » 4,8 769 » 4,7 

5) Беллетристика: русская 6912 » 45,8 7740 » 47,3 

переводная иностранная 4069 » 26,9 4420 » 27,0 

малоруская 226 » 1,5 218 » 1,3 

6) Детские и популярные книги 1659 » 10,9 1410 » 8,8 

 15,139 » 100 16,385 » 100 

 
Увеличение удовлетворенных требований произошло по сравнению с прошлым годом 

отчасти в отделе беллетристических книг (75,6% вместо 74,2%) и книг исторического 
содержания (7% вместо 5,9%), но и то очень незначительное; в общем же характер чтения не 
не изменился. Сопоставляя все приведенные цифры, можно придти к общему выводу, что 
несмотря на увеличение подписчиков 1-го разряда, получающих новые книги периодических 
изданий, число последних в отчетном году уменьшилось против предшествовавшего года с 
6,696 до 6,289; постепенное уменьшение выдачи журналов замечается в нашей библютеке с 
1892 года, когда их выдано было более 8,5 тысяч; взамен журналов увеличивается число 
выданых книг: в 1891 году их было выдано менее 2,5 тысяч, а в отчетном году – 15,139. Это 
явление можно объяснить пополнением Библиотеки книгами в большом размере, чем 
журналами, изменением вкусов у читателей, наконец изменением самого содержания книг и 
периодических изданий. 

Из последних более всего читалась в 1897 году «Русская мысль», затем «Русское 
богатство» и «Вестник Европы», хотя относительное число выдачи «Русской мысли» 
уменьшилось. Требования на детские журналы («Детское чтение», «Родник», «Всходы») 
несколько усилились по сравнению с предшествовавшим годом. Исторические журналы, как и 
прежде, читались очень мало. Любимейшими авторами, как и в предшествовавшие два года, 
остались Мордовцев, затем Толстой, Тургенев и Писемский, а из историков – Костомаров. 
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Более чем в предшествовавшем году брали сочинения Станюковича, Золя, Шпильгагена и 
особенно Сенькевича, Данилевского, Гоголя и Щедрина, тогда как Диккенс, Лесков, Чехов, 
Жюль Верн испытали обратную судьбу. Писателей, сочинения которых были выданы более 
100 раз, было в отчетном году 47; из них – один историк (Костомаров 210 раз), прочие – 
беллетристы. 

В бесплатной читальне книги выдаваемы были по большей части только детям по 
выбору г[оспо]жи библиотекарши; взрослые же посетители читали только журналы (в первые 
3 дня по их получении) и газеты, получаемые в Библиотеке. 

Количество посещений читальни по месяцам разными классами общества видно из 
следующего. 

 

Посещений бесплатной читальни при Библиотеке в 1897 году 

 

Месяцы Рантьеры Служащ[ие] 
Профессион[альных 

занятий. 
Мастер[овые]. Учащие Учащиеся Женщ[ы] Всего 

Январь 140 314 147 25 136 547 139 1449 

Февраль 128 241 164 43 99 549 126 1350 

Март 95 281 174 33 126 626 180 1515 

Апрель 97 226 146 9 97 394 84 1053 

Май 84 223 180 3 149 375 89 1103 

Июнь 74 267 138 40 164 294 82 1059 

Июль 53 200 117 33 122 369 86 980 

Август 43 159 189 56 98 397 97 1039 

Сентябрь 97 205 247 51 121 498 100 1329 

Октябрь 106 288 248 47 124 387 111 1311 

Ноябрь 117 268 346 56 114 274 114 1289 

Декабрь 137 254 302 48 122 422 94 1363 

Год 1171 2926 2398 454 1472 5117 1302 14840

В 1896 г. 967 2226 2023 552 1954 3846 1422 12986

 

Из этих цифр видно, что в среде более многочисленной группы посетителей читальни – 

учащихся разного рода – увеличение посещений в 1897 году было в первые три месяца года, а 

также в июле, августе и сентябре; в эти же месяцы замечается увеличение числа посещений и 

среди других групп посетителей, хотя с некоторыми уклонениями. Так, например, 

домовладельцы, землевладельцы и прочие рантьеры чаще всего посещали читальню в декабре 

и январе, служащие в разных учреждешях – в марте и октябре, лица профессиональных 

занятий – в ноябре и декабре, учащие в июне и т. п. По сравнению с прошлым годом 

уменьшилось число посещений женщин, а увеличилось число посещений студентов и 

др[угих]учащихся. 

Рассматривая посещения читальни по месяцам и сопоставляя их число с числом дней, 

когда читальня была открыта, мы заметим, что и здесь месяцы декабрь, январь, февраль и 

март являются с наибольшим числом посещений, а месяцами с наименьшим числом 

посещений выходят июль и август. 

В среднем за год ежедневно читальню посещало 45 душ; в первые же 4 месяца – более 

50 душ, а в июле месяце 32, именно: 
 

в марте 52 в сентябре  47 в июне 40 

в декабре 52 в ноябре 47 в мае 40 

в феврале 51 в октябре 45 в августе 39 

в январе 50 в апреле 44 в июле 32 
Наибольшее число посещений за целый год (159 душ) было 20 декабря, а самое меньшее 

– 29 июня (16 душ). 
Книг Библиотекой за отчетный год приобретено было на сумму 355,38 руб., а 

периодических изданий на 195,30 руб. – для Библиотеки и на 69,80 руб. – для бесплатной 
читальни. Сверх того пожертвовано было разными лицами и учреждениями 613 названий книг 
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в 673 томах (из них С. И. Каминским – 55 и довольно много земскими управами 
Конотопского, Сосницкого и Черниговского уездов). Определить ценность пожертвований 
нельзя, так как между ними было довольно изданий, не идущих в продажу и потому без 
означения цены. За исключением тех газет, которые впоследствии продаются как бумага на 
пуды, но с прибавлением стоимости переплета оставшихся периодических изданий, 
приобретенное Библиотекой книжное имущество может быть оценено суммою более 800 руб., 
какая составляет менее третьей части всех расходов Библиотеки в истекшем году (27,3%). 
Сравнительно с предшествовавшим годом эта статья расхода несколько уменьшилась (в 1896 
она составляла 31,7%); также несколько уменьшилась относительная сумма расходов на 
служащих (с 31,3% до 29,4%),  зато увеличилась сумма расхода для вклада в банк на текущий 
счет сумм в фонды запасной и на постройку дома. 

Если мы назовем расходы на приобретение книжного запаса и мебели 
производительными, то сумма их (915,96 руб.) составит только 31,45% общей суммы всех 
расходов, которая (вместе с залогами) в отчетном году достигла цифры в 2910,39 руб. Итоги 
расходов за 20 лет существования Библиотеки, сведенные в историческом ее очерке, 
указывают, что на производительные расходы в среднем Библиотека издерживала 35,2%; 
следовательно истекший год можно назвать отставшим от средней нормы в этом отношении; 
зато уменьшение долга кассы запасному фонду до 200 руб. и устройство помещения (ремонт и 
увеличение мебели) составляют выгодные отличия отчетного года. 

В статьях доходов, по сравнению с предшествовавшим годом, поступления от 
подписчиков составили почти тот же процент; сбор с лекций, концертов и пожертвований 
значительно уменьшился (с 28,5% до 18,1%), зато увеличилась сумма субсидий от учреждений 
(с 4% до 12,3%). Произошло это в силу того, что подписная плата, штрафы и прочие платежи 
подписчиков в истекшем году равнялись средней 20-летней норме (43,1 – 43,7), а поступления 
залогов в отчетном году были больше такой же средней (22% вм. 12%), так как поступило 
много новых абонементов. 

Вот цифры доходов и расходов Библиотеки за 1897 год по указанным группам их со 
сравнением относительных размеров их с цифрами предшествовавшего года: 

 
Поступления: В 1897 г. В 1896 г. 

От подписчиков: подписной платы     

штрафов, вычетов 1250,19 или 43,9% 43% 

От % бумаг и % с сумм на текущем счету 36,76 » 1,2 1,1 

От продажи книг и газет 38,12 » 1,3 1,0 

Субсидий от учреждений 350,00 » 12,3 4,0 

Сборов с лекций, концертов, 

пожертвований 

518,42 » 18,1 28,5 

Разных поступлений 35,05 » 1,2 1,7 

Залогов 628,65 » 22,0 20,6 

 2857,19 » 100 100 
 

Расходы:     

На увеличение книжного запаса 802,26 » 27,3 31,7 

На служащих, почтовые и канцелярские  

расходы 

852,25 » 29,4 31,4 

На помещение (отопление, освещение его и 

пр[очее]) 

201,00 » 6,9 5,6 

На инвентарь 113,7 » 3,9 4,6 

На уплату долгов 200,00 » 6,9 7,7 

Возврат залогов 563,35 » 19,4 16,8 

 2910,39 » 100 100 

Несмотря на то, что сумма расходов превысила сумму доходов, к 1 января 1898 года 

осталось 536,60 руб., какие деньги обыкновенно в январе служат для покрытия крупной 

затраты на выписку периодических изданий, а затем  на выписку книг. Сумма запасного 

фонда на 1 января настоящего года равнялась 900 р., а фонда на постройку дома – 
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1043,58 руб., но с 1898 она увеличилась еще двумя большими пожертвованиями: от 

И. Г. Рашевского, подарившаго Библиотеке картину собственной композиции, от которой 

правлением реализовано 400 рублей, и от В. П. Гутмана – 107,16 руб., так что к настоящему 

времени этот фонд достиг суммы более полуторы тысячи рублей. Докладывая об этом 

Общему собранию, Правление находит уместным выразить от имени собрания этим 

жертвователям особую благодарность. 

Сопоставляя цифры денежных операций Библиотеки с числами подписчиков и 

удовлетворения Библиотекой их потребности в чтении за отчетный год, мы увидим, что в 

отчетном году приплата со стороны Библиотеки на одного подписчика в среднем стала 

больше, чем была в предшествовавшем. При общей сумме прихода в 2857,19 руб. и среднем 

годовом числе подписчиков 348, сумма дохода на одного подписчика в среднем составляла 

8,21 руб., причем от подписчиков с каждого в среднем Библиотека получила по 5,39 руб. 

вместе с залогами, а без залогов по 3,59 руб. Всех расходов на каждого подписчика в среднем 

со стороны Библиотеки вышло по 8,36 руб. а если исключить суммы возвращенных залогов и 

взносы в банк, то  по 6,28 руб. Таким образом, если считать что все расходы Библиотеки 

производятся в интересах подписчиков то выйдет, что на удовлетворение нужд каждого 

подписчика Библиотеки приплатила по 4,77 руб.; если же исключить из расходов выдачу 

залогов и взносы на образование фондов, то приплата Библиотеки на подписчика выразится в 

среднем суммою по 2,64 руб. По первому расчету благотворительный характер деятельности 

учреждения может быть оценен почти половиною расходов в пользу члена-клиента (49%), во 

втором – почти третью их (31%). 

Обращаясь наконец к главнейшему показателю производительной деятельности 

Библиотеки – к стоимости прочета одной книги, взятой подписчиком на дом, можем сказать 

следующее. При общей сумме расходов Библиотеки в 2910,9 руб., на покрытие какой суммы 

подписчики дали (вместе с залогами) – 1878,74 руб., было прочитано 26,532 книги разного 

содержания; следовательно стоимость прочета одной книги выразилась для кассы Библиотеки 

суммою в 11 коп., а для каждого подписчича – в 7 копеек, исключивши же их залоги – 4,7 коп. 

Не имея под руками подобных же рассчетов для других общественных библиотек, Правление 

не может сказать, дорога или дешева такая стоимость прочета книг; во всяком случае она 

стала далеко меньшею, чем была в средине 80-х годов, когда первая цифра была 23–24 коп., а 

вторая 8–9 коп., что можно видеть из исторического очерка развития Библиотеки за первые 

20 лет ее существования. 

 

Председатель правления И. Шраг. 

Секретарь А. Русов 

 

Земский сборник Черниговской губернии. – 1898. – № 5. – Приложение. – С. 93–116. 

 

 

№ 12 

Звіт Правління Чернігівської громадської бібліотеки за 1898 р. 

Травень 1899 р. 

 

На заседании Общего собрания членов Черниговской общественной библиотеки 

25 марта 1898 года были избраны в члены Правления и в кандидаты к ним следующие лица: 

И. Л. Шраг, А. А. Русов, В. М. Хижняков, В. И. Харченко, А. П. Ласкаронский, 

С. В. Сотников, Б. И. Каминер, А. В. Шихуцкая. Хотя этот состав Правления вступил в 

исполнение обязанностей лишь с апреля месяца, но отчет дается за полный календарный год. 

По примеру прежних дет, гг. кандидаты, по постановлению Правления, принимали участие в 

его заседаниях и в управлении делами Библиотеки наравне с членами Правления. 

Правление избрало председателем и ответственным перед администрацией лицом 

И. Л. Шрага, секретарями А. А. Русова и С. В. Сотникова, казначеями А. П. Ласкаронского и 
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Б. И. Каминера, заведующими хозяйственной частью А. В. Шихуцкую и В. И. Харченко, 

заведующим выпискою книг С. В. Сотникова. 

Всех заседаний Правления в отчетном году было 22. На них присутствовали: И. Л. Шраг 

20 раз, А. А. Русов – 17, С. В. Сотников – 17, А. П. Ласкаронский – 14, А. В. Шихуцкая – 12, 

В. И.  Харченко – 11, Б. И. Каминер – 8, В. М. Хижняков – 6. В некоторых из этих заседаний 

присутствовали также члены Ревизионной комиссии, Комиссии по выписке книг и 

Юридической комиссии, которой на заседании Общего собрания членов Библиотеки 22 марта 

1898 года было поручено совместно с Правлением рассмотреть вопрос о включении 

подписчиков 4-го разряда в число членов Библиотеки с предоставлением им права участия в 

Общих собраниях членов. 

Заседания Правления были посвящены обсуждению мероприятий, относящихся к 

управлению Библиотекой и касающихся сохранения и увеличения ее книжного богатства. 

Среди этих мероприятий более важными представляются: страхование, меры сохранения 

редких книг, предположения о выписке «Энциклопедического словаря» Брокгауза. 

Совместные заседания Правления и Юридической комиссии (числом 4) были заняты 

рассмотрением вопроса о правах подписчиков 4-го разряда и о тех параграфах Устава, на 

обсуждение смысла которых обратили внимание члены Общих собраний. Как известно гг. 

членам Библиотеки, Общих собраний, посвященных этому вопросу, в истекшем году было 5. 

К распорядительной деятельности Правления в отчетном году следует отнести: 

1. Реорганизацию детского отдела читальни; 

2. Ходатайство правления перед Городской управой о предоставлении места для 

постройки здания Общественной библиотеки; 

3. Ходатайства, обращенные к Черниговскому губернскому земству, к Черниговскому 

городскому банку и к Комитету народной трезвости о субсидиях Библиотеке; 

4. Устройство: а) публичных лекций профессоров и литераторов Лучицкого, Афанасьева, 

Мякотина и Лесевича; б) оперного спектакля, благодаря сочувствию Т[оварищест]ва 

Серебрякова; и в) литературно-музыкального вечера, состоявшегося 29 декабря отчетного 

года; 

5. Печатание І-го дополнения к каталогу Общественной библиотеки, отчета Библиотеки 

за 1897 год и за 20 лет ее существования; 

6. Отношения Библиотеки с разными учреждениями и лицами; 

7. Созыв семи Общих собраний членов Библиотеки5. 

 

Отчет о размерах поступлений и расходов в 1898 году Правлением представлен был 

Ревизионной комиссии в виде подробной таблицы, общие итоги которой следующие: 

 

К 1-му января 1898 г. в кассе 

Библиотеки числилось 
536 р. 60 к. 

В течение 1898 года поступило 3,723 р. 69 к. 

Итого: 4,260 р. 29 к. 

В течение 1898 г. израсходовано 4,047 р. 11 к. 

На 1-е января 1899 года в кассе 

имелось 
213 р. 18 к. 

Библиотека осталась должна 

подписчикам по залогам 
584 р. 30 к. 

Запасному фонду – р. 18 к. 

 

                                                           
5) Собрания состоялись в городской зале: 22 марта при 47 членах, 25 марта – при 36, 16 июня – при 37, 

8 сентября – при 31, 7 октября – при 40, 7 ноября – при 44 и 12 декабря – при 50 членах. 
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Поступление сумм и расход их за исключением поступлений в фонд на постройку дома 

(618,50 руб.) распределяются в сравнении с цифрами предшествующего года следующим 

образом: 

 

Поступления: В 1898 г. В 1897 г. 

От подписчиков (подписной 

платы – 1.150,80 р., штрафов – 52,98, 

вычетов из залогов – 6,15) 

1.209,93 р. 1.250,19 р. 

Процентов с % бумаг и сумм на 

текущем счету 
33,25 » 36,76 » 

Субсидий от учреждений: 

губернского земства 
200,00 » 200,00 » 

Уездн[ого] Комит[ета] 

трезвости 
300,00 » – » 

Городского 

обществ[енного] банка 
200,00 » 150,00 » 

Сборов с лекций, спектаклей, 

концертов, пожертвований и прочих 

поступлений 

445,01 » 591,59 » 

 2.388,19 » 2.228,54 » 

Сверх того поступило залогов 717,00 » 628,05 » 

 3.105,19 » 2.857,19 » 

 

Расходы: 

На увеличение книжного запаса (на 

выписку книг – 735,08 р., журналов и 

газет – 278,30 р., переплет их – 

295,93 р.) 

1.309,31 р. 802,26 р. 

На служащих (939,65 р.), 

канцелярские и почтовые расходы 

(207,23 р.) 

1.146,88 » 852,25 » 

На содержание помещения 

(отопление, освещ[ение] и пр[очее]) 
37,48 » 201,00 » 

На увеличение инвентаря (мебели, 

ламп и пр[очее]) 
139,91 » 113,70 » 

На погашение долгов (пополнение 

фондов) 
203,30 » 377,83 » 

 2.836,88 » 2.347,04 » 

Сверх того возвращено залогов 563,00 » 563,35 » 

 3.399,88 » 2.910,39 » 

Наконец выдано на увеличение 

детского отдела книг, оставшихся 

неизрасходованными к 1 января 1899 

года 

28,73 » –    » 

 3.428,61 » –    » 

 

Вместе с переходящими в приход и расход суммами на постройку дома (618,20 р.) 

приход выражается цифрою 3.723,69 руб., а расход – 4.047,11 руб.; за вычетом же как этих 

сумм, так и залогов, суммы действительных прихода и расхода составляют 2.388 и 2.836 руб. 

Если в текущем 1899 году дела Библиотеки будут идти также, как и в отчетном, то смета в 

2.300 – 2.400 рублей может считаться надежною. 
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Сумма запасного фонда на 1 января 1899 года равняется 900 руб. 18 коп., а фонда на 

постройку дома 1,662 р. 08 к., так как в течение года поступило 618 руб. 50 коп., а к 1-му 

января 1898 года числилось 1.043 руб. 58 коп. 

Благодаря поступлению значительной суммы так называемых экстраординарных 

доходов (1.178 р. 26 к.), Правление имело возможность погасить долг запасному фонду 

Библиотеки и увеличить расходы как на усиление ее средств, так и по ее содержанию и 

заведыванию. При сравнении относительной величины рубрик прихода и расхода с такими же 

предшествовавшего (1897) года, видим, что суммы субсидий от учреждений возросли с 12,3 

до 22,6% общей суммы прихода, зато сумма сборов с лекций, концертов и пр[очего] упала с 

18,1% до 14,3%, а получения с подписчиков – с 43,9 до 39%; расходы на увеличение книжного 

запаса увеличились с 27,3% до 38,5%, на служащих и канцел[ярские] принадлежности – с 

29,4% до 33,8%, а расходы на содержание помещения – с 6,9% упали до 1,1%  вследствие того, 

что отопление помещения Библиотеки Городская управа приняла на свой счет. Постоянные 

доходы от подписчиков (1257 р. 38 к.), как и в прошлые годы, не покрывают даже расхода по 

содержанию и заведыванию Библиотекой (1511 р. 99 к.); несмотря на увеличение числа 

подписчиков, сумма этих доходов сравнительно с 1897 годом увеличилась незначительно, что 

объясняется увеличением числа подписчиков 4-го разряда с 98 до 130 и уменьшением числа 

подписчиков 2-го разряда со 115 до 96-ти. Именно среднее число подписчиков и поступлений 

от них подписной платы, за исключением штрафов, вычетов и платы за чтение газет на дому, 

было в 1898 г.: 

 

 Подписчики Поступлений 

1-го разряда 42 287,73 

2-го       » 96 362,68 

3-го       » 102 237,67 

4-го       » 130 238,82 

Итого 370 1.126,90 

 

Сопоставляя цифры денежных операций Библиотеки с цифрами, указывающими на 

удовлетворение потребностей подписчиков, найдем, что Библиотека приплачивала на каждого 

подписчика 53% 6. 

Рост расходов на усиление средств Библиотеки и по ее заведыванию, при сравнении с 

относительными цифрами этих видов расхода за старое время, указывает, что в настоящее 

время увеличиваются производительные расходы Библиотеки, а текущие уменьшаются. Так, 

по итогам за первые 20 лет ее существования на книги, журналы, газеты и переплет их шло 

30% всех расходов, теперь же – 38,5%; зато расход на служащих прежде составлял 42%, в 

отчетном же спустился до 33,8%. Увеличение расходов было вызвано в 1898 году ростом 

операций Библиотеки – увеличением числа подписчиков и числа посетителей читальни. 

Средние числа подписчиков по месяцам, числа посещений ими Библиотеки и количество 

взятых ими книг и журналов видно из следующей таблицы. 

Увеличение в течение отчетного года подписчиков 4-го разряда со 108 до 196, 

превосходящее в несколько раз увеличение их среди других разрядов, определяет значение 

Библиотеки в нашем городе, где большинство не может уделять значительных средств на 

удовлетворение потребности в чтении; увеличение же числа подписчиков 1-го разряда с 39 в 

начале года до 44 в конце может быть объяснено тем, что согласно постановлению Общего 

собрания 22-го марта число выписываемых экземпляров «Русской мысли» и «Русского 

богатства» было увеличено. 

                                                           
6) При сумме расхода в 2.662 р. 31 к., т. е. выключая из общей суммы расходов суммы возвращенных 

залогов, долга (пополнения фондов) и при среднем числе подписчиков 370. 
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Рассматривая среднее число подписчиков по месяцам, мы замечаем обычный факт 

отлива подписчиков в весенние месяцы. Наибольший прилив подписчиков приходится на 

зимние месяцы. 

Сопоставляя число посещений и томов со средним числом подписчиков (370) и числом 

дней, в которые была открыта Библиотека (336), находим, что каждый день в 1898 году 

Черниговская общественная библиотека в среднем выдавала 92 тома, тогда как в 97-м году 

только 81. 
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о
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п
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а
 

Январь 29 39 95 102 108 344 2,105 2259 618 2,877 72,6 6,1 99,2 8,4 

Февраль 26 39 95 104 110 348 1,758 1918 631 2,549 67,6 5,1 98,1 7,3 

Март 29 39 97 99 111 346 2,090 2083 763 2,846 72,1 6,0 98,1 8,3 

Апрель 23 42 94 96 100 332 1,401 1435 485 1,920 60,9 4,2 83,5 5,8 

Май 27 43 93 94 89 319 1,403 1439 481 1,920 52,0 4,4 71,1 6,0 

Июнь 30 44 100 99 101 344 1,834 1864 572 2,436 61,1 5,3 81,2 7,1 

Июль 30 45 103 103 116 367 1,807 2094 452 2,546 60,2 4,9 84,8 6,9 

Август 29 46 99 105 121 371 1,693 1888 491 2,379 58,4 4,6 82,0 6,4 

Сентябрь 28 49 100 111 138 398 1,935 1943 665 2,608 69,1 4,9 93,1 6,5 

Октябрь 29 38 89 92 169 388 2,203 2374 716 3,090 75,9 5,7 
106,

5 
7,7 

Ноябрь 29 41 95 101 194 431 2,139 2251 632 2,883 73,7 4,9 95,9 6,4 

Декабрь 27 44 97 118 196 456 2,019 2177 640 2,817 74,7 4,4 
100,

6 
5,9 

Итого 336 509 1157 1224 1553 4444 22.387 23725 7146 30.871 – 60,5 – 82,7 

Среднее 28 42,4 96,4 102 129,4 370,3 1.865,5 1977 595,5 2.572,5 67 – 92 – 

 

 В год В 1 месяц В 1 день 

Было посещений 23.387 1.866 67 

Взято томов 30.871 2.572 92 

 

Переходя к тому, какого рода книги требует наш читатель, найдем, что размер 

требований на журналы в отчетном году остался такой же, как и в 1897, именно 23% всех 

взятых томов; из этого числа 11% падает на долю новых журналов: 

 

 В 1898 году В 1897 году 

Взято книг 23.725, или 77% 20.233, или 77% 

    »     старых журналов 3.705,    »   12% 
6.289,   »   23% 

    »     новых 3.441,    »   11% 
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Новые журналы по числу требований на них располагаются следующим образом: 

 

«Русская мысль» 

«Русское богатство» 

«Вестник Европы» 

«Мир Божий» 

«Северный вестник» 

«Вестник иностранной 

литературы» 

«Неделя» 

«Научное обозрение» 

«Revue» 

«Восход» 

«Детское чтение» 

«Образование» 

«Родник» 

«Всходы» 

«Вопросы психологии и 

философии» 

700, или 20,5 

620,   »   18,1 

530,   »   15,4 

322,   »     9,4 

210,   »     6,1 

196,   »     5,7 

183,   »     5,3 

124,   »     3,6 

91,   »     2,6 

85,   »     2,4 

73,   »     2,1 

63,   »     1,8 

60,   »     1,8 

45,   »     1,3 

 

38,   »     1,1 

 

Требования на прочие журналы составляли менее 1% общего числа требований этого 

рода книг. 

По разрядам подписчиков процентное отношение числа старых и новых журналов, 

взятых ими, видоизменяется так: 

 

 1898 год 1897 год 

1 разряд 

2 » 

3 » 

4 » 

44% 

35 » 

14 » 

7 » 

30% 

50 » 

15 » 

5 » 

 100 100 

 

Как требовались книги по отделам,  можно видеть из следующей таблицы: 

 

 Подписчиками было взято книг: 

Отделы каталога: 1 разряд 2 разряд 3 разряд 4 разряд Всего 

1. Богословие, философия, 

психология, педагогика 
107 231 144 144 626, или 2,8% 

2. Естествознание, медицина, 

география, сельское хозяйство 
124 184 168 183 659, » 2,9 » 

3. История, история литературы, 

критика 
261 386 329 321 1.297, » 5,8 » 

4. Социология, правоведение, 

публицистика 
125 135 237 115 612, » 2,7 » 

5. Беллетристика: 

Русская 884 3.285 3.480 2.932 10.581, » 47,0» 

Малорусская 15 48 45 92 200, » 0,9 » 

Переводная иностран. 866 1.941 1.330 1.424 5.561, » 24,7 » 

7. Детские и популярные книги 329 760 299 1.573 2.961, » 13,2 » 

 2.711 6.970 6.032 6.784 22.497, » 100 » 
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В этом подсчете исключены разного рода сборники, справочные книги и другие, 

которые не могли быть отнесены ни к одному из перечисленных отделов книг по их 

содержанию. Оттого общая сумма здесь посчитанных книг (22,497) меньше показанного 

раньше числа томов взятых подписчиками на дом книг (23,725); это происходит еще оттого, 

что в записях подписчиков 1 – 3 разрядов книги известных авторов могут быть выдаваемы в 

2 – 3 томах, а здесь считался каждый автор 1 раз. 

Как и прежде, всего больше взято было книг по беллетристике (72,6%), причем по 

русской  значительно больше, чем по переводной иностранной; затем наибольший процент 

взятых книг падает на детские и популярные книги, которыми пользуются больше всего 

подписчики 4-го разряда; подписчики первого разряда, имеющие возможность следить за 

новинками беллетристики в периодических изданиях, читают сравнительно с подписчиками 

других разрядов меньше книг беллетристического содержания, но все же больше, чем книг по 

научным отделам каталога (именно 65%). Из научных отделов было взято всего больше книг 

по истории (5,8%), хотя и меньше, чем в два предыдущие года (5,9%–7%); зато в отчетном 

году увеличилось число прочтенных книг по богословию и философии (2,8% против 1,2% 

предшествовавшего 1897 года). 

Общее число прочтенных книг почти одинаково для подписчиков 2-го, 3-го и 4-го 

разрядов (по 6–7 тысяч), тогда как подписчиками 1-го разряда было взято втрое меньшее 

число книг (2,7 тысячи). Это обусловлено тем обстоятельством, что подписчики 1-го разряда 

пользуются новыми книгами периодических изданий. 

Согласно постановлению Собрания 22 марта 1898 г. Правление Библиотеки честь имеет 

представить сведения о количестве штрафов, начисленных и изысканных за последние два 

года. Из следующей таблички видно, что штрафы большею тягостью падают на подписчиков 

двух первых разрядов, которые за просрочку книг периодических изданий подвергаются 

штрафу более высокому (10 коп. и 5 коп.), чем за книги (2 коп.). 
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За 1897 год За 1898 год 

Р
аз

р
я
д

ы
 

Ч
и

сл
о
  

п
о
д

п
и

сч
и

к
о
в
 

Н
ач

и
сл

ен
о

 

У
п

л
ач

ен
о
 

О
ст

ал
о
сь

 

Ч
и

сл
о
  

п
о
д

п
и

сч
и

к
о
в
 

Н
ач

и
сл

ен
о

 

У
п

л
ач

ен
о
 

О
ст

ал
о
сь

 
I. 

II. 

III. 

IV. 

47 

102 

68 

72 

99,01 

92,29 

55,94 

27,25 

35,46 

35,33 

27,14 

11,50 

63,55 

56,96 

28,80 

15,75 

43 

77 

50 

90 

40,21 

22,01 

24,04 

21,66 

8,80 

10,27 

9,73 

10,77 

31,41 

11,74 

14,31 

10,89 

 289 274,49 109,43 165,06 260 107,92 39,57 68,35 

 

Так как в 1897 году было подписчиков 348, а в 1898 – 370, то выходит, что в первом году 

подверглись штрафам 83%, а в отчетном году – уже только 70% общего числа подписчиков; 

сумма начисленных штрафов в отчетном году также уменьшилась в 2,5 раза, что следует 

признать утешительным фактом. 

По постановлению Общего собрания того же 22-го марта были введены улучшения в 

статистической отчетности бесплатной читальни, именно: с апреля месяца начата отдельная 

регистрация посещающих читальню женщин с подразделением их по таким же группам 

занятий, на какие были подразделены уже и прежде мужчины, а с мая месяца  введена 

отдельная регистрация детей до 15-летнего возраста с обозначением места, где они учатся или 

учились. Поэтому отчет за истекший год о посещениях читальни может быть дан более 

подробный, чем за прошлый год. 

Наибольшее число посещений бесплатной читальни до отдельного подсчета посещений 

детей, как в предыдущем 1897 году, выпадает вместе с детьми на март (2.749), затем следует 
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январь (2085); в остальные месяцы число посещений читальни взрослыми не достигает 2000 и 

постоянно колеблется, то повышаясь, то понижаясь, что видно из следующей таблицы: 

МЕСЯЦЫ 

Число посещений читальни 

Рантьеры Служащие 
Профес[сионал

ьных] занятий 
Мастеровые 

Муж 

[чин] 

Жен 

[щин] 

Муж 

[чин] 

Жен 

[щин] 

Муж 

[чин] 

Жен 

[щин] 

Муж 

[чин] 

Жен 

[щин] 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

185 

178 

287 

91 

76 

91 

87 

61 

56 

172 

185 

138 

– 

– 

– 

73 

24 

37 

23 

4 

32 

52 

50 

48 

381 

245 

427 

200 

209 

231 

265 

176 

175 

230 

256 

197 

– 

– 

– 

60 

24 

20 

18 

16 

31 

66 

42 

35 

374 

301 

404 

265 

234 

391 

359 

244 

264 

279 

276 

272 

– 

– 

– 

67 

21 

71 

57 

31 

32 

45 

45 

38 

63 

39 

89 

82 

63 

104 

123 

49 

76 

90 

115 

65 

– 

– 

– 

41 

7 

6 

5 

4 

2 

8 

7 

6 

За год 16 – 2992 – 3663 – 958 – 

За 9 месяцев 7 343 – 312 – 407 – 86 

За 8 месяцев – – – – – – – – 

 

Взрослыми 

Посещения 

детского отдела 

читальни 

Примечания 

Учащие Учащиеся 

Ж
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н
 

М
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ж
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и

н
 

В
се

х
 

М
ал

ь
ч
и

к
 

Д
ев

о
ч

ек
 

В
се

го
 

М. Ж. М. Ж. 

184 – 759 – 139 1946 2085 – – – В числе учащихся 

показаны и 

взрослые 

(студенты высших 

заведений) и дети. 

142 – 894 – 137 1799 1936 – – – 

176 – 1167 – 199 2550 2749 – – – 

167 38 436 90 369 1241 1630 – – – 

169 62 410 52 190 1161 1351 353 105 458 

Учащиеся 

разделены на 

взрослых и детей. 

209 53 519 40 227 1545 1772 368 197 565 

273 13 577 33 149 1684 1833 290 212 502 

201 18 533 45 118 1264 1382 131 100 231 

225 30 515 34 161 1311 1472 175 78 253 

204 67 500 31 269 1475 1744 590 322 912 

215 59 455 36 239 1502 1741 514 159 673 

193 36 513 20 183 1378 1561 354 196 550 

2358 – 7278 – 2380 18876 21186 – – – Все посещения. 

– 376 – 381 – – – – – – Женщины. 

– – – – – – – 2775 1369 4144 Дети. 

 

Сопоставляя число посещений читальни в 1898 году с числом посещений в предыдущем 

1897-м, найдем значительное увеличение. 
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 1898 г. 1897 г. 

Число посещений мужчин 

»          »      женщин 

»             »        детей 

18876 

2380 

4144 

13538 

1302 

? 

 25.400 14.840 

 

В среднем на 1 день в 1898 году приходится 75 посещений, тогда как в 1897 только 45. 

 

 Число посещений На 1 месяц На 1 день 

1898 г. 25.380 2.115 75 

1897 г. 14.840 1.237 45 

 

Распределив взрослых посетителей читальни по их социальному положению, найдем, 

что из числа мужчин было: 

 

Домовладельцев 1.627 или 8,7% 

Служащих 2.992  » 15,8% 

Лиц 

професс[иональных] 

занятий 

3.663  » 19,7 

Рабочих 958 » 5,1 

Учащих 2.358 » 12,6 

Учащихся 7.278 » 38,1 

 18.876 » 100 

 

Из числа женщин до введения регистрации 475 или 20% 

С введением регистрации: домовладелиц 343 » 14,4% 

            »                  »             служащих 312 » 13,1% 

            »  лиц проф[ессиональных] занятий 407 » 17,1% 

            »                  »             рабочих 86 » 3,6% 

            »                  »             учащих 376 » 15,8% 

            »                  »             учащихся 381 » 16,0% 

 2380 » 100 

 

Как среди мужчин, так и среди женщин, посетивших читальню, преобладают учащиеся и 

лица проф[ессиональных] занятий; число первых увеличивается с приездом в город гг. 

студентов высших учебных заведений, рабочие составляют незначительный процент, хотя он 

по сравнению с прошлым годом (3,1) увеличился (5,1). Среди посетителей мужчин 

наибольший прирост числа посещений дали учащиеся и лица проф[ессиональных] занятий; 

число посещений служащих уменьшилось. 

К сожалению, мы не можем делать таких сопоставлений относительно числа посещений 

читальни женщинами, так как регистрация их по социальному положению ведется только с 

апреля отчетного года. Можно только сказать, что число посещений читальни женщинами в 

отчетном году увеличилось на 2,4%. 

Ввиду большого наплыва читателей детского возраста, число посещений которых в 

марте превысило 1000, Общее собрание 25-го марта 1898 года постановило отделить 

читателей моложе 15-ти лет от взрослых. Детям представлена была комната во флигеле, а для 

сокращения расходов вместо платной библиотекарши были приглашены Правлением 

добровольные сотрудницы, которым и вверены были как надзор за юными читателями, так и 

выдача книг в читальне. На покупку лишних экземпляров книг и журналов для детской 

читальни постановлено было тем же Общим собранием уделять 10% из суммы ассигнованной 

на выписку книг, и ассигновать 100 рублей на увеличение отдела детских книг; кроме того 
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было пожертвовано 161 р. На эти средства была заведена необходимая мебель в новой 

комнате читальни и куплены книги. 

Сотрудницы распределили свои дежурства по три смены в день, при чем на долю каждой 

приходилось от 2 до 4 часов в неделю. Число всех дежурных колебалось за все время от 25 до 

31. 

С 5-го мая в продолжение 8-ми месяцев этот отдел читальни был открыт 219 дней от 

12 часов дня до 6-ти часов вечера и дал следующее число посещений. 

 

В мае 22  дня  458 посещ[ений], или по 20 в 

день 

» июне 30    »    565      »         »        19     » 

» июле 30    »    502      »         »        16     » 

» августе 29    »    231      »         »          8     » 

» сентябре 24    »    253      »         »        10     » 

» октябре 30    »    912      »         »        30     » 

» ноябре 28    »    673      »         »        24     » 

» декабре 26    »    550      »         »        21     » 

 219  »  4.144     »         »        19     » 

 

Как видно из приведенной выше таблицы, наибольшее число посещений падает на 

октябрь, когда дежурства сотрудниц соблюдались с наибольшей правильностью и сами дети – 

с началом школьных занятий – с пробужденной любознательностью охотнее предавались 

чтению, чем в летнее время. 

Всех детей записавшихся в читальню – 712, из них православных 335, евреев 374, 

католиков 2 и 1 лютеранин; мальчиков 500, девочек 212. Все эти посетители читальни 

распределяются по полу и возрасту следующим образом: 

 

Мальчики Девочки 

Годы Православные Евреи Православные Евреи Всего 

7 4 4 – 3 11 

8 6 17 4 17 44 

9 34 33 13 20 100 

10 36 53 27 23 139 

11 35 40 26 19 120 

12 32 54 12 15 113 

13 27 27 8 5 67 

14 17 24 1 2 44 

15 30 8 1 4 43 
Неизвестных 

лет 
13 6 8 4 31 

 234 266 100 112 712 

 

Наибольшее число читателей в возрасте от 9 до 13 л. (75%); из них наибольший процент 

% дают 10-летние (20%). 

Степень развития читателей определяется их подготовкой, а потому все они 

распределены по тем заведениям, где они получают свое образование, на 7 групп, в 

следующем порядке: 

Из церковно-приходских школ 126 (прав[ославных] 110, евр[еев] 16; мальч[иков] 79, 

дев[очек] 47). 

Из частных (преимущественно еврейских) училищ 182 (прав[ославных] 4, ев[еев]р 178; 

мальчиков 129, дев[очек] 53). 
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Из городских училищ 144 (прав[ославных] 118, евр[еев] 26; мальч[иков] 107, девочек 

37). 

Домашнего образования 143 (прав[ославных] 19, евр[еев] 124; мальч[иков] 93, дев[очек] 

50). 

Из начальных школ и других учебных заведений 42 (пра[ославных]в 30, евр[еев] 12; 

мальчиков 31, дев[очек] 11). 

Из образцовой школы при Духовной семинарии 18 (все православные, из них дев[очек] 

17). 

Из ремесленного училища 10 (прав[ославных] 7, евр[еев] 3). 

Неизвестно где учащихся – 47. 

Таким образом, наибольший контингент читателей – из частных еврейских училищ и 

детей, обучающихся дома. 

Процентное отношение этих групп следующее: 

 

Ученики частных школ 25,8 

       »       городских училищ  

Дети с домашним образованием 20,2 

Ученики церковно-приходских школ 17,9 

Ученики образцовой и др[угих] начальных 

школ 

8,5 

Ученики ремесленного училища 1,4 

Неизвестно где учащиеся 5,9 

 100 

 

По социальному положению они разделяются следующим образом: 

 

 Православные Евреи Всего 

Дети домовладельцев 13 3 16 или 2,2% 

   »     купцов, подрядчик[ов] и 

т.п. 

10 166 176    »   24,8 

   »     служащих 128 51 179    »   25,0 

   »     ремесленников 109 111 220    »   31,0 

Сироты, не имеющие отца 16 7 23    »     3,2 

Дети с невыясн[ным] 

общ[ественным] положен[ием] 

59 39 98    »    13,8 

 335 377 712    »    100 

 

Большинство детей 1-й категории (9) учится в городских училищах, так же, как и 

большинство детей служащих (44), которые кроме того еще являются главным контингентом 

и среди учащихся в церковно-приходских школах; дети купцов больше домашнего 

образования или ученики частных школ; дети же ремесленников – главным образом ученики 

частных школ (66) и ученики городских училищ (49). Более половины посетителей (56%) – 

дети служащих и ремесленников, т. е. дети тех классов горожан, которым дома или у 

знакомых нет никакой возможности достать книг для чтения; дети купцов, приказчиков, 

подрядчиков и проч[их] составляют одну четвертую часть всех посетителей детского отдела 

читальни. Не все читатели отличались одинаковым усердием при посещении; многие 

приходили только из любопытства и после первого раза не повторяли своих посещений; таких 

насчитывается 232. Но есть и такие, которые могут считаться постоянными читателями; по 

числу сделанных посещений их можно распределить следующим образом: 
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бывших 1 раз  232 или 32,7% 

» 2-5 » 227 » 32,0% 

» 5-10 » 139 » 19,5% 

» 10-20 » 69 » 9,6 

» 20-30 » 29 » 4,0 

» 30-40 » 9 » 1,2 

 более 40 » 7 » 1,0 

   712  100 

 

Самое большее число посещений – 49 и 63 – дали две девочки в возрасте 12 лет 

иудейского вероисповедания и одна девочка православная (43 посещ[ений]). Отбрасывая 

числа посетителей, бывших в читальне не больше 5 раз (449), получим 253 более постоянных 

читателей. В среднем на них приходится 5,9 посещений девочек и 7,3 мальчиков. 

Так как на число посещений могло влиять не только желание читать, но и чисто внешнее 

обстоятельство, а именно расстояние читальни от местожительства читателей, то интересно 

определить район, которому может служить Библиотека в отношении удовлетворения нужд 

грамотного детского населения города Чернигова. К сожалению, в этом отношении опросы 

детей представляли наибольшее затруднение, так как приходили такие читатели, которые 

затруднялись точно указать свой адрес по незнанию названий улиц. Вот почему из 

712 читателей 117 остались без определения их местожительства; остальные же 

595 приходили из следующих местностей: 

 

С Пятницкой 55 

» Шоссе 37 

» Лесковицы 33 

» Северянской 30 

» Богоявленской 28 

» Воздвиженской 28 

» Мстиславской 28 

» Сретенской 27 

» Кавказа 27 

» Гончей 26 

» Богословской 22 

» Березок 20 

» Старокиевской 19 

» Петербургской 14 

» Набережной 13 

» Стриженской 13 

» Троицкой 13 

» Елецкой 12 

» Борисоглебской 12 

» Николаевской 12 

» Бульварной 10 

» Воскресенской 7 

» Вознесенской 7 

» Александровской 7 

» Красной площади 7 

» Ремесленной 6 

» Святославской 6 

» Новый Базар 6 

  526
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С разных предместий более удаленных улиц – 63 и иногородних 7 (вместе 11,8%). 

Таким образом, судя по этим цифрам, Общественная библиотека имеет читателей-детей 

главным образом из центральных улиц и Лесковицы. Застриженье же и вся местность по ту 

сторону Красной площади уже меньше пользуются ею, хотя есть читатели, которые ходят и из 

более отдаленных местностей – с Кавказа, Холодного Яра, Ивановского хутора, пристани и 

даже вокзала. 

Всех книг к 1-му января 1899 года в детском отделе читальни было 519; из них по 

беллетристике 395, а научно-популярных 124 (исторического, географического, естественно-

исторического содержания).  

На эти книги в течение 8 месяцев было сделано 5486 требований и прочтено 3961 книга; 

в среднем каждый читатель сделал 7,7 требований и прочел 5,5 книг7; каждая же книга 

обернулась больше 10 раз. 

Чтобы определить интенсивность читательских способностей, следует отбросить всех 

тех случайных посетителей, которые не прочли больше десяти книг, и тогда мы увидим, 

сколько книг прочтено более усердными посетителями детского отдела читальни за 8 месяцев. 

 

От 10 до 20 книг 89 

  »  20  »  30   » 21 

  »  30  »  40   » 8 

  Свыше  40   »   6 

 

Из всех прочитанных книг (3961) беллетристических и путешествий  взято 3837, а 

научно-популярных 124. Любимыми писателями являются авторы сказок и самых легких 

художественных рассказов, а из классических писателей – Гоголь. Нижеследующая таблица 

характеризует, до известной степени, вкусы детской читающей публики. 

 

Авторы 
Число 

требований 

Андерсен 

Гоголь 

Гранстрем 

Гримм 

Мам[ин]-Сибиряк 

Шмидт 

Засодимский 

Авенариус 

Журнал «Малютка» 

Пушкин 

Разные сказки 

Анненская 

Уйда 

Гринвуд 

Афанасьев 

Перро (сказки) 

«Звездочка» сб[орник] 

расск[азов] 

Смирнов 

М. Твен 

Ожешко 

202 

199 

189 

146 

135 

134 

130 

110 

109 

105 

96 

87 

85 

83 

78 

78 

74 

73 

68 

59 

58 

                                                           
7) Число книг взято только по беллетристике и географии, так как на другие отделы так мало было сделано 

требований, что их не стоит принимать в расчет. 
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Арабские сказки 

Лукашевич 

Ж. Верн 

Терешкевич 

Рогова 

Аксаков 

Доде 

Тургенев 

Бичер Стоу 

Коваленская 

Ершов 

Немирович-Данченко 

Мало 

Водовозова 

Желиховская 

Гаршин 

Лялина 

Бьернсон 

Острогорский 

Сливицкий 

Достоевский 

Вагнер (сказки) 

Купер 

Круглов 

Лермонтов 

Ауэрбах 

55 

55 

54 

52 

49 

42 

42 

39 

38 

37 

34 

34 

34 

32 

31 

31 

30 

28 

27 

26 

25 

24 

23 

22 

20 

 

Сочинения прочих авторов были прочтены менее 20 раз. 

В детском отделе читальни личным трудом принимали участие следующие лица: 

Г[оспо]жи Кущ, Ясинская, Шихуцкая, Василевская, Корнеенко, Тищинская, Шлепянова, 

Белевич, Двужильная, Силич, Дрелинг, Гуман, Тессен, Винникова, Жовинская, Фрейдин, 

Регирер, Дроздова, Молявка, Салитан, Штерн, Солонина, Сотникова, Сац, Файвишевская, 

Гаврилова, Неточаева, Иванова, Нейман, Шкуркина, Соколова, Колесникова, Еланская, 

Гуляницкая, Носарь и г[оспо]да Вербицкий и Нейман. 

Пожертвования книгами, деньгами и вещами поступили от следующих лиц: 

Княгини М. П. Долгоруковой, Лисенка, Артюха, Шевчука, Куксенко, Еременко, 

Кленуса, Коваленка, Русова, Верзилова, Вербицкого, Гужовского, Дроздовых, Шрага, 

Гаврилова, Харченка, Обозненка, Сотниковых, Шихуцкой, Курдюмовой, Коцюбинской, 

Тюры, Свечниковой, Гриндлер, О. Н. Кейкуатовой, Волк-Карачевского, Федорченко, 

Василевского, Шкуркиной, Рашевской, О. А. Бакуринской, А. А. Тризны, Храмцовой, 

Регирера, Ясинской, Новоселовой, Н. С. Кущ, Л. А. Русовой, А. А. Линдфорс и С. Ф. Русовой. 

Всем этим лицам, по мнению Правления, следует выразить от имени Общего собрания 

членов Библиотеки благодарность. 

Книжное имущество Библиотеки к 1 января 1898 года состояло из 8005 томов; из них 

4786 томов приходилось на книги, брошюры и другие непериодические издания и 3219 т. на 

журналы. В течение года количество томов увеличилось на 1007 и к 1 января 1899 г. должно 

бы было достигать 9012. На самом деле число томов, допущенных к обращению несколько 

меньше, так как часть книг, в количестве около 200 томов, изъята из обращения по 

распоряжению администрации. 

Приобретенные в 1898 году книги частью пожертвованы Библиотеке разными 

учреждениями и лицами, частью приобретены на собственные средства Библиотеки и 

составляют 747 томов непериодических и 260 периодических изданий. Периодические 
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издания выписывались исключительно на средства Библиотеки; на средства же Библиотеки 

приобретено книг – 272 названия, в количестве 369 томов; пожертвовано 234 названия, в 

количестве 378 томов. 

Книги, приобретенные на средства Библиотеки, по принятой в каталоге классификации, 

распределяются по отделам каталога следующим образом: 

 

 Названий Томов 

1. Богословие. Философия. Педагогика 21 22 

2. Изящная словесность 57 117 

3. История,  история литературы, наук и 

искусств 
53 64 

4. География. Путешествия. 

Антропология. Языкознание 
5 5 

5. Правоведение. Политические, 

экономические и социальные науки 
15 15 

6. Естествознание. Математика. 

Медицина 
26 33 

7. Сельское хозяйство. Технология. 

Ремесла 
1 1 

8. Детские и народные книги 90 108 

9. Учебники, справочные книги и смесь 4 4 

 272 369 

 

Из числа пожертвованных книг только 34 тома состоят из разрозненных книжек 

журналов за прежние годы, 201 том принадлежит к специальным изданиям разных обществ и 

учреждений, приславших свои издания в обмен на «Очерк развития Черниговской 

общественной библиотеки за 20 лет ее существования», и 143 тома, пожертвованных 

частными лицами, к произведениям русских и иностранных писателей по различным отраслям 

литературы. 

Что касается до пожертвований в отчетном году, то считаем нужным указать на то, что в 

изданиях Московской, Петербургской и Тверской губернских земских управ и Херсонской и 

Одесской уездных земских управ, отнесшихся особенно внимательно к просьбам Правления о 

пожертвованиях, VIII отдел каталога Библиотеки обогатился чрезвычайно ценной коллекцией 

книг, рисующих историю и настоящее положение земства означенных губерний и уездов. 

Пожертвования частных лиц, поступившие в этом году в Библиотеку, указывают также на не 

менее внимательное отношение публики к интересам Библиотеки, так как большинство 

пожертвованных книг не только оказались вполне годными для обращения, как по своему 

содержанию, так и по внешнему виду, но среди них было немало и совершенно новых 

изданий, приобретенных очевидно специально для Библиотеки. 

Правление просит выразить искреннюю благодарность от имени Общего собрания всем 

учреждениям и обществам, делившимся своими изданиями с Библиотекой, и с чувством 

глубокого удовлетворения отмечает факт пожертвования книг частными лицами, 

состоявшими ранее или состоящими и ныне подписчиками Библиотеки, так как в этом 

выражается тесная связь, установившаяся между публикой и Библиотекой, служащая залогом 

дальнейшего преуспевания последней. 

 

Председатель Правления И. Шраг 

 Секретарь А. Русов 

 

Земский сборник Черниговской губернии. – 1899. – № 5. – Приложение. – С. 3 – 23. 
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№ 13 

Зі спогадів І. Л. Шрага про участь О. О. Русова 

у заснуванні та діяльності Чернігівської громадської бібліотеки 

Не пізніше 1899 р. 

 

<...> Згадуючи побут Русова в Чернігові, не можна обминути його стосунків до 

громадської бібліотеки і його жвавої участі в її справах. Громадську бібліотеку було заложено 

р. 1877, і вона поволі поширювала свою діяльність, була вона справді просвітнім закладом і 

єднала коло себе всіх, хто щиро ставився до поширення просвіти між чернігівців. Перебула 

бібліотека тяжкі часи панування реакції, правда за весь час свого існування вона викликала до 

себе ворожі відносини темних сил, але все ж існувала аж до часів «обновленного строя», вже 

за конституційні часи місцева адміністрація визнала її остілько шкодливою і задля держави 

небезпечною, що її було закрито. 

О. О. Русов був одним з фундаторів бібліотеки, а Софію Федорівну було обрано до 

першого уряду библіотеки. Русови, коли перебували в Чернігові, брали найдіяльнішу участь в 

справах бібліотеки; 1895 р. Олександр Олександрович був обраний до ревізійної комісії, а 

починаючи з р. 1896, його щороку обирали членом уряду до того часу, коли він виїхав з 

Чернігова. Про ту велику вагу, яку мала участь Русова в справах бібліотеки, свідчить такий 

факт: в травні 1898 р. Русов, за браком вільного часу, одмовився од участі в уряді бібліотеки, і 

тоді 59 членів бібліотеки звернулися з проханням, щоб Русов не покидав бібліотеки; вони 

визнавали його участь конче потрібною для добробуту бібліотеки, звертаючи увагу на те, що 

така участь особливо потрібна тоді, коли сфера діяльності бібліотеки так поширилася. Весь 

склад уряду також просив Русова залишитися, згоджуючися увільнити його від значної 

частини обов’язків, які він на себе взяв. І справді, багато часу та праці вимагали ті обов’язки: 

він мав догляд за станом бібліотеки взагалі, та за провадженням всіх її справ, виконував 

обов’язки секретаря, всякі доручення, які давав йому уряд бібліотеки, і виконував це все 

ретельно, совісно, покладаючи до справ бібліотеки свої сили, свою енергію. Русова умовили, 

він залишився в уряді. 

Своєю участю в справах бібліотеки та ініціативою, яку він вносив в ті справи, Русов в 

великій мірі сприяв поширенню діяльності бібліотеки та її впливу на чернігівців, час 

перебування його в уряді бібліотеки був часом найбільш напруженої праці, найбільшого 

розцвіту бібліотеки. Русов поклав чимало праці на організацію бібліотеки, він упорядкував 

регистрацію читачів, належний догляд за її майном, упорядкував «читальню», брав діяльну 

участь в упорядкуванні дитячої читальні, в комісії, яка складала списки книжок і часописів, 

потрібних бібліотеці, в упорядкуванні каталогу, в складанні щорічних справоздань з 

діяльності бібліотеки. Русову належала ініціатива упорядкування лекцій на користь 

бібліотеки, він провадив зносини з лекторами, і дякуючи його енергії в Чернігові, за короткий 

час одбулися лекції І. В. Лучицького, П. О. Афанасьєва, Новгородцева, Мякотина, Лесевича і 

ін.; за його діяльною участю упорядковувалися вечірки та концерти на користь бібліотеки, між 

іншого вечірка-концерт, яку дали на користь бібліотеки артисти товариства Садовського з  

М. К. Заньковецькою на чолі. 

8 березоля 1899 р. Русова було обрано на посаду голови уряду Громадської бібліотеки, 

але вже в травні того ж року Русов примушений був одмовитися від обов’язків голови, бо мав 

виїхати з Чернігова. Тоді уряд бібліотеки, беручи на увагу все те добре, що зробив бібліотеці 

Русов як член уряду і як голова його, ухвалив не обирати замість нього другого голову і 

прохати його залишитися членом і головою уряду до чергових загальних зборів членів 

бібліотеки. <...> 

 

Шраг І. Спомини про О. О. Русова / Ілля Шраг ; підготовка до друку, вступна стаття, 

коментарі Олександра Рахна // Сіверянський літопис. – 2004. – № 5–6. – С. 57–64. 
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№ 14 

Відомості про діяльність Чернігівської губернської бібліотеки 

з книги О. О. Русова «Описание Черниговской губернии» 

Не пізніше 1899 р. 
 

<...> Особый характер имеют две общественные библиотеки: в Глухове (существующая 

с 1874 г.) и в Чернигове (с 1877). Они соединяют цели коммерческие и филантропические; 

осуществлению последнего направления способствует то обстоятельство, что они получают 

субсидии от земства (по 200 руб.), города и из других источников. Плата за чтение книг, 

выдаваемых на дом в первой – 7,5 и 3 руб. в год (с земских служащих – 2 руб. 50), во второй – 

8, 4, 3 и 2 (народные учителя пользуются книгами бесплатно); чтение журналов и газет в 

читальне Глуховской библиотеки оплачивается 3 коп., в Черниговской – даровое, при чем 

существует особый отдел книг для приходящих в читальню детей. Стоимость содержания 

Глуховской общественной библиотеки 700–750 руб. в год (при бесплатном помещении от 

земства), при чем рублей 325–350 издерживается на выписку книг и периодических изданий; 

стоимость содержания Черниговской общественной библиотеки (также при даровом 

помещении от города) – 2500–3000 руб., из которых издерживается на пополнение Библиотеки 

книгами и периодическими изданиями – рублей 800. В этих библиотеках число подписчиков 

доходит до 350–400, а взятых ими книг на дом до 26 тысяч в год в Черниговской и 7 тысяч в 

Глуховской. Число посещений бесплатной читальни при Черниговской библиотеке в 1897 

году дошло до 15 тысяч. 

Поименованные выше библиотеки земские и частные имеют 1,5; 2–3 тысячи томов 

каждая (кроме Погарской, имеющей несколько более 1 сотни книг); операции их могут быть 

определены выдачею на дом также нескольких тысяч книг (преимущественно 

беллетристического содержания) и периодических изданий. Любимыми писателями, по 

сведениям, доставленным библиотеками, являются: Толстой, Тургенев, Григорович, Гончаров, 

Короленко, Гаршин, Писемский, Гоголь, Чехов и другие корифеи русской литературы, хотя в 

разных городах вкусы несколько разнятся; например в Погаре любят читать «Громобой», 

«Гуак», «Битва русских с кабардинцами», «Английский милорд» и другие произведения 

лубочной литературы. <...> 

 

Русов О.О.Описание Черниговской губернии / Составлено по поручению Губернского 

земства членом Императорского Русского географического общества А. А. Русовым. – Изд. 

редакции «Земского Сборника Черниговской губернии». – Чернигов : Типография Губернского 

земства, 1899. – Т. 2. – С. 142. 

 

№ 15 

Звіт Правління Чернігівської громадської бібліотеки за 1900 р. 

Листопад 1901 р. 

 

В Общем собрании членов Библиотеки 2 апреля 1900 года избраны были в члены 

Правления и в кандидаты к ним В. М. Хижняков, С. В. Сотников, А. А. Муханов, 

В. И. Коцюбинская, Н. Д. Рудин, И. А. Василевский, П. Ф. Николаев и И. В. Иванов. 

Правление избрало председателем А. А. Муханова, заступающим место председателя и 

ответственным перед администрацией лицом Н. Д. Рудина, секретарями С. В. Сотникова и 

П. Ф. Николаева, казначеями И. А. Василевского и В. И. Коцюбинскую, заведывающим 

детским отделом читальни и выпиской книг С. В. Сотникова. В виду частых отлучек 

И. А. Василевского из Чернигова по делам службы, правление просило В. М. Хижнякова 

заменять его в его отсутствие, на что и было получено согласие со стороны В. М. Хижнякова. 

В течение года состав Правления потерпел значительные изменения. В июле месяце 

выбыл И. А. Василевский, переехавший из Чернигова в другой город, в октябре подал 

письменное заявление о своем отказе от участия в делах Правления С. В. Сотников, и на 
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Общем собрании 25 ноября 1900 года заявили о том же П. Ф. Николаев и И. В. Иванов. Ввиду 

этих заявлений и остальные члены Правления просили на том же Собрании о сложении с них 

полномочий, находя для себя тягостным выполнение обязанностей по заведыванию делами 

Библиотеки при таком малочисленном составе. Просьба их была принята и 18 декабря 

состоялись новые выборы. 

Прежний состав Правления уступил свое место новому за несколько дней до истечения 

отчетного года, так что отчет о деятельности Библиотеки за 1900 год не мог быть еще 

представлен. В составлении настоящего отчета принимали участие члены Правления нового 

состава. 

Заседаний Правления (прежнего состава) в отчетном году было 22, из которых 

8 соединенных: Правления с Ревизионной комиссией (4) и с Ревизионной и Книжной 

комиссиями (4). 

С 16 сентября на заседаниях Правления присутствовали непременные члены: директор 

Мужской классической гимназии Е. Н. Зеленецкий и ректор Духовной семинарии 

о. К. Ефремов. 

К распорядительной деятельности Правления относится: созыв шести Общих собраний – 

9 января, 2 апреля, 15 апреля (продолжение Собрания 2 апреля), 25 ноября, 3 и 18 декабря; 

ходатайства о субсидиях Библиотеке – в Черниговское губернское и Уездное земства; 

устройство двух публичных лекций в пользу Библиотеки и сношения по тому же вопросу с 

Лекционным бюро, состоящим при Московской комиссии домашнего чтения и с лекторами 

Г. Е. Афанасьевым и В. А. Мякотиным; обращение в канцелярию г. губернатора с 

ходатайством о разрешении на выпуск из типографии отчета Библиотеки за 1898 год; 

напечатание отчета за 1899 год; приглашение платной дежурной в детский отдел читальни и 

перемена всего состава служащих в Библиотеке; освещение помещения Библиотеки 

электричеством и, наконец, выписка книг и периодических изданий. 

К распорядительной же деятельности Правления следует отнести и приведение в 

исполнение распоряжения г. губернатора о закрытии детского отдела читальни. 

Исполняя постановление Общего собрания, Правление приветствовало адресом Николая 

Константиновича Михайловского в сорокалетнюю годовщину его литературной деятельности. 

Кроме того, Правлением была послана приветственная телеграмма редакции журнала 

«Русская мысль» по поводу исполнившегося в отчетном году 20-летия существования 

журнала. 

Помимо перечисленного, на заседаниях Правления обсуждались вопросы об устройстве 

концертов и спектаклей для усиления средств Библиотеки; о способах воздействия на 

подписчиков, задерживающих и теряющих книги (что, к сожалению, по-прежнему, составляет 

далеко не редкое явление в жизни Библиотеки); об устройстве филиального отделения 

Библиотеки на одной из окраин г. Чернигова и др. 

Штрафов за просрочку в доставке книг в Библиотеку Правлением совместно с 

Ревизионной комиссией было сложено всего на сумму около 18 руб., причем большинство 

просьб о сложении было удовлетворено; из числа неудовлетворенных заслуживает внимания 

одна, в которой, как на мотив, указывается на принципиальное несогласие просителя с 

узаконенным в Библиотеке обычаем взимания штрафов за просроченные дни. 

На Общих собраниях, происходивших в начале отчетного года, получил окончательное 

разрешение вопрос о подписчиках 4 разряда. Членами Общих собраний были признаны все 

годовые подписчики, записавшиеся как таковые, и все месячные подписчики, состоявшие 

подписчиками, без перерывов, в течение целого года. 

Постановления Общего собрания по этому вопросу признаны были, однако, 

г. начальником губернии несогласными с действующим Уставом Черниговской общественной 

библиотеки. 

Что касается до ходатайств о субсидиях, то оба они были удовлетворены, причем 

Губернское земское собрание назначило субсидию Библиотеке в прежнем размере, т. е. в 

сумме 200 р.; уездное же собрание хотя и не назначило определенной суммы на этот предмет, 
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но выразило свое согласие прийти на помощь Библиотеке в размере абонементной платы, 

приходящейся с учителей сельских училищ, состоявших абонентами библиотек до сентября 

месяца 1901 года. От ходатайства в Черниговскую городскую управу о ремонте помещения 

Библиотеки Правление решило воздержаться ввиду особо важных обстоятельств, 

потребовавших от Городского управления в отчетном году необычного напряжения его 

финансовых средств и направивших его внимание в сторону от удовлетворения текущих 

нужд. Здесь может быть кстати будет сказать, что постройка собственного дома для 

Библиотеки устранила бы многие неудобные стороны в ее существовании, но вопрос об этом 

медленно подвигается к разрешению. В отчетном году заметные пожертвования на этот 

предмет были сделаны только двумя лицами – М. Н. Могилянской, пожертвовавшей 100 руб. 

и В. М. Хижняковым, уступившим в пользу фонда часть дохода от продажи своих 

произведений  «Черниговская старина» и др. Из двух публичных лекций, одна, прочитанная 

профессором Киевского университета г. Голубовским, была устроена Правлением при 

посредстве Лекционного бюро; другая же, прочитанная профес[сором] Московского 

университета г. Эварницким, могла быть устроена благодаря любезному предложению самого 

лектора. 

Г. Е. Афанасьев, к которому Правление обращалось с просьбой о прочтении публичной 

лекции в пользу Библиотеки, отказался от чтения, сославшись на свое болезненное состояние; 

переговоры же с В. А. Мякотиным имели несколько иной конец. Было уже получено его 

согласие, была прислана программа лекции, которую он был намерен прочесть в феврале или 

марте 1900 года, – «О главных представителях русского общественного движения при 

Екатерине ІІ»; не было и формального неутверждения этой программы, и тем не менее лекция 

не могла состояться, так как лектор не нашел для себя возможным исполнить предложение 

г. попечителя Киевского учебного округа о присылке ему на просмотр писанного текста 

лекции. Лекция пр[офессора] Голубовского прошла довольно удачно; из двух же лекций 

пр[офессора] Эварницкого могла быть прочитана только одна: другая не была прочитана по 

обстоятельствам независящим. 

Отчет Библиотеки за 1898 год мог быть выпущен из типографии только в конце 

1900 года благодаря содействию председателя Правления, губернского предводителя 

дворянства А. А. Муханова. Что же касается до продажи изъятых из Библиотеки в 1898 году 

книг, то она не могла состояться, так как книги и в 1900 году не были еще получены. 

В течение 1900 года был обновлен весь состав служащих в Библиотеке, причем изменена 

до некоторой степени организация службы. 

Как прежде, так и теперь, персонал служащих в Библиотеке состоит из трех лиц: 

библиотекарши, ее помощницы и подавальщика книг, причем только одно из них – 

библиотекарша – является ответственным перед Правлением за общий порядок в Библиотеке. 

В этом последнем и состоит главное отличие действующей системы от упраздненной. Наряду 

с обязанностями, общими у библиотекарши с ее помощницей по приему и выдаче книг 

подписчикам, на обязанности исключительно библиотекарши лежит ведение приходо-

расходной книги. Помощница библиотекарши не касается этой книги, ведя в часы своего 

дежурства счет всем денежным выдачам и поступлениям в особом дневнике, имеющем 

одинаковую с приходо-расходной книгой форму, откуда все цифры, по проверке их с 

квитанционными книгами, разносятся библиотекаршей по соответствующим графам приходо-

расходной книги. Касса находится на руках у библиотекарши. На обязанности библиотекарши 

лежит кроме того ведение книг – материальной, инвентарной, каталога вновь поступающих 

книг и пр. Библиотекарша получает за свой труд 30 р., а помощница ее 25 р. Как 

библиотекарша, так и ее помощница присутствуют в Библиотеке одинаковое количество 
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часов, дежуря по очереди. Мальчик, получающий 6 руб. в месяц, присутствует в Библиотеке 

весь день, с перерывом для обеденного отдыха, принимая от абонентов книги, расставляя их 

на полки, отыскивая требуемые книги и т. д. До 1 сентября 1900 г. обязанности 

библиотекарши исполняла Елена Алексеевна Слепушкина; с этого же времени ее место заняла 

Анастасия Матвеевна Шматько; помощницей библиотекарши состояла в течение всего 

отчетного года Зинаида Емельяновна Войцеховская. 

Изменение в организации служебного персонала Библиотеки возможно было произвести 

только при оставлении службы всеми лицами прежнего персонала. Принимая во внимание 

многолетнюю и усердную службу г-ж А. А. Тищинской, Е. Ф. Тушинской и 

П. Н. Коломийцевой, Правление сочло своею нравственною обязанностью вознаградить их 

перед уходом выдачей каждой из них месячного оклада жалованья  из сумм, ассигнованных на 

приглашение временной библиотекарши на летние месяцы. Так как приглашение новых лиц 

происходило летом, и, следовательно, новые лица, не могли воспользоваться отпуском, то 

перерасход по этой статье составил сумму, не превышающую 10 рублей. 

Относительно вопроса об освещении помещения Библиотеки электричеством Правление 

должно сказать, что осуществлению этой благой идеи много способствовал член Правления 

городской голова г. Чернигова Н. Д. Рудин, взявший на себя переговоры об этом с 

заведывающим электрической станцией г. Зюковым. Благодаря содействию г. Рудина, 

уплатившего, кроме того, из своих средств часть стоимости установки приспособлений для 

освещения, все устройство обошлось в 60 руб., причем плата за освещение 7-ю 

электрическими лампочками была выговорена в 48 руб. в год. 

Заботясь о пополнении книжного имущества, Правление приняло предложение члена 

Правления В. М. Хижнякова о приобретении книг на распродаже, происходившей в имении 

Жукотках, принадлежащем ныне Крестьянскому земельному банку. Для этой цели 

В. М. Хижнякову был открыт кредит из сумм, ассигнованных на приобретение книг, в размере 

15 руб., из которого в действительности было израсходовано 5 руб. и приобретено 53 тома 

книг, стоимость которых, во всяком случае, во много раз превышает затраченную сумму. 

Переходя к отчету о финансовом состоянии Библиотеки, Правление пользуется цифрами 

подробной таблицы прихода и расхода 1900 года, представленной им Ревизионной комиссии. 

 

В кассе Библиотеки оставалось на 1 января 1900 года 223 р. 81 к 

В течение года поступило 3263 р. 75 к. 

Всего 3487 р. 56 к. 

В течение года израсходовано 3440 р. 83 к. 

На 1 января 1901 года остается в кассе Библиотеки 46 р. 73 к. 

На тот же срок Библиотека должна:  

1) Черниговскому городскому общественному банку 130 р. 

2) Запасному фонду 70 р.  

3) Фонду на приобретение собственного дома 7 р. 05 к. 

4) Земскому книжному складу 186 р. 00 к. 

5) Г. Зюкову за постановку электричества 15 р. 00 к. 

6) По залогам подписчиков 503 р. 00 к. 

Всего 911 р. 23 к. 

 

Запасной фонд Библиотеки на 1 января 1901 года составляет 900 р. 18 к. Фонд на 

постройку дома увеличился сравнительно с прошлым годом на 196 р. 14 к. и составляет на 

1 января 1901 года сумму в 1975 р. 08 к. 
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В следующей таблице показаны денежные поступления, за исключением суммы на 

постройку дома, и расходы Библиотеки за трехлетие 1898–1900 гг. 

 

 1900 г. 1899 г. 1898 г. 

Поступления: 
Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

      

1. От подписчиков *) 1444 86 1432 53 1209 93 

2. % с процент[ных] бум[аг] и текущего счета 28 53 47 77 33 25 

3. Субсидий 300 – 300 – 700 – 

4. Сборов с лекций и пр[очее] 60 57 451 20 445 01 

5. Займов 330 – – – – – 

Итого 2163 96 2231 50 2388 19 

Залогов от подписчиков 778 – 717 – 628 65 

Всего 2941 96 2948 50 3016 84 

      

Расходы:       

1. На увеличение книжного запаса **) 994 22 939 01 1309 31 

2. На служащих,***) канцелярские и почтовые 

расходы 
1211 48 1154 58 1146 88 

3. На содержание помещения 106 78 97 60 37 48 

4. На увеличение инвентаря 12 05 18 42 139 91 

5. На погашение долга 168 03 – – 203 30 

6. На страхование имущества и выигрышных 

билетов 
61 65 52 99 – – 

Итого 2554 21 2262 60 2836 88 

Возвращено залогов 690 – 677 – 563 – 

Всего 3244 21 2939 60 3399 88 

 

Из таблицы поступлений видно, что только одна цифра постоянно возрастала за это 

время – это цифра поступлений от подписчиков в виде подписной платы, штрафов и пр[очее]. 

В отчетном году она выше среднего количества поступлений этого рода за два последние года 

на 9,4%, и на 11,2% выше, чем была в 1898 году. Все же остальные цифры ниже, чем были в 

1898 году. 1898 год был, впрочем, исключительно благоприятным для Библиотеки годом по 

размеру полученных ею субсидий: тогда и субсидия от Черниговского общественного банка 

была вдвое выше, чем в последние два года, и, кроме того, тогда же было удовлетворено в 

первый и, как оказалось, и в последний раз, ходатайство Правления о субсидии Библиотеке 

перед уездным Комитетом попечительства о народной трезвости. 

В 1899 и в 1900 годах размер субсидий, полученных Библиотекой одинаков. Цифра же 

сборов с лекций, концертов и пр[очего] ниже цифр двух предшествующих лет в семь с 

лишним раз. В 1900 г. в графе поступлений фигурирует кроме того цифра займа, достигающая 

330 р. И, наконец, итог поступлений, вместе с такой сомнительной статьей дохода, как заем, 

ниже среднего за последние два года на 6,3%. 

Неблагоприятное финансовое состояние Библиотеки, обнаруживающееся с достаточной 

ясностью из рассмотрения сравнительной таблицы денежных поступлений за 1898–1900 годы, 

отразилось на понижении только одной статьи расхода – на увеличение книжного запаса, 

который был ниже, чем в 1898 году, на 315 р. 09 к. или на 24%. 

Стоящая в графе «на погашение долгов» цифра 168 р. 03 к. состоит из двух слагаемых: 

38 р. 03 к. 10%-ных отчислений прошлого года фонду на постройку дома и 130 р. – тому же 

фонду, на погашение долга, сделанного в отчетном году. Возвратив, по постановлению 

                                                           
*) Подписной платы 1303 р. 38 к.; добавочной за чтение газет 26 р. 25 к.; за отдельные книги 1 р. 20 к. 

Штрафов 111 р. 92 к. Вычетов за утерянные книги 2 р. 11 к. 
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Общего собрания, 130 р.,  заимствованные из фонда на постройку дома, а не из запасного 

фонда, в видах облегчения уплаты процентов по займу,  Правление, как оказалось, нашло 

возможным не повторять займа и не использовало таким образом и половины всей суммы 

кредита открытого ему по смете на 1900 год. К повторению займа пришлось бы, разумеется, 

прибегнуть, если бы обстоятельства оставались неизменными в течение всего отчетного года; 

но за это время был закрыт детский отдел читальни, и была произведена реорганизация 

служебного персонала Библиотеки. Закрытие детского отдела сократило месячный расход на 

содержание служащих на 19 р. (15 р. жалованья дежурной и 4 руб. прислуге); изменение 

состава служащих в Библиотеке, произведенное не сразу, а постепенно, дало также 

возможность сделать некоторые сбережения. 

Расход на содержание помещения, за выключением входящей в него стоимости 

постановки электричества – 45 р., в общем, не превышает среднего за последние два года. 

Постоянный рост подписной платы, в зависимости от увеличения числа подписчиков, 

позволяет, однако, Правлению здесь же высказать уверенность, что основательных причин для 

опасения за состояние Библиотеки, в сущности, не имеется. Цифры отчета о состоянии 

абонемента и читальни за этот год могут служить хорошим основанием для такой 

уверенности. К ним теперь и следует перейти. 

Общее число абонентов в течение года достигло 6202, причем в среднем в месяц 

равнялось 517 аб., колеблясь в пределах 454–592. Из 517 средних месячных абонентов 

28 принадлежали учительницам и учителям начальных сельских училищ Черниговского и др. 

уездов губернии, пользующихся правом бесплатного чтения. 

Сравнение числа подписчиков по разрядам за годы 1898–1900 дает следующую 

табличку. 

Среднее число абонентов в месяц 

 I р. II р. IIІ р. IV р. Всего 

В 1898 году 42 96 102 129 369 

»  1899  » 35 99 109 207 450 

»  1900  » 33 96 99 289 517 

 

Из нее видно, что подписчиков в 1900 году было больше сравнительно с предыдущим 

годом на 67, сравнительно же с 1898 годом, на 148 или на 40%. Вырос за это время, как 

оказывается, только один IV разряд; во всех остальных произошло уменьшение числа 

постоянных подписчиков. Последнее было бы очень печально, если бы уменьшение числа 

подписчиков первых трех разрядов продолжалось и в отчетном году. Однако, из рассмотрения 

следующей таблицы можно видеть, что отмеченное явление характерно в сущности только 

для одного І разряда, число подписчиков которого упало к концу года с 32 до 31, хотя и тут не 

обошлось без колебаний: так, в феврале и марте число подписчиков І разряда достигло 35. Что 

же касается других двух разрядов, то число подписчиков в первом из них с 95, в январе 

месяце, к декабрю выросло до 107, а во втором (т. е. третьем разряде) за то же время, со 105 до 

116. 

 

МЕСЯЦЫ 
Число дней, когда 

библиотека была 

открыта 

Среднее число подписчиков 

I разр. II разр. IIІ разр. IV разр. Всего 

Январь 28 32 95 105 254 486 

Февраль  26 35 94 109 262 500 

Март 30 35 93 101 265 494 

Апрель 24 34 91 95 245 465 

Май 25 34 90 94 236 454 

Июнь 30 33 92 97 263 485 

Июль 30 32 95 91 299 517 

Август 29 31 93 90 306 520 

Сентябрь 28 31 97 91 320 539 
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Октябрь 29 32 102 97 341 572 

Ноябрь 27 32 105 102 339 278 

Декабрь 27 31 107 116 338 592 

Итого 333 391 1154 1188 3468 6202 

Среднее 27,75 33 96 99 289 517 

 

Наименьшее количество подписчиков было в мае месяце, когда оно равнялось 454, 

наибольшее в декабре – 592. 

Библиотека и читальня при ней были открыты в течение года 333 дня или в месяце, в 

среднем 27,75. За это время подписчики посетили ее 32948 раз. На каждый месяц приходилось 

т. о. 2745 посещений, больше чем в прошлом году на 433,1 или на 18,7%. Число посещений 

выросло, как видно отсюда, быстрее числа подписчиков. Сравнение таблиц подписчиков и 

сделанных ими посещений хотя и указывает в общем на довольно тесную зависимость их друг 

от друга, однако было бы напрасным трудом искать строгого соответствия между цифрами 

обеих таблиц по отдельным месяцам. Так, напр[имер], число подписчиков с мая месяца 

непрерывно растет; число же посещений хотя также начинает расти с этого же времени, но 

оно растет далеко не с такой непрерывностью, как первое. В мае подписчиков было меньше, 

чем в остальные месяцы; меньше же всего ими сделано посещений в апреле месяце. 

Наибольшее количество посещений приходится на подписчиков IV разряда, которое в 

1,4 раза выше второго разряда, в 2,9 – третьего и в 5,7 – первого. 

 

МЕСЯЦЫ 
Число дней, когда 

библиотека была 

открыта 

Число посещений Библиотеки подписчиками 

I разр. II разр. IIІ разр. IV разр. Всего 

Январь 28 217 825 480 1180 2702 

Февраль  26 212 888 471 1115 2686 

Март 30 284 925 481 1216 2906 

Апрель 24 222 662 324 806 2014 

Май 25 249 738 371 955 2313 

Июнь 30 211 770 426 1232 2639 

Июль 30 188 653 404 1381 2626 

Август 29 212 847 408 1319 2786 

Сентябрь 28 215 920 379 1405 2919 

Октябрь 29 199 1031 437 1523 3190 

Ноябрь 27 215 980 403 1483 3081 

Декабрь 27 222 1039 486 1339 3086 

Итого 333 2646 10278 5070 13954 32949 

Сред. в м. 28 220,5 856,5 422,5 1246,2 2745,7 

 

На руки подписчикам было выдано в течение года 38063 томов, или в месяц выдавалось 

в среднем по 3172 тома. Число месячных выдач сравнительно с прошлым годом было больше 

на 50 или на 1,6%; сравнительно же с 1897 годом на 961 или на 43,4%. Сравнивая труд 

библиотекарш 1897 года, когда им приходилось иметь дело с 59,5 подписчиками*) в день, и 

отчетного, когда на каждый день в среднем приходилось 98,9 посещений и выдавалось по 

114,3 тома, легко заметить, что труд их возрос больше чем в 1,5 раза, а между тем, 

вознаграждение их осталось за это время почти без перемены. 

Из следующей таблицы можно видеть, что самыми трудными для библиотекарш были 

осенние месяцы, когда число посещений в день значительно превышало среднее годовое, 

переваливая за сотню. 

                                                           
*) См. отчет за 1897 год, стр. 103. 
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МЕСЯЦЫ 
Число дней, когда 

библиотека была 

открыта 

Посещений  Томов (книг и журналов) 

На 1 

день 

На 1 

подписч[и

ков] 

На 1 

день 

На 1 

подписч

[иков] 

На 1 

посещ[е

ний] 

Январь 28 96,5 5,6 117,4 6,8 1,2 

Февраль 26 103,3 5,4 119,0 6,2 1,2 

Март 30 96,6 5,8 111,6 6,8 1,2 

Апрель 24 84,0 4,3 99,5 5,1 1,2 

Май 25 92,5 5,1 109,6 6,0 1,2 

Июнь 30 87,5 5,4 99,3 6,1 1,1 

Июль 30 87,5 5,1 103,6 6,0 1,1 

Август 29 96,0 5,4 108,3 6,0 1,1 

Сентябрь 28 104,0 5,4 116,0 6,1 1,1 

Октябрь 29 110,0 5,5 124,2 6,3 1,1 

Ноябрь 27 114,1 5,9 132,7 6,2 1,2 

Декабрь 27 114,3 5,2 130,3 5,9 1,1 

 333  64,1  73,5  

27,8 98,9 5,3 114,3 6,1 1,2 

 

Из этой же таблицы видно, что число томов, приходившихся в месяц на одного 

подписчика, было 6,1, тогда как в 1899 году оно было 6,9; количество томов, выдававшихся за 

одно посещение, было также выше в 1899 году, когда оно равнялось 1,3 том., чем в отчетном, 

что объясняется ростом числа подписчиков, принадлежащих к IV разряду, так как подписчики 

IV разряда имеют право на получение только одной книги. 

 

 За год За месяц За день 

В 1899 г. было сделано посещений 27751 2312 84 

»  1900 »    »          »              » 32948 2745 98,9 

За эти же годы было выдано томов: 

 За год За месяц За день 

в 1899 году 37469 3122 113 

» 1900 » 38063 3172 114,3 

 

Таким образом, и по сравнению с 1897, и по сравнению с 1899 годами, цифры числа 

посещений Библиотеки и числа выданных томов выросли. 

Все приведенные цифры свидетельствуют о том, что Библиотека, несмотря на печальное 

состояние ее финансов, продолжала в отчетном году идти вперед, постепенно расширяя сферу 

своего влияния и становясь все более и более необходимой для города. И Правление, 

высказывая выше уверенность в том, что дела Библиотеки идут хорошо, как оказывается, 

нисколько не обольщало себя. Но, высказывая такую уверенность, Правление, вместе с тем, не 

скрывает от себя и того, что Библиотека для своего процветания нуждается и в нравственной, 

и в материальной поддержке со стороны общества и что нужда эта чувствуется особенно 

настоятельно именно теперь. Лишенная на долгое время этой поддержки, Библиотека, 

несомненно, вскоре же утратит свое значение, пойдет вспять по пути своего развития, 

превратившись, в конце концов, в то малозаметное учреждение, каким она была не так еще 

давно. 

В отчетном году на средства Библиотеки выписывались следующие периодические 

издания: «Русское богатство», «Жизнь», «Русская мысль», «Вестник Европы», «Мир Божий», 

«Исторический вестник», «Русская старина», «Киевская старина», «Вестник иностранной 

литературы», «Новый журнал иностранной литературы», «La Revue Hebdomadaire», 

«Образование», «Неделя», «Вопросы философии и психологии», «Литературно-науковый 

вестник», «Нива», «Научное обозрение», «Юный читатель», «Восход», «Всходы», «Родник», 
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«Детское чтение», «Детский отдых», «Вокруг света», «Природа и люди», «Товарищ», 

«Журнал для всех», «Будущность», «Русские ведомости», «Курьер», «Северный курьер», 

«Сын Отечества», «Новое время», «СПбургские ведомости», «Киевлянин», «Жизнь и 

искусство», «Гамелиц» и польская газета «Slowo», причем одно только «Русское богатство» 

выписывалось в трех экземплярах, 4 больших журнала, следующих за «Русским богатством», 

в двух, остальные все – в одном. Третий экземпляр «Жизни», получавшийся в Библиотеке, 

высылался бесплатно. На льготных условиях выписывались обе киевские газеты, 

«СПбургские ведомости», «Восход» и «Гамелиц». Высылались в Библиотеку бесплатно или с 

уплатою почтовых расходов «Черниговские губернские ведомости», «Молва», «Донская 

речь», «Трудовая помощь», «Варшавские университетские известия», «Труды 

Императорского Вольного экономического общества», «Сборник Черниговского губернского 

земства», «Сборник Херсонского уездного земства», «Известия Оренбургского отдела 

Императорского географического общества», «Записки Императорского Русского 

археологического общества» и «Записки Восточного отдела» того же общества. 

Кроме того, Русским историческим обществом, состоящим при СПбургском 

университете, по просьбе Правления, выслано 10 томов журнала «Историческое обозрение», 

издающегося означенным обществом. 

Книг было приобретено всего на сумму 456 р. 94 коп. *). 

По отделам каталога приобретенные книги распределяются приблизительно следующим 

образом: 

1. Богословие. Философия. Педагогика 21 т. 

2. Изящная словесность 232 т. 

3. История,  история литературы, наук и искусств 32 

4. География. Путешествия. Антропология. Языкознание 3 

5. Правоведение. Политические, экономические и социальные 

науки 

 

11 

6. Естествознание. Математика. Медицина 24 

7. Сельское хозяйство. Технология. Ремесла – 

8. Детские и народные книги 49 

9. Земский отдел 1 

10. Справочные книги 63**) 

  436 

 

Библиотеке было пожертвовано разными учреждениями и лицами 195 названий книг в 

количестве 273 томов. Кроме редакций, упомянутых выше, высылавших свои издания 

бесплатно, и общественных и городских библиотек,  Нижегородской, Псковской, Иваново-

Вознесенской, Александровской, Самарской и Полтавской, – приславших свои отчеты, в 

списке постоянных жертвователей в отчетном году стоят следующие учреждения и лица: 

Московская губернская земская управа, Министерство земледелия и государственных 

имуществ, Императорское Московское общество испытателей природы, Елисаветградское 

общество распространения грамотности, П. Ф. Николаев, П. А. Дебагорий-Мокриевич, 

А. А. Русов, М. М. Могилянский, В. М. Хижняков, Е. В. Богданович и М. П. Соколова. 
Из прилагаемой в конце отчета таблицы удовлетворенных требований на книги и 

журналы можно видеть, что из общего количества выданных за год томов 12% было выдано 
на руки подписчикам 1 разряда, 29,7% – 2-го разр[яда], 19,1% – 3 разр[яда] и 39,2% –  
4 разряда, причем подписчик 1 разряда брал в месяц в среднем 11,3 тома, из которых 
несколько больше шести приходится на книги и около 5 на журналы, главным образом, новые; 
подписчик 2 разр[яда] – 9,8 томов, – 6 книг, 2 новых журнала и около двух книжек старых 
журналов; подписчик 3 разр[яда] – 6,1 томов, – из них почти 6 книг и остальные старые 
журналы и подписчик 4 разр[яда] – 4,3 тома, почти исключительно книги. Новые журналы 

                                                           
*) В том числе в кредит на 186 руб. 
**) Словарь Брокгауза и Ефрона. 
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читались, следовательно, главным образом, подписчиками первых двух разрядов. По 
отношению к количеству книг, приходящихся в месяц на одного подписчика, первые три 
разряда стояли почти в одинаковом положении. 

Из сравнения цифр следующей таблички можно судить об относительном количестве 
требований на книги и журналы – старые и новые – за три последние года. 

 

Было взято: 1900 г. 1899 г. 1898 г. 

Книг 30192 т. или 79,3% 29826 или 76,6% 23725 или 77% 

Новых журналов 4275 «    «   11,2% 3551   «     9,4% 3441   «   11% 

Старых журналов 3596 «    «     9,5% 4090   «   11,0% 3705   «   12% 

 
В отчетном году относительное количество требований на книги было почти то же 

самое, что и в предыдущем, и больше чем в 1898 году на 2,3%; количество требований на 
новые журналы было выше, чем в оба предыдущие года, причем сравнительно с 1898 годом 
всего на 0,2%, а с 1899 годом на 1,8%; количество требований на старые журналы было выше 
всего в 1898 году, когда оно составляло 12%; в 1900 году оно упало до 9,5%. Увеличившееся 
количество требований на книги за два последние года объясняется по всей вероятности 
особенно усилившимся за это время ростом 4 разряда, подписчики которого не пользуются 
правом на чтение новых журналов и, как видно, предпочитают книгу старому журналу. 

Из общего количества удовлетворенных требований на новые журналы, 97,3% 
приходилось на подписчиков первых двух разрядов, которые, в сущности, только и имеют 
право на чтение новых журналов. Подписчики же остальных двух разрядов, имеющие также 
право на чтение некоторых из новых журналов, как напр[имер] «Русской старины», «Киевской 
старины», «Вопросов философии и психологии», как видно из таблицы, правом своим 
пользовались довольно умеренно, причем подписчики 4 разряда даже и совсем не 
пользовались. Ввиду этого, а также и потому, что практическое значение при выписке 
журналов имеют требования подписчиков только двух первых разрядов, в следующей таблице 
сведены цифры удовлетворенных требований на новые журналы подписчиков только этих 
двух разрядов. 

 

 

В 1900 г. взято подписчиками 

В 1898 г. взято 

подписчиками 

всех разрядов 

І р. ІІ р. Всего или % Всего или % 

«Жизнь» 292 313 605 14,5 – – 

«Вестник Европы» 282 279 561 13,5 530 15,4 

«Русская мысль» 258 259 517 12,4 700 20,5 

«Мир Божий» 220 286 506 12,2 322 9,4 

«Русское богатство» 275 209 484 11,4 620 18,1 

«Вестн[ик] иностр[анной] 

литер[атуры]» 

130 80 210 5,7 196 5,7 

«Северный вестник – – – – 210 6,1 

«Историч[еский] вестник» 72 85 157 3,7 – – 

«Новый журн[ал] 

ин[остранной] 

лит[ературы]» 

79 45 124 3,0 – – 

«Неделя» (Книжки) 63 47 110 2,6 183 5,3 

«Восход» 6 83 89 2,1 85 2,4 

«La Revue Hebdomadaire» 52 30 82 1,9 91 2,6 

«Родник» 31 39 70 1,6 60 1,8 

«Научное обозрение» 38 28 66 1,5 124 3,6 

«Детское чтение» 16 43 59 1,4 73 2,1 

«Детский отдых» 28 18 46 1,1 – – 
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Число удовлетворенных требований на остальные журналы составляло менее 1%. 

Сравнивая процентные отношения удовлетворенных требований 1900 и 1898 гг., нельзя 

не отметить, во-первых, быстрого успеха журнала «Жизнь», завоевавшего себе за это время 

первое место в таблице наиболее читаемых нашими абонентами журналов и, во-вторых, того, 

что в отчетном году 64% всех требований на новые журналы удовлетворялось пятью 

журналами, процент требований на которые был выше 10, тогда как в 1898 году свыше 10% 

требований заслуживали только три журнала, причем приблизительно тот же процент (63,4) 

всех требований удовлетворялся четырьмя журналами, из которых первое место 

принадлежало «Русской мысли», а второе «Русскому богатству». 

Принимая во внимание, что число подписчиков 1 и 2 разрядов было в 1898 году почти то 

же самое, что и в отчетном, и что журналы «Жизнь» и «Русское богатство» выписывались в 

трех экземплярах, а все остальные в двух, приведенные данные позволяли бы, казалось, 

заключить о значительном изменении, происшедшем за это время во вкусах подписчиков. 

Однако от этого заключения приходится воздержаться, просмотрев цифры удовлетворенных 

требований подписчиков всех разрядов на старые журналы. 

В 1900 году было удовлетворено требований: 

 

на «Русское богатство» 452 или 12,5% 

» «Русскую мысль» 333 » 9,2 

» «Мир Божий» 321 » 8,9 

» «Вестник Европы» 257 » 7,1 

» «Жизнь» 226 » 6,4 

» «Родник» 204 » 5,7 

» «Вокруг света» 122 » 3,8 

» «Неделю» 108 » 3,1 

» «Детское чтение» 98 » 2,7 

» «Ниву» 88 » 2,4 

» «La Revue» 82 » 2,3 

» «Северный вестник» 72 » 2,1 

» «Детский отдых» 68 » 1,9 

» «Русскую старину» 62 » 1,7 

» «Артист» 45 » 1,3 

» «Киевскую старину» 44 » 1,2 

» «Юный читатель» 36 » 1,0 

 

Как видно отсюда, самое большое количество требований приходилось на «Русское 

богатство», затем на «Русскую мысль», «Мир Божий», «Вестник Европы» и наконец уже на 

«Жизнь». Дело, следовательно, здесь не в изменившихся вкусах, а в чем-то другом. Перебирая 

все возникающие предположения о причинах отмеченного явления, наиболее вероятным, как 

кажется, следует признать то из них, которое, для объяснения указанного явления допускает 

одновременное действие нескольких причин, а именно: расширение программы одних 

журналов, как напр[имер], журнала «Мир Божий», преобразившегося за это время из журнала 

«для юношества» в «журнал для самообразования», громкую популярность имен некоторых 

из сотрудников других, как напр[имер], М. Горького в «Жизни», и наконец уже, быть может, 

усиление интереса среди читателей к известному кругу вопросов. В самом деле, чем можно 

объяснить следующее явление, как не последней из указанных причин: «Русское богатство», 

будучи выписываемо в трех экземплярах, может удовлетворить в месяц minimum 

22,5 требования, и удовлетворяло их на самом деле 22,9, то есть каждая книжка «Русского 

богатства» держалась подписчиками почти полные четыре дня, полагающиеся для новой 

книжки журнала, и в то же самое время «Вестник Европы», выписывавшийся в двух 

экземплярах и могущий, следовательно, удовлетворить в месяц, при аккуратном чтении, всего 

только 15 требований, на самом деле удовлетворял их 23,5, т. е. в 1,5 раза больше нормы. При 
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солидном объеме книжки «Вестника Европы» трудно думать, чтобы она могла быть 

прочитана меньше, чем в 4 дня. Принимая же во внимание, что программа и характер этого 

журнала остались неизменными, остается предположить, что подписчики брали «Вестник 

Европы» из-за одной – двух статей, прочитавши которые спешили сдать журнал на полку, но 

что эти статьи «Вестника Европы» вызывали к себе усиленный интерес со стороны читателей. 

Что касается до требований на книги, то из отчетов за прошлые годы выяснилось уже, 

что больше всего читаются книги по беллетристике, составляя свыше 64% всех требований на 

книги, затем идут детские и популярные книги, – 20 с лишним процентов, и, наконец, уже по 

истории (5,7%), естествознанию (3,3%), по полит[ической] экономии, социологии и пр[очее] 

(2,2%) и по богословию, философии и пр[очее] (2,3%). Не допуская, чтобы вкусы подписчиков 

могли значительно измениться за один год, Правление полагало достаточным ограничиться 

здесь подсчетом требований на авторов по каждому из отделов, причем только для 

беллетристики minimum удовлетворенных требований оставлен прежний – 25 тр[ебований], 

для детского же отдела – за minimum взято 20 требований, и для всех остальных 5 требований. 

Сравнительно с 1897 годом, когда в последний раз был сделан подсчет удовлетворенных 

требований на авторов, в отчетном году могут быть отмечены следующие изменения. К числу 

наиболее требовавшихся авторов принадлежали Толстой, Д. Мордовцев, Мамин-Сибиряк, 

Сенкевич, Михайлов, Потапенко, Писемский, Шпильгаген, Золя, Гончаров и Жюль-Верн, 

(свыше четырехсот требований). В 1897 году это были Мордовцев, Л. Толстой, Тургенев, 

Писемский, Станюкович. В 1900 году на первом месте должен быть поставлен Л. Н. Толстой; 

в 1897 году место это принадлежало Мордовцеву. Число авторов, на которых было 

удовлетворено свыше четырехсот требований возросло за это время с 5 до 11, свыше ста 

требований в 1897 году было удовлетворено на 47 авторов, в 1900 г. – на 62. Кроме Макса 

Нордау и Костомарова, это все беллетристы или авторы детских книг. Далее, нельзя не 

отметить громадного увеличения за это время числа требований на сочинения некоторых из 

авторов: требования на сочинения Мамина-Сибиряка, (266 и 634), Потапенко (200 и 473), 

Гончарова (216 и 415), Чехова (157 и 381) и Сенкевича (291 и 599) выросли больше, чем вдвое; 

сочинения же Немировича-Данченко требовались в три раза больше, чем в 1897 году. Точно 

также значительно увеличилось число требований на Авенариуса (88 и 244), имя которого в 

таблице стоит рядом с такими великанами детской литературы, как Г. Эмар, с одной стороны, 

и Майн Рид – с другой. За это время успели появиться и новые писатели, которых в 1897 году 

не было, и некоторые из них, как например М. Горький или Джером-Джером, с такой силой 

завладели вниманием читателей, что спрос на их сочинения едва удовлетворялся имеющимися 

в Библиотеке экземплярами. Имя М. Горького занимает место ближе к началу таблицы, 

помещаясь между такими знаменитостями, как Островский и Щедрин, и это уже в том самом 

году, когда Библиотекою были приобретены сочинения этого автора! 

Нельзя, без сожаления, не отметить отсутствия в ряду русских беллетристов имени 

Станюковича, сочинения которого, пользовавшиеся большой симпатией среди читающей 

публики, в отчетном году совсем не выдавались подписчикам. 

Заканчивая этот беглый обзор таблицы, следует подчеркнуть, что в ней сгруппированы 

только удовлетворенные требования на разных авторов, по числу которых, и в особенности 

это нужно сказать про беллетристов и детских писателей, можно лишь приблизительно судить 

о вкусах подписчиков. Так наприм[ер], требований на сочинения Джаншиева и Спенсера было 

удовлетворено всего 8 на первые и 33 на вторые. Цифры эти получат совершенно иное 

освещение, если, в пояснение к ним, сказать, что из сочинений первого из упомянутых 

авторов подписчикам выдавалось только одно – биография Унковского, далеко не имеющее 

такой популярности, как его знаменитая книга «Из эпохи великих реформ»; то же самое 

следует сказать и про сочинения Спенсера. 

Нелишним, пожалуй, будет сказать еще несколько слов по поводу столь незначительного 

minimum’a, принятого здесь для удовлетворенных требований на книги не беллетристического 

содержания. Во-первых, это сделано потому, что и maximum на т. н. серьезные книги, в 

немногих только случаях превышающий сотню, невысок сравнительно с книгами 
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беллетристического содержания; во-вторых, таким образом, хоть несколько восполняется 

отсутствие подсчета требований по разным отделам каталога, так как таблица включает в себе 

24667 книг или 82% всех требований на книги, и наконец, в-третьих, таким путем достигается 

более полная характеристика требований подписчиков и по разрядам. 

Переходя к отчету о посещении читальни взрослыми и детьми, необходимо 

предварительно заметить, что по отношению к читальне в отчетном году последовали два 

распоряжения г. губернатора: 1) от 20 августа, за № 7921 – о закрытии детского отдела 

читальни и 2) от 30 сентября, за № 9419 – о недопущении в читальню учащихся и детей. 

Конечно, это не могло не отразиться на цифрах посещения читальни. 

Из таблицы посещений читальни можно видеть, что число их сравнительно с 

предыдущим годом, когда оно равнялось 29648, в отчетном году уменьшилось. 

В отчетном году оно достигло цифры 26595 или уменьшилось на 11 с лишним 

процентов. 

 

Посетителей было: 1899 г. 1900 г. Менее в 1900 г. 

Мужчин  19064 18794 1,4% 

Женщин  3818 3759 1,5 

Детей  6766 4042 40,2 

 

Уменьшились числа посещений и мужских, и женских, и детских, причем первые два 

числа сократились незначительно, от 1,4 до 1,5%%, последнее же сократилось на 

40 процентов. Таким образом, уменьшение числа посещений читальни обязано, главным 

образом, детям. Пустующие графы в таблице, отведенные для учащихся, объясняют и 

уменьшение числа посещений, сделанных взрослыми. 

Из сравнения же чисел посещений, сделанных взрослыми за 8 месяцев отчетного года, 

до распоряжения о воспрещении доступа в читальню учащимся, и сделанных за то же время в 

1899 году, можно видеть, что число посещений читальни в 1900 году не только не проявляло 

тенденции к сокращению, но, что наоборот, оно возросло на 1104 или увеличилось более чем 

на 6 процентов. 

Что же касается до числа посещений детского отдела читальни, то оно, за тот же период 

времени, было больше в 1899 году, чем в отчетном, на 1330 или почти на 25%. Такое 

значительное сокращение числа детских посещений едва ли можно объяснить тем, что 

детский отдел был открыт в отчетном году неполные 8 месяцев. И в самом деле, сравнивая 

таблицу детских посещений, сделанных за 7 полных месяцев 1899 года, с такой же отчетного 

года, можно видеть, что сокращение числа детских посещений начинается еще в 1899 году. 

 

Число посещений читателей-детей: 

Месяцы: в 1899 г. 1900 г. 
увеличение (+) 

уменьшение (–) 

Январь 1553 

1370 

701 852 

Февраль 1147 – 223 

Март 800 859 + 59 

Апрель 286 278 – 8 

Май 512 357 – 155 

Июнь 217 259 + 42 

Июль 280 254 – 26 

 5018 3855 – 1163 

 

Число их в отчетном году ни разу не достигало тех размеров, какие приходились на 

первые два месяца 1899 года, но в то же время и в 1899 году в эти два месяца сделано более 

половины всех посещений, за все семь месяцев. Что же касается до остальных месяцев, то, 

начиная с марта, между месяцами одного и другого годов разница небольшая: за этот 
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промежуток времени читальня посещалась в отчетном году меньше, чем в 1899 г. всего на 

88 раз. Таким образом, начало сокращения числа детских посещений должно быть отнесено 

еще к первым месяцам 1899 года. Как на одну из причин этого явления, приходится с 

сожалением указать на недостаток добровольных дежурных, благодаря чему в 1899 году 

нередко случалось, что отдел, за отсутствием дежурной, открывался позже назначенного 

времени, а иногда и совсем не открывался. В особенности часто это бывало в летние месяцы. 

Ввиду этого, в начале 1900 года, Правление вынуждено было предложить Собранию 

пригласить в детский отдел читальни платную дежурную. Но, как оказалось, приглашенная 

дежурная была не в силах восстановить прежнее значение этого полезного учреждения. 

Рост числа посетителей общей читальни, не прекращавшийся в течение первых 

8 месяцев отчетного года, несмотря на неблагоприятные условия, к числу которых должно 

быть отнесено, между прочим, прекращение выхода в свет газет «Жизнь и искусство» и «Сын 

Отечества» и закрытие газеты «Северный курьер», выписывавшихся в читальню, обязан, по 

всей вероятности, главным образом, тому интересу, который возбудили китайские 

осложнения. Подтверждение этому можно видеть в цифрах числа посетителей за месяцы 

июль, август и сентябрь. Не осталось, быть может, без влияния на число посетителей и то 

обстоятельство, что среди посетителей читальни появляется все больше лиц, не 

удовлетворяющихся чтением одних газет, а требующих книги и журналы. Пробная 

регистрация требований на последние, введенная Правлением с августа этого года, дала 

следующие результаты. Новые журналы требовались в читальню 176 раз, старые 25 р.; книг 

было прочитано всего 476: 247 по беллетристике, 62 справочного характера, 58 детских, 

31 народных, 28 исторического содержания, 13 по естествознанию, 9 по медицине, 8 по 

психологии, 5 юридического содержания, 4 по социальным наукам, по 3 богословских, по 

философии и по географии и 2 книги юридического содержания. 

По роду занятий взрослых посетителей читальни можно расположить в следующем 

порядке: 

 

Посещения мужчин: 

1. Учащиеся 5881 или 31,3 % 

2. Лица профессиональных 

занятий 
3716   »   19,8  » 

3. Мастеровые и 

ремесл[енники] 
2746   »   14,6  » 

4. Служащие 2388   »   12,7  » 

5. Учащие 2291   »   12,2  » 

6. Домовладельцы 1772   »    9,4  » 

 18794 100 

 

Посещения женщин: 

1.Лица проф[ессиональных] 

занятий 

805 или 21,4 % 

2. Учащие 728   »   19,3  » 

3. Служащие 610   »   16,2  » 

4. Мастеровые 596   »   15,9  » 

5. Учащиеся 516   »   13,8  » 

6. Домовладельцы 504   »     9,4  » 

 3759 100 
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В 1899 году посетители читальни группировались несколько иначе: 

 

Посещения мужчин: 

1.Учащиеся 6850 или 38,1 % 

2.Лица проф[ессиональных] 

занятий 
3332   »   17,4  » 

3.Учащие 2543   »   13,3  » 

4.Служащие 2345   »   12,3  » 

5. Мастеровые 2257   »   11,3  » 

6. Домовладельцы 1736   »    9,9  » 

 

Посещения женщин: 

1.Учащие 754 или 19,7 % 

2.Лица проф[ессиональных] 

занятий 
697   »   18,3  » 

3.Учащиеся 664   »   17,4  » 

4.Служащие 634   »   16,6  » 

5.Домовладельцы 595   »   15,8  » 

6.Мастеровые 474   »   12,2  » 

 

Из сравнения этих таблиц можно видеть, что в отчетном году увеличились абсолютные 

цифры числа посещений мужчин, занимающихся свободными профессиями, служащих, 

домовладельцев и мастеровых; учащие и учащиеся сократили число своих посещений. 

Абсолютные цифры женских посещений выросли только в двух группах: лиц 

профессиональных занятий и мастеровых. Особенное внимание обращает на себя рост 

посетителей читальни, принадлежащих к рабочему классу. 

Число посещений, сделанных мастеровыми, мужчинами и женщинами, увеличилось в 

сравнении с прошлым годом на 611 или на 2,3%, причем более значительный рост приходился 

на число женских посещений, увеличившееся на 122 или на 26% по сравнению с числом 

посещений, сделанных женщинами-мастеровыми в 1899 году; число посещений мужчин-

мастеровых увеличилось на 21,6%. 

Число посещений, сделанных мастеровыми и относительно больше, чем в прошлом году: 

в таблице мужских посещений они переместились с предпоследнего места на третье, уступив 

свое место учащим; в таблице женских посещений мастеровые поднялись также на две 

ступеньки. 

Число записавшихся в детский отдел читальни за неполные 8 месяцев отчетного года 

достигло 711. Из записавшихся мальчиков было 473 и девочек 238. Посещений ими было 

сделано за это время 4042: мальчиками 2460 пос. и девочками 1582. Наибольшее количество 

посещений было сделано в феврале месяце. Среднее количество посещений в год равнялось 

18,6. 

Средний возраст для 470 мальчиков, относительно которых удалось отобрать этого рода 

сведения, был равен 9,3 годам: мальчиков свыше 10 лет было 213; свыше 14 лет записалось 

всего 16 человек; в возрасте от 6 до 8 лет было 56 мальчиков. Средний возраст для девочек 

равнялся 9,9 годам, будучи, таким образом, несколько выше, чем для мальчиков. Девочек 

старше 10 лет записалось всего 82, причем самым старшим из них, которых было всего 4, 

было по 14 лет; с другой же стороны, из них не было ни одной моложе семи лет. 
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Годы: Мальчики: Девочки: Всего: 

6 2 » 2 

7 10 5 15 

8 44 38 82 

9 85 58 143 

10 101 55 156 

11 64 40 104 

12 80 26 106 

13 33 12 45 

14 35 4 39 

15 9 » 9 

16 6 » 6 

17 1 » 1 

Неизвест. лет 3 » 3 

 473 238 708 

 

Из записавшихся мальчиков православных было 210 и евреев 263; из девочек – первых 

99 и вторых 135. 

Вероисповедание 4 девочек осталось невыясненным. 

Таким образом, отношение числа посетителей евреев к числу православных было 14: 11, 

оставаясь почти неизменным с 1898 года. 

Из мальчиков 8 человек зарабатывали средства к существованию собственным трудом, 

служа приказчиками или певчими; 38 находились в обучении у мастеровых; остальные 

учились в разных учебных заведениях. Из девочек 3 обучались ремеслам и одна зарабатывала 

себе существование производством искусственных цветов. 

11 мальчиков окончили курс городского училища, 10 – еврейских школ, 9 – церковно-

приходских школ и 2 – образцовой школы при Духовной семинарии; из девочек две окончили 

сельскую школу и шесть приходское училище. 

По степени своего образования все посетители детской читальни могут быть размещены 

в следующем ряду: 

 

 Мальчики: Девочки: Всего: 

Ученик[и] духовного училища 7 – 7 

 »  церков[но]-прих[одских] 

школ 

64 97 161 

»       еврейских 140 70 210 

»       городск[их] училищ 106 – 106 

»       образцовой школы 10 – 10 

»       ремеслен[ного] училища 13 – 13 

получающих дом[ашнее] 

образов[ание] 

66 56 122 

окончивших образование 32 8 40 

Неизвестно 35 7 42 

 473 238 711 

 

Несмотря на численное преобладание детей-евреев среди посетителей читальни, число 

учеников еврейских школ оказывается далеко не преобладающим, составляя едва 30% общего 

числа посетителей читальни, что объясняется вероятно тем, что многие из евреев, желая дать в 
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руки своим детям более совершенное орудие в борьбе за существование, чем их родной язык, 

отдают детей в городские и другие училища. 

По своему социальному положению посетители детской читальни распределялись 

приблизительно так: 

 

           детей торговцев 125 78 203 или 28,5 % 

   »      ремесленников 104 52 156 » 21,9 » 

   »      служащих 55 40 95 » 13,4 » 

   »      лиц своб[одных]  

           проф[ессий] 

43 21 64 » 9,1 » 

   »      чернорабочих 19 17 36 » 5,1 » 

   »      прислуги 12 7 19 » 2,7 » 

   »     домовладельцев 7 4 11 » 1,6 » 

   »     искусных рабоч[их] 2 5 7 » 0,9 » 

   »     землевладельцев 3 2 5 » 0,7 » 

   » лиц дух[овного] звания 3 1 4 » 0,5 » 

   »    с невыясн[ным]      

          общ[ественным]      

         пол[ожением] 

100 11 111 » 15,6 » 

 473 238 711  100 

 

Если принять во внимание, что среди евреев г. Чернигова мелкая торговля составляет 

чрезвычайно распространенный источник заработка, что большинство мелких торговцев по 

своему культурному уровню стоят немногим выше ремесленников, и далее, если принять во 

внимание, что в таблице к числу свободных профессий отнесены и такие занятия, как занятия 

музыкой, живописью, факторством и пр[очее], которые, если их подвергнуть ближайшему 

анализу,  чего в данном случае, конечно, сделать было невозможно,  по справедливости, 

скорее должны бы были быть отнесены к ремеслам, то окажется, что для огромного 

большинства детей детский отдел читальни являлся и в отчетном году, как это было и в 1898 и 

в 1899 годах, быть может, единственным местом, где они могли прочесть книжку или просто 

посмотреть картинки. 

Сравнительно с прошлым годом процент посетителей детского отдела, сделавших более 

5 посещений, понизился на 1,1%; в 1899 году он был равен 39,1, в отчетном 38. Однако, если 

судить по тому, что в отчетном году относительное число посетителей, сделавших от 5 до  

20 посещений, увеличилось более чем на 3%, то можно почти с уверенностью сказать, что 

процент постоянных посетителей был бы больше, чем в прошлом году, если бы читальня 

оставалась открытой в течение всего года, особенно если принять во внимание, что на осенние 

и зимние месяцы приходилось всегда больше посещений. 

 

 Мальчики: Девочки: Всего: 

По 1 посещению 130 52 182 или 25,6 

До 5     » 179 80 259   »   36,4 

 » 10     » 101 52 153   »   21,6 

 » 20     » 48 43 91    »   12,8 

 » 30     » 10 8 18    »    2,5 

 » 40     » – 3 3    »     0,4 

 » 50     » 5 – 5    »     0,7 

 473 238 711 100 
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Требований на книги было сделано посетителями детского отдела читальни – 

мальчиками 4117 и девочками 2441, всего 6558. На одно посещение т[аким] о[бразом] 

приходится около двух книг (1,6), причем на одно посещение мальчика – больше, чем девочки 

(1,7 и 1,5). Большинство посетителей не удовлетворялись одной книгою, перебирая их иногда 

по нескольку за одно посещение, но немало было и таких, которые читали одну и ту же 

книжку несколько дней. 

Около половины посетителей прочли не более чем по 5 книг за все 8 месяцев. Свыше 

50 книг прочитали только 8 мальчиков и 2 девочки. 

 

 Мальчики: Девочки: Всего: 

По 1 книге 90 32 122 или 17,1 % 

До 5     » 136 73 209   »    29,4 » 

 » 10     » 89 52 141   »    19,8 » 

 » 20     » 86 55 141   »    19,8 » 

 » 30     » 38 14 52   »      7,4 » 

 » 40     » 14 9 23   »      3,3 » 

 » 50     » 12 1 13   »      1,8 » 

Свыше 50 кн. 8 2 10   »      1,4 » 

 473 238 711 100 

 

Что касается до того, какого рода литература наиболее требовалась маленькими 

читателями, то об этом дает понятие следующая таблица: 

 

 Мальчики: Девочки: Всего: 

Сказки  945 1185 2180 

Повести и рассказы для 

старш[его] возр[аста] 
1646 434 2030 

Расск[азы] для 

млад[шего] воз[раста] 
792 658 1450 

Историч[еские] 

известия 
150 36 186 

Путешествия и 

геогр[афия] 
22 1 23 

Естествознание 9 – 9 

 

Больше всего было прочитано сказок и повестей и рассказов для старшего возраста; 

рассказы для младшего возраста читались также довольно охотно; что же касается до книг, 

требующих большого сосредоточения внимания, то число их сравнительно было ничтожно. 

Детские журналы требовались всего 166 раз. Из русских классиков, число требований на 

которых было также сравнительно невелико, на первом месте стоял Пушкин, затем Гоголь и 

на последнем месте Л. Толстой. 

 

 Мальчики: Девочки: Всего: 

Пушкин 176 56 232 

Гоголь  113 12 125 

Лермонтов 83 10 93 

Тургенев 37 11 48 

Шевченко 11 1 12 

Толстой 4 – 4 
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Заканчивая этим отчет за 1900 год о деятельности Библиотеки, Правление имеет честь 

просить Собрание выразить благодарность всем учреждениям и лицам, поименованным в нем, 

оказывавшим Библиотеке в отчетном году свое внимание, выразившееся в той или иной 

форме пожертвований. 
 

Председатель Правления Ф. Н. Вербицкий 
 

 

Члены Правления 

 
 

Секретарь С. Сотников 
 

Земский сборник Черниговской губернии. – 1901. – № 11. – Приложения. – С. 317–359. 
 

№ 16 

З відношення прокурора Чернігівського окружного суду М. А. Звєрєва 

прокуророві Київської судової палати С. О. Лопухіну 

про публічні лекції, влаштовані Правлінням Чернігівської громадської бібліотеки 

15 січня 1903 р. 

Секретно 
 

Милостивый государь Сергей Алексеевич! 
 

<...> Профессор Эварницкий по приглашению правления Черниговской общественной 

библиотеки, председателем которого состоял тогда Муханов, приехал в Чернигов прочитать 

две публичных лекции. В первой лекции он восхвалял гетмана Дорошенка, который был 

против присоединения Малороссии к России, так как ни Турция, ни Польша по предсказанию 

Дорошенка не поглотили бы Малороссии, а Россия поглотит ее, что и исполнилось. Кроме 

того, в этой лекции было допущено несколько неуместных острот. Ввиду этого чтение второй 

лекции не было допущено губернатором. Тогда Муханов явился ревностным защитником 

Эварницкого перед губернатором, настаивая на том, чтобы вторая лекция была разрешена. Но 

губернатор, несмотря на уверения Муханова, что вторая лекция будет совершенно невинного 

свойства, не разрешил этой лекции. <...> 

<...> Года два тому назад приват-доцент Лисевич по приглашению того же правления 

Черниговской библиотеки предпринял курс публичных лекций в Чернигове. После одной или 

нескольких лекций продолжение этого курса местной администрацией было запрещено. Тогда 

правление библиотеки, состоявшее под председательством Муханова, изготовило 

сочувственный адрес Лисевичу настолько неудобного содержания, что адрес этот не был 

послан по почте, а поручен был для передачи по принадлежности бывшему студенту 

Могилянскому, у которого случайно был потом обнаружен во время обыска. Выяснено, что 

адрес этот за Муханова подписал, щадя его положение, Хижняков, состоящий на очень 

дурном счету у администрации, Муханов же прочел этот адрес в правлении библиотеки для 

одобрения и дальнейшего подписания. <...> 
 

Н. Зверев 
 

Резолюция: К сведению. 
 

ЦДІАК України, ф. 317, оп. 1. спр. 2285. арк. 20–23. 

Опубліковано: Українська ідентичність і мовне питання в Російській імперії: спроба 

державного регулювання: Збірник документів і матеріалів / [відп. ред. Г. Боряк; упоряд. 

Г. Боряк, В. Баран, З. Гісцова та ін.]. – К.: Інститут історії України НАН України, 2013. – 

С. 314–315. 

И. Иванов 

В. Коцюбинская 

И. Дроздов 
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№ 17 

Звіт Правління Чернігівської громадської бібліотеки за 1901 р. 

Не пізніше 1903 р. 

 

В Общем собрании, происходившем 18 декабря 1900 года, в члены Правления избраны: 

Ф. Н. Вербицкий, С. В. Сотников, В. И. Коцюбинская, И. Г. Дроздов и И. В. Иванов и в 

кандидаты к членам Правления П. Ф. Николаев, М. М. Хмелевский и Г. В. Дорошенко. 

В ближайшем заседании Правления ответственным перед администрацией лицом был 

избран частный поверенный при Черниговском окружном суде А. М. Сац, место которого с 

августа месяца занял председатель Правления Ф. Н. Вербицкий. 

В апреле было доложено в Правление заявление П. Ф. Николаева о невозможности для 

него, по независящим от него обстоятельствам, дальнейшего участия в делах Библиотеки в 

качестве должностного лица. Других изменений в составе Правления Библиотеки в отчетном 

году не происходило. 

Занятия между членами Правления и кандидатами были распределены следующим 

образом: председателем избран г. Вербицкий, и ему же поручено заведывание выпиской книг 

и ведение каталога; казначеями избраны: г[оспо]жа Коцюбинская, гг. Хмелевский и 

Дорошенко; заведывающими Библиотекою – г. Иванов и секретарями г.г. Сотников и Дроздов. 

Всех заседаний Правления и соединенных заседаний Правления с Ревизионной и 

Книжной комиссиями, было 22. 

Из вопросов, обсуждавшихся на заседаниях Правления, больше всего времени было 

посвящено вопросу о карточной регистрации требований подписчиков. Краткая история этого 

вопроса такова. 

Неудобства, сопряженные с принятой у нас системой регистрации, – лицевых счетов 

подписчиков, – давно останавливали на себе внимание Правления, в чем можно убедиться из 

журналов Правления за прошлые годы, но особенно настоятельно они стали напоминать о 

себе в последние два – три года, характеризующиеся усиленным ростом числа абонентов. 

Неудобства этой системы вытекают из необходимости иметь для записи требований 

несколько громадных фолиантов, число и объем которых обнаруживают к тому же 

постоянную тенденцию к возрастанию вместе с увеличением числа подписчиков. Прежде 

всего это крайне обременительно для библиотекарш; затруднительно для контроля книжного 

имущества,  так как для того, чтобы узнать у кого из подписчиков на руках находится какая-

нибудь книга, необходимо перелистывать не одну сотню страниц книги лицевых счетов, и 

наконец, крайне неудобно для деятельности Ревизионных комиссий и для ведения статистики 

читаемости. Все эти недостатки до некоторой степени искупались бы, если бы лицевые счета 

могли служить документами, что было бы в том случае, если бы содержание их всегда строго 

соответствовало действительности; однако, и это могут удостоверить и Правление, и 

Ревизионные комиссии, путаница в этих счетах явление довольно нередкое. Почему это так, 

понять не трудно: можно ли, в самом деле, требовать большой точности от записей, 

производящихся на скорую руку, в нескольких книгах, одной библиотекаршей и притом 

нередко в присутствии значительного числа ожидающей публики? По необходимости, записи 

производятся в большинстве случаев неразборчиво, нередко с пропусками, с повторениями и 

т. п. 

В отчетном году Правление сделало попытку несколько усовершенствовать систему 

записей введением новой книги, облегчающей контроль над книжным имуществом 

Библиотеки. Эта новая книга, введенная во многих библиотеках, содержит в себе номера всех 

имеющихся в Библиотеке книг, причем против каждой выданной на руки книги записывается 

номер взявшего ее подписчика. Благодаря этому нововведению всегда легко можно узнать, у 

кого из подписчиков находится в данное время известная книга; требуется меньше труда для 

подсчета удовлетворенных требований на книги, и сведения, полученные этим путем, 

несравненно точнее, чем без этой книги. Но, не говоря о возможности ошибок и здесь, ведение 

этой книги, нужно признаться, легло лишним и довольно тяжелым бременем на 
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библиотекарш, и только благодаря сознательному отношению и большой любви к своему делу 

служащих в нашей Библиотеке могла существовать эта полезная книга в течение целого года, 

не вызывая с их стороны выражений неудовольствия. 

Не останавливаясь на этом нововведении, Правление предположило ввести со временем 

дальнейшие улучшения в существующую систему записей. С этой целью оно обращалось с 

запросами к другим общественным библиотекам о том, как ведется это дело у них, 

приглашало на свои заседания сведущих людей и т. п. Решительным толчком для коренного 

изменения системы послужили дебаты, происходившие на одном из последних Общих 

собраний по вопросу о сокращении числа служащих в Библиотеке. Дебаты эти достаточно 

выяснили, что, при существующем положении дел, вопрос о сокращении расхода на 

служащих обречен оставаться открытым неопределенное количество времени, и члены 

Собрания, стоявшие за сокращение числа служащих, ставили решение его в зависимости от 

введения карточной регистрации требований подписчиков. Как известно, тогда было поручено 

Правлению доложить свое заключение по поднятому вопросу следующему Общему 

собранию. 

Правление не нашло возможным представить какое-либо заключение по этому вопросу 

раньше, чем не будет изменена система регистрации и, с своей стороны, решило приступить 

теперь же к введению карточной системы. Придя к убеждению, из изучения накопившегося 

материала, в громадных преимуществах карточной системы перед существующей как в 

смысле облегчения труда служащих, контроля и ревизии книжного имущества, так и 

достижения большей степени точности в статистике читаемости, правление нашло наиболее 

пригодной для нашей Библиотеки комбинацию систем Елисаветградской и Харьковской 

библиотек. Остановившись на этом, Правление приступило к замене существующей системы 

карточной. К концу отчетного года были заказаны карточки и приступлено к составлению 

инвентарного каталога. 

Коснувшись истории вопроса об изменении системы регистрации требований на книги, 

нельзя не упомянуть здесь об одном обстоятельстве, которое дало себя почувствовать при 

изучении этого вопроса,  о крайней скудости сведений, имеющихся в нашей литературе по 

разным сторонам библиотечного дела. Две-три брошюры, несколько журнальных статей, 

отчеты разных библиотек, имеющиеся в нашем распоряжении, – весь этот материал, которым 

располагало Правление, дает лишь самое поверхностное знакомство с предметом, касается его 

в самых общих чертах для того, чтобы он мог служить руководством. Так что, для решения 

интересующего нас вопроса приходилось прибегать и к опросу библиотек, и к помощи 

сведущих людей. Но и опрос библиотек, как и следовало ожидать, в редких только случаях 

дал ценные в этом смысле сведения. Нужно сказать, впрочем, что большинство библиотек 

охотно откликаются на разные, обращенные к ним запросы, то это вполне объясняется массою 

текущей неотложной работы, какая лежит на каждой библиотеке. Таким образом, для решения 

маленького вопроса из области библиотечного дела Правлению пришлось потратить немало 

времени и труда совершенно непроизводительно с единственным утешением, что оно не 

составляло в данном случае исключения. 

В 1900 году Педагогическим обществом, состоящим при Московском университете, 

проектировался съезд деятелей по начальному образованию, в программу занятий которого 

вошел и вопрос о библиотеках, о лучшей постановке в них дела, и об объединении их 

деятельности и пр[очее]. Правление Черниговкой общественной библиотеки присоединилось 

тогда к этому ходатайству в надежде, что этот съезд поможет разрешить многие из назревших 

вопросов библиотечного дела, но съезду этому не суждено было состояться. В отчетном году 

Правление Черниговской библиотеки было извещено Педагогическим обществом о 

воспрещении І Всероссийского съезда деятелей по начальному образованию в память 

А. С. Пушкина. 

Кроме вопроса о карточной системе, в отчетном году обсуждался Правлением вопрос об 

устройстве книгохранилища, по примеру Воронежской библиотеки, для книг редких, дорогих, 

мало требующихся и др[угих]. Цель этого учреждения будет ясна, если принять во внимание, 



138 

 

что настоящее помещение Библиотеки становиться с каждым годом все теснее и теснее, а 

между тем надежд на расширение его в ближайшем, по крайней мере, будущем не 

предвидится, и освобождение нескольких полок в существующем помещении вызывается 

насущными потребностями Библиотеки,  это с одной стороны; с другой же,  от помещения 

редко требующихся и др[угих] книг в другое место публика ничего не теряет, а шансы на 

сохранение книг увеличиваются. При помещении Библиотеки имеется флигель, в котором 

раньше жила библиотекарша, в настоящем своем состоянии совершенно не пригодный для 

жилья, и этот флигель Правление предположило отвести под означенное книгохранилище. 

Вопросы о задерживаемых сверх срока книгах и невзносе подписной платы занимали 

Правление и в этом году. Для упорядочения этой стороны дела Правлением были выработаны 

бланки для напоминания подписчикам о необходимости уплаты ими денег или о возвращении 

задерживаемых книг. Мера эта, хотя и принесла некоторые плоды, но Правление далеко от 

того, чтобы считать вопрос разрешенным. Не предлагая, со своей стороны, никаких новых 

репрессивных мер для уничтожения, как этого явления так и другого, не менее печального, 

очень частой порчи книг гг. подписчиками – надписями на них, вырыванием листов и другими 

способами, Правление считает однако нелишним напомнить здесь то, что должно быть 

известно всем, и без того, а именно, что книги из Библиотеки составляют достояние всех 

абонентов и что каждая испорченная или подолгу задерживаемая книга тем самым изымается 

испортившим ее из обращения, чем наносится иногда непоправимый ущерб для всех 

абонентов. С другой же стороны, с целью парализования этого зла хотя отчасти, когда оно 

грозит слишком крупным ущербом для библиотеки, что бывает в том случае, когда портятся 

дорогие и редкие книги, Правление предположило составить список таких книг и выдавать их 

только с повышенным залогом. 

Исполняя постановление Общего собрания о возбуждении ходатайства в подлежащих 

сферах о разрешении на открытие при Библиотеке детского отдела читальни,  Правление 

представило ходатайство об этом г. черниговскому губернатору в июне месяце этого года, и к 

концу отчетного года ответа на ходатайство еще не последовало. Правление имеет честь 

доложить, что, в ожидании ответа на ходатайство, оно сочло возможным и нужным 

присоединить книги бывшего детского отдела к книжному имуществу общей Библиотеки для 

выдачи их подписчикам. Таким образом, благодаря, этому, Библиотека обогатилась свыше            

5-юстами томами. 

Кроме перечисленных вопросов, на заседаниях Правления обсуждались вопросы об 

изменении формы денежной отчетности, об изменении порядка пользования журналами, о 

продаже изъятых из обращения книг, о выписке новых книг, о сложении штрафов, об 

устройстве лекций, концертов и т. п. 

С ходатайствами Правление обращалось к Черниговской городской думе и управе –             

о бесплатном освещении Библиотеки электричеством и о ремонте помещения Библиотеки, к 

Черниговскому губернскому земскому собранию – о субсидии и к душеприказчикам 

покойного издателя Солдатенкова о пожертвовании Библиотеке по одному экземпляру всех 

изданий оставшихся по смерти Солдатенкова нераспроданными. Из всех этих ходатайств 

осталось неудовлетворенным до сих пор лишь последнее. 

Чтобы покончить с обзором деятельности Правления, следует упомянуть здесь о том, что 

в отчетном году Правлением было получено от разных учреждений несколько приглашений к 

участию в праздновании событий, имеющих то или иное отношение к жизни Черниговской 

библиотеки, а именно от Черниговской городской управы, праздновавшей 30-летие введения в 

действие в Чернигове Городового положения, от Харьковской общественной библиотеки, 

праздновавшей переход в собственный, только что отстроенный дом и от Комитета, 

образовавшегося для устройства торжества в честь 25-летней статистической деятельности 

одного из членов-учредителей и бывшего много лет членом Правления Черниговской 

библиотеки А. А. Русова. Правление сочло своею приятною обязанностью присоединиться к 

указанным торжествам представлением адреса в Черниговскую городскую думу и посылкой 

приветственных телеграмм на другие два торжества. 
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В составе служащих Библиотеки в течение года происходили следующие изменения. До 

июня месяца библиотекаршей состояла А. М. Шматько и помощницей библиотекарши 

З. Е. Войцеховская. 1 июня г-жа Шматько оставила, по семейным обстоятельствам, службу в 

Библиотеке, и на место её была приглашена работавшая с 1 мая в качестве временной 

библиотекарши Е. А. Слепушкина, остававшаяся в новой должности до ноября. В ноябре 

происходили опять выборы библиотекарши по случаю оставления г-жей Слепушкиной 

службы в Библиотеке, и была вновь выбрана г-жа Шматько. В этом же месяце оставила 

службу и г-жа Войцеховская, и на место ее выбрана В. М. Хмелевская. В составе низших 

служащих произошли также некоторые перемены, а именно упразднена должность второго 

сторожа и приглашен, в помощь библиотекаршам, мальчик. 

Исполняя постановление Общего собрания членов Черниговской общественной 

библиотеки 6 октября 1901 года, о включении в текст отчета постановлений Общих собраний, 

Правление имеет честь доложить, что на единственном Общем собрании, 6-го октября 

1901 года, состоялись следующие постановления: 1) Принято предложение Правления о 

выражении благодарности всем лицам и учреждениям, оказавшим свое содействие 

Библиотеке в течение отчетного года. 2) Приняты предложения Ревизионной комиссии об 

отнесении расхода на выписку журналов и газет, производимого за счет будущего года, на 

расход того же года; о том, чтобы страницы в приходо-расходной книге были перенумерованы 

и прошнурованы, а сама книга скреплена печатью; о том, чтобы заключения годовых итогов и 

определение остатка на будущий год скреплялось в приходо-расходной книге подписями не 

менее трех членов Правления, а ежемесячные итоги – подписью казначея; о том, чтобы 

оправдательные документы по расходам перенумеровывались и вклеивались или становились 

по порядку номеров в одну общую книгу; о том, чтобы помещали в своих отчетах: а) краткое 

содержание постановлений Общего собрания отчетного года; б) стоимость книжного 

имущества по покупной цене; в) списки книг, приобретенных в отчетном году и изъятых из 

употребления и г) инструкции для служащих в Библиотеке со всеми изменениями, 

сделанными в отчетном году. 3) Изменено постановление Общего собрания от 18 декабря 

1900 г. в том смысле, что Правление уполномочено на подачу жалобы без представления 

текста её на обсуждение Общему собранию. 4) Принято предложение Правления о повышении 

подписной платы для абонентов ІІ разряда до 5 рублей в год или до 50 коп. в месяц, причем 

постановлено ввести повышенную плату с 1 января 1902 года. 5) Поручено Правлению 

разъяснить вопрос, поднятый г. Нееловым о воспрещении гимназическим начальством, после 

известного распоряжения г. черниговского губернатора о недопущении в читальню учащихся, 

своим питомцам ходить в Библиотеку для обмена книг. 6) Принято предложение члена 

Общего собрания И. С. Биска, поддержанное Правлением, о выписке в читальню следующих 

журналов: «Русского богатства», «Вестника Европы», «Мира Божьего» и «Журнала для всех». 

7) Поручено Правлению обратить внимание на предложение г. Биска о сокращении числа 

часов открытия Библиотеки и о замене должностей библиотекарши и её помощницы 

должностью одной библиотекарши и представить доклад об этом следующему Собранию. 

8) Отклонено предложение члена Общего собрания Г. В. Дорошенко о сокращении числа 

членов Ревизионной комиссии до 5. 9) Произведены выборы в Ревизионную и Книжную 

комиссии и 10) Утвержден денежный отчет и выражена благодарность Правлению за его 

деятельность в отчетном году. 

Из подробной таблицы прихода и расхода, переданной Правлением на рассмотрение 

Ревизионной комиссии, можно видеть, что  

в кассе оставалось на 1 января 1901 г.  47 р. 73 к.

в течение года поступило  1905 » 31 » 

 Всего 1952 р. 04 к.

      

в течение года израсходовано  1903 » 69 » 

На 1 янв[аря] 1902 г. остается в кассе  48 р. 35 к.
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На тот же срок Библиотека остается должна:      

Чернигов[скому] городскому 

обществ[енному] банку  

 130 р. - к.

Запасному фонду  70 » 18 » 

Фонду на постройку собств[енного] дома  7 » 05 » 

Земскому книжному складу  182 » – » 

 Всего 389 » 23 » 

 

Запасный фонд к 1 января составляет 900 р. 18 к. (830 р. в наличности 70 р. в долгу за 

Библиотекой). Фонд на постройку дома увеличивается на сумму % % до 2051 р. 45 к. 

 

Следующая таблица показывает сравнение дохода и расхода Библиотеки за трехлетие 

1899–1901 гг. 

 

Доходы 

Годы 

1901 1900 1899 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

От подписки8 1466 24 1444 86 1432 53 

Субсидии9 300 – 300 – 700 – 

% % с бумаг и текущие счета       

Сборов с лекций, концертов, 

пожертв[ований] и пр[очее]10 
99 66 60 57 451 20 

Займов – – 330  – – 

Всего 1905 31 2163 96 2231 50 

Залогов от подписки 796 25 778 – 717 – 

Итого 2701 56 2941 96 2948 50 

Расходы  

Годы 

1901 1900 1899 

Руб. К. Руб. К. Руб. К. 

На увеличение книжного запаса11 719 46 994 22 939 01 

На содержание служащих, на 

канцелярские и почтовые расходы12 
1060 84 1211 48 1154 58 

На содержание помещения 37 38 106 78 97 60 

На пополнение инвентаря 6 20 12 05 18 42 

На погашение долгов – – 168 03 – – 

На страхование имущества и выигр. 

билетов и на уплату % по залогу 

билетов 

79 81 61 65 52 99 

Всего 1903 69 2554 21 2262 60 

Возвращено залогов 707 57 690 – 677 – 

Итого 2611 26 3244 21 2939 60 

 

Из неё видно, что поступления в отчетном году были ниже, чем в 1896 году на 326 р. 

25 к. и выше, чем в 1900 г.,  если из суммы доходов этого последнего вычесть заём в 330 р. на 

71 р. 35 к., причем доход от подписки был выше в этом году, чем в обоих предыдущих, хотя в 

                                                           
8 Абонементная плата за чтение книг 1298 р. 29 к., за чтение газет 23 р. 18 к., отдельных книг – 60 к., штрафов – 

137 р. 94 к., вычтены за утерянные книги – 6 р. 23 к. 
9 От Губ[ернского] земства 200 р., из прибылей Гор[одского] общ[ественного] банка – 100 р. 
10 Сюда вошли доходы от продажи старых газет и книг 34 р. 20 к., случайных пожертвований 7 р. 66 к., от 

продажи абонементных книжек и каталогов 39 р. 60 к. + 18 р. 20 к. 
11На выписку книг 253 р. 89 к., журналов – 306 р., газет – 24 р. 
12 Содержание служащих 983 р., канцелярские и почтовые расходы 77 р. 84 к. 
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общем, увеличение по этой статье за три года составляет всего 33 р. 71 к.; доход от субсидий 

одинаков с доходом прошлого года и ниже 1899 г. на 400 р. Пожертвования, сборы с вечеров и 

концертов и пр[очее] дали немногим выше, чем в 1899 г. В рубрике расхода произошли 

сокращения почти по всем статьям, за исключением статьи на уплату процентов по займу. 

Такое состояние финансов нельзя назвать иначе, как неблагоприятным и угрожающим 

благосостоянию Библиотеки, и Правление не могло не останавливаться на этом явлении и 

указывало на него еще в отчете за 1900 г.; по той же причине им было внесено в смету 

1901 года на выписку книг всего 300 р. вместо 500 р., ассигновывавшихся за последние годы. 

С другой стороны, не предвидя в близком будущем изменения обстоятельств к лучшему, 

Правление пыталось найти хоть временную поддержку в уравнении шкалы подписной платы, 

чем отчасти объясняется его решение подвергнуть на вторичное обсуждение Общего собрания 

вопрос,  уже раз обсуждавшийся и отклоненный Собранием, вопрос об увеличении платы за 

абонемент подписчиков ІІ р. с 4 до 5 р. Предлагая вновь на обсуждение Собрания этот вопрос, 

Правление имело в виду на этот раз не только установление одинаковости подписной платы 

для всех подписчиков, но и увеличение доходов Библиотеки. 

Что касается до выполнения сметы в отчетном году, то как можно видеть из той же 

таблицы, переданной Ревизионной комиссии, поступления были ниже сметных 

предположений на 124 р. 69 к., приблизительно на ту же сумму ниже сметных назначений 

были и расходы – на 126 р. 31 к. Из рассмотрения таблицы дохода можно видеть, что 

поступления превысили сметные предположения только по двум пунктам, по доходу от 

подписки и от продажи абонементных книжек и каталогов; по всем остальным статьям они 

или совпадали со сметными или были гораздо ниже их; в особенности же не оправдались 

предположения Правления по п. 5-му сметы, по которому вместо ожидавшихся от концертов и 

лекций 250 р. ничего не поступило. Последнее объясняется частью неблагоприятно 

складывавшимися обстоятельствами для устройства концертов, частью неблагоприятными для 

библиотеки течениями последних лет, отнимавшими у Правления почву для уверенной 

работы на пользу Библиотеки. Превышение сметных назначений произошло по статьям: 1) на 

содержание служащих – на 67 р.; 2) на канцелярские и почтовые расходы на 27 р. 84 р., и 3) на 

разные расходы – 20 р. 16 к. Увеличение расходов по 1-му пункту объясняется тем, что в 

отчетном году были выданы месячные оклады жалованья оставившим службу в Библиотеке 

библиотекарше и второму сторожу: первой – во внимание к её крайне полезной деятельности 

в качестве библиотекарши и принимая во внимание то, что, состоя библиотекаршей больше 

года, она ни разу не воспользовалась месячным отпуском по причинам не от нее зависевшим, 

второму – ввиду его затруднительного материального положения. Кроме того, в течении года 

увеличен оклад жалования подавальщику книг на 2 р. в месяц. Превышение сметного 

назначения на канцелярские расходы объясняется уплатою в отчетном году долгов за прежние 

годы, начиная с 1892 г., типографии Губернского правления в сумме 17 р. 70 к. 

На средства Библиотеки были приобретены и поступили в Библиотеку книги, 

перечисленные в списке, приложенном в конце отчета. 

Пожертвовали Библиотеке свыше 200 томов разных сочинений следующие учреждения 

и лица: Министерство земледелия и государственных имуществ, Черниговское городское 

управление, Московская губернская управа, Херсонская уездная управа, Императорское 

Русское археологическое общество, Геологический комитет, Императорское Московское 

общество испытателей природы, Варшавский университет, Киевское общество грамотности, 

Нижегородская городская общественная библиотека, Херсонская библиотека, Тульская 

библиотека, Елисаветградская библиотека, г-жи М. Н. Могилянская, Е. М. и 
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В. М. Хмелевские, Шевелева и А. М. Шматько и г.г. Н. Н. Вербицкий, П. А. Дебагорий-

Мокриевич, С. Ю. Пронтницкий и Шибаев. 

Выписывались на средства Библиотеки и получались на льготных условиях и бесплатно 

следующие периодические издания: «Вестник Европы» (2 экз.), «Русское богатство» (3 экз.), 

«Русская мысль» (2 экз.), «Мир Божий» (2 экз.), «Научное обозрение» (1 экз.), «Жизнь» 

(2 экз.), «Образование» (1 экз.), «Журнал для всех» (1 экз.), «Вопросы философии и 

психологии» (1 экз.), «Русская старина» (1 экз.), «Вестник иностранной литературы» (1 экз.), 

«Исторический вестник» (1 экз.), «Литературно-науковый вестник» (1 экз.), «Детское чтение» 

(1 экз.), «Детский отдых» (1 экз.), «Родник» (1 экз.), «Всходы» (1 экз.), «Юный читатель» 

(1 экз.), «Восход» (1 экз.), «Нива» (1 экз.), «Неделя» (1 экз.), «La Revue hebdomadaire» (1 экз.), 

«Русские ведомости», «Новое время», «Курьер», «Киевлянин» (2 экз. на льготных условиях), 

«Донская речь» (бесплатно), «Петербургские ведомости» (2 экз. на льготных условиях), 

«Вокруг света», «Природа и люди», «Товарищ», «Гамелиц», «Slowo», «Право», 

«Будущность», «Черниговские ведомости» (бесплатно). 

Библиотека в отчетном году была открыта 331 день или около 28 дней в месяц. 

О движении абонентов по месяцам можно судить из прилагаемой таблицы: 
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Среднее число абонентов 

I р. II р. III р. IV р. 

В
се

го
 

Январь 29 31 108 122 342 603 

Февраль 26 32 109 129 344 614 

Март 28 32 109 130 343 614 

Апрель 26 32 106 129 346 613 

Май 25 32 103 124 351 610 

Июнь 30 34 108 125 380 647 

Июль 30 35 110 132 391 668 

Август 28 36 108 130 380 654 

Сентябрь 28 36 105 137 370 648 

Октябрь 27 39 107 143 373 662 

Ноябрь 27 41 110 143 390 684 

Декабрь 27 43 114 146 410 713 

Всего 331 423 1297 1590 4420 7730 

Среднее в 

месяц 
27,6 35,3 108,0 132,0 368,3 644,2 

 

Из неё видно, что в месяц, в среднем, в этом году было 644 ч. абонентов всех разрядов; 

причем minimum, приходящийся на январь, равнялся 603 и maximum – в декабре – был равен 

713. В течение пяти первых месяцев рост подписки, как и всегда, довольно медленен, в июне 

он быстро повышается и так продолжается вплоть до декабря, со слабым отклонениями в 

сторону понижения в августе и сентябре. Рост подписки замечается во всех разрядах – в 

І разряде непрерывный, в остальных разрядах колеблющийся в ту и другую сторону. 

В среднем, в І разряде было 35,3, во ІІ р. – 108, в ІІІ р. – 132,6 и в IV – 368,3. 

Сравнение этих чисел с числами прошлого года, когда среднее число абонентов всех 

разрядов было 516 (абонентов І разряда – 33, ІІ р. – 96, ІІІ р. – 99 и IV – 289), показывает 

увеличение общего числа абонентов на 26,5%; такой значительный прирост подписки обязан, 

главным образом, росту IV разряда, увеличившегося, сравнительно с прошлым годом, на 27%. 
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Сравнение чисел абонентов всех разрядов, в целых числах, за пять последних лет дает 

следующую табличку: 

 

Годы 

Среднее число абонентов 

I р. II р. III р. IV р. 

В
се

го
 

1897 40 115 94 98 347 

1898 42 96 102 129 369 

1899 35 99 109 207 450 

1900 33 96 99 289 517 

1901 35 108 132 368 643 

Среднее 

за год 
37 103 107 218 465 

 

Среднее  число  абонентов  І  разряда  за  это  пятилетие  было  37,  ІІ-го 103, ІІІ-го 107 и 

IV-го 218; среднее годовое число абонентов всех разрядов 465. Число абонентов І разряда 

отчетного года несколько ниже среднего за пятилетие, хотя и выше прошлого года; в общем 

числа абонентов І разряда колеблются в весьма тесных границах, не спускаясь за уровень 

среднего, ниже 4, и не поднимаясь выше его, больше чем на 5; второй разряд колеблется 

сильнее, но также не спускается против среднего числа ниже 7 и не повышается выше 12; 

колебания ІІІ разряда значительнее, представляя минус в 13 единиц и плюс в 25; все эти три 

разряда дают волны колебаний неправильные, без ясной тенденции к постоянному 

повышению или понижению; напротив, в каждой из них можно наблюдать резкие скачки, 

объясняющиеся, очевидно, не постоянными какими нибудь причинами, а случайными. По 

отношению к IV разряду этого нельзя сказать: здесь волна подписки, хотя и неправильно, но 

постоянно повышается, возрастая в 1898 году на 31,6%, в 1899 г. на 60,5%, в 1900 г. на 39,6% 

и в 1901 г. на 27,2% и в конце пятилетия уровень её поднимается сравнительно с началом его 

на 276% или почти в 4 раза. 

Таким образом, первые три разряда относительно устойчивы, и растущим является 

только один IV разряд, оказывающий влияние на рост общего числа подписчиков всех 

разрядов. Рост их повышается: в 1898 г. на 6,3%, в 1899 г. на 24,7%, в 1900 г. на 14,9% и в 

1901 г. на 24,3%. 

Рост подписчиков IV разряда свидетельствует несомненно об удачности некоторых из 

постановленных Общих собраний последних лет, к числу которых следует отнести понижение 

платы для подписчиков IV разряда с 2 р. до 1 р. 50 к., допущение рассрочки уплаты подписной 

платы для всех годовых подписчиков и др.; но, с другой стороны, очевидно и то, что 

замечаемый усиленный рост числа подписчиков, в зависимости от роста подписчиков 

IV разряда,  самого малодоходного, между прочим для Библиотеки, повлечет за собой целый 

ряд явлений, которые должны быть вовремя предупреждены для того, чтобы избежать того 

момента, когда Библиотека окажется не в состоянии удовлетворить увеличивающемуся росту 

требований на книги. К числу этих явлений должны быть отнесены: большая изнашиваемость 

книг, необходимость иметь сочинения наиболее читаемых авторов во многих экземплярах,  и 

оба эти явления дают знать о себе и теперь уже, в виде учащения жалоб на истрепанность 

книг, на отсутствие в них страниц, на невозможность добиться какой-нибудь книги, хотя и 

теперь уже многие сочинения имеются у нас в 3 и 4-х экземплярах, и наконец – 

необходимость не сокращения числа служащих и количества рабочего времени для них, о чем 

была речь на одном из Общих собраний, а наоборот – увеличения числа служащих. Все эти 

затруднения могут быть обойдены, разумеется, только при помощи увеличения доходов 

Библиотеки, а так как подписная плата составляет такой источник доходов, рост которого 

находится далеко не в соответствии с замечаемым ростом числа подписчиков, – за пятилетие 

он возвысился с 1250 р. до 1466 р., на 17%, – то, следовательно, рост и процветание 
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Библиотеки зависят от увеличения доли активного сочувствия её интересам со стороны 

черниговской читающей публики. 

Из нижеследующей таблицы посещений можно видеть, что среднее число посещений в 

месяц достигло 2748, причем наименьшее число читающей публики приходилось на сентябрь, 

август, май и апрель месяцы. Уменьшение число посещений в последние два месяца 

составляет обычное для Библиотеки явление, что же касается до уменьшения числа 

посещений в августе и в сентябре, когда обыкновенно замечается явление как раз обратное, то 

оно должно быть приписано тому, что в это время происходил ремонт помещения Библиотеки 

и, следовательно, временное нарушение её функций. 
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Число посещений Б[иблиоте]ки абонентами 

I р. II р. III р. IV р. 

В
се

го
 

Январь 29 204 689 574 1535 3002 

Февраль 26 176 588 619 1359 2742 

Март 28 209 588 539 1390 2726 

Апрель 26 202 507 576 1281 2566 

Май 25 171 506 453 1313 2443 

Июнь 30 195 584 554 1408 2741 

Июль 30 220 611 509 1567 2907 

Август 28 191 505 489 1344 2529 

Сентябрь 28 217 562 481 1243 2503 

Октябрь 27 221 556 537 1435 2749 

Ноябрь 27 265 617 516 1471 2869 

Декабрь 27 284 620 492 1803 3199 

Итого 331 2555 6933 6339 17149 32976 

Среднее в месяц 27,6 213 578 529 1420 2748 

 

Из таблицы числа томов, обращавшихся в течение года между абонентами (прил. 2-е), 

приложенной в конце отчета, можно видеть, что общее число выданных томов достигло 

41603- х, или в среднем в месяц обращалось 3466 томов. Сравнивая средние числа томов, 

выданных за пятилетие с 1897 г., когда оно равнялось 2211, можно видеть, что увеличение к 

концу пятилетия составляет 537 или 24,3%. Из общего числа взятых томов, 81,4% приходится 

собственно на книги 9,4% на новые журналы и 9,2% на старые. 

Сравнительное рассмотрение числа выданных томов за пятилетие 1897 – 1901 гг. дает 

следующую картину: 

 

 1897 1898 1899 1900 1901 

Выдано книг: 20233 23725 29826 30192 33865 

 или 77,0% –77,0% –79,6% –79,3 % –81,4% 

» журн. новых – 3441–11,0% 3551–9,4 % 4275–11,2% 3908–9,4% 

» журн. старых 6289–23,0% 3705–12,0% 4090–11,0% 3596–9,5% 3830–9,2% 

 

Как видно отсюда, роль книг как материала для чтения с течением времени становиться 

и относительно, и абсолютно значительнее, и число требований на журналы, с увеличением 

числа подписчиков не только остается на одном уровне, но падает, что особенно заметно на 

процентном отношении числа удовлетворенных требований на старые журналы, которое 

систематически понижается. 

В среднем ежедневно выдавалось абонентам 125 томов; одному подписчику – 5,4 тома и 

в каждое посещение – около 1,3 тома. Среднее число посещений в день выросло почти до 100, 
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причем каждый из подписчиков посещал Библиотеку в месяц более четырех раз. Самые 

высокие числа посещений и выданных томов приходятся на декабрь, а самые низкие – на 

сентябрь. 
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Посещений Томов (книг, журналов) 

На 1 день 
На 1 

подписчика
На 1 день 

На 1 

подписчика 

На 1 

посещение 

Январь 29 103,5 5,0 134,0 6,4 1,2 

Февраль 26 105,5 4,5 123,1 5,6 1,3 

Март 28 97,4 4,4 122,6 5,6 1,2 

Апрель 26 98,7 4,2 120,2 5,1 1,2 

Май 25 97,7 4,0 121,3 4,9 1,2 

Июнь 30 91,4 4,2 115,4 5,7 1,3 

Июль 30 96,9 4,4 120,8 5,3 1,3 

Август 28 90,3 3,9 114,6 4,9 1,3 

Сентябрь 28 89,4 3,9 113,7 4,9 1,2 

Октябрь 27 101,8 4,1 127,9 5,2 1,3 

Ноябрь 27 106,3 4,2 131,9 5,2 1,2 

Декабрь 27 118,5 4,5 154,7 5,8 1,3 

Итого 331 – 51,3 – 64,6 – 

Среднее 27,6 99,8 4,3 125,6 5,4 1,3 

 

Таблица удовлетворенных требований на авторов в настоящем отчете не приводится, 

хотя материал для нее имеется при делах Правления. Нужно признаться, что приводившиеся 

до сих пор при отчетах сведения по этому вопросу, благодаря несовершенству нашей системы 

регистрации требований на книги, давали материал и любопытный в известном отношении, и 

ценный, если рассматривать его за много лет, но не дающий истинной картины требований на 

книги для каждого отдельного года, так как из него можно было видеть только общее число 

удовлетворенных требований на разных авторов, которое находится, разумеется, в 

зависимости от числа экземпляров того или иного сочинения, имеющихся в Библиотеке, числа 

томов одного и того же автора и т. п., а этих то сведений и не было при отчетах. 

Что касается до удовлетворенных требований на журналы, то из следующей таблицы за 

11 месяцев13 можно видеть, что из общелитературных журналов больше всего требовались 

«Мир Божий», «Русское богатство», «Русская мысль», «Вестник Европы» и «Жизнь». 

 

«Мир Божий» 1012 

«Русское богатство» 878 

«Русская мысль» 838 

«Вестник Европы» 751 

«Жизнь» 489 

«Вестник иностр[анной] литературы» 275 

«Исторический вестник» 242 

«Научное обозрение» 150 

«Новый журн. ин[остранной] литературы» 92 

«Вопросы философ[ии] и психологии» 47 

«Русская старина» 44 

«Літерат[урно]-науков[ий] вісник» 34 

«Образование» 32 

«Журнал для всех» 17 

                                                           
13 В ней соединены удовлетв[оренные] требования на старые и новые журналы. 
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«Северный вестник» 14 

«Вестник всемирной истории» 9 

«Киевская старина» 4 

«Артист» 3 

«Начало» 2 

 
Из еженедельных журналов больше всего удовлетворено требований на «Неделю» и на 

«Восход». 
 

«Неделя» 144 

«Восход» 108 

«Нива» 101 

«Вокруг света» 94 

«Природа и люди» 46 

 
Среди детских журналов наибольший спрос был на «Детское чтение» –  

199 удовл[етворенных] требований. Далее следуют, в убывающем порядке, по числу 
удовлетворенных требований: 

 

«Родник» 110 

«Детский отдых» 107 

«Юный читатель» 73 

«Всходы» 48 

«Семейные вечера» 24 

«Товарищ» 19 

 
Читальня в отчетном году была открыта 298 дней, меньше чем Библиотека на 33 дня, что 

объясняется слишком поздним и крайне медленно тянувшимся ремонтом библиотечного 
помещения, происходившем в отчетном году. Извещение о начале ремонта было получено от 
члена Черниговской городской управы г. Красовского в середине августа, когда ввиду 
близкого начала занятий в городских училищах, где обыкновенно в таких случаях наша 
Библиотека находила себе временный приют, почти нельзя уже было надеяться найти для неё 
помещения. Пришлось Библиотеку поместить в тесном и неудобном флигеле, где 
обыкновенно помещается библиотечная прислуга; что же касается читальни, то, благодаря 
любезности заведывающего Городским ремесленным училищем, до сентября она могла еще 
функционировать в здании означенного училища. На весь же почти сентябрь её пришлось 
закрыть совсем – по неимению подходящего помещения. Благодаря, главным образом, этому, 
число помещений читальни сократилось в этом году до 15134 – сравнительно с прошлым 
годом меньше на 7419. Достижению того же результата способствовала, впрочем, и другая, не 
менее важная причина, а именно – запрещение с прошлого года учащимися помещать 
читальню. Среднее число посещений читальни достигало в день около пятидесяти, причем 
число мужских было 42 и женских 6,4 или в шесть с лишним раз меньше мужских; 
наименьшее число посещений приходится на август и сентябрь, наибольшее на апрель. 
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Январь 29 1402 215 1617 48 8 

Февраль 26 1215 220 1435 47 8 

Март 28 1391 238 1629 50 8 

Апрель 26 1523 174 1697 58 7 

Май 25 1253 228 1481 50 9 
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Июнь 30 1228 205 1433 41 7 

Июль 30 1488 215 1703 50 7 

Август 22 715 111 826 27 4 

Сентябрь 1 28 3 31 28 3 

Октябрь 27 1041 136 1177 39 5 

Ноябрь 27 929 142 1071 34 5 

Декабрь 27 864 170 1034 32 6 

Итого 298 13077 2057 15134 42,0 6,4 

 

По роду занятий, посетители читальни могут быть расположены в следующем 

убывающем порядке: 

 

Число посещений мужских:  

Лица профес[сиональных] 

занятий 

5300 или 40,5 % 

Служащие 2955 » 22,6 » 

Домовладельцы 1925 » 14,7 » 

Мастеровые 1187 » 13,7 » 

Учащие 1110 » 8,5 » 

 13077 » 100 » 

 

Сравнительно с прошлым годом повысились процентные отношения первых трех групп 

и понизились последних двух, причем для мастеровых понижение равняется всего 0,9%, а для 

учащих 3,7%. 

 

Число посещений мужских:  

Лица профес[сиональных] 

занятий 

992 или 48,2 % 

Учащие 578 » 28,1 » 

Мастеровые 344 » 16,7 » 

Служащие 112 » 5,5 » 

Домовладельцы 31 » 1,5 » 

 2057 » 100 » 

 

По отношению к числу женских посещений понижение касается группы служащих и 

домовладельцев, все остальные, в том числе и мастеровые, были выше, чем в прошлом году. 

Большая часть посетителей читальни довольствовались исключительно прочтением 

газет, но кроме газет, обыкновенно лежащих на столах читальни, посетителями требовались 

журналы и книги. 

Из новых журналов требовались: 

 

 Новые журналы Старые журналы Всего 

«Мир Божий» 43 16 59 

«Жизнь» 30 5 35 

«Русское богатство» 28 – 28 

«Русская мысль» 23 4 27 

«Вестник Европы» 21 3 24 

«Исторический вестник» 6 – 6 

«Научное обозрение» 4 – 4 

«Природа и люди» 6 1 7 

«Літер[атурно]-науков[ий] 

вісник» 
3 – 3 
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«Нива» 2 11 13 

«Вестник иностр[анной] 

литературы» 
1 – 1 

«Киевская старина» 1 – 1 

«Вокруг света» 1 5 6 

«Русский вестник» 1 4 5 

«Журнал для всех» 1 1 2 

 171 50 221 

 

Книги требовались всего 423 раза, причем требования на книги по разным отделам 

каталога размещаются в следующем порядке: 

 

Беллетристика 165 или 39,0 % 

Справочная 86 » 20,2 » 

Детские 48 » 11,2 » 

Естествознание 35 » 8,2 » 

История, истор[ическая] 

лит[ература], критика, 

биография 

34 » 8,2 » 

Философия, педагогика 28 » 6,8 » 

Полит[ическая] экон[омия], 

социолог[ия], правоведение, 

публицистика 

12 » 2,7 » 

География, антропология 10 » 2,6 » 

Народные книги 5 » 1,1 » 

 423 » 100,0 » 

 

В заключение настоящего отчета Правление иметь честь просить Общее собрание 

выразить благодарность всем лицам и учреждениям, оказавшим в той или иной форме помощь 

Библиотеке. 

 

Председатель  Ф. Н. Вербицкий 

Члены 

В. Коцюбинская 

И. Иванов 

И. Дроздов 

Секретарь  С. Сотников 

 

 

Список книг, приобретённых на средства Библиотеки 

 

І. Богословие. Философия. Психология. Педагогика 

 

6708. Бернфелд. Талмуд. 

6710. Мах. Метод и цель научного познания. Теория познания. 

6696. Соловьев Вл. Три разговора. 

6761. Виндельбанд. История и естествознание. 

6762.  -//-      История древней философии. 

6714. Дюбуа-Реймон. О границах познания природы. 

6748. Коран Магомета. 

6704. Рескин. Современные художники (об искусс[тве].) 

6738. Богданов. Познание с исторической точки зрения. 
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6752. Шпир. Очерки критической философии. 

6715. Дэвидс. Буддизм. 

6753. Мильталер. Что такое красота. 

6756. Кюльпе. Введение в философию. 

6702. Лэдд. Очерк элементарной психологии. 

6701. Лихтенберже. Философия Ницше. 

6698. Джемс Селли. Психология. 

6758. Вартаньянц. Антропологическая философия. 

6720. Ларошфуко. Мысли и изречения. 

 

ІІ. Изящная словесность 

 

6694. Соколов. Дома. 

6689. Заудерман. Иоанн. 

6692. Лейкин. Христова невеста. 

6691. Кеннет Грээм. Дни грез. 

6665. Пружанский. Между фантазией и действит. 

6666. Чехов. Три сестры. 

6667.   » Сочинения, т.2. 

6668.   » Сочинения, т.3. 

6669.   » Сочинения, т. 4. 

6670.   » Сочинения, т. 5. 

6690. Шапир. Авдотьины дочки. 

6663. Мамин-Сибиряк. Бурный поток. 

6760. Мертваго. Не по торному пути. 

6679. Ожешко Э. Меланхолики. 

6674 – 6676. Фет. Собрание стихотворений т. 1 – 3. 

6684. Немоевский. Листопад. 

6664. Рубакин. Искорки. 

6671 – 6672. Ибсен. Сочинения 2 т. 

6662. Мамин-Сибиряк. Около господ. 

6247. Войнич. Овод. 

6688. Роденбах. Прялка туманов. 

6673. Шелли. Ченчи. 

6687. Немирович-Данченко. Лялька. 

6678. Котлов. Шаг за шагом. 

6686. П. Я. Стихотворения, т. 2. 

6693. Рывкин. В духоте. 

6677. Минчис. Экипаж для всех. 

6489. Еж. На рассвете. 

6682. Франко. В поте лица. 

6661. Францоз. Борьба за право. 

6660. Дрейфус. Пять лет в моей жизни. 

6681. Бунин. Листопад. 

6777 – 6786. Щедрин. Собрание сочинений. 

6835 – 6848. Толстой Л. Н. Собрание сочинений. 

6683. Шнитцер. Зелёный попугай. 
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6686 – 6688. Чириков. Повести и рассказы. 3 т. 

6665. Погорелов. Мрак и Перед грозой. 

6956. Тимковский. Повести и рассказы. 

6685. Феррари. В борьбе за идею. 

6697. Павлов. За 10 лет практики. 

 

ІІІ. История. История литературы, наук и искусств. Критика. Биография 

 

6726. Лависс и Рамбо. История т. 7. 

6705. Мижуев. Великий раскол англо-саксонск[ой] расы. 

6728. История Римской республики по Моммзену. 

6751. Гиляров. Предсмертные мысли ХІХ века. 

6763 – 6767. Бильбасов. Исторические монографии. 

6768 – 6771. Зелинский. Критические статьи о Лермонтове, Гоголе и Островском. 

6700. Иванов. Поэзия и правда мировой любви. 

6737. Тэн. Тит Ливий. 

6711. Быкова. Рассказы из истории Англии. 

6712. Деберль. История Южной Америки. 

6722. Тарле. Томас Мор. 

6721. Кранхфельд. Шевченко. 

6723. Милюков. Очерки русской культуры. 

6718. Трачевский. Наполеон І. 

6739. Василевский. Современная Галиция. 

6713. Энгельман. История крепостного права. 

6699. Лассаль. Дневник. 

 

IV. География. Путешествия. Антропология. Языкознание. 

Этнография и народная поэзия 

 

6823. Азия. Географический сборник. 

 

V. Правоведение. Политические, экономические и социальные науки 

 

6716. Гирш. Преступл[ения] и проституция как социальные болезни. 

6725. Курти. История народного законодательства. 

6755. Зиммель. Философия труда. 

6703. Райский. Социология Михайловского. 

6740. Туган-Барановский. Промышленные кризисы. 

6730. Инсаров. Современная Франция. 

6728. Чичерин. Философия права. 

6731. Ковалевский. Экономический рост Европы, т. 2. 

6745. Куприянов. Австралия. 

6732. Кони. Судебные речи. 

6706 – 6707. Зибер. Собрание сочинений. 

6709. Зомбарт. Организация труда. 

6736. Штаммлер. Хозяйство и право. 
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VI. Естествознание. Математика. Медицина 

 

6743. Чемберс. Солнечная система. 

6747. Крживицкий. Физическая антропология. 

6746. Арчибальд. Атмосфера. 

6764. Клейн. Прошлое, настоящее и будущее вселенной. 

6742. Вольтман. Теория Дарвина. 

6824. Петерс. Что говорят камни. 

6749. Столетов. Введение в акустику и оптику. 

6788. Эдвард Мартын. История кусочка каменного угля. 

 

ІХ. Детские и народные книги 

 

6803. Шрейнер. Рядовой Холькет. 

6832. Беклей. Жизнь и ее дети. 

6812. Томпсон. Рассказы о животных. 

6815. Юрьин. Городок. 

6790. Лаврентьевой. По белу свету. 

6793. Горбунов. «Спасенный» и др[угие] рассказы. 

6794. Семенов. В деревне. 

6806. Бернет. Маленький лорд Фаунклей. 

6807.   » Сара Кру. 

6808.   » Маленькая подвижница. 

6805. Круглов. Приключения Мишки Топтыгина. 

6804. Карасевич. Спор солнца, луны и звезд. 

6802. Красницкий. Слёзы. 

6827. Лункевич. О животных и растениях. 

6797. «Белый невольник» и др[угие] (Сборник). 

6799. Алтаев. Юноша поэт. 

6789. Вагнер. В поле и на лугу. 

6810.   » В саду. 

6792.   » В лесной глуши. 

6801. Мамин-Сибиряк. По Уралу. 

6813. Сизов. Дочь солнца. 

6787. Джемс Родвей. Леса и воды. 

6831. Коропчевский. Ручей. 

6821. Алтаев. Светочи правды. 

6826. Мамаев. На экскурсию. 

6825.  » Знакомство с растениями. 

6820. Загорский. Коса на камень. 

6834. Нечаев. Между огнем и льдом. 

6833. Кайгородов. О длинноногих птицах. 

6796. Милошевич. Вся в отца. 

6809. Эрк[ман] Шатриан. Два брата. 

6797. Васильковская. В льняную контору. 

6641 – 6642. Сысоева. Сказки природы 2 кн. (два экз.). 

6811. Засодимский. Сара Гальборх. 

6795. Ульянов. Друзья. Рассказы. 
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6822. Уйди. Снегирь. Рассказы. 

6816. Генри Думмонд. Бессмертная обезьяна. 

6800. Богданов. О птицах. 

6828. Франкленд. Наши тайные друзья. 

6814. Жорж Санд. Грибуль. 

6817. Глинский. Царские дети. 

6818 – 6819. Шахрай. Русское слово еврейским детям. 2 части. 

6803. Лялина. Последний из Черноевичей. 

6650. Потапенко. Голод. Рассказы. 

6671. Кабринская. Яким Мачук. 

6829. Ладыженский. О книгах и сочинителях. 

6645. Рыбаков. У Англичан. 

6653. Горький. Дружки. 

6646. Додэ А. История одного ребенка. 

6639. Позняков. Метель. 

6640. Лункевич. Подводное царство. 

6638. Кот в сапогах. 

6647. Дружинин. Обновление одного города. 

6648. Гутчинсон. Маленькая королева. 

6649. Авенариус. Васильки и колосья. 

6651. Постников. Галерея детских портретов. 

6652. Горбунов-Посадов. Рождественская звезда. 

6695. Ниман. Питер Мариц. 
 

Х. Учебники, справочные книги и смесь 
 

6729. Балабанова. Библиотечное дело. 
 

Приложение 2-е 
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. Число взятых подписчиками экземпляров 

Книг 

I II III IV Всего 

Январь 29 150 761 748 1436 3095 

Февраль 26 161 615 740 1286 2802 

Март 28 231 560 638 1270 2699 

Апрель 26 185 521 634 1221 2561 

Май 25 158 553 600 1235 2546 

Июнь 30 175 661 666 1294 2796 

Июль 30 214 622 658 1477 2971 

Август 28 205 562 623 1279 2669 

Сентябрь 28 224 601 625 1187 2637 

Октябрь 27 222 577 693 1319 2811 

Ноябрь 27 192 628 642 1340 2802 

Декабрь 27 287 707 843 1639 3476 

Итого 331 2404 7368 8110 15983 33865 

Среднее в 

месяц 
200,3 2404 614,0 675,8 1331,9 2822,0 
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Журналов новых 

I II III IV Всего 

Январь 29 89 8 4 17 118 

Февраль 26 104 26 8 14 152 

Март 28 138 102 4 32 286 

Апрель 26 123 167 16 22 328 

Май 25 98 160 7 26 291 

Июнь 30 131 213 11 26 381 

Июль 30 135 248 6 34 423 

Август 28 115 218 11 24 368 

Сентябрь 28 136 227 4 16 383 

Октябрь 27 127 214 5 16 362 

Ноябрь 27 158 218 14 7 397 

Декабрь 27 151 210 33 35 429 

Итого 331 1505 2011 123 269 3908 

Среднее в 

месяц 
27,58 125,4 167,6 10,3 22,4 325,7 
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Число взятых подписчиками экземпляров 

Журналов старых 

I II III IV Всего 

Январь 29 40 369 176 82 667 

Февраль 26 37 301 110 59 507 

Март 28 20 241 108 88 457 

Апрель 26 11 128 60 38 237 

Май 25 13 70 61 52 196 

Июнь 30 7 93 96 88 284 

Июль 30 10 91 74 56 231 

Август 28 – 54 77 41 172 

Сентябрь 28 – 68 55 40 163 

Октябрь 27 5 85 91 100 281 

Ноябрь 27 10 151 78 124 363 

Декабрь 27 22 42 79 129 272 

Итого 331 175 1693 1065 897 3830 

Среднее в 

месяц 
27,58 14,6 141,1 88,8 74,7 319,2 
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. Число взятых подписчиками экземпляров 

Всего 

I II III IV Всего 

Январь 29 279 1138 928 1535 3880 

Февраль 26 302 942 858 1359 3461 

Март 28 389 903 750 1390 3432 

Апрель 26 319 816 710 1281 3126 

Май 25 269 783 668 1313 3033 
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Июнь 30 313 967 773 1408 3461 

Июль 30 359 961 738 1567 3625 

Август 28 320 834 711 1344 3209 

Сентябрь 28 360 896 684 1243 3183 

Октябрь 27 354 876 789 1435 3454 

Ноябрь 27 360 997 734 1471 3562 

Декабрь 27 460 959 955 1803 4177 

Итого 331 4084 11072 9298 17149 41603 

Среднее в 

месяц 
27,58 340,3 922,7 774,8 1429 3466,9 

 

Земский сборник Черниговской губернии. – 1903. – № 9. – Приложение. – С. 1–38. 

 

№ 18 

Зі звіту про діяльність 

Чернігівської губернської архівної комісії за 1896–1902 рр. 

Не пізніше 1903 р. 

 

<...> Городская дума, в собрании 2 августа 1895 года, постановила: предоставить 

архивной комиссии помещение в городском доме до 1 января 1897 года бесплатно; поручить 

управе разместить в том доме Общественную библиотеку и музей архивной комиссии. 

В заседании думы 4-го октября того же года председатель Правления Общественной 

библиотеки И. Л. Шраг просил отвести для Библиотеки левую половину дома, так как в 

правой половине для Библиотеки будет тесно. Председатель архивной комиссии просил 

отвести для музея также левую половину. Дума поручила управе, совместно с 

представителями названных учреждений, осмотреть помещение и распределить его по 

соглашению, а если соглашение не будет достигнуто, то вновь доложить Думе. Но Думе об 

этом уже не докладывалось, из чего следует заключить, что соглашение было достигнуто. <...> 

 

Труды Черниговской губернской архивной комиссии [1902–1903] / [под ред. правителя 

дел П. М. Добровольского]. – Чернигов : Типография Губернского правления, 1903. – Вып. 5. – 

Отдел первый. – С. 84–85. 

 

№ 19 

Нарис історії Чернігівської громадської бібліотеки за 25 років її існування 

Лютий 1904 р. 

І 

15 марта 1902 года исполнилось двадцатипятилетие существования нашей Библиотеки. 

Такое обстоятельство вызывает желание окинуть общим взглядом протекшие годы жизни 

нашего учреждения, подвести некоторые итоги, сделать соответствующие выводы. Для 

первых 20 лет существования Библиотеки все это уже совершено в изданном в 1898 году 

очерке, обстоятельно рассмотревшем историю Библиотеки за 1877–1896 гг. Перед нами 

теперь лежит более легкая задача – составить продолжение этого очерка, обозрев пятилетие 

1897–1891 годов. В нижеследующих строках и делается попытка обозреть хотя бы самые 

существенные моменты этого периода и представить главнейшие его итоги. 

Руководящая роль в нашем учреждении принадлежит, как известно, Общему собранию 

членов его, поэтому мы и припомним, прежде всего, какие наиболее крупные вопросы 

занимали внимание Собраний в этом пятилетии. 

Всех Собраний за указанное время было 19. Из них первое, 16 марта 1897 года, было 

торжественное, юбилейное, созванное по случаю исполнившегося тогда двадцатилетия 

существования Библиотеки и в первой своей части посвященное исключительно этому 

событию. Вторая его часть и остальные 18 Собраний были деловыми. Значительнейшими 
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вопросами, которые ими рассматривались, кажутся нам следующие: о детском отделе 

читальни, о выписке книг, рекомендуемых Московскими программами, о правах подписчиков 

IV разряда и об установлении понятия о годовом подписчике и, наконец, о карточной системе. 

Мысль о выделении детского отдела из общей читальни возникла вследствие того, что 

число детей, издавна начавших посещать читальню, стало с течением времени настолько 

возрастать, что со стороны взрослых читателей стали повторяться выражения неудовольствия 

по этому поводу, ибо, кроме неудобства переполнения небольшой комнаты читальни большим 

количеством посетителей, дети не всегда держали себя достаточно тихо. Это заставило 

Правление озаботиться отведением для читающих детей отдельной комнаты, а затем и 

приобретением отдельного подбора детской литературы. Мысль Правления была одобрена в 

принципе Общим собранием 21 декабря 1897 г., которое и поручило Правлению разработать 

ее. Это было исполнено, явилось также свыше 160 р. пожертвований для приобретения 

детских книг, и утвержденный Общим собранием 25 марта 1898 г. детский отдел стал 

функционировать с 5 мая того же года и просуществовал до 20 августа 1900 года, (т. е. более 

27 месяцев), когда был закрыт по распоряжению г. черниговского губернатора. В течение этих 

27 месяцев отдел был открыт 740 дней; дети сделали за это время 14952 посещения, т. е. в 

среднем более 20,2 посещений в день, а выдано им было для чтения 15952 книги, или по 

21,5 книги в день (книги, которые посетитель не читал, а, только посмотрев, менял на другие, 

не входили в счет). Из этих цифр нельзя не видеть, что детский отдел читальни удовлетворял 

очень большой потребности в чтении детей беднейших классов города, из которых и 

составился контингент малолетних читателей. Поэтому Общим собранием 18 декабря 1900 г. 

поручено Правлению ходатайствовать о разрешении вновь открыть детский отдел читальни 

при Черниговской общественной библиотеке; это поручение исполнено Правлением в 1901 г. 

Предложение о приобретении Библиотекою книг, признанных необходимыми в 

Московских «Программах для домашнего чтения» по всем их отделам и курсам, заслушано 

Общим собранием 11 декабря 1897 г. Оно вызвано было желанием, с одной стороны, придти 

на помощь тем лицам, которые хотели бы заниматься по Московским программам, но не 

имеют средств сами приобретать нужные для этого книги, а с другой – обогатить и 

Библиотеку ценными научными пособиями по различным университетским дисциплинам. 

Собрание постановило, согласно внесенному предложению, постепенно приобрести 

рекомендуемые книги, и в настоящее время наша Библиотека имеет уже почти все 

руководства, наиболее необходимые для прохождения университетских курсов по 4-м 

факультетам. 

Вопрос о включении подписчиков 4-го разряда в число полноправных членов 

Библиотеки был впервые поставлен членами Ревизионной комиссии в собрании 28 марта 

1898 г., затем с ним соединился вопрос о правах других категорий подписчиков, – и 

разрешение этих вопросов, оказавшихся довольно сложными и запутанными, помимо работы 

специально для них избранной Юридической комиссии, заняло собою десять Общих собраний 

(7 в 1898 году и 3 в 1899 г.), придавало нередко прениям слишком страстный характер и 

явилось косвенной причиной выхода в отставку нескольких членов Правления в начале 

1899  г. и другого состава Правления в конце 1900 г. Постановление Собрания о признании 

подписчиков ІV разряда, платящих менее 2 р. в год, полноправными членами Библиотеки, 

признано было г. губернатором несогласным с Уставом, и вопрос о них и в настоящее время 

не может считаться окончательно разрешенным. 

Последний из отмеченных нами вопросов – о карточной системе, довольно давно уже 

поднимался некоторыми членами Общих собраний. Широкое пользование карточками и для 

каталогов, и для записывания выдаваемых книг, многолетним опытом и заграничных, и 

лучших из наших библиотек признано наиболее целесообразным и совершенным из 

существующих приемов ведения библиотечного дела. Поэтому и Правление Черниговской 

библиотеки стало иметь в виду эту систему, но останавливалось перед отсутствием 

достаточно полных о ней сведений и наличности достаточных для введения ее средств. 
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Вследствие этого Правление занялось сначала собиранием необходимых данных относительно 

карточной системы; между тем, в 1901 г. в Общем собрании снова настойчиво поднят был 

вопрос о введении карточной системы в связи с предположением, что, быть может, при ней 

возможно будет достигнуть сокращения штата служащих в Библиотеке. Собрание и поручило 

Правлению приступить к необходимым приготовлениям для ее введения. Исполнение этого 

поручения и самое введение карточной системы, которая в настоящее время уже 

функционирует, выходят уже, однако, за те хронологические рамки, которые поставлены для 

настоящего очерка, почему мы об этом и не будем здесь распространяться. 

В управлении Библиотекой за обозреваемый период принимали участие следующие 

лица: И. А. Василевский (2 года), Ф. Н. Вербицкий-Антиох (1 г.), Н. П. Винников (1), 

Г. В. Дорошенко (1), И. Г. Дроздов (1), И. В. Иванов (3), Б. И. Каминер (2), В. И. Коцюбинская 

(3), А. П. Ласкаронский (2), С. И. Лисенко (1), А. А. Муханов (1), П. Ф. Николаев (2), 

Н. Д. Рудин (1), А. А. Русов (3), С. В. Сотников (5), В. И. Харченко (2), В. М. Хижняков (4), 

А. В. Шихуцкая (2), И. Л. Шраг (2) и М. М. Яценко-Хмелевский (1). 

Из них членами Правления состояли И. А. Василевский (1 г.), Ф. Н. Вербицкий-Антиох 

(1), Н. П. Винников (1), И. Г. Дроздов (1), И. В. Иванов (1), Б. И. Каминер (1), 

В. И. Коцюбинская (2), А. П. Ласкаронский (1), С. И. Лисенко (1), А. А. Муханов (1), 

Н. Д. Рудин (1), А. А. Русов (3), С. В. Сотников (3), В. И. Харченко (1), В. М. Хижняков (4), 

А. В. Шихуцкая (1) и И. Л. Шраг (2). 

В деятельности Правления рассматриваемого пятилетия следует отметить: составление и 

издание дополнения к книжному каталогу Библиотеки, руководство составлением каталога 

журнальных статей по 1897 г.; устройство публичных лекций, которых за время 1897 – 

1901 г.г. было прочитано 12 гг. Новгородцевым (1 лекция), Мякотиным (1 л.), 

Лесевичем (4 л.), Эварницким (1 л.) и Голубовским (1 л.). Сверх того, за рассматриваемый 

период было устроено в пользу Библиотеки 3 концерта и два спектакля, из которых один был 

дан, благодаря сочувствию к делу Библиотеки гастролировавшего в Чернигове Оперного 

товарищества, а другой – благодаря вниманию Городской управы. 

Обратимся теперь к рассмотрению цифрового материала, который находится в 

библиотечных отчетах за 1897–1901 гг. Если мы, придерживаясь системы, принятой в очерке 

развития Библиотеки за первые 20 лет ее жизни, примем такую классификацию ее доходов: 

1) доходы от подписчиков (залоги и плата за чтение, штрафы и пр[очее]), 2) займы и 3) прочие 

доходы, то можем составить следующую таблицу доходов: 

 

Годы 
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штрафы 

От 
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Прочих 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1897 – 1901 

1892 – 1896 

628,65 

717,00 

690,00 

778,00 

796,25 

3609,90 

1513,00 

1250,19 

1209,93 

1432,53 

1444,86 

1466,24 

6803,75 

4413,22 

– 

– 

– 

330,00 

– 

330,00 

– 

978,35 

1796,76 

798,97 

389,10 

485,81 

4448,99 

3638,12 

2857,19 

3723,69 

2921,50 

2941,96 

2748,30 
15192,64 

9564,34 

64,5 

51,8 

72,6 

75,5 

82,1 

61,3 

54,8 

35,5 

48,2 

27,4 

24,5 

17,9 

38,7 

45,2 

 

Из этой таблицы видно, что хотя доходы от подписчиков, довольно значительно 

повысившись в 1898 году, с этих пор повышаются незначительно, тем не менее они больше 
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чем в полтора раза превосходят те же доходы за предшествующее пятилетие, и точно также в 

их пользу поднимается их процентное отношение к прочим доходам. Последнее явление 

можно было бы приветствовать, если бы оно было порождено только ростом доходов от 

подписчиков; к сожалению, таблица показывает, что причина этому заключается также и в 

понижении «прочих доходов», в число которых преобладающей частью входят доходы от 

субсидий, концертов, спектаклей и проч[его]. 

Число подписчиков за последнее пятилетие в среднем по годам распределялось так: 

 

 Годы I разр. II р. III р. IV р. Всего 

 1897 40 115 96 98 349 

 1898 42 96 102 130 370 

 1899 35 99 109 207 450 

 1900 33 96 99 289 517 

 1901 35 108 133 368 644 

В последнем 

году 

пред[ыдущего] 

пятил[етия] 

      

 1896 31 132 80 64 307 

 
Количество подписчиков І и ІІ разр[ядов] уменьшается, ІІІ дал небольшое увеличение, а 

IV растет настолько, что число его подписчиков в последнем году рассматриваемого 
пятилетия больше соответствующего числа в последнем году предыдущего пятилетия в 5 с 
лишним раз. Таким образом, увеличивается количество малодоходных подписчиков. 

Значительно растет, вместе с тем, количество выдаваемых томов, количество посещений 
Библиотеки подписчиками и, разумеется,  труд служащих: 
 

Г
о
д

ы
 

Ч
и

сл
о
 д

н
ей

, 

к
о
гд

а 

б
[и

б
л
и

р
те

]к
а 

о
тк

р
ы

та

Ч
и

сл
о
 

п
о
се

щ
ен

и
й

 Взято 

К
н

и
г 

Ж
у
р
н

ал
о
в
 

В
се

го
 

Н
а 

1
 

п
о
д

п
и

сч
[и

к
о
в
] 

Н
а 

1
 д

ен
ь
 

1897 326 19412 20233 6289 26532 76,8 81,4 

1898 336 23387 23725 7146 30871 82,7 92 

1899 329 27751 29826 7641 37469 82,6 113,8 

1900 333 32948 30192 7871 38063 73,5 114 

1901 332 32976 81,4% 78,6% 41603 64,6 125 

 

Расходы Библиотеки за пятилетие 1897–1901 видны из следующей таблицы: 
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1897 – 1901 

113,70

139,91

18,42 

12,05 

6,20 

290,28

802,26 

1309,31 

939,01 

994,22 

719,46 

4764,26 

852,25 

1146,88

1154,58

1211,48

1060,84
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52,99 

61,65 

32,02 

146,66

201,00

37,42 
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85,17 

528,03

563,35 

563,00 
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3200,92 

200,00 
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– 
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– 
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2732,56 
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3244,21 

2611,26 
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Очерк двадцатилетнего существования Библиотеки разделяет расходы ее на две 

рубрики: производительные (на инвентарь, на книги, период[ические] изд[ания], переплеты) и 
текущие (все остальные за вычетом возвр[ат]залогов). Принимая то же деление, мы найдем, 
что в рассматриваемом периоде производительные расходы составляли 44% всех вообще, а к 
текущим относились как 3:4. 

Наша Библиотека и в 1897–1901 гг., как и в предшествовавшее двадцатилетие, 
вынуждена была приплачивать ежегодно за каждого своего подписчика. Приплата эта, 
конечно, уменьшается с ростом числа подписчиков, но в то же время,  как говорит «Очерк за 
20 лет»,  «величина этой суммы находится в зависимости от отношения числа подписчиков, 
вносящих более среднего размера платы, к числу подписчиков более дешевых разрядов; когда 
число последних увеличивается, то увеличивается и размер приплаты со стороны Библиотеки 
на всех вообще подписчиков». 

Для последнего пятилетия эти отношения были таковы: 
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1897 347 8,5 р. 8,28 р. 3,58 р. 4,85 р. 

1898 369 8,4 » 9,18 » 3,27 » 5,91 » 

1899 450 6,5 » 6,53 » 3,18 » 3,35 » 

1900 517 5,6 » 6,27 » 2,79 » 3,28 » 

1901 644 4,4 » 4,05 » 2,27 » 1,78 » 

1897-1901 2327 6,2 » 6,40 » 2,92 » 3,56 » 

 
Во всяком случае, приплата Библиотеки уменьшается, и средняя приплата за все 

пятилетия – 3 р. 56 к. – уже значительно ниже средней приплаты, выведенной в «Очерке» за 
предшествовавшие 12 лет, когда она равнялась 5 р. 30 к. 

Что касается до стоимости прочета одной книги, то изменения ее за 5 лет можно видеть 
из следующей таблицы: 
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 Чтение 1 кн[иги] обошл[ась]

Библиотеке Подписчику 

1897 

1898 

1899 

1900 

1901 

1897-1901 

347 

369 

450 

517 

644 

2327 

26532 

30871 

37469 

38063 

41603 

174538 

2732,56 

3399,88 

2939,60 

3244,21 

2611,26 

14927,51 

1878,84 

1926,93 

2112,53 

2322,86 

2262,49 

10503,65 

10,8 к. 

11,0 » 

7,8 » 

8,5 » 

6,2 » 

8,5 » 

7,0 к. 

6,2 » 

5,6 » 

6,1 » 

5,4 » 

6,0 » 

 

Здесь пока не замечается достаточно ясно выраженной тенденции к удешевлению 

прочета книги как для Библиотеки, так и для подписчика; наблюдаются колебания и в сторону 

повышения, и в сторону понижения. 

Наконец, посещения состоящей при Библиотеке читальни в течение 5 лет дали 

следующие цифры: 
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 Годы Мужчины Женщины Дети Всего 

 1897 13538 1302 – 14840 

 1898 18876 2380 4144 25400 

 1899 19064 3812 6766 29648 

 1900 18794 3759 4042 26595 

 1901 13077 2057 – 15134 

(В последнем 

году 

предыдущего 

пятилетия) 

     

 1896 11564 1422 – 12986 

 

Регистрация детей заведена только с мая 1898 г., когда был открыт детский отдел 

читальни, и продолжалась до августа 1900 г. Таким образом, числа посещения читальни 

детьми для 1898 и 1900 гг. даны за 8 месяцев. Число всех посещений читальни в 1901 г. 

сильно упало как вследствие закрытия детского отдела, так и вследствие последовавшего в 

конце 1900 г. воспрещения посещать читальню учащимся в низших и средних учебных 

заведениях. 

Таковы те немногие данные из жизни Черниговской библиотеки за последние пять лет, 

которые мы могли предложить в настоящем кратком очерке. Заключим его указанием на то, 

что в 6-е пятилетие своего существования наша Библиотека вступила с более чем удвоенным 

числом подписчиков, сравнительно с количеством их в последний год предыдущего 

пятилетия, и почти с удвоенным числом книг, сравнительно с количеством их, приобретенным 

за все предшествовавшее двадцатилетие. Это, смеем думать, хорошие залоги относительно 

будущего. 

 

ІІ 

В 1902 году управление делами Черниговской библиотеки находилось в руках того же 

состава Правления, как и в 1901 г., и с тем же самым распределением обязанностей между 

членами, а именно Ф. Н. Вербицкий состоял председателем Правления и ответственным 

лицом; С. В. Сотников – секретарем; И. В. Иванов – заведующим библиотекой; 

В. И. Коцюбинская и М. М. Яценко-Хмелевский – казначеями; И. Г. Дроздов и 

Г. В. Дорошенко разделяли труды отчасти казначеев, отчасти секретаря. 

Правление в отчетном году имело 21 заседание, из которых 6 были совместные с 

Ревизионной и Книжной комиссиями. Наиболее существенными вопросами, занимавшими его 

внимание, должны быть признаны вопросы: об устройстве концертов в пользу Библиотеки, об 

ходатайствовании от редакций некоторых журналов и газет бесплатной или льготной высылки 

их изданий, о форме увековечения в Библиотеке памяти Г. И. Успенского, о редакции жалобы 

в Сенат на устранение администрацией подписчиков IV-го разряда от участия в Общих 

собраниях, о ремонте помещения Библиотеки, о ходатайстве перед Губернским земским 

собранием относительно сложения с Библиотеки долга Земской типографии, об издании 

литературного сборника по случаю исполнившегося двадцатипятилетия существования 

Библиотеки, о новом издании книжного каталога, о мерах к более аккуратному взносу 

подписчиками абонементной платы и др. 

Концертов Правлению удалось устроить в 1902 г. два, принесшие Библиотеке 

434,87 рублей чистого дохода. По вопросу об увековечении памяти Успенского остановились 

на мысли путем сбора пожертвований попытаться составить капитал имени покойного 

писателя, на проценты с которого приобретать в Библиотеку популярные и народные издания, 

отвечающие пробуждающимся духовным запросам малокультурных слоев городского 

населения; к сожалению, эта мысль по разным причинам еще далека от осуществления. 

Упомянутая жалоба в Сенат, составленная специально избранною для того 

Юридической комиссией, была в последней редакции одобрена Правлением и отправлена, но 
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в декабре, вследствие допущенных при подаче ее формальных нарушений порядка подачи, 

была возвращена из Сената обратно, как ненадлежаще представленная. Ходатайство перед 

Губернским земским собранием о сложении 500 р. долга типографии хотя и не увенчалось 

полным успехом, но все же имело результатом рассрочку уплаты этого долга на 10 лет; так 

что в течение 10 лет из ежегодно ассигнуемой Губернским земским собранием субсидии 

Библиотеке в размере 200 р., 50 р. будут удерживаться управой для погашения долга. 

Предложение об издании литературного сборника исходило от члена Книжной комиссии 

М. М. Могилянского, заручившегося даже согласием некоторых литераторов на принятие 

участия в задуманном сборнике. Правление, в высшей степени сочувствуя этому 

предложению, пока не могло, однако, пойти дальше сочувствия за отсутствием средств для 

такого издания. Вопрос об издании нового каталога стал на очередь как вследствие весьма 

возросшего числа книг со времени издания дополнения к каталогу, так особенно вследствие 

того, что первая часть печатного каталога уже разошлась. Осуществление этого предприятия 

еще впереди. На заботу об упорядочении поступления подписной платы Правление было 

наведено значительным количеством накопившейся за подписчиками недоимки и 

несколькими случаями совершенного уклонения от расплаты со стороны некоторых 

прекративших чтение подписчиков. Правление по этому поводу просило Общее собрание 

подтвердить постановление относительно обязательного внесения абонементной платы 

вперед. Исполняя постановление Общего собрания 16 марта 1902 г., Правление возбудило 

перед Главным управлением по делам печати ходатайство о допущении в Библиотеку 

сочинений Добролюбова, а по собственной инициативе ходатайствовало также и о допущении 

сочинений Станюковича. Но более всего в текущем году Правление занято было разработкой 

вопроса о карточной системе и ее введением. 

Вопрос о введении  карточной системы в нашей Библиотеке за последние 10 лет не раз 

поднимался как в заседаниях Правления, так и в Общих собраниях, но к разрешению в 

положительном смысле подвинулся только со времени Общего собрания 6 октября 1901 г., 

когда одним из членов Собрания было высказано предположение, что введение карточной 

системы может повести к сокращению труда служащих в Библиотеке, а вследствие этого, 

быть может, и к сокращению их числа и, стало быть, к облегчению бюджета. 

Правлению поручено было представить по этому вопросу свое заключение. Снесясь 

после этого с несколькими общественными библиотеками, пользующимися уже карточной 

системой, и собрав, таким образом, более или менее достаточный для суждения материал, 

Правление пришло к убеждению в полной желательности введения и у нас этой системы и 

приступило к ее подготовлению. Подготовительные действия и вызванные ими расходы были 

затем одобрены и утверждены Общим собранием 16 марта 1902 г., а введена в действие 

карточная система с 1 декабря отчетного года. 

Как объясняло Правление в своем докладе Общему собранию, из нескольких видов 

карточных систем, принятых в разных библиотеках, оно остановилось на системе, 

практикуемой в Елизаветградской общественной библиотеке, впрочем, с некоторыми в ней 

изменениями и дополнениями. Функционирующая теперь у нас система состоит в том, что 

перед библиотекаршей находятся два ящика; в одном из них помещаются карточки, на 

которых значатся № книги, название ее и автор, в другом – карточки, на которых написаны 

фамилия подписчика, его № и пр. Когда подписчику выдается книга, то на ее карточке в 

соответственных графах ставятся № взявшего ее подписчика и срок, когда она должна быть 

возвращена; на карточке же подписчика ставится № взятой книги. Затем та и другая карточка 

ставятся на свои места. При возвращении книги на карточке подписчика зачеркивается ее №, а 

на карточке книги ставится число, когда она возвращена. Таким образом, всегда известно, 

сколько и какие книги у каждого подписчика, а также, если книга не в Библиотеке, то кому 

она выдана и когда должна быть возвращена. 
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Нет сомнения, что карточная система является наиболее совершенной по сравнению с 

другими,  в том числе и с практиковавшейся раньше у нас,  имеет многие преимущества, 

особенно при составлении статических сведений для отчетов, так что, например, составление 

отчета за 1903 г. будет благодаря ей значительно облегчено и ускорено. Тем не менее, на 

поставленный в Общем собрании 6 октября 1901 г. вопрос о возможности с введением ее 

сократить служебный персонал Библиотеки  опыт с нею дает отрицательный ответ. Не 

увеличив труда служащих, она, однако, и не уменьшила его сколько-нибудь заметно, растущее 

же число подписчиков и их посещений не позволяют об указанном сокращении впредь даже и 

мечтать14. 

Приступив к введению карточной системы регистрации подписчиков и выдаваемых им 

книг, Правление, прежде осуществления ее, должно было озаботиться заведением карточного 

инвентарного каталога всех книг нашей Библиотеки, с которого уже и предстояло составлять 

регистрационные карточки. 

Подобный каталог во всех благоустроенных библиотеках составляет основу всего 

ведения библиотечного дела. Теперь он уже имеется и у нас, и на очереди стоит изготовление 

алфавитного карточного каталога, из которого и должен будет составляться тот новый 

печатный каталог наших книг, о насущной необходимости которого уже было говорено выше. 

Общих собраний в 1902 г. было два 16 марта и 22 декабря. 

Общая картина финансового состояния Библиотеки за отчетный год такова. 

 

На 1 января 1902 г. оборотных средств в кассе 

Библиотеки оставалось 137 р. 04 к. 

В течение 1902 г. поступило 3563 р. 33 к. 

Итого 3700 р. 37 к. 

В течение 1902 г. израсходовано 3100 р. 16 к. 

К 1 января 1903 г. осталось в кассе 600 р. 21 к. 

На тот же срок Библиотека оставалась должна: 

Земскому книжному складу 240 р. 59 к. 

Подписчикам их залогов на 644 р. 

Фонду на постройку дома для 

Библиотеки (10%-ное отчисление с доходов 

от концертов за 1902 г.) 

43 р. 48 к. 

Земской типографии (сверх 

упоминавшихся ранее 500 р., уплата коих 

рассрочена на 10 лет) 

105 р. 31 к. 

Фонд на постройку дома к 1 января 

1092 г. равнялся 
2059 р. 38 к. 

В течение 1902 г. он увеличился 

процентами на 
95 р. 59 к. 

На 1 января 1903 г. он составляет 

(причисляя к нему и сейчас упомянутые, 

оставшиеся в долгу за кассой 43 р. 48 к.) 

2198 р. 45 к. 

Запасной фонд Библиотеки по-

прежнему составляет 
900 р. 18 к. 

 

Приход и расход Библиотеки за 1902 г. по сравнению со сметными предположениями и 

приходом и расходом предшествующего года видны из следующей таблицы: 

                                                           
14 Что же касается собственно до расхода на служащих, то его удалось сократить на весьма значительную сумму: 

с 1176 р. 1900 года до 916 р. 1902 года, т. е. на 260 р. 
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Приход 
1902 года 

1901 г. 
сметн. действ. 

От подписчиков – подписной 

платы, штрафов, вычетов из залогов, 

дополнительной платы 

1500,00 1686,44 1466,24 

Субсидий 525,00 450,00 300,00 

% % с бумаг и с сумм на 

текущем счету 
40,00 25,15 39,41 

От продажи книг и газет 50,00 – 34,20 

Сборов с лекций, концертов и 

пожертвований 
200,00 469,07 7,66 

От продажи каталогов, 

абонементных книжек и разных 

поступлений 

70,00 48,87 57,80 

Займов 172,25 – – 

От уездного земства за чтение 

земских учителей 
– 72,00 – 

Итого 2557,25 2751,53 – 

Поступило залогов – 811,80 796,25 

Оставалось к 1 января – 137,04 46,74 

Всего – 3700,37 2748,30 
 

Расход 
1902 года. 

1901 г. 
сметн. действ. 

На выписку книг 360,00 171,69 253,89 

На выписку журналов и газет 356,25 362,00 330,00 

На переплет 200,00 170,81 135,57 

На жалованье служащим 916,00 916,00 983,00 

На содержание помещения 40,00 46,73 37,38 

На пополнение инвентаря 100,00 38,94 6,20 

Почтовые, канцелярские и 

типографские расходы 
80,00 96,79 77,84 

Страхование имущества, 

билетов, и за хранение 
60,00 68,05 79,81 

На погашение долгов и на 

уплату % % по займам 
350,00 309,95 – 

На введение карточной системы 100,00 164,40 – 

Итого 2562,25 2345,36 1903,69 

Возвращено залогов на – 754,80 707,57 

Всего – 3100,16 2611,26 
 

В приведенных таблицах прежде всего обращает на себя внимание в высшей степени 
благоприятный финансовый результат: крупное превышение поступлений над расходами, 
выразившееся в 600 рублях; если даже исключить из этой суммы долги земскому складу, 
типографии и фонду на постройку дома (240 р. 59 к., 105 р. 36 к. и 47 р. 67 к.), то и в этом 
случае останется крупный излишек (600 р. 21 к. – 393 р. 57 к.) – 206 р. 64 к. Но исключать из 
остатка долг складу будет не совсем справедливо, потому что, как увидим ниже, из 
поступлений отчетного года уплачен долг складу за 1901 г. в сумме, немногим уступающей 
долгу отчетного года (180 р. 35 к.). Сравнение итога поступлений 1902 г. с итогом 
поступлений 1901 г. показывает превышение первого над вторым почти на тысячу рублей; это 
явилось следствием, во-первых, крупного дохода от двух концертов – 434 р. 87 к., во-вторых, 
возросшей субсидией от города (250 руб. вместо выдававшихся за последние годы 100 р.) и, 
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наконец, в-третьих,  что, быть может, важнее и ценнее всего, на 220 р. возросшего, по 
сравнению с предыдущим годом дохода от подписчиков15. 

Сравнивая действительные поступления со сметными предположениями, мы видим, что 
если исключить из итога поступлений сумму залогов и кассовый остаток, как 
игнорировавшиеся сметой, то остающаяся сумма (2751 р. 53 к.) почти на 200 р. превосходит 
смету (2557 р. 25 к.). Главную роль в таком превышении сыграли уже упомянутые статьи 
дохода; здесь объяснения требует только сметная цифра субсидий (525 р.), по-видимому, 
значительно превышающая действительное поступление (450 р.). В смете к субсидиям 
причислена плата уездного земства за чтение земских учителей и учительниц; в таблице 
поступлений эта плата (72 р.) выделена в особую графу, ибо это в сущности не субсидия, а 
именно плата за чтение и, как таковая, могла бы даже быть причислена к статье доходов от 
подписчиков, чем увеличила бы последнюю до 1758 р. 44 к. О предполагавшемся по смете 
займе (172 р. 25 к.) ввиду хороших поступлений не приходилось и думать. 

Итог расходов за 1902 г. (3100 р. 16 к.) превышает тот же итог 1901 г. (2611 р. 26 к.) на 
488 р. 90 к.; это явилось следствием, между прочим, двух отсутствовавших в 1901 г. расходов: 
на введение карточной системы (164 р. 40 к.) и на погашение долгов (309 р. 91 к.). 
Относительно последней цифры следует, в связи с цифрой расхода на выписку книг 
(171 р. 69 к.), сказать, что в сумму 309 р. 95 к. входят 180 р. 35 к., уплаченные книжному 
складу за книги, выписанные в 1901 г.; цифра же 171 р. 69 к., показанная израсходованною на 
выписку книг в 1902 г., не покрывает всей суммы, на какую в отчетному году в 
действительности приобретено книг, ибо, как уже было упомянуто раньше, за Библиотекой 
еще остался на 1 января 1903 г. долг складу за книги – 240 р. 59 к. Таким образом, в 1902 г. 
приобретено книг всего на 412 р. 28 к. (171 р. 69 к. + 240 р. 59 к.), т. е. на 52 р. 28 к. больше 
сметного назначения. Также более предположенного израсходовано на периодические 
издания, на содержание помещения, на почтовые, типографские и канцелярские расходы, на 
страхование и на карточную систему; менее – на переплет, на инвентарь и на погашение 
долгов. 

Подписчиков на 1 января 1903 г. в Библиотеке состояло: I разр[яд] – 35 чел[овек]; II – 93, 
III – 138, IV – 366, а всего – 622 чел[овек] 

Следующая таблица дает цифры посещений Библиотеки подписчиками и цифры взятых 
ими книг и журналов в течение отчетного года. 

Подписчики всех разрядов сделали за год 35006 посещений, на 2030 больше числа 
посещений за предыдущий год (32976 п[осещений]); взято ими за год 42188 томов (41603 
т[омов] в предыд[ущий] г[од]). За месяц в среднем бывало 2946 пос[ещений] (1901 г. – 2748), 
выдавалось 3500 томов (1901 г. – 3466); за день – 109 посещ[ений] (1901 г. – 99,8), 129 томов 
(1901 г. – 125). Журналы составляли немного более 17% всех выданных томов (в 1901 г. – 
около 19%). 
 
                                                           

15 I 
разр[яд] 

II   » 

III  » 

IV  » 

Дал 
   » 

   » 

   » 

277,60 р. 
415,98 » 

302,12 » 

542,53 » 

  1538,73 р. 

Добавочная плата за газеты 

За отдельные книги 
Штрафы  

Вычеты за утерянные книги 

24,25 р. 

1,50 р. 
108,32 » 

13,84 » 

  147,71 р. 

Соответствующие цифры предшествовавшего года таковы: 

I разр[яд] 

II   » 

III  » 
IV  » 

220,00 р. 

372,26 » 

241,37 » 
464,60 » 

 1298,23 р. 
Прочие доходы от подписчиков за 1901 г. – 167,95 руб. Итак, в отчетном году I разр[яд] дал на 57 р. 60 к. 

более, II – на 43 р. 72 к., III – на 59 р. 25 к., IV – на 77 р. 93 к. сравнительно с 1901 годом. 
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Настоящий отчет, к сожалению, не может сообщить статистических данных о 

читаемости тех или иных писателей, за крайней трудностью составления таких данных по 

практиковавшейся у нас до декабря отчетного года системе записи выдаваемых авторов. 

Начиная с 1903 года, это дело значительно облегчится, благодаря введенной карточной 

системе регистрации выдаваемых книг. Данные же о читаемости журналов в 1902 г. видны 

из следующей таблицы. 

 

 

1
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2
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В
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«Мир Божий» 532 492 1024 

«Русское богатство» 494 488 982 

«Русская мысль» 486 432 917 

«Вестник Европы» 391 472 863 

«Вестник иностранной 

литературы» 
179 169 348 

«Исторический вестник» 122 111 233 

«Детское чтение» 75 129 204 

«Новый журнал 

иностранной литературы» 
95 60 155 

«Родник» 77 70 147 

«Жизнь» – 124 124 

«Научное обозрение» 73 48 121 

«Вокруг света» 50 64 114 

«Образование» 91 22 113 

«Нива» 9 100 109 

«Детский отдых» 28 74 102 

«Восход» 30 72 102 

«La Revue Hebdomadaire» 52 38 90 

«Всходы» 26 45 71 

«Новое дело» 65 – 65 

«Светлячок» 62 – 62 

«Вопросы философии и 

психологии» 
30 19 49 

«Неделя» – 49 49 

«Вестник всемирной 

истории» 
47 – 47 

«Русская старина» 4 37 41 

«Киевская старина» 5 33 38 

«Природа и люди» – 36 36 

«Журнал для всех» 13 20 33 

«Товарищ» – 30 30 

«Юный читатель» – 20 20 

«Літерат[урно]-наук[овий] 

вісн[ик]» 
– 17 17 

«Русский вестник» – 14 14 

«Северный вестник» – 11 11 

 

Остальные журналы взяты были менее 10 раз. Итак, любимейшими журналами в 

отчетном году были: «Мир Божий» (выданный наибольшее число раз), «Русское богатство», 

«Русская мысль» и «Вестник Европы», убывающая градация выдач между которыми 
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колеблется от 4 до 7 десятков. Но затем между последним из названных журналов и 

следующим по числу выдач – «Вестником иностранной литературы», оказывается уже 

огромная разница – свыше, чем на 5 сотен. После этого резкого перехода убывание выдач 

идет далее, до конца таблицы, уже опять с более постоянными изменениями. 

Книг в 1902 г. в Библиотеку поступило 1201 экз. (не считая в том числе журналов). 

Цифры посещений за отчетный год бесплатной читальни при Библиотеке даны в 

следующей таблице: 
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М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. М. Ж. 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

За год  

29 

26 

30 

24 

27 

22 

30 

29 

28 

29 

26 

27 
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187 
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222 
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52 

42 
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931 

1078 

239 

886 

1031 

962 

1106 

1438 

1406 

1299 

1160 

13104 

166 

153 

181 

146 

135 

156 

180 

189 

198 

241 

190 

172 

2107 

1134 

1024 

1259 

985 

1021 

1187 

1142 

1295 

1636 

1647 

1489 

1332 

15211 

 

Женщины-посетительницы составляли, таким образом, лишь 13% всех посетителей 

читальни. Рассматривая же их количество по рубрикам той классификации, какая принята у 

нас, замечаем такое любопытное явление. Среди них самый высокий процент падает на 

женщин профессиональных занятий, а затем они в убывающем порядке располагаются так: 

учащие, мастеровые, служащие и, наконец, владельцы разного рода имущества или рантье. 

Среди же лиц обоего пола, разбитых по рубрикам, женщины в пределах каждой рубрики 

составляют: учащие – 47,5%, лица профессиональных занятий – 16%, мастеровые – 17,7%, 

служащие – 1,7% и владелицы – 1,22%. Будет, конечно, рискованно определенно заключать 

из этих данных, применительно к нашей классификации, о сравнительной степени 

интеллигентности черниговских женщин, но, во всяком случае, интереса эти данные не 

лишены. Среди же мужчин наибольший процент составляют лица профессиональных 

занятий, потом служащие, мастеровые, владельцы и рантье  и, наконец, уже  учащие. 

Сравнительно с предшествующим годом общее число посетивших читальню увеличилось 

лишь незначительно с 15134 до 15211 чел. 

 

Председатель Правления А. Свечин. 

 

Члены Правления 
 И. Дроздов 

Г. Дорошенко 

В. Коцюбинская 

 

За секретаря И. Иванов 

 

Земский сборник Черниговской губернии. – 1904. – № 2. – Приложение. – С. 163–187. 
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№ 20 

Стаття Н. Я. Бурного «Чернігів» в одеському журналі «Южные записки» 

про діяльність Чернігівської громадської бібліотеки 

27 березня 1905 р. 

 

Великие и знаменательные события последнего времени пока еще почти нисколько не 

поколебали доминирующий до сих пор в нашей жизни принцип «дуги» и «бараньего рога». 

По существу все еще остается по-старому. Фактическая действительность обывательского 

существования со всеми ее невзгодами и терниями почти ни на йоту не изменилась: по-

прежнему дает себя чувствовать «удар зубодробительный, удар искросыпительный, удар 

скуловорот», по-прежнему печальная книга обывательского бытия находится в ведении 

Угрюм-Бурчеевых и Иудушек Головлевых… Но характерно именно то, что несмотря на все 

это, настроение провинциального обывателя не только не минорное, а наоборот весьма 

приподнятое, характерно глубокое убеждение обывателя, что какие бы зигзаги ни делал 

барометр нашего российского прогресса, но все же возврат к печальному прошлому уж 

невозможен, что в самом близком будущем тучи непременно рассеются, выглянет яркое 

солнце и тяжелое историческое ненастье сменится красными днями настоящей, а не 

суворинской весны. Эту уверенность поддерживает в обывателе факт выступления на арену 

общественной жизни народных масс города и деревни, предъявивших свои права на 

активное участие в историческом процессе и на удобное местечко под солнцем. Обыватель 

теперь уже убедился, что могучие волны критической мысли широко разлились вокруг и 

выдвинули прозябавших до сих пор в темноте и невежестве пасынков цивилизации и потому 

возвращение к темной исторической ночи уже немыслимо. Как это не покажется 

парадоксальным, но в некотором отношении тихие провинциальные углы могут иногда дать 

более наглядное представление об этой общественной эволюции, чем крупные центры, 

потому что в этих тихих углах наблюдатель присутствует при самой динамике этого 

процесса; здесь с замечательной отчетливостью можно видеть пред собой все фазисы этого 

постепенного роста общественных сил и общественного самосознания. В каком-нибудь 

Пошехоньи вы отлично знаете не только каждую улицу, но и каждый дом и каждого 

обитателя этого дома; вы знаете какие интересы, запросы и понятия были у этого обывателя 

10–15 лет тому назад и какие имеются у него теперь, как он реагирует на них в настоящую 

минуту, на ваших глазах совершается расширение его умственного кругозора и вы шаг за 

шагом можете следить, как масса новых слов, понятий и представлений, до сих пор 

совершенно чуждых и непонятных ему, теперь стали близки и дороги его сердцу. 

В Чернигове этот рост общественного самосознания в широкой массе городского 

населения легко проследить по судьбе местной Общественной библиотеки и отношению к 

ней обывателей. Открытая в конце 70-х годов по инициативе и благодаря материальной 

поддержке местных общественных деятелей, Библиотека эта всегда группировала вокруг 

себя лучших представителей местной интеллигенции. Среди членов-учредителей 

библиотеки, которых было около 50, было несколько весьма громких и популярных тогда в 

России имен. Между ними был и И. И. Ясинский, редактировавший тогда «Земский сборник 

Черниговской губернии», но пользовавшийся уже большой известностью, как автор 

талантливых произведений, печатавшихся в радикальных «Отеч[ественных] Зап[исках]» под 

псевдонимом Максим Белинский, которого публика называла восходящей звездой нашего 

литературного небосклона, и один из созидателей земской статистики П. П. Червинский              

(П. Ч.) известный, как автор пламенных статей в «Неделе» 70-х годов о деревне и народных 

идеалах, статей вызвавших весьма интересную полемику между ним и Н. К. Михайловским в 

«Отеч[ественных] Зап[исках]» (полемика с П. Ч. в записках профана), и весьма крупный в то 

время земский деятель В. Е. Варзар, некоторые статьи которого об экономическом 

положении народа обратили тогда на себя всеобщее внимание. Но tempora mutantur! Звезда 

г. Ясинского так и померкла, опустившись до «Наблюдателя» и «Бирж[евых] Ведом[остей]», 

а гг, П. Ч. и Варзар давно уже успокоились в каком-то департаменте Министерства 
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финансов, где они пребывают на довольно высоких чинах и еще более высоких окладах. Но 

это, так сказать, только к слову, между прочим. 

В первые годы существования Библиотеки, благодаря сильному общественному 

подъему конца 70-х годов и начала 80-х годов и дружной поддержке со стороны передовой 

части местной интеллигенции дела Библиотеки были для Чернигова сравнительно сносны. 

Число подписчиков было в 1880 г. 176, в 1882 г. 132, в 1883 г. 276, в 1884 г. снова 176. Но 

именно с этого времени началось, как известно, наиболее энергичное наступление 

реакционных сил. Почти все лучшие повременные издания прекратили свое существование, 

появился знаменитый index, изъявший массу самых лучших книг из библиотек; из 

интеллигенции многих не досчитывалось, – «одних уж нет, а те далече», – а широкая масса 

обывателей, в виду крайне низкого культурного уровня ее была совершенно чужда 

интересам общественной самодеятельности и просвещения. Наступили хмурые сумерки 

второй половины 80-х и начала 90-х годов, на сцену выступили хмурые люди и хмурые 

дела… Все это сразу же отразилось на Библиотеке. Число подписчиков, достигавшее в 

1883 г. 276, в 1886 г. пало до 81, в 1888 г. их было 88, в 1890 г. 97, в 1892 г. 101, в 1894 г. 150. 

Число посещений читального зала было в 1880 г. 10105, в 1883 г. 5895, в 1886 г. 5202, в 

1889 г. уже только 2681, в 1892 г. 5269. До 1893 года число подписчиков и посетителей 

читальни почти все время шло на убыль и не могло подняться до цифры 1880 г. Пишущий 

эти строки хорошо помнит эту тяжелую эпоху в жизни Библиотеки, которая едва влачила 

тогда жалкое свое существование. Средств на приобретение новых книг не было, в читальне 

приходилось пользоваться газетами, пожертвованными частными лицами, Библиотека 

помещалась в крохотном помещении, да и за то нередко нечем было платить; по целым 

годам не бывало Общих собраний членов библиотеки, а если и удавалось, как-нибудь 

собрать членов Библиотеки на Общее собрание, то их бывало 1,5–2 десятка, из которых 

приходилось выбирать членов Правления и Ревизионной комиссии, т.е. иначе говоря, 

выбирать самих себя. Подписчиками Библиотеки и посетителями читальни были почти 

исключительно представители интеллигентного общества и учащиеся. 

Девяностые годы, как известно, знаменуют собой новый период общественного 

оживления в России. Первые признаки этой новой общественной волны начали замечаться 

еще в 1891-1892 годах. Эти страшные годы голода и холеры, как-бы служат Рубиконом 

между эпохой апатии и сумерек 80-х годов и общественным подъемом следующего периода. 

С тех пор волна общественного оживления все больше увеличивалась и все дальше катилась 

вплоть до великих событий последних дней. Подспудные силы, находившиеся долгое время 

в скрытом состоянии, начали постепенно освобождаться от наложенных на них пут. С этого 

же времени начинают появляться первые осязательные признаки работы критической мысли 

среди пасынков цивилизации, которые начали наполнять собой кадры передовой 

интеллигенции. Книга и газета, бывшие до сих пор достоянием преимущественно 

«неплательщиков», как называет нашу интеллигенцию Глеб Успенский, теперь приобретают 

себе все больше и больше сторонников и читателей в трудовой массе. Это отразилось и на 

делах Библиотеки. Уже в 1893-1895 г.г. число подписчиков и читателей библиотеки начало 

заметно расти, а с 1896 г. рост этот пошел еще быстрее. В 1896 г. было уже 307 подписчиков, 

в 1898 г. 370, в 1900 г. 517, в 1902 г. 622, в 1904 г. 633. Еще более заметен рост посетителей 

читальни. В 80-х годах, как мы видели, число это опустилось до 2681, в 90-х годах число это 

растет crescendo. В 1895 г. было уже 9697 посещений, в 1897 г. 14840, в 1899 г. 21822, в 

1901 г. 25211. 

Но особенный интерес представляет распределение подписчиков и посетителей 

читальни соответственно их социально-экономическому положению. До 1896 года у нас нет 

об этом статистических данных, так как регистрация читателей соответственно их 

социально-экономическому положению началась лишь с 1896 г. Но нам, ежедневно 

посещавшим Библиотеку в течении 6–7 лет до этого времени, хорошо известно, что среди 

посетителей читальни по целым годам не бывало ни одного городского ремесленника или 

рабочего. Главный и единственный контингент посетителей читальни составляли только 
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лица интеллигентных профессий и учащиеся. В таком сравнительно небольшом городе, как 

Чернигов, где почти все знают друг друга, это, разумеется, легко заметить наблюдателю и 

без точных статистических данных. Среди подписчиков до средины 90-х годов 

представителей трудовой массы также не было, а если и были, то быть может лишь 

отдельные единицы. В 1894 г. именно для этой группы городского населения специально 

создан был IV-й разряд, подписчики которого могли пользоваться книгами всего лишь за 

15 к. в месяц. И мы видим, что именно этот разряд особенно растет и составляет теперь 

главное ядро подписчиков Библиотеки. В 1894 г. их было 11, в 1896 г. 64, в 1898 г. 130, в 

1900 г. 289, в 1902 г. 366, т.е. уже больше половины. Хотя регистрация социально-

экономического положения читателей Библиотеки ведется, к сожалению, только в 

отношении посетителей читальни, а не подписчиков, но опять-таки в Чернигове всякому 

интересующемуся этим вопросом, хорошо известно, что IV-й разряд подписчиков 

Библиотеки состоит почти исключительно из мелких ремесленников и рабочих. В 1896 г. 

мастеровые и рабочие составили 4,2% всех посетителей читального зала Библиотеки, в 

1898 г. 5,1%, в 1900 г. уже 15,9%, в 1902 г. 17,7%. Эти цифры относятся только к мужчинам-

ремесленникам и рабочим. Среди женщин-читательниц работницы составляли в 1898 г. 

3,6%, в 1899 г. 12,2%, в 1900 г. 15,9%, в 1901 г. 16,7% и в 1902 г. более 20%. Цифры эти уже 

сами по себе достаточно характерны для суждения о росте культурных потребностей и 

самосознания в трудовой массе городского населения Чернигова. Еще более интересные 

данные получились бы, если бы велась регистрация подписчиков и читателей по районам 

города. В Чернигове, как и во всяком городе существуют улицы и районы, где ютится, 

главным образом, беднота, где живут почти исключительно мелкие ремесленники, 

мастеровые и рабочие. Всего каких-нибудь 10–15 лет тому назад обитатели этих районов не 

имели почти никакого представления об Общественной библиотеке, а теперь книги из 

Библиотеки можно встретить даже в самых глухих углах города, хотя, разумеется, далеко 

еще не везде, к сожалению. Почти пустынный прежде читальный зал Библиотеки теперь, 

особенно по праздничным дням, буквально переполнен трудовыми элементами городского 

населения, так что нередко даже стоять негде там. Конечно, в таком сравнительно 

небольшом городе как Чернигов, такое явление опять-таки должно особенно бросаться в 

глаза. 

Вместе с тем растет вообще интерес публики к делам Библиотеки. Общие собрания 

членов Библиотеки, которые прежде оставались совершенно неизвестными для большинства 

городского населения, теперь вызывают огромный интерес и всякий раз привлекают массу 

посторонней публики, помимо членов Библиотеки. С конца 90-х годов эти Собрания 

приобретают особенно живой и бурный характер. Здесь обретаются своего рода «партии», 

ведутся горячие дебаты, ведется страстная борьба из-за вопросов, казалось бы, совершенно 

маловажных. Но и все будет совершенно понятно, если принять во внимание, что эти по-

видимому маловажные вопросы имеют нередко весьма важное значение для тех, кому 

Библиотека теперь особенно нужна и дорога, нужна не только как удовольствие и 

развлечение, а как необходимая, насущная потребность, для пробудившейся критической 

мысли, для развивающегося самосознания. Отчасти же эта страстность зависит и от того, что 

по условиям нашей жизни общественные эмоции находятся постоянно в латентном 

состоянии, не имея соответственного выхода и приложения и потому они бурно выливаются 

всякий раз, когда находят себе хоть какой-нибудь выход. Наши Ледлю-Роллены и 

О’Конноры как известно, до сих пор по крайней мере могли проявлять свою деятельность 

только на Собраниях Общественных библиотек, потребительных обществ и прочих столь не 

соответствующих для них обществ… К сожалению, ввиду требования Устава Библиотеки, 

чтобы в Общих собраниях членов Библиотеки могли участвовать только лица, внесшие в 

течение года 2 р. за чтение, подписчики IV разряда, как вносящие меньше этого, не могут 

участвовать в Собраниях. Неоднократные стремления изменить этот параграф и устранить, 

таким образом, несправедливость эту до сих пор встречали неодолимые препятствия со 

стороны представителей местной администрации. Вообще отношение местной 
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администрации к Библиотеке, как раз противоположное отношению мыслящей части 

городского населения. Чем больше она завоевывает симпатии трудящихся масс городского 

населения, чем большее значение она приобретает для широких кругов городской публики, 

тем больше недоверия и неудовольствия она возбуждает почему-то в местной 

администрации. Так, напр[имер], в 1900 г. совершенно неожиданно был закрыт детский 

отдел Библиотеки, функционировавший около трех лет и привлекший к себе горячие 

симпатии сотен детей, преимущественно трудового класса населения. Ежегодно в детском 

отделе Библиотеки бывало около 5000 посещений, и потому неожиданное закрытие этого 

симпатичного просветительного учреждения было истинным горем для десятков и сотен 

детей, находивших здесь покой, отдых и полезную книгу. Во взрослых читателях и особенно 

в тех, кто сам недавно лишь познал великое значение печатного слова, этот факт вызвал, 

конечно, тоже много горечи. Закрыта была детская библиотека вовсе не потому, что там 

может быть замечено было что-нибудь предосудительное, а по чисто формальным мотивам 

канцелярского характера. 

В последние годы чуть ли не на каждом шагу развитие Библиотеки встречало с этой 

стороны всяческие преграды и препятствия, а теперь отношения между Библиотекой и 

администрацией обострились до полного конфликта, главной причиной которого является 

Общее собрание членов Библиотеки, происходившее 9 января. Собрание это привлекло 

совершенно небывалое по многочисленности количество публики и вместе с тем возбудило 

также особенный интерес местных властей и особенно полиции. Как известно, в последние 

месяцы не было почти ни одного сколько-нибудь крупного общественного собрания, где бы 

то ни было, где бы, помимо частных вопросов, не затронули вопросов общего характера, 

составляющих больное место нашей жизни, а что эти вопросы действительно являются 

больными местами нашего бытия – это ведь неоднократно подтверждалось и официально в 

последнее время. Не обошло эти вопросы и собрание членов Черниговской общественной 

библиотеки 9 января. Были охарактеризованы общие условия нашей жизни, было указано на 

тяжелое положение у нас просветительных учреждений вообще и черниговской Библиотеки 

в частности, были подведены некоторые итоги и выражены некоторые пожелания, 

тождественные с пожеланиями, выраженными другими общественными учреждениями и 

собраниями. Это именно обстоятельство и послужило причиной нынешнего острого 

конфликта между Библиотекой и администрацией. 

Ввиду того, что Собрание 9 января не успело рассмотреть всех текущих вопросов и 

выбрать членов Правления и Ревизионной комиссии Библиотеки, то понадобилось назначить 

новое Собрание. До сих пор это обыкновенно делалось беспрепятственно, потому что Устав 

всецело предоставляет это усмотрению членов Правления Библиотеки, которое само 

назначает день и место Общего собрания членов Библиотеки. На этот раз дело, однако, 

вышло совсем иначе вследствие вмешательства администрации, которая заявила, что 

следующего Собрания она ни в каком случае не допустит до тех пор, пока Правление 

Библиотеки не представит ей протокола предыдущего Собрания, состоявшегося 9 января. Но 

предыдущее Собрание ведь не закончилось, и журнал его не утвержден Собранием, а раз он 

не утвержден Собранием, то он не представляет собой официального документа, а есть лишь 

частная рукопись избранного секретаря Собрания и представить его как документ, 

Правление, конечно, не имело никакого права. Поэтому Правление вынуждено было так же 

категорически отклонить это незаконное требование. А так как Устав Библиотеки не ставит 

Общие собрания членов Библиотеки в зависимости от администрации, а предоставляет это 

исключительно усмотрению Правления, как мы уже упоминали, то Правление решило, 

несмотря на заявление администрации, назначить Собрание на 6 февраля. Этого нового 

Собрания публика ожидала с величайшим нетерпением, вполне основательно предполагая, 

что оно будет не менее интересно и важно для судьбы Библиотеки и читателей, чем 

предыдущие. Но за несколько дней до предполагавшегося Собрания на дверях Библиотеки 

появился следующий, хоть и лаконический, но зато весьма выразительный аншлаг. 
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«Правлением Библиотеки получено от г. начальника губернии распоряжение 

следующего содержания: «Предлагаю Правлению не назначать Общих собраний впредь до 

особого моего распоряжения; назначенное же на 6-е число сего февраля заседание 

Собрания, – ввиду неполучения мною журнала предыдущего заседания и ввиду допущенных 

на таковом обсуждения не подлежащих ведению его вопросов и произнесения речей, 

несоответствующих кругу ведомства Собрания Библиотеки, – я не допускаю». Об этом 

Правление извещает г г. членов Библиотеки. Правление». 

Понятно, что после этого пришлось совершенно оставить мысль о созыве теперь 

Общего собрания, тем более, что к тому же Городская управа получила распоряжение не 

давать думского зала для заседания Общего собрания и не давать также освещения, если бы 

Собрание паче чаяния все же состоялось. И вот тут-то помимо всего прочего, характерно 

именно то, что 10–15 лет тому назад широкие круги городского населения,  все эти мелкие 

лавочники, приказчики, мастеровые, ремесленники и рабочие, отнеслись бы совершенно 

безразлично к этому конфликту и, пожалуй, даже совершенно не знали бы о нем, теперь же 

эта «история» вызвала глубокий интерес во многих из них и стала самой интересной злобой 

дня городской жизни, о которой толковали чуть ли не на всех перекрестках. 

Но Библиотеку, оказывается, ждал еще более неожиданный и совершенно 

своеобразный сюрприз. Через несколько дней после появления упомянутого аншлага в 

Библиотеке записались в качестве подписчиков и членов сразу более 100 чиновников 

Губернского правления, Тюремной инспекции, Чертежной палаты и других местных 

официальных учреждений. К ним вскоре прибавилось почти столько же чиновников 

Казенной палаты, Контрольной палаты, Акцизного управления и т.д. Все они вносили сразу 

по 2 рубля, чтобы иметь право участвовать в предстоящем Общем собрании, на котором 

должны произойти выборы членов Правления и Ревизионной комиссии. Такое неожиданное 

проявление, да еще в такой коллективной форме, интереса к просвещению вообще и к 

Библиотеке в частности со стороны лиц, до сих пор не знавших даже, как отворяются двери 

Библиотеки (интересно, что некоторые из них, приходя записываться в Библиотеку, 

обыкновенно спрашивали у библиотечного сторожа: «Где тут канцелярия?», потому что для 

них, очевидно, немыслимо какое-либо учреждение без «канцелярии»),  невольно должно 

было привести всех в изумление. Пожалуй, некоторые готовы были бы объяснить это 

явление всесильным духом времени, отразившемся даже и на этой, наиболее инертной части 

общества. Но недоумение это вскоре рассеялось по прочтении соответствующей заметки в 

местных «Губ[ернских] вед[омостях]», которым, к слову сказать, не дают спать лавры 

«Тамбов[ские] Губ[ернские] ведом[ости]», получивших в недавнее время громкую, хотя и 

печальную известность, как тамбовское отделение «Московских ведомостей». Так вот в этой 

заметке разъяснялось, что, обратив внимание на недостаточное удовлетворение книжной 

потребности среди чиновников разных ведомств, высшая администрация Чернигова решила 

придти к ним на помощь в этом отношении, внести за них членский взнос в Общественной 

библиотеке (по 2 руб.) из различных казенных источников, дабы они могли сделаться 

подписчиками и членами Общих собраний Библиотеки. Эта заметка в связи с тем, что все 

эти новоиспеченные подписчики Библиотеки сочли нужным внести сразу именно не меньше 

2-х рублей, дабы иметь право участвовать в Общем собрании и в выборах Правления 

Библиотеки сразу же раскрыло загадочный ларчик и совершенно объяснило внезапное 

пробуждение просветительных стремлений у господ черниговских чиновников… 
Но так как судьбой Библиотеки интересуются не только интеллигентная часть 

привилегированного общества, но и многочисленные представители широкой массы 
городских жителей, то это «нашествие иноплеменников», как называют некоторые поход 
чиновников на Библиотеку, не только вызвало сильное волнение в пробудившейся части 
городской массы, но вызвало также и соответствующий отпор. Чтобы не дать этим новым 
«читателям» Библиотеки перевеса на Общем собрании и на выборах, многие начали 
вербовать новых подписчиков и переходить из IV разряда в ІІІ-й, который дает право 
участвовать в Общем собрании, многие внесли при этом последние гроши свои, нередко 
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отказывая себе в необходимом, лишь бы сделаться членами Библиотеки и отстоять ее. За 
весьма короткое время, кроме новых подписчиков по предписанию, появилось более 
120 подписчиков из публики, и число это с каждым днем все увеличивается. Можно быть 
уже уверенным, что развитие Библиотеки пойдет прежним путем, и что судьба ее останется в 
прежних руках. Оживление, вызванное в обществе всеми этими библиотечными 
перипетиями особенно чувствуется и заметно в таком небольшом и бедном общественными 
событиями городе, как Чернигов, и вместе с тем этот сравнительно не крупный факт дает 
довольно ясное представление о глубокой метаморфозе, совершившейся за последние              
10–15 лет в миросозерцании массы населения и особенно в пасынках цивилизации, стоявших 
до сих пор совершенно в стороне от активного процесса общественной жизни и мысли. 

Можно надеяться, что, в конце концов, все эти перипетии отразятся только на 
увеличении материальных средств Библиотеки, благодаря появлению нескольких сот новых 
подписчиков (теперь всех подписчиков сразу стало около 1000); и кто знает, быть может, из 
нынешних подписчиков по предписанию, благодаря культурному воздействию книги, 
многие станут истинными друзьями Библиотеки впоследствии… 

Н. Я. Бурный. 

 

Бурный Н. Я. Чернигов (Заметки и наблюдения) / Н. Я. Бурный // Южные записки : 

еженед. журн. – Одесса, 1905. – № 13 (27 марта). – С. 39–45. 

 

№ 21 

Інформація «Земского сборника Черниговской губернии» про Загальні збори членів 

Чернігівської громадської бібліотеки, що відбулися 9 січня 1905 р. 

Березень 1905 р. 

 
На последнем Общем собрании членов Черниговской общественной библиотеки, 

9 января, между прочим Правление предложило ходатайство о допущении в Библиотеку всех 
книг, разрешенных цензурой. 

В связи с этим предложением в Собрании был поднят вопрос вообще об условиях 
существования Библиотеки. Очень многие члены Собрания находили, что предложение 
Правления слишком скромно и не имеет существенного значения для Библиотеки, что 
Библиотека не достигает своих задач в силу некоторых общих условий русской жизни. На 
последнюю тему было произнесено несколько горячих речей, встреченных оглушительными 
апплодисментами многочисленной публики. Собрание единогласно признало, что 
правильное функционирование Общественной библиотеки, как и всякого просветительного 
учреждения, невозможно без осуществления условий, необходимых для общественной 
самодеятельности. Условия эти следующие: 1) явочный порядок открытия всяких 
просветительных учреждений и такой же порядок разрешения лекций, концертов и 
проч[его].; 2) допущение в библиотеки всех книг, разрешенных цензурой; 3) свобода печати, 
слова и собраний; 4) гарантия личности; 5) равенство перед законом всех граждан, без 
различия сословия, нации, вероисповедания и пола, и т. п.  
 

Земский сборник Черниговской губернии. – 1905. – № 3. – С. 8–9. 

 

№ 22 

Рішення Чернігівської міської управи про передачу місту Громадської бібліотеки 

27 січня 1910 р. 

 

Протокол заседания избранной Общим собранием Ликвидационной комиссии 

Черниговской общественной библиотеки 27 января 1910 г. 

Председательствующим в заседании избран А. П. Ласкаронский. По проверке книг и 

счетов был составлен прилагаемый баланс капиталов Библиотеки к настоящему моменту. 

Показанный по балансу дефицит объясняется тем, что с давних времен Общество приняло за 
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правило залоги подписчиков не держать непроизводительно в кассе Библиотеки, а в 

интересах самих подписчиков обращать их на выписку книг; от такого порядка само 

Общество не ставилось в затруднительное положение, так как при постоянной выдаче и 

получении залогов сумма их всегда оставалась приблизительно одинакова; с другой стороны 

и подписчики не несли никакого риска, так как целость их залогов гарантировалась 

наличностью неприкосновенного капитала в сумне 900 р. Поэтому существование этого 

дефицита не может служить препятствием к передаче капиталов по балансу; учреждение 

принимающее на себя обязанность дальнейшего ведения дел Библиотеки, вовсе не 

вынуждается немедленно пополнить этот дефицит из своих средств, так как недостающие в 

наличности суммы на возврат залогов ежедневно пополняються новыми залогами. Если же 

Общее собрание пожелало бы окончательно ликвидировать саму Библиотеку, превратив ее в 

капитал для передачи согласно §18 Устава на нужды начальных школ, то этот дефицит 

покрылся бы в несколько крат суммами, вырученными от продажи имущества Библиотеки. 

Обсудив положение дел, Комиссия пришла к заключению о возможности и необходимости 

передачи Библиотеки именно городу, а не земству, в уверенности, что город с наиболее 

возможной успешностью будет продолжать содержание Библиотеки для общего 

пользования. Но при этом, принимая во внимание, что передается городу имущество 

значительной ценности (до 8000 наличных томов книг кроме массы журналов) и около 400 р. 

наличных денег. Комиссия уверена, что город не откажется от выполнения тех условий и 

желаний Общего собрания, которые необходимо вытекают из существа устраиваемой 

подневольно передачи дел Библиотеки городу, и оправдываются практикой 33-летнего 

существования и деятельности Общества. Общество, передавая городу неприкосновенный 

капитал и капитал на постройку дома для Библиотеки, образовавшийся из частных 

пожертвований именно на указанные цели, должно быть уверено, что как само Общество не 

считало себя в праве распоряжаться этими суммами по своему усмотрению, так и город не 

может отказаться от обязанности считаться с волею жертвователей и сохранить за 

передаваемыми ему капиталами то назначение, какое дали им сами жертвователи. По этим 

соображениям Комиссия полагает возможным передачу Библиотеки городу обусловить 

принятием городом следующих положений: I) неприкосновенный капитал Библиотеки в 

сумме 900 р[ублей] сохраняет свою неприкосновенность на все время содержания городом 

Публичной библиотеки, проценты с такого капитала идут на нужды Библиотеки и 

2) передаваемый по балансу фонд на постройку дома хранится в кредитном учреждении 

неприкосновенным и пополняется как процентами на него, так и пожертвованиями, и может 

быть израсходован только на постройку городом предназначенного и приспособленного для 

Библиотеки помещения. Далее, Комиссия, основываясь на долголетнем опыте содержания 

Общественной библиотеки и выработанных таким путем Правилах, с наибольшим успехом 

удовлетворявших культурным потребностям населения, находит возможным просить город 

при приеме Библиотеки и выработке для неё своих Правил не игнорировать этим опытом и 

иметь в виду следующия пожелания Общества. Наше Общество, пользуясь субсидиями 

общественных учреждений, главным образом города и городского банка, открыло для 

малоимущих читателей пользование книгами, журналами и газетами бесплатно в самом 

помещении Библиотеки, т. е. открыло бесплатную читальню, снабдив Библиотеку дорогими 

справочными изданиями, как «Свод Законов», «Энциклопедический словарь Брокгауза» и 

т. п., существование каких в Библиотеке имеет смысл только при условии возможности 

бесплатного пользования ими. Город принимая в своё заведывание Библиотеку, получает в 

свое распоряжение и те суммы, какие он выдавал Обществу и какие шли, как сказано выше, 

на содержание бесплатной читальни. Поэтому со стороны читателей, составлявших до этого 

времени организованное Общество, естественно желание, чтобы и город в своих Правилах 

для публичной Библиотеки установил бы, что 3) при Библиотеке содержится читальня для 

бесплатного пользования газетами, журналами и книгами. Наш опыт говорит нам, что 

наибольшая потребность в существовании в городе Публичной библиотеки обнаруживается 

среди тех читателей, которые не имеют возможности выписывать на свой счет книг и в то же 
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время интересуются не новинками литературы, не журналами, а преимущественно книгами, 

служащими необходимым материалом для самообразования, детскими книгами, 

классическими произведениями русской и иностранной литературы и научно-популярными 

книгами; в интересах этих читателей наше Общество установило минимальную плату – 

15 коп. в месяц и 1 р.50 к. в год для подписчиков, имеющих право пользоваться только одной 

книгой за раз. Такие лица у нас составляли большую половину всех подписчиков и давали 

Обществу наибольшую сумму подписной платы. Общее собрание членов Библиотеки, всегда 

имевшее в виду интересы большинства читателей, не может отказаться от выражения 

пожелания, чтобы и в Городской публичной библиотеке было бы установлено правилом, что 

4) подписчики, пользующиеся одновременно только одной книгой или старым журналом (по 

истечении года со времени получения) уплачивают подписную плату 15 к. в месяц или 

1 р.50 к. в год. Далее Комиссия считает необходимым просить город принять во внимание 

выработанную опытом практику снабжения Библиотеки книгами и журналами. Нередко 

Правлению Библиотеки приходилось слышать упреки в тенденциозности подбора книг, в 

выписке книг, удовлетворяющим запросам только определеннаго круга читателей. 

Несправедливость этого упрека очевидна для всякого непредубежденного наблюдателя за 

деятельностью. Протоколами заседаний и другими документами с несомненностью 

устанавливается, что как Общие собрания, так и Правление всегда стремились к 

удовлетворению желаний всех подписчиков; с этой целью установлено было, например, 

такое правило, что каждый подписчик имеет право требовать выписки книг по его указанию 

на сумму его годовой подписной платы. Для определения того, в какого разряда книгах 

наблюдается наибольшая потребность, велась точная статистика выдачи книг, 

неудовлетворенных требований, заявленных требований о выписке новых книг и т. п. 

Общество убеждено, что только при сохранении таких порядков, при каких книги 

выписываются в соответствии с существующими запросами, Библиотека может правильно 

функционировать и успешно развиваться, и поэтому нельзя не высказать городу пожелания, 

чтобы 5) виписка книг, журналов и газет Библиотеки и читальни производилась бы при 

участии постоянных подписчиков Библиотеки, или иными способами подписчики были бы 

гарантированы в том, что книжный запас Библиотеки будет пополняться в соотвествии с 

существующими потребностями подписчиков. Сам по себе факт 33-летнего существования 

Общественной библиотеки наряду с отсутствием Городской публичной библиотеки и 

существованием одной частной (а в первые годы существования Общественной библиотеки 

в городе функционировали 3 частные) указывает на то, что Общество более или менее 

успешно, но все же удовлетворяло запросам читающей публики и что Библиотека нужна 

широким слоям населения, сознавшим свои интеллектуальные потребности. Каково бы ни 

было в руках города положение библиотечнаго дела, одно несомненно, что содержание 

Библиотеки городом даже в таком положении, в каком она находилась в последнее время, 

вызовет необходимость увеличения городских расходов, так как из средств Библиотеки 

могут уйти пожертвованния и субсидии общественных учреждений, и кроме того ляжет на 

органы городского самоуправления новым, излишним бременем. Если Библиотека в руках 

города будетъ правильно функционировать, будет удовлетворять запросам населения, то 

несомненно, что не возникнет и потребности организации новой Общественной библиотеки. 

Но если город не в состоянии будет затрачивать на содержание Библиотеки из своих средств 

значительных сумм, или по каким либо другим причинам Библиотека будет 

функционировать неудовлетворительно, то среди читателей естественно можетъ возникнуть 

желание организовать свою Общественную библиотеку на общественных началах. При 

таких условиях и осуществимости указанного желания город вряд ли будет заинтересован в 

том, чтобы наряду с Общественной библиотекой во что бы ни стало содержать и Городскую 

публичную библиотеку, и тогда, вероятно, не встретится препятствий к передаче новому 

библиотечному Обществу имущества и капиталов городской Библиотеки, поступивших от 

уничтоженной Общественной библиотеки. Но Общество, ныне закрытое, из своей 

многолетней практики вынесло то непреложное убеждение, что общественная Библиотека 
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может правильно функционировать только при том условии, если Общество будет 

организовано на началах, положенных в основу Устава ныне закрытого Общества; основным 

правилом этого Устава наше Общество считает то положение, что все управление делами 

Библиотеки должно находиться в руках Общего собрания всех постоянных (годовых) 

подписчиков Библиотеки. В этих заботах о наших же интересах как читателей, Комиссия 

предлагает Собранию передать городу наше пожелание, чтобы 6) при организации в городе 

нового библиотечного Общества город передал бы таковому содержание Библиотеки со 

всеми капиталами, но при том только условии, если новое Общество организуется на 

началах, в существе не разнящихся от изложенных в Уставе закрываемого Общества, к 

основным правилам которого относится то положение, что делами Библиотеки заведует 

Общее собрание, состоящее из всех годовых подписчиков. Исходя из этих соображений, 

Комиссия предлагает Общему собранию сделать постановление о передаче Библиотеки 

г. Чернигову при условии: I) принятия городом обязательств, изложенных выше в п.п. I и 2; 

2) осуществления городом пожеланий изложенных в пп. 3 и 4 и 3) признания Думой 

принципиальной приемлемости пожеланий, изложенных в пп. 5 и 6. Саму передачу 

Комиссия предполагает совершить таким образом: книжный материал в Библиотеке 

передается по инвентарю и записям о выданных книгах на книжных лицевых карточках; 

запас журналов (дубликаты) и архив Библиотеки передаются безъ описи, так как опись этого 

имущества ни для нас, ни для города не нужна, а потребует громадной затраты труда. 

Обстановка Библиотеки передается также по описи. Капиталы передаются по балансу и 

лицевым счетам подписчиков. 

Общее собрание членов Общественной библиотеки, состоявшееся 9 февраля 1910 года, 

заслушав доклад Ликвидационной комиссии об условиях передачи Общественной 

библиотеки городу Чернигову и найдя, что проект условий вполне соответствует 

постановлению предыдущего Общего собрания 26 января 1910 г., так же, как и пожелания, 

изложенные в докладе, единогласно постановило: передать Черниговскую общественную 

библиотеку городу Чернигову на условиях, изложенных в докладе Ликвидационной 

комиссии со следующим дополнением председателя собрания А. П. Ласкоронского, 

единогласно принятым Общим собранием, во исполнение постановления Общего собрания 

I декабря 1896 года: просить Городское управление поместить в будущей Городской 

библиотеке портрет Александра Амфиановича Тищинского, много потрудившегося для 

создания и процветания Общественной библиотеки. 

 

Баланс Черниговской общественной библиотеки на 23 января 1910 г.: 

 

Библиотека имеет: 

 

2 вклада в Черниговском городском банке за №19347 на сумму 2800 р. 

и за №19346 на сумму 530 р. 

% % по вкладу №19346 с 19 февраля 1909 г. 29 р. 15 к. 

В Казначействе по сберегательной книжке 61 р. 62 к. 

На хранении в Черниговском городском банке:  

I| 2 облигации г. Чернигова за №№41 и 42 с купонами с 2 января 1906 г. 240 р. 

и 2| билет 2-го с выиграшами займа с купонами с I марта 1906 г. |по курсу| 376 р. 50 к. 

В долгах:  

за Обществом потребителей 68 р. 81 к. 

«Городской управой 35 р. 

«подписчиками 241 р. 31 к. 

Наличными 242 р. 64 к. 

Всего Библиотека имеет 4625 р. 03 к. 

Библиотека должна:  

Фонду на постройку дома 2955 р. 70 к. 
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Запасному (неприкосновенному) капиталу 900 р. 

Подписчикам залогов 478 р. 

Черниговскому губернскому земству по типографии 105 р. 55 к. 

по книжному складу 56 р. 58 к. 

Служащим Библиотеки за штатное жалование 308 р. 

  

Всего Библиотека должна 4803 р. 83 к. 

  

Дефицит 178 р. 80 к. 

  

Баланс 4803 р. 83 к. 

 

Доклад Управы 

К предметам ведомства Городского общественного управления между прочим 

относится попечение об устройстве Общественной библиотеки (т. X ст. 2-й гор[одового]. 

пол[ожения]). Многие города содержат Публичные библиотеки. Устав закрытой по 

распоряжению властей Общественной библиотеки предусматривал передачу, на случай 

закрытия Общественной библиотеки, Городскому общественному управлению, 

следовательно такое направление дела предвиделось учредителями её, в числе которых 

состояли известные городские деятели того времени. Население привыкло пользоваться 

почти единственной в городе общедоступной Библиотекой, рассчитанной на удовлетворение 

потребностей чтения широких кругов населения, поэтому Городскому общественному 

управлению надлежит принять это просветительное заведение, поддержать его и развить. 

Ликвидационное собрание, передавал городу книжное имущество Библиотеки, капиталы и 

долги, выяснило назначение капиталов и основные положення, на которых и было основано 

устройство Общественной библиотеки, и выражает пожелание, чтобы было сохранено 

назначение капиталов и сохранены основные начала устройства Общественной библиотеки. 

Положение предусматривает наличность специальних капиталов и порядок их 

использования, поэтому капиталы возможно принять со специальными назначениями, хотя 

назначение неприкосновенного капитала не ясно, имел ли он и раньше такое назначение или 

это назначение устанавливает Ликвидационное собрание. Затем, Ликвидационное собрание 

не указывает, чем покрыт долг 178 р. Что касается дальнейших пожеланий Ликвидационного 

собрания, то впредь до указания [нерозбірливо] Городское общественное управление едва ли 

может установить свой новый распорядок, поэтому пожелания Ликвидационного собрания 

могли бы быть выполнены в той мере, в какой допустит это закон, польза дела и ход 

событий; принять же эти пожелания, как условия, мы не можем. [Нерозбірливо], то 

желательно, чтобы приемка имущества и установление правил и распорядка на первое время 

были поручены какой либо комиссии, скажем, Комиссии по народному образованию или 

особо избранной. Если здесь, в Думе, возникли бы разногласия относительно принятия 

Библиотеки, то надлежит, не решая вопроса, в эту Комиссию возвратить дело. Наконец, если 

Думе угодно принять Библиотеку и передача эта состоится, то необходимо этой ли Комиссии 

или Сметной комиссии составить смету по содержанию Общественной библиотеки, изыскать 

источники на содержание её, так как помимо тех ассигнований, которые внесены в 

городскую смету 1910 г. на наем и содержание помещения и, помимо той скудной 

подписной платы, которая может поступить, несомненно городу придется изыскать новые 

средства на уплату долга, на пополнение книжного инвентаря и вообще на содержание 

Библиотеки. 

К. П. Ходот предложил поручить Комиссии по народному образованию принять эту 

Библиотеку и установить Правила и распорядок функционирования этой Библиотеки. 

Дума постановила: Общественную библиотеку и капиталы принять согласно 

заключению Управы, поручив Управе вместе с Комиссией по народному образованию 

принять Библиотеку и составить смету на содержание и правила. 
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II 

Доложена выработанная Училищной и Сметной коммиссией, по поручению Думы, 

дополнительная смета на содержание вновь открываемой Черниговской городской 

общественной библиотеки, переданной городу Обществом, по закрытии её администрацией. 

 

Приход: 

 

От подписчиков за чтение книг, журналов и газет, штрафы и вычеты за 

утерянные книги 
1000 р. 

От Черниговской уездной земской управы за чтение учителей и учительниц 200 р. 

Субсидии: от Черниговского губернского земства 200 р. 

--- Гор[одского] общ[ественного] банка 1000 р. 

--- Городской управы 542 р. 

% % с бумаг и по текущему счету 40 р. 

От продажи старых газет, книг, каталогов и абониментных книжек 40 р. 

Сбор с лекций, вечеров и концертов  

  

Всего: 3022 р. 

 

Расход: 

 

На выписку книг, журналов и газет 750 р. 

На переплет книг 200 р. 

На содержание служащим – 2 библиотекарши и сторож 804 р. 

На хозяйственные расходы 40 р. 

На канцелярские и почтовые расходы 20 р. 

На пополнение инвентаря 10 р. 

На страхование имущества 50 р. 

На наем квартиры 420 р. 

На освещение квартиры 50 р. 

На погашение долгов Губ[ернской] зем[ской] управе и др[угое] 500 р. 

Разные расходы 86 р. 

На отопление 80 р. 

Вода 12 р. 

  

Всего: 3022 р. 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 145, оп.1, спр. 575, арк. 41–46. 

 

 

№ 23 

Інформація газети «Черниговское слово» про порушення  прокуратурою справи щодо 

зберігання у Громадській бібліотеці нелегальної літератури 

2 лютого 1910 р. 

 

По постановлению судебного следователя по особо важным делам Л. А. Алферова, от 

Правления закрытой Библиотеки отобраны каталоги и книги постановлений Общих 

собраний и Правления. Отобрание каталогов и книг является следствием возбужденного 

прокурорским надзором дела за хранение в Библиотеке нелегальной литературы. 

 

Черниговское слово. – 1910. – 2 февр. – С. 2. 
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№ 24 

Витяг із запрошення на чергове засідання Чернігіської міської думи, 

на якому має бути розглянуте питання щодо передачі місту Громадської бібліотеки 

10 лютого 1910 р. 
 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 
 

Имею честь покорнейше просить гг. гласных пожаловать на очередное собрание Думы 

10-го сего февраля, в 8 час. вечера. 
 

Обсуждению подлежат: 
 

<…> 2. Доклад управы по вопросу о передаче городу Общественной библиотеки. <…> 

 

Городской голова (подпись) 

За Секретаря (подпись) 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р. – 145, оп. 1, спр. 575, арк. 37. 
 

№ 25 

Інформація газети «Черниговское слово»  

про організацію роботи колишньої Громадської бібліотеки 

21 лютого 1910 р. 

 

19 февраля в городской Училищной комиссии рассмотрен вопрос об организации 

заведывания принятой Библиотекой-читальней. Комиссия предположила пригласить на 

службу двух библиотекарш с платой одной 360 р. в год, а др[угой] 300 р. и нанять, в качестве 

сторожа одного мальчика за 12 р. в месяц. Условия пользования книгами сохранить прежние. 

Ввиду того, что расходы превышают приход, решено на выписку и исправление книг и 

др[угой] надобности испросить у Думы кредит в сумме 1000 руб. 

 

Черниговское слово. – 1910. – 21 февр. – С. 2. 

 

№ 26 

Витяг із запрошення на чергове засідання Чернігівської міської думи, 

на якому має бути розглянутий кошторис для утримання колишньої  Громадської 

бібліотеки 

24 лютого 1910 р. 

 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 

 

Имею честь покорнейше просить гг. гласных пожаловать в очередное собрание Думы 

24-го сего февраля, в 6 час[ов] вечера. 

 

Обсуждению подлежат: 

 

<…> 2. Смета по содержанию Общественной библиотеки. <…> 

 

Городской голова (Подпись). 

 

Собрание назначается в 6 час. вечера, чтобы закончить к 8–9 часам. 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р –145, оп. 1, спр. 575, арк. 55. 
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№ 27 

Витяг із протоколу чергового засідання Чернігівської міської думи, на якому було 

розглянуто кошторис для утримання переданої місту Громадської бібліотеки 

24 лютого 1910 р. 
 

<...> Доложена выработанная Училищной и Сметной коммиссией, по поручению Думы, 
дополнительная смета на содержание вновь открываемой Черниговской городской 
общественной библиотеки, переданной городу Обществом, по закрытии её администрацией. 

 

Приходы: 
 

От подписчиков за чтение книг, журналов и газет, штрафы и вычеты за 

утерянные книги 
1000 р. 

От Черниговской уездной земской управы за чтение учителей и учительниц 200 р. 

 

Субсидии:  от Черниговского губернского земства 200 р. 

 Гор[одского] общ[ественного] банка 1000 р. 

 Городской управы 542 р. 

% % с бумаги и по текущему счету 40 р. 

От продажи старых газет, книг, каталогов и абонементных книжек 40 р. 

Сбор с лекций, вечеров и концертов  

Всего 3022 р. 
 

Расходы: 
 

На выписку книг, журналов и газет 750 р. 

На переплет книг 200 р. 

На содержание служащим – 2 библиотекарши и сторож 804 р. 

На хозяйственные расходы 40 р. 

На канцелярские и почтовые расходы 20 р. 

На пополнение инвентаря 10 р. 

На страхование имущества 50 р. 

На наем квартиры 420 р. 

На освещение квартиры 50 р. 

На погашение долгов Губернской земской управы и др. 500 р. 

Разные расходы 80 р. 

На отопление 80 р. 

Вода 12 р. 

  

 3022 р. 
 

Дума постановила: доложенную дополнительную смету на содержание Городской 

общественной библиотеки принять. <...> 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 145, оп. 1, спр. 575, арк. 64–65. 
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№ 28 

Витяг із запрошення на чергове засідання Чернігівської міської думи, 

на якому мають бути розглянуті Правила користування Міською громадською 

бібліотекою та читальнею при ній 

23 березня 1910 р. 

 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 

 

Имею честь покорнейше просить гг. гласных пожаловать в очередное собрание Думы 

23-го марта, в 8 час. вечера. 

 

Обсуждению подлежат: 

 

<…> 7. Правила пользования Городской общественной библиотекой и читальней при 

ней. <…> 

 

Городской голова А. Верзилов. 

За городского секретаря Г. Данилов. 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 145, оп. 1, спр. 575, арк. 125. 

 

№ 29 

Витяг із запрошення на чергове засідання Чернігівської міської думи, 

на якому мають бути розглянуті Правила користування Міською громадською 

бібліотекою та читальнею при ній 

7 квітня 1910 р. 

 

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е. 

 

Имею честь покорнейше просить г.г. гласных пожаловать в очередное собрание Думы 

7-го апреля, в 8 час. вечера. 

 

Обсуждению подлежат: 

 

<…> 4. Правила пользования Городской общественной библиотекой и читальней при 

ней. <…> 

 

Городской голова А. Верзилов. 

За секретаря Г. Данилов. 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 145, оп. 1, спр. 575, арк. 142. 
 

№ 30 

Витяг з протоколу чергового засідання Чернігівської міської думи, 

на якому були прийняті Правила користування Міською громадською бібліотекою 

та читальнею при ній 

7 квітня 1910 р. 
 

<...> Доложены Правила Черниговской городской общественной библиотеки и 

читальни при ней. 

Правила выработаны Училищной комиссией, причем за образец взяты прежние 

Правила Библиотеки, до передачи её городу. 

Библиотека уже принята городом, открыта и в данное время функционирует. 
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I. Общественная библиотека и читальня открыты ежедневно с 11 часов утра до 8 часов 

вечера, за исключением следующих дней: дня Нового года, последнего дня Масляной, 

Благовещения, пятницы и субботы Страстной недели, трех дней Пасхи, Крещения, 

Вознесения, Троицы и Св[ятого] Духа, Преображения, Успения, Воздвижения, 9 сентября, 

Покрова, Введения во храм, трех дней Рождества Христова, высокоторжественных дней: 

Восшествия на Престол, Коронации Тезоименитства и дней рождения Государя Императора, 

Государынь Имперетриц и Государя Наследника, 24-го декабря Библиотека и читальня 

закрываются в 3 часа дня. 

Примечание: Сверх того Управе предоставлено в исключительных случаях закрывать 

Библиотеку и читальню, когда это укажет необходимость. 

2. Подписчики, абонирующиеся только на чтении газет платять 3 руб. в год или 30 коп. 

в месяц. Газеты выдаются на дом из читальни в день их получения не ранее 8 часов вечера. 

3. Для пользования газетами на дому для подписчиков устанавливается очередь по 

времени заявления о желании получать ту или другую газету. Пропустивший свою очередь 

получает газету по прочтении её другими подписчиками. 

4. Срок для пользования на дому свежими номерами ежедневных газет – одни сутки, 

еженедельных 3 дня. 

5. Номера старых газет могут выдаваться подписчикам с платой 15 к. в месяц на сроки, 

установленные для чтения книг. 

Примечание. Старой газета считается с того времени, когда все постоянные подписчики 

на её получение уже удовлетворены. 

6. Подписчики Библиотеки разделяются на 4 разряда: 

а) подписчики первого разряда имеют право брать на дом, кроме книг и старых 

журналов еще и новые журналы, всего вместе 3 книги и I экземпляр журнала. Плата для них 

установлена за год 8 р., за месяц 80 коп. 

б) подписчики второго разряда получают три экземпляра книг или старых журналов; 

новые журналы (в течение первых 3-х месяцев со времени получения Библиотекой) они 

получают только после удовлетворения подписчиков первого разряда. Годовая плата для 

них  5 р., месячная 50 коп. 

в) подписчики третьего разряда получают два екземпляра книг или старых журналов. 

Годовая плата для них 3 р.,  месячная  30 к. 

Примечание I-е. Для земских народных учителей допускается чтение на правах 

подписчиков 3-го разряда, при условии ручательства за них Черниговской губернской или 

уездных управ, по соглашению с ними. 

г) подписчики четвертого разряда получают одну книгу (или старый журнал). Годовая 

плата для них  I р. 50 к., месячная 15 к. 

Примечание 2-е. Этого же разряда сельские подписчики (фельдшера, народные учителя 

и т.п.) при сохранении той же платы могут получать три книги, причем срок для 

возвращения беллетристических призведений для них может быть продлен до месяца вместо 

двух недель, как установлено для остальных подписчиков. 

Примечание 3-е. Рабочие типографий Черниговской губернской земской управы и 

Губернского правления могут получать одну книгу или старый журнал за плату 10 к. в 

месяц. 

7. Кроме подписки по разрядам допускается еще подписка на отдельныя книги с платой 

по 10 к. за каждую взятую книгу и с залогом, соответствующим стоимости книги 

(с переплетом), причем книга выдается на срок не более 2-х недель. 

8. При желании пользоваться, кроме книг и журналов еще и газетами, подписчики 

приплачивают по I р. в год или по 15 коп. в месяц. 

9. Книги беллетристического содержания и старые журналы выдаются сроком на две 

недели; книги научного содержания – на I мес[яц] для городских подписчиков новые 

журналы в течение первых трех месяцев со времени получения выдаются на 4 дня, а в 

последующие 9 месяцев – на неделю (7 дней). 
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Примечание. Старым журнал считается по истечении 12 месяцев со времени получения 

его Библиотекой. 

10. По истечении назначенного срока подписчик обязан представить книгу или журнал 

в Библиотеку, но затем книги или старый журнал могут быть опять ему выданы, если на них 

не было заявлено других требований. 

11. Никому из подписчиков не выдается одновременно более одного номера нового 

журнала общего содержания; журналы же исключительно научные, специальные, 

педагогические и детские могут быть выдаваемы одновременно с номером нового журнала 

общего содержания, и притом  подписчикам всех разрядов и на срок, установленный для 

чтения книг. 

12. Без предъявления абонементной книжки выдача книг или журналов не 

производится. 

13. Книга или журнал, взятые подписчиком, не принимаются в тот же самый день, 

когда они взяты для нового обмена. 

14. а) Как плата за чтение, так и залог вносятся непременно вперед. Годовые 

подписчики могут пользоваться во внесении подписной платы рассрочкой по полугодиям и 

четвертям года. 

Примечание I. Подписчикам, прекратившим чтение до срока, не возвращается излишне 

переданная часть подписной платы. 

б) Лицам, не внесшим подписной платы вперед, выдача книг, журналов и газет 

прекращается. 

15. Подписчики Библиотеки вносят залоги: первый и второй разряды – 3 р., третий – 

2 р. и четвертый 1 р. Залог по прекращению подписки немедленно выдается подписчику 

обратно, если не должен быть обращен на возмещение долгов подписчика Библиотеки. 

16. От залога освобождаются: а) годовые подписчики I разряда внесшие сполна 

подписную сумму за год вперед; б) все подписчики пожертвовавшие одновременно деньгами 

сумму не меньшую суммы залога своего разряда, в течение года со времени своего 

пожертвования; при крупных пожертвованиях Управе предоставляется право освобождать 

жертвователей от залога и на более продолжительные сроки; в) служащие в 

правительственных и общественных учреждениях, представившие поручительства своих 

учреждений. Поручительства должны быть письменные, срочные и имеют силу только в 

течение годичного срока, по прошествии которого должны быть возобновляемы. 

17. При выдаче редких или особенно ценных изданий может быть требуем добавочный 

залог в размере, устанавливаемом Управой. 

18. За просрочку в возвращении периодических изданий общего содержания 

назначаються штрафы в следующих размерах: 

а) в течение I-го месяца со дня поступления периодического издания в обращение 

между подписчиками штраф за каждый день сверх 4-х суток – 10 к; 

б) в течение 2-го и 3-го месяцев штраф за каждый просроченный день сверх 4-х суток – 

5 коп. 

в) на 4-й и следующие месяцы до 12-го включительно штраф за каждый просроченный 

день сверх 7-ми суток – 2 копейки. 

19. За просрочку в возвращении книг назначается штраф 2 коп. в сутки. 

20. При просрочке в возврате дешевых книг соблюдается правило, чтобы штраф не 

превышал стоимости книги, увеличенной на 25%, и плюс деньги, затраченные на переплетъ. 

2I. Штраф вносится немедленно наличными деньгами или изимается из залога. 

22. Журналы и книги считаются утерянными, если они не возвращаются подписчиком 

более 60 дней. 

23. За утрату или порчу книг подписчик (или его поручитель) уплачивает их стоимость 

наличными деньгами или залогом. 

24. Уменьшенный вычетом залог должен быть пополнен подписчиком, без чего обмен 

ему книг не можетъ продолжаться. 
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25. Подписчики могут вносить свои заявления и замечания в книги заявлений, которые 

выдаются по первому требованию. Управа, рассматриваетъ эти заявления в ближайшем 

заседании и даст свои ответы в тех же книгах. 

26. Книги справочного характера или особо ценные на дом не выдаются и 

предоставляются в пользование в самом помещении Библиотеки. Список их вывешивается в 

помещении Библиотеки. 

М. А. Доброгаев считает необходимым строго следить за тем, чтобы книги не пачкались 

различными хулиганскими надписями. Следует установить за это крупный штраф. Иногда 

такую книгу стыдно в руки взять. 

Городской голова. Библиотекарши, конечно, будут следить за этим. Но трудно 

заметить. А если кто будет замечен, то придется приравнивать это к порче книг. 

Дума постановила: доложенные Правила Городской общественной библиотеки 

принять. 

Далее читаются выработанные тою же Комиссией Правила для пользования читальней 

при Городской библиотеке. 

I. Читальня открыта во все те же дни и часы, как и Общественная библиотека. 

2. Пользование книгами, периодическими изданиями и газетами в самом помещении 

читальни  бесплатное. 

3. Газеты для чтения находятся на столах читальни, периодические же издания и книги 

выдаются библиотекаршей по заявлению читающих. 

4. Лицо, получающее журнал или книгу, в особом бланке означает название их, 

подписывает своё имя и фамилию и указывает также место жительства; бланк остается у 

библиотекарши. 

5. Уходя из читальни лицо, получившее книгу или журнал обязано сдать их 

библиотекарше, которая делает отметку на упомянутом бланке о получении обратно книги 

или журнала. 

6. Воспрещается делать в книгах, журналах и на газетах надписи, рисунки, вырывать 

листы, портить переплеты и прочее. 

7. За потерю или порчу книги или журнала, а также газеты читателем, с читавшего 

взыскивается по стоимости их. 

8. Посетители приглашаються поддерживать в читальне чистоту и опрятность. 

9. Куренье табаку, шум и громкие разговоры в читальне не допускаются. 

М. А. Доброгаев. Следовало бы добавить, что плевать в читальне воспрещается. 

В. П. Демидович. Книги и газеты нередко являются рассадниками заразы. Их берет и 

туберкулезный, послюнитъ пальцы и перелистывает; после него беретъ книгу здоровый и 

заражается. Необходимо хотя бы раз в год производить формалинную дезинфекцию всех 

книг. Делается это так: книги развертываются и в таком виде расставляються на полках, на 

полу, на окнах. Формалин очень едкий, действует и на книги. 

Городской голова. Это относится к нам. Если Санитарная комиссия укажет нам меры и 

способы применения дезинфекции к Библиотеке, то мы, понятно, постараемся осуществить 

их. 

И. П. Тудоровский считает необходимым во избежание повторения закрытия 

Библиотеки административною властью, обратить самое строгое внимание на то, чтобы в 

Библиотеке не было никакой «нелегальщины». Я знаю, что «нелегальщина» и теперь есть в 

Библиотеке. Необходимо издать инструкцию библиотекарше, чтобы она была ответственна 

за допущение таких книг. 

Городской голова. Меня удивляет подобное заявление в Думе, взводящее поклеп на 

учреждение и служащих. В данном случае это касается члена Управы Дмитрия Васильевича 

Быковского, который и сам понимает лежащую на нем ответственность, и, насколько мне 

известно, он лично постарался пересмотреть все книги и сличить с каталогом запрещенных 

книг и изъять из Библиотеки решительно все то, что там не должно иметь места. 

В инструкцию не вводят указаний на то, чтобы не делали противозаконного и преступного. 
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И. П. Тудоровский. А мне тот же Д. В. Быковский сам сказал, что хотя он и перебирал 

книги и проверял их по каталогам, но что он не может поручиться за то, чтобы 

«нелегальщины» не осталась в Библиотеке. 

Д. В. Быковский. Я говорил это не о Библиотеке, а о так называемом «архиве 

Библиотеки», которого я действительно еще не успел пересмотреть, а следовательно и не 

могу сказать, что там есть. В Библиотеке же никаких нелегальных книг нет. 

Городской голова. Это иное дело. В архив сбрасывается все ненужное, и библиотечным 

архивом никто не пользуется. Во всяком же случае, всякий понимает, что за допущение в 

Библиотеке нелегальных книг грозит уголовная кара. Шутить с этим не приходится. 

И. П. Тудоровский. Вотъ и я не шучу. Говорю же об этом потому, что у 

Д. В. Быковского нет физических сил уследить за всем. Необходимо возложить 

ответственность на библиотекаршу. 

Городской голова. Нужно же доверить это Д. В. Быковскому, который ведет дело от 

начала и, наверное, скоро приведетъ его к концу. 

Дума постановила: доложенные Правила пользования читальней принять. <...> 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–145, оп. 1, спр. 575, арк. 175–184. 

 

№ 31 

Доповідь Чернігівської міської управи про переміщення 

Міської громадської бібліотеки у будівлю ломбарду 

15 травня 1910 р. 

 

Общественная библиотека помещается в нанимаемом у г[оспо]жи Головач здании; 

помещение несколько тесновато и сыровато, нуждается в ремонте, срок договора истекает 

15 мая, но наниматель обязан предупредить за месяц об оставлении квартиры. Принимая во 

внимание указанные неудобства и считаясь с тем, что для пользы дела лучше было бы 

Общественную библиотеку как городское заведение разместить в городском же здании. 

Городская управа стремилась к такой комбинации, чтобы найти помещение для Городской 

библиотеки в одном из городских домов; причем остановилась на мысли использовать для 

этой цели часть верхнего этажа дома ломбарда, в настоящее время занятую квартирой 

г. заведывающего ломбардом. При осмотре городское помещение оказалось более 

подходящим для Библиотеки, чем наемное помещение. Управа советовалась с Училищной 

комиссией по этому поводу, и Комиссия разделяет соображения Управы. Затем, 

заинтересованным в данном деле является вновь избранный заведующий ломбардом 

И. Г. Дзвонкевич, который, со своей стороны соглашается поступиться квартирой. Управа 

предлагает компенсировать заведующему ломбардом уступку квартиры назначением 300 р. в 

год квартирных денег, отнеся выдачу на смету по содержанию Библиотеки, о чем и 

докладывает на уважение думы. 

Н. Д. Рудин возражает по существу доклада. Распорядитель должен жить в ломбарде. 

Там много ценного имущества. На сторожей нельзя полагаться. 

Городской голова. На практике сторожа только и живут в ломбарде, а квартира 

распорядителя ведь наверху. Мы выделим распорядителю одну комнату для кабинета его. 

Человек он не семейный, и дело уладится. 

И. П. Тудоровский поддерживает мнение Н. Д. Рудина. 

Дума, большинством всех голосов против 2 постановила: согласиться с докладом Управы. 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–145, оп. 1, спр. 575, арк. 134. 
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№ 32 

Стаття в газеті «Черниговский край» про роботу Міської громадської бібліотеки 

5 січня 1918 р. 

 
Наша Общественная библиотека, существующая уже свыше 40 лет, знала лучшие дни в 

то время, когда само черниговское общество, основавшее Библиотеку, вело это культурное 
дело. Но с тех пор, как в 1910 г. губернатор Маклаков закрыл Библиотеку, а затем передал ее 
в ведение тогдашнего анемичного гор[одского] самоуправления, наше единственное 
публичное книгохранилище начало приходить в упадок и в настоящее время в Библиотеке в 
буквальном значении этих слов царит мерзость запустения. На содержание Библиотеки 
отпускались до смешного малые средства. Новые книги приобретались в ничтожном 
количестве, имевшиеся же уже в Библиотеке совершенно износились. Состав служащих 
Библиотеки не имел физической возможности следить за обращением подписчиков с 
книгами, которое носило преступный характер. Мы не говорим уже о таких «невинных» 
вещах, как подчеркивания, различные надписи, загибание страниц и переплетных корешков, 
но из книг нередко вырывается целый ряд страниц, вырываются портреты писателей и 
рисунки, и, таким образом, большинством книг пользоваться и больно и невозможно. Нет у 
нас еще сознания, что книга – это святыня. В данном же случае она ещё и общественное 
достояние. 

Теперь новое демократическое гор[одское] самоуправление обратило наконец 
внимание на Общественную библиотеку и в настоящее время уже функционирует Комиссия, 
в которую входят гласные Гор[одской] думы И. З. Брегин, В. В. Полуботок и Б. Л. Довжик, 
библиотекарши В. И. Коцюбинская и М. Я. Садовская, а также приглашенные в качестве 
сведующих лиц Н. М. Чирков, А. И. Свечникова, Ю. Н. Масютин, З. С. Давыдов,  
г. Ольшанский и др[угие]. 

Комиссия на происходивших на днях заседаниях внесла изменения в Правила 
библиотеки, которая будет открыта теперь до 7 ч вечера. По всем разрядам решено повысить 
сумму залога и плату за чтение. Беднейшие классы будут при этом пользоваться льготой. 

Библиотека располагает в настоящее время суммой в размере 8000 р. на пополнение 
новыми книгами. Из этих денег 1½ тыс. рубл. решено ассигновать на приобретение 
произведений новейшей литературы по мере поступления ее на книжный рынок. Остальная 
сумма будет распределена следующим образом: 1⁄3 на пополнение научного отдела, 1⁄3 на 
отдел художественной литературы и 1⁄3 на приобретение детских книг. 

По предложению д-ра Базилевича решено приобрести дезинфекционную камеру-шкаф 
для обеззараживания книг. 

Гор[одская] управа, желая приобрести книги для Гор[одской] общ[ественной] 
библиотеки, просит лиц, желающих продать книги и целые библиотеки или предоставить их 
во временное пользование, обращаться с заявлениями в Гор[одскую] общ[ественную] 
библиотеку. 

 

Черниговский край. – 1918. – № 3 (68). – С. 5. 

 

№ 33 

Інформація газети «Известия Черниговского губернского исполнительного комитета 

советов рабочих, селянских и красноармейских депутатов» 

про загальні збори читачів Чернігівської громадської бібліотеки 

22 травня 1919 р. 

 

22 мая в здании женской гимназии состоялось Общее собрание подписчиков Городской 

библиотеки и лиц, интересующихся библиотечным делом, созванное Библиотечной секцией 

Губсовнархоза. 

Собранием были заслушаны доклады А. В. Верзилова и В. И. Коцюбинской. 

А.В. Верзилов в кратких словах изложил историю Черниговской сначала 

общественной, затем городской библиотеки. 
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Коцюбинская охарактеризировала положение библиотеки в настоящее время. В марте 

сего года библиотека перешла в ведение Губнаробраза: были приглашены временные 

служащие, которыми под руководством и при участии библиотекарш была произведена 

большая работа по пополнению библиотеки новыми книгами, выделению детского отдела, 

составление каталогов и т.д. В  настоящее время библиотека насчитывает 8100 книг для 

взрослых, 2000 для детей и около 1000 периодических изданий. В 1919 году число 

подписчиков достигало 1654 человека. 

Собрание постановило выбрать комиссию по разработке Устава. В комиссию вошли: 

Верзилов, Галимский, Герасимова, Хмеловская и Шуба. 

Следующее Общее  собрание состоится в пятницу, 30 мая в 8 ч. Вечера в здании 

женской гимназии для утверждения Устава и выборы членов библиотечного совета. 

Открытие   библиотек состоится после Общего собрания. 

 

 

Известия Черниговского губернского исполнительного комитета советов рабочих, 

селянских и красноармейских депутатов. – 1919. – № 98. – 27 мая. – С. 3. 

 

№ 34 

Інформація часопису «Просвещение» 

про відновлення діяльності Чернігівської громадської бібліотеки 

22 червня 1919 р. 

 

<…> Администрация всегда относилась подозрительно к Общественной библиотеке, ставила 

ее развитию и существованию всяческие препоны; но главная причина медленного роста 

нашей Библиотеки был недостаток средств; источники средств: подписная плата, 

пожертвования, доходы от концертов, вечеров, субсидии давали мало, едва хватало на 

уплату скудного жалованья библиотекаршам; были годы, когда ничего не оставалось на 

приобретение книг, и на эту надобность тратились залоги, прибегали к займам, однако 

Библиотека аккуратно выписывала журналы, газеты и другие периодические издания, и это 

ее поддерживало. Иногда на помощь Общественной библиотеке приходили известные 

ученые, композиторы, певцы, которые соглашались дать концерт, прочесть лекцию в пользу 

нашей Общественной библиотеки: Н. В. Лисенко, Новгородцев, Лучицкий, Мякотин, 

Лесевич, Афанасьев; но администрация крайне неохотно давала разрешения на всякие 

развлечения, доходы с которых поступали на содержание Библиотеки. Так Общественная 

библиотека дотянула до начала ХХ века и была закрыта в пору реакции после первой 

революции губернатором Н. А. Маклаковым, когда в Библиотеке была обнаружена 

нелегальная литература. Собственно было ликвидировано Общество при Библиотеке, а сама 

она была передана городу в лице тогдашней Городской думы. Вместе с упразднением 

городского самоуправления и передачей всех просветительских заведений Наробразу после 

12 января 1919 г. функции Библиотеки временно были приостановлены, состав ее книжного 

имущества пополнен книгами национализированных библиотек, и Библиотека будет 

содержаться на средства государственные; она будет функционировать под контролем 

Наробраза; назначение служащих будет зависеть от него. Наробраз восстанавливает при 

Библиотеке Общество подписчиков, которому предоставляет принять Устав, избрать 

Правление Библиотеки – и то, и другое поступит на утверждение Наробраза. 22 мая 

состоялось первое Собрание подписчиков, правда очень малочисленное, которое избрало 

Комиссию для просмотра проекта Устава, выработанного В. И. Коцюбинской вместе с ее 

сотрудниками. <...> 

 

В[ерзилов] А. К открытию общественной библиотеки в Чернигове / А. В[ерзилов] // 

Просвещение. – 1919. – № 6. – Июнь. – С. 19–20. 
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№ 35 
Оголошення в газеті «Серп и молот» 

про графік роботи Чернігівської міської бібліотеки 
2 грудня 1919 р. 

 

Черниговский Губнаробраз сообщает, что библиотеки городская и районные 
(Гоголевское училище) и детская Советская (Святославская ул., д. Щелкановцева) – 
функционируют. 

Выдача книг производится ежедневно с 11 до 5 часов. 
 

Извещения // Серп и Молот. – 1919. – № 51 (231). – 2 декабря. – С. 3. 

 
№ 36 

Витяг з протоколу засідання колегії Губнаросвіти 
про розміщення Центральної губернської громадської бібліотеки 

12 січня 1920 р. 
 

Присутствовали: Дорофеев, Ривин, Жук, Новик, Волынский, Шафранович, Сидоренко, 
Малкина. 
 

Слушали: Постановили: 

<...> О помещении для Центральной 

общественной губернской библиотеки в 

г. Чернигове <...> 

<...> [нерозбірливо] с Жилищным отделом о 

предоставлении для Библиотеки помещения 

бывш[ей] Городской управы, которое 

вполне соответствует тем требованиям, 

какие могут быть предоставлены 

Губернской библиотеке. В случае 

возникновения разногласия с Жилищным 

отделом решение перенести на усмотрение 

Губревкома. <...> 
 

(подпись) 

(подпись) 

(подпись) 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–593, оп. 1, спр.1, арк. 75. 
 

№ 37 

Інформація газети «Знамя Советов» 

про діяльність Чернігівської міської бібліотеки 

29 січня 1920 р. 
 

<...> Лица, отступавшие в свое время с красными частями, а впоследствии и деникинцы 
завезли с собой из Городской публичной библиотеки много книг. Общее количество 
пропавших томов превышает 2000 томов. Больше всего пострадал отдел беллетристики. 

Общий спрос на книгу понизился, что обясняется событиями последних месяцев. 
Сейчас этому несколько способствует тифозная эпидемия. Так, в июне было выдано  
3228 томов, в августе – 3284, в тревожном же сентябре месяце, когда Библиотека была 
некоторое время закрыта, – 2387; в октябре еще меньше – 1178, в ноябре – число выдач 
падает до 1282 томов, в декабре с возвращением советской власти – 1304; новых 
подписчиков прибавилось 116; а в первую половину января записалось вновь  180 человек. 
Большинство читающих – учащиеся и учащие.  

В настоящее время Библиотека имеет всего 8000 томов. Библиотека переезжает в дом 
Гортынского. <…> 

 

Знамя Советов. – 1920. – № 19 (275). – 29 января. – С. 2. 
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№ 38 

Інформація газети «Знамя Советов» 

про реформування бібліотечної справи у Чернігівській губернії 

7 травня 1920 р. 
 

Внешкольный подотдел Губнаробраза проводит сейчас широкую реформу 

библиотечного дела; до сих пор оно не двигалось из-за отсутствия специалистов. В план 

реформы входит организация единой библиотечной сети и создание Губернской публичной 

библиотеки, уездных и районных библиотек. 

Библиотеки, находящиеся в ведении различных организаций, учреждений, будут также 

включены в общую сеть. Центральная библиотека через посредство уездных и районных 

библиотек будет снабжать села и деревни новыми изданиями путем организации 

передвижных библиотек. 

Открывающиеся 1-го июня двухмесячные курсы по библиотечному делу дадут 

соответствующих работников-специалистов для проведения библиотечной реформы в жизнь. 

 

Библиотечное дело // Знамя Советов. – 1920. – № 100 (356). – 7 мая. – С. 2. 
 

№ 39 

Витяг з Протоколу засідання колегії Губнаросвіти  

про відкриття Центральної бібліотеки 

28 липня 1920 р. 
 

Протокол 

заседания коллегии Губнаробраза 28 июля 1920 года под председательством Дорофеева. 
 

Присутствовали члены коллегии Волошин, Коржиков, Голик, Диденко. 

Заведывающие подотделами Иванова, Лебедев, Сидоренко, Иванов, Сергеев, 

Устименко, представитель Губракреинспекции Яснопольский. 

Зседание началось в 7 часов, окончилось в 12 часов. 
 

Слушали: Постановили: 

<...>По вопросу об открытии Центральной 

библиотеки. 

1. Открытие Центральной библиотеки 

признать необходимым. 

2. В виду отсутсвия свободных помещений, 

просить Губисполком о размещении, занять 

под Библиотеку помещение Губфинотдела. 

  
 

Председатель коллегии Дорофеев 

Секретарь Лебедев 

С подлинным верно: 

Управделами (подпись) 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–593, оп. 1, спр. 24, арк. 17–18. 
 

№ 40 

Акт ревізії Чернігівської міської бібліотеки Чернігівською губробсільінспекцією 

28 вересня 1920 р. 
 

1920 г. сентября 28 дня помощник контролера Черниговской [губернской рабоче-

крестьянской инспекции] П. Дайнеко при содействии члена той же инспекции Г. Дока в 

присутствии заведующей Городской библиотекой Е. Ф. Сербинович произведена ревизия 

указанной Библиотеки, из коей усмотрено: 
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Вся литература Библиотеки (как русская, так и иностранная) в большинстве 

исторического и научно-политического характера, которой имеется до 9-ти тысяч томов и 

10 - ти тысяч журналов. В силу различных политических событий которые не могли не 

отразится на Библиотеке многие из произведений имеются не полностью и пополняются 

только в настоящее время, а также замечается полное отсутсвие новейшей литературы, что 

объясняется несознательным отношением к вопросу снабжения библиотек таковой % 

учреждений, стоящих во главе культурно-просветительного дела, что печально отражается 

на участниках Библиотеки, которая при создавшихся условиях не в состоянии удовлетворить 

всем требованиям, к ней предъявляемым, но все же несмотря на все неблагоприятные 

условия благодаря тому наличию которым она раполагает в настоящее время и образцовому 

порядку ведения Библиотеки, последняя привлекает интерес широких народных масс, 

контингент которых достигает в настоящее время нескольких тысяч человек. Что касается 

порядка отпуска книг читающим, то таковой ведется по абонементной двухкарточной 

системе, членам профсоюзов бесплатно и не членам под залог в 200 рублей. Еще раз 

подчеркивая тот образцовый порядок ведения Библиотеки, приходится пожалеть, что 

недостаток деятельности распорядительных учреждений мешает последней развивать свою 

культурно-просветительную деятельность в том масштабе, в котором она могла бы быть при 

наличии своих вполне сознательных и компетентных руководителей. 

 

С подлинным верно: 

Помощник контролера (подпись) 

Член инспекции (подпись) 

Заведующая Библиотекой (подпись) 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–593, оп. 1, спр. 304, арк. 164. 

 

№ 41 

Проект кошторису Центральної губернської бібліотеки на 1921 р. 

Не пізніше 1921 р. 

 

Центральная образцовая губернская библиотека 

 

I. Личный состав 

Заведующий Библиотекой 2640 р. в мес. 31680 

Помощник библиотекаря 2288 27456 

Конторщик 2200 26400 

Временно работающие   

Составитель каталога 2200 26400 

Конторский курьер 1355 16260 

  128196 

II. Оборудование и содержание 

1. Выписка 9 газет 2 черн[иговских], 2 

моск[овских], 2 харьк[овских], 2 киев[ских] 
  

2. [нерозбірливо]   

3. Приобретение новых книг 1000 книг по 30 р.  30000 

4. Переплет книг 1000 по 20 р.  20000 

5. Приобретено 15 полок размер/ 6х6х6 

верш[ков] с 7 перекл[адинами]. по 1000 
 15000 

6. Доставка полок (4 подводы по 300 р.)  1200 
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7. 40 стульев по 500 р.  20000 

8. 8 скамеек по 600 р. скамейка  4800 

9. 10 столов по 800 р.  8000 

10. 2 шкафа по 3000 р.  6000 

11. Инвентарный каталог размером 22 см на 27 в 

250 л. с печатн. рубр. 
 2000 

12. Карточки для книг и книжн паспорта 

10000 шт. по 40 к. 
 4000 

13. Карточки для алфавитных и систематических 

каталогов 25000 шт. по 40 коп. 
 10000 

14. Карточки для читателей 2000 по 40 к.  800 

15. Каталог  2000 

16. Ящики для стат[истики] чит[ателей] /размер 

указан в предыдущей статье/ – 2 шт. по 600 р. 
 1200 

17. Ящики для каталогов размер 54х15х6[см.] с 

крышкой [и] стер[жнем] 25 шт. по 300 р. ящик, 

вмещ[ает] 1000 карт. 

 7500 

18. Ящики для стат[истических] книг – 2 шт.  1200 

19. Отопление /помещение содерж[ит] 3 топки по 

¼ сажень по 8000 р. саж. – 4 ½ сажень 
 36000 

20. Освещение 5 лампочек по 150 р. [помилка у 

розрахунках] 
 9000 

21. Хозяйственные расходы по 1000 р.  12000 

22. Канц[елярские] расходы 4 стопы бум[аги] – 

4800 р., 2 коробки перьев – 2000 р., 3 деревянных 

карандаша – 360 р., 3 деревянных химических 

карандаша 600 р., 10 шт. резинок 500 р.,20 листов 

простой бумаги – 400 р., 2 бут. чернил 500 

 9260 

  211900 

Итого на содержание Центральной библиотеки  340096 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 593, оп. 1, спр. 205, арк. 1, 39. 

 

 

№ 42 

З протоколу Загальних зборів бібліотекарів м. Чернігова, на яких  

переглядалися Правила користування книгами 

у Центральній міській бібліотеці 

24 травня 1921 р. 
 

Присутствуют: тт. Мацуев, Сербинович, Бакуринская, Диаконенко, Шереметова, 

Кузавлева, Гозеннуд, Рабинович, Волкова, Голяко, Глинская, Стефановская, Каманин. 

 

Председательствует т. Мацуев. 

Секретарствует т. Гозеннуд. 

 

Повестка дня: 

 

1. Пересмотр Правил пользования книгами в Центральной городской библиотеке. 

2. Текущие дела. 
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Слушали:  Постановили: 

Примечание второго пункта 

правил 
I. 

Ввиду того, что работа в Библиотеке почти 

прекратилась благодаря ограничениям в выдаче книг, 

а читальный посещается очень слабо Общее собрание 

библиотекарей г. Чернигова постановило выдавать на 

дом все книги за исключением справочников и 

наиболее ценных изданий. Поручив Комиссии 

пересмотреть все ценные книги, и так как Библиотека 

переводится в настоящее время в десятичную систему, 

выдавать на дом все книги, кроме того отдела, в 

котором производится сейчас работа 

   

О текущих делах: о 

библиотечных курсах 
II. 

Принять план библиотечных курсов, выработанный 

советом библиотекарей, приступить к переговорам с 

лекторами, подыскать помещение для курсов. 

Заведывание курсами поручить библиотечному 

[нерозбірливо], хозяйственно-экономические заботы 

возложить на т. [нерозбірливо] <...> 

 

Председатель общего собрания (підпис) 

Секретарь 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–593, оп. 1, спр. 337, арк. 44–44 зв. 

 

№ 43 

Доповідь завідувача підвідділу Губполітосвіти С. Устименка 

про створення Чернігівської губернської (академічної, центральної) бібліотеки 

23 липня 1921 р. 

 

Питання про організацію Губернської бібліотеки в Чернігові, академічного характеру, 

але загально-приступної, набуває все більшої гостроти. Життя вимагає величезного числа 

нових культурних робітників, а школи й тимчасові курси не в силі задовольнити цієї 

потреби, та вони й самі за браком відповідних кадрів кваліфікованих професорів і лекторів 

не можуть правильно функціонувати. Єдиний вихід з цього становища – інститут 

самопідготовки – велика наукова бібліотека. 

В Чернігові ж є до цього часу тільки одна більша загально-приступна Бібліотека – 

був[ша] Городська, в котрій є багато цінного, але в котрій ніколи нічого не можна добути, бо 

вона ніколи не була правильно організованою, повною, а крім того за багато років знищена 

«зачитуванням» книжок і не поповнялась. А між тим в однім Чернігові, не кажучи вже про 

повіти, є величезні запаси книжок, і можна було б із цих ресурсів утворити Бібліотеку, 

котрою могло б похвалитись велике університетське місто. Тому, що відсутність 

помешкання для Бібліотеки до цього часу не давала можливості зразу приступити до такої 

роботи в великому масштабі, слід би розгортати роботи почавши з невеликої ячейки. 

Нинішнє помешкання був[шої] Городської бібліотеки при поширенні на нижній поверх, за 

кошти майстерень, які там містяться, могло б надовго задовольнити потребу, а й один 

верхній поверх задовольнть її в деякій мірі. Для цього слід лишень помістити фонд 

Бібліотеки й архів при ній поки що в інше помешкання, а в нинішнім тримати лишень саму 

Бібліотеку, її розгорнену частину. 

На перших кроках при організації Бібліотеки бажано, щоб колегія Губнаросвіти 

прийняла такі постанови: 

1. Утворити в Чернігові Губернську (академічну та центральну) бібліотеку. 
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2. Бібліотека мусить бути інститутом самоосвіти культробітників, і для цього може 

закладати по постанові колегії Губнаросвіти помічні установи: університет заочного 

навчання, різні комісії для рекомендації книжок, аудиторії для читання лекцій, виставки 

книжок і т. п. 

3. Всі книжки Бібліотека повинна діставати в 3-х примірниках. Один примірник ні в 

якому разі не видавати нікому з помешкання Бібліотеки, ним можна користуватись тільки в 

кабінеті для занять (читальні). Другий, третій примірники видаються міським читачам для 

користування вдома і можуть посилатися в Бібліотеки повітових міст в тимчасове 

користування. 

4. Для охорони Бібліотеки від «зачитування» обмежити бібліотечним правилом коло 

читачів, які мають право користуватись бібліотечними книжками вдома. 

5. До знайдення цілком відповідного помешкання, віддати під Губернську бібліотеку 

помешкання був[шої] Городської бібліотеки, а саму Бібліотеку повернути в фонд 

Губернської бібліотеки. 

6. Губвидат передає в фонд Губернської бібліотеки по 3 примірники всіх книжок, які є 

тепер на його складах (в тім числі б[увшому] складі Губполітосвіти й книжній базі 

уполітосвіти). В дальнішім Губвидат дає 3 примірники кожної з книжок, які одержує в своє 

розпорядження (на свої склади). 

7. Поповняти Губернську бібліотеку з інших бібліотек Губнаросвіти як в Чернігові, так 

і на повітах, забираючи з них книжки по списках, складених зав[ідувачем] Губернською 

бібліотекою і затверджених відповідним [нерозбірливо] (Губполітосвітою, соцвосом) або 

завгубнаросвітою. 

8. В Губернській бібліотеці мусить бути заведена міжнародна десятична класифікація і 

по можливості найкраще технічне обладнання. 

9. Правила користування Бібліотекою і внутрішнього ладу виробляються радою 

бібліотекарів Губернської бібліотеки й затверджуються колегією Губнаросвіти. 

10. Тимчасові штати Бібліотеки такі: 

• завідувач Бібліотеки – 1; 

• його заступник – 1; 

• бібліотекарів – 3; 

• молодших бібліотекарів (помічник) – 2; 

• сторож – 1. 

Штат заповнюється в міру потреби і можливості. Для тимчасової роботи може бути 

запрошено до 15 практикантів за платної умови. 

11. Завідувач Губернською бібліотекою призначається колегією Губнаросвіти. 

12. Штати й утримання Губернської бібліотеки йдуть по обрахунках Губполітосвіти. 

 

23/VII – 1921 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–593, оп. 1, спр. 729, арк. 17–20. 

 

№ 44 

Витяг з протоколу засідання колегії Губполітосвіти, 

на якому розглядалося питання про організацію Центральної бібліотеки 

26 липня 1921 р. 

 

Присутствовали: тт. Дорофеев, Липецкий, Мусницкий, Устименко, Григоренко, 

Сименов (от Погуба), Горин (представитель Главполитпросвета), Туровская. 

 

Председатель т. Дорофеев 

Секретарь Туровская 

Начало в 9 ч. 
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Повестка дня: 1) Об организации п/отдела губсовпартикома 

2) О курсах политпросвет работы 

3) Об организации Центральной библиотеки 

 

Слушали: Постановили: 

3. <...>Докладную записку т. Устименко об 

организации Центральной библиотеки в 

г. Чернигове: в сущности в городе Библиотеки 

настоящей полной нет. Книги бывшей Городской 

библиотеки зачитаны, между тем в городе есть 

книжные запасы (как библиотека Милорадовича, 

Дух[овной] семинарии и т.д.). Чувствуется же 

большая необходимость в книгах. Помещение 

бывшей Городской библиотеки можно 

использовать для Центральной библиотеки, т[ак] 

к[ак] оно в центре города находится. В 

Центральную библиотеку перевести книги из 

книжного склада и Губполипросветовских 

библиотек, где они лежат лишним балластом. 

Следует придать этой Центральной библиотеке 

губернский характер, книги иметь в нескольких 

экземплярах, чтобы снабжать ими уезды. На дом 

выдаются только книги научного характера. 

Архив перевести в другое помещение. Т. 

Григоренко – не согласен с такой постановкой 

вопроса об организации Центральной 

библиотеки. Центральная библиотека должна 

обслуживать широкие массы, а не иметь 

характер узколекторский. 

3. Принципиально считать организацию 

Центральной библиотеки необходимой, 

и очередным делом Губполитпросвета 

поручить бибсекции в недельный срок 

вместе с заведующими Книжной 

палатой при Губиздате дальнейшую 

разработку плана организации 

Центральной библиотеки, которая 

должна быть общедоступной. <...> 

 

Председатель (подпись) 

Замзавгубполитпросветом (подпись) 

Секретарь (подпись) 

С подлинным верно: секретарь (подпись) 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–593, оп. 1, спр. 686, арк. 46–47. 

 

№ 45 

Доповідна записки завідувача бібліотечної секції Губполітосвіти П. Рослякова 

про переведення Громадської бібліотеки у будинок Алферова по вул. Богоявленській 

12 жовтня 1921 р. 
 

Доношу, что перевод Общественной библиотеки до сего времени тормозится 

жилотделом. 

Им был выдан ордер на дом Алферова по Богоявленской ул. Помещение довольно 

сносное и подходящее для Библиотеки, но в нем до сего время живут жильцы. 

Придя 11/X для выдворения жильцов, мне заявили, что на этот дом жилотделом выдано 

несколько ордеров. Когда я обратился в жилотдел, то мне заявили, что этого дома мы Вам не 

дадим и под Библиотеку отведем магазинное помещение, мотивируя это тем, что жилых 

помещений не хватает для жителей совершенно, не зная какое значение представляет в 
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настоящее время Библиотека, представляя ее в виде книжной лавочки, тем более такую 

Библиотеку как общегородская, которую необходимо сделать научно показательной. 

Да, кстати, и мотивировка жилотдела неправильна, ведь магазинных помещений, 

насколько мне известно, не хватает для сбора продналога. 

На основании всего выше изложенного прошу дать этому делу законный ход. 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 593, оп. 1, спр. 337, арк. 69. 

 

№ 46 

Витяг з протоколу № 24 засідання колегії Чернігівської  губполітосвіти 

22 жовтня 1921 р. 

<...> 5.Слушали: О приобретении книг для центральной библиотеки. 

Постановили: Разрешить приобретать книги по вольным ценам, уполномочив на это 

библиотекаршу т. Мамонтову. Выдать первый аванс на приобретение книг в размере 500000 

руб. из кредитов на библиотеку.Список приобретенных книг на заключение представлять  

т. Завгубполитпросветом, и его же отсутствие т. Дубровскому, завед. Научпропом. <...> 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 593, оп. 1, спр.685, арк.20. 
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№ 48 

Інструкція про перехід бібліотек на самоокупність, 

затверджена колегією Губполітосвіти 

22 лютого 1922 р. 

 
В целях осуществления самоокупаемости библиотек в Чернигове с 1-го марта, а по 

губернии не позже 1-го апреля осуществить следующим образом: 
1) Во всех библиотеках политпросветов ввести плату в размере 50 коп. зол[отом] в 

месяц по официальному курсу рубля за 1 абонемент; залог с 1  абонемента определяется   в   
1 руб. зол[отом] штраф за один просроченный день с 1-й книги в 2 коп. зол[отом] 

Примечание: За особо ценные книги взымается дополнительный залог по усмотрению 
зав. библиотекой. 

2) Для красноармейцев пользование 1-м абонементом бесплатное, штраф обязателен, 
вместо залога может быть формальное поручительство военкома части. 

3) Для членов профсоюзов плата за пользование определяется 50% общегражданской; 
залог и штраф остаются в том же размере. 

4) Возврату залоги подлежат в том же самом номинальном размере, в каком они 
поступили. 

5) Указанная норма платности однообразная для сельского и городского селений. 
6) Пользование разовое определяется в 2 коп. зол[отом] с 1 книги. 
7) Пользование читальней при библиотеке (книгами и газетами) бесплатное. 
8) За порчу или утерю книг с подписчика взыскивается ее действительная стоимость 

(16 коп. с печатного листа, 15 коп. переплет, стоимость мелкой порчи определяется зав. 
библиотекой безапеляционно); в случае отказа уплатить подписчик теряет внесенный залог и 
лишается до следующего права пользоваться книгами данной библиотеки. 

9) Уполитпросветам предоставляется право изменять норму платности в пределах 
своего уезда, однако для увеличения ее сравнительно с указанной выше требуется особое 
разрешение Губполитпросвета. 

10) Деньги принимаются и выдаются лицом, заведующим библиотекой по 
квитанционным книжкам и распискам, сдаются через бухгалтерию Политпросвета на особый 
текущий библиотечный счет, с которого по мере надобности выдаются по резолюции 
заведующего Политпросветом с ведома сотрудника Политпросвета, руководящего 
библиотечным делом. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Сверх этого предлагается Уполитпросветам принять к сведению и исполнению 
следующее: 

1) Поскольку библиотеки имеющие менее 3000 томов будут безусловно убыточны даже 
при минимальном штате (заведующий и сторож), предлагается по возможности сдавать 
таковые предприятиям в аренду, согласно циркулярного письма №1 (о хатах читальнях). 

2) Составить и представить в Губполитпросвет к 15 апреля этого года приходно-
расходную смету по библиотекам вашего уезда. 

Распоряжение должно быть заслушано в коллегиях политпросветов и безоговорочно в 
кратчайший срок проведено в жизнь. 

Ответственность за исполнение возлагается не только на лицо, руководящее 
библиотечным делом по уезду, но и на заведующего Уполитпросветом. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

В детской библиотеке плата определяется в 20 коп. зол[отом] по курсу в месяц; залог в 
50 коп. за 1 абонемент; штраф за просроченный день по неуважительной причине – 1 коп. 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–593, оп. 1, спр. 650, арк. 45. 
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№ 49 

Наказ по Губполітосвіті 

про скорочення штатів бібліотечних установ 

12 січня 1922 р. 

 
§1 

Штат Центральной библиотеки сократить до 5 человек (заведующий Библиотекой – 1, 
помощник заведующего – 1, библиотекарей – 2 и сторож – 1). 

Штаты Библиотеки-базы оставить без сокращения: заведующий Библиотекой, 
помощник и 2 библиотекаря. 

Персональное увольнение сотрудников, долженствующих быть уволенными из-за 
сокращения штатов, произвести коллективу библиотечных служащих. <...> 
 

С подлинным верно: 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 593, оп.1, спр. 652, арк. 6. 

 
№ 50 

Витяг з протоколу зібрання бібліотечних працівників, 

на якому була розглянута пропозиція про присвоєння Міській бібліотеці 

ім'я В. Г. Короленка 

24 січня 1922 р. 

 
Присутствуют: Сербинович, Садовская, Диаконенко, Шереметова, Новик, Швидченко, 

Лейпина, Могилевская, Щеспакалцев, Меланченко, Воронина, Смирнова, Голяко, Идлис, 
Богушевич, Слиагко, Мамонтова, Малевич. 
 

Председатель т. Сербинович 
Секретарь т. Мамонтова 

 
 Слушали: Постановили: 

3. 
<…> Предложить т. Сербинович почтить память 
Короленка 

Предложение единогласно 
принято и избрано комиссию 
по устройству вечера в 
составе: тт. Сербинович, 
Мамантовой, Новик и 
Ворониной. 

4. 
Назвать Городскую центральную библиотеку 
именем Короленка. <...> 

 

 
Председатель (подпись) 
Секретарь (подпись) 

 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 593, оп. 1, спр. 692, арк. 88. 

 
№ 51 

Клопотання бібліотечних працівників до Губполітосвіти  

щодо надання Центральній бібліотейі імені В. Г. Короленка 

25 січня 1922 р. 

 
Коллектив библиотечных работников в заседании 24 января, обсуждая вопрос о 

чествовании памяти писателя Короленко, единогласно постановил: 
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1) просить Губполитпросвет назвать одну из библиотек г. Чернигова именем 
В. Г. Короленка. Принимая во внимание, что Городская центральная библиотека является 
единственной в городе по составу и количеству книг, коллектив единогласно признал за ней 
право называться именем Короленко; 

2) так как покойный писатель принимал живое участие в помощи голодающим, 
коллектив постановил почтить его память устройством вечера, сбор с которого должен 
поступить на голодающих. Причем ввиду того, что Центральная библиотека не может быть 
сейчас открыта за отсутствием средств, коллектив постановил 25% сбора с вечера 
употребить на нужды Библиотеки. 

Сообщая о постановлении Собрания, коллектив библиотечных работников просит 
Губполитпросвет: 

1) назвать Центральную библиотеку именем В. Г. Короленко; 
2) разрешить устройство вечера памяти Короленка. 

 
25/I – 1922 г. 

 
Державний архів Чернігівської області, Ф.Р–593, оп.1, спр. 698, арк. 110. 

 
 

№ 52 

Витяг з протоколу засідання колегії Губполітосвіти, на якому 

було розглянуто питання про присвоєння Центральній бібліотеці імені В. Г. Короленка 

26 січня 1922 р. 

 
Присутсвовали: тт. Дорофеев, Липецкий, Боборыкин, Подровных, Шугинин, 

Дубровский, Гусницкий, Авручевский, Росляков, Фенкель и Пятигорский. 

Председатель т. Липецкий. 
Секретарь т. Воборыкин. 

 
Порядок дня 

<…> 3) Текущие дела: 
а) О наименовании Центральной библиотеки «Библиотеки им. Короленко». 
 

Слушали: Постановили: 
Отметка об 
исполнении

   
3) Текущие дела: 

а) О наименовании Центральной 
библиотеки «Библиотекой им. Короленко» 

Центральную библиотеку 
впредь именовать 
«Библиотекой имени 
Короленко». <…> 

 

   
 

С подлинным верно: (подпись) 
Секретарь (подпись) 

 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р–593, оп. 1, спр. 652, арк. 24. 
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№ 53 

Витяг з пояснювальної записки до штатів мережі політосвітзакладів (клубів і 

бібліотек), встановлених у зв’язку із затвердженням кошторису на 1923 р. 

Не пізніше 1923 р. 

 
<...> Относительно библиотек по г. Чернигову необходимо повторить то, что было 

доложено мною 2/XI т. Лыреву, что, несмотря на всю желательность слития всех библиотек 
г. Чернигова в Центральную, это в настоящий момент представляется возможным сделать 
только условно (что уже выполнено по Губ[политпросвету] от ноября №80 параграф 4), а не 
фактически по следующим соображениям: 1) нынешнее помещение Центральной 
библиотеки настолько тесно, что оно едва может вместить ее собственную наличность книг 
(до 25000 т.), так как в XI/1921 г. взамен прежнего помещения, откуда Центральная 
библиотека была выселена по требованию Губсовнархоза и Г[осударственной] 
и[сполнительной] к[омиссии], было дано помещение более светлое и чистое, но 
приблизительно на 1/3 меньше предыдущего (б[ывший] д[ом] Алферова на углу Набережной 
и Советской); 2) свозка книжного имущества и инвентаря библиотек – детской, рабоче-
красноармейской (б[ывшей] гарнизонной), инструкторско-лекторской и 2-х районных 
потребует около полумиллиарда на упаковочные и перевозочные расходы и еще более 
значительных расходов на приобретение и составление нового инвентаря, карточных 
каталогов, перенумерации, не говоря уже о неизбежной некоторой порче транспортируемого 
весьма ценного имущества: 3) поскольку в настоящее время в Центральной библиотеке, в 
силу стесненного материального положения ГУБП[олит]П[росвету] в течении 1922 г., 
удалось до сих пор после зимней перевозки ее в прошлом году востановить только восьмой 
отдел (беллетристика), то одновременное и неизбежное продолжительное закрытие 4-х 
подсобных филиалов будет равносильно оставлению на значительный срок г. Чернигова 
почти без библиотеки; 4) 2 районные библиотеки, скомбинированные в настоящее время, 
согласно указаниям ГлавП[олит]П[росвету], с районными клубами, обслуживающими 
рабочее население окраин города, решительно не могут быть изъяты из этих клубов без 
существенного ущерба для последних и без нарушения принципов Положения о единой 
комбинированной сети политпросветучреждений, предложенной для исполнения 
ГлавП[олит]П[росветом]. Наиболее благоприятным разрешением вопроса было бы 
предоставление Губполитпросвету в центре города здания, равного по емкости примерно 
зданию Губнаробраза, и ассигнования на организационные расходы 15–20 миллиардов; при 
этом нужно учесть, что, по указаниям ГлавП[олит]П[росвета], Центральная библиотека 
должна входить в состав Центрального клуба (до сих пор в Чернигове такого не имеется), 
поэтому представляется целесообразным предоставить здание, могущее вместить не только 
Центральную библиотеку, но и Центральный клуб, т. е. примерно вдвое больше 
вышеуказанного, что сопровождается значительным увеличением и организационных 
расходов. Губполитпросвет принял следующие меры к сокращению библиотечной сети по 
Чернигову: закрывает инструкторско-лекторскую библиотеку, передает по договору 
красноармейским частям рабоче-красноармейскую библиотеку и значительно (более чем 
вдвое) сократил штаты Центральной библиотеки с ее филиалами – детским отделением и 2-
мя районными при клубах. 

Основание: Приказ по ГУБП[олит]П[росвета] №78 от 16 октября. <...> 
 

Губинспектор пропаганды (подпись) 
 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р–593. оп. 1, спр. 1167, арк. 95–97. 
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№ 54 

Витяг з наказу по Губнаросвіті  

про призначення Дроздова І. С. завідувачем Чернігівської центральної бібліотеки 

29 квітня 1923 р. 
 

1. Т. Дроздов И. С. назначается зав. Черниговской центральной библиотекой с 
исполнением обязанностей Губинспектора по бибделу с 15 марта с. г. <...> 
 

Завгубнаробразом Дорофеев 
Управделами  В. Шармаркевич 
с подлинным верно: 
Секретарь (подпись) 
 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 593, оп. 1, спр. 1140, арк. 15б. 

 
 

№ 55 

Доповідна записка щодо передачі Центральної бібліотеки м. Чернігова у відання 

Чернігівської губнаросвіти з безпосереднім підпорядкуванням Губполітосвіті 

15 травня 1923 р. 

 
По поступающим с мест сведениям видно, что в библиотеках округов техника 

библиотечного дела поставлена весьма слабо. Политпросветработа часто понимается 
превратно. Такое положение дела объясняется неумением взяться за дело. Из центра 
(Губполитпросвета) будут даны соответствующие инструкции и разъяснения, будут 
высылаться разного рода информационный материал. Меры в этом направлении уже 
принимаются (выработано и разослано по округам положение о принципах и тезисах 
политпросветработы библиотек, рассылается Положение об организации на местах 
объединенных советов библиотекарей, методической разработкой вопросов библиотечного 
дела займется соорганизованный в Чернигове объединенный совет библиотекарей, может 
быть, удастся кое-какой информационный материал получить из Главполитпросвета), но 
«verba docent, exempla trahunt»[слова наставляють, приклади ведуть]. Необходимо здесь, в 
Чернигове на деле применить все достижения в библиотечном деле. Необходимо создать 
показательное учреждение, которое стало бы средоточием и рассадником культурной работы 
библиотечной для губернии. Таким учреждением может и должна стать Центральная 
библиотека Чернигова. Но это возможно осуществить только тогда, когда Центральная 
библиотека будет находиться непосредственно в ведении Губполитпросвета. 

Посему прошу передать Центральную библиотеку в непосредсвенное ведение 
Губполитпросвета и отпустить нужные для ее содержания средства. 

 
15/V – 1923 г. 
 
Инспектор по бибделу (подпись) 
 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р–593, оп. 1, спр. 1183, арк. 133. 
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№ 56 

Витяг з наказу по Чернігівській губнаросвіті 

про штатний розклад Центральної губернської бібліотеки 

13 жовтня 1923 р. 

 
§1. 

Ввиду сокращения штатов по подведомственным учреждениям, штат Центральной 
губернской библиотеки установить в четыре человека, а именно: заведующий, помощник 
заведующего, библиотекарь и уборщица. 

В должности заведующего библиотекой оставить т. Дроздова И. С., должности его 
помощника – т. Садовскую М. Я., в должности библиотекаря т. Диаконенко Н. Н. и в 
должности уборщицы – т. Логвиненко А. И. <...> 

 
§3. 

В штате библиотечных работников сокращенной по штату считать т. Смирнову А. Е. с 
15 октября с. г. с выдачею ей ликвидационных в размере двухнедельного заработка. <...> 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–593, оп. 1, спр. 1140, арк. 108. 

 
№ 57 

Стаття директора Чернігівської центральної бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

І. С. Дроздова «Два вогники» в газеті «Червоний стяг» 

27 березня 1927 р. 

 
У важкі роки царської бесправності два вогники горіли у старій Чернігівській 

бібліотеці й своїм промінням хоч небагато, хоч слабо, але все ж прорізали ту безпросвітню 
духовну та політичну темряву, яка важким гнітом висіла тоді над всією Росією. 

Проміння це, певна річ, було слабе, але й воно все ж говорило, що не завжди буде в 
Росії таке гниле життя. 

Перший вогник – це та духовна їжа, яку давала Бібліотека кожному чернігівцю. 
В наслідок роботи передових елементів в Чернігівській громадській бібліотеці можна 

було знайти всі кращі часописи й всі найцінніші роботи по всіх галузях знаня й особливо в 
питаннях громадсько-політико-економічних. 

Наскільки вибір книжок, часописів і газет робився в Чернігівській громадській 
бібліотеці з певним напрямком, себто з напрямком, що не подобався царській владі, 
найкраще підтверджується такою атестацією, що дали жандарми тодішній Бібліотеці: 
«вибір часописів і газет явно відтіняє характер й напрямок цієї Бібліотеки, де 
передплачуються, окрім спеціальних, видання ліберальні, як, наприклад «Мир Божий», 
«Право», «Наша жизнь» тощо. 

Але в Чернігівській громадській бібліотеці горів ще інший вогник, що вносив у глуху 
чернігівську верству політичну освіту. 

У той важкий час, коли думка була придушена, прагнення чути вільне слово було 
надзвичайне. Але це вільне слово ніде в Чернігові не лунало, окрім... окрім Загальних зборів 
членів громадської бібліотеки. 

Особливо цікаві та бурхливі Загальні збори, коли дебатувалося одне з пекучих тоді 
питань, а саме питання про надання передплатникам четвертого розряду (робітничий 
елемент і трудова інтелігенція) права участі в Загальних зборах членів Бібліотеки. 
Влада з губернатором на чолі побачила тут «політику» й почала вживати всіх можливих 
заходів, щоб це не здійснилося. 

Бажаючи, наприклад, добитися більшости в Загальних зборах, влада дала 
розпорядження своїм урядовцям записуватися до членів Бібліотеки. 

Ось так характеризувала жандармерія роботу другого вогника, що горів у Чернігівській 
бібліотеці: 
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«Членами Общего собрания, согласно Уставу Библиотеки, являются подписчики 
первых трех разрядов, в каковом составе появляются не только лица крайне вредного 
направления, но и состоящие под особым надзором полиции, как обвиняемые в 
государственных преступлениях». 

Ось яку характеристику давали жандарми тій ролі, яку відігравала тоді Чернігівська 
громадська бібліотека. Треба сказати, що тут цілком правильно виображено значення 
Чернігівської бібліотеки: Загальні збори членів останньої справді мали виховавчий в 
політичному відношенні вплив на чернігівців, що було особливо цінно в той безправний і 
безпросвітній час російського життя. 

Зрештою адміністрація не могла терпіти далі існування Громадської бібліотеки, і вона 
поспішила з'їсти її: Бібліотеку було передано у відання міста. Після цього в Бібліотеці 
перестав горіти не лише «політичний» вогник, але і «духовний» почав слабнути. 

Згадую один епізод. В колишньому Дворянському зібранні (тепер архів) були 
призначені Загальні збори членів. Зібралася величезна кількість. Збори очевидно обіцяли 
бути архинеблагодійними... До будинку Дворянського зібрання «на всякий випадок» були 
надіслані козаки. І ось, ледве почалися Загальні збори, як до зали увійшов поліцмейстер 
Гіршфельд і за наказом губернатора оголосив Збори за розпущені. 

Обурення було величезне. На стілець став соціал-демократ В. І. Дрелінг (тепер 
небіжчик) і виголосив різко революційну промову. Закінчив він її такими словами: « Не так 
треба розмовляти з адміністрацією... треба боротися зброєю... браунінг потрібний!». 

Дроздов. 
 

Дроздов І. С. Два вогники. До 50-ти річчя Чернігівської центральної бібліотеки 

ім. В. Г. Короленка // Червоний стяг. – 1927. – 27 берез. 

 
№ 58 

Стаття Г. Тессен в журналі «Библиотечная жизнь в СССР» з нагоди 50-річчя 

Чернігівської центральної бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

Травень 1927 р. 

 
Одна из старейших библиотек Украины – Черниговская центральная библиотека 

им. Короленко (бывш[ая] Общественная библиотека) в конце марта с. г. отпраздновала свой 
пятидесятилетний юбилей. 

Нужно сказать, что возникшие в то время в России библиотеки делились на два типа: 
1. Публичные, которые основывались и содержались каким-либо учреждением, городом или 
земством. 2. Общественные библиотеки (к которым принадлежала и Черниговская), 
возникавшие по общественной инициативе. Первоначальной формой зарождения 
Черниговской библиотеки явилась газетная читальня, организованная в 1877 году наиболее 
передовой частью местной интеллигенции. Происходившая в то время война на Балканском 
полуострове давала много интересного газетного материала. 

Только через год, на Общем собрании членов-учредителей читальни поднимается 
вопрос об организации при читальне библиотеки из книг, которые были пожертвованы или 
даны членами-основателями во временное пользование. Таким образом 16 февраля 1878 г. 
при читальне была открыта и Библиотека. 

Недостаточность средств, состоявших большей частью из добровольных 
пожертвований, тормозила развитие этого дела. Устраиваемые местными силами в пользу 
Библиотеки вечера давали ей значительную поддержку. Вскоре царское правительство, 
подозрительно относившееся ко всякого рода таким начинаниям, запретило устройство 
вечеров в пользу Библиотеки, тем самым сократив и без того незначительные ее рессурсы. 
Одна подписная плата не в состоянии была покрыть расходы на выписку газет и покупку 
новых книг. 

Были такие периоды, когда среди членов-учредителей раздавались голоса о закрытии 
либо читальни, либо Библиотеки. 
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Но Библиотека продолжала существовать, и к 1886 году настолько выросла и окрепла, 
что открывает фонд на постройку собственного здания. 

К 1897 году Библиотека является более-менее солидным учреждением, 
насчитывающим в своем распоряжении 4500 томов (не считая большого запаса месячных 
периодических изданий), при количестве подписчиков более 300 человек. 

В дальнейшем существовании Библиотеки можно отметить открытие детского 
отделения (правда прекратившего через 2 года свое существование по распоряжению 
черниговского губернатора), рост подписчиков за счет малоимущих (учителя, рабочие). 
Разговоры этих подписчиков на Общих собраниях Библиотеки не кажутся администрации 
города слишком либеральными, и она в ноябре 1909 г. решает закрыть Библиотеку как 
самостоятельное учреждение, передает ее в ведение Городского самоуправления, у которого 
она и оставалась по 1915 год. 

Следующий период знаменуется временным затишьем в работе Библиотеки. В 1919 
году она пополняется новыми книгами из числа реквизированных частных. В 1920 году 
Библиотека перебирается в новое помещение (Советская ул., № 31). В 1921 году в 
Библиотеке вследствие возникшего пожара погибает много ценных книг. Ремонт здания и 
приведение книг в порядок занимает много времени. Регулярно Библиотека начинает 
работать только с 1922 года. Поставленные Октябрьской революцией перед Библиотекой 
новые задачи, новые перспективы коренным образом меняют направление работы. 

В производственном плане центральное место занимает массовая работа и работа на 
селе. При Библиотеке организуется база (отправной пункт передвижек на село), 
обслуживающая, главным образом, деревенского читателя. Так, например, за прошлый год 
базою было обслужено 60 пунктов (сельбуды, и хаты-читальни). 

При Библиотеке организуется марксистский кружок, который вскоре сливается с 
кружком «Друзей книги», насчитывающим в своих рядах более 60 членов. Кружком ведется 
деятельная работа: устраиваются «вечера книги», литературные суды, ведется составление 
рецензий на современную беллетристику. (В данный момент кружок временно прекратил 
свои функции). 

Немаловажное значение придается также и массовой работе. Библиотека проводит 
среди своих читателей анкеты, путем расспросов ближе знакомится с требованиями 
читательской массы. Раз в неделю в помещении Библиотеки устраиваются лекции по общим 
вопросам литературы, доклады, посвященные современным русским писателям. Кроме того 
Библиотека путем организации у себя библиотечных курсов ведет работу по подготовке 
новых кадров бибработников для села. Кружковые занятия курсов посещаются также и 
читателями. 
          Как центральная, Библиотека объединяет вокруг себя работников других библиотек 
города (бибобъединение). 

Библиотекарь, приехавший из района, может на практике Центральной библиотеки 
ознакомиться с постановкой библиотечной техники, с составлением рекомендательных 
списков, техникой плакатов и устройством библиотечных выставок. 

Недавно при Библиотеке открылось еврейское отделение, только теперь начинающее 
развивать сою деятельность. 

Большим тормазом в работе Центральной библиотеки является отсутствие средств. Это 
не дает возможности взяться за большую плановую работу. 

В день юбилея Библиотеки был устроен торжественный вечер. Полученные от 
центральных органов и от различных библиотек Украины приветственные телегаммы были с 
шумным одобрением встречены собравшейся многочисленной аудиторией, 
свидетельствующей, кстати, о большой культурной роли Библиотеки. 
 

50-летний юбилей Черниговской центральной библиотеки им. Короленко / Г. Тессен // 

Библиотечная жизнь в СССР. – 1927. – № 5. – С. 77–79. 
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№ 59 

Стаття Левицького «Про нашу Центральну бібліотеку» в газеті «Червоний стяг»  

6 лютого 1930 р. 

 
Здавалося б, Центральна бібліотека повинна бути одним з центрів культурного життя 

міста, розсадником знання, що вона повинна відгукуватись на всі події, які відбуваються в 
нашій країні. 

Чи можемо ми сказати, що це так? На жаль, ні. Досить навести деякі цифри для 
потвердження. Всього абонементів 1085 (це в Центральній бібліотеці!) З цих 1085 є 703 учні, 
серед яких 348 віком до 16 років. 

Бібліотека швидше скидається на учнівську, ніж на бібліотеку, яка закликана 
обслуговувати головно робітників і службовців міста. Робітників серед абонентів бібліотеки 
лише 38. 

Про що кажуть ці цифри. Про чекання на самоплив, про надії на те, що читач прийде до 
книги. На наш же погляд, не тільки читач повинен шукати книгу, а й книга читача. Чи не слід 
про це подбати товаришам з Центральної бібліотеки? 

Робітники Бібліотеки, очевидно, дуже мало працюють над питаннями популяризації 
доброї книги. За 6 місяців з 01.04 до 01.10 маємо такі цифри користування книгами: 
прочитали діти книг нової російської белетристики 1031, української белетристики 1529 і за 
той самий час перекладної белетристики 2073, а авантурницької белеристики 1598, дитячої ж 
літератури 216. Бібліотека зовсім не бере до уваги, що коли їй не під силу охопити більше 
дорослих. то хоч дитячої та юнацької літератури треба було придбати більше. 

Бібліотека зовсім не популяризує пролетарських письменників. не проводить масової 
роботи. Хіба можна вважати за масову роботу організацію виставки в самій Бібліотеці. Це не 
масова робота. Чи організувала Бібліотека хоч один диспут на підприємстві, в клубі? Знаємо 
тільки, що в недалекому минулому влаштовували невеликі збори, де питання літератури 
трактували не з нашого погляду. Збори ці були дуже нечисельні, на них бували якісь дами й 
групи «золотої молоді». Те, що Бібліотека не відгукується на вимоги життя, можна довести хоча 
б на такому прикладі: технічної літератури прочитано читачами лише кілька десятків книг. 

Робітникам самої Бібліотеки, організаціям, що відають своєю справою, радянській 
громадськості слід подумати про корінну реорганізацію роботи Центральної бібліотеки, 
наблизити її до мас, перетворити на справді культурний центр, що допомагав би нам 
популяризувати й поширювати пролетарську літературу, потрібні нам знання, сприяв би 
піднесенню культурного рівня трудящих. 

Левицький. 
 

Левицький. Про нашу Центральну бібліотеку // Червоний стяг. – 1930. – 6 лют. 

 
№ 60 

Замітка «За поліпшення стану Центральної бібліотеки» у газеті «Червоний стяг» 

28 квітня 1930 р. 

 
Чернігівська центральна бібліотека перебуває в дуже поганих умовах. 
Приміщення Бібліотеки неприпустимо мале. Бібліотечний архів, що має певну 

історичну цінність, довелося всупереч всьому вмістити у приміщення вбиральні, загрузивши 
останню зверху донизу книжками. 

Читалка своєю площею може вмістити максимум 12–15 чоловік. Це перше, що 
кидається у вічі, не кажучи вже про самі умови роботи. 

Питання про поліпшення стану Центральної бібліотеки не раз ставилося на порядку 
денному багатьох наших радянських і громадських організацій, але ж до цього часу питання 
ще далеко від розв’язання. 

Таке неприпустимо байдуже ставлення наших організацій призводить до повного 
відриву Бібліотеки від трудящої людності. 



206 

 

Відповідним організаціям треба, не гаючи часу, поставити на порядок денний питання 
про практичне (не паперове!) поліпшення стану Бібліотеки, надання їй відповідного 
приміщення тощо. 

За поліпшення стану Центральної бібліотеки // Червоний стяг. – 1930. – 28 квіт. 

 
№ 61 

Обвинувачувальний висновок у справі директора 

Чернігівської центральної бібліотеки ім. В. Г. Короленка Дроздова І. С. 

Не пізніше березня 1931 р. 

 
По делу № 512 по обвинению гр. ДРОЗДОВА 
Ивана Семеновича по ст. 54-10 УК УССР 

 
В Черниговское райотделение ГПУ поступили сведения о том, что гр[ажданин] 

Дроздов Иван Семенович, будучи антисовнастроен, систематически ведет агитацию в кругу 
знакомых и своих сослуживцев против Сов[етской] власти, проводимых ею мероприятий. 
Произведенным по настоящему делу следствием установлено, что гр[ажданин] Дроздов И. С. 
происходит из с[ела] Ловин, Добрянского района, где до революции отец его, Дроздов 
Семен, служил управляющим в экономии крупного помещика Писарева, брат его Дроздов 
Александр был офицером старой армии и во время революции бежал за границу. 

Окончив гимназию и Киевский университет, гр[ажданин] Дроздов Иван Семенович в 
1917 г. поступает в партию эс-эров и только лишь 21-го сентября 1927 года подал заявление 
через местную газету «Червоный стяг» о выходе своем из указанной партии (д.ф.л[ичное] 
д[ело] [№] 9). 

В 1923 г. Дроздов, еще не порвавший связь с партией эс-эров, поступает на должность 
зав[едующего] Черниговской центральной библиотекой имени Короленко, в каковой 
должности состоял вплоть до ареста 12-го февраля сего года. 

Допрошенная по настоящему делу в качестве свидетельницы 
гр. Корочевская Е. В. показала, что в 1925–26 г. при указанной Библиотеке существовал 
кружок под названием «Друзей книги», во главе которого состоял Гордон Вениамин 
(расстрелянный в 1928 г. за к[онтр]р[еволюционную деятельность]). Дроздов в то время 
состоял в близких отношениях с упомянутым Гордоном, а также со служившей в той же 
библиотеке гр[ажданкой] Садовской М. Н. (последняя в настоящее время арестована по 
материалам КРО). С означенными лицами Дроздов находился в самой тесной связи и 
постоянно вел с ними по вечерам секретное совещание, для чего постоянно запирал свой 
кабинет и вообще старался уединиться от остальных служащих Библиотеки, причем во время 
проведения дискуссии на литературные темы Дроздов всегда отстаивал реакционную точку 
зрения Гордона и Садовской на литературу, выразившуюся в том, что пролетарская 
литература не может отражать современную действительность, так как творчество свободно 
и не может быть стеснено. Также, когда в 1927 г[ражданин] Гордон уехал в Ленинград, то 
Дроздов, вместе с Садовской все время поддерживал с ним письменную связь (л[ичные]д[ела 
[№№]]12 и 13). 

Также, следствием установлено, что гр[ажданин] Дроздов всегда выступал против 
массовой работы, выразившейся в недопуске стенгазеты, зажим самокритики, а также отдал 
распоряжение о невыдаче книг пенсионерам, инвалидам и др[угие], причем старался 
поменьше выдавать книг рабочим-читателям (л[ичное]д[ело] [№] 15). 

Допрошенный по настоящему делу гр[ажданин] Дроздов И. С. виновным себя не 
признал в антисовагитации и пояснил, что хотя и состоял в партии эс-эров до 1927г., но 
никакой политической работы не проводил. 

На основании вышеизложенного гр[ажданин] Дроздов Иван Семенович, рождения 1892 
года, происходит из мещан с. Ловин, Добрянского района, до революции отец его служил 
управляющим экономии бывшего помещика Писарева, образование высшее, женат, 
беспартийный, не судился, подданства УССР, вполне изобличается в том, что  состоя  с 
1923  г. по февраль 1931 г. зав[едующий] Черниговской центральной библиотеки имени 
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Короленко, имел тесную связь с к[онтр]р[еволюционным] элементом и проводил 
антисовработу, выразившуюся в недопуске массовой работы, невыпуске стенгазеты, зажиме 
самокритики, а также в невыдаче книг рабочим читателям, т.е. в преступлении, 
предусмотренном ст. 54-10 УК УССР, что Дроздов в настоящее время является опасным 
элементом, как бывший эс-эр, а потому: 

П О Л А Г А Л   Б Ы : 
Настоящее дело направить в Особое Совещание при Коллегии ГПУ УССР с 

ходатайством о применении к гр[ажданину] Дроздову Ивану Семеновичу меру соц[иальной] 
защиты – заключение в концлагерь сроком на 5 лет. 

СПРАВКА: Вещдоков по делу нет. 
Обвиняемый Дроздов Иван Семенович содержится под стражей в Черниговском 

ДОПРе и с сего числа перечисляется содержанием за Киевским Оперсектором ГПУ. 
 

П/уполномоченого СПО    /Раевский/ 
«С О Г Л А С Е Н»: 
Уполномоченный СПО    /Медведев/ 
«У Т В Е Р Ж Д А Ю»: 
Нач. 007 и Р/О ГПУ     /Ходос/ 

 

[нерозбірливо] 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 8840, оп. 3, спр. 2441, арк. 19–21. 
 

№ 62 

Постанова про припинення слідчої справи по звинуваченню Дроздова І. С. 

в антирадянській діяльності  

23 липня 1931 р. 
 

1931 г. июля 23-го дня, я Уполномоченный СПО Киевского Оперсектора Соколов, 
рассмотрев следдело № 512 по обвинению Дроздова Ивана Семеновича в действиях, 
предусмотренных ст. 54-10 УК УССР 
 

Н А Ш Е Л : 
что в следделе № 512 не имеется достаточно материала для привлечения обв[иняемого] 
Дроздова Ивана Семеновича к судебной ответственности, а посему 
 

П О С Т А Н О В И Л : 
Следдело № 512 по обвинению Дроздова Ивана Семеновича направить Киевскому 

межрайонному прокурору на ПРЕКРАЩЕНИЕ. 
Находящегося в Черниговском ДОПРе Дроздова Ивана Семеновича из-под стражи 

ОСВОБОДИТЬ. 
 

Уполномоченный СПО     /Соколов/ 
НАЧ СПО КОС ГПУ УССР     /Чердак/ 
НАЧ КОС ГПУ УССР     /Иванов/ 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 8840, оп. 3, спр. 2441, арк. 22. 
 

№ 63 

Стаття С. Рогана «Бібліотека ім. Короленка потребує негайної допомоги» у газеті 

«Більшовик» 

16 листопада 1933 р. 

 
На одній поличці великої Бібліотеки мирно сусідують твори Герцена, «Солом’яний 

дим» П. Панча і Біблія. Над ним напис: «Виключна література». Де це сталося таке 
виняткове неподобство? – В бібліотеці ім. Короленка. 
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Чернігівська державна бібліотека ім. Короленка – чи не найбільша по області – має 
щось із 80 тис. книжок. Довгі полиці в кожній кімнаті поставлені так, що між ними ледве 
пройде людина, захаращені книгами; їх повно внизу, вгорі, просто далі в купах, навіть у 
кухні і в сараї. 

І зразу спадає в очі кожному, що багатоцінні фонди Бібліотеки в жахливому безладі. 
Насамперед, добра половина всіх книжок нерозібрана, лежить запліснявілою, закуреною 
масою понад півтора роки. Обліку цих книжок нема, й невідомо, що то за твори, яка їхня 
соціальна вартість і в якому вони стані тощо. 

Надто багато в Бібліотеці, т[ак] зв[аної], «макулатури». Та актів приймальних на її 
нема, і теж невідомо, що це за книжки. Серед них може бути і багато цінних, але треба 
принаймні трьох добрих робітників на три місяці роботи, щоб розібрати цю макулатурну 
заваль. 

Відділи Бібліотеки, що з них користується читач, упорядковано злочинно-неохайно. 
В «робітничому ядрі» серед книжок з критики для масового читача стоять такі шкідливі як 
«Русская литература и социализм» Сакулина, збірник «Шевченко», де головний автор 
С. Єфремов, нацдемівська книжка Лавріненка про Чумака, твори Ніковського тощо. 

У відділі «Історія рев[олюційного] руху» мирно «співживуть» твори історика-
марксиста М. Покровського і «Русская история» Ключевського. Відділ цей зовсім 
невпорядкований, бібліотекар зве його навіть відділом «виключених», але книжки з нього 
вільно дає. 

Зате серед «виключених» книжок опинилися такі, як некрасовський «Современник», 
твори Герцена і навіть «Солом’яний дим» Петра Панча. 

Щодня Бібліотека ім. Короленка пропускає щось із 200 одвідувачів. Досить добре 
устатковану і забезпечену літературою читальню одвідує  15-20 чоловік. 

Ніякої масової роботи з читачем не проводиться. Окремі спроби колективу 
співробітників Бібліотеки почати масову роботу, не очолені керівництвом,  провалюються. 
Завідує Бібліотекою Григоренко. Він має одночасно посаду ще й у Вукоопкнизі, до 
Бібліотеки тижнями не заходить і крізь пальці дивиться на безладдя в ній. Характеризувати 
його «роботу» може такий факт: надіславши півтора роки тому на села Чернігів[ського] 
району 28 великих пересувок, він і досі не потурбувався повернути їх, не знає, де ці 
пересувки, в якому вони стані. Пересувки безперечно пропали. 

Бібліотека ім. Короленка без керівництва. Вона не чинник комуністичного виховання 
мас, а апарат, що механічно видає і приймає книжки. Приміщення її занадно тісне для 
правильного розташування книжкових фондів. Паливом вона не забезпечена. На поповнення 
книжкових фондів приділено лише 7 тис. крб. Фонди всі через невпорядкованість фактично 
закриті для читача. Масового робітничого читача, масової роботи Бібліотека ім. Короленка 
не має. Все це в наш час бурхливого зростання культурних потреб трудящого – злочин. 
У цьому злочині винні насамперед Григоренко і міськнаросвіта, що спустивши з своєї уваги 
Бібліотеку, потурає неподобній її «роботі». 

Бібліотека ім. Короленка повинна стати обласною. Це в майбутньому. Поки що ж вона 
вимагає негайної допомоги, щоб стати популярною масовою Бібліотекою міською, 
справжнім вогнищем соціалістичної культури. 
 

Роган С. Бібліотека ім. Короленка потребує негайної допомоги // Більшовик. – 1933. – 

№ 257. – 16 лист.  

№ 64 

Наказ наркома освіти УСРР В. Затонського «Про утворення державних обласних 

бібліотек»  

 

1 грудня 1933 р. 

 
Для поліпшення обслуговування книгою працівників обласних державних установ, 

партійних і професійних організацій, науково-дослідчих і учбових закладів, а також 
радянського, партійного та професійного активу районних організацій і зокрема працівників 
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політвідділів МТС та радгоспів, для зміцнення бібліотечної справи в галузях, 
консультаційно-довідкової, самоосвітної й інструктивно-методичної роботи бібліотек  

н а к а з у ю: 
1) Утворити з 1/I –34 року в усіх областях Державні обласні бібліотеки. Для цього надати 

функції обласної бібліотеки  Державній бібліотеці Харкова та перетворити на обласні Дніпро-
петровську, Київську, Вінницьку, Одеську, Сталінську й Чернігівську державні міські бібліотеки. 

2) Всім ОблВНО забезпечити утримання своєї Державної обласної бібліотеки за 
рахунок обласного бюджету. 

3) Українській Книжковій Палаті забезпечити Державним обласним бібліотекам 
одержання обов’язкового примірника книжкової продукції УСРР. 

4) Бібліотечному управлінню протягом 3 днів розробити та подати на затвердження 
положення про Обласну бібліотеку. 
 

Народний комісар освіти УСРР  В. Затонський 
 

Директиви про бібліотечну справу : збірка офіційних документів / Бібліотечне 

управління НК Освіти УСРР, Український н.-д. інститут книгознавства. – Київ : УНІК, 

1935. – С. 68. 

 
№ 65 

Зі статті Златокрилова «Стан бібсправи на Чернігівщині» 

у журналі «Бібліотека у соціалістичному будівництві» 

Лютий 1934 р. 

 
До останнього часу бібліотеки в Чернігівській області знаходились в незадовільному 

стані. Зараз робота заворушилась по всій області, утворено багато бригад, які обстежують 
бібліотеки. Внаслідок відсутності більшовицької пильності класово-ворожі елементи 
пролізли до бібліотек. Питання кадрів, особливо для Чернігівської області, набрало 
особливої гостроти, тому що справою підготовки кадрів для областей раніше ніхто не 
займався, кадрів не вистачає, а наявні не цілком відповідають сучасним завданням. Треба 
домогтися, щоб бібліотекар навчився би працювати з книжкою і читачем, опанував техніку 
бібліотечної справи. Коротко кажучи, треба, щоб бібліотекар був політично розвиненим та 
міг би поставити роботу так, щоб вона дійсно відповідала рівню тих завдань, які зараз 
поставлені партією та урядом. 

Наведемо декілька прикладів найганебнішої роботи декількох бібліотек як в самому 
Чернігові, так і по районам. 

Зав[ідувач] Центральної бібліотеки в Чернігові Григоренко (як це виявила комісія, що 
обстежувала цю бібліотеку) – п’яниця, ледар, дуже часто приходив до бібліотеки п’яним. 

Це викликало серед читачів обурення. Характерно те, що Григоренко до останнього 
часу вважався за кращого «фахівця» бібліотечної справи, він керував не тільки Центральною 
бібліотекою ім. Короленка, але разом з тим займав посаду референта Вукопкниги, йому ж 
доручалось керування бібліотечними курсами, тобто виховування нових бібліотечних 
кадрів. <...> 

Справа на місцях – в більшовицьких кадрах. 
Поруч з питанням про бібкадри не менш важливе значення мають книжкові фонди в 

бібліотеках. В трьох перших бібліотеках, про яких мова була раніш, фонди бібліотеки 
складаються переважно зі старої літератури. Треба утворити висококваліфіковані комісії для 
перевірки наявних фондів бібліотек, які, керуючись вказівками НКО, провадили б 
систематично роботу в цій галузі. 

Треба підняти бібліотеку і біброботу на рівень тих вимог і тих завдань, які поставлені 
перед нею трудящими масами, партією та урядом. 

 
Златокрилов. Стан бібсправи на Чернігівщині // Бібліотека у соціалістичному 

будівництві. – 1934. – № 2. – С. 39–41. 
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№ 66 

Стаття А. Федінченко 

«Перебудували систематичний каталог» у журналі «Соціалістична культура» 

Березень 1939 р. 
 

Чернігівська обласна бібліотека ім. Короленка вступила в 1939 рік з високими 
показниками. Особливо яскраві ці показники в комплектуванні бібліотеки новою 
літературою. 

До революції Бібліотека закупала протягом року 400–500 книжок. А минулого року 
Бібліотека збільшила свої фонди на 16850 томів. Це переважно твори класиків марксизму-
ленінізму, твори радянських письменників і класиків світової літератури в нових виданнях. 
Значні досягнення Бібліотека має в побудові систематичного каталогу, який є основним 
знаряддям просування літератури в маси. Бібліотека докорінно перебудувала свій 
систематичний каталог, змінила застарілі назви розділів і підрозділів, поповнила каталог 
аналітичними картками на твори Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна. 

Раніше у кожному розділі або підрозділі стояло 200–1000 каталожних карток, що 
утруднювало користування каталогом; в новому каталозі кожний підрозділ має пересічно 
30 – 40 карток. 

Таке роздрібнення розділів на підрозділи в систематичному каталозі дає змогу швидко 
знаходити потрібну книжку, наближує книжкові фонди бібліотеки до масового читача. 
Тепер в систематичному каталозі ліквідовані великі хиби. В старому каталозі марксизм 
штучно відокремлювали від ленінізму; історія ВКП(б), Комінтерн, питання диктатури 
пролетаріату виділені були в окремі розділи, одірвані від розділу марксизму-ленінізму. 

Для ліквідації цих хиб у каталозі, Бібліотеці довелося протягом 1938 року написати 
понад 1000 нових аналітичних карток на твори класиків марксизму-ленінізму, які не 
надруковані окремими виданнями, і показати ці твори в розділах і підрозділах усіх наук. 

Поруч з цією важливою роботою Бібліотека докорінно перебудувала рубрикацію в 
систематичному каталозі. Замість застарілих рубрик за таблицею Троповського (видання 
1934 року) були розроблені і введені в каталог нові рубрики. Твори Маркса, Енгельса, Леніна 
і Сталіна в старому каталозі показувалися в 8 розділах (без підрозділів); в новому каталозі 
твори класиків марксизму-ленінізму показані в 50 розділах. Історія ВКП(б) в старому 
каталозі мала лише 4 розділи (без підрозділів); в новому каталозі історія ВКП(б) показана в 
12 основних розділах згідно з листом товариша Сталіна до складачів історії ВКП(б); 
рубрикацію по питаннях диктатури пролетаріату розроблено відповідно до розділів книги 
Й. Сталіна «Питання ленінізму». 

Розділи «Нова історія» і «Історія СРСР» доповнені розділами і підрозділами «Історії 
СРСР» за редакцією проф. А. В. Шестакова. 

Велику роботу Бібліотека провела по очищенню систематичного каталогу від застарілої 
та шкідливої літератури. 
 

Федінченко А. Перебудували систематичний каталог // Соціалістична культура. – 

1939. – № 3. – С. 75. 

№ 67 

Стаття Е. Віленської та А. Федінченко 

«Філії бібліотеки» у журналі «Соціалістична культура» 

Січень 1940 р. 

 
Готуючись до виборів у місцеві Ради депутатів трудящих, Чернігівська обласна 

бібліотека ім. Короленка ще у серпні 1939 року склала план роботи. План обговорили на 
виробничій нараді та склали схеми виставок і списки рекомендованої літератури до виборів у 
місцеві Ради депутатів трудящих. Списки з методичним листом ми надрукували тиражем в 
1500 примірників і надіслали кожній районній бібліотеці. 

Виконуючи план роботи, ми на початку жовтня організували велику виставку 
літератури до виборів з такими розділами: 1. Вивчення класиків марксизму-ленінізму про 
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диктатуру пролетаріату. 2. Сталінська Конституція перемігшого соціалізму. 3. Виборче 
право у нас і в капіталістичних країнах. 4. СРСР в боротьбі за мир, за соціалізм, проти паліїв 
і провокаторів війни. 5. Широко розгорнемо соцзмагання ім. Третьої сталінської п’ятирічки. 
6. Художня література про вибори у нас і в капіталістичних країнах. 

Одноразово ми організували і художньо оформили велику виставку літератури до дня 
Сталінської Конституції. 

Виставки літератури були організовані і до ювілейних та революційних дат: до  
125-річчя з дня народження великого російського поета М. Ю. Лермонтова, до XXII роковин 
Великої Жовтневої соціалістичної революції, до 50-річчя з дня смерті М. Г. Чернишевського, 
до п’ятиріччя з дня злодійського вбивства С. М. Кірова і ін. 

Списки рекомендованої літератури та методичні листи до цих виставок були також 
надіслані районним бібліотекам. 

В кінці жовтня Бібліотека провела нараду завідувачів сільських бібліотек 
Чернігівського району в справі підготовки бібліотек до XXII роковин Жовтня та виборів у 
місцеві Ради депутатів трудящих. 

В першу половину листопада Бібліотека провела першу нараду-зустріч працівників 
Бібліотеки з активом читачів. Нарада заслухала доповідь завідувача абонементу і доповідь 
завідувача читальні про підсумки роботи за 10 місяців та про підготовку до виборів. Читачі 
внесли багато цінних пропозицій щодо роботи абонементу і читальні. 

Велику роботу провела Бібліотека на виборчих дільницях. 14 кращих бібліотекарів 
(тт. Русанова, Муха, Чепіга, Брусіна, Полякова і ін.) працювали агітаторами на дільницях. Ці 
товариші також працюють в 7 новоорганізованих філіях Бібліотеки на виборчих дільницях. 
Філії Бібліотеки проводять роботу на правах державних масових бібліотек: записують нових 
читачів, видають книги додому, приймають замовлення на книги по міжбібліотечному 
абонементу, організовують доставку літератури виборцями додому спеціальним 
замовленням, проводять бесіди, голосні читки тощо. 

Кожна така філія має біля 1000 примірників книг і двох бібліотекарів. 
Така організація філій дала змогу Бібліотеці краще розкрити свої фонди, наблизити 

книгу до читача, систематично допомагати вивчаючим «Короткий курс історії ВКП(б)», 
рішення XVIII з’їзду ВКП(б). 

Організація і робота філій на виборчих дільницях – це нова форма просування 
марксистсько-ленінської літератури в маси. Вона відкриває необмежені простори для 
культурного обслуговування читачів, дає змогу підносити бібліотечну роботу на вищий 
ступінь – до завдань третьої сталінської п’ятирічки. Після проведення виборів у місцеві Ради 
дві філії, що розташовані на околицях м. Чернігова, залишені як постійно діючі, на правах 
масових бібліотек. Для цих філій Бібліотека складає алфавітний і систематичний каталоги, 
спеціальні картотеки на всі твори Леніна і Сталіна, до 12 глав «Короткого курсу історії 
ВКП(б)». 
 

Віленська Е., Федінченко А. Філії бібліотеки // Соціалістична культура. – 1940. –  

№ 1. – С. 30–31. 

№ 68 

Список службовців Чернігівської міської бібліотеки 

31 грудня 1941 р. 

 
 1. 2. 3. 4. 5. 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

Садовська 

Нонна Миколаївна 

Почтер Ольга 

Петрівна 

Болбинська Галина 

Федорівна 

Захарченко Дарина 

Петрівна 

Сапченок Костянтин 

Євдокимович 

Рік народження 1894 р. 1907 р. 1917 р. 1908 р. 1880 р. 

Місце 

народження 
Дніпропетровськ Мінськ 

с. Крути, 

Ніжинського 

р[айону], 

Чернігівської 

області 

м. Гоголів, 

Київської області 

с. Козел, 

М[ихайло] -

 Коцюбинського 

р[айо]ну, 

Чернігівської області

З якого часу живе 

на Україні 

з дня народження 

1894 р. 
з 1938 р. 

з дня народження 

1917 р. 

з дня народження 

1908 р. 

з дня народження 

1880 р. 

Національність українка росіянка українка українка українець 
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Посада 
завідувач міської 

бібліотеки 

старший 

бібліотекар 
бібліотекар 

бібліотекар нотної 

бібліотеки 

вартовий-

вбиральщик 

Склад родини стара мати 74 р. 

батько та 

утриманка – 

стара нянька 

одинока 
стара мати 

та сестра 
дружина та два сини

Хто з членів 

родини і де саме 

працює 

ніхто не працює 
батько працює 

в адмінвідділі 
– ніхто не працює 

один син працює 

в артілі слюсарів 

З якого часу 

працює в 

Міському 

управлінні 

працює з 

16го вересня 

1941 р. 

з 16го вересня 

1941 р. 

з 25го жовтня 

1941 р. 

з 1го листопада 

1941 р. 
з вересня 1941 р. 

 
31/XII – 1941 р. 
 
Зав[ідуюча] бібліотекою 

 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р–3004, оп. 1, спр. 20. 

 
№ 69 

Довідка про Чернігівську міську бібліотеку станом на 1 липня 1942 р. 

1 липня 1942 р. 

 
Міська бібліотека організована через концентрацію рештків багатьох бібліотек, що 

залишилися після уходу із Чернігова большевиків. Для її організації проведено велику 
роботу. Бібліотека міститься по вул. Симона Петлюри, № 5. 

Фонди більшовицької літератури містяться в окремому приміщенні, замкнені, і ключі 
знаходяться у 2-му відділі німецької поліції. Цієї літератури орієнтовно 25–30 тисяч томів. 

Фонди літератури, де агітація більшовистів не проводиться, складає 74200 томів. Вони 
розподілені по відділах, складаються картотеки. 

Нерозібраної літератури є ще томів до 30000. 
Т[аким] ч[ином], фонди Бібліотеки, єдиної на весь Чернігів, орієнтовно складаються з 

130000 томів. Для користування публіки Бібліотека не відкрита, лише в окремих випадках 
видаються книжки фахівцям. 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–3004, оп. 1, спр. 31, арк. 15. 
 
 
 
 
 
 

№ 70 

Відомості про Чернігівську міську бібліотеку станом на 1 липня 1942 р. 

1 липня 1942 р. 

 
Чернігівська міська бібліотека міститься на розі вулиці Бульварної №26 та С. Петлюри. 

Організована Міська бібліотека згідно розпорядження Старостату Чернігівського міського 
управління. З 16 вересня 1941 року розпочата концентрація єдиного книгосховища всіх 
книжкових фондів та бібліотечного обладнання, які залишилися по бібліотеках міста 
Чернігова. 

Найбільша бібліотека міста – «Міська», що налічує понад 150 тисяч книжок згоріла, 
також загинула цінна бібліотека Історичного музею, унікальна література, яка частково 
вивезена більшовиками, останнє загинуло у пожежі. Тому книжкові фонди сучасної Міської 
бібліотеки зібрано з решток бібліотек учбового характеру, а саме бібліотеки Педагогічного 
інституту, шкільних бібліотек та деяких фахових бібліотек. 



213 

 

Наявне на 1ше липня 1942 року число книжок можна дати тільки орієнтовно, тому що 
робота по упорядкуванню літератури не закінчена, бо штат бібліотечних робітників 
невеликий через обмеженість асигнувань на Бібліотеку. Крім того, за 1941 – 42 рік Бібліотека 
2 рази перевозила книжкові фонди і знов їх упорядковувала, бо приміщення Бібліотеки по 
вул. С. Петлюри №5 було потрібно для «Центр[нерозбірливо]». Довелося відремонтувати 
нове помешкання, якого не хапає, й зараз ремонтується друга частина будинку під 
книгосховище, читальню та робочу кімнату. 

Всього у Бібліотеці орієнтовно 134200 томів книжок, які складено з 3х фондів, а саме: 
Iй фонд – література більшовицька-пропагандистська, що відокремлена з загального фонду та 
заперта в окремій кімнаті. Цієї літератури приблизно 2530 томів. А ключ від цієї кімнати 
переданий під розписку 1 квітня 1942 року до 2 відділу поліції. 

IIй фонд – література, яку ще не розібрано, її звезено до схованки колишньої 
Семінарської церкви. Ці книги заперті та запечатані. Не перевозяться до бібліотеки поки не 
закінчиться ремонт. Всього цих книжок 25–30 тисяч томів. 

IIIй фонд – основний, що упорядковується для видачі. Він налічує 74200 примірників 
томів, які розподілені за відділами такими: 
Довідкова література та енциклопедії                                           920 пр. 
Філософія           880 
Релігія та богословіє          250 
Соціальні науки та право         2164 
Філологія та підручники з мовознавства       4230 
Точні науки – математика, природознавство      16251 
Прикладні науки – технологія        3600 
В тому числі по медицині         333 

по інженерній справі        2689 
по сільському господарству       579 

Мистецтво–940 та ноти 700, разом       1640 
Літературознавство – теорія, критика       6229 
Література – белетристика різними мовами      16315 
В тому числі німецької літератури        226 (німецькою] мовою 114) 
              французької                     228 (фран[узькою] 387) 
             англійської                     665 (англ[ійською] 35) 
             італійської та іспанської                   100 
             латинською, грецькою та іншими мовами      270 
             української літератури                   1960 
             російської літератури         5780 
             художньої російської та української не перевіреної     5950 
Історія та підручники з історії         6270 
Географія та краєзнавство          1390 
Біографія            872 
Журнали            2850 
Література шрифтом Брайля (для сліпих)        340 
Разом упорядковується          74200 примірників 
 

Зараз Бібліотека книжок для всього населення не видає. Обслуговує фахівців установ та 
підприємств міста літературою з різних галузей знань. Бібліотека одержує та зброшуровує 
газети та все що виходить з друку по місту. 

На упорядковану літератури складаються інвентарні списки; окремо книжки видання 
до 1917 р. Розпочато складання картотечного каталогу. Продовжується збір та концентрація 
книжок зі штампами бібліотек та їх упорядкування. 
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Завідуючий відділом освіти м. Чернігова (підпис) С. Баран-Бутович 
Завідуюча Міською бібліотекою (підпис) Н. Садовська 
30/VI – 42 р. 
 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р–3001, оп. 1, спр. 65, арк. 19. 

 
№ 71 

Правила користування читальнею Чернігівської міської бібліотеки 

Не пізніше 1942 р. 

 
1. Користування книжками в читальні безкоштовне. 
2. Користуватися книгами в читальні мають право всі громадяни віком від 16 років. 
3. Відвідувачі читальні повинні пред’являти документи, які свідчать їх особу (паспорт 

або посвідчення). 
4. У читальні можна користуватися періодичними виданнями, довідковими 

матеріалами, фаховою літературою. 
5. При користуванні літературою потрібне обережне ставлення до книжок, а саме: не 

перегинати книжки, не загортати сторінок, не робити написів та підкреслень, не псувати й не 
виривати аркушів та ілюстрацій. 

6. За будь-яке псування книжки з читача стягується штраф у 3-х кратному розмірі до 
інвентаризаційної ціни. 

Примітка: Про одержання з читача штрафу Бібліотека видає квитанцію. 
7. У читальні потрібно додержуватися тиші, охайності, не можна палити цигарок, 

обов’язково знімати головні убори. 
 

Правила ці стверджено Чернігівською міською управою. 
 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р–3004, оп.1, спр. 77, арк. 7. 

 
№ 72 

Правила користування Чернігівською міською бібліотекою 

Не пізніше 1942 р. 

 
1. Книжками в Бібліотеці мають право користуватися всі громадяни віком від 16 років, 

що мешкають у м. Чернігові. 
2. Щоб записатися до Бібліотеки, читач повинен подати документ, який свідчить його 

особу та місце проживння (паспорт або посвідчення). 
3. Про зміну адреси читач повинен своєчасно повідомити Бібліотеку. 
Примітка: При запису до Бібліотеки читач своїм підписом на читацькому формулярі 

стверджує особисті відомості та зобов’язується виконувати всі бібліотечні правила. 
4. Книги видаються на руки читачеві під заставу та за плату: 
а) за користування 1 книжкою береться застава в сумі 100 крб. 
У виняткових випадках Бібліотека може прийняти як заставу, замість грошей, книгу 

вартістю не менше 100 крб. 
Книгу вибирає та оцінює бібліотекар. 
б) плата за користування 1 книжкою на протязі 1 місяця – 10 крб. 
Примітка: При одержанні підписної плати й застави, як грішми, так і книжками, 

Бібліотека видає квитанцію. 
5. Книги видаються терміном на 2 тижні. Читач повинен повернути книги не пізніше 

визначеного терміну. 
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Бібліотека, згідно з заявою читача, може продовжувати термін користування книгою, 
якщо на неї немає попиту з боку інших читачів. 

6. Читач має право одержувати 2 книжки, з них белетристика видається не більше 
1 книжки. Брошури видаються зверх 2-х книжок. 

7. Одержуючи книжки в Бібліотеки, читач кожного разу повинен розписатися в 
читацькому формулярі про їх одержання. 

8. При поверненні книжок до Бібліотеки підпис читача анулюється написом: 
«Повернено», що робиться в його присутності. 

9. Особливо цінні книжки, а також словники та довідковий матеріал з Бібліотеки не 
видаються: читач може їх одержувати лише для користування в читальні. 

10. Коли читач одержує книгу, він повинен упевнитися в її цілості; про помічені 
дефекти потрібно зараз же заявити бібліотекареві. 

При поверненні книжки за помічені бібліотекарем пошкодження відповідальність несе 
читач, який останній брав книгу. 

11. Якщо читач затримує книгу понад 10 днів після встановленого для повернення 
терміну, він повинен сплатити штраф розміром 1 крб. за кожний прострочений день, за 
кожну книжку окремо. 

Примітка 1. Бібліотека не бере штрафу, якщо документально встановлена поважна 
причина несвоєчасного повернення книги (хворість та інші). 

2. Про прийняття штрафу Бібліотека видає квитанцію. 
12. У випадках втрати або попсування книжки читач повинен придбати для Бібліотеки 

інші примірники тих самих книжок. Коли ж читач з якихось причин не зможе компенсувати 
загублених чи попсованих книжок такими самими, то він виплачує в 3-кратному розмірі 
вартість книги та оправи за інвентарною оцінкою Бібліотеки. 

13. Особи, винні у присвоєнні бібліотечних книжок, навмисному псуванні їх, 
притягаються до карної відповідальності. 
 

Правила ці стверджено Чернігівською міською управою. 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–3004, оп. 1, спр. 77, арк. 8 –9. 
 

№ 73 

Звіт Чернігівської міської бібліотеки за ІІ півріччя 1942 р. 

Січень 1943 р. 

 
На 1.07.1942 року всього було сконцентровано у приміщенні Бібліотеки (Бульварна-

Гамбургзька, №26) 131200 томів. Цей книжковий фонд складається з фондів: 
 

фонд  
всього 
книжок 

І. 
Література «більшовицько-пропагандиська», яка складена у окремій 
кімнаті, ключ від якої передано 2 відділу поліції. 

25–30 тис. 

ІІ. 
Література не розібрана – лежить у приміщенні церкви коло семінарії 
– книги заперто та запечатано. 

25–30 тис. 

ІІІ. 

Основний, що упорядковується для видачі. 
Цей фонд був розібраний тільки на перші 10 основних розділів 
основної номенклатури десяткової класифікації та на дві групи – 
видання до 1917 року та після 1917 року. 

74200 
примірників
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За відчитний період сконцентровано: 
 
1) Від приватних осіб (згідно 9 актам),                                                                       
 в тому числі куплено, згідно 5 актам                                                                         
29 книжок 

768 томів 

2) Сконцентровано (1 акт) нотної літератури. 880 
3) Подаровані різними особами (3 акта). 142 
4) Передано в приміщення Єлецького монастиря літературу зі складів 
книжкових магазинів, яка ще не розібрана. 

орієнтовно 
12000 

Разом 13790 
 

Всього на 1943 рік орієнтовно 147890 томів. 
За ІІ півріччя відремонтовано (після виїзду квартирантів ) останні 5 кімнат, де 

улаштовано та омебліровані – «читальня», «робітнича кімната» (книгосховище). За цей час 
куплено та відремонтовано шафи книжкові (для унікальної літератури), абонементні 
скриньки, каталожні шафи та канцелярські меблі. 

30.07.1942 року представник Головного штабу Розенберга відвідав Міську бібліотеку, 
ознайомився з роботою та надав друковану та усну інструкцію підготовки до ревізії та 
упорядкування книжкових фондів для видачі літератури читачам. 

Згідно цієї інструкції а) переглянута література довідкового відділу, художня 
російською мовою, частково літературознавства (відокремлена література вилучена та 
зачинена в окремій кімнаті). Заказано 2 печатки та ставиться штамп «не видавать». 

Записуються до інвентарної книжки всі видання до 1917 року всіх відділів 
(крім літератри іноземними мовами), всього 11000 томів. 

Складається систематичний та абетковий каталоги. На 01.01.1943 року перенесено на 
картотеку довідковий відділ та російську художню літературу за абетками: АБВГ. Вся 
література упорядковується по підвідділах десяткової класифікації та методом Реттера в 
межах 2-х та 3-х значних відділів. Розділ книжок на полицях оформлено відповідними 
написами. Щоб забезпечити краєзнавчу бібліографію всіма відтворами друку м. Чернігова, 
Бібліотека одержує від поліграфічних установ зразки всього, що друкується у м. Чернігові, та 
зброшуровує їх. Передплачуються місцеві газети та Київські: німецька, російська та 
українська газети. За розпорядженням представника «Einsotrstab Reichsleiter Rosenberg» 
видача книжок читачам проводиться з вересня м[ісяця] 1943 року тільки з дозволу «SD»  
[ мається на увазі буде проводитись видача літератури]. 

Для покращення роботи Бібліотеки просимо: затвердити кошторис на 1943 рік, не 
зменшуючи його, бо суми вказані мінімальні. Наприклад, 15000 крб. на літературу, яку зараз 
можна придбати у приватних осіб, та якої, особливо художньої, зовсім не вистачає у фондах 
Бібліотеки. Так само 5000 на поточний ремонт  для улаштування кімнати абонементу 
«стойкой», вітринами, а книгосховища стелажами. Призначити 3000 крб. для перевозки 
книжкових фондів з церкви кол[ишньої] Семінарії. 

 

Зав[ідувач] Бібліотекою Н. Садовська. 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–3004, оп. 1, спр. 31, арк. 16. 
 

№ 74 

Лист завідувача відділу освіти та культури 

Чернігівської міської управи С. Баран-Бутовича 

про заходи щодо відкриття Чернігівської міської бібліотеки 

4 березня 1943 р. 
 

Для відкриття Міської бібліотеки для відвідувачів потрібно: 
1) Відокремити 25000 перевірених книжок у 2 кімнатах, обладнавши їх стелажами. 
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2) Тому що перевірених книжок видання до 1917 року вже є до 11260 томів, 
залишається перевірити 13740 томів класичної літератури фахової та іншої. На цей перегляд 
треба 20 днів. Матеріали для побудови стелажів можна знайти, але кімнати тимчасово 
зайняті військовими частинами. 

Для читальні вже підготовані: 1) газети чернігівського та київського видання 1942 –
1943 рр. (німецькою, українською, російською мовами); 2) література довідкового характеру 
(енциклопедії, словники);3) картковий каталог видань до 1917 р. на 4500 т. 

Для читальні потрібне буде опалювання, якого в Бібліотеці недостатньо. 
 

4.03.1943 р. 
 

Зав[ідувач] Від[ділом] освіти та культури 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–3004, оп. 1, спр. 113, арк. 3. 
 

№ 75 

Звіт Чернігівської міської бібліотеки за I квартал 1943 р. 

1 квітня 1943 р. 
 

За відчитний період поновлення книжкових фондів проводилося шляхом придбання 
книжок у приватних осіб. Всього куплено томів на 1200 карбованців. 

По упорядкуванню літератури проведено такі роботи: 
1. Розкладено за десятковою класифікацією та за методом Куттера (в межах 2-х та 3-х 

визначників) – 25 тисяч. 
2. Розкладена на полицях література оформлена відповідними таблицями (30 таблиць). 
3. Записано до інвентаря 8000 книжок та 730 пр[имірників] нотної літератури (на 

формулярах та книжках ставиться шифр та №). 
4. Складається систематичний каталог (за відчитний період записано 2800 карток). 
5. Проводиться перевірка книжкового фонду згідно списку ч.1. «небажаної художної 

літератури», якого складено відділом пропаганди [нерозбірливо]. Всього перевірено 25000 
книжок. 

За відчитний період всього видано 750 книжок читачам, які мають дозвіл від SD. 
 
Зав[ідувач] Бібліотекою (підпис) 
 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р–3004, оп. 1, спр. 109, арк. 5. 

 
№ 76 

Постанова виконкому Чернігівської обласної ради депутатів трудящих та бюро Обкому 

КП(б)У про поновлення роботи Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

3 листопада 1943 р. 

 
Виконавчий Комітет обласної ради депутатів трудящих і бюро Обкому КП(б)У 

постановляють: 
 
1. Зобов’язати зав. ОблВНО т. Гоголя Й. Ф. 
а) поновити до 05.11. 1943 р. роботу Обласної бібліотеки в м. Чернігові; 
б) підібрати до 15.11.1943 р. апарат Обласної бібліотеки. 
2. Зобов’язати голову виконкому Чернігівської міської ради т. Сильченка виділити 

відповідне приміщення для Бібліотеки ім. Короленка. 
3. Передати в розпорядження Бібліотеки книжкові фонди, що є в приміщенні по 

вул. Шільмана, №45 та по Любецькій, № 101. 
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4. Зобов’язати ОблВНО, Чернігівський міськВНО, виконком міськради та МК ЛКСМУ 
організувати збір літератури серед населення та книжкових фондів, що належали раніше 
Бібліотеці і взяті на тимчасову охорону окремими громадянами м. Чернігова. 

5. Просити НКО УРСР виділити книжкові фонди для укомплектування та поновлення 
Бібліотеки ім. В. Короленка. 

 
Голова Виконкому обласної ради 

депутатів трудящих 
(Костенко) 
 
(підпис) 

Секретар Чернігівського 
обкому КП(б)У 
(Кузнецов) 
 
(підпис) 

 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р–5036, оп. 2, спр. 2, арк. 107. 

 
№ 77 

Лист Управління політосвітніх установ Наркомату освіти УРСР 

 про обов’язковий примірник 

Не пізніше 1943 р. 

 
До всіх обласних бібліотек 

 
Управління політосвітніх установ НКО УРСР стало відомо, що деякі обласні 

бібліотеки, одержуючи обов’язковий примірник друкованої продукції, передають іншим 
бібліотекам або комплектують пересувки. Це каже за те, що не всі обізнані з порядком 
збереження обов’язкового примірника, що іноді призводить до розпорошення або навіть і 
розбазарювання книжкових фондів обласної бібліотеки. 

Згідно Правил користування кожна обласна бібліотека, одержуючи обов’язковий 
примірник (а їх зараз надсилає Управління Держфонду літератури), повинна негайно 
заінвентаризувати та схороняти в своїх книжкових фондах, не передавати будь-яким іншим 
бібліотекам, в пересувки, а використовувати лише в читальні без видачі читачам додому. 

 
Нач[альник] Управління політосвітніх установ НКО УРСР   Р. Швайко 
 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р–4918, оп. 1, спр. 6, арк. 8. 

 
 

№ 78 

Лист Управління політосвітніх установ Наркомату освіти УРСР 

про комплектування шкільними підручниками Чернігівської обласної бібліотеки 

Не пізніше 1943 р. 
 

Директору Чернігівської обласної бібліотеки 
 

Управління політосвітніх установ Наркомосу УРСР повідомляє, що Вам знаряджено 
4 комплекти всіх шкільних підручників, які належать Вам одержати через обласну контору 
Укркнигокульторгу. Підручники ці повинні бути використані виключно для роботи в 
читальнях з дітьми шкільного віку. 

Використовувати їх на абонементі категорично забороняється. Про одержання цих 
підручників просимо повідомити. 

 

Начальник Управління політосвітніх установ Наркомату освіти УРСР Р. Швайко 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–4918, оп. 1, спр. 6, арк. 13. 
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№ 79 

Лист до Чернігівського обласного Управління народної освіти 

про дозвіл залучення тимчасових працівників для інвентаризації фондів 

28 грудня 1943 р. 
 

Черниговская областная библиотека им. Короленко просит Вас разрешить взять на 
временную работу двух библиотекарей для инвентаризации книжных фондов со ставкой по 
350 руб. каждому. 

 
(подпись) 

 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р–4918, оп. 1, спр. 2, арк. 1. 

 
 

№ 80 

Лист до Чернігівського обласного Управління народної освіти 

про фінансування передплати періодичних видань на 1944 р 

Не пізніше 1943 р. 

 
Черниговская областная библиотека им. В. Г. Короленко просит внести деньги по 

подписке на периодическую литературу на 1944 г. в сумме 5020 р. 80 к. 
Текущий счет Горсоюзпечати в Черниговском отделении Госбанка №14102. 
 
Зав[едующая] Библиотекой им. В. Г. Короленко (подпись) 
Бухгалтер  (подпись) 
 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р–4918, оп. 1, спр. 2, арк. 2. 

 
№ 81 

Доповідна записка завідувача Чернігівської обласної бібліотеки  

Чернігівському обласному Управлінню народної освіти про отримання книг з 

Держфонду 

18 лютого 1944 р. 

 
28го декабря 1943 г. Черниговская областная библиотека им. Короленко получила из 

Москвы Госфонда литературы (извещение на 515 посылок). При приеме посылок на 
Черниговской почте оказалось в наличии только 511 посылок. О пропаже посылок составлен 
акт за подписью начальника отдела т[оварища] Молотка и контролера т[оварища] 
Бучинского. Проверять количество пропавших книг в данном случае не представляется 
возможным: списки составлены не по алфавиту и не тематически, а так, как представляли 
отдельные жертвующие библиотеки, произведение одного автора, допустим «Хлеб», можно 
найти в трех и пяти разных местах. [Нерозбірливо]для проверки 18 с лишним тысяч книг 
перебросить весь коллектив работников на работу и убить на это не меньше месяца. Такая 
мера кажется мне нецелесообразной, тем более, что в тех случаях, когда посылки не 
оценены, как в данном случае, почта отвечает не за фактическую стоимость, заключавшуюся 
в посылке, а за посылку (как единицу), а расценка очень низкая. 

Библиотека просит разрешения пойти на мировую и получить взамен пропавших книг 
6 -томник В. И. Ленина и еще ряд книг. 

 
18.02.1944 г. 
 
Зав[едующая] Обл[астной] библиотекой им. Короленка (подпись) 
 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р–4918, оп. 1, спр. 2, арк. 3. 
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№ 82 

Доповідна записка завідувача Обласною бібліотекою ім. В. Г. Короленка О. П. Почтер 

завідувачу відділу пропаганди та агітації Чернігівського обкому КП(б)У Гуменнику 

про проведену роботу та проблеми, пов’язані з відкриттям Бібліотеки 

24 лютого 1944 р. 

 
Областному партийному Комитету 
отд[ела] пропаганды и агитации  
гр[ажданину] Гуменнику 
зав[едующей] Областной библиотекой  
им. Короленко 
 

Докладная записка 
 

Областная библиотека им. Короленко была самой крупной Библиотекой в городе, она 
насчитывала до 200000 томов. Редкие фолианты, старопечатные книги, альбомы, 
художественные монографии, посвященные художникам и музеям, все это было в 
хранилищах Библиотеки. Но не только старыми книгами могла гордиться Библиотека – все 
отделы Библиотеки были укомплектованы новейшей литературой; Библиотека получала 
обязательный экземпляр всего издаваемого центральным и украинским издательством. 
Библиотекой велась многообразная и сложная работа с читателями; абонемент обслуживал 
больше чем 5000 читателей; проводились постоянные консультации по соц[иально]-
эк[ономической] и худож[ественной] литературе; передвижной отдел снабжал 
передвижными библиотеками производства и военские части; методисты Библиотеки 
выезжали на районы и помогали районным библиотекам в их текущей работе и в подготовке 
проводимых кампаний. 

Так было до 23 августа 1941 г., когда налетом вражеской авиации все это было 
превращено в прах и пепел. 

Из книг Короленковской библиотеки, как и из книг 90% других городских библиотек 
(обл[астной] детской, ДКА, НКВД и др.) остался только пепел. Сразу же после вступления 
Красной Армии 28.09.1943 г. агитпромом Москвы были вызваны работники Библиотеки, и 
начался сбор книг из оставшихся квартир и из склада по Любецкой ул., № 101. Было собрано 
у населения и из склада на Любецкой, №101 около 5 тысяч книг. Книги, собранные в первые 
недели работы, были разделены между Библиотекой Парткабинета и Библиотекой 
им. Короленко. Приказ об открытии Библиотеки им. Короленко последовал в ноябре 1943 г. 

В сборе книг Библиотеке помогали некоторые школы: школа №7, Гоголевская школа 
№6, но больше и лучше всего школа № 4. 

Общественность г. Москвы широко пошла на встречу нуждам нашего разрушенного 
города: в первый же месяц было прислано 21 посылка из 892 книг, преимущественно 
новинок по оборонной и художественной литературе. Тем же Госфондом литературы была 
прислана в адрес Короленковской библиотеки целая скомплектованная Библиотека, 
состоящая из 18632 книг. Разбирая присланные фонды, следует отметить, что не все отделы 
являются равноценными в смысле запросов нашей Библиотеки. Прекрасно укомплектованы 
отделы техники и математики, слабее представлен отдел истории, художественной критики, 
истории литературы, очень слаб отдел искусства. Заметна недостаточность переводной 
художественной литературы, которая очень нужна, т.к. введена в программы средних школ. 
Источником комплектования Библиотеки является Госфонд литературы, Коллектор научных 
библиотек, городская и областная Союзпечать. Проведена подписка на периодические 
издания центральных, союзных и местных на 5 с лишним тыс. рублей. 

Библиотека ставила вопрос о разрешении приобретения книг у частных лиц по 
договоренным ценам, вследствие отсутствия букинистического магазина, и в этих случаях, 
когда книги являются ценными и необходимыми для Библиотеки, как центрального и 
единственного в своем роде книгохранилища города. 
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Штат Библиотеки состоит из 5 человек, не считая бухгалтера, секретаря и технических 
работников. Все работники имеют библиотечный стаж, начиная с 25 лет, 12 лет и кончая 
2 год[ами]. Все работники знающие, любящие свое дело, болеющие книгой. 

Из ранее работавших сотрудников Короленковской библиотеки сейчас работает только 
два человека, а с двумя Библиотека ведет переписку. Из этих двоих одна заведует 
библиотекой в г. Бахмаче. 

Штат Библиотеки не является еще полностью укомплектованным: еще нет библиографа 
и консультанта, но  весной с приездом эвакуированных эти места будут безусловно 
заполнены. 

Открытию Библиотеки очень мешает отсутствие стройматериалов. Так как помещение 
Библиотеки очень мало и плохо приспособлено к своей роли (темная читальня, маленькое 
книгохранилище и рабочая комната), то стеллажи надо построить так, чтобы до того, как 
будет предоставлено новое помещение, которое необходимо для дальнейшего роста 
Областной библиотеки, вместить как можно больше книг, т. е. до самого потолка, и 
переднюю превратить в книгохранилище, отгородив его предварительно. Для всего этого 
нужно 4,5 кб/мт. шелевок и стояков. 

Уже 2 месяца, как об этом неоднократно говорилось и писалось. Вопрос ставился перед 
Горпланом, несколько раз Библиотека обращалась к пред[седателю] Горсовета, секретарю 
Горкома т[оварищу] Галабаю, в Обл[астной] исполком к т[оварищу] Цимбалисту, но все 
упиралось в полное отсутствие стройматериалов. Не помогли и окольные пути. Наконец 
удалось договориться о предоставлении нам пока 2-х метров шелевки. Это даст возможность 
поднять разложенные пока на полу книги и открыть Библиотеку. 

Теперь о проведенной Библиотекой работе: с 01.12.1943 г. была открыта читальня 
Библиотеки, которую за истекшее время посетило 1075 чел., и было выдано 1850 книг, газет 
и журналов, из них марксо-ленинских – 523. 

Библиотека обслуживает литературой докладчиков, педагогов и лекторов из местного 
лекторского бюро. 

За это время Библиотекой выдано ряд передвижек: железно-доророжному училищу, 
Военному госпиталю, лагерю НКВД, МПВО, Опытной сельхозстанции и т.д. 

Были организованы выставки: ко дню гибели т.Кирова, Конституции, Ленинским дням, 
107 лет со дня гибели А. С. Пушкина и выставка к 26-летию Красной Армии. 

В плане работы Библиотеки стоит составление рекомендационного списка к посевной 
кампании и устройство выставки новинок этой литературы, выставка ко дню 8 Марта 
«Женщина в Отечественной войне и в работе тыла», выставка к Шевченковским дням. 

В работе Библиотеки есть много неустройств и недочетов: не начат еще алфавитный и 
систематический каталоги, не организуются еще лекции,  но это обьясняется тем, что все 
сотрудники брошены на разборку, шифровку и скорейшую инвентаризацию фондов, и 
только теперь есть возможность оторвать работников и посадить на каталог. Что касается 
лекций, то смущает только помещение, и, кроме того целесообразнее начать устройство 
лекций после открытия Библиотеки. 

Фонд Библиотеки в данное время достигает 25000 книг. Это уже солидная цифра, если 
учесть, что сначала был 0, но при объеме Областной библиотеки это все же очень скромно, 
Библиотека заинтересована была бы в разрешении комплектоваться интенсивнее. 

Все перечисленное свидетельствует, что Библиотека уже накануне своего открытия, и 
так долго лишенные новой и волнующей родной литературы читатели получат то, о чем так 
давно мечтают. 

 

24.02.1944 г. 
 

Зав[едующая] Обл[астной] библиотекой им. Короленко 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–4918, оп. 1, спр, 4, арк. 1 – 2. 
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№ 83 

Склад і стан книжкового фонду Чернігівської обласної бібліотеки ім. Короленка 

1944 р. 
 

Обласна бібліотека ім. Короленка повідомляє, що: 
1) Загальна кількість книжкових фондів становить 31200 книжок. 
2) Відділ 1, 2, 3, 9 – 9475 книжок 

в т.ч. марксо-ленінської – 1930 книжок 
5 відділ – 4086 
6 відділ – 4655 
63 відділ – 1939 
Художня література – 4812 
Дитяча література – 910 книжок 
Інша література – 5323 книжок 
Творами класиків маркс[изму]-ленін[інізму] Бібліотека забезпечена недоcтатньо і 

становить 6,5% до загальної кількості книжок. 
Бібліотека одержала з Держлітфонду 8246 книг, з Москви та з Союздруку – 644, з 

Дат[нерозбірливо] держ[авного] видавництва – 500 книг. Від приватних осіб – 751, 
бібл[іотечних] колекторів наукових – 262. 

3) Бібліотека забезпечена періодичними виданнями – 25 газет, 88 журналів, причому 
центральних газет занадто мало, що не забезпечує вимог читачів. 

4) Книжкові фонди, придбані за час від звільнення міста від німецьких окупантів 
цілком придатні, крім тої літератури, що її одержує Бібліотека від Держлітфондів, як 
обов’язковий примірник. Їх зовсім не вживають по Україні, і ці фонди лежать в Бібліотеці 
нерухомо. 

Крім цього література маркс[истсько]-ленін[ська] в кількості до 800 примірників 
потребує негайного ремонту, як і більшість загальної кількості книжкового фонду потребує 
ремонту. 

До Вітчизняної війни в Бібліотеці було понад 200000 книжок з величезним відділ[ом] 
маркс[истсько]-лен[інських] класиків, з багатим відділом художньої літератури та переклади. 

Приміщення, де містилась в той час Бібліотека, давало перспективу ще збільшити 
книжкові фонди. Тепер книжкові фонди нашої Бібліотеки, які видані в зв’язку з вимогою 
читачів, після звільнення міста від німецької окупації, все збільшуються та зовсім не 
достатні. 

 

Директор (Віленська) 
 

1944 р. 
 

Державний архів Чернігівської області, Ф.Р–4918, оп. 1, спр. 2, арк. 11. 
 
 

№ 84 

Лист директора Чернігівської обласної бібліотеки ім. Короленка завідувачу 

Чернігівського обласного Управління народної освіти про видачу спецодягу для 

співробітників 

Не пізніше 1944 р. 
 

Черниговская областная библиотека им. Короленко просит отпустить материал на 
спецодежду (халаты) для 10 сотрудников Библиотеки из расчета по 4 метра на 1 человека. 

 

Директор Обл[астной] библиотеки им. Короленко  (Вилинская) 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–4918, оп. 1, спр. 2, арк. 13. 
 
 

 



223 

 

№ 85 

Перелік майна Чернігівської обласної бібліотеки, 

знищеного нацистськими загарбниками 

Не пізніше 1944 р. 
 

Наименование имущества 
Единица 

измерения 
Количество 

Книги   
0 отдел – словари, энциклопедии, журналы, справочники в тыс. 12,0 
1 отдел – философия, психология, логика « 3,5 
2 отдел – антирелигиозная литература « 2,5 
3 отдел – история партии, комсом[ола], политэконом[ии], 
воен[ный]отд[ел], педагог[ика], фольклор 

« 60,0 

4 отдел – история языка, учебники по языку « 2,0 
5 отдел – математ[ика], естествознание « 15,0 
6 отдел – техника, сельск[ое] хоз[яйство], медицина, 
ветеринария 

« 20,0 

7 отдел – искусство, спорт « 8,0 
8 отдел – художественная литература, история литературы, 
теория литературы, критика 

« 55,0 

9 отдел – история, география, мемуары « 30,0 
Старопечатные книги « 5,0 
Книги на иностранных языках « 3,0 
Альбомы шт. 575 
Ценный фонд изд[ания] Академии шт. 8500 

 
 Инвентарь   

1. Письменные столы с 2 тумбочками шт. 25 
2. С 1 тумбочкой « 2 
3. Стол обеденного типа на 24 персоны « 1 

4. 
Столы на одной ножке со стеклянной декой для 
читального зала 

« 20 

5. Канцелярские столы « 16 
6. Барьер длинной в 6 метров « 1 
7. Стулья полумягкие « 170 
8. Кресла « 3 
9. Скамьи длинные со спинками « 6 
10. Диван « 1 
11. Книжные шкафы « 8 
12. Шкафы застекленные « 6 
13. Шкафы канцелярские « 2 
14. Витрины большие застекленные « 10 
15. Пишущая машинка системы Ундервуд с большим валом « 1 
16. Люстры по 6 ламп « 2 
17. по 8 ламп « 2 
18. Электрические лампочки « 40 
19. Телефоны « 2 
20. Патефон с пластинками « 1 
21. Радиоприемник « 1 
22. Репродуктор « 1 
23. Глобус обыкновенный « 1 
24. Карты географические и исторические « 15 
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25. Бюсты вождей « 4 
26. Книгохранилища « 9 
27. Портреты в рамках « 15 
28 Тумбы для цветов « 8 
29. Живые цветы: (3 пальмы, 1 арум, 25 мелк[их] горшков) « 29 
30. Письменные приборы мраморные « 8 
31. Прессы « 8 
32. Письменные приборы из пластмассы « 60 
33. Прессы « 25 
34. Счеты канцелярские « 10 
35. Ручки для перьев « 80 
36. Линейки « 10 
37. Шахматы игра 10 
38. Кувшины для воды стеклянные шт. 12 
39. Ведра оцинкованные « 16 
40. Огнетушители « 15 
41. Щетки половые « 4 
42. Халаты (спецодежда) « 35 
43. Полотенца для рук « 6 
44. Дорожка для полов метр 45 
45. Знамя шелковое шт. 2 
46. Флаги « 2 
47. Вешалки маленькие « 4 
48. Вешалка большая « 1 
49. Стенные часы « 4 
50. Несгораемые ящики « 4 
51. Каталожные ящики 6-гнездные « 20 
52. Стеллажи (полки для книг) « 616 
 в т.ч. под дуб « 90 
53. Дров кб/мт 40 – 50 
54. Торфу тонн 45 
55. Витрины маленькие шт. 15 

 
Помещение Библиотеки, помещавшейся на Куйбышева, №15, состояло из 2 больших 

зал, 14 комнат, 6 коридоров. Перед войной было почти полностью отремонтировано. 
Постановлением президиума Облисполкома с 27 мая 1941 г. отдано во владение 

Областной библиотеки им. Короленко. 
 

Державний архів Чернігівської області, Ф.Р–4918, оп. 1, спр. 11, арк. 2–3 зв. 

 

№ 86 

Клопотання дирекції Чернігівської обласної бібліотеки ім. Короленка 

про надання грошової допомоги Китайцевій М. М. 

12 березня 1944 р. 
 

Черниговская областная библиотека просит дать денежную помощь работнику 
библиотеки т. Китайцевой Марии Николаевне. 

Китайцева М. Н. имеет 25 лет стажа, работала зав[едующей] Городнянской 
библиотекой. 

В данное время т. Китайцева больна тяжелой формой сердечной астмы, на руках у нее 
мать 75 лет лежачая, больная, потерявшая слух. 
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В 1941 году т. Китайцева погорела, той осенью дом ее разбомбило. Сейчас положение 
ее прямо катастрофично, нужда страшная, продавать нечего. Обе больные нуждаются в 
топливе, в уходе, беспомощны до крайности. Вместе с тем т. Китайцева усидчивый, 
исполнительный работник. Поэтому прошу оказать т. Китайцевой денежную помощь хотя 
бы в размере месячного оклада (350 р.). 

 

12.03.1944 г. 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 4918, оп. 1, спр. 2, арк. 6. 
 

№ 87 

Лист директора Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

до політосвітнього відділу Наркомосвіти УРСР 

про забезпечення бібліотечною технікою та канцелярським приладдям 

1943 р. 
 

Наркомпрос УССР 
Политпросвет отделу 

 

Черниговская областная библиотека им. Короленко развернула широко свою работу и в 
настоящее время насчитывает более 1000 читателей. Для продвижения поступающих 
книжных фондов среди читателей необходима всевозможная библиотечная техника, которой 
в настоящее время в распоряжении Библиотеки имеется в незначительном количестве, что 
далеко не может удовлетворить ее потребность, а потому просим снабдить нас следующим: 
карманчиками, карточками для библиотечных каталогов, инвентарными книгами, книгами 
для внутренних дел Библиотеки. Кроме того, ввиду полного отсутствия в Чернигове каких-
либо канцелярских принадлежностей, просим выдать нам возможное количество писчей 
бумаги, ручек, карандашей, конвертов. 
 

Директор Библиотеки 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р –4918, оп. 1, спр.6, арк.1а. 
 
 

№ 88 

Лист директора Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

до політосвітнього відділу Наркомосвіти УРСР 

про забезпечення працівників спецодягом 

29 травня 1944 р. 

 
Наркомпрос УССР 
Политпросвет отделу 

 

В связи с тем, что кадры библиотечных работников, работавших до немецкой 
оккупации в Чернигове, в настоящее время эвакуируются, и в связи с тем, что все имущество 
Областной библиотеки им. Короленко было сожжено, в том числе и спецодежда, каковой в 
Чернигове достать невозможно, просим запланировать для нас халаты, тапочки, береты, 
полотенца, мыло. 

 
Директор Библиотеки 
 
29.05. 1944 г. 
 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 4918, оп. 1, спр. 6, арк. 1. 
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№ 89 
Акт про знищення нацистською авіацією приміщення і фондів 

Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка у серпні 1941 р. 
1 червня 1944 р. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, сотрудники Библиотеки им. Короленко, существовавшей до 
23-го августа 1941 г., консультант т. Почтер О. П. и зав[едующая] абонементом  
т. Богуш П. М., зав. хоз. Библиотеки т. Кисленко С. Н. составили настоящий акт в том, что в 
ночь с 23 на 24 августа 1941 г. зажигательными бомбами, сброшенными фашистской 
авиацией, помещение Областной библиотеки, находящееся по Советской ул., №15, со всем 
инвентарем, оборудованием и книжными фондами сгорело, и вследствие того, что сразу все 
здание Библиотеки было охвачено пламенем, не было решительно никакой возможности 
спасти что-либо из книжных фондов. 

 

Ст[арший] консультант (подпись) 
Зав[едующий] абонементом (подпись) 
Зав[едующий] хоз[яйственной частью] (подпись) 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 4918, оп. 1, спр. 4, арк. 18. 
 

№ 90 
Лист Науково-методичного кабінету бібліотекознавства Наркомосвіти УРСР 

про надання методичної допомоги бібліотекам 
Червень 1944 р. 

 

До Чернігівської обласної бібліотеки 
 

За постановою уряду з цього року в системі Народного комісаріату освіти УРСР 
відновив свою роботу Центральний науково-методичний кабінет бібліотекознавства. 

Поруч з науковою розробкою окремих питань бібліотечної справи і бібліографії. 
Науково-методичний кабінет бібліотекознавства ставить своїм завданням подавати 
методичну та організаційну допомогу всім науковим, вишівським і масовим бібліотекам для 
дорослих і дітей – від обласної до пересувної. 

Щоб щільніше зв’язатись з роботою бібліотек і оперативніше допомогти в найбільш 
болючих для бібліотек питаннях, Науково-методичний кабінет бібліотекознавства 
організовує письмові консультації з різних ділянок бібліотечної справи: організації роботи 
бібліотек, складання планів і звітності, бібліотечної техніки та організації книжкових фондів 
і каталогів, методів обслуговування читачів (робота на абонементі і в читальні, пропаганда 
книжок, журналів, газет, агітаційно-пропагандистська і масова робота, довідково-
бібліографічна робота і т. д.), а також дає бібліографічні довідки з усіх галузей науки, 
техніки, літератури і мистецтва. 

Кожна бібліотека, звертаючись з любим питанням її роботи до Науково-методичного 
кабінету бібліотекознавства, одержить вичерпну письмову відповідь. 

Повідомляючи Вас про це,  просимо довести до відома всіх бібліотек Вашої області. 
Наш адрес: м. Київ, бульвар Т. Г. Шевченка 14, Наркомос УРСР, Науково-методичний 
кабінет бібліотекознавства. 
 

Директор Науково-методичного кабінету бібліотекознавства  (Керекез) 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–4918, оп. 1, спр. 6, арк .2. 
 

№ 91 
Циркуляр Управління політосвітніх установ Наркомосвіти УРСР щодо підготовки 

звіту за I півріччя 1944 р. про роботу Чернігівської обласної бібліотеки 
19 серпня 1944 р. 

 

Директору Чернігівської обласної бібліотеки 
 

Управління політосвітніх установ НКО УРСР зобов’язує Вас надіслати звіт про роботу 
Вашої Бібліотеки за 1-ше півріччя 1944 р. 
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Надаючи матеріал про відновлення роботи Бібліотеки, потрібно для порівняння навести 
відповідні дані про стан і роботу Вашої Бібліотеки в 1941 р., до часу німецької окупації, а 
також зазначити шкоду, яку заподіяли Бібліотеці фашистські загарбники. В звіті повинні 
бути відбиті такі основні моменти: 

1. Приміщення та устаткування Бібліотеки (стан, кубатура, потреби в ремонті, потреби 
в придбанні майна і ін.). 

2. Структура Бібліотеки (відділи, підвідділи) та номенклатура штату. 
3. Бюджет Бібліотеки на 1944 рік та його виконання. 
4. Книжковий фонд Бібліотеки (тут особливо потрібно подати матеріали про 

книжковий фонд у 1941 р. і дані на 01.07.1944 р., зазначити скільки зібрано безгосподарної 
літератури і серед населення, скільки одержано книжок від Держфонду НКО УРСР, 
придбано на книжковому ринку і т. д.). 

5. Забезпеченість Бібліотеки періодичними виданнями. 
6. Стан каталогів Бібліотеки. 
7. Обслуговування читачів у читальні і на абонементі (характеристика складу читачів, 

проведення масової роботи і т. д.). 
8. Громадсько-політична робота Бібліотеки (лекції, доповіді, читацькі конференції, 

літературні вечори, робота з зведеннями радінформбюро, політінформації тощо). 
9. Робота Бібліотеки на допомогу вивченню книги т. Сталіна «Про Велику Вітчизняну 

війну». 
10. Бібліографічна робота Бібліотеки по обслуговуванню читачів і бібліотек області. 
11. Робота методичного кабінету Бібліотеки (конкретна допомога у відновленні роботи 

бібліотек області, в підвищенні кваліфікації бібліотекарів і т.д.). 
12. Робота міжбібліотечного та заочного абонементу, пересувна робота, зокрема робота 

Бібліотеки по обслуговуванню госпіталів. 
13. Підвищення кваліфікації працівників Обласної бібліотеки. 
14. Керівництво Бібліотекою збоку ОблВНО. 
15. Забезпеченість Бібліотеки матеріалами бібліотечної техніки. 
16. Конкретні пропозиції щодо покращення роботи Бібліотеки. 
У звіті треба додати: а) План роботи на 2-е півріччя, затверджений ОблВНО; 

б) доповідну записку або копію акта про збитки, заподіяні Бібліотеці німецькими 
загарбниками; в) штатний розпис або проект його; г) списки всіх працівників Бібліотеки за 
актовими даними; д) зразки методичних та бібліографічних робіт Бібліотеки; е) копії рішень 
обласних організацій про роботу Бібліотеки. 

 

Нач[альник] Управління політосв[ітніх] установ НКО УРСР (Р. Швайко) 
Згідно: зав[ідувач] бібліот[ечним] відділом 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–4918, оп. 1, спр. 6, арк. 3 – 3 зв. 
 
 

№ 92 
Наказ Народного комісаріату освіти УРСР про затвердження Вілінської Е. І. на посаді 

директора Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка 
23 вересня 1944 р. 

 
Затвердити т. Вілінську Есфір Ісаківну директором Чернігівської обласної бібліотеки 

ім. Короленка. 
 

Заступник Народного Комісара освіти (підпис) І. С. Гуленко 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–4918, оп. 1, спр. 12, арк. 18. 
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№ 93 

Звіт Чернігівської державної обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка за 1944 р. 

16 грудня 1944 р. 

 
Після звільнення м. Чернігова доблесною Червоною Армією від німецько-фашистських 

загарбників Обласна бібліотека почала встановлювати свої фонди, вилучати від трудящих 
міста наявні книжки, літературу, а також і бібліотечне майно. Головною задачею Бібліотеки 
було організувати роботу в найкоротший термін і залікувати рани, що їх було нанесено 
німецько-фашистськими загарбниками, які знищили і зруйнували будинок і книжкові фонди 
Бібліотеки. Отже, Бібліотека почала свою організаційну роботу з 01.11.1943 року. 

До    початку     Великої    Вітчизняної    війни    Бібліотека   ім. Короленка    налічувала 
450000 томів на абонементі та в читальному залі. Читачів було 7000 чоловік. Працював 
пересувний відділ з активом читачів – 5 тисяч чоловік; фонди пересувного активу становили 
30000 книжок. Методичний кабінет обслуговував 36 районних бібліотек та 4 міські 
бібліотеки, розташовані в м. Прилуки, Новгород-Сіверський, Ромни, Ніжин. Бібліографічний 
відділ працював не тільки над складанням списків до знаменних дат, але й анотуванням усіх 
книжкових фондів, всієї художньої, періодичної і іншої літератури, яка надходить у 
Бібліотеку. Бібліографічні матеріали друкували у Держдрукарні м. Чернігова і одержували 
високу оцінку Науково-методичного Кабінету Наркомосу УРСР. Бібліотечний абонемент 
обслуговував інтелігенцію міста і районів, через що останні мали змогу одержувати рідкісну 
літературу з бібліотек ім. Леніна м. Москви, Салтикова-Щедріна м. Ленінграда та з інших 
бібліотек нашого Радянського Союзу. 

Масову роботу Бібліотеки для [нерозбірливо] чи тим, що вивчають «Короткий курс 
історії ВКП(б)», було організовано на величезних 12 вітринах, де було зосереджено марксо-
ленінський матеріал з анотованими посиланнями та виписами головного: кожний розділ та 
підрозділ до теми глибоко заглиблював у свідомість кончу потребу вивчати історію 
більшовицької партії. Наочність пропаганди в марксо-ленінський літературі мала широкий 
розмах. Читальний зал Бібліотеки міг вмістити в собі 350–400 читачів. Культурно-гігієнічні, 
чисто й комфортно вбрані вітрини свідчили про ретельну повсякденну роботу всього 
колективу. У масову роботу Бібліотеки було включено лекції з приводу всіх знаменних дат 
не тільки Бібліотеки, але й великих підприємств, установ міста. Організацію каталогів було 
поставлено зразково: велика кімната містила в собі систематичний каталог, алфавітний 
каталог і топографічний каталог. При кожному новому надходженні нової літератури в 
каталоги вливалися нові серії, які поповнювали фонд. Наукові відрядження в Москву, 
Ленінград, курси при НК Освіти УРСР поширювали горизонти бібліотечних робітників 
нашого колективу. З 42 членів колективу Бібліотеки вищу освіту одержали 6 чоловік, 20 – 
бібліотечну спеціальну середню, 10 – середню і вищу середню вчительську, декілька чоловік 
було з 8-класною освітою, але вони навчались на заочному [факультеті] Ніжинського 
бібліотечного технікуму. 

Соцзмагання були основним методом роботи так, щоб всі ланки роботи працювали в 
унісон з вимогами часу. Бібліотека змагалася з Житомирською та Полтавською 
облбібліотеками. Перевірку виконання взятих на себе зобов'язань проводили два рази на рік 
(1 травня та до Жовтневих свят). 

Але  всі цінності  Обласної  бібліотеки  були  знищені   фашистськими  вандалами 
 23/08. 1941 р. Приміщення зруйновано, фонди спалено. 

Після звільнення нашого обласного центра від німецько-фашистських окупантів 
патріоти нашої Батьківщини почали працювати над відродженням нашої зруйнованої 
Бібліотеки: на плечах невеликого колективу було утворено нову Бібліотеку з 5 тисяч книг, 
зібраних на звалищах, сміттєвих ямах і одержаних у населення. Бібліотека містилась в одній 
кімнаті по вул. Коцюбинського, №37 в одному будинку з парткабінетом. Завдяки братерської 
допомоги великої Москви фонди нашої Бібліотеки збільшилися, тому що з Держфонду 
літератури надійшло 18246 примірників, що й стало основою відроджуваної Бібліотеки. 
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В жовтні 1944 р. абонемент, читальня Бібліотеки були відкриті для широкого 
користування дорослих читачів м. Чернігова. 

При Обласній бібліотеці є абонемент, читальний зал, консультаційний відділ, відділ 
комплектування з підвідділом обліку книжкових фондів, відділ обробки і каталогізації, 
книгосховище з відділами спеціальної літератури, рідкісних книжок, музично-нотної 
літератури, літератури іноземних мов і адміністраційно-господарчий відділ. 

Бібліотека ім. Короленка є обласна прилюдно-масова Біблотека для дорослих. Дитячого 
відділу при Бібліотеці нема, але є полиці з дитячими книжками. 

 
Книжкові фонди й комплектування 

 
Книжкові фонди за звітний період такі: 
Книжок на 01.01.1945 р. налічується 63555 примірників, з них з Держфонду в першій 

частині надіслано 18246 книжок, з 01.05.44р. одержано 15375 книжок  на всіх мовах 
братерських республік, але здебільшого в м. Чернігові на ці книжки нема попиту. Серед 
населення зібрано 3824 примірників, 1449 примірників закуплено у приватних осіб,  9810 
примірників – періодичні видання придбано за передплатою в Міському Союздруку. 
[нерозбірливо] книжок закуплено в Облкнигакульторзі. Тож комплектування в умовах 
Вітчизняної війни, коли державні книжкові крамниці зовсім відсутні в місті, можно вважати 
за незадовільне. 

Під час літнього, осіннього та зимового періодів Бібліотека комплектувалась три рази, 
в т. ч. одержано дублетну брошурну та літературу 3 і 6 відділів. Іншої літератури не 
одержувала. Вся класична, капітальна література потрапляє з Книгокультторгу не в Обласну 
бібліотеку, а до приватних осіб. Вважаємо таке ставлення надалі за неможливе. 

 
Кількість літератури: 
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[нерозбірливо] 17815 7720 6086 6655 3104 14442 1215 6218 

 
В тому числі Держфонду 33621. 
За звітний період Бібліотека передплатила періодичну літературу: журнали, газети, 

книжковий літопис, фотомонтажі, художні літературні журнали, критичні вирізки газет, 
хронікерні журнали на 5970 крб. В 1945 р. передплата на періодичну літературу становить 
5734 крб. Книжковий фонд Бібліотеки становить 63255 примірників. У зв’язку з відсутністю 
інвентарних книг, малої кількості робітників до 6534 книжки розібрано, але не занесено до 
інвентарної книги. Основним завданням Бібліотеки є обслуговування марксо-ленінською 
літературою, просування в маси читачів книжок 2, 3, 4, 5, 8, 9 відділів. Книга «Короткий курс 
історії ВКП(б)» є в кількості 125 примірників. На абонементі є різні книжки 3 примірники, а 
в читальному залі по 1 обов’язковому примірнику. Бібліотека відчуває гостру потребу на 
книгу «Короткий курс історії ВКП(б)» т. Сталіна. Про Велику Вітчизняну війну в Бібліотеці 
є до 137 примірників книжок. 318 примірників неможна видавати читачам тому, що вони 
дуже пошарпані та подерті, 88 примірників увезено військовими персонами, які вибули з 
Чернігова, частину книжок вилучено в Спецфонд. 

 

Обслуговування читачів 
 

На 01.01.1945 р. всього на абонементі налічується 3002 читача, в читальному залі 
612 чол., в пересувних бібліотеках 2320 чол., разом 5934 чол. 
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Облік читачів і відвідування за 1944 рік 
 

Читальний зал відкритий 3 місяці тому. Обслуговує на 03.10.1944 р. 503 абонентів. 
Читачі приділяють окрему увагу періодичній пресі газетам «Правда», «Известия», «Труд», 
«Правда України», «Радянська правда», «Комуністична правда» та інші. Широкою 
популярністю користується видання Міністерства інформації Великобританії «Британський 
Союзник». Бібліотека передплачує багато журналів, соц[іально]-економічної літератури. З 
журналів окремою увагою користуються «Война и рабочий класс», «Спутник агитатора», 
«Пропагандист», «Більшовик», «Под знаменем марксизма», «Агитатор». Із літературних 
журналів «Новый мир», «Октябрь», «Знамя». З великою зацікавленістю чекають читачі на 
нові № «Крокодила», «Огонек», «Техника молодежи». 

В читальні є свій довідник і невеликий літературно-критичний матеріал, яким 
користуються читачі на місці художньої літератури. Великою популярністю користуються 
такі книжки: Майського «Перед бурей», Шейніна «Военная тайна», англійського 
письменника Пристлі «Затмарення в Гретлі», Ігнатьева «50 лет в строю», історичне 
оповідання Шишкова «Емельян Пугачев». Також приділяється увага с[ільсько]-
госп[одарській] літературі, технічній, медичній. Через вітрини популяризується література 
бібліотечних фондів. Останніми [нерозбірливо] було улаштовано вітрину останніх новинок з 
медицини, вітрину присвячену минулій історії нашої Батьківщини, Сталінській Конституції, 
Кіровським дням та доповіді т. Сталіна від 06.11.1944 р. Часто-густо читачі, 
ознайомлюючись з вітриною, просять ту чи ту літературу. Є багато серйозних, активних 
читачів: лікарі тт. Надєждін С. І., Кальєрліер Я. Я., Квитковський В. І., які уважно слідкують 
за всіма новинами з медицини і всієї преси. Такі читачі, як Фродін Г. Г., Свириденко Н. С. 
(пенсіонер), Ліманов Е. С., Саднієвський С. І., Пашкевич І. Ч. та інші – це свої люди 
Бібліотеки. Учні старших класів десятирічки, студенти Педінституту весь свій вільний час 
проводять у Бібліотеці, читаючи марксо-ленінську літературу, наприклад: [Фрідріх] Енгельс 
«Роль праці в процесі перетворення мавпи в людину», [Карл] Маркс, [Фрідріх] Енгельс 
«Маніфест Комуністичної партії» та інші. Дуже часто надходять замовлення на різну 
літературу: то доповідач вимагає матеріал до знаменної дати, то матеріали на спеціальні 
теми. Перешкодою в роботі є відсутність літератури з педагогічних питань, підручника з 
критичної літератури, а тому педагогів ми не може задовольнити. Головним чином дуже 
перешкоджає в роботі відсутність освітлення, невелике приміщення і недостатність 
обслуговуючого персоналу. 

 
Облік читачів і відвідувань абонементу за 1944 рік 
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Облік виданих книжок, журналів, брошур на абонементі 
 

Розподіл видання книжок за змістом 
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Бібліотеку відвідують 225 інвалідів Вітчизняної війни, які одержують марксо-ленінську 
літературу, з цього числа 10 чол[овік] вивчають за допомогою робітників абонементу 
«Короткий курс історії ВКП(б)», одержуючи в цій справі належні консультації. Літературу, 
яка відсутня в Бібліотеці, виписують за замовленням читачів з міжбібліотечного абонемента 
з Москви з Бібліотеки ім. Леніна, з Харкова – Бібліотеки ім. Короленка, разом 
обслуговуються 7 районних учителів-заочників. 

Обслуговування читачів проводиться шляхом вивішування рекомендаційних списків, 
вітрин з новинками літератури за розділами по відділах, в т. ч. «Короткий курс історії 
партії», з 2 відділу «Про виникнення життя на землі, про світобудову», проводяться 
індивідуальні бесіди, голосні читання матеріалів та інші форми роботи. 

Бібліотека вживає різних заходів для повернення книг, що затримують читачі, а саме 
надсилає поштою нагадування – письмові повідомлення, телефонні нагадування, також 
запроваджується система застави на видані читачам книжки, проводиться перевірка адресів 
читачів в адресному бюро, нарешті на читачів, які не повертають книжок, закладається позов 
перед судом. Траплялися такі випадки: артист театру Пищадо А. І. взяв книжку 
Станіславський «Работа артиста над собой» і не повернув цієї книжки, взагалі відмовився 
повернути її. Бібліотека притягла його до судової відповідальності. Читач Філіпов М. Ф. взяв 
незаконно, а проте за бібліотечними правилами можна видавати не більше 2 книжок. Крім 
цього, цей читач викрав під час масової видачі книжок декілька примірників, які робітники 
бібліотеки з представниками органів влади виявили на його квартирі 12 книжок, належних 
Бібліотеці. Цього читача притягнено до судової відповідальності. Вилучено з числа читачів. 

Велику робота проводиться по збору книжок серед населення: добровільна здача 
книжок, вилучення з базарів книжок з печатками бібліотек. 

Проводиться масова робота: на допомогу тим, хто вивчає «Короткий курс історії 
ВКП(б)», книгу т. Сталіна про Велику Вітчизняну війну, улаштувано фото-вітрини, альбоми, 
газетні вирізки. Було організовано лекції на такі теми: «Про життя та літературну діяльність 
Горького», «Про Чехова», про міжнародний стан, про радянську художню літературу в дні 
Вітчизняної війни – 3 лекції, з них 1 в Бібліотеці, 2 на підприємствах залізниці – в школі 
ф[абрично]-з[аводську] та в ремонтній майстерні, лекція про Олександра Невського, лекція 
про річницю звільнення Чернігова від фашистів, лекції про Крилова, М. Островського, про 
життя та літературну діяльність Лермонтова, про радянський патріотизм, про Сталінську 
Конституцію, про організацію національної держави. Виставка «Горький та його епоха». 
Крім 123 книжок були фотокартини, які популяризували цього великого письменника. 
Вітрина «3 роки Великої Вітчизняної війни» – з 116 книжок, про воєнно-морський флот 
(вітрина 40 книжок), як показник великої сили проти німецько-фашистських загарбників, 
вітрина про літературну діяльність Лермонтова з 118 книжок. В День залізничників було 
улаштовано велику вітрину та фотомонтаж. Вітрина, присвячена Репіну з 30 книжок. До 
початку навчального року було улаштовано вітрину «Діти-квітки». Також краєвиди з 
минулого та теперішнього Чернігова, виставка, присвячена письменнику Кольцову, виставка 
до 27 річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції, де було зазначено велику роль 



232 

 

партії Леніна-Сталіна та диктатури пролетаріату і вітрина, присвячена ВЛКСМ та його ролі у 
Вітчизняній війні, вітрина про історичне минуле російського народу, виставка «Україна була 
й буде вільною», про С. М. Кірова, про дружбу народів, виставка, присвячена 65-річчю 
Маршала Радянського Союзу т. Сталіна, виставка, присвячена 150-річчю зі дня народження 
Грибоєдова та його твору «Горе от ума». 

Було проведено конференції: по VIII главі «Короткого курсу історії партії», обласних 
читок було 5; масово-політичними заходами охоплено 75 читачів та бібліотечних робітників. 
Цей захід викликає смак і потребу до індивідуальної роботи над собою. Допомога в роботі 
над самоосвітою читачів проводиться в напрямку дачі консультацій в різних галузях знання. 
Консультаційний відділ за жовтень-листопад-грудень 1944 р дав консультацій на 
77 запитань. Бібліотечна рада існує, але конференцій не проводиться, вважаючи на 
відсутність приміщення. За планом конференція повинна бути скликана не пізніше 
30 березня. 

Бібліографічного відділу нема у зв’язку з відсутністю штату, а проте ця робота конче 
потрібна. Робота бібліографа полягає у такому: він розглядає всю прибулу літературу, 
вивішує списки на цю літературу, інформує колектив про зміст книжки. Для читачів 
організує вітрини з новинок з анотованою карткою та консультації. Найбільше консультацій 
і довідок вимагають учні 8 – 10 класів, а саме критичний матеріал до програм російської, 
української літератури та інших дисциплін. Вимагають консультацій вчителі, військові 
частини, комсклад, інваліди а також інтелігенція і студенти Учительського інституту. Таких 
консультацій зі всіх галузей знань Бібліотека видала 78. Розібрано твір Тургенєва «Отцы и 
дети», було присутніх 20 чол. 

26.11 консультація «Сталінська Конституція» – присутні 10 чол. 
27.11 матеріал про Голандію та Бельгію – присутні 27 чол. 
26.11 критичний матеріал про Белінського – присутні 17 чол. 
Роботу над вивченням краєзнавства поставлено незадовільно, відділ не забезпечений 

додатковою літературою, робітника цього відділу нема, його не передбачено кошторисом на 
1944 р. На 1945 рік вимогу надіслано в Москву, але нам відмовлено збільшити штат. 

 

Робота методкабінету 
 

Інструктивно-методична допомога нашої Бібліотеки районним та сільським бібліотекам 
полягає в тому, що бібліотечні робітники приїжджають з районів та сіл і одержують 
консультації по методроботі та по масовій роботі. Виїздів на місця інструкторів-методистів 
нема за штатним розписом на 1944 р. Дано консультацію Прилуцькій бібліотеці – 25.10 про 
надходження до систематичного та алфавітного каталогів; Холминській бібліотеці 8.10 про 
інвентаризацію та шифровку книг, Новгород-Сіверській – про збудову каталогу і масову 
роботу в умовах Вітчизняної війни, Михайло-Коцюбинській бібліотеці про індексацію книг і 
організацію дитячого відділу, 5.07 Козелецькій бібліотеці про масову роботу та 
обслуговування інвалідів Вітчизняної війни, Батуринській районній бібліотеці в особі 
т. Мухи про організацію бібліографії. Методична допомога міським бібліотекам, виставки з 
методматеріалами, альбомами та вирізки для обміну досвідом, списки рекомендованої 
літератури вивішують систематично в читальному залі. Рекомендованих списків, 
методичних листів не надсилалося на місця. Найкращими районованими бібліотеками були: 
Прилуцька міська, фонд 17000 книг; там зав. Бібліотеки зберегла бібліотечні фонди. 
Бібліотечний колектив відремонтував інвентар, оправив книжки тощо. Добре поставлено 
роботу в Холменській бібліотеці, фонд 5000 книг. Зав. районовою бібліотекою т. Хоменко 
приділяє багато уваги роботі Бібліотеки. 
 

Організація книжкових фондів та каталогів 
 

Книжковий фонд Бібліотеки в кількості 31690 примірників цілком заінвентаризований 
та оброблений. Решта фондів, брошурна та періодична література не інвентаризовані через 
відсутність інвентарів та кадрів. Упорядкування каталожного [нерозбірливо] розпочато в 
липні 1944 р., але у зв’язку з відсутністю каталожних карток цю справу припинено. 
Наприкінці грудня Наркомос надіслав картки, і ця робота проводиться тепер. Написано 30 % 
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каталожних карток. Каталоги опрацьовуються за десятичною класифікацією. Весь записаний 
фонд розміщено в книгосховищі на стелажах за десятичною класифікацією Траповського. 
Частина незаінвентаризованих книжок міститься в окремій ізольованій кімнаті, вхід в цю 
кімнату стороннім особам суворо заборонено. Кожний відділ очолюється марксо-ленінською 
літературою, розміщеною за десятичною системою Траповського. Літературу, що надходить 
у Бібліотеку, після обробки передають на абонемент і в читальний зал. Рідкісну літературу не 
видають на домівку, обов’язковий примірник зберігається в читальному залі. Є багато 
пошарпаних, зношених книжок, яких не видається читачам на домівку. 

Палітурна справа в місті не налагоджена: за обклад однієї книжки вимагають 60 крб. 
Актив читачів полагодив декілька книжок безплатно. З адміністрацією військово-полоненого 
табору в Яцеві є договореність зробити палітурки книжок, але на це потрібна наша сировина, 
якої ми зовсім не маємо. 

 

Адміністративно-господарча робота 
 

Приміщення Бібліотеки є : читальний зал 175,5 кб/мт., книгосховище 175,5 кв/м., друге 
книгосховище 87,5 кб/мт., абонемент 87,5 кб/м., відділ обробки 43,5 кб/м, канцелярія 
43,5 кб/м., два коридори 44,5 кб/м. Бібліотеку електрифіковано. Приміщення закріплено за 
Бібліотекою постановою Облвиконкому з 27 квітня 1944 р. №376. Це приміщення не може 
цілком задовольнити потреб Бібліотеки своїми розмірами, тому що дедалі маси читачів та 
книжкові фонди все збільшуються, а тому нема змоги розгорнути масову бібліотечну роботу. 
Спочатку Бібліотека одержала лише 3 кімнати і лише в серпні місяці одержала решту кімнат. 
Весь ремонт приміщення був проведений силами колективу, а також заготовлено, вивезено з 
торфорозробки 30 т. торфу та 37,5 кб/м. дров з Ведильського лісництва. 

Паливо заготовлено на весь паливний сезон. З 30 тон торфу колективу робітників 
Бібліотеки видано по 0,5 тони за собівартістю. Готовність приміщення до зимового періоду: 
щодня опалюється 6 пічок, а як трапляються великі морози – 2 рази на день. Двічі на 
тиждень миється підлога. Великою хибою в роботі Бібліотеки є відсутність стільців, столів, 
вітрин для книжок, стелажей, портретів, завісок, годинників, географічних карт та іншого 
реманенту. 

 

Бюджет та його використання 
 

Открыто кредитов  Касовый расход 
Зарплата 63,8 55806,58 
Начисления 2,7 4074,4 
Канц[елярские] 
хоз[яйственные] 
расх[оды] 

30,5 31773,33 

Командировки 1,5 297,00 
Приобр[етение] 
литературы 

54,6 56637,11 

Инвентар 16,0 12126,88 
Капитальный ремонт 7,0 15384,7 

 

Штат бібліотеки 

 

За штатним розписом в Бібліотеці 12 чол. Фактично працювали 11 чол; відсутній 
нічний вартовий, вважаючи на те, що на встановлену мізерну ставку ніхто не згоджується 
працювати. 

За штатним розписом є такі посади: 
1) директор; 2) зав. читального залу; 3) зав[ідувач] абонементу; 

4) ст[арший] бібліотекар, 5) зав[ідувач] відділу обробки; 6) бібліотекар; 7) бібліотекар; 
8) бухгалтер, 9) секретар, 10) завгосп, 11) убиральниця. 
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Відсутні такі посади: 1) зав[ідувач] методкабінету; 2) інспектори; 3) консультант; 
4) зав[ідувач] бібліографічного сектору; 5) 3 бібліотекарі книгосховища; 6) 2 бібліотекарі 
читального залу; 7) молодший бібліотекар; 8) 2 бібліотекарі відділу краєзнавства. Було 
надіслано в Москву матеріал з вимогою збільшити штат, згідно з Положенням для 
облбібліотек, але в цій справі нам відмовлено. 

З наявного штату Обласної бібліотеки 2 особи з вищою освітою, 2 – з середньою 
спеціально-бібліотечною освітою (кінчили бібліотечний технікум), 2 – з середньою 
вчительською освітою, адмін[істративний] персонал – завгосп, бухгалтер з загально-
середньою освітою. 

Піднесення політичної та ділової кваліфіцікації здійснюється шляхом лекцій, шляхом 
індивідуального вивчення «Короткого курсу історії ВКП(б)». 

До 27 річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції робітники Бібліотеки взяли 
зобовязання вивчити VIII главу. Теоретична конференція проведена на високому політичнім 
рівні, і більшість співробітників здало цей матеріал на «добре». Тепер колектив вивчає 
IX главу до 8 Березня. 

Соцзмагання 

Як перед Вітчизняною війною, так і тепер, Бібліотека змагається з Житомирською 
обласною бібліотекою. Взяті соцзобов`язання не перевірялися. Термін перевірки 1 травня. З 
боку керівництва наросвіти та місцевих організацій в усіх питаннях, що виникають в процесі 
роботи Обласна бібліотека одержує допомогу та цілковите задоволення! Дитячого відділення 
в Бібліотеці нема, є лише спеціальні полиці дитячої літератури, які обслуговують дітей 
читачів нашої Бібліотеки. 

 
Директор (Вілінська) 
 
16.12.1944 р. 
 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р.–4918, оп. 1, спр. 10, арк. 1–15. 
 

№ 94 

План роботи Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленко на 1945 рік 

Січень 1945 р. 
 

№п/п 
Наименование 
мероприятий 

Кто 
выполняет 

Дата Примечание

1. Довести фонды на абонементе 

с 27536 до 60746 
Яковлева 

01.01.[1945]- 

01.01. – 1946 г. 
проведено 

2. Охват читателей с 3725 до 5975 
Яковлева 

и Тарасевич 
«  

3. 
Добиться оборачиваемости книги в 

день с 548 экз. до 973 

Яковлева, 

Тарасевич, 

Станкевич 

«  

4. 

Влить в действующие книжные 

фонды абонемента книги 

3 отдела, не заинвентаризированный 

6 отдел, всю закупленную 

литературу, все посылки Госфонда, 

литературу закупленную в магазинах 

государственных, 

заинвентаризировать и поставить на 

полки 

Яковлева, 

Тарасевич, 

Станкевич 

« проведено 

5. 
Организовать напись каталожных 

карточек на действующие и 

недействующие фонды, как 

Яковлева, 

Богуш, 

Кирий 

«  
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систематический, алфавитный и 

предметный каталог 

6. 

Поставить гнезда и ящики на 

каталожное хозяйство, на 

м[арксистско]-ленинскую, историю 

партии, художественную и другие 

отделы 

Вилинская, 

Ковальчук, 

Яковлева 

«  

7. 

Вести борьбу за сбережение книги и 

с задержкой книг путем недельников 

по сбору книг, напоминанием, 

оглашением через газеты, штрафом 

Яковлева, 

Тарасевич, 

Сташевич 

«  

8. 
Организовать и избрать 

библиотечный совет через 

читательскую конференцию 

Вилинская, 

Товстуха, 

Яковлева 

до 1/III – 1945 г. выполнено 

9. 
Организовать через актив читателей 

сбор рецензий на вновь выпущенную 

литературу 

Товстуха, 

Садовая 

01.01.[1945]- 

01.01. – 1946 г. 
проведено 

10. 

Провести художественно-

литературных вечеров 10 и 

организовать к ним популярные 

выставки 

Товстуха, 

Садовая 

01.01.[1945]- 

01.01. – 1946 г. 
проведено 

11. 
Организовать добровольный сбор 

литературы от читателей и 

населения 

Самохвалова, 

Ковальчук, 

Тарасевич, 

Садовая 

и другие 

« проводится 

12. 

Вести систематическую работу через 

витрины редкостных новинок, книг 

м[арксистско]-ленинской 

литературы 

Товстуха, 

Садовая 
«  

13. 

Проводить через абонемент и 

читальный зал работу с инвалидами 

Отечественной войны, подбирая им 

литературу помогая приобрести 

новую специализацию и повышая 

свою деловую квалификацию 

Яковлева, 

Товстуха, 

Тарасевич 

«  

14. 

Вести учет книжных фондов, особо 

уделив внимание борьбе с 

утерянными и зачитанностью со 

стороны читателей 

Яковлева, 

Богуш 
«  

15. 

Вести систематически работу на 

абонементе с молодежью  

и читателями, находящимися  

на ранее оккупированной 

территории 

Вилинска, 

Яковлева, 

Товстуха, 

Садовая 

«  

16. 

Вести борьбу с задолжниками книг, 

после напоминания и общественного 

воздействия дело передавать в суд на 

таких читателей 

Яковлева 
01.01.[1945]- 

01.01. – 1946 г. 
проведено 

Отдел обработки 

1. 

Заинвентаризировать книжный фонд 

до 60746 абонемента и читальни, 

написать каталожные карточки, 

наклеить карманчики, срок 

возвращения на всю обработанную 

литературу. Литературу читального 

зала наклеить ярлычки 

Кирий, 

Богуш, 

Вальтер 

01.01.[1945]- 

01.01. – 1946 г. 
проведено 
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2. 
Провести проверки индексированной 

литературы, неправильно 

зашифрованную перешифровать 

Кирий «  

3. 

Написать каталожные карточки на 

книжные фонды действующие и 

недействующие, алфавитные, 

систематические, топографические 

каталоги 

Багуш,  

Кирий 
« проведено 

4. 

Вести ежедневно шифровки 

художественной не меньше 

 120 книг в день, другой литературы 

90 книг в день пронумеровать 

прошнуровать все инвентар[ные] 

книги и просургучевать 

Вальтер « проведено 

Читальный зал 

5. 

Довести количество книжных 

фондов читального зала до 30000. 

Довести количество читателей до 

2500. Средняя читаемость до 175 

человек. 

Товстуха, 

Садовая 

01.01.[1945]- 

01.01. – 1946 г. 
проведено 

6. 

Выписать 50 названий современных 

журналов. 

Выписать 25 названий центральных 

и специальных газет 

Вилинская « проведено 

7. 

Приобрести: атлас, карту полушарий, 

карту Западной Европы, карту 

отдельных государств, где происходят 

события мирового значения, и карту 

Черниговской области 

Вилинская « проведено 

8. Сделать картотеку газет и журналов 
Товстуха, 

Садовая 
« проведено 

9. 

Составить рекомендованные списки 

литературы–24.  

Демонстративных плакатов о 

писателях –10 

Товстуха, 

Садовая 
« проводится 

10. 

Организовать выставки полити-

ческой литературы, сельскохозяйст-

венной, технико-научной – 48. 

Организовать выставки ко всем 

знаменитым датам 1945 года 

Товстуха, 

Садовая 
« проводится 

11. 
Организовать папки газетных 

вырезок по отдельным вопросам 

современной жизни 

Товстуха, 

Садовая 
« проведено 

12. 
Организовать сбор отзывов о 

прочитанных книгах 
Товстуха 

01.01.[1945]- 

01.01. – 1946 г. 
проведено 

13. 
Организовать лекции о международ-

ном положении, на литературные и 

научные темы – 36 

Товстуха, 

Садовая 
« проведено 

14. 
Организовать 2 читательские 

конференции 
Вилинская « 1 проведена 

               Консультационная работа 

1. 
Организовать консультации с 

литературы, математики, истории и 

других наук 

Вилинская, 

Садовая 
« проведено 

2. 
Организовать витрины по запросам 

читателей, по материалам 

консультаций 

Садовая « проведено 
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3. 
Вести роспись каталогов 

критической, популярной 

литературы 

 « проведено 

Административная работа 

1. 
Провести капитальный и текущий 

ремонт, заготовить топливо и 

привезти 

Вилинская, 

Самохвалова 
« проведено 

2. 
Подготовить Библиотеку к 75 -

 летнему юбилею существования 

Библиотеки 

Вилинская 

и актив 

читателей 

«  

3. Провести огородную компанию 
Вилинская, 

Товстуха 
до мая  

4. 
Поставить стелажи, приобрести 

необходимый инвентарь 

Вилинская, 

Самохвалова 
01.02-01.04  

5. 
Привести в надлежащий вид 

приусадебное хозяйство и оформить 

внешний вид Библиотеки 

Самохвалова до мая  

 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р –4918, оп. 1, спр. 16, арк. 1–3 зв. 

 
№ 95 

Клопотання про збільшення штату працівників 

Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка 

Не пізніше 1945 р. 
 

Зав[едующему] Комитетом культурно-просветительной работы 
 

Черниговская областная библиотека им. Короленко просит возбудить ходатайство 
перед соответствующими органами об увеличении штата библиотечных работников. 

После освобождения г. Чернигова от немецко-фашистских оккупантов одновременно с 
восстановлением народного хозяйства в Чернигове началось восстановление культурно-
просветительных учреждений, в том числе и Черниговской библиотеки. При активном 
участии трудящихся г. Чернигова и братской помощи со стороны столицы нашей родины 
г. Москвы возродилась и наша Библиотека, которая насчитывает в настоящее время до 
65 тысяч экземпляров литературы, имеет читателей до 6 тысяч человек. 

Государственная штатная комиссия г. Москвы разрешила штаты библиотечных 
работников к октябрю месяцу 1944 г. в количестве 12 человек, но данные штаты 
соответствуют только районным библиотекам. У нас отсутствуют работники методкабинета, 
библиографии, инструктора для инструктирования районных библиотек. Отсутствуют в 
штатах библиотечные работники книгохранилища и др[угие]. 

В Областной библиотеке им. Короленко в 1941 г. штаты составляли 46 человек, а штаты, 
утвержденные в 1944 г., – 12 человек. При таком количестве работников Библиотека не 
развернула в достаточной степени своей работы, а некоторые виды библиотечной работы 
совершенно отсутствуют, как метод[ическая] работа, библиогр[афическая] работа как в 
Чернигове так и на районах. Разворот массово-политической работы и вообще всех видов 
массовой работы также недостаточен ввиду ограниченности штата библиотечных работников. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, просим немедленно возбудить 
ходатайство перед вышестоящими организациями об увеличении штатов как для Областной 
библиотеки, так и для районных библиотек. 
 

Директор  (Вилинская) 
Гл[авный] бухгалтер  (Ковальчук) 

 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р–4918, оп. 1, спр. 15, арк. 17–17 зв. 
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№ 96 

Правила користування Масовою бібліотекою, затверджені головою 

Комітету в справах культурно-освітніх установ при Раднаркомі УРСР М. П. Плащіним 

12 травня 1945 р. 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Голова Комітету в справах 
культурно-освітніх 
установ при РНК УРСР 
(М. П. Плащін) 
12.05.1945 року 

 
1. Масовою бібліотекою можуть користуватися безплатно всі горомадяни. 
2. Для одержання книг додому та для постійного відвідування читального залу в містах 

і районних центрах читач, записуючись до Бібліотеки й при перереєстрації, повинен 
пред’явити свій паспорт з відміткою про постійну прописку в даній місцевості. 

В сільських місцевостях для одержання книг додому замість паспорта може бути 
пред’явлений інший відповідний документ. 

Примітка: Діти до 16 років пред’являють запоруку батьків (опікунів), засвідчену в 
містах – кербудами, а в сільських місцевостях – сільрадою. 

3. Громадяни, що проживають в даній місцевості тимчасово, а також громадяни, які 
проживають не в районі діяльності Бібліотеки, для одержання книг додому вносять залог в 
розмірі 50 крб. або цінними книгами. Після припинення користування Бібліотекою  залог 
повертається читачеві. 

Залог не звільняє читачів від відповідальності за збереження і своєчасне повернення 
бібліотечних книг. 

Примітка: При видачі особливо цінної літератури Бібліотеці надається право 
збільшити залог. 

4. Офіцерський склад Червоної Армії і Військово-Морського Флоту одержує книги 
додому під грошовий залог в розмірі 50 крб. або цінної книги; рядовий і сержантський склад 
за запорукою командування частини. 

Примітка: При оформленні запису до Бібліотеки рядового, сержантського і 
офіцерського складу не дозволяється записувати в формулярі читача назву частини і її 
місцезнаходження. Можна вказувати лише поштовий адрес частини. 

5. Студенти ВИШів і технікумів, які проживають в гуртожитках, можуть одержувати 
книги за запорукою учбової частини і бібліотеки учбового закладу, які несуть матеріальну 
відповідальність за збереження книг читачем. 

Примітка: а) учні шкіл ФЗН, ремісничих і залізнодорожних училищ, записуються до 
Бібліотеки на тих умовах, як і студенти ВИШів і технікумів, що живуть в гуртожитках; 

б) підлітки, що працюють на виробництві і ще не досягли 16 років, 
записуючись до Бібліотеки, пред’являють своє посвідчення і запоруку заводоуправління; 

в) студенти-практиканти і сезонні робітники одержують книги додому за 
запорукою адміністрації установи чи підприємства, в якому вони працюють або відбувають 
практику. 

6. При відвідуванні читального залу, читачам, що не записані як постійні відвідувачі 
читальні, література видається під залог відповідного документа. 

7. При зміні місця проживання читач зобов’язаний не пізніше 10 днів повідомити 
Бібліотеку про свій новий адрес і пред’явити паспорт з новою пропискою. 

8. Читач може одержати додому одноразово не більш 2-х книг (крім брошур), з яких 
художньої літератури лише одну. Книги видаються на строк до 10 днів. Строк користування 
книгами може бути продовжений Бібліотекою, якщо на них немає попиту від інших читачів. 

Примітка: В окремих випадках бібліотекареві надається право скоротити строк 
користування книгами. 
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9. Особливо цінна література та література, що належить до фонду читальні 
(довідники, енциклопедії, словники, атласи тощо) додому не видається. Користування цими 
книгами дозволяється лише в читальні. 

10. Видані читачеві книги записуються в формуляр, і читач розписується в одержанні 
їх. При поверненні книг читачем, розписується бібліотекар. 

Формуляр з розпискою читача і бібліотекаря є юридичним документом. 
11. В разі затримки книг читачем зверх встановленого строку  йому надсилається 

повістка. Коли після цього читач до Бібліотеки не з’явиться, до нього посилається збірщик 
книг. Витрати, зв’язані з цим, стягуються з читача в розмірі 3 крб. В одержанні грошей 
видається квитанція за № і з печаткою Бібліотеки. 

12. За затримку книг читачем Бібліотека має право стягувати з читача пеню в розмірі 
[нерозбірливо] коп. в день за кожну книгу. 

13. Читач зобов’язаний акуратно і охайно поводитися з бібліотечними книгами, не 
робити в них ніяких поміток, підкреслювань, берегти їх від псування і крадіжки та своєчасно 
повертати до Бібліотеки. 

При поверненні книги читачем бібліотекар зобов’язаний уважно її переглянути. 
14. На випадок загублення або псування книги,  читач повинен повернути до 

Бібліотеки таку ж саму книгу або замінити її іншою, яку бібліотекар визнає за рівноцінну, 
або сплатити вартість її в 10-тикратному розмірі. 

15. В разі відмовлення читача розрахуватися за неповернену книгу, Бібліотека стягує з 
нього вартість книги в 10-тикратному розмірі за виконавчим написом нотаріальної контори 
або в судовому порядку. 

16. Читачі, винні в розкраданні книг з бібліотек, навмисному псуванні бібліотечних 
книг, притягаються до кримінальної відповідальності згідно з ст. 177-2 Кримінального 
Кодексу УРСР. 

17. Бібліотека зобов’язана: 
а) допомагати читачеві у виборі потрібної книги шляхом усної консультації, подання в 

його користування каталогів Бібліотеки, рекомендаційних списків та інших бібліографічних 
метеріалів, а також організацією книжкових виставок; 

б) інформувати читачів про надходження нової літератури; 
в) складати за вимогами читачів індивідуальні плани читання; 
г) організувати довідкову роботу; 
д) організувати допомогу читачам, що бажають підвищувати свої знання шляхом 

самоосвіти; 
є) вжити заходів до одержання книги, яку вимагає читач і якої немає в Бібліотеці, з 

іншої Бібліотеки в порядку міжбібліотечного абонементу. 
18. Для поліпшення обслуговування читачів і залучення до роботи активу  завідувач 

(директор) Бібліотеки повинен скликати конференції та наради читачів, організовувати 
літературні вечори, обговорення книг тощо. 

19. Адміністрація і співробітники Бібліотеки несуть відповідальність за виконання цих 
Правил і повинні приймати відповідні заходи проти їх порушення (проводити на абонементі 
з читачами бесіди про охорону книг, своєчасно надсилати нагадування читачам, що 
затримали книги тощо). В противному разі відповідальність за матеріальні збитки, вчинені 
Бібліотеці читачами, несуть працівники Бібліотеки. 

20. Правила повинні бути вивішені в Бібліотеці на видному місці. Читачі під час 
запису повинні бути ознайомлені з ними, про що вони дають розписку в читацькому 
формулярі. З Правилами повинні бути ознайомлені адміністрація підприємств і установ, 
робітники та службовці, яких обслуговує Бібліотека. 

21. Читачам, які порушили Правила користування Бібліотекою, видача книжок 
припиняється, про що сповіщається адміністрація і громадські організації, установи чи 
підприємства, в якій працює читач. 

Згідно: інспектор бібліотек 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–4918, оп. 1, спр, 12, арк. 15. 
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№ 97 

Протокол читацької конференції 

при Чернігівській обласній бібліотеці імені В. Г. Короленка 

25 квітня 1945 р. 
 

Протокол конференції читачів при Обласній бібліотеці ім. Короленка за 25.04.1945 р. 
 

Присутні: читачів 100 чол. 
робітників Бібліотеки 10 чоловік. 

 
Президія: тт. Садова, Шермеревич, Вітебський, Рожко, Пущенко. 
 
Порядок денний: 
I. Доповідь про 75-річчя існування Бібліотеки (доповідь т[овариша] Вілінської) 
II. Вибори бібліотечної ради. 
 

Висловилися: 
1. Т[овариш] Товстуха Р. П. – зав[авідувач] читального залу зазначила ті важливі 

завдання, що їх покладено на Бібліотеку. 
До війни у Бібліотеці працювало 45 робітників; тепер штат зовсім малий, нема тих 

кадрів, які були перед війною, а тому в деяких галузях бібліотечної роботи не вистачає 
робітників відповідних кваліфікацій. Цей штат затверджено в Москві, і, незважаючи на 
клопотання дирекції про збільшення штату, Москва відмовила нам. 

Бібліотечним робітникам доводиться проводити боротьбу з пропажею книг, журналів і 
газет, вживаючи в деяких випадках досить суворих заходів, що викликає незадоволення 
читачів. Поруч з сумлінними, акуратними читачами, як наприклад т. Мінаєв, якому можна 
довірити книжку, є читачі неакуратні, несумлінні. Наприклад, можна навести такий випадок: 
одного разу в читальний зал з’явився шофер, подав свій документ, одержав книжку 
«Пам’ятка шофера»; почитавши цю книгу в читальні, він повернув її. Через деякий час він 
знов прийшов у Бібліотеку, одержав ту саму книжку замість свого паспорта він подав 
командировочне посвідчення, заявивши, що паспорт він забув. Коли він пішов з Бібліотеки, 
виявилось, що книжка, якою він користувався зникла. Довелося звернутися в ту організацію, 
де він працював, причому виявилось що цей шофер зовсім не працює в цій організації, а 
подане ним в читальному залі командировочне посвідчення належало іншій особі, у якої він 
викрав його. Доводиться і газети видавати під заставу документів, бо в іншому випадку 
утворюється велика пропажа їх. Трапився і такий випадок: студенти Педагогічного інституту 
одержали в читальному залі книжку «Белінський про Пушкіна». Коли книжку було 
повернуто, то виявилось, що із ней студенти вирізали цілу статтю. 

Всі наведені приклади свідчать про ганебне, цілком неприпустиме ставлення читачів до 
книжок, що й викликає ті суворі заходи, що їх доводиться вживати, щоб запобігти псування 
та пропажі книжок і газет. 

В читальні є багато книжок, дуже цікавих, на які часто-густо є великий попит з боку 
читачів, наприклад «Затьмарення в Гретлі» Пристлі, Толстого О. «Хождение по мукам» та 
інші, але рецензій на прочитані книги читачі не подають. 

Треба подбати про організацію Дитячої бібліотеки, щоб дати нашим дітям можливість 
задоволити їх попит на книжки. 

2. Т[овариш] Яковлева – зав[ідувач] абонементу. 
До війни на абонементі лічилось 370000 книжок. 23.08.1941 р. літаки німецьких 

розбійників спалили всі ці книжкові фонди з усіма цінними примірниками, рідкісними 
рукописами та бібліотечним майном. 

Після повернення в Чернігів Червоної Армії у вересні місяці 1943 р. разом з 
відродженням міста почала відроджуватись і Бібліотека ім. Короленка. Поволі бібліотечні 
робітники почали збирати книжки на пожарищах, в льохах, навіть в сміттєвих ямах, а також 
закупать у громадян. Держфонд літератури надіслав багато книжок з Москви. Так почала 
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своє нове існування Бібліотека. Велику допомогу одержано від громадян м. Чернігова, які 
подарували Бібліотеці, як безплатну заставу, близько 3000 книжок. 

Т[овариш] Яковлева зазначила ті труднощі, з якими пов’язана робота абонементу, 
зокрема боротьба з псуванням книжок, з неакуратними читачами, які несвоєчасно 
повертають книжки, а то й привласнюють їх. Щоб викорінити таке ненормальне явище, 
доводиться надсилати поштою нагадування, ходити на домівку, а також передавати справи 
на неакуратних читачів до суду. Велику допомогу у боротьбі зі злісними читачами могли би 
надати активні читачі, впливаючи на неакуратних. Т[овариш] Яковлева звертається до активу 
читачів з проханням надати свою допомогу, вживаючи всіх можливих заходів, щоб вплинути 
на злісних читачів у справі акуратного поводження з книжками та своєчасного повернення їх 
у Бібліотеку. 

Т[овариш] Вілінська зазначила, що в Бібліотеці є багато різної літератури, ще не 
розібраної і не розміщеної на стелажах через відсутність останніх. Треба, щоб актив читачів 
допоміг нам одержати матеріал на полиці. 

3. Т[овариш] Вітебський (учень 10 класу) зазначив, що робітники читального залу дуже 
уважливо ставляться до попиту учнів; вони завжди порадять, якою книжкою належить 
користуватись, опрацьовуючи ту чи іншу тему. За таке гарне ставлення він висловлює 
подяку тт. Товстусі та Садовій від імені учнів свого класу. 

4. Т[овариш] Мезенцев (робітник Облплану) зазначив, що він відвідував Бібліотеку до 
1941 р. В той час вона була в цілком блискучому розквіті: вона мала великий книжковий 
склад, налічувала багато книжок з усіх галузей літератури. Після вигнання німців із 
Чернігова він почав відвідувати Бібліотеку у 1944 р. Треба зазначити, що Бібліотеку 
утворено із нічого; вже тепер у її роботі спостерігається багато досягнень. У населення 
Чернігова є багато різноманітної літератури, яка лежить мертвим капіталом. Актив читачів 
повинен агітувати, щоб вплинути на населення віддати свої книжки як безповоротну заставу. 
Треба також збирати книжки з дитячої літератури. 

5. Т[овариш] Рожко (представник Обл ВНО): перед війною Бібліотека ім. Короленка 
налічувала до 450 тисяч книжок, але все було спалено; після звільнення Чернігова від 
німецьких окупантів довелося довелося знову організовувати Бібліотеку; вже тепер до  75-
річниці існування Бібліотеки є великі досягнення. Велику роботу в справі організації і 
розквіту Бібліотеки проробили тт. Вілінська, Товстуха. Актив читачів повинен допомогти, 
щоб Бібліотека досягла повного розквіту в своїй роботі. Т[овариш] Рожко побажала 
бібліотечним робітникам працювати з ще більшим ентузіазмом і наполегливістю. 

6. Т[овариш] Шермеревич (інвалід) зауважив, що в Бібліотеці є велика хиба, а саме 
деякі невідомі читачі псують книжки, затримують їх понад встановлені терміни і часто-густо 
привласнюють собі книжки. Свідомі, акуратні читачі повинні взяти за свій обов`язок 
вплинути на несправних читачів, щоб вони обережно поводилися з книжками, які є 
соціальною власністю. 

7. Т[овариш] Пущенко (учениця 10 кл. II школи) зазначила, що вона відвідує Бібліотеку 
з початку 1945 року, весь свій вільний час вона проводить в Бібліотеці. Взагалі вона 
користується уважливим обслуговуванням бібліотечних працівників, за що вона виносить їм 
велику подяку і від себе, і від учнів 10 класу, обіцяючи допомогти в роботі Бібліотеки. 

8. Т[овариш] Кулаков (представник від Міськ[ої] ради): треба проводити листування з 
іншими бібліотеками, обмінюючись досвідом в роботі. Треба також підтримувати зв’язок з 
іногородніми бібліотеками з метою одержувати від них дублетну літературу, щоб 
поповнювати наші книжкові фонди. 
 

Практичні пропозиції в дальшій роботі Бібліотеки ім. Короленка 
 

1. Проводити пропаганду і агітацію марксо-ленінської літератури та літератури всіх 
відділів Бібліотеки. 

2. Скласти каталог на всі книжкові фонди й передати його абонементу для 
користування читачів. 

3. Всі книжки, що є в Бібліотеці, заінвентаризувати та передати в читальний зал та на 
абонемент для обслуговування читачів. 
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4. Провадити боротьбу за збереження книжок шляхом повідомлень, попереджень через 
профспілки, адміністрацію, [нерозбірливо], а щодо злісних читачів – справляти книжки через 
суд. 

5. Улаштовувати конференції читачів на літературні теми. 
6. Провадити на підприємствах читки та бесіди з метою популяризації книг серед 

населення міста. 
7. Надавати допомогу районним бібліотекам в їх роботі. 
8. Популяризувати книжки на місці за допомогою вітрин та виставок. 
9. Один раз на місяць випускати стінну газету разом з читачами. 
10. Проводити пояснювальну роботу серед учнів шкіл про поповнення бібліотечних 

фондів. 
11. Запросити в Бібліотеку палітурника для полагодження подертих та пошарпаних 

книжок (пропозиція т[овариша] Шермеревича). 
12. Провадити боротьбу зі шкідниками книжок, вживаючи відповідних заходів. 
13. Провадити листування з бібліотеками міст тилу, щоб вони надавали допомогу 

нашій Бібліотеці (пропозиція т[овариша] Кулакова). 
 

II. Вибори Бібліотечної ради 
 

Обрати в Бібліотечну раду тт. Надеждина, Мезенцева, Шермеревича, Маслова, 
Вітебського, Йофе, Сергєєва. 
 

Голова  (підпис) 
Секретар (підпис) 

 

Державний архів Чернігівської області, ф.Р–4918, оп. 1, спр. 16, арк. 1–3 зв. 
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№ 99 
Бухгалтерський звіт 

Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленко за 1945 р. 
Не пізніше січня 1946 р. 

Движение материальных ценностей 

                   Наименование счетов 
                материальных ценностей 

О
ст

ат
о
к
 п

о
 

б
ал

ан
су

 

н
а 

н
ач

ал
о
 

о
тч

[е
тн

о
го

] 
го

д
а
 

О
ст

ат
о
к
 п

о
 

б
ал

ан
су

 

н
а 

к
о
н

ец
  

о
тч

[е
тн

о
го

] 
го

д
а
 

И
зр

ас
х
о
д

о
в
ан

о
  

н
а 

н
у
ж

д
ы

 

у
ч
р
еж

д
ен

и
я
 

Для учебных, научных целей - - - 
Продукты питания - - - 
Медикаменты - - - 
Топливо 8128,40 455,03 8735,12 
Хозяйственные и канцелярские принадлежности - 418,59 3386,23 
                                                      Куп[лено] 4009.41 
Ремонт, строительные материалы 

4660,30 29,10 8630,61 

Корма и фураж - - - 
Лаборатория [нерозбірливо] - - - 
Пошивочный материал - - - 
Спецодежда и обмундирование - - - 
Всего 12788,70 902,72 20761,96 
 
Движение материалов 

Прибыло Выбыло 

1. От приобрет[енного] 8875,98 1. 
Израсходов[ано] на 
нужды учреждения 

 

2. 
От безвозмез[дно] 
получ[енного] 

-  топливо 87,50 

 а) от своей системы -  Канцеляр[ия] 33,50 

 
б) от отд[ельных] 
организаций 

-  Материал[ы] 86,0 

3. Обнаружены излишки - 2. Передано в переработку - 

4. 
Получено от 
перер[нерозбірливо] 

- 3. 
«    » из материалов на 
основные средства 

- 

5. 

Оприход[ованы] 
мат[ериалы] от 
ликвидации основных 
средств 

- 4. Передано безвозмездно - 

6. 
Принять со счета 
основные средства 

- 5. Реализовано на стороне - 

   6. Списано от порчи - 
   7. Списано недостачи - 
     207 

 
Директор 
Бухгалтер 
 
Державний архів Чернігівської області, ф.Р – 4918, оп. 1, спр. 18, арк. 3 –3 зв. 
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№ 100 
Звіт про роботу Чернігівської обласної бібліотеки ім. В. Г. Короленка за 1945 р. 

31 грудня 1945 р. 
 

Переход нашей страны к мирному строительству вызвал величайшую тягу читателей 
г. Чернигова к культурной книге. В большой степени вырос спрос на марксо-ленинскую 
литературу. Особый спрос читателей на литературу «Вопросы ленинизма» т. Сталина, 
сочинения Ленина «Что такое друзья народа и как они воюют против социал-демократов», 
«Шаг вперед, два назад», «Что делать», а также на научно-популярную литературу. 
Художественная литература тоже имеет большой спрос со стороны читателей. 

Основной полит[ической] задачей планирования Библиотеки на 1945 г. было завершить 
организационные мероприятия по сбору книг среди населения, изъятия книг на базаре с 
государственными печатями; по библиотечной обработке книжных фондов, по сохранению 
книги, являющейся соц[иальной] собственностью; подготовка к переходу на плановую 
углубленную работу над читателем; организация библиотечного коллектива в помощь 
самообразованию читателей, а также пропаганда решений партии и правительства; 
подготовка к выборам в Верховный Совет СССР. 

 

Структура Библиотеки 
 

В Библиотеке существуют следующие отделы: 
1. Абонемент – книговыдача на дом. 
2. Читальный зал – книговыдача внутри помещения. 
3. Отдел обработки и комплектования. 
4. Отдел каталогизации (каталоги системат[ический], алфавитн[ый] [нерозбірливо]) 
5. Консультационный отдел. 
6. Адм[инистративно]-хозяйств[енный] отдел (бухгалтерия и канцелярия). 
 

Бюджет Библиотеки и его использование 
 

№№ 
ст. 

Наименование сметн[ых] 
подразделений 

Утверждение 
по смете на 45 г. 

Фактический 
выход за год 

1. 
2. 
3. 
4. 
7. 
12. 
14. 
15. 

Зарплата 
Начисление 
Канц[елярско]-хоз[яйственные] 
расходы 
Командировочные 
Приобретение литературы 
Приобретение и ремонт инвентаря 
Капитальный ремонт 
Прочие расходы 

73603 
3165 
19332 
6000 

150000 
21950 
18000 
10050 

73289,37 
3151,40 
19328,68 
998,00 

110712,07 
22605,98 
12463,21 
10139,97 

 Всего 302100 252688-68 
 

Штат Библиотеки 
 

[нерозбір

ливо] 

Утвер-

ждено 

Факт[ически

] работает 

Канд[идат] 

чл[ен] 

ВКП(б) 

Чл[ен] 

ВЛКСМ 

Образование  Стаж 

библиот 

[ечной] 

работы 

Низ-

шее 

Сред-

нее 

Выс-

шее 

Ср[еднее] 

спец[иаль

ное] 

Высш[ее] 

спец[иаль

ное] 

[нерозбір

ливо] 

Утв[ерж

дено] 
Работ[ает] ВКП(б) – – – 

Выс[ш

ее] 
– – 10 лет 

[нерозбір

ливо] 
// // // – – – – 

ср[еднее] 

сп[ециаль

ное] 

– 8 л[ет] 

[нерозбір

ливо] 
// // б/п – – – – 

ср[еднее] 

сп[ециаль

ное] 

– 8 л[ет] 
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[нерозбір

ливо] 
// // // – – – 

Выс[ш

ее] 
– – 

1 г[од] 6 

м[есяцев] 

[нерозбір

ливо] 
// // // – – – – 

ср[еднее] 

сп[ециаль

ное] 

– 12 л[ет] 

[нерозбір

ливо] 
// // // – – – – 

ср[еднее] 

с[пециаль

ное] 

– 4 г[ода] 

[нерозбір

ливо] 
// // // – – 

ср[едн

ее] 
– – – 12 л[ет] 

[нерозбір

ливо] 
// // // – – 

ср[едн

ее] 
– – – 2 [года] 

[нерозбір

ливо] 
// // // – – 

ср[едн

ее] 
– – – 2 г[ода] 

[нерозбір

ливо] 
// // // – – 

ср[едн

ее] 
– – – 

1 г[од] 5 

м[есяцев] 

[нерозбір

ливо] 
// // // – 

низ[

шее] 
– – – –  

[нерозбір

ливо] 
// 

не 

работ[ает] 
// – – – – – –  

 

Характеристика лучших работников 

 

Лучшими библиотечными работниками являются Тарасевич Мария Трофимовна. 
Рождения 1919 г. зав[едующая] читальным залом. Имеет среднее специальное библиотечное 
образование. Работу освоила, инициативна. Работает членом участковой комиссии по 
выборам в Верховный Совет СССР и агитмассовой работе. 

Т[оварищ] Богуш Параскева Моисеевна. Рождения 1914 г. Зав[едующая] отд[елом] 
обработки и комплектования. Имеет среднее специальное библиотечное образование. Своим 
самоотверженным отношением к делу поставила работу отдела образцово и четко. Каждая 
поступившая книга имеет свой счет. В работе инициативна. 
 

Книжные фонды и комплектование 

Источниками комплектования книжных фондов являются: Книгокультторг, 
Союзпечать, Московский Госфонд литературы, литература, пожертвованная читателями. 
Книгокультторг комплектовал Библиотеку в 1945 г. четыре раза. За весь год подкупили 
следующие новинки литературы: «На юге» Калинина, «Чайка» Бирюкова, «Два капитана» 
Каверина, «Сын полка» Катаева; значительное количество получаемых книжных фондов 
идут за счет с[ельско]-хоз[яйственной] литературы, технической, а также брошюрной. 
Качество комплектования было в 1945 г. весьма неудовлетворительно. 

На 01.01.1946 г. книжные фонды составляют 65000 экземпляров. Обработано 
 32915 экземпляров. Художественной литературы имеется 6591 экз., соц[иально]-
экономической – 6841, произведений Маркса-Ленина-Сталина – 2287 и других отделов 
18834. Кроме того, брошюрный фонд составляет 30656 экз. Из вышеуказанного видно, что 
ощущается большая недостача классической и художественной литературы, каковой ни в 
коем случае нельзя удовлетворить потребность читателя. Библиотека весьма нуждается в 
литературе зап[адно]-европ[ейских] классиков, в литературе Великой Отечественной войны. 

 
Обслуживание читателей 

 

Массовая работа 

С 01.10.1945 г. по 01.01.1946 г. организовано 23 выставки. Витрина «Севастополь – 
город русской славы» – эта книжная выставка имела целью показать героический этап 
обороны города-крепости. Были выставлены книги, освещающие историю города, его 
экономику, живопись, Севастополь-порт, как была проявлена слава русского оружия. 
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Выставка 36 книг-фото создала большую популярность среди читателей, среди которых 
многие прочитали книги с этой витрины. 

Витрина «Великий Жовтень забезпечив перемогу» сыграла ту роль, что перед              
28-й годовщиной Великой Октябрьской революции сотни агитаторов могли воспользоваться 
самым ходким и [нерозбірливо] материалом. В иллюстр[ированных] картинах показано 
величие идеи Ленина, Сталинской партии. Витрина «Партия Ленин-Сталин – вождь и 
организат[ор] соц[иалистической] революции» – из 76 выставленных книг и фото брались 5–
6 раз. В связи с выборами в Верховный Совет СССР был организован ряд консультаций по 
положению о Конституции СССР и избирательной системе. Политические лозунги, 
развешенные в читальном зале и в остальных комнатах, помогают читателям найти ответы 
на все волнующие их вопросы. [нерозбірливо] витрины: ко дню рождения т[оварища] 
Сталина «Русские писатели-реалисты» – эта витрина показала всех классиков 
художественной литературы в фотографиях и их реалистические произведения. В текстовках 
выписаны наиболее реалистические выражения, как напр[имер]: «Может собственных 
Платонов и быстрых разумом Ньютонов российская земля рождать» (Ломоносов). Данная 
витрина произвела большое впечатление на все группы читателей. Такие витрины, как «О 
Кирове», «Фридрих Энгельс», «О атомной энергии, об атомной бомбе» – эти витрины 
являются популяризацией книги и продвигают самую неходкую книгу в массы читателей, 
воспитывают любовь к книге, организуют массу. 

 
Лекции и доклады 

Прочитано 28 лекций на такие темы: «О социалистическом реализме», «Героические 
дела юных патриотов», «Об атомной бомбе», «Об атомной энергии» и др[угие]. Все лекции 
были организованы по желанию читателей, и на каждой лекции было присутствующих 80–
120 человек. Много вопросов, связанных с темой и вне темы, находили ответ. 

 
Читательские конференции 

В 1945 г. была 1 читательская конференция на тему «75-летие существования 
Библиотеки и задачи дальнейшего ее роста». Присутствовало 127 ч[еловек]. В выступлениях 
приняло участие 9 ч[еловек]. Выступавшие единогласно отмечали рост книжных фондов и 
высказывали пожелания  расти за счет русской классич[еской] и зап[адно]-европ[ейской] 
литературы, а также за счет литературы о Великой Отечественной войне. Был избран 
Библиотечный совет, заседавший 3 раза. Активные члены Библиотечного совета оказали 
помощь в ремонте Библиотеки. Проведен актив читателей с повесткой дня 
«О социалистическом реализме», «О задачах Библиотеки на 1946 г.». Присутствовало 
67 человек, выступало 8 человек. Вынесено предложения: к 15.01 собрать конференцию 
читателей на тему «Мой любимый автор, любимая книга, любимый герой», а также право 
вести выборы Библиотечного совета. 

 
Литературные вечера 

 

Проведено 4 литературных вечера на тему «Хождение по мукам» Толстого А. Кроме 
библиотечных проведены массово-литературные вечера в ж[елезно]-д[орожном] Ф[абрично] 
З[аводском] У[чилище] в присутствии 57 ч[еловек] учащихся, на Судо-ремонт[ых] 
мастер[ских] шефствующих над Библиотекой, с 67 ч[еловек] присутствующих, в обласной 
милиции – 87 ч[еловек] присутств[ующих] Библиотека подготовила актив читателей, 
организовала витрину с произведениями А. Толстого. Литературный вечер прошел в 
Библиотеке при большой активности читателей, присутствовало 120 чел[овек]; была 
выпущена стен[ная] газета. [нерозбірливо] работы было освещено в областной газете 
«Деснянская правда». Были проведены вечера на темы «О Л. Толстом», «О Чехове», «О 
Горьком». 
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В обласной милиции был организован литературный вечер по произведению 
В. Василевской «Просто любовь», по разбору произведений Б. Горбатова «Непокоренные». 

 
Работа Библиотеки в помощь самообразованию 

 

Библиотека проводит систематические консультации в помощь по изучению истории 
ВКП(б); таких консультаций проведено 11. Организовано 3 витрины «О культуре чтения», 
«О сохранении ценности человечества – книги». На 2 больших витринах показали книги, 
поступающие в Библиотеку; они чисты, свежи. Вторая витрина показала небрежное 
отношение небрежных, несознательных читателей, выводящих из строя книги. 

Библиотеку посещают читатели, работающие над своим самообразованием. 
Библиотечные работники подбирают им популярную литературу. Самообразованием 
занимаются 27 ч[еловек]. 

 
Работа по продвижению научно-популярной книги 

 

Для ознакомления читателей с научно-популярной книгой устраивались витрины на 
темы «Происхождение жизни на земле», «Солнце и его система», «Дарвин и его учение», 
«Происхождение богов». Научно-популярных витрин было 14. На данную литературу 
большой спрос, и книги, на которые ранее не было спроса, пользуются популярностью. 

 
Работа по обслуживанию инвалидов Отечественной войны 

 

Постоянных читателей-инвалидов Отечественной войны 85 чел[овек]. Коллективом 
проведена работа по внедрению [нерозбірливо] дающих возможность изучить новые 
специальности, а именно переплетное дело, красильное и др[угое]; многие освоили новые 
специальности. 

 
Работа Методического кабинета 

 

На протяжении 1945 г. Библиотека не имела Методического кабинета, но силами 
библиотечных работников проведено [нерозбірливо] консультаций с заведующими 
райбиблиотек. Для 12 райбиблиотек были проведены 3-дневные семинары. Проведено 
совещание городских и районых библиотек, на котором участвующие были ознакомлены со 
всеми видами библиотечной работы. Выездов на районы не было, но инструктор 
Культпросвет отдела при своих выездах дает консультации. На областном совещании были 
поставлены доклады об обмене опытом лучших работников. Работники городских школьных 
библиотек и предприятий находят ответы на все интересующие их вопросы. 

 

Работа библиографического отдела 

 

Библиографического отдела при Библиотеке нет из-за отсутствия штата и сметы. 
Списки, получаемые из Научно-методического кабинета, используются для составления 
витрин, оформляются и вывешиваются на видном месте. Зав[едующие] райбиблиотек, 
приезжая в Чернигов, имеют возможность пользоваться данными списками. Составлено три 
списка: к Кировским дням, к дате VI съезда партии и к Сталинским дням. 

 

Консультационная работа 

 

Были развернуты такие темы: «Как работал Ленин над собой», «Ленин-Сталин – 
корифеи науки», «Советская молодежь в боях за Отечество» .(Смотри приложение №1). 
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Административная хозяйственная работа 

 

Помещение Библиотеки было отремонтировано ко 2-й годовщине освобождения 
Чернигова от немецких оккупантов: были покрашены окна, двери, произведена побелка, 
перетирка, генеральная уборка. В Библиотеке имеется 130 стульев, 14 столов, 2 книжных 
шкафа и нужное количество стеллажей; приобретены скатерти, портреты вождей и великих 
людей, половые дорожки, графины для воды, стаканы. На зимний сезон силами сотрудников 
заготовлено 80 кб/метр дров, перевезено 35 кб/м. Есть телефон № 2-44, радио, 
элекроосвещение. Библиотека занимает 75 кв/м площади, из коей книгохранилище 30 кв/м, 
читальный зал 27 кв/м. В читальном зале 76 мест для читателей. Абонемент занимает всего 
5,5 кв/м. 
 

Работа с коллективом 

 

Коллектив систематически работает над повышением своего культ[урно]-идейного 
уровня. Изучено 11 глав курса истории ВКП(б) по расширеному звену. Читаются лекции на 
специальные темы: «Социалистический реализм», «Международное движение» и др[угие]. 
Библиотечные работники читают периодическую литературу, а также и художественую, 
обмениваются мнением о прочитанном. 

 
Производственные совещания 

 

Производственные совещания до ноября проводились систематически. На них 
разбирались вопросы: о работе абонемента, читального зала, отдела обработки и 
комплектования, о борьбе с задержкой книг читателями, о сбережении книг. 

На профсоюзных собраниях были утверждены договоры с Житомирской и Сумской 
библиотеками, но проверки выполнения не было. 

 
Работа с передвижками 

 

В связи с выборами в Верховный Совет всех передвижек 15. Книгонош – 8 чел. 
Большую работу по обслуживанию Судо-ремонтных мастерских проводит 

т[оварищ] Тамбовцева, умело проводит беседы с читателями своего коллектива. Другие 
передвижки успешно проводят работу по продвижению книг. Секретарь парторганизации 
т[оварищ] Дабровский помогает в этой работе. 

 
31.12.1945 г. 
 
Директор Е. Вилинская 
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Приложение №1 
 

Консультационаая работа областной библиотеки за 1945 г. 

 

Работа консультационного отдела проводилась в соответствии с запросами читателей 
путем подбора материала на поступающие темы от читателей и методических указаний. 

За 1945 г. подобрано литературы и даны соответствующие указания на 224 темы. 
в  I  кв. – 86 тем 
во II кв. – 56 //  
в  III  кв.  – 34 // и 11 справок 
в  IV кв. – 37 // 

 
Консультант Садовая 
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Зав. абонементом 
 

Учет выданных книг, журналов, брошюр на абонементе 

Распределение выданных книг, журналов, брошюр 
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Отчет о работе читального зала за 1945 г. 
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Распределение выданных книг, журналов и брошюр в читальном зале за 1945 г. 
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Отчет отдела обработки за 1945 год 
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11300 шт.

Написано каталожных карточек на художественную литературу 4500 шт. 
«_______________»   на 9-й отдел   «______________»  3000 шт. 
«_______________»   на 3-й отдел   «______________»  3300 шт. 
«_______________»   для топографического каталога  500 шт. 
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ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 

 

А 
 
Абрамович Л. Н. 91 
Авдєєв Михайло Васильович 44,66,97 
Авенаріус Ріхард 49,66,96,113,128,152 
Авербах 96 
Авраменко 71 
Авручевський 199 
Авсєєнко 69,97 
Аксаков Костянтин Сергійович 
47,66,97,114 
Алтаєв Олександр 151 
Алфьоров Л. А. 177,193,200 
Альгрен 68 
Амічис Едмондо Де 69  
Андерсен Ганс Кристіан 67,97,114 
Анненська Олександра Микитівна 
65,97,114 
Антонов В. Б. 45 
Аполонов Н. П. 71 
Ардов 68 
Арсеньєв 67 
Артинов К. І. 71 
Артюх 114 
Арчибальд Дуглас 151 
Астирев Микола Михайлович 66,97 
Атава (Терпигорєв Сергій Миколайович) 
45,47 
Ауербах Бертольд 44,65,114 
Афанасьєв 90,97,102,113,186 
Афанасьєв Георгій Омелянович 118,119 
Афанасьєв Петро Онисимович 116 
Ашар Луї Ежен Амадей 45 
 

Б 
 
Багров 67 
Бажина 68 
Базилевич 71 
Байлернтов Вадим 47 
Байрон Джорж Гордон 44,66,97 
Бакуринська М. П. 71,188 
Бакуринська О. А. 114,196 
Балабанова Є. 152 
Бальзак Оноре 49,65,97 
Бар П. Е.91 
Баран-Бутович С. 214,216 
Баранова 8 
Баран-Ходоровська Катерина Михайлівна 
51 

Баранцевич Казимир Станіславович 
44,47,98 
Бахір В. І. 71 
Беженецький 97 
Безандт 67  
Безверхий В. Е.71 
Безобразов 69 
Безродна 68 
Бекетов 68 
Беклей А.151 
Белевич 114 
Белламі 67 
Белопольський Микола Федорович 8,51 
Бень 69,98 
Берне 68 
Бернет 69,151 
Бернфельд Симон 148 
Берта фон Зуттнер 47 
Бєлий Яков Моісейович 8,51 
Бєлінський Віссаріон Григорович 
44,47,65,97 
Бєлінський Максим 167 
Б'єрнсон Б’єрнстьєрне Мартініус 66,96,114 
Бикова 150  
Биковський Д. В. 183,184 
Биск І. С.139 
Більбасов Василь Олексійович 150 
Бірюков 246 
Бічер-Стоу Гаррієт 45,66,97,114 
Бланкі 67 
Блеккі 68 
Бобир 71 
Боборикін Петро Дмитрович 66 
Бобрикін 96,199 
Богданов 68,152 
Богданов (Малиновський) Олександр 
Олександрович 148  
Богданович Е. В. 125 
Богуш М. М. 234,235,243 
Богуш Параска Моісеєвна 226,243,246 
Богушевич 198 
Бокк 69 
Бокль Генрі Томас 45,66,97 
Болбат Максим Самійлович 55,77,79 
Болбинська Г. Ф. 211 

Борн Георг 66 
Борсук Олімпіада Миколаївна 8,51,52, 
70,71 
Ботяновська К. П.91 
Брайс 69 
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Брандес 68 
Бранцевич 68 
Брассей 68 
Браун-Бланке Жозіас 97 
Брегин И. З.185 
Бреддон 69 
Брем Альфред Едмунд 67 
Брет Гарт Френсіс 65,97  
Брусіна 211 
Бунін Іван Олексійович 149 
Буренін 67 
Бурний Н. Я. 167,172 
Бучинський 219 
Буштедт А. А. 28,71 
Буштедт П. А.70 
 

В 
 

Вагнер Микола Петрович (Кіт Мурлика) 
65,96,114,151 
Вальтер Н. К.235,236,243  
Вальтер Скот див. Скот Вальтер 
Варзар Василь Єгорович 8,51,70,71,79,167 
Варзар Єгор Олександрович 51 
Вартаньянц 149 
Василевська 114 
Василевська Ванда 248 
Василевська М. Б. 70 
Василевський 114 
Василевський И. А. 117,156 
Василевський Леон 150 
Васильєв Г. А. 71 
Васильковська 151 
Ващенко-Захарченко Павло 
Олександрович 8,51  
Вебер Макс 66,96 
Вербицька Катерина Федорівна 51 
Вербицька Н. И. 91 
Вербицький 114 
Вербицький А. Н. 91 
Вербицький Н. Н. 142 
Вербицький Ф. Н.135,136,148,159 
Вербицький-Антіох Ф. Н. 156 
Верзілов Аркадій Васильович 
49,71,114,180,185,186 
Верн Жуль 44,47,58,64,96,99,114,128 
Вернер 98 
Виноградов 69 
Вілінська Есфір Ісаківна 
210,227,234,235,236,237,241,222,249 

Віндельбанд Вільгельм 148 
Вінніков Н. П. 156 

Віннікова 114 
Вітебський 240,241,242 

Воборикин 199 
Водовозова Єлизавета Миколаївна 
49,65,97,114 
Вознесенська М. А. 84 
Войніч Етель Ліліан 149 
Войцеховська Зінаїда Омелянівна 120,139 
Волинський 187 
Волк-Карачевський 114 
Волкова 190 
Вологдін (Засодимський) Павло 
Володимирович 65 
Волошин 188 
Вольський 67 
Вольтман Людвиг 151 
Вольтман Людвіг 151 
Ворисгофер Софи 66,97 
Вороніна 98,198 
 

Г 
 

Габоріо 68 
Гаврилов В. М.71 
Гаврилов Михайло Степанович 
8,19,51,71,114 
Гаврилова 114 
Галабай 221 
Галімський Н. 71,186 
Гальперін 74 
Гарін псевдонім (Михайловський Микола 
Георгійович) 66,97 
Гартвінг 68 
Гаршин Всеволод Михайлович 
44,47,65,96,114,117 
Гейзе Пауль 45 
Гейне Генріх 44,67,97 
Гейнце Микола Едуардович 67 
Герасимова 186 
Герцен Олександр Іванович 207,208 
Гете Йоганн Вольфган 45,66,96 
Гефтинг 69 
Гізо Франсуа 68 
Гіляров Олексій Микитович 150  
Гірш 150 
Гіршфельд 203 
Глєбов А. Л. 71 
Глинська 190 
Глядиковський І. Г. 71 
Глядиковський Л. Г 71 
Глядиковський Я. Г.71 
Говоров 47 
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Гоголь Й. Ф. 217 
Гоголь Микола Васильович 
44,65,96,99,113,117,134 
Гозеннуд 190 
Голік 188 
Голубовський 119,156 
Голяко 190,198 
Гончаров Іван Олександрович 
44,65,96,118,129 
Горбатов Борис 248 
Горбунов151 
Горбунов-Посадов 69,152 
Гордон Веніамін 206 
Горін 192 
Горленко В. І. 49 
Горова Л. Я. 71 
Гортинський П. В. 71,187 
Горький Максим 127,128,152,231 
Гофман Ернст Теодор Амадей 45 
Гофштетер А. П. 47,71 
Гофштетер В. А. 71 
Гофштетер П. 71 
Гранстрем 113 
Гребінка Євген Павлович 68 
Грем Кеннет 149 
Грехем Грей 49 
Грибоєдов Олександр Сергійович 69,232 
Григор’єв Костянтин Миколайович 8,51 
Григоренко 192,193,208,209 
Григорович Дмитро Васильович 
44,64,96,117 
Григорович Н. С. 71 
Григорович П. С. 71 
Гриндлер Матильда Петрівна 49,90,114 
Гринзбург Б. Я. 71 
Гринфельд А. І. 71,77 
Гринфельд А. П. 70,77 
Грімм 113 
Грінвуд 113 
Грінченко Борис Дмитрович 47,49,70,71 
Гужовський 114 
Гуленко І. С. 227 
Гуляницька 114 
Гуляницький Адам Фадейович 8,51 
Гуман 8,114 
Гуменник 220 
Гурський 70,76 
Гусницький 199 
Густав Емар 66,97 
Гутман Володимир Петрович 8,51,71,101 
Гутчинсон 152 
Гюго Віктор 44,47,65,96 

 

Д 
 
Дабровський 249 
Давидов З. С. 185 
Дайнеко П. 188 
Данилевський Григорій Петрович 
45,58,65,96,99 
Данилов Г. 180 
Данюшевський 23,55,80 
Дараган Михало Петрович 8,51,52  
Дарвін Чарлз 45,66,97 
Двужильна А. Г. 91,114 
Дебагорій-Мокриєвич П. А. 112,126 
Деберль А. 150 
Девідс див. Ріс Девідс  
Дейша В. У. 70,71 
Демидович В. П. 183 
Дефо Данієль 67,98 
Джаншиєв 67,128 
Джером 128 
Джованйолі 67 
Дзвонкевич І. Г. 184 
Дитятин Іван Іванович 49  
Діаконенко Н. Н. 190,195,198,202 
Діденко 188 
Дік Н. А. 71 
Діккенс Чарльз 44,47,64,96,99 
Діонео (Шкловський Ісак Володимирович 
(Вульфович) 49 
Дістерло Роман Олександрович 47 
Дмитріев Іван Іванович 66 
Доброгаєв М. А. 183 
Добролюбов Микола Олександрович 160  
Довжик Б. Л. 185 
Доде Альфонс 45,47,65,96,114,152 
Док Г. 188 
Долгорукова М. П. 114 
Дорофеев 187,188,192,199,201 
Дорошенко 136 
Дорошенко А. Т. 71 
Дорошенко Г. В. 136,139,156,159,167 
Достоєвський Федір Михайлович 
44,47,58,65,96,114 
Дрейфус Альфред 149 
Дрелінг В. І. 114,203 
Дрепер Джон Вільям 49,68 
Дроздов І. Г. 114,135,136,148,156,159,166 
Дроздов І. С. 114,135,201,202,203,206,207 
Дроздов Олександр 206 
Дроздов Семен 206 
Дроздова 114 
Дружинін 152 
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Дубровський 194,199 
Думмонд Генрі 152 
Дюбуа-Реймон Еміль Генріх 148 
Дюма Олександр 67,98 
 

Е 
 
Еберс Георг 45,50,66,96 
Еварницький 119,135,156 
Еж 149 
Екман-Шатріан 151 
Еланська 114,136 
Елліот Джорж 45,69 
Емар Густав 66,97,128 
Енгельман 150 
Енгельс Фрідріх 210,230 
Ертель Олександр Іванович 66,96 
 

Є 
 
Єременко 114 
Єременко Ананій Карпович 8,51 
Єрмакова М. В. 71 
Єршов 114 
Єфіменко Петро Савович 8,51 
Єфремов О. К. 118 
Єфремов Сергій Олександрович 208 
 

Ж 
 
Желіховська Віра Петрівна 66,96,114 
Жовинська 114 
Жовнер М. Н. 71 
Жорж Санд див. Санд Жорж  
Жук 187 
Жуковский Василь Андрійович 45,66,98 
Жуль Верн див Верн Жуль 
Жуль Марі 98 
Журавский І. К. 71 
 

З 
 
Забелло Є. П. 71 
Загорський 151 
Загоскін Михайло Миколайович 68,98 
Заньковецька Марія Костянтинівна 91,116 
Засодимський 47,96,113,151 
Затворницька А. М. 91 
Затворницький Я. М. 71 
Затонський В. 208,209 
Заудерман 149 
Захарченко Д. П. 211 

Захер-Мазох Леопольд фон 45,66,97 
Звєрєв Н. А. 135 
Зеленецький Е. Н. 118 
Зелінський 150 
Зиммель Георг 150  
Зібер Микола Іванович 150 
Зіммель 150 
Золя Еміль 44,49,58,64,95,99,128 
Зомбарт Вернер 150 
Зоценко 71 
Зубович 76 
Зубович Т. Ф. 91 
Зубок М. Д. 49 
Зубок С. В. 71 
Зубок-Мокієвський М. Д. 49,71 
Зудерман Герман 66,67 
Зюков 120 
 

Й 
 
Йофе 242 
 

І 
 
Ібсен Генрік 65,96,149 
Іваненко 71 
Іванишев 76 
Іванов 69,188,207 
Іванов І. В. 
91,117,118,135,136,148,156,159,166 
Іванова 114,188 
Іванюков 67 
Ігнатьєв 230 
Ідліс 40,198 
Інсаров Христіан Георгійович 150 
Ісаев 68 
 

К 
 
Кабринська 152 
Кавєрін Веніамін Олександрович 246 
Кайгородов 151 
Калінін 246 
Кальєрліер Я. Я. 230  
Каманін 190 
Камінер 89,91 
Камінер Б. І. 70,72,89,101,102,156 
Камінер Н. І.72 
Каразін Василь Назарович 66 
Карамзін Микола Михайлович 69 
Карасевич 151 
Каратигін 98 
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Каратигіна 45 
Кареєв Микола Іванович 66,97 
Каришев 67 
Карнович 67 
Каронін-Петропавловський Микола 
Елпидихович 66,97 
Карпенко-Карий (Іван Карпович 
Тобілевич) 47,69,98 
Карпинський Олександр Павлович 
8,52,53,74 
Карпович 44 
Катаєв Валентин Петрович 246 
Квітка-Основ’яненко Григорій Федорович 
45,47 
Квітковський В. І. 230 

Кейкуатова О. Н. 114 
Керекез 226 
Кисленко С. Н. 226 
Китаєвич 71 
Китайцева Марія Миколаївна 224 
Кірій Л. М. 234,235,236,243 
Кіров Сергій Миронович 211,221,232 
Клаус А. А. 71 
Клейн Герман 151 
Кленус Н. А. 72,114 
Клєппер А. С.72 
Ключевський 208 
Ключевський Василь Йосипович 208 
Ковалевська Е. Е. 91 
Ковалевський В. Е. 91 
Ковалевський М. 67 
Ковалевський Максим Максимович 150 
Коваленко 114 
Коваленська 114 
Ковальчук М. Г. 235,243 
Козинцев Я. І. 72 
Козловський Г. 76 
Колесникова 114 
Коломійцева Параска Микитівна 90,120 
Коні 150 
Конраді 67 
Константинович Микола Олександрович 
8,51,52,70,76,80 
Коратигін 67 
Коржиков 188 
Корнєєнко 114 
Коробка П. І. 72 
Короленко Володимир Галактіонович 
4,45,47,65,96,117,198,199 
Коропчевський 151 
Коропчевський Дмитро Андрійович 151 
Корочевська Є. В. 206 

Косменко Феодосій Дмитрович 8,51 
Костенко 218 
Костомаров Микола Іванович 
44,47,58,65,96,98,99,128 
Котлов 149 
Котович М. К. 72 
Коцюбинська Віра Устимівна 
114,117,135,136,148,156,159,166,185,186 
Кранихфельд 150 
Кранц 17 
Кранц Маркус 12 
Кранц Р. М. 91 
Кранц С. 81 
Красницький 151 
Красовська Л. Ф. 72 
Красовська Н. М. 71 
Красовський 146 
Красовський Г. М. 71 
Красовський І. М. 71 
Красовський М. М. 72 
Крашевський Юзеф Ігнацій 44,65,97 
Крестовський В. (Хвощинска Надія 
Дмитрівна) 47,64 
Крестовський Всеволод Володимирович 
44,69,96 
Крживицький Людвик 151  
Крилов Іван Андрійович 231 
Криницький А. М. 91 
Критська Н. Д. 91 
Кропивницький Марко Лукич 68  
Круглов Олександр Васильович 66,114,151 
Кузавлєва 190 
Кузнецов 218 
Куксенко 114 
Кулаков 241,242 
Кулікова 67 
Куліш Пантелеймон Олександрович 67 
Кулябка Микола Миколайович 8,51 
Купер Фінімор 45,65,96,114 
Купріянов 150 
Курдюмова 114 
Курер Белл 69 
Курти Ф. 150 
Куттер 217 
Кущ Н. С. 71,114 
Кущевський Іван Опанасович 45 
Кюльпе Осфальд 149 
 

Л 
 
Лавісс Ернест 150 
Лаврентьєва Софія 151 
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Лавриненко 208 
Лавриненко Данило Іванович 8,52  
Лавриненко М. Д. 91 
Лагода Іван Миколайович 8,52 
Ладиженський 152 
Лажечніков Іван Іванович 44,50,66,97 
Лазаревський 68 
Лазаревський Олександр Матвійович 49  
Ларошфуко 149 
Ласкаронський 82,83 
Ласкаронський В. П. 72 
Ласкаронський Н. П. 72 
Ласкоронський Андрій Петрович 
8,19,28,48,49,52,70,72,79,84,89,101,102,156,
172,175 
Лассаль Фердинанд 150 
Леббок 68 
Левицький 66,98,204,205 
Леві 69 
Ледд Джорж Трамбал 149 
Лейпина 198 
Ленін Володимир Ілліч 
210,211,219,231,245,247 
Леонард Павло Степанович 47 
Лермонтов Михайло Юрійович 
45,66,97,114,134,211,231 
Лесевич 90,102,116,156,186 
Лессінг 67 
Летурно 68 
Лєбєдєв 188 
Лєйкін 149 
Лєйкін Микола Олександрович 149 
Лєсков Микола Семенович 64,96,99 
Лизогуб Ілля Андрійович 8,52,53 
Лизогуб Ф. А. 70 
Лиманов Е. С. 230  
Линьов Іван Логінович 45,68 
Липецький 192,199 
Лирєв 200 
Лисевич 135 
Лисенко 89,114 
Лисенко А. І. 72 
Лисенко Микола Віталійович 53,186 
Лисенко С. І. 19,28,48,70,72,82,84,89,156 
Лі Іоннас 68 
Ліндфорс А. А. 114 
Ліндфорс Катерина Яківна 8,52,70,76  
Ліндфорс Марія Федорівна 8,52,53 
Ліхтенберже Анрі 149 
Логвиненко А. І. 202 
Ломоносов Михайло Васильович 247 
Лопухін Сергій Олексійович 135   

Лопуцький Григорій Федорович 52 
Лукашевич 68,114 
Лункевич 151 
Лункевич Валеріан Вікторович 151,152  
Лучицька Марія Вікторівна 49 
Лучицький Іван Васильович 
49,50,91,102,116,186 
Ляліна 114 
Ляліна М. Я. 152 
Льюїс Керол 45,67,97 
 

М 
 
Магомет 148 
Мазуренко А. Л. 72 
Майн Рід Томас 44,47,65,96,128 
Майський 230 
Макарова 67,97 
Маклаков Н. А. 185,186 
Максименко С. Е. 70,72 
Максимович А. Н. 72 
Малєвич 198 
Малкіна 187 
Мало Гектор 66,97,114 
Малюга І. Г. 72 
Мальтус Томас 50 
Мамаєв151 
Мамін-Сибіряк Дмитро Наркисович 
65,96,113,128,149,151 
Мамонтова 194,198 
Марі Ж. 68 
Марк Твен див. Твен Марк 
Маркельс Макс Клементійович 8,17,52,72 
Марко Вовчок 67 
Маркс Карл 210,230 
Мартін Едвард 151  
Маслаковець П. А. 72 
Маслов 242 
Масютін Ю. Н. 185 
Матвєєв Павло Олександрович 47 
Маттеи Гаетано Станислао 45  
Мах Ернст 148 
Мацуєв 190 
Мачтет Григорій Олександрович 45,66,96 
Медведєв 207 
Медушевський А. А. 72 
Мезенцев 241,242 
Меланченко 198 
Меньшиков А. Т. 72 
Мертваго Олександр Петрович 149 
Метлицький 77 
Меч 68,98 
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Мечерет А. І. 72 
Мещерський 45,66,98 
Миклашевський Н. Н. 72 
Милорадович (граф) 76,81 
Милорадович Костянтин Дмитрович 
8,52,70,76  
Милорадович Микола Миколайович 
8,52,53,74 
Митаревська В. В. 72 
Митаревський А. В. 72 
Миткевич Г. М. 72 
Михайлов (Шеллер) див. Шеллер-
Михайлов Олександр Костянтинович 
Михайлов 128 
Михайлов Михайло Ілларіонович 44 
Михайловський Микола Костянтинович 
47,118,167 
Михалевич Афанасій Іванович 8,52 
Міжуєв Павло Григорович 150 
Мікуліч 97 
Міллер 69  
Мілль 68 
Мілль Джон Стюарт 50 
Мілошевич 151 
Мілюков Павло Миколайович 150 
Мільтапер Ю. 149 
Мільтон 68 
Мінаєв 240 

Мінто Вільям 50 
Мінчіс 149 
Міхно Павло Миколайович 8,52  
Могилевська 198 
Могилянська Марія Миколаївна 
19,28,47,48,70,72,85,91,119,141 
Могилянський 136 
Могилянський І. Я. 72 
Могилянський М. М. 72,125,160 
Могилянський Михайло Якович 8,52 
Могилянський Н. М. 72 
Модзалевський Лев Миколайович 50 
Мокієвський-Зубок Степан Васильович 52 
Молоток 219 
Молявка 114 
Монтегацца 68 
Монтепен Ксав’є де 68 
Мопассан Ги де 65,96 
Мордовцев Данило Лукич 
44,58,64,95,98,128 
Мусницький 192 
Муха 211 
Муханов А. А. 117,119,120,135,156 

Мякотін В. А. 
90,102,116,118,119,120,156,186 
 

Н 
 
Навроцький Микола Іванович 8,52 
Надеждін С. І. 230,242 

Надсон 67,97 
Назарьєва 68 
Нарєжний 67 
Наркевич Г. А. 72 
Наумов 67,97  
Неберо М. А. 91 
Невський Олександр 231 
Неєлов Костянтин Павлович 8,52,75,76 
Нейман А. 72,114 
Некрасов Микола Олексійович 44,65,97 
Немирович-Данченко Володимир Іванович 
44,47,65,96,114,129,149 
Немоєвський Анджей 149 
Нерода В. В. 72 
Неточаєва 114 
Нечаєв 151  
Нечаєв Павло Петрович 8,52  
Нікітенко 68 
Нікітін 45,66,97 
Ніковський 208 
Ніколаєв П. Ф. 117,118,125,136,156 
Нілус Б. Б. 72 
Німан 152 
Новгородцев 90,116,156,186 
Новик 187,198 
Новоселова 114 
Ное Едгар 50 
Нордау Макс 128 
Носар 114 
Ноэль Ежен 69 
Ньєво 67 
 

О 
 
Обозненко 114 
Обозненко І. М. 72 
Оне Жорж 45,68 
Оржешко Еліза 65,96,113,149 
Оришко Л. С. 91 
Островський Олександр Миколайович 
44,65,96,128,231 
Острогорський Віктор Петрович 50,66,114 
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П 
 
Павлов Іван Петрович 150 
Панов 69 
Панч Петро 207,208 
Пассек 69 
Пашкевич І. Ч. 230 

Перро 113 
Петерс Г. 151 
Петлюра Симон 212,213 
Петрушевський Олександр Хомич 50 
Печерський (Мельников) Павло Іванович 
44,65,96 
Пипін Олександр Миколайович 67,91,97 
Писарєв 206 
Писемський Олексій Феофілактович 
47,64,95,98,117,128 
Пищадо А. І. 231 

Піотровський Д. 72 
Плащін М. П. 238 
По Эдгар 66 
Погорєлов 150 
Погоський Олександр Хомич 66  
Подольський К. Н. 72 
Подровних 199 
Поздняков 45,47,152 
Покровський 208 
Полежаєв 69 
Полуботок В. В. 185 
Поляков Іван Миколайович 8,52,79 
Полякова 211 
Пономарьов 67,98 
Порш 67 
Постніков 152 
Потапенко Ігнатій Миколайович 
65,96,128,152 
Потєхін Олексій Антонович 44,65,97 
Почтер Ольга Петрівна 211,220,226 

Пристлі 230,240 
Пронтницький С. Ю. 142 
Протопопов П. В.72 
Проценко Микола Якович 8,52 
Пружанський 149 
Пушкін Олександр Сергійович 
44,65,96,113,134,137,221 
Пущенко 240,241 
Пятигорський 199 

Р 
 
Рабінович М. Г. 190,196 
Радда Бай (Олена Петрівна Блаватська) 45 
Раєвський 207 
Разін 69 
Райський 150 
Рамбо Альфред 150 
Раскін (Рескин) Джон 148  
Рашевська 114 
Рашевська М. Ф. 72 
Рашевський 78 
Рашевський А. П. 72 
Рашевський І. Ф. 70,72 
Рашевський Іван Григорович 8,52,78,9,101 
Регірер 78,114 
Регірер Г. А. 49,72,82 
Реклю 68,97 
Рененкампф 8  
Реттер 216 
Ржевуський 69 
Рибаков 152 
Рибальский М. К. 72 
Ривін 187 
Ривкін 149 
Рікардо Давид 50  
Ріс-Девідс Томас Вільям 149 
Роган 207 
Рогова Ольга Іллівна 65,97,114 
Родвей Джеймс 151 
Роденбах 149 
Рожко 240,241 
Росляков П. 193,199 
Рубакін Микола Олександрович 66,97,149 
Рубановський А. П. 72,81 
Рудін Н. Д. 117,120,156,184 
Рума Р. Н. 72 
Русанова 211 
Русов М. А. 91 
Русов Олександр Олександрович 8,49,52, 
53,70,89,101,115,116,117,125,138,156 
Русова Л. А. 115 
Русова Софія Федорівна 8,9,12,49,52,70, 
74,91,114,116 
Руссо Грехем 49,69 
 

С 
 
Савич Н. І. 72 
Саднієвський С. І. 230  
Садова С. А. 235,236,240,243 
Садовська М. Я. 185,195,198,202 
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Садовська Н. М. 206,211,214,216 
Садовський Микола Карпович 116 

Сакулін 208 
Саліас-де-Турнемир Євгеній Андрійович 
44,65,96 
Салітан 114 
Салтиков-Щедрін Михайло Євграфович 
44,47,58,65 
Самаров Грегор (Медінг Іоган Фердинанд 
Оскар) 44,68 
Самойленко В. І. 49,73 
Самокиш И. С. 91 
Самохвалова Т. А. 235,237,243  
Санд Жорж 45,49,65,96,152 
Сапченок К. Є. 211 
Сац А. М. 73,114,136 
Сачек В. А. 73 
Сачок О. А. 49,73 
Свечникова А. І. 114,185 
Свешникова А. І. 91 
Свєжинський 73 
Свєчін А. 166 
Свєчніков І. Н. 73 
Свириденко Н. С. 230 

Свіфт Джонатан 69 
Святловський Є. В. 28,47,48,72 
Селівановський 67 
Селлі Джеймс 149 
Селюк Г. Я. 73 
Селюк І. Я. 73 
Селюк Н. Я. 73 
Семенов 151 
Сенкевич Генріх 65,96,99,128 
Сенявський Г. Ю. 73 
Серафимович Л. О. 91 
Сербінович Е. Ф. 188,190,195,198 
Сервантес Мігель де 68 
Сергєєв 188,242 
Сєрик І. Е. 72 
Сєрошевський Вацлав Леопольдович 66,97 
Сєткин П. Л. 73 
Сидоренко 187,188 
Силич 114 
Сильченко 217 
Сименов 192 
Сиповський Василь Дмитрович 50,68 
Сисоєва Катерина Олексіївна 65,96,151 
Ситенський Олексій Якович 8,52 
Скабичевський Олександр Михайлович 
47,66,97 
Скотт Вальтер 44,65,96 
Скринський Г. Т. 73 

Слепцов Василь Олексійович 45,67  
Слєпушкіна Олена Олексіївна 120,139 
Слєпцов Василь Олексійович 47 
Сливицький 97,114 
Сліагко 198 
Смайльс 67,97 
Смирдін Олександр Пилипович 50 
Смирнов 113 
Смирнова 67,198 
Смирнова А. Е. 202 
Смирнова Е. А. 195 
Сміт Адам 50 
Соколов 96,149,207 
Соколова 114 
Соколова М. П. 49,125 
Соколова Олександра Іванівна 45,66  
Соколовська А. І. 72 
Соколовський Н. І.72 
Соколовський Олексій Никанорович 72 
Соловйов Вл.148 
Соловйов Всеволод Сергійович 44,65,97 
Соловський П. Н. 72 
Солонина 115 
Солонина Петро Миколайович 8,19,28, 
48,52,70,80,84,114 
Солонина С. І. 72 
Сотніков С. В. 
89,101,102,115,117,135,136,148,156,159 
Сотнікова Є. М. 91,114,149 
Спенсер 67,128 
Сталін Йосип Віссаріонович 
210,211,227,230,231,232,245 
Сталь 67 
Станкевич У. О. 234,243  
Станюкович Костянтин Михайлович 
45,47,65,95,99,128 
Старицький Михайло Петрович 67 
Стахорський П. Г. 73 
Сташевич 235 
Степанов 69 
Стефановська 190 
Столєтов Олександр Григорович 151 
Страховський Тимофій Михайлович 8,52 
Суботін Андрій Павлович 47,50 
Сумцов 91 
Сухонін Петро Петрович 45 
 

Т 
 
Тайлор 68 
Тамаркін Б. І. 73 
Тамаркін Д. І. 49 
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Тамбовцева 249 
Тарасевич М. Т. 234,243,246  
Тарле Євген Вікторович 150 
Твен Марк 50,65,96,113 
Теккерей Вільям Мейкпіс 45,68 
Тен Іполіт Адольф 67,150 
Теремец М. А. 92 
Терешкевич 67,114 
Терпигорєв (Атава) 67 
Тессен Г. 203  
Тессен М. Н. 92,114 
Тищинська А. А. 114,120 
Тищинський Олександр Амфіанович 
8,12,19,28,48,52,70,73,80,85,91,175  
Тімірязєв Климент Аркадійович 48,52,67 
Тімковський 150 
Товстуха Р. П. 235,236,237,240 
Толстой 117 
Толстой Лев Миколайович 44,47,58, 
64,65,95,128,134,149 
Толстой Олексій Костянтинович 
47,67,97,240,247 
Томпсон Ернест 151 
Трачевський Олександр Семенович 150 
Тризна А. А. 114 
Тризна Д. Р.73 
Тризна П. А. 73 
Троїцький-Сенюкович 40 
Туган-Барановський Михайло Іванович 
150 
Тудоровська Є. І. 92 
Тудоровський І. П. 183,184 
Тур Євгенія (Саліас-де-Турнемир 
Єлизавета Василівна) 65,96 
Тургенєв Іван Сергійович 44,58,64,95, 
98,114,117,128,134,232 
Туровська 192 
Тушинська Е. Ф. 120 
Тхоржевський Корнелій Владиславович 45 
Тюра А. Л. 73,114 

 
У 
 

Уйді 152 
Уіда (Марія Луїза Раме) 113 
Урін У. А. 49 
Успенський Гліб Іванович 
44,47,65,96,159,168 
Устименко 188,191,192,193 
Ушинський 68 

Ф 
 
Файвишевська 114 
Фаррар 69 
Федінченко А. 210 
Федорченко 114 
Фенкель 199 
Феррарі Паоло 150 
Фет 149 
Фіалковський Е. 73 
Філанович І. В. 73 
Філіпов М. Ф. 231 
Філонов 45 
Фламмаріон Каміль 66,97 
Флобер Гюстав 50,66,97 
Фонвізін Денис Іванович 68 
Франкленд Перен Фарадей 152 
Франко Іван Якович 149 
Францоз 67,149 
Фрейдін 114 
Фродін Г. Г. 230  
Фулье Альфред Жуль Еміль 50  
Фурман 69 
 

Х 
 
Халфін С. Х. 73 
Ханенко А. А. 73 
Ханенко А. І. 73 
Харченко 114 
Харченко В. І. 73,89,90,101,102,156 
Харченко І. Ф. 73 
Хижняков Василь Михайлович 8,52,70,73, 
77,81,84,89,90,101,102,117,119,120,125,135,
156 
Хижнякова Анна Василівна 90  
Хмелевська В. М. 139,142,186 
Хмелевський Є. М. 141 
Хмелевський М. М. 136 
Ходос 207 
Ходот Г. А. 73 
Ходот К. П. 176 
Хохол І. І. 73 
Храмцова 114 
Христіанова З. А. 92 

 
Ц 

 
Циглер 73 
Цимбалист 221 
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Ч 
 
Чабанов 83 
Чайченко див Грінченко Борис Дмитрович  
Челпанов 90 
Чемберс Джон 151 
Чепіга 211 
Червинська Ф. Я. 70 
Червинський Петро Петрович 8,12,52,53, 
70,73,74,76,167 
Чердак 207 
Чернишевський Микола Гаврилович 
68,211 
Чехов Антон Павлович 
45,47,64,96,99,117,128,149,231 
Чириков 150 
Чирков Н. М. 185 
Чистяков 68 
Чичерін 150 
 

Ш 
 
Шапір О. А. 149 
Шардін А. див. Сухонін Петро Петрович  
Шармаркевич В. 201 
Шатріан Луї Шарль Олександр 66,97 
Шафранович 187 
Шаховська Людмила 44,65,96 
Шахрай Л. М. 152 
Шашков 68 
Швайко Р. 218,227 
Швидченко 198 
Шевель Н. 73 
Шевєльова 142 
Шевченко Тарас Григорович 68,134 
Шевчук 114 
Шейнін 230 
Шекспір Вільям 44,65,96,135 
Шелгунов Микола Васильович 47 
Шеллер-Михайлов Олександр 
Костянтинович 69 
Шереметова Л. Ю. 190,195,198 
Шермеревич 240,241,242 
Шестаков А. В. 210 
Шибаев 142 
Шиллер Фрідріх 45,47,58,66,97 
Шильгаген 96 
Шитіков 73 
Шихуцька А. В. 49,90,92,101,102,114,156 
Шихуцький 86 
Шихуцький В. С. 73 
Шишков 230 
Шкуркіна Ф. С. 70,73,84,114 

Шлеп’янов Ш. М.73 
Шлєп’янова Р. С. 92 
Шлєп’янова Ш. М. 73 
Шматько Анастасія Матвіївна 120,139,142 
Шмідт 67,98,113 
Шнитцер Артур 149 
Шостак І. І. 73 
Шпир Африкан Олександрович 149 
Шпільгаген Фрідріх 44,47,58,64,99,128 
Шраг Ілля Людвигович 8,50,52,70,73,82,89, 
101,102,114,115,116,154,156 
Шрейнер Олівія 151 
Штаммлер Рудольф 150 
Штерн 114 
Штерн С. П. 92 
Шуба 186 
Шугинін 199 
Шульгіна 69 
 

Щ 
 
Щедрін 96,99,128,149 
Щеспакальцев 198 
Щитков Г. В. 70 
Щитков Єгор Васильович 52,70,77 
Щитков П. В. 73 
 

Ю 
 
Юнкер 69 
Юр’їн Н. 151 
 

Я 
 
Ядринцев 69 
Яковлєва Д. С. 234,235,240,241,243  
Янжул 69 
Яременко 73 
Яременко О. Н. 92 
Яременко Ю. Н. 92 
Ясинська 114 
Ясинський Ієронім Ієронімович 8,52,167 
Ясновський Н. В. 73 
Яснопольский 188 
Яценко-Хмелевський М. М. 156,159 
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