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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК 
В РОССИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
Статья посвящена содержанию государственной регламентации открытия  
и деятельности публичных библиотек в России в первой половине XIX в. В ра-
боте показано, что правительство предоставило общественности ограничен-
ную свободу действий в сфере библиотечного обслуживания образованного 
и материально обеспеченного населения губернских и уездных городов. Сло-
жился разрешительный порядок открытия публичных библиотек, которые 
получили легальный статус и возможность самостоятельно и под свою ответ-
ственность комплектовать книгохранилища. Одновременно над функциониро-
ванием публичных библиотек, открытых по инициативе общественности, был 
установлен строгий административно-полицейский надзор.  

Ключевые слова: публичные библиотеки, общественная инициатива, самоор-
ганизация, государственная регламентация, охранительная политика, цензура.  

Введение. В первой половине XIX в. в России 
получили распространение публичные библиотеки,  
по характеру и целям деятельности отражавшие 
просветительный потенциал отечественной обще-
ственности и являвшиеся ячейками формировав-
шейся гражданской культуры. Чтение являлось до-
ступным и эффективным средством образования 
и просвещения населения империи, поэтому пу-
бличные библиотеки стали важной частью социо-
культурной среды губернских, а затем и уездных 
городов. Они способствовали развитию культурной 
жизни горожан, выполняли досуговые, информа-
ционные, образовательные функции, расширяли 
интеллектуальный багаж образованных слоёв на-
селения. 

Государственная власть не предпринимала поч-
ти никаких практических усилий, направленных 
на развитие библиотечного дела в стране [1, с. 95]. 
Однако, осознавая позитивное значение массово-
го книжного чтения, предоставила общественным 
силам ограниченную свободу действий в данной 
сфере. Публичные библиотеки, получив легальный 
статус, вошли в правовое поле империи, были ре-
гламентированы бюрократические процедуры, свя-
занные с открытием библиотек и государственным 
контролем над их функционированием. 

Цель статьи — определить цели и раскрыть со-
держание государственной регламентации созда-
ния и деятельности публичных библиотек в России 
в первой половине XIX в. 

Имеющиеся в отечественной научной литерату-
ре публикации ограничены тематическими, регио-
нальными или хронологическими рамками. Наряду 
с работами, посвященными практике цензурно-
го контроля [2–4], опубликованы исследования,  
в которых характеризовались отдельные правовые 
акты, регламентировавшие деятельность публич-

ных библиотек в России в XIX в. [5, 6]. До сих пор 
исследовательская проблематика остаётся весьма 
фрагментированной, что не позволяет воссоздать 
целостное представление о политике государства  
в отношении библиотечной деятельности обще-
ственности в рассматриваемый период.  

Типы библиотек и особенности их развития  
в России в XIX в. Общественные библиотеки, воз-
никшие в результате просветительной инициативы 
«снизу», типологически можно разделить на три 
группы, взяв в качестве исходного критерия их ви-
довое назначение и контингент пользователей. 

К первой группе следует отнести публичные 
библиотеки, участие в создании которых, наряду  
с губернским и уездным чиновничеством, прини-
мали представители образованного городского со-
общества — преподаватели, учителя, врачи, инже-
неры, лица свободных профессий. В большинстве 
случаев публичные библиотеки обладали универ-
сальными книжными фондами, выписывали и хра-
нили разнообразные периодические издания —  
газеты и журналы. Контингент посетителей таких 
библиотек состоял преимущественно из образован-
ных и материально обеспеченных горожан. Это объ-
яснялось наличием абонентской платы, необходимо-
стью внесения залогов за выдаваемые на дом книги 
и небольшим количеством в фондах публичных  
библиотек так называемой «народной литературы» 
[7, с. 83–90]. 

Основным источником финансирования обще-
ственных публичных библиотек, наряду с пожерт-
вованиями филантропов, являлась плата за пользо-
вания книгами. Стремясь сделать книгу доступной 
читателю любого материального достатка, учреди-
тели библиотек обычно дифференцировали плату 
по разрядам. Читатели первого разряда (преимуще-
ственно это были дворяне и чиновники), приобретая 
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самые дорогие абонементы, получали такие приви-
легии, как чтение поступивших в фонды книжных 
новинок или периодической печати, а также право 
брать на дом несколько книг за раз. Абонементы 
второго разряда приобретали мещане и учащая-
ся молодежь. Читательские запросы малоимущего 
городского населения (ремесленников и рабочих) 
был призван удовлетворить третий читательский 
разряд, дававший возможность бесплатного чтения 
книг в читальных залах. В некоторых случаях чи-
тателям третьего разряда разрешалось брать книги  
на дом, но для этого необходимо было вносить спе-
циальные залоги или находить себе поручителей  
из числа «благонадёжных» горожан.   

Вторую группу составляли корпоративные би-
блиотеки, основанные общественными организа-
циями и предназначенные почти исключительно  
для их членов. Как правило, эти учреждения обла-
дали не только универсальными, но и специализи-
рованными библиотечными фондами, аккумулируя 
литературу из той или иной сферы науки, культу-
ры или профессиональной деятельности. В XIX в. 
корпоративные библиотеки стали неотъемлемой ча-
стью организационной структуры просветительных 
общественных организаций, объединявших людей  
с общими интересами и увлечениями (общества 
сельского хозяйства, пчеловодства, охоты, рыбо-
ловства, игры в шахматы), обеспечивавших сво-
им членам возможность совместной деятельности  
в определенной сфере науки и профессиональной 
деятельности (медицинские, педагогические, геогра-
фические, краеведческие, инженерные  общества), 
а также культуры (общества литературно-музы-
кальные, певческие, театральные, изобразительного 
искусства).

К третьей группе относятся многочисленные 
бесплатные народные библиотеки-читальни, пред-
назначенные для демократических слоёв населе-
ния, в отношении которых такие учреждения долж-
ны были выполнять не только образовательные,  
но также воспитательные задачи. В рассматривае-
мый период их учредителями выступали как прави-
ло культурно-просветительные общества. 

Учитывая особенность читательской аудитории 
народных библиотек, Министерство народного про-
свещения предложило установить особый надзор  
за книгами, предназначенными для «простонарод-
ного чтения». «Народ наш читает не для одного 
только развлечения, но и для поучения», — говори-
лось в 1860-х гг. в докладе министра Д. А. Толстого 
императору Александру II, — «прямой долг прави-
тельства озаботиться … чтобы не проникали в массу 
народа понятия ему чуждые и могущие отозвать-
ся в будущем вредными последствиями» [8, с. 42]. 
Поэтому функционирование народных библиотек  
в России детально регламентировалось специальны-
ми законами и подзаконными актами, призванными 
не допустить «неправильную и несогласную с вида-
ми правительства» постановку библиотечного дела 
и тем самым «оградить особый класс читателей»  
от книг, «могущих возбудить брожение умов». 

С точки зрения государственной регламентации 
порядка открытия, функционирования и контроля, 
публичные и корпоративные библиотеки, по срав-
нению с народными библиотеками, оказались в го-
раздо более благоприятном положении. 

Губернские публичные библиотеки 1830-х гг.: 
несостоявшееся партнёрство власти и обществен-
ности. В 1830-х гг. правительство поддержало об-
щественную инициативу по созданию в губерн-

ских городах России публичных библиотек, создав  
для их работы относительно комфортную правовую 
среду. В апреле 1830 г. председатель первой в России 
общественной организации — Вольного экономиче-
ского общества — граф П. С. Мордвинов обратился 
к министру внутренних дел А. А. Закревскому с по-
сланием о необходимости открытия в губернских го-
родах публичных библиотек, «в которых бы все жи-
тели могли пользоваться чтением книг, выходящих 
на русском языке и в коих могли бы составляться 
общие подписки на получение российских литера-
турных и ученых газет и журналов» [9, с. 523]. «Уч-
реждение библиотек, — полагал П. С. Мордвинов, —  
«разовьёт дух общественности, откроет большой 
сбыт для хороших сочинений по части наук и про-
мышленности и будет эпохой народных улучшений» 
[10, с. 70]. Реакция властей на это предложение по-
следовала быстро. Летом 1830 г. министр внутрен-
них дел подписал циркуляр «Об учреждении в гу-
бернских городах публичных библиотек для чтения», 
предписавший начальникам губерний «пригласить  
к совещанию губернских и уездных руководителей 
дворянства, директоров гимназий и вообще ревни-
телей просвещения как из среды дворянства, так 
и купечества, чтобы совокупно с ними приискать  
средства для учреждения библиотек». Всего плани-
ровалось открыть 52 библиотеки. В 1832 г. новый 
министр внутренних дел Д. Н. Блудов поддержал 
инициативу своего предшественника, направив гу-
бернаторам соответствующее распоряжение [11,  
с. 4, 6]. 

В губернских центрах министерство предпола-
гало создать своего рода государственно-частные 
библиотечные партнёрства, где местная власть  
со своей стороны гарантируют публичным библи-
отекам легальный статус, оказывает им организа-
ционную помощь, а представители общественности  
со своей — принимают на себя финансирование 
и осуществляют текущую библиотечную работу. 
Однако на практике полноценные партнёрства  
не сложились. Как правило, губернаторы в приказ-
ном порядке привлекали к открытию и содержанию 
библиотек местных чиновников, тогда как «ревни-
тели просвещения» очень осторожно и без особого 
энтузиазма откликнулись на эту попытку внедрения 
общественного почина бюрократическими метода-
ми. В некоторых случаях губернаторы прямо сооб-
щали в Санкт-Петербург, что учредить библиотеку 
во вверенной им губернии не представляется воз-
можным. В частности, министерское предписание 
отклонил тобольский губернатор, мотивируя отказ 
малочисленностью купечества, «для коего не наста-
ло еще время учредить библиотеку», и «неимением 
в городе дворянства» [11, с. 5]. Проживавшей в То-
больске интеллигенции губернатор не доверял и дел 
с ней иметь не захотел. 

В полной мере реализовать министерский про-
ект не удалось. В 1830-х гг. было открыто только  
29 публичных библиотек [12, с. 115]. Заведывание 
ими возлагалось на особые комитеты, состоявшие 
из губернаторов (в качестве председателей) и по-
печителей из числа городской общественности. 
Комитеты решали организационные и финансовые 
проблемы функционирования библиотек, а также 
следили за соблюдением установленных правил 
комплектования книжных фондов. 

Министерство внутренних дел, распорядившись 
об открытии публичных библиотек, не предоста-
вило последним какую-либо субсидию. Единствен-
ным источником финансирования таких библиотек 
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признались добровольные пожертвования [1, с. 47]. 
Как правило, губернские публичные библиотеки 
испытывали трудности в поисках филантропов — 
жертвователей на нужны книгохранилищ, а также 
энтузиастов, готовых «жить не личными, а обще-
ственными интересами». Обязанности библиоте-
карей нередко выполняли губернские чиновники  
в свободное от несения службы время, а сами 
библиотеки помещались в домах дворянских со-
браний, приказах общественного призрения или 
зданиях городских обществ [10, с. 70–71]. Лишь 
некоторые библиотеки получали регулярное фи-
нансирование от местных властей. В частности, 
одесской публичной библиотеке городское само-
управление назначило ежегодное пособие в 1 000 р.  
Публичной библиотеке в Тифлисе по распоряже-
нию начальника Кавказского наместничества еже-
годно предоставлялась государственная субсидия  
в 1 500 рублей [13, с. 247]. 

В 1840-х гг. в отчетах губернских библиотечных 
комитетов всё чаще сообщалось о хронической не-
хватке денежных средств, обременённости долга-
ми, «ничтожных поступлениях» от платы за чтение,  
а также «оскудении пожертвований», так, что не-
которые книгохранилища «еле могли сводить кон-
цы с концами» [10, с. 71–72]. Всё это не могло  
не отразиться на судьбе открытых по министерской 
инициативе библиотек, к 1850-м гг. их число сокра-
тилось до семи [12, с. 115]. В пореформенный пери-
од большинство из оставшихся библиотек, а также 
целый ряд возобновивших работу прежних публич-
ных библиотек были преобразованы в городские 
публичные библиотеки, перейдя под опеку местно-
го самоуправления и общественных просветитель-
ных организаций. Следует отметить, что, несмотря 
на скромные результаты министерского проекта  
по созданию губернских публичных библиотек, об-
щие принципы государственной регламентации их 
деятельности были распространены на все другие 
публичные библиотеки в России. 

В 1850-х гг. потребности развития в российских 
городах культурной среды вызвали к жизни мно-
гочисленные просветительные инициативы «сни-
зу». Организаторами новых публичных библиотек  
не только в губернских, но и в уездных городах 
выступили местные просветительные общества, 
кружки местного чиновничества или разночинцев. 
К 1857 г. общее количество публичных библиотек  
в России достигло 49 [13, с. 247]. 

В 1850–1860-х гг. неизмеримо возросло количе-
ство общественных просветительных организаций, 
повысилась их активность, увеличилось разноо-
бразие методов работы [14, с. 180]. Учитывая, что 
большая часть проектов уставов просветительных 
формирований предусматривала открытие библио-
теки (публичной или народной), можно сделать вы-
вод о том, что в России начался библиотечный бум. 
Инициативы «снизу» правительство Александра II 
восприняло в качестве продолжения и поддержки 
собственных реформаторских усилий, поэтому про-
явило известную заинтересованность в привлече-
нии общественности к развитию культурной жизни 
городских центров и даже сельской местности. 

Разрешительный порядок открытия публич-
ных библиотек в России. В первой половине XIX в.  
в России сложился разрешительный порядок от-
крытия публичных библиотек. Инициативная груп-
па горожан должна была образовать комитет попе-
чителей и обратиться к министру внутренних дел  
за разрешением на открытие библиотеки. Правом 

учредить библиотеку также обладали культурно-
просветительные организации, но только в том 
случае, если это предполагалось их уставными до-
кументами, утверждёнными императором. Каждый 
утверждённый монархом устав представлял собой 
форму «привилегии и пожалования» [15, с. 16]. 

Политика властей в отношении самоорганиза-
ции общественности, по словам отечественного 
историка А. С. Тумановой, исходила из того, что 
«счастья можно достичь только благодаря тоталь-
ной регламентации всего и вся и что только госу-
дарь мог знать, что является для отдельного инди-
вида и для государства в целом позитивным, а что 
негативным» [16, с. 33]. В рассматриваемый период 
просветительные инициативы интеллигенции носи-
ли в целом элитарный характер и распространялись 
преимущественно на образованные и материально 
обеспеченные слои населения. Поэтому правитель-
ство не создавало этим инициативам препятствий,  
в известной степени даже стимулировало их. Одно-
временно контролировало общественное просве-
тительство, не допуская его уклонения в сторону 
«брожения умов» и «противозаконных манифеста-
ций». В 1840 г. Министерство народного просвеще-
ния отвергло проект члена Вольного экономическо-
го общества С. М. Усова об основании публичных 
библиотек в уездных городах, сославшись на то, что 
там нет еще жителей, которые могут оценить их 
«пользу и важность» [1, с. 47].

Правительство, опасавшееся, что публичные би-
блиотеки могут быть использованы для «разглаше-
ния вредных толков» или «совершения каких-либо 
злых умыслов» против самодержавия, взяло их под 
строгий надзор. Библиотечные комитеты должны 
были ежегодно предоставлять в министерство от-
четы о деятельности подопечных учреждений [10, 
с. 41]. Одновременно по требованию императора 
Николая I на губернские власти возлагалась обязан-
ность ежегодно проверять каталоги на предмет со-
держания в них книг, не одобренных цензурными 
органами [1, с. 47]. 

Основным источником цензурного законода-
тельства в первой половине XIX в. являлся Устав  
о цензуре 1828 г. [17]. Министерство внутренних 
дел, в чьём ведении находились публичные библи-
отеки, учитывая социальную принадлежность их 
абонентов, не считало нужным посредством под-
законных актов влиять на содержание библиотеч-
ных каталогов, и указывать предпочтительную для 
комплектования фондов литературу (как это будет 
сделано с народными библиотеками). Формально 
власти требовали лишь соответствия содержания 
каталогов положениям цензурного устава. 

Задачи усиления цензурного контроля за содер-
жанием книжных фондов, на чём настаивал импе-
ратор Николай I, потребовали передачи библиотек 
в ведение министерства, в чьём подчинении нахо-
дились цензурные комитеты — народного просве-
щения. В 1834 г., согласно высочайшему повелению, 
все публичные библиотеки оказались «под наблю-
дением» Министерства народного просвещения,  
на которое была возложена обязанность «просма-
тривать каталоги поступающих в библиотеки книг», 
для «сохранности благой в сём деле цели и откло-
нения вреда, могущего произойти от фальшивого 
направления» [18, стб. 574–575]. 

Государственная регламентация деятельности 
библиотек, которую теперь осуществляло учебное 
ведомство, не претерпела существенных изменений. 
За одним исключением. В центре внимания вла-
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стей оказалась учащаяся молодежь, составлявшая 
одну из основных категорий абонентов публичных 
библиотек в губернских и уездных городах. Ми-
нистерские чиновники полагали, что молодых лю-
дей «особенно легко совратить с истинного пути», 
поэтому в переписке с губернским начальством 
просили его особенно тщательно контролировать 
комплектование книгохранилищ, чтобы уберечь мо-
лодежь от «зловредной посредством печати пропа-
ганды». В частности, в письме министра народного 
просвещения С. С. Уварова томскому губернатору 
(июль 1834 г.) содержалась просьба «обращать осо-
бенное внимание на выбор дозволенных для чтения 
молодым людям книг, равно как и на то, чтоб они, 
не увлекаясь заманчивостью чтения, изощряющего 
иногда одно бесплодие, если не вредное по послед-
ствиям любопытство, не пренебрегали настоящими 
своими занятиями» [11, с. 8].  

Выводы. Публичные библиотеки, получившие 
распространение в России в первой половине  
XIX в., стали результатом общественной инициа-
тивы в сфере просвещения. Книгохранилища вы-
полняли функции информационного обеспечения 
социальных и личных потребностей, заполнения 
досуга. Поскольку абонентами публичных библи-
отек являлось преимущественно образованное  
и материально обеспеченное население губернских 
и уездных городов, центральные и местные власти 
создали для их работы относительно комфортные 
правовые условия и организационную среду. Би-
блиотеки, получив легальный статус, были введены 
в правовое поле империи, их попечителям из числа 
социально активной общественности (главным об-
разом интеллигенции) предоставлена возможность 
самостоятельно и под свою ответственность ком-
плектовать книгохранилища, определять правила 
библиотечного обслуживания читателей. 

Одновременно власть создала механизмы, пре-
пятствующие уклонению этих учреждений обще-
ственной самодеятельности «в сторону, не со-
ответствующую видам правительства». В целях 
недопущения в книгохранилища отвергнутых цен-
зурой изданий, был установлен тщательный надзор 
над книжными каталогами. 

Таким образом, в первой половине XIX в. би-
блиотечное дело в стране получило импульс к раз-
витию. Несмотря на охранительную политику са-
модержавия, число общественных, в том числе 
публичных библиотек, к середине века заметно вы-
росло, совершенствовались формы и методы рабо-
ты с читателями.  
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STATE REGULATION OF PUBLIC 
LIBRARIES IN RUSSIA IN THE FIRST 
HALF OF THE XIX CENTURY 
The article reveals the content of state regulation of the activities of public libraries 
in Russia in the first half of the 19th century. It is shown that the government 
showed interest in involving the public in the development of the cultural life of 
urban centers, and therefore created relatively comfortable legal conditions and an 
organizational environment for the work of public libraries.
In the 1830, the authorities tried, using bureaucratic methods, to introduce a public 
initiative to create public libraries in provincial cities. In response to the proposal 
of the head of the Free Economic Society P. S. Mordvinova, the Minister of Internal 
Affairs attracted the heads of regions — governors — to create a kind of library 
partnership. Local authorities, for their part, had to guarantee legal status to 
provincial libraries, provide them with organizational assistance, and representatives 
of the public, for their part, had to accept funding and carry out ongoing library 
work.
The government established a licensing procedure for opening public libraries, which 
received legal status and the ability to independently stock book depositories. In 
an effort to prevent public libraries from becoming centers of anti-government 
propaganda, the authorities exercised administrative and police supervision over 
them.
The results of the implementation of the ministerial project turned out to be modest: 
instead of the planned fifty-two, only twenty-nine public libraries were opened, 
most of which ceased to exist within 10–15 years. However, the general principles 
of state regulation of the activities of provincial libraries were extended to all other 
public libraries in Russia. In the middle of the 19th century, a library boom began in 
the country, which was caused by numerous public initiatives from below.

Keywords: public libraries, public initiative, self-organization, state regulation, 
protective policy, censorship.
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