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Статья посвящена становлению и развитию народных бесплатных библиотек, 

основанных Обществом содействия начальному образованию в Курской губернии 

в конце XIX – начале XX в. Прослеживается динамика открытия библиотек, 

рассматриваются вопросы о возрастном составе читателей, их образовании 

и занятиях. Уделяется внимание составу фондов народных бесплатных библиотек 

Общества, количеству посещений и книговыдачи. Изучаются читательские запросы 

подписчиков библиотек, тематика книг и авторы, которым местное население 

отдавало предпочтение. Рассматривается отношение местного населения 

к библиотеке. Делается вывод о том, что благодаря усилиям Общества содействия 

начальному образованию бесплатные народные библиотеки сыграли значительную 

роль в приобщении населения к книге и чтению.  

Ключевые слова: народная бесплатная библиотека, Курская губерния, 

Общество содействия начальному образованию, крестьянство, чтение.  

 

 

LIBRARIES OF THE SOCIETY OF CONTRIBUTION  

TO PRIMARY EDUCATION IN KURSK PROVINCE  

(END OF XIX – BEGINNING OF XX CENTURIES) 

 

© 2023 T. L. Kononova 

 

Doctor of Historical Sciences, professor of the Foreign Languages 

 and Professional Communication Department 

e-mail: kononova55@mail.ru 

 

Kursk State University 

 
The article is devoted to establishing and development of people’s free libraries which 
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Бытование книги в обществе, особенности проявлений в условиях отдельных 

регионов способствуют пониманию российского мироустройства. Можно представить 

культурный уровень населения России, изучая отношение к книге, круг чтения 

и интересы читателей, что также позволяет  раскрыть воздействие книги на общество. 

Об эволюции чтения широких слоев населения России писал русский книговед 

и библиограф Н. А. Рубакин в конце XIX в.: «Ничто так не характеризует степень 

общественного развития, степень общественной культуры, как уровень читающей 

публики» [14, с. 35]. 

В конце XIX – начале XX в. в Курской губернии основным занятием оставалось 

сельское хозяйство, поэтому самой многочисленной частью населения было 

крестьянство. Долгое время книга проникала в крестьянскую среду в основном через 

офеней, ярмарочных торговцев и монастыри. Низкий уровень грамотности среди 

крестьянского населения не способствовал развитию чтения и созданию библиотек. 

По переписи 1897 г. в Курской губернии грамотных среди сельского населения – 14 % 

[13, с. 12–33].  

В 1864 г. в Курской губернии были учреждены земские органы самоуправления, 

которые одной из своих главных задач считали создание школ, распространение 

грамотности, приобщение к чтению. Поэтому деятельность земства в сфере 

просвещения была сосредоточена на открытии начальных школ. Если до 1863 г. 

в Курской губернии действовало 25 школ, то с 1864 по 1896 г. было открыто 

503 школы, то есть 95,3% школ были основаны после учреждения земских органов 

самоуправления. Таким образом, земские деятели внесли значительный вклад 

в развитие народного просвещения и образования, благодаря чему увеличилось 

количество грамотного населения, что способствовало развитию библиотечного дела 

в губернии.  

В своих статьях мы уже обращались к истории земских библиотек [3; 4; 5].  Цель 

данной статьи – рассмотреть, каким образом происходило становление и развитие 

народных бесплатных  библиотек, учрежденных Обществом содействия начальному 

образованию Курской губернии, формирование читательских интересов крестьянства 

и жителей городских слобод. 

Народные бесплатные библиотеки в Курской губернии создавались по правилам 

15 мая 1890 г. на совместные средства Петербургского и Московского комитетов 

грамотности, Курского земства и сельских обществ [2, с. 17–21]. Если в 1892 г. 

в Курской губернии была всего одна народная сельская библиотека, то к 1900 г. было 

открыто 87 библиотек в селах [6, с. 127, 128].  

В 1898 г. к учреждению народных библиотек Курской губернии присоединилось 

Общество содействия начальному образованию, которое создал В.И. Долженков, 

общественный деятель и земский врач, учредивший Общество курских врачей и 

медико-статистическое бюро, председатель санитарной комиссии в I и II  

Государственной думе (1906–1907). Народные бесплатные библиотеки создавались не 

только в сельской  местности, но и в городах.  

До 1 января 1900 г. Обществом было открыто пять народных библиотек: 

в Фатеже, в поселке при станции Коренево Рыльского уезда, в Стрелецкой и Ямской 

слободах Курского уезда, в селе Шептуховка Льговского уезда. В расходах участвовали 

сельские и волостные общества. Члены Общества содействия начальному образованию  

считали, что «только участие местного общества в содержании библиотеки и 

в заведывании ею сделает эти учреждения действительно общественными и обеспечит 

им прочное существование» [7, с. 28]. Поддержку при открытии библиотек оказали 

также уездные комитеты попечительства о народной трезвости: Белгородский комитет 
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выделил 400 руб., Фатежский – 150 руб., Курский – 600 руб.; Курское губернское 

земство  выделило 1700 руб. [Там же].  

Динамика открытия библиотек выглядела следующим образом: в 1900 г. открыто 

уже 17 библиотек, в 1901 г. – 23, в 1902 г. – 25, в 1903 г. – 57, в 1904 г. – 64. В 1913 г. 

в Курской губернии действовали: в Белгородском уезде 3 библиотеки, Дмитриевском – 

3, Корочанском – 1, Курском – 5, Льговском – 10, Новооскольском – 4, Обоянском – 9, 

Путивльском – 3, Рыльском – 10, Старооскольском – 5, Суджанском – 2, Тимском – 3, 

Фатежском – 4, Щигровском – 2 [1, л. 8].  

Почти все библиотеки получали пожертвования деньгами, мебелью или книгами. 

Общественный деятель и меценат Софья Петровна Белоголовая завещала 5 тыс. руб. 

на устройство народных библиотек и чтений в глухих уездах губернии. 

Душеприказчики передали капитал Обществу содействия начальному образованию, 

из которого каждая библиотека пополнялась книгами на 50 руб. [10, с. 19]. Помещение 

для библиотеки-читальни в селе Злобино Дмитриевского уезда выделил в своем доме 

местный крестьянин. Значительное денежное пожертвование на эту библиотеку внес 

местный законоучитель и землевладелец. Простые крестьяне также помогали 

библиотеке: «Сын вдовы приносит рубль и говорит: “Вот матушка прислала”, бывшая 

ученица внесла свой поденный заработок» [7, с. 34]. Нижнереутская библиотека 

Фатежского уезда получала пожертвования деньгами от земства, сельских и волостных 

обществ, Фатежского уездного комитета попечительства о народной трезвости, от 

частных лиц. Пожертвования деньгами и книгами получала Новосавинская библиотека 

Щигровского уезда от попечителя А.А. Воронцова, Хомутовская библиотека 

Дмитриевского уезда от Харьковского комитета грамотности [9, с. 29].  

Члены Общества отмечали, что отношение к библиотеке среди местного 

населения благожелательное. В отчете отдела Общества по народным библиотекам 

и книжной торговле указывалось, что существует «большой спрос на книгу в деревне, 

повсеместно наблюдаемый в последние годы <…> Открытие библиотеки население 

почти повсеместно встречало восторженно. Растущий с каждым годом 

в количественном и качественном отношении сельский читатель выражал устроителям 

библиотеки искреннюю благодарность» [10, с. 18]. Заведующая библиотекой в селе 

Кудинцево Льговского уезда сообщала: «Одно только можно сказать, что библиотека 

сразу завоевала себе симпатии населения и что открытие ея было вполне необходимым 

<…> Население относится к библиотеке очень симпатично; часто крестьяне, берущие 

книги, выражают благодарность учительнице и обществу за то, что им, по их 

выражению, “рай открылся – всегда можно придти и взять почитать хорошую 

книжку”» [7, с. 33]. Судя по отзывам заведующих библиотеками, наблюдалось 

«восторженное отношение крестьян, благодарность Обществу, даже, как передает 

заведующая Орлянской библиотекой, недоумевают, что книги выдаются “безденежно”. 

“Да разве даром можно?! Ведь они (книги) трутся и мнутся, и не прочь уплачивать 

пятак на переплет книг”» [9, с. 30].  

Библиотеки располагались в основном в школьных зданиях, наемных 

помещениях, церковных сторожках, при волостных правлениях, в помещичьих 

усадьбах, в чайных попечительства о народной трезвости, где можно было только 

поставить шкаф с книгами, поэтому читальни имелись далеко не в каждой библиотеке. 

Посмотрим, как была устроена Белгородская бесплатная народная библиотека-

читальня. Ответственный заведующий и устроитель – преподаватель учительского 

института Д.И. Войнилович, наблюдатель – законоучитель местной гимназии 

о. Л. Булгаков. Библиотека размещалась в наемном помещении (5 руб. в месяц) – 

домике из двух комнат. Одна комната – библиотека, другая – читальня. В читальне 

стоял большой длинный стол, обитый черной клеенкой, на котором лежали следующие 
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периодические издания: общественно-политическая, литературная и экономическая 

газета «Южный край» (издавалась в Харькове), газета «Новое время» (издавалась 

в Санкт-Петербурге), «Курские губернские ведомости», «Нива», общественная, 

литературная и научно-экономическая газета «Харьковский листок», ежемесячный 

иллюстрированный научно-популярный и литературный журнал «Журнал для всех». 

По обеим сторонам от стола стояли 8 простых табуретов. В библиотечной комнате – 

большой обитый клеенкой стол, два стула и табуреты, у стены три сосновых 

шкафа с книгами, этажерка для абонементов, бланков и т.п. Библиотека была открыта 

с 16 до 20 часов в будние дни и субботу, в воскресенье – с 10 до 14 часов. Интересно, 

что книги выдавали члены Общества. В библиотеке 1 040 подписчиков, за первые 

7 месяцев библиотеку посетили 14 680 человек (10 484 мужчины и 4 196 женщин), 

было выдано 1 397 книг, общий фонд составлял 800 экз., что свидетельствует 

о довольно высокой обращаемости фонда. По возрасту основная часть посетителей – 

подростки и дети (учащиеся до 17 лет). Торговцы, приказчики, ремесленники и рабочие 

составляли взрослую часть подписчиков (больше 17 лет) [7, с. 45–48].   

В течение первого года существования число подписчиков в каждой сельской 

библиотеке варьировалось от 39 до 358 (в среднем 147,7). Самые популярные 

библиотеки – Бесединская и Нижнереутская, ими пользовались больше 20 % населения. 

На последнем месте – библиотеки в Песчанке и Курасове.  

Следует отметить, что сведения подавали не все библиотеки. В целом, можно 

сделать заключение о том, что в сельской местности в среднем на каждую библиотеку 

приходилось 426 томов и 130 подписчиков. По возрастному составу около 60 % – 

подростки и дети, 87 % составляли мужчины, более трети  окончили земскую школу. 

По занятиям около 40 % – земледельцы, около 15 % – ремесленники и торговцы.  

Выдавалось от 300 до 2 485 книг (Нижнереутская библиотека). Количество 

книговыдач на каждого подписчика было разным. Например, в Замостянской 

библиотеке было 15,6 книговыдачи. В других библиотеках – от 5,7 до 4,1 выдачи. 

В 1902 г. общее количество книг по 25 библиотекам составляло 9 387 названий 

в 10 100 томах, было выдано 25 000 экз. Общее число подписчиков – более 

3 100 человек [9, с. 33].   

Постепенно увеличивалось количество читателей и число книг в библиотеках, 

росла книговыдача. Так, судя по отчету за 1904 г., в библиотеках, существовавших  

3–4 года и более, например Кудинцевской Льговского уезда, Нижнереутской 

Фатежского уезда, Сухосолотинской Обоянского уезда, выдача составляла более 

1 000 экз., в некоторых доходила до 2 000 экз. [11, с. 16]. В 1909–1910 гг. среднее 

количество читателей в одной библиотеке – 143, самое большое – в Теткинской 

Рыльского уезда (469) и Кореневской (425) библиотеках. Среднее количество книг 

в одной библиотеке – 513 экз., самое большое количество книг в Теткинской – 

1 284 экз. Книги распределялись по отделам следующим образом: религиозно-

нравственный отдел – в среднем 72 экз., наибольшее количество (170 экз.) 

в Стрелецкой библиотеке, наименьшее (10 экз.) в Износовской. Отдел беллетристики 

содержал в среднем 335 экз., наибольшее количество было в Кореневской (980 экз.) и 

Теткинской (783 экз.) библиотеках. Отдел истории, географии, естествознания 

насчитывал в среднем 118 экз., наибольшее количество в Теткинской библиотеке 

(224 экз.). Отдел по общим вопросам содержал в среднем 16 экз., в Теткинской 

библиотеке – 84 экз. В отделе по сельскому хозяйству было в среднем 39 книг 

[12, с. 25–29]. В 1909 г. в 32 библиотеки рассылалась ежедневная общественно-

политическая, экономическая и литературная газета «Русское слово». Выписывались 

следующие издания: популярный русский еженедельный журнал «Нива», еженедельная 

народная газета «Сельский вестник», общедоступная газета «Русское чтение», 
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«Курские губернские ведомости», исторический иллюстрированный журнал «Родина», 

ежедневная политическая, экономическая и литературная газета «Свет», еженедельный 

литературно-общественный журнал «Народное благо» (с 1901 г. научно-популярный 

орган для самообразования), ежемесячный иллюстрированный сельскохозяйственный 

журнал «Деревня», общедоступная газета «Дружеские речи» (издатель-редактор 

В.П. Мещерский) [10, с. 20]. В Теткинской библиотеке кроме «Русского слова» 

выписывались ежедневная политическая и литературная газета либерального 

направления «Киевская мысль», журнал «Нива», политическая газета «Хлебороб», 

ежедневная бульварная газета «Копейка», ряд изданий для детей. 

Каковы же были предпочтения в чтении у подписчиков библиотек Общества? 

За первый отчетный период (1900 г.) в Кореневской библиотеке Рыльского уезда было 

329 подписчиков, среди них учащиеся (102), ремесленники (43), служащие (42), 

рабочие (41). Было выдано 1920 книг, из которых более всего, по сообщениям 

заведующей, «читаются романы и повести (917 выдач) и детские книги (437), 

периодические издания (175), история и география (166), религиозно-нравственная 

литература (120), книги по естествоведению и сельскому хозяйству (60)» [7, с. 34]. 

В Стрелецкой библиотеке 210 подписчиков. По словам заведующей, «больше всего 

читаются книги повествовательные, как религиозного, так бытового и особенно 

исторического содержания <…> Читают географические очерки, научно-популярные 

издания. Всякая разумная книга найдет у нас своего читателя; из 60 опрошенных лиц 

(подписчиков) 54, т.е. 90 %, читают вслух для семьи, нередко и для приходящих к ним 

по вечерам соседей; прочитанное вслух вызывает оживленную беседу, таким образом, 

круг лиц, пользующихся книгой, далеко не ограничивается числом записавшихся» 

[7, с. 33–34]. В Ямской библиотеке Курского уезда, как сообщала заведующая, «есть 

серьезные читатели, обнаружившие сравнительно солидное знакомство с литературой; 

часто спрашивают книги, которые допущены в общественные библиотеки и которым 

закрыт, однако, доступ в бесплатные читальни». Среди наиболее читаемых авторов – 

А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, А. Толстой 

Ч. Диккенс, В. Скотт [Там же, с. 34].   

Почти все заведующие библиотеками отмечают спрос на научно-популярные 

издания. Так, из Кудинцевской библиотеки пишут: «Часто просят что-нибудь про 

царей, про войну, так что приходится выдавать исторические книги из ученической 

библиотеки». Заведующая Нижне-Озерной библиотекой сообщает: «Чаще всего просят 

каких-нибудь рассказов про хороших людей или понятных рассказов о других народах. 

Интересуются естествоведением. Только всякий раз слышишь: “дайте понятнее”, так 

как уровень развития читателей не дает возможности схватить отвлеченно содержание 

книги». В Замостянской библиотеке после духовно-нравственной литературы 

и беллетристики требуют географические издания. По словам заведующей, «большой 

спрос в особенности на издания Слепцовой “Книжка за книжкой”, которыми 

зачитываются не только подростки, но и взрослые» [8, с. 87–88]. Мария Николаевна 

Слепцова – русская издательница, писательница, переводчица. Автор более 50 книг 

для детей и научно-популярных книг по естественным наукам. В 1899–1906 гг. вместе 

с А.А. Слепцовым издавала для детей иллюстрированный журнал «Книжка 

за книжкой». Почти все заведующие библиотеками сообщали о возросшем спросе 

на газеты и журналы с политическими известиями. 

Следует отметить, что народные бесплатные библиотеки, учрежденные 

Обществом содействия начальному образованию, комплектовались лучше, чем земские 

библиотеки. Члены Общества очень внимательно подходили к этому вопросу. Они 

советовались с другими обществами распространения знаний, вырабатывали каталоги 

лучших дешевых книг для народа, занимались разработкой каталога книг 
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для пополнения народных и школьных библиотек. Так, члены Суджанского отделения 

Общества следили за вновь выходящей литературой для народа, просматривали отделы 

библиографии в журналах «Образование», «Русская мысль» и др. Они старались 

приобретать книги в издательствах русских просветителей И.Д. Сытина 

и Ф.Ф. Павленкова, в издательствах «Донская речь» (издательство «Донская речь 

выпускало дешевые издания произведений классиков русской литературы, 

политическую литературу, мемуары, труды по истории общественного 

и революционного движения в России), «Общественная польза» (издательство 

«Общественная польза» выпускало естественнонаучные издания, солидные 

исторические труды, художественные книги, научно-популярные издания, переводы), 

«Прометей» («Прометей» – издательство демократического направления, выпускало 

книги по философии, русской истории, истории литературы, беллетристику). 

Так, в 1909 г. в бесплатные народные библиотеки Общества были разосланы не 

только произведения классиков русской литературы, но и книги по сельскому 

хозяйству и медицине: монография ученого, агронома и ботаника В.Г. Бажаева «Луга 

и их улучшение», «Черноземная равнина – житница русской земли» зоолога 

и путешественника М.Н. Богданова (издание И.Д. Сытина), «О сохранении здоровья» 

С.М. Вишневского, «Чем и как нужно удобрять землю, кроме навоза» профессора, 

агрохимика, почвоведа и микробиолога П.А. Костычева, «Как люди борются с чумой, 

оспой и холерой» и др. Народные библиотеки Льговского уезда получали не только 

художественную литературу, но также книги о кооперации, о начатках политических 

знаний, основных понятиях о правоведении, обществе потребителей. Среди 

присланных изданий – биография Гарибальди, «От сохи к ружью» писателя 

народнического направления П.В. Засодимского, «Как преобразить нашу жизнь» 

шотландского богослова-натуралиста, путешественника и писателя Генри Друммонда 

[1, л. 50–51]. Члены Общества придавали большое значение библиотечным 

учреждениям «в деле народного образования, составляющем первую и неотложную 

задачу русского общества» [7, с. 35].   

 В 1913 г. инспекторам народных училищ Курской губернии поступило 

распоряжение от губернатора о пересмотре всех изданий в народных библиотеках 

Общества содействия начальному образованию и выявлении всех изданий, 

запрещенных или не одобренных Ученым комитетом Министерства народного 

просвещения, или «вообще тенденциозных» [1, л. 4]. Из народных библиотек, которые 

были открыты и содержались Обществом, были изъяты издания Григоровича, Э. Золя, 

В. Короленко, Г. Сенкевича, М. Горького, Ф. Шиллера, Г. Успенского, Л. Толстого 

и многие другие.   

 Мы можем сделать вывод о том, что библиотеки, открытые Обществом 

содействия начальному образованию Курской губернии, внесли большой вклад в дело 

народного образования и просвещения. О необходимости и полезности библиотек 

свидетельствуют пожертвования деньгами и книгами от сельских и волостных 

обществ, земства, частных лиц. С каждым годом количество открытых библиотек 

увеличивалось, росло число книг в библиотечных учреждениях, увеличивалось 

количество подписчиков и книговыдач. Население встретило открытие библиотек 

с энтузиазмом, библиотеки Общества пользовались успехом, о чем говорит число 

посещений и книговыдач. Отчеты библиотек свидетельствуют о наличии 

разнообразного книжного репертуара и большого интереса крестьян к классике. 

Общество предоставляло своим подписчикам также периодические издания, 

на которые был спрос у местного населения.  

Интересно, что крестьянское население отдавало предпочтение художественной 

литературе, а не религиозной. Происходит секуляризация чтения, вытеснение лубочной 
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книги более качественными изданиями для народа. Чтение русской и зарубежной 

классики свидетельствует о пробуждении духовных интересов в крестьянской среде. 

Исследование показало, что в библиотеках Общества  спросом пользовались прежде 

всего книги беллетристического и исторического содержания, далее следовала 

духовно-нравственная литература, книги по географии, медицине, сельскому 

хозяйству.  

У читателей народных библиотек Общества выбор книг был гораздо шире, чем 

у читателей земских народных библиотек. Выписывались периодические издания, 

на которые у читателей был запрос, особенно в период 1904–1905 гг. Многие 

заведующие библиотеками отмечали, что там, где библиотека существует несколько 

лет, «население освоилось с книгой, оно относится к выбору более сознательно, 

существует спрос на В.Г. Короленко, М. Горького, Н.А. Некрасова и т.д., которые 

не включены в каталоги для народных библиотек» [10, с. 21].  

Члены Общества стремились воздействовать на население путем просвещения, 

распространения грамотности, приобщения к чтению. Важно отметить, что среди 

крестьян и жителей городских слобод существовало запрос на чтение; показательно 

сочувственное отношение населения к библиотеке. Запросы читателей на литературу 

по истории, географии, а также на периодическую печать, свидетельствуют о росте их 

интереса к современной ситуации в стране и мире.   
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