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Общая характеристика работы 

Ашуальноспгь любой темы исследования, в конечном 
счете, сводится к тому, обещает лн ее изучение расширить знание 
о прошлом, извлечь уроки в интересах настоящето и будущего 
развития общества. На наш взгляд, знание истории распростране-
ння книги в России, в том числе на уровне отдельного региона, 
помогает изучить и обобщить лучшие достижения дореволюци
онного книгораспространения, а также учесть те ошибки, кото
рые были допущены во второй половине XIX - начале XX вв., 
чтобы не повторять их сейчас. Следует помнить, что потребность 
в печатном слове в России существовала не только в столицах и 
губернских центрах, но и в глубокой провинции, где поэтому бы
ла крайне необходима эффективная система распространения 
книг. 

Если в крупных пфодах находились десятки книжных 
магазинов и лавок, то в русской глубинке их часто просто не су
ществовало. \!ногие издания до провишщи вообще не доходили. 
Пути распространения печатного слова там нередко являлись со
всем иными, нежели в столицах. Отличались также вкусы и по
требности провинциального читателя, состав книгопечатной про
дукции. Поэтому существовала необходимость формирования 
этих вкусов, приобщения жителей к более качественной литера
туре. Все это обуславливает необходимость изучения процесса 
книгораспространения в российской глубинке. 

Прсямеггом исследования является процесс распростра
нения книг в русской провишщи в 1861 - 1914 гг. Автора ивт^)е-
сует как внебибпиотечные способы попадания печатного слова в 
российскую глубинку (деятельность офеней, функционирование 
ярмг^к, книжных лавок, киосков, магазинов и складов), так и 
механизмы приобщения населения к чтению через сеть массовых 
библиотек. Этот процесс отдельно изучается в пфодах и на селе 
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из-за своеобразия способов попадания печатной продукции к го
рожанам и селянам. В предмет исследования не вошли школьные, 
церковные, личные и нелегальные библиотеки, а также книжные 
фонды, принадлежавшие различным общественным организаци
ям. Также автор не исследовал нелегальные способы внебиблио-
течного распрос1ранения книг. 

Хронологические рамки исследования (1861 - 1914 гг.) 
выбраны не случайно. 1860-е гг. - время грандиозных преобрюо-
вавий в России, которые встряхнули всю страну. Произошел не
бывалый подъем общественной активности, открылись много
численные публичные библиотеки, оживилась книготорговля и 
т.д. Конечной точкой избран 1914 г. - год начала мировой войны. 
Известно, что война ш^шает естественный ход любого процес
са, в том числе и распространения книг. Кроме того, с 1914 г. су
щественно сократилось количество источников по изз^аемой на
ми проблематике. Однако иногда, если это необходимо и целесо
образно, автор выходит за указанные временные рамки. 

Т^>риториальные рамки исследования (Владимирская 
и Костромская губернии) связаны с административным делением 
России во второй половине XIX - начале XX вв., когда губерния 
являлась основной территориальной единицей империи. Порай
онное изучение истории России позволяет углубить знание о тех 
или иных конкретных процессах, которые сложно проанализиро
вать сразу в масштабах всей страны, а также сопоставить эти 
процессы с аналогичными в других регионах и тем самым выде
лить в них общее, особенное и единичное. 

Вла,цимирская и Костромская губернии, с одной стороны, 
были типичными регионами центральной части Российской им
перии, во многом схожими по своему социально-экономическому 
и культурному развитию. В них существовали все основные типы 
внебяблиотечного распространения книги, а также успешно дей
ствовали разнообразные виды массовых библиотек. Но с другой 



стороны, эти две губернии можно считать и не совсем типичны
ми, т.к. там была развитая промышленность, а значит читатель
ская публика являлась несколько иной. Среди книгочеев насчи
тывалось немало рабочих. 

Степа1ь изученности проблемы. В историографии во
проса могут быть выделены три основные периода: 1) Дореволю
ционные исследования (вторая половина XIX - начало XX в.); 2) 
Публикации советского времени (1917 - 1990 гг.); 3) Новейшая 
литература (с начала 90-х гг. до наших дней). 

Среди дореволюционныж иселеяований следует назвать 
работы Н.А. Рубакина, А.А. Покровского, Л.Б. Хавкиной'. В сво
их многочисленных публикациях они сделали глубокие и убеди
тельные выводы о состоянии дореволюционных библиотек, пока
зав при этом модель идеальной читальни, к которой необходимо 
стремиться. Интфесны их размышления о путях привлечения к 
книге "ч1ггателя из нгфода". 

До 1917 г. к изучению народных читален обращались и 
^фугие исследователи. Например, Б.Б. ВеселовскиЙ, В.В. Девель, 
Е.А. Звягинцев^. Если Б.Б. ВеселовскиЙ главный акцент сделал на 
земские библиотеки, хг^>акт^ризуя их деятельность в разных гу
берниях, в том числе во Владимирской и Костромской, то В.В. 
Девель и Е.А. Звягинцев изучали все типы бесплатных читален. 
Они впервые проследили изменения в библиотечном законода
тельстве, высказали свои предложения по либерализации право
вого положения нфодных библиотек. 

' Рубакин Н.А Этюды о русской читающей публике // Избранное. М., 
1975. Т. 1; Покровский А.А. Библиотека и рс^та с книгой. М., 1918; 
ХавкинаЛ.Б. Книга и библиотека. М., 1918. 
^ ВеселовскиЙ Б.Б. История земова за 40 лет, СПб., 1909. Т. 1; Девель 
В.В. Городские и сельские &1блиотеки и читальни для ш^да. СПб., 
1892; Звягинцев Б. А. Правовое положите нцюдных библиотек за 30 
лег. М., 1916. 



Второй период в развитии историографии начался после 
революции в 20 - 30-е гг. XX в. В эти годы исследователи сдела
ли попытку более по;фобно изучить внебиблиотечные способы 
распространения книги в России в XIX - начале XX вв. Так, поя
вились работы М.Н. Куфаева и М.В. Муратова'. В них оба автсфа 
особое внимание сконцентрировали на истории книгоиздания и 
книжной торговли в царской России. В целом же, эти и другие 
исследователи не смогли создать целостного и полного представ
ления о книжном деле, только подойдя к данному вопросу. 

Затем лишь в 1959 г. появилось пфвое фундаментальное 
исследование, посвященное истории дореволюционных читален, 
авторами которого были К.И. Абрамов и В.Е. Васильченко^. Ра
бота содержала массу тенденциозных оценок, доказывала любы
ми способами тяжелое и бесправное положение культурно-
просветительных заведений до 1917 г. Однако очевидны и поло
жительные стороны книги. В ней на основе фактического мате
риала дана профессиональная х^актеристика процессам, прису
щим дореволюционным читальням. 

В конце бО-х гг. XX в. Б.В. Банк' обратился к изучению 
контингента читателей до 1917 г. В своей книге, основываясь на 
первоисточниках, автор представил развернутую характеристику 
читатвяьских интересов разных слоев населения России. 

В 1970 г. и 1980 г. К.И. Абрамов опубликовал второй и 
третий варианты "Истории библиотечного дела в СССР"*. Эта 
издания менее идеологизированы, чем его же публикация 1959 г. 

' Куфаев М.Н. История русской книги в XIX в. Л., 1927; Муратов М.В. 
Книжное дело в России в XIX и XX вв. М.; Я, 1931. 
^ Афамов К.И., Васильченко В.Е. История библиотечного дела в СССР 
до 1917 г. М., 1959. 
^ Банк Б.В. Изучение читателей в России (XIX в.). М., 1969. 
* Арамов К.И. История &1блиотечного дела в СССР. М., 1970; Его же 
История &|блиотечного дела в СССР. М., 1980. 



Однако и здесь главный акцент сделан на пропаганде опыта биб
лиотечного строительства в социалистический п^иод. 

С 1983 г. регулярно выходили в свет сборники статьей 
под общим названием "Книжное дело в России во второй поло
вине XIX - начале XX в."'. Из них мы можем получить информа
цию о деятельности крупных издателей печатной продукции, о 
различных способах внебиблиотечного распространения печатно
го слова (в том числе на Хол)гйсквх ярмцзках). 

В 1988 - 1991 гг. в СССР был опубликован фундамен
тальный труд в трех томах "Книга в России 1861 - 1881 гг."^. 
Основное внимание здесь авторы сосредоточили на истории 
издания и распространшия книжной продукции (главным 
о^ккзом по^юдствам тс^говлн). 

В 90-е гг. XX в. щюизошел ксфевной пересмотр старых 
исгорико-библиотековедческих концепций, был взягг курс на лик
видацию "белых пятен" истории отечественного библиотечного 
дела и квигораспространения в целом. В эти годы стало возмож
ным введение в обсеют новых архивных источников и лит^ату-
ры. Начался т р е т и (новейший) период развития историографии 
по проблемам нашего исследования. 

Уже в 1991 г. появилась инт^>есная работа А.И. Рейтбла-
та .̂ Автор объектом анализа избрал "историю чтения" в России 
второй половины XDC в. 

В 1997 г. вьшшо в свет фундаментальное исследование 
"Книга в России 1881 - 1895 гг."*. Оно снабжено большим коли
чеством стогистического материала по издательской деятельно
сти не только в Москве и Петербурге, но и провинции. 

' Книжное дело в России во второй половине XIX - начале XX в. Л., 
СПб.. 1983 - 2000. Вып. 1-10. 
^ Книга в России 1861 - 1881 гг. М.. 1988 - 1991. Т. 1-3. 
' Рейтблат А.И. От Бовы к Бальмошу. Оч^ки по истории чтения в Рос-
ош во второй половине XIX в. М., 1991. 
" Книга в России 1881 - 1895 гг. СПб., 1997. 



в 2000 г. К.И. Абрамов опубликовал новое издание "Ис
тории библиотечного дела в России"*, посвященное исключи
тельно дореволющ^онным читальням. Подходы автора подверг
лись значительному изменению. Не будучи скованным какими бы 
то ни было догмами, К.И. Абрамов сумел создать не только фун
даментальное, но и достаточно объективное исследование. 

В 2001 г. в книге А.Е. Шапошникова^ была предпринята 
первая за последние годы серьезная попытка обобщить историю 
чтения в России. Однако автору не удалось создать по-
настоящему целостную картину. Многие исторические эпохи 
охЕфактеризованы несколько поверхностно. 

Обращаясь к краеведческой литера-iype по теме, сразу 
нужно оговориться, что каких-либо обобщаюпщх pt^kyr, посвя
щенных истории книгораспростравения во Владимирской и Ко
стромской губерниях не существует. 

Среди дореволюционных публикаций необходимо назвать 
книгу Я.П. ГЕфелияа', в которой мы находим внф<фмацию об 
Иваново-Вознесенской общественной публичной библиотеке, а 
также статьи А. Смирнова и М. Тихомирова*. А. Смирнов иссле
довал распространение книг во владимирских деревнях. М. Ти
хомиров дал х^актеристику бесплатных читален во Владимир
ской губернии. 

Среди краеведческих работ советского периода, имеющих 
отношение к теме нашего исследования, можно назвать всего две. 

' Афамов К.И. История библиотечного дела в России. М, 2000. 
' Шапошников АЕ. История чтения и читателя в России (IX - XX вв.). 
М.. 2001. 
^ Гарелин Я.П. Город Иваиово-Вознесенск или бывшее село Иваново и 
Вознесенский посад. Шуя, 1884-1883. 
* Смирнов А. Книга во Владимирской губернии // ВВГЗ. 190S. №5-6; 
Тихомиров М Игфодные библиотеки // Владимирская еженедельная 
газета. 1906. №6,8, И. 
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Книга П.М. Экземплярского, опубликованная в 1958 г.', 
содержит небольшую информацию о библиотеках Ивавово-
Вознесенска до 1917 г. Он оценивал их деятельность однозначно 
негативно. 

В 1981 г. коллектив авторов выпустил книгу "Владимир 
вчера, сегодня, завтра" .̂ В ней мы находим информацию о Вла
димирской общественной публичной библиотеке. 

В 90-е гг. в свет вышло гораздо больше таких краеведче
ских публикаций, которые могли бы заинтересовать нас в связи с 
исследуемой темой. 

В 1994 г. Л.В. Сорокина и Н.Г. Распутная опубликовали 
статью, посвященную изданию и распространению книг во Вла
димирской губернии в ХГХ - начале XX вв.', в котсфой главный 
акцент сделали на исследовании офенского промысла. 

В 1994, 1995 и 1998 гг. появились несколько научных 
статей, в которых авторы (Г.В. Хрушкова, Р.Г. Гарина, Л.Н. Гу
сарова, А.Г. Торопов^) исследовали историю создания первых 
земских читален в Покровском, Вязниковском и Шуйском уез
дах. 

* Экземплярский ИМ. Истфия г^юда Иванова. Иваново, I9S8. 
^ Дмитриев и Щ). Владимир вчера, сегодня, завтра. Ярославль, 1981. 
^ С(ф(жина Л.В., Распутная НГ. К вопросу̂  об издании и расщзостране-
нии книг во Владимирск(»1 крае в XIX - XX вв. // Воронинские чт^шя-
94. Владапоф, 1995. 
* Хрушкюа Г.В. Из истории народных бесплатных библиотек Пшфсш-
ского уезца // Покровская ст^ина. Пеггушки, 1994. Вып. 1; Гарина Р.Г. 
Из истории Вяжиковского уездного земства // Рояздественские чт№Ия. 
Кощх», 1995. Вып. П; Гусарова Л.Н, Библиотеки и книжные сования 
уездното Пфода Шуи // Кс̂ ршевские чтения. Иваново, 1998; Тсфопов 
А.Г. Земские библиотеки-ч»ггальни Шуйского уезда в конце XIX - нача
ле XX в. //Королевские чтения. Иваново, 1998. 



в 1998 г. и 2000 г. были опубликованы несколько работ 
О. Захаровой, а также Н. и Э. Фроловых', в которБОс освещена 
история создания первой бесплатной читальни в Ковровском уез
де. 

Наконец, следует назвать ряд работ К.Е. Балдина^ кото
рый занимался исследованием №аново-Вознесенской общест
венной публичной библиотеки, а также читальня Иваново-
Вознесенского обществе трезвости. Основываясь на архивных 
материалах и печатных отчетах, он проследил историю создания 
этих двух просветительных заведений, охарактеризовал основ
ные показатели их деятельности. Его статья об офенях посвяще
на история возникновения офенства, определяет причины упадка 
этого промысла. 

Следует констапфовать, что на сегоднящний момент на
блюдается явный недостаток новейших исследований по истории 
распространения печатного слова в дореволющюнной России, 
особенно это касается внебибляотечных способов распростране
ния книга. &5блиотечное дело изучено гораздо лучше. Краевед
ческих работ по теме еще меньше, причем Владимирская губер
ния исследована в этом отношении несколько лучше, чем Кост
ромская. Таким образом, история кяигораспространения в рус
ской провинции, и в частности в избранном нами регионе, изуче
на явно недостаточно, что наглядно видно из проведенного ана
лиза литературы. 

' Захарова О. А.И Чихачев - основатель безмездной библиотеки /У Ко
ролевские чтения. Иваново, 1998; Фролов Н, Фра̂ юва Э. Первая Ков-
ровская ̂ 6лж)тека. Ковров, 2000. 

Балдин К,Б. Яков Г{фел11н: прэдприниматсшь, историк, меценат. М., 
1993; Его же Библиотека Иваново-Вознесенского общества трезвости 
(1898 - 1911) // Королевские чтения. Иваново, 1998; Его же Владимир
ские офяш-распросфанители книг // KopoieBCKue чтения. Иваново, 
2001. 
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Цель данного исследования - изучение истории книго-
распространения в российской провинции на щмшере Владимир
ской и Костромской губерний в 1861 - 1914 гг. Для этого необ
ходимо решить такие задачи: 

- показать своеофазие процесса распространения книги в 
1фОвинциальном городе и сельской местности; 

- выявить основные способы внебиблиотечного книго-
распростравения; 

- paccMOipen. вопросы организации сети библиотек как 
одного из способов распространения печатного слова; 

- определить степень популяртости и необходимости 
книги среди населения; 

- исследовать структуру читательского спроса; 
- осветить роль власти, земских органов, частных лиц в 

деле распространения книжной продукции. 
Методология исследования основывается на 1финципах 

историзма и объективности. Только их сочетание позволяет в 
полной мере раскрыть процесс книгораспространения в дорево
люционной России, облегчая выявление общих закономерностей 
и х^актфных особенностей. Автор рассматриваег все явления в 
их развитии. В работе широко используется комплекс специаль
но-научных методов (историко-генетический, историко-
сравнительный, историко-типологический, историко-системный 
методы), философской основой которых является диалектика 

Источники исследования. Комплекс источников, соста
вивших исследовательскую базу диссертации, можно разделить 
на пять групп: 1) законодательные и нормативно-правовые акты; 
2) делопроизводственные материалы; 3) справочная литература; 
4) периодическая печать; S) источники личного происхождения. 

Среди законодательных н норяптивно-правовых ак
тов нас прежде всего интфесовали "Устав о цензуре и печати" 
1865 г., "Временные правила" для библиотек 1884 г. и 1912 г.. 
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"Правила о бесплатных нгфодных читальнях и порядке надзора за 
ними" 1890 г., "Алфавитные списки, перечни или указатели про
изведений печати, которые не должны быть допускаемы... в биб
лиотеках", а также некоторые сохранивпгаеся уставы читален\ Из 
этого комплекса источников мы узнаем о правовом положения 
читален до 1917 г., о правилах книжной торговли как через ста
ционарные точки (магазины, лавки и т.д.), так и через розничных 
распросфанителей (офеней), о внутреннем распорядасе деятель
ности библиотек и т.п. 

Самой многочисп^гаой группой источников является раз
дел делопроизводственной документяции. Немало ценной 
информации о различных аспектах деятельности библиотек мож
но узнать из немногочисленных сохранявшихся печатных отче
тов читален, а также отчетов городских обществ трезвости. Вла
димирского и Костромского попечительств о народной трезво
сти^, которые учреждали бесплатные библиотеки. 

Очень богаты информацией "Журналы" уездных земских 
собраний''. Земские органы печатали в них данные о способах 
распространения книг на селе, приводили отчеты книжных скла
дов, сельских, городских и даже иногда фабричных читален. 

' Полное со^>ание законов Российской империи. СПб., 1873. Т. 44; Там 
же. СПб., 1909. Т. 26; Там же. СПб., 1900. Т. 17; Свод законов Россий
ской империи. СПб., 1912. Кн. 5, Т. XIV; Алфавитный п^ючень запре
щенных из|ааний в 1914 г. СПб., 1914; Устав Суздальской обществен
ной библиотеки. Суздаль, 1907. 
^ Отчет Костромской городской н^фодной читальни им. AM. Остров
ского за 1898 - 1898 г. Кострома, 1899; Отчет Иваново-Вознесенского 
общества трезвости за 1897 - 1898 г. Иваново-Вознесенск, 1898; Отчет 
о деттепыюсти Владимирского попечительства о нцюдной треэтости за 
1902 г. Владимщ}, 1903. 
' Журналы очереоного Шуйского уездного земского собрания 1871 г. 
Владимир, 1872. 
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Недостаток информации в печатной делопроизводствен
ной докумевггацни дополняют неоп>'6ликоваиные ^фхивные мате
риалы. Наиболее информативными оказались два фонда: "Канце
лярия Владимирского губернатора" (Госудч>ственный архив 
Владимирской области, далее - ГАВО, Ф. 14) и "Канцелярия Ко
стромского губернгсторй" (Госуд^чятвенный архяя Костромской 
области, далее - ГАКО, Ф. 133). 

Наиболее ценными в этих фондах являются ежегодные 
отчеты на имя губернатора, содд>жа1Цие данные о количестве го
родских и селы;ких читален всех типов, об их местонахождении, 
источниках финансирования, библиотекарях и т.д. Из этих же 
отчетов мы узнали о числе книжных лавок, магазинов, л{фьков, 
складов в обеих губерниях. 

В фондах Иваново-Вознесенской (Госуд£фствеявый архив 
Ивановской области, далее - ГАИО, Ф. 2), Шуйской (ГАИО, Ф. 
369) и Владимирской городских управ (ГАВО, Ф. 390) также со-
дфжится делопроизводственная докум^тация. Бпагоде^ их от
четам проясняется история обустройства общественных публич
ных библиотек. 

Нами также была привлечена делопроизводственная до
кументация из фондов Владимирской губернской (ГАВО, Ф. 379) 
и Шуйской уездной з^ских управ (ГАИО, Ф. 160), Из первого 
мы получили информацию об истории создания некоторых сель
ских ифодных земских читален. Во втором нас заинт^)есовапи 
сведения по городским земским библиотекам. 

Анализируя деятельность фабричных читален, автор ра
боты обратился к делопроизводственной документации фондов 
тех предприятий, при которых они находились. 

Безусловно, у делопроизводствевной документации есть 
свои недостатки. Все отчеты однотипны, поэтому в них строго 
определенный круг вопросов повторяется из года в год. Тексто-
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вая часть в них невелика, в основном здесь содержится статисти
ка в форме таблиц. В то же время в этом и состоит определенное 
преимущество, т.к. появляется возможность выяснить динамику 
процессов, происходивших во внутренней жизни библиотек. 

Большую помощь при работе над темой оказана спра
вочная литерачура. Так, для более ясного представления о со
ставе фондов библиотек привлекались каталоги различных чита
лен как платных, так и нфодных'. 

Для определения точного количества читален разных ти
пов в том или ином году нами использовались: "Земские календа
ри-ежегодники", "Справочные книжки", "Ежегодники Костром
ского губернского земства" и 'ЧГправочные календ^и Кинешем-
ского уездного земства"^ Недостатком подобных источников 
является крайне отрывочный х^>актер информации. 

Наконец, к кагегории справочной можно отвести так на
зываемую "хозяйскую" литературу, издававшуюся, как правило, к 
каким-либо юбилейным датам различных промышленных 
предприятий. Нами использовались подобные издания, 
посвященные деятельности фабрик И.К. Коновалова, Г. 
Разоренова и И. Кокорева, Г. и А. Горбуновых, И.И. Скв(фцова 
и А.Я. Балина^. Из них мы можем получить сведения о времени 
возникновения данных просветительных заведений, о 
читательских пристрастиях, количестве подписчиков, числе книг 
в фпнлР и т п 
' Каталог Владимирской городской публичной библиотеки. Владимир, 
1898. 
^ Кинешемский земский калевдфь-ежегодиик 1913 г. Кинешма, 1913; 
Справочная книжка по Костромосой губ^жии на 1912 г. Кострома, 
1912; Справочный календарь Кинеш«лского уездного земства на 1905 
г. Киншпма, 1905; 
^ Товарищество мануфак1ур И. Коновалова с сыном 1812 - 1912 гг. М., 
1913; Тов«ц)ищество мануфактур Г. Разоренова и И. Кокорева. М., 1913; 
Товарищество б1умаго-ткацкой маиуфашуры ^атьев Г. и А. Гор^тю-
вых М., 1913; Товч)ищесгво мануфак1ур КИ. Скворцова. М., 1913; 
Товфишество мануфактур АЯ. Балина. М, 1911. 
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в работе невозможно было не привлечь материалы пе-
риодичеомй печати. Прежде всего автор обратился к "Влади
мирским" и "Костромским губернским ведомостяЕм". В неофици
альной части "Ведомости" иногда печатались отчеты некоторых 
городских публичных библиотек, а также сельских земских чита
лен. Они очень кратки, корреспонденты газет в них давали только 
статистичесхз'Ю инф(фмацию. 

Анализируя работу земских читален, автор использовал 
"Вестник Владимирского губернсжого земства" (далее - ВВГЗ). 
Безусловным достоинством даннсиго периодичесжого издания яв
ляется то, что в нем присутствует обзор внебвблиотечных спосо
бов рашространения п^1атн<»о слова в яереввях. и селах. 

Некоторый интерес для нас представляли публикации в 
либеральных газетах "Старый Владимщжц" и "Владимиркой 
еженедельной газете". В них наиболее ценными представляются 
данные о самых читаемых печатных изданиях на селе, о степени 
доступности книги для крестьянина, об интересе, который суще
ствовал среди селян к печатному слову. В то же время, нужно с 
определенной остс^южностыо относиться к газетным статьям, т.к. 
слишком часто в заголовках присутствовали сяедуюище ф<^му-
лвровки: "по слуха»^, "говорят" и т.д. Следовательно, информа
ция, содфжавшаяся там, могла быть непроверенной. 

В лт^атурной, политической и общественной газете 
"Костромской листок" с 1898 по 1905 гг. регулярно публикова
лись отчеты Костромской шфодвой читальни им. А.Н. Остров
ского. Однако все отчеты весыш iqpenai и однотипны. 

В публикациях к(^респондевтов ежедневной политиче
ской, общественной и литерапурной газеты "Поволжский вест
ник", издававшейся в Костроме с 1906 г., содержится гораздо 
больше оценочной информации. В этом периодическом издании 
авторы статей довольно часто высказывали собственную точку 
^юния, анализируя состояние какой-либо читальни. 
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среди источников личного происхомскения для нас 
представляют ивт^)ес воспоминания местных большевиков; Ф.Н. 
Самойлова, М.А. Багаева, Н. Махова, людей близких им по 
взглядам - таких как И.А. Волков (професснональяый журналист 
с 1905 г.) и СП, Шестернин (судья Иваново-Вознесенока), а так
же агента "Искры" во Владимирской губернии И. В. Бабушкина, 
одного из создателей первых марксистских кружков в России 
Н.Е. Федосеева и писателя-н^юдника Н.Н. Златовратского'. 

Нет нужды говорить о ценности данных работ, без них 
невозможно понять колорит эпохи, т.к. ничто не может заменить 
взгляд очевидца. В то же время авторы, излагая события, безус
ловно, пропускали их через призму личного восприятия, поэтому 
искажали (намеренно или нет) некоторые факты. Так, на воспо
минания старых большевиков, несовшенно, накладывали свой 
отпечаток требования того времени, когда они писались, необхо
димость показать бесправность просветительных заведений (в 
том числе библиотек) в щфской России. Кроме того, мему^ы 
большевиков часто носили "заказной" характер. Поэтому в таких 
источниках всегда присутствует элемент субъективизма. 

Таким образом, если оценить общее количество делопро
изводственной документации, законодательных и нормативно-
правовых актов, мемусфной и справочной литературы, материа
лов фхивных фондов и периодических изданий, то следует кон
статировать, что источниковая база является очень широкой и 
вполне достаточной для раскрытия темы нашего исследования. 

' Самойлов Ф.Н. По следам минувшего. М, 19S4; Багаев М.А. Моя 
жизнь. Иваново, 1949; Махов Н Жизнь ми1^шая. Иваново, 1939; Вол
ков И. А. В старом Иванове. Иваново, 1945; Шестернин СП. Город Ива-
ново-Вознесенск // Русское богатство. 1901. № 3; Воспоминания И.В. 
Бабушкина. М., 1951; Федосеев Н.Б. Статьи и письма. М, 1958; Злато-
вратский Н.Н. Воспоминания. М.. 1956. 
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Научная новизна исследования. Впфвые в отечествен
ной историофафии на диссертационном уровне проведено на 
примере Владимирской и Костромской губерний комплексное 
исследование процесса книгораспространения в русской провин
ции в 1861 ~ 1914 гг. В научный оборот введено большое количе
ство неиспопьзовавшнхся ранее архивных материалов по истории 
дороюлюционных библиотек и книжной торговли, а также пе
чатной делопроизводственной документации, касающейся вопро
сов книгораспространения. 

Практическая значимость работы. Материалы диссер
тации Moiyr быть использованы для дальнейшего изучения про
цесса распространения печатного слова в дореволюционной Рос
сии. Положения и выводы данного исследования могут найти 
применение при разработке лекционных курсов и семинарских 
занятий по отечественной истории, истории Ивановского края, 
истории библиотечного дела в России на исторических и библио
течных факультетах вузов. 

Структуру диссертации составляют введение, две главы, 
заключение, список источников и литературы, приложение. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность темы, 

формулируется предмет, цель и задачи исследования, 
определяются хронологические и территориальные рамки 
диссертации, анализируется степень нзучевности проблемы, 
используемые источники и методы работы с ними. 

В первой главе - '*Ю1ип1 в жизни городского населе
ния" проведен анализ способов попадания печатной продукции к 
населению городских населенных пунктов Владимирской и Кост
ромской губерний во второй половине XIX - начале XX вв. 

В первом п^аграфе этой главы речь идет о внебиблио-
течных способах распространения книг среди городского населе-
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ния, называются основные типы стационгфных кнетоторговых 
заведений, определяется их необходимость длягсцюжав. 

Во второй половине XIX - начале XX вв. книжная тор
говля осуществлялась через сеть городских книжных магазинов, 
лавок, лщ>ьков, киосков и складов. Особое место в продаже пе-
чагаой продукции занимал офенский промысел. Хотя наибольшее 
распространение он получил в сельской местности, но иногда 
"ходебщики" появлялись и в плодах (особенно небольших -
уездных и безуездных). Время формирования сети книпугорго-
вых заведений в городгк Костромской и Владимирской губерний 
огноснтся к 1860 - 1870-м гг. 

Часто сложно провести четкую грань между понятием 
"книжный магазин" и "книжная лавка". Однако одно несомненно, 
что Tq}MHHOM "книжный магазин" с начала 1860-х гг. обозшпа-
лись более современные, крупные и хорошо обс^дованные заве
дения, в которых реализовывалось гораздо больше печатной про-
дуюфш, чем в лшках. 

Чаще всего хозяевами книжных магазинов, как более со
лидных заведений, торговавших большим количеством разнооб
разных печатных изданий (содфжание их требовало, вдобавок, 
сфьезвых расходов), являлись дворяне или богатые купцы. Вла
дельцами книжных лавок и газетных киосков были, главным об
разом, купцы и меш!ане, иногда крестьяне. 

Важным каналом получения книг и пфиодическях изда
ний в провинции оставалась выписка из столиц, чем, естественно, 
могла пользоваться образованная и достаточно состоятельная 
часть населения. В 1880 - 1890-х гг. позиции тояегых журналов 
были существенно подорваны иллюстрированными еженедепьни-
KatfH, подкупавшими своей низкой ценой и выпуском книг в 
форме бесплатного приложения к журналу. Наряду с яплюстри-
рованньши журналами, все более шщюкое расщюстранение в 
80 - 90-е гг. XIX в. получают газеты. 
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Развитию книжной торговли в определенной степени пре
пятствовала ее жесткая регламентация со стороны государства. В 
соответствии с "Уставом о цензуре и печати" 1865 г. порядок от
крытия книготорговых заведений приравнивался к открытию ти
пографий, т.е. разрешение необходимо было получать у губерна
торов. 

Р£»решение на разносную торговлю книгами и газетами 
выдавали в городах полицмейстеры, а в уездах - исправники. 
Владельцы стационарных книготорговых заведений ежегодно 
были обязаны за установленную плату брать промысловый билет 
или свидетельство, а лица, торговавшие вразнос, - установленный 
для такой торговли медный значок или бляху. 

Несмотря на все бюрократические проволочки, количест
во книготорговых заведений в русских провинциальных городах 
постоянно увеличивалось. К 1914 г. во всех уездных городах Ко
стромской губернии (за исключением Чухломы, Ветлуги и Вар-
навина), а также некоторых безуездвых (Судиславль) насчитыва
лось около 50 стационарных точек по распространению книгопе
чатной продукции. Подобных точек во Владимирской губернии к 
1914 г. было около 100, причем они существовали во всех без 
исключения городах. 

Второй пЕфаграф первой главы посвящен платным город
ским публичным библиотекам. Импульсом дня массового откры
тия публичных читален в России послужило "Положение" 
1830 г., которым правительство удовлетворило просьбу Вольного 
экономического общества об устройстве публичных библиотек в 
губернских городах. 

В пореформенной России правовая база не благоприятст
вовала эффективному развитию библиотечного дела Законода
тельство в этой области носило не "явочно-регистрационный" 
хфактер, а напротив - "указательно-разрешительный". Уставы, 
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правила пользования, порядок открытия и режим работы чита
лен - все это нуждалось в санкции св^ху. 

В соответствии со статьями 158 и 175 "Устава о цензуре и 
печати" 1865 г. для открытия публичной читальни требовалось 
разрешение министра шфодного просвещения или губеряатсфа. 
Примечание к статье 175 давало право министру внутренних дел 
указьшать местным влжтям те произведения печати, которые не 
допускались в публичные читальни, а также закрывать библиоте
ки в случав необходимости. 

В рассматриваемом нами регионе первые публичные биб
лиотеки появились еще во второй ч&тертя XIX в. Во Влацщмире 
самая ранняя подобная читальня открылась 1 янве^я 1834 г. 
Шуйская публичная читальня своим открытием опередила анало
гичную в Вознесенском посаде (Шуйский уезд) на четыре года, 
начав работать в 1861 г. Первая общественная публичная читаль
ня в Костромской губ^нии появилась лишь в 1872 г. в п^юде 
Ветлуге. 

В результате к 1914 г. во всех без исключения уездных 
городах Костромской и Владимирской губерний существовали 
платные публичные библиотеки. Во Владимирской губфнии они 
имелись и в трех безуездных населенных пунктах: Ивавово-
Вознесенске, Киржаче и Гавриловском посаде, а в Костромской -
в посаде Пучеже. Лучшими в рассматриваемом регионе являлись 
не Костромская и не Владимирская публичные читальни, а Ива
ново-Вознесенская. 

В публичных библиотеках в начале XX в. сложился ста
бильный, пусть и небольшой, круг постоянных читателей. К ним 
относились местные фабриканты, инженеры, служащие разных 
промьшшенных предприятий, учителя, врачи, представители 
творческой интеллигенции. 

Объектом анализа в третьем параграфе первой главы вы
ступили бесплатные общественные читальни, которые открывали 
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земства, органы городского самоуправления, попечителыл'ва о 
нфодной трезвости и общества трезвости. Все они функциониро
вали согласно "Правилам о бесплатных народных читальнях и 
порядке надзора за ними", утвержденными МВД в 1890 г. Фонды 
их формировались за счет книг, которые одобрило МНП, поэто
му они не отличались разнообразием. В 1905 - 1907 гг. "Прави
ла" 1890 г. и минист^ккие каталоги были отменены, но в 1912 г. 
введены снова. 

В рассматриваемом нами регионе первопроходцем в деле 
открытия нцюдвых библиотек выступило Шуйское уюдное зем
ство, учредившее в 1894 г. подобные читальни в Шуе и Иваново-
Вознесевске. В Костромской губернии в этом же году начала 
свою работу аналогичная библиотека в Кннешме. Шуйская и 
Иваново-Вознесенская земские читальни являлись лучшими бес
платными земскими библиотекавш в обеих интересующих нас 
губерниях. 

Вообще, в городах бесплатных читален, созданных на 
средства земств, органов местного самоуправления и обществ 
трезвости насчитывалось единицы. Например, в Костромской гу
бернии были з^фегистрированы нфодные земские библиотеки в 
Кинешме, Унже Макфьевского уезда, Вфнавине и Солигаличе. 
Органы п^юдского самоуправления в Костромской губернии 
также не преуспели в деле создания бесплатных читален. Подоб
ные просветительные заведения существовали в Мак{фьеве, Ко-
логриве, Кадые Мак^ьевского уезда, Костроме и Плесе Нерехт-
ского уезда. Во Владимирской губернии только "Романовская" 
нфодная библиотека была создана Иваново-Вознесенской город
ской думой. 

Гсфодские общества трезвости учредили бесплатные чи
тальни в Костроме, Плесе, Иваново-Возвесенске, Коврове и 
Киржаче. Более преуспели Владимирское и Костромское попечи
тельства о на^дной трезвости, основавшие к 1914 г. по 11 на-
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родаых библиотек в каждой губернии (в том числе в безуездных 
Иваново-Вознесевске, Пучеже, Судиспавле и Лухе). 

В четвертом параграфе первой главы рассматривается 
процесс приобщения городского населения Владимирской и Ко
стромской губерний к книге ч^зез сеть частных народных биб
лиотек. 

В дореволюционной России достаточно часто в качестве 
учредителей бесплатных читален выступали владельцы фабрик и 
заводов. Главный мотив фабрикантов состоял скорее не в про
свещении работающих на предприятиях, хотя, случалось, что они 
помышляли и об этом, а в отвл№1ении их от пагубных привычек. 
Прежде всего имелось в виду ^цзезмерное увлечение алкоголем, 
кулачные бои, азартные игры и т.д. Пьянство рабочих гфиводипо 
к поломке оборудования предприятий, к увеличению травматиз
ма, прогулам, опозданиям на работу и т.п. 

Если в Костромской губернии данных о существовании 
фабричных чит)*лев в черте города нет, то в городах Владимир
ской губфнии таких библиотек насчитьюалось 8. Четыре из них 
располагались в Иваново-Вознесенске (фабрики Витовых, П.Н. 
Грязнова, Н. Гефеяина и А.Н. Новикова^ одна - в Вязниках (фаб
рика СИ. Сенькова), Киржаче (фабрика М.А. Недыхляевой), Ме-
ленках (Меповисовская мануфактура) и Муроме (Муромская ма
нуфактура). 

Кроме фабрикантов были и другие частные лихщ, откры
вавшие на собственные средства читальни. Таких поборников 
1фосвещення хватало и в Костромской, и во Владимирской гу-
бфнии. Среди них в Костроме следует назвать местных мещан 
И.В. Солониковского и Е.Ф. Олохову, купца Н.А. Сунгурова и 
коллежского асессора Н.П. Стайновского, во Владимире - чи
новника дворянского собрания Н.П. Златовратского, жену кол
лежского советника А.К. Калачевскую, дочь губернского секре-
щ>я М.П. Смирнову, жену фабричного инспектора В. Свирскую, 
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в Меленках - коллежского регистратора К.В. Нарбута, в Ков
рове - жену местного инженера-механика З.И. Лшнову и т.д. 

Таким образом, на рубеже XIX и XX в. книга перестала 
быть достоянием только ивтеллектуальной фистократии. Все 
большее место в читательской аудитории приофетает "низовой", 
"уличный" читатель. В городе чтение становится достаточно час
тым (хотя и не повседневным) элементом образа жизни, а книга, 
газета, журнал - обыкновенными вещами в обиходе, доступными 
по цене. Книготорговые заведения в городах, конкурируя между 
собой, а также библиотеки всех типов давали возможность раз
ным слоям населения выбрать нужную литерат>ру. Книга более 
не являлась своеобразным оазисом в пустыне. 

Вторая глава диссертации - **Роль книги в яаини 
сельского населения" посвящена анализу способов распростра
нения печатного слова в сельской местности Владимирской и 
Костромской губерний. 

В первом параграфе этой главы речь идет о внебиблио-
течных способах попадания книги в деревни и села. Особое вни
мание здесь уделяется офенскому промыслу, показана также 
роль лубочной литературы в сельской местности. 

Печатная прод|укция попадала в деревню четырьмя ос
новными путями: 1) приобретение литературы на ярм^ках; 
2) книги привозили возвращавшиеся домой из города крестьяне; 
3) выписка периодических изданий (щзежде всего газеты и еже
недельные журналы); 4) покупка печатных изданий у офеней-
коробейников. 

До 90-х гг. XIX в. (время массового открытия народных 
читален) главным распространителем книги в сельской местно
сти являлся офеня (коробейник, ходебощк) со своей лубочной 
литературой. Во Владимирской губернии (Ковровский, Вязни-
ковский, Гороховецкий, Судогодский, Шзлвский и Муромский 
уезды) насчитывалось немало крестьян, занимавшихся офенским 
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промыслом. Помимо Владимирской губернии (главного место
жительства офеней), в которой во второй половине XIX в. насчи
тывалось около 6 тыс. "лубочников", они обитали в Костромской 
и некоторых ;фугих губерниях. 

С 1865 г. лица, производившие разносную или развозную 
торговлю произведениями печати, обязывались получать промы
словые свидетельства, которые выдавались только благонадеж
ным. Это стало настоящим ударом по офенству. После 1877 г., 
когда офеней обязали получать еще и специальное разрешение от 
губернского начальства на право торговли книгопечатной про
дукцией, количество ксфобейников еще больше сократилось. 

Кризис офенского промысла в конце XDC в. также бьш 
связан с ускоренным строительством железных дорог, по кото
рым необходимый товар (в том числе и книжный) распростра
нялся гораздо бьютрее, дешевле, регулярнее и в больших количе
ствах. Поэтому число книжных лавок в провивхщи в эти годы 
резко возросло. Такие торговые точки появились даже в дерев
нях и селах. Так, во Владимирской губернии к 1914 г. их было 
з{фегистрировано десять, а в Костромской - семь. Книжные лав
ки и магазины возникали, как правило, в крупных промышлен
ных селах (Вичуге, Орехове, Тезине, Лежневе). 

Конечно, не ^ д ь в сельской местности распространен 
офенский промысел, такое количество стационарных книготор
говых заведений не смогло бы удовлетворить запросы крестьян в 
чтении. Можно сказать, что коробейник свел мужика с книгой. 

Во втором параграфе данной главы показана роль зем
ских органов в распространении книг в сельской местности пу
тем создания бесплатных читален. 

Деятельность земских читален определялась, во-первых, 
земскими собраниями и земскими управами, во-вторых, "Поло
жением о н{фодных и публичных библиотеках", по которому от
крытие читален было возможно только с разрооения губернатора, 
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Процесс з^чреждения земских народных библиотек в де
ревнях и селах Владимирской и Костромской губерний начался в 
1894 г. после того, как с ходатайством об учреждении бесплат
ных читален к губернским земствам обратился Комитет грамот
ности императорского вольного экономического общества. Самая 
первая земская народная библиотека во Владимирской губернии 
открылась в с. Афанасьевском (Шуйский уезд) 19 февраля 
1894 г., а в Костромской - в с. Парском (Юрьевецкий уезд) 
20февраля1894г. 

К 1914 г. земские органы добились определенных успехов 
в деле открытия подобных заведений. Если в конце XIX - начале 
XX вв. Костромская губерния по числу земских читален сфьезно 
отставала от Владимирской, то в 1914 г. по этому показателю она 
не уступала, а уже немного превзошла ее. В 1914 г. во Владимир
ской губ^нии насчитывалось 351, а в Костромской - 378 таких 
библиотек. 

В Костромской губернии наиболее приспели в деле уч
реждения бесплатных сельских читален Юрьевецкое, Костром
ское и Кинешемское уездные земства, а во Владимирской - Шуй
ское, Судогодское и Вязниковское. 

В третьем парафафе второй главы исследовалась дея
тельность трезвеннических организаций по приобщению кресть
янского населения к печатному слову. 

В дореволюционной России пьянство в д^жвнях и селах 
было достаточно типичным явлением. Многие крестьяне считали 
его неизбежным злом. Власти понимали необходимость отвлече
ния населения от злоупотребления спиртными напитками. 

В начале XX в. Владимирский и Костромской губернские 
комитеты попечительства о народной трезвости решили, что бу
дет рационально открыть бесплатные библиотеки, где бы народ 
мог проводить свое свободное время и за чтением отвлекался бы 
от пагубного порока пьянства. 
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Первая бесплатная читальня попечительства о народной 
трезвости в Костромской губернии появилась в 1901 г. в с. Сере
де Н^юхтского уезда. Подобные библиотеки в начале XX в. от
крылись в с. Писцове Нерехтского уезда, с. Вичуге Кинешемско-
го уезда и т.д. Всего в ведении Костромского попечительства на
ходилось 43 сельские бесплатные читальни. Аналогичный коми
тет во Владимирской губернии имел еще более скромные показа
тели, т.к. сумел у^зедить только 23 народные библиотеки. 

Во Владимирской губернии наиболее бурную деятель
ность по распространению книг в леревияк развернул Переслав-
ский уездный комитет попечительства, имевхшсй 13 бесплатных 
читален. В Костромской губернии больше других преуспел Буй-
ский комитет, который открыл 24 нфодные библиотеки в сель
ской местности. 

Только 6 уездных комитетов Владимирского попечитель
ства о нфодной трезвости основали сельские бесплатные читаль
ни. В Костромской губернии подобные библиотеки открыли 11 
комитетов. Работу большинства уездных комитетов попечи-
тельств следует признать cns&o% т.к. они даже не смогли обеспе
чить достойного финансирования, не говс^я уже о качества1ном 
и количественном составе фондов библиотек. 

Комитеты попечительства, не имевшие библиотек, орга
низовывали при своих чайных чтение периодических изданий. 
При всех недостатках читальни попечительства сыграли свою 
положительную роль, оторвав от пьянства сотни крестьян. 

Случаи открытия народных читален усилиями сельских 
обществ трезвости были крайне редкими. Во Владимирской гу
бернии таких обществ оказалось четыре: Озябликовское и Каза-
ковское (Муромский уезд), Мошенское (Судогодский уезд) и 
Ставровское (Владимирский уезд), а в Костромской - только два: 
Благовещенское (Вфнавинский уезд) и Воскресенское (Кине-
шемский уезд). 
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Четвертый п^аграф второй главы посвящен частным 
сельским библиотекам. Ковровский уезд, где издавна был развит 
офенский щюмыоеп, стал пфиым, в ктарои появилась бесшгагаая 
оелыжая частная библиотяса Ее освс»ание относипгся к 1854 г. и свя
зано с именем А.И. Чихач^а Он влагал имением в л ЗимеяхиКоцюв-
(жого уезда. 

Среди частных лиц, содержавших на собственные средства 
бесплатные читальни, сл!едует начать во Втд/шярсксй губернии вдо
ву д 1̂ств1тгепыюго стапжого оовепшкв А. Кфпову, купце» АД. Бело
ва и И.Г. Бык(»а, а в Костровлской туб^яши - стопякях) советника Н.Н. 
Усова и ткшещицу М.Ф. Безак. 

И вс&таки срет яасгных лиц наиболее щхуспели в деле щш-
ободевия сепыхих жителей к чтению фабрикаты. В дсфеволюциовной 
России мнсв-ив 1феФЧЯ1ягия находились не в городах, а в фабричных 
селах (фахтичеош - поселках). Некопфые из них (С^юхово, Родники, 
Тейково, Гусь-^фустальный, Серет и т.п.) были более мвэтолюдными, 
чем иные города Чаще вса\} именно там создавались неплохие фаб-

На свс« деньги содержали бесплатные читальни пра 1фомыш-
логаых тфедтфиятиях следующие фа^икавгы; Ю.С. Нечае»-Мапьц(» 
(п. гусь-Хрустальный Мепев1кюс1юго уездаХ В.Е. Mqx»OB (с. Ореховсу 
no$qx}BCKoro уездаХ И.И. Сквющов (с. Сфеда и с. Писцово Нерехтско-
го уездаХ И.К Коновалов (с. Бсжячки Кинешемскснг» уеэщаХ И.В. Ка-
ретишк» (с. Тейково Щ/йского уездаХ Н. Дгалвдов (д. Ярарво Вязни-
ксшсксяо уездаХ Н-^- Балин (с. Южа Вязниксяскснх) уеада) и мнсжие 
другие. Во Владимцхжоб тубернии по своим гажазагелям на общем 
фоне ввьщвшогао» ифодныв ^бпиопгекн Баливых, Юретвиковых, Де
мидовых, а в Костромской- читальня И. 1&»к»ал(»а 

Если костромские предприниматели общими усилиями в 
сельской местности смогли учредить только 9 библнотсж, кото
рые находились в трех уездах (Кинешемском, Юрьевещсом и Не-
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рехтском), то владимирские ф^риканты - 24 подобные читальни 
сразу в девяти уездах. Их не было в Гороховецком, Пфеславском 
и Суздальском уездах, которые никогда не являлись промышлен
ными регионами. Следует коясгатировапъ, что владимирские 
фабриканты более преуспели в деле распространения книг и при
общения рг^очих к чтению, хотя и крупных предприятий на Вла-
димирщине было больше. 

Итак, существовавшие во второй половине XDC - начале 
XX в. способы распространения книги на селе органично допол
няли друг друга, хотя при этом, безусловно, не решили проблему 
нехватки книгопечатной продукции в деревнях и селах Влади
мирской и Костромской губдзний. В то же время, на наш взгляд, 
и разносчик лубочной книги (офеня), и библиотеки, и земские 
книжные склады, и немногочисленные книжные лавки в деревнях 
и селах - все они постоянно создавали основу для превращения 
чтения в социальную норму в начале XX в., а книгу в атрибут по
вседневной жизни российского крестьянства. 

В заключении диссертации подводятся общие итоги 
исследования, формулируются его выводы, сделанные автором 
при анализе источников. 

В рассматриваелом нами регионе к 1914 г. уже существо
вала отлаженная городская сеть книготорговых заведений, а так
же были созданы библиотеки, ориентировавшиеся как на относи
тельно состоятельных, так и на бедных чвггателей. 

В городах наибольшее количество печатной продукции 
распространялось через книжные лавки, магазины, лфьки, киос
ки и склады. Книжных магазинов в провинциальных городах на
считывалось немного. Даже два губернских центра (Владимир и 
Кострома) вместе взятые к 1914 г. не имели и десяти подобных 
книготорговых заведений. Лишь безуездный Иваново-Вознесенск 
соперничал по количеству книжных лавок и магазинов с Влади-
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миром и Костромой, намного превосходя многие уездные города. 
Главным поставщиком печатного слова в д^евню был офеня. 

Большое место среда печатных изданий, продававшихся 
как офенями, так и торговцами книжных лавок и магазинов (осо
бенно в сельской местности) занимала религиозная литература. 
Однако, в конце концов, художественные произведения возобла
дали в мире массового потребителя печатного слова. Доля рели
гиозных изданий в начале XX в. постепенно начала снижаться, а 
новые ф(фмы "материала" для н^юдного чтения такие, как газе
ты и ж)фналы, были почти всегда светского характера 

Горожанам гораздо легче было раздобыть периодическое 
издание. Сельским грамотеям часто приходилось довольство
ваться лишь лубочной литературой или надеяться, что в их де
ревне когда-либо появиться бесплатная читальня. 

В 1914 г. в обеих интересующих нас губерниях насчиты
валось 933 библиотеки (475 в Костромской и 458 во Владимир
ской). Были уезды, которые особенно преуспели в деле приобще
ния населения к книге. Это промышленные Шуйский, Ковров-
скяй, Покровский, Вязвиковский, Кинешемский, Юрьевецкий 
уезды. Среди населенных пунктов безусловным лидером по ко
личеству библиотек являлся Иваново-Вознесенск, в котором в 
1914 г. уже насчитывалось 13 читален (считая те из них, котс^ые 
находились в пригородах). 

Самыми богатыми по составу фондов были городские 
общественные публичные библиотеки, которые ориентировались, 
прежде всего, на зажиточных гсфожан и интеллигенцию. Удовле
творять читательские потребности рабочих и крестьян должны 
были негодные библиотеки. Наиболее про'спвли в их открытии 
земские органы (особенно на селе). 

Учреждали народные читальни и трезвеннические орга
низации. Однако их просветительные заведения как в городах. 
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так и на селе из-за недостатка (фздств влачили (за редким исклю
чением) весьма жалкое сзт^ствование. 

Создателями бесплатных библиотек также выступали ча
стные лица Среди них наибольшие деньги для приобщения насе
ления к чтению тратили фабриканты. 

Благодаря библиотекам и стационг^ным книготорговым 
заведениям население получило возможность познакомиться с 
гораздо более качественной литературой, чем "классический" лу
бок. Крестьянин и рабочий всегда с удовольствием обращались к 
произведениям Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Н.В. Гоголя, A.I1. 
Чехова, А.С. Пушкина, Ж. В^иа, М. Рида, А. Дюма. 

В целом, уровень развития процесса книгораспростране-
ния во Владимирской и Костромской губерниях к 1914 г. на фоне 
соседних регионов центральной части России следует признать 
вполне удовлетворителыолм. 
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