
 

Первая Оренбургская  городская общественная 

библиотека 

 

Первые две публичные библиотеки в Оренбургской губернии в 1830-

х гг. хотел создать оренбургский генерал-губернатор П. П. Сухтелен (1788-

1833): одну в Оренбурге, своей резиденции, вторую в Уфе, в то время 

губернском городе. Но, как писал П. Н. Столпянский, в Оренбурге, 

«несмотря на содействие предводителя дворянства Мансурова, никто из 

дворян и из чиновников не пожертвовал ни копейки», а в Уфе, по сообщению 

гражданского губернатора, не оказалось помещения и читателей[1], впрочем, 

25 марта 1836 г. библиотека там все же была открыта[2].   

Следующий раз о создании публичной библиотеки в Оренбурге 

заговорили более чем через 35 лет. «Милостивый государь Лев Федорович, – 

писал в феврале 1868 г. генерал-губернатор Н. А. Крыжановский 

Л. Ф. Баллюзеку. – Еще до образования в Оренбурге Отдела Императорского 

русского географического общества возникло предположение об обращении 

библиотеки при генерал-губернаторском управлении в публичную и об 

основании при ней комиссионерства продажи книг. <…> Так как ныне мною 

в ведение географического отдела, то имею честь препроводить при сем к 

Вашему превосходительству записку г. Лобысевича о публичной библиотеке 

и продаже книг в Оренбурге, другие бумаги, относящиеся к предположению 

об устройстве книжной торговли, и каталоги в тех видах. Не найдете ли Вы, 

милостивый государь, полезным вновь возбудить это предположение и 

приведение к осуществлению на тех началах, которые будут признаны Вами 

лучшими. Со своей стороны я имею честь уведомить, что не встречаю 

препятствий для помещения библиотеки и книжной торговли в моей части 

здания генерал-губернаторской канцелярии, где ныне помещается 

виноторговля купца Аннаева» [3].  



В июне 1882 г. в городскую думу обратился председатель 

Оренбургского отдела Императорского Русского географического общества 

(ОО ИРГО). В его обращении говорилось о возможности открытия новой 

общественной библиотеки и музея, использовав для этого фонды Отдела и 

Оренбургского губернского статистического комитета[4].   По мнению 

членов ОО ИРГО, «устройство публичной библиотеки и музея касается 

существенных интересов города как учреждения, способствующего 

умственному развитию городского населения»[5]. С подобным 

предложением уже обращался в январе 1882 г. бывший Оренбургский 

генерал-губернатор генерал-адъютант Н. А. Крыжановский, «имея ввиду, 

несомненно, важное образовательное значение публичной библиотеки и 

признавая существование таковой в г. Оренбурге положительно 

необходимой» [6].   После проведения всех необходимых проверок городская 

дума, «давно сознавая нужду иметь в г. Оренбурге публичную библиотеку и 

музей как учреждения способствующего умственно-эстетическому развитию 

городского населения», постановила открыть библиотеку и музей в 

г. Оренбурге и воспользоваться книгами Оренбургского отдела 

Императорского Русского географического общества и Оренбургского 

статистического комитета, а также было разрешено ректору народных 

училищ  Оренбургской губернии и городской управе «принести свои книги, 

научные предметы и учебно-педагогические коллекции в помещение 

Оренбургской городской общественной библиотеки» [7].    

Таким образом, коллекция бывшей библиотеки канцелярии генерал-

губернатора все же оказалась в городской общественной библиотеке. Об 

этом собрании следует сказать особо, поскольку, во-первых, по 

продуманности состава научных фондов ей не было равных в Оренбургской 

губернии, а, во-вторых, часть ее до сих пор хранится в Оренбургской 

областной библиотеке.  

 

 



 

Библиотека при  канцелярии Оренбургского генерал-губернатора была 

организована по инициативе  В. В. Григорьева (1816-1881), известного 

ученого-востоковеда, председателя Оренбургской пограничной комиссии, 

считавшего, что «на государственной службе нельзя увлекаться никакими 

посторонними стремлениями, кроме желания принести посильную пользу» 

[8]. А в условиях постоянно менявшегося в Оренбурге чиновничьего 

аппарата библиотека была необходима для быстрого получения нужных 

сведений о крае. Немаловажно, что эта идея нашла поддержку в лице 

губернатора В. А. Перовского (1795-1857). 

Началом создания библиотеки при канцелярии оренбургского генерал-

губернатора, которая задумывалась как научная и краеведческая, следует 

считать 1853 г., когда В. В.Григорьев, накануне отъезда в Петербург, 

получил от В. А. Перовского тысячу рублей серебром на закупку книг для 

библиотеки. 12 апреля 1854 г. Григорьев в рапорте докладывал: 

«...приобретено мною покупкою, в Санкт-Петербурге и проездом через 

Москву, 102 названия в 211 томах, означенные в представляемом при сем 

каталоге под буквою А. <…> Сверх того... принято мною в дар от разных лиц 

63 сочинения и брошюры, означенные в представляемом каталоге под буквой 



Б. <…> Все означенное приобретения отправлены были в Оренбург в шести 

ящиках: 3 большие – вольными возчиками и 3 малые – по почте» [9].    

 

 

 

 

 

 

Приобретение книг продолжилась в 1856 г. В это время в книжном 

фонде оказались пять томов «Путешествий по разным провинциям России» 

П. С. Палласа, трехтомное «Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких 

орд и степей» А. И. Лёвшина,  «История Пугачевского бунта» 

А. С. Пушкина, книги П. И. Рычкова, И. И. Лепёхина и др. [10].     Кроме 

того, было принято в дар от разных лиц 63 сочинения и брошюры[11].    

Книги новой библиотеке подарили сам В.В. Григорьев (в том числе и 

собственные работы или им же выполненные переводы), историк 

А. Н. Попов, этнограф П. С. Савельев, историк В. В. Вельяминов-Зернов, 

одиннадцать книг подарил И. П. Липранди, губернатор В. А.  Перовский[12].    

На все купленные и подаренные книги В. В. Григорьев составил два 



каталога, по которым их принял губернский секретарь Павлов, исполнявший 

должность казначея и экзекутора канцелярии. 

В дальнейшем деньги выделялись на покупку только одного 

экземпляра какой-либо книги, если же каким-то образом в фонде 

оказывались вторые экземпляры, то их «оставлял за собою» В. В. Григорьев 

или же находил другого покупателя, а деньги возвращались в кассу – для 

покупки отсутствовавших в фонде изданий. В эти же годы начался и 

книгообмен между данной библиотекой и научными обществами России, в 

том числе – с Императорским Вольным экономическим обществом и 

Казанским университетом. В. В. Григорьевым была составлена таблица 

движения фонда с буквенно-цифровыми обозначениями разделов за первые 

два года существования библиотеки[13].     

 1 апреля 1855 г. 1 апреля 1856 г. 

Назв. Томов  Назв. Томов  

I. Географического, этнографического и 

естественноисторического содержания 

    

А. Относительно России     

1) России вообще и преимущественно 

европейской 

    

а) описаний и исследований 32 45 52 70 

б) путешествий 11 31 15 36 

2) Оренбургского края и киргизской 

степи 

36 48 40 52 

3) других частей европейской России 16 16 19 19 

4) Кавказа и Закавказья  4 4 6 6 

5) Сибири и Русской Америки 17 21 20 24 

Б. Относительно Азии     

1) Азии вообще и Средней в 

особенности 

9 30 22 50 

2) Хивы, Кокана, Бухары, Бедамшана 19 25 20 26 

3) Афганистана и Персии 7 10 13 29 

4) Индии 12 22 16 30 

5) Китайского Туркестана, Тибета, 

Джунгарии и Монголии 

5 8 5 8 

6) Китая 5 12 6 13 



7) Турции и вообще Передней Азии 4 7 6 9 

В. Относительно Африки и прочих частей 

света 

5 12 6 15 

Г. Словарей, сборников и журналов 12 91 12 96 

II. Исторических     

А. По всеобщей истории 10 89 11 100 

Б. По истории России 14 21 35 71 

В. По истории Оренбургского края  6 8 13 15 

Г. По истории Азии, преимущественно 

Средней 

14 25 25 40 

Д. Описаний и исследований 

нумизматических и проч. 

13 13 14 14 

III. Богословских и юридически-

богословских 

    

А. По религии христианской 4 4 9 11 

Б. По религии магометанской и проч. 5 11 6 12 

IV. Пособий по изучению языков 

Оренбургского края 

    

А. Арабского, персидского, турецкого, 

татарского 

16 22 23 33 

Б. Языков финских 5 5 5 5 

V. Пособий к изучению естественных наук 21 69 31 83 

VI. Смесь     

А. Книг хозяйственных 6 6 26 103 

Б. Книг военных 2 2 3 3 

В. Книг юридических 1 1 2 2 

Г. Смесь 9 28 24 129 

VII. карт, планов и рисунков      

А. Атласов и отдельных карт 30 - 12 - 

Б. Планов 2 - 2 - 

В. Рисунков - - 8 - 

VIII. Рукописей - - 4 - 

Итого 352 686 511 1104 

 

По данным таблицы видно, что с апреля 1855 г. по апрель 1856 г. фонд 

вырос с 352 названий в 686 томах до 511 названий в 1104 томах[14] и 



включал естественноисторические, географические, этнографические и 

исторические книги, пособия по изучению восточных языков, атласы. 

В. В. Григорьевым и Б. Залеским (1820 – 1880) [15] было составлено 

«Положение о библиотеке, состоящей при канцелярии Оренбургского и 

Самарского генерал-губернатора» [16], отредактированное В. А. Перовским. 

Оно проясняло многое – от цели создания библиотеки до регламента работы: 

ежедневно, кроме праздников, к занятиям в ней допускались читатели с 

разрешения попечителя В. В. Григорьева. Брать книги на дом можно было 

только с разрешения генерал-губернатора[17].  

В то время в библиотеке велись «материальный», систематический и 

два алфавитных каталога, которые печатались в типографии. Книги, «по воле 

Перовского», выписывались по большей части переплетенные, «некоторые 

из пожертвованных и имевшихся прежде сочинений переплетены в 

типографии Штаба Отдельного Оренбургского корпуса». Вплоть до конца 

1856 г. продолжалась закупка книг в Москве и Петербурге.   

В апреле 1857 г. на посту губернатора В.А. Перовского сменил 

А. А. Катенин (1800 – 1860). Первое время покупка книг для библиотеки 

продолжалась. Издания приобретались в магазинах А. Ф. Смирдина, 

Д. Е. Кожанчикова и др.  

В 1860 г. А. А. Катенин изъявил В. В. Григорьеву «благодарность за 

просвещенные труды» и пожелал «сосредоточить дальнейшее заведывание 

библиотекой в <…> канцелярии под наблюдением коллежского асессора 

Галкина», а также распорядился «вернуть деньги», которые оставались 

неизрасходованными. Таким образом, можно говорить о том, что библиотека 

на несколько лет стала мемориальной. Ее развитие практически 

прекратилось, но фонд сохранялся. При образовании Оренбургского отдела 

Императорского Русского Географического общества она была передана 

данной научной организации, но, за неимением у последней собственного 

помещения, продолжала храниться в канцелярии. О библиотеке писал 



П. Н. Столпянский[18], есть публицистическая работа Л. Н.  Большакова и 

глава в книге Б. Т. Уткина[19].  

19 февраля 1888 г. по настоянию гражданского губернатора 

С. И. Назарова состоялось открытие городской общественной читальни, а 

в 1889 г. – и публичной библиотеки с музеем.  

Работа регламентировалась уставом, принятым в 1888 г.[20]. 

Заведывание библиотекой поручалось комитету из трех человек (гласных 

думы) под предводительством городского головы или его заместителя. 

Библиотекарь и его помощник избирались голосованием из числа подавших 

прошения[21], причем оговаривалось, что эти места могут занимать лица 

обоего пола. Содержалась библиотека на средства городской думы, 

пожертвования от населения и деньги, вырученные от проводимых 

мероприятий. Находилась она в здании городской думы, занимая весь 

первый этаж[22]. В первый год работы библиотекой выписывалось 80 газет и 

журналов. 

«Общая читальня мало-помалу завоевывает внимание интеллектуальной 

публики.., положение ее упрочивается, читальня делается существенной 

потребностью общества...», – писал «Оренбургский листок» в 1889 г. В ней 

устраивались публичные чтения, лекции, литературные вечера, проводились 

экскурсии, беседы. Не имея своего помещения, в стенах библиотеки 

проводил свои заседания Оренбургский отдел ИРГО[23], там же 

зачитывались доклады[24].  

К 1 января 1896 г. в данной библиотеке состояло 5734 наименования 

русских и иностранных книг, выписывалось 26 ежемесячных журналов, 

24 еженедельных и 15 ежедневных газет. Тогда же был отпечатан каталог 

библиотеки[25].  

В 1897 г. городской думой было ассигновано на содержание 

библиотеки около 2000 руб. Кроме этого, библиотекой было получено 

2015 руб. 88 коп. залоговых абонементных, штрафных денег, платы за утерю 



книг и за единовременных посетителей, а также 12 руб. 40 коп. за проданные 

каталоги[26].  

Библиотекой были выписаны 25 ежемесячных журналов, 

22 еженедельных и 20 ежедневных газет, приобретено 172 названия книг в 

167 томах и 3 брошюры против 172 названий книг в 185 томах и 

31 брошюры[27] в предыдущем. Кроме этого, библиотеке было 

пожертвовано 39 томов книг[28]. Вход в читальный зал был платный. Так, 

например, плата за 1 день составляла 3 коп., за месяц 50 коп., за полгода 

1 руб. 50 коп., за год 3 руб. Взималась плата и за право получения книг, газет 

и журналов на дом. За один месяц нужно было уплатить 60 коп., за полгода 

3 руб., за год 6 руб. [29]. Но несмотря на это, библиотека приближалась к 

общедоступной, что обеспечивалось льготами, которые предоставлялись 

определенным категориям специалистов и учащихся, лицам «бедного 

состояния». Библиотека была открыта для посетителей ежедневно: в будни с 

9 до 14 и с 17 до 20 часов, в воскресные дни и в праздники – с 11 до 15 часов. 

Не работала библиотека только в Рождество Христово, новогодние дни, 

последние два дня Страстной недели, три дня Святой Пасхи и в день Святой 

Троицы. В сентябре 1901 г. комитетом библиотеки были выработаны, а с 

марта 1902 г. введены правила пользования книгами на дому Оренбургской 

городской общественной библиотеки[30]. 

В 1900 г. Н.И.Ободовская, заведующая библиотекой, и 

В.К.Аверианова, ее помощница, составили новый каталог[31], который был 

отпечатан в местной типографии. Из документа видно, что фонд библиотеки 

делился на семь отделов (I. Богословие; II. Философия и психология; III. 

Педагогика и дидактика; Правоведение и политические науки; V. 

Технология; VI. Сельское хозяйство; VII. История; VIII. а) география, b) 

этнография, c) статистика, d) карты и планы; IX. Математика; X. Военные и 

морские науки; XI. Естествознание; XII. Врачебные науки; XIII. Искусства; 

XIV. Языкознание; XV. Словесность; XVI. Справочные книги; XVII. Русские 

периодические издания), некоторые имели подотделы (VII, VIIId, X – 



«иностранный отдел», кроме того, VIII отдел сам состоял из четырех 

основных подотделов).  

 

 

На всех листах каталога писался номер отдела, ниже – все книги 

заносились в таблицу: номер по порядку, номер книги, название. После того, 

как каталог был получен из типографии, его проверили, исправили ошибки в 

записях, которых было ничтожно мало.  

По каталогу фонд библиотеки выглядел следующим образом: 

I. Богословие [121 название; иностранный отдел – 5 названий]; II. 

Философия и психология [141; иностранный отдел – 6]; III. Педагогика и 



дидактика [110, иностранный отдел – 30]; IV. Правоведение и политические 

науки [547, иностранный отдел –10]; V. Технология [56, иностранный отдел –

28]; VI. Сельское хозяйство [104, иностранный отдел –12]; VII. История [449, 

иностранный отдел отсутствовал]; VIII. География, этнография, статистика, 

карты и планы: а) география [386, иностранный отдел – 494], b) этнография 

[95, иностранный отдел – 29], c) статистика [750, иностранный отдел – 42], d) 

карты и планы [99, иностранный отдел – 15]; IX. Математика [32, 

иностранный отдел – 14] – в отделе находились книги по астрономии, 

геодезии, межеванию, механике, теории паровых машин; X. Военные и 

морские науки [93, иностранный отдел – 5]; XI. Естественные науки [446, 

иностранный отдел –180]; XII. Врачебные науки [90, иностранный отдел – 3]; 

XIII. Искусства [27, иностранный отдел – 8]; XIV. Языкознание [42, 

иностранный отдел – 18]; XV. Словесность [1886, иностранный отдел 

отсутствовал]; XVI. Справочные книги [529, иностранный отдел – 25] – в 

отделе находились адрес-календари, библиографические указатели, каталоги 

библиотек и книжных магазинов, отчеты, справочные пособия, месяцесловы, 

памятные книжки; XVII. Русские периодические издания [96 газет и 

журналов, детские журналы – 9, иностранные журналы – 7, приложения к 

периодическим изданиям – 3 (русским и иностранным)].  

В 1902 г. фонд библиотеки состоял из книг на русском языке (6300 

томов), на иностранных языках (951 том) и на языках народов, населявших 

Оренбургскую губернию (10 томов), имелись две рукописи, 3377 томов 

русских периодических изданий и 182 – иностранных. Таким образом, 

библиотека располагала 10822 томами[32]. Читателей в 1902 г. было 350–450 

человек, посещений – 8685, книговыдача составила 36784 экземпляра[33].  

В 1905 г. к первому каталогу вышли «прибавления» [34]. В 1900-1905 

гг. пополнение фонда осуществлялось не во всех отделах, поэтому некоторые 

отделы отсутствуют: I. Богословие [5 названий книг]; II. Философия и 

психология [16 названий книг]; III. Педагогика и дидактика [3 названия 

книг]; IV. Правоведение и политические науки [19 названий книг]; V. 



Технология [2 названия книг]; VII. История [40 названий книг]; VIII. 

География, этнография, статистика, карты и планы: а) география [25 

названий книг], b) этнография [2 названия книг], c) статистика [2 названия 

книг]; XI. Естествознание [27 названий книг]; XII. Врачебные науки [4 

названия книг];  XIII. Искусства [1 название]; XV. Словесность [613 названий 

книг на русском языке]; XVIII. Французская беллетристика [175 названий 

книг на французском языке]; XVI. Справочные книги [9 названий книг]; 

XVII. Периодические издания [425 российских журналов и газет, 32 

российских и 2 иностранных детских журнала, 24 иностранных журнала, 59 

приложения, в том числе к 3 иностранным]. 

В 1908 г. члены ОУАК ознакомились со списком изданий, «касающихся 

Оренбургского края и находящихся в городской публичной библиотеке, 

составленный Натальей Ивановной Ободовской»[35]. Можно предположить, 

что он так и остался в рукописи.  

 

Основываясь на отчете библиотеки за 1908 г., составленном 

Н. И. Ободовской, оренбургские читатели предпочитали книги русских 

писателей, иностранную периодику и иллюстрированные журналы. Из 



ежемесячных журналов наибольшее количество требований было на 

«Русское богатство», «Вестник Европы», «Современный мир», «Русскую 

мысли» и «Образование», из иллюстрированных предпочтение отдавалось 

«Ниве», «Пробуждению», «Illustration», из детских востребованными 

оказались «Задушевное слово», «Юная Россия», «Родник». Из беллетристики 

наиболее часто спрашивались сочинения А. В. Амфитеатрова и 

А. Н. Вербицкой, сборники товарищества «Знание» и альманахи 

«Шиповник», а также книги М. П. Арцибашева, А. И. Куприна, 

Л. Н. Толстого, Л. Н. Андреева, из переводных авторов – К. Гамсун, 

О. Мирбо и А. Конан-Дойль. В отчете Н. И. Ободовская отмечала 

повышенный спрос в течение всего года на романы И. А. Гончарова 

«Обломов» (1859) и «Обрыв» (1869), поэтому пришлось выписать «еще один 

экземпляр к уже имеющимся двум» [36]. 

Посещения библиотеки в 1908 г. выглядели следующим образом[37]: 

Месяц  Мужчин  Женщин  Итого  Абонентов и 

бесплатных 

Однодневно 

платящих 

Январь 1847 369 2216 1984 232 

Февраль 1952 230 2182 1997 185 

Март 2166 306 2472 2258 244 

Апрель 1480 214 1694 1579 115 

Май 1738 266 2004 1850 154 

Июнь 1611 301 1892 1756 156 

Июль 656 117 773 686 87 

Август  1634 290 1924 1723 211 

Сентябрь 1885 298 2183 1991 1923 

Октябрь 1937 293 2230 2050 180 

Ноябрь 1957 286 2233 2101 132 

Декабрь 1862 280 2142 1996 146 

Итого  20725 3250 23945 21971 2034 

 



Книговыдача в 1908 г. по отделам составляла: I. Богословие – 46; 

II. Философия и психология – 419; III. Педагогика – 72; IV. Правоведение и 

юридические науки – 107; V. Технология – 39; VI. Сельское хозяйство – 8; 

VII. История – 359; VIII. География – 205, Этнография – 12, Статистика – 5; 

IX. Математика – 10; X. Военные науки – 2; XI. Естественные науки – 261; 

XII. Врачебные науки – 116; XIII. Языкознание – 10; XIV. Искусства – 2; 

XV. Словесность для взрослых – 43365, для детей - 43372; XVI. Справочная – 

13; XVII. Периодика на русском языке – 9150, иностранная – 34, детская – 

125; XVIII. Французская беллетристика – 249. Всего было выдано 58962 экз. 

[38]. 

И все же в 1908 г., отмечалось, что «книжный материал довольно 

разнообразен, но устарелый. Пополнение новыми изданиями идет не 

систематично, а случайно» [39]. 

20 февраля 1912 г. Общество любителей мироведения обратилось в 

городскую библиотеку с просьбой о выписке нового журнала «Природа» 

[40]. 

Второе прибавление к каталогу увидело свет в 1913 г. [41]. Каталог 

имел следующие отделы: I. Богословие [15 названий книг]; II. Философия и 

психология [66 названий книг]; III. Педагогика и дидактика [46 названий 

книг]; IV. Правоведение и политические науки [109 названий книг]; VII. 

История [582 названия книг]; VIII. География, этнография, статистика, карты 

и планы: а) география [46 названий книг], b) этнография [3 названия книг]; X. 

Военные науки [2 названия книг]; XI. Естествознание [68 названий книг]; 

XII. Врачебные науки [1 название]; XIII. Искусства [9 названий книг]; XIV. 

Языкознание [1 название]; XV. Словесность [1055 названий книг; «1914, 

апрель, словесность – 111 названий книг»; 124 пособия по литературе; 346 

названий книг для детей и юношества]; XVI. Справочные книги [6 названий 

книг]; XVII. Периодические издания [86 названий; 13 названий для детей; 12 

названий иностранных журналов; 14 приложений; 20 название местных газет 



и журналов за 1906-1914 гг.]; XVIII. Французская беллетристика [223 

названия книг на французском языке]. 

В том же 1913 г. в результате проверки Оренбургского губернского 

жандармского управления из фонда городской общественной библиотеки 

были изъяты некоторые книги и журналы, содержанию которых 

приписывался революционный характер[42]. Поводом для акции послужили 

«негласные сведения», что в библиотеке находятся в обращении журналы 

«Мир Божий» за 1906 г. 13 февраля в присутствии городского головы, 

заведующей Н.И. Ободовской и двух понятых издание было конфисковано, а 

16 числа того же месяца фонд уменьшился еще на 96 названий книг, 

журналов и газет[43], причем из обращения были изъяты некоторые местные 

издания: газеты «Кобылка» (1906. № 4,5,6,7,14,17), «Наш путь» (1907. № 12), 

«Оренбургский край» (1906. № 218; 1907. № 15), «Саранча» (1906. № 1,3), 

«Степь» (1906. № 36, 48). Кроме того, после ознакомления с четырьмя 

каталогами, глава местного жандармского управления потребовал 

препроводить к нему для просмотра три тома сочинений Ф.Лассаля и 

«Историю революционного движения в России» А. Туна. Ф.Лассаля Н.И. 

Ободовская отправила 19 февраля, что же касается труда А.Туна, то она 

ответила, что «это книга по записям библиотеки числится утерянной и 

впредь до выяснения не возобновлена. В случае ее возвращения сочту долгом 

препроводить ее в жандармское управление и прилагаю справку о ней из 

систематического (рукописного) каталога библиотеки» [44]. 

Каталоги дают полное представление о составе фондов библиотеки. По 

ним можно проследить не только их состав и динамику, но и появление 

новых отделов, что диктовалось читательскими потребностями горожан. 

Ввиду того, что в то время не было специальных общественных библиотек 

для детей и юношества, небезынтересным видится выделение в отдельный 

фонд детских журналов (с 1905 г.), а с 1913 г. создание в отделе словесности 

фонда детских книг. Менялся и фонд оренбургских периодических изданий. 

Из местных газет в каталоге 1900  г. отмечены только «Оренбургские 



епархиальные ведомости» за 1888-1900  гг. В «Прибавлении к каталогу» 

1905 г. видим уже семь газет за 1871-1905  гг., а во «Втором прибавлении к 

каталогу» (1913) – 20 газет за 1906-1914 гг. выделены в отдельный подраздел 

– «Периодические издания местные». На основе этого можно утверждать, что 

в период с 1900 по 1905 гг. происходило докомплектование оренбургскими 

периодическими изданиями, вызванное потребностью создания 

краеведческого фонда библиотеки и интересом к ним читателей. В каталоге 

1913  г. добавлен новый XVIII отдел – «Французская беллетристика», 

включавший 223 названия книг на французском языке.  

По воспоминаниям О.И. Сафоновой, Н.И. Ободовская всегда имела 

еще и карточный каталог, «но своеобразный, называла его не каталогом, а 

«фотографией книг». Он велся очень аккуратно и хранился в прекрасных 

полированных ящиках и надет на медные тонкие прутики. Хранился он от 

всякого чужого глаза очень бережно и никого, кроме членов 

Географического общества и Архивной комиссии к нему не допускался. Он 

ничего общего с каталогом теперешним не имел уже прежде всего потому, 

что она ни за что не применяла к нему кеттеровской таблицы» [45].  

В 1915 г. библиотека была открыта с 9 часов утра до 21 вечера, книги 

выдавались в будни с 9 утра до 14 часов дня и с 18 до 21 вечера, в праздники 

работала с 11 до 20 часов, а книги выдавались с 11 до 13 часов. За вход 

в читальный зал взималась плата 2 коп. с человека, учителя, учительницы, 

учащиеся и городские служащие от платы освобождались[46].  

Штат библиотеки состоял из заведующей и ее помощницы, избираемых 

комитетом по заведыванию библиотекой.  

После выбытия заведующего библиотекой Добровольского некоторое 

время эта должность оставалась вакантной. В 1894 г. место помощницы, при 

сохраняющейся вакансии, заняла дочь полковника Эмилия Амуратовна 

Кричинская[47]. 23 февраля 1895 г. Э. А. Кричинская стала библиотекарем 

(семь членов комитета проголосовали «за») и шестью голосами против 

одного помощницей назначили дочь статского советника Е. В. Пильнову[48]. 



28 ноября 1899 г. (за выбытием предыдущих) [49] семью голосами против 

одного прежнюю заведующую городской библиотекой сменила Наталия 

Ивановна Ободовская (в анкете, составленной в 1925 г., Н. И. Ободовская 

писала, что работала в библиотеке с 11 июня 1899 г., полгода помощницей, 

затем – заведующей[50], ее помощницу (шестью голосами против двух) – 

В. К. Аверьянова[51]. О Вере Константиновне Аверьяновой известно только, 

что в 1902 г. она была вдовой самарского купца[52].  

В 1906 г. помощницей Н. И. Ободовской была Мария Николаевна 

Малюга[53], в 1908 г. – В. А. Черемухина (до 20 января), Л. Д. Пастухова (до 

марта) [54]. и О. И. Сафонова[55]. 1910 г. комитет городской общественной 

библиотеки из-за увеличения числа абонентов решил с 1 февраля принять 

вторую помощницу – дочь дворянина Е. Ф. Парфянович, до того бывшую 

помощницей учительницы VIII приходского женского училища[56].  

В 1913 г. во время отпуска Н. И. Ободовской ее обязанности выполняла 

О. И. Сафонова[57].  

Помимо работы в городской общественной библиотеке 

Э. А. Кричинская, Н. И. Ободовская и Е. В. Пильнова занимались еще 

библиотекой Оренбургского отдела ИРГО. По сохранившимся каталогам 

библиотеки ОО ИРГО[58], которые велись в форме инвентарных книг, 

только без присвоения номеров, можно узнать не только какие издания были 

получены, но и кто их принял, т. е. кто был библиотекарем Отдела.  

О жизни Н. И. Ободовской, четверть века проработавшей в библиотеке, 

известно немного. Наталия Ивановна являлась праправнучкой Петра 

Ивановича Рычкова по линии его сыновей Андрея и Василия. В 

«Родословной потомков П. И. Рычкова», вышедшей в 1908 г., сообщается, 

что ее отец Иван Петрович (1806 – 09.01.1868) начал службу в 14 лет 

юнкером, а в 1832 г. вышел в отставку в чине поручика. В том же году 

женился на Софье Николаевне Рычковой (? – 18.10.1860, Старый Оскол, 

Курская губ.), также правнучке П. И. Рычкова[59]. В семье Петра Ивановича 



и Софьи Николаевне было четыре сына и пять дочерей. Наталия – младшая 

из дочерей[60]. Некоторые сведения о жизни Наталии Ивановны дает анкета, 

заполненная ею 16 октября 1925 г. [61]:  

Как специалист Н.И.Ободовской не только имела огромный опыт, но и 

некоторую теоретическую подготовку, о чем говорит наличие в ее личной 

библиотеке специальных изданий, например, руководства Л.Б.Хавкиной 

(определено по сохранившейся владельческой надписи на титульном листе 

книги) [62]. Ольга Ивановна Сафонова вспоминала, что Наталия Ивановна 

«положила очень много трудов на создание этой библиотеки. Ее силами и 

знанием литературы обогатился фонд библиотеки и образовался отдельный 

фонд иностранной литературы, т.к. она знала иностранные языки и с 

особенной любовью собирала эту литературу в свою библиотеку» [63].   

В 1918 г. Оренбургская городская общественная библиотека, по 

определению отдела народного образования Оренбургского совета 

городского хозяйства, «ставилась во главу всего библиотечного дела в 

городе». В то же время предполагалось открыть ее «филиальное отделение», 

для снабжения книгами окраин города[64].  

Далее О.И.Сафонова сообщала, что в 1921 г. городская общественная 

библиотека перешла в ведение политпросвета и стала называться городской 

общественной библиотекой им. Герцена. В том же году была открыта 

городская читальня. «На все требования власти городской передать весь 

фонд библиотеку во вновь открытую читальню <…> Ободовская 

категорически отказывалась и сама в это время посылками отсылала лучшие 

и более ценные тома художественной литературы на «Серные воды» – 

курорт в Самарской губернии[65]. Документов, подтверждающих данные 

слова, не обнаружено. «Когда в 1921 г. зав. библиотечным сектором была 

назначена Стеклова, – вспоминала далее Н.И. Сафонова, – она много воевала 

и боролась с Ободовской, настаивая на применении американской 

библиотечной классификации, но Ободовская ничего не изменила в своей 

личной работе по библиотеке, а только допустила двух помощниц, 



назначенных уже политпросветом для работы над ее фондом по новой 

системе» [66].       

С 1920 по 1924 гг. Оренбург был столицей Киргизской (Казахской) 

Советской Автономной Социалистической  Республики. После 1924 г. 

столицу Казахстана перенесли в г. Кзыл-Орда. Специальная комиссия по 

экономическому размежеванию Казахской АССР и Оренбургской губернии 

делила предприятия, учреждения, учебные заведения. На заседании 

секретариата ВЦИК по вопросу раздела имущества, предприятий и 

учреждений между Казахстаном и Оренбургской губернией, состоявшимся 9 

июля 1925 г., решалась судьба Оренбургской центральной библиотеки, 

которую предлагалось: 1) оставить за Оренбургским губисполкомом; 2) 

передать Каз. ЦИК (предложение КССР). В результате постановили: 

«предложить Оренбургскому губисполкому из имеющихся у него книжных 

ресурсов выделить КССР книжный фонд в количестве 15000 томов, имея в 

виду прежде всего исторические, географические и картографические 

материалы, касающиеся территории КССР», при этом «представитель КССР 

остался при особом мнении» [67].  

В ноябре 1925 г. при проверке книжного фонда бывшей библиотеки 

им. Герцена для передачи его в Центральную библиотеку был составлен акт, 

предписывающий «Центральной библиотеке включить, согласно акту, в свой 

инвентарь 17481 книгу, принятых наличием. Книги в количестве 4141, 

выделенные для Казахстана, в инвентарные описи, впредь до окончательного 

разрешении вопроса с Казнаркомпросом, не включать, числить по описям, 

что составлены для передачи». Из этого же документа узнаем, что 

Н.И. Ободовскую уволили с должности с формулировкой «за 

невнимательное ведение учета книжного состава» с 15 апреля 1926 г. [68]  

Наталия Ивановна имела право «в течение 2-х недельного срока <…> 

опротестовать решение через Р.К.К.». В конце акта она написала: «Читала и 

приняла к сведению. Н. Ободовская. 9.III.1926 г.». 9 апреля 1926 г. 

последовал приказ: «Ободовскую Н.И. – сотрудницу Центральной 



библиотеки, за невнимательное ведение учета книжного состава по 

библиотеке им. Герцена с 15 сего года уволить со службы согласно 

предупреждения зав. ГПП от 8.III.с.г. Основание: резолюция зав. ГПП» [69].  

После увольнения Н.И.Ободовской, по словам О.И.Сафоновой, «фонд 

ее библиотеки был передан в нашу настоящую библиотеку для образования 

абонемента. К этому времени от ее фонда достались в нашу библиотеку 

жалкие остатки, которые ей не жаль было отдать. Она буквально хитила 

богатейший фонд. Комиссия, принимавшая от нее литературу, поняла 

проделку Ободовской и решила привлечь ее к судебной ответственности, но, 

принимая во внимание ее возраст и то обстоятельство, что с нее все равно 

ничего не возьмешь, бросила свое намерение и отпустила ее с миром» [70]. 

Дальнейшая судьба Н. И. Ободовской не известна.  

О комплектовании фонда центральной библиотеки Н.И.Сафонова 

пишет, что он пополнялся из библиотек бывших учебных заведений (Второго 

кадетского корпуса, семинарии, епархиального училища), народного дома, 

библиотеки им. Ерыгина, путем покупки и реквизирования книг частых лиц. 

Помещение для этой библиотеки «отвели в бывшем магазине купца 

Платонова, где наверху была уже читальня, а внизу начали устраивать 

абонемент» [71]. 
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