
 

«Учредить в Оренбурге библиотеку…» 

 

 

 

Впервые решение о создании городской публичной библиотеки было 

принято в 1830 году оренбургским военным губернатором П.П. 

Сухтеленом[1].  

 

П.П. Сухтелен 

Поводом для этого послужил полученный им из министерства 

внутренних дел циркуляр, в котором предлагалось рассмотреть вопрос «об 

учреждении в губерниях России публичных библиотек для чтения». Министр 

А.А.Закревский, ссылаясь на инициативу Вольного экономического 

общества, признавал это дело общеполезным и утверждал, что созданием 

библиотек  



«будет оказано содействие народному просвещению, а вместе с сим 

народной и в особенности земледельческой промышленности, 

усовершенствованию общежительности и возрастанию народного 

богатства».  

Кроме того, по мнению министра, библиотеки помогут «распространить 

в России вообще все сведения и открытия, как в науках и искусствах, так и в 

кругу земледельческой, мануфактурной и торговой промышленностей, и 

представит каждому легкие средства к чтению и обогащению себя всеми 

полезными сведениями». 

Исходя из этого, министр поручал губернаторам «определить приличное 

здание для помещения в губернском городе публичной библиотеки», 

установить порядок её работы и избрать её попечителя и библиотекаря. В 

заключение предписывалось «представить сколь угодно поспешнее виды и 

соображения к приведению в точное и полезное исполнение настоящего 

поручения». 

Циркуляр обязывал П.П.Сухтелена позаботиться об учреждении 

библиотеки в Уфе, которая в то время считалась главным городом 

Оренбургской губернии и была местом пребывания гражданского 

губернатора. Однако он решил открыть библиотеку и в Оренбурге – городе, 

который значился уездным, но являлся центром огромного Оренбургского 

края. Здесь находилась резиденция главы края – военного губернатора и 

размещался штаб Отдельного Оренбургского корпуса. Как культурный центр 

Оренбург ничем не уступал Уфе. 

3 ноября 1830 года П.П.Сухтелен направил письмо оренбургскому 

уездному предводителю дворянства Н.А.Мансурову, в котором говорилось: 

«Независимо от распоряжений, какие сделаны будут относительно 

библиотеки в губернских городах, я обращаюсь к Вашему Высокоблагородию 

с покорнейшею просьбою сообщить мне Ваше мнение, нельзя ли и в 

Оренбурге завести библиотеку для чтения, общественную, или, по крайней 

мере, для дворянского собрания. Если усмотреть к тому возможность, то 

не угодно ли Вам будет изложить основания такого предположения и 

сообщить мне оные»[2]. 



 

 

Ответ от Н.А. Мансурова поступил незамедлительно. Рассмотрев «малые 

средства, представляющиеся для этого полезного заведения», предводитель 

дворянства указал те из них, которые «могут послужить к собранию сумм 

для покупки книг». Главным он считал добровольную подписку, которая 

должна быть объявлена среди чиновников, помещиков и купцов, 

жительствующих в Оренбурге и уездных городах. К ним он предлагал 

присоединить чиновников Уральского казачьего войска, которым будет 

предоставлена возможность пользоваться библиотекой – «пересылкою книг 

по требованию оных в Уральске, отстраняя всякую безвозвратную потерю». 

Немалые средства могли, по его мнению, быть получены благодаря 

экономии различных городских расходов, из денег, собиравшихся для 

устройства водопровода,  и т.д. Что касается дома, «непременно нужного для 

библиотеки», то на этот счёт предводитель дворянства не мог предложить 

ничего. 



П.П.Сухтелен, изучив представленные ему соображения, решил начать 

подписку и рекомендовал Н.А.Мансурову на ближайшем собрании 

дворянства предложить её «всем желающим участвовать в учреждении сего 

общеполезного заведения». Кроме того, он обратился к оренбургскому 

помещику, отставному майору О.И. Иванову с просьбой принять на себя 

обязанности попечителя учреждаемой библиотеки. П.П. Сухтелен надеялся, 

что «впоследствии можно будет определить место для помещения 

библиотеки и дальнейшее основание оной». 

Однако сбыться этим надеждам суждено не было. О том, как 

выполнялись предложения военного губернатора, документы архивного дела 

не сообщают, но, по-видимому, неожиданная кончина П.П.Сухтелена, 

последовавшая 20 марта 1833 года, прервала начатую им работу. 

Нужно заметить, что в то время потребности провинциального общества 

в публичной библиотеке были ещё слишком слабы. Как свидетельствуют 

материалы того же архивного дела, начинание министерства не имело успеха 

и в Уфе. Когда в 1834 году новый военный губернатор В.А.Перовский сделал 

запрос о распоряжениях по поводу библиотеки, последовало признание, что 

«ничего положительного сделано не было». Гражданский губернатор 

Н.В.Жуковский объяснял это недостатком помещения. «В Уфе – писал он, – 

общественного дворянского дома не существует, и нет никаких способов 

нанять приличное здание, потому что все покушения к приглашению 

пожертвований безуспешны». Здание губернской гимназии, где можно было 

бы занять под библиотеку одну или две комнаты, «будучи построено 

непрочно, пришло в такое состояние, что близко к разрушению». «Таким 

образом, – заключил свое донесение Н.В.Жуковский,  – при всем желании 

достигнуть успеха в учреждении здесь публичной библиотеки, я не вижу к 

тому никакого способа» [3]. 

 

Ещё категоричнее высказался через год новый гражданский губернатор 

А.П.Гевлич в своем ответе В.А.Перовскому, который передал ему пожелание 



министра просвещения «уничтожить препятствия по предмету учреждения 

публичной библиотеки в Уфе».  

 

 

А.П.Гевлич 

Он писал: «Имею честь донести, что завести ныне в Уфе публичную 

библиотеку для чтения, по мнению моему, невозможно не столько от 

недостатка материальных средств, сколько потому, что здесь вовсе ещё нет 

людей, занимающихся чтением, ибо все живущие в Уфе дворяне и 

чиновники всё время своё посвящают исключительно службе, прочим же 

сословиям потребность в чтении вовсе ещё неизвестна» [4]. Тем не менее, 

как видно из другого дела, [5]. 25 марта 1836 года в Уфе была открыта 

публичная библиотека, разместившаяся в одной из комнат дома дворянского 

собрания. 



 

В.А.Перовский 

В Оренбурге библиотека появилась в 1853 году, когда В.А.Перовский во 

второй раз управлял краем, теперь в должности Оренбургского и Самарского 

генерал-губернатора. Предназначенная для чиновников его канцелярии, эта 

библиотека имела специальный характер: в ней были собраны книги в 

основном по истории, краеведению и востоковедению. Создание её связано с 

именами В.А.Перовского и его сотрудника, выдающегося русского 

востоковеда В.В.Григорьева (1816 -1881). 

Получив в 1851 году новую должность и готовясь к отъезду из столицы в 

Оренбург, В.А.Перовский предложил В.В.Григорьеву, служившему тогда в 

министерстве внутренних дел, стать чиновником особых поручений при 

Оренбургском и Самарском генерал-губернаторе. Это приглашение было 

принято с готовностью: работа в Оренбурге, центре торгового и 

политического общения с народами Средней Азии, представлялась 

востоковеду чрезвычайно интересной. И он не ошибся. Именно на материале, 

собранном в Оренбурге, были впоследствии написаны многочисленные 



труды В.В.Григорьева, которые принесли ему славу одного из лучших 

знатоков Средней Азии, её истории и культуры. 

 

В.В. Григорьев 

В.В. Григорьев прибыл в Оренбург 10 января 1852 года и провёл здесь 

одиннадцать лет. В его ведении оказались «особо важные дела» генерал-

губернаторской канцелярии, касающиеся отношений с ханствами Средней 

Азии, а также управления киргиз-кайсаками (т.е., казахами), которые были 

подведомственны оренбургской администрации.  В 1854 году он был 

назначен председателем Оренбургской пограничной комиссии – учреждения, 

занимавшегося всеми «киргизскими делами». 

В.В.Григорьев хорошо понимал, что оренбургские чиновники должны 

обладать основательными знаниями из области востоковедения и потому 

нуждаются в справочной литературе и периодических изданиях, печатавших 

необходимые им сведения. Это побудило его поставить вопрос о создании 

при канцелярии генерал-губернатора соответствующим образом 

укомплектованной библиотеки. 

В.А.Перовский горячо поддержал эту инициативу, и в октябре 1853 года 

В.В.Григорьев отправился в командировку на полгода в Петербург для 

закупки книг, на что была выделена значительная сумма – 1000 рублей 



серебром. В отчете, представленном по возвращении, он привел список 

привезенных изданий – купленных (102 названия в 211 томах) и полученных 

в дар от петербургских ученых (63 названия). В списке значатся также 

многочисленные брошюры и карты. Так было положено начало библиотеке.  

Объёмистое архивное дело, озаглавленное «Переписка об учреждении 

библиотеки при Оренбургском и Самарском генерал-губернаторе» [6], 

показывает, что в дальнейшем она очень быстро пополнялась. Книги 

приобретались у книготорговцев, поступали в дар от Академии наук, 

Вольного экономического общества, Казанского университета, а также от 

частных лиц.  

 

 

П.С.Савельев 



 

В.В.Вельяминов-Зернов 

 

Среди дарителей были востоковеды П.С.Савельев и В.В.Вельяминов-

Зернов, оренбургский гражданский губернатор, географ и картограф 

Я.В.Ханыков, профессор Казанского университета, зоолог Э.А.Эверсман и 

др. 

Особенно значительный вклад в библиотеку сделали сами В.В.Григорьев 

и В.А.Перовский. В 1854 году из личной библиотеки генерал-губернатора 

поступило 40 изданий (в том числе многотомных) по самому широкому 

кругу вопросов, большей частью на иностранных языках. Позднее 

В.А.Перовский подарил библиотеке ещё 31 сочинение в 52 томах и 20 карт. 

Руководил комплектованием библиотеки и составлением каталога 

В.В.Григорьев. Ознакомившись с его отчетом за 1855 год, В.А.Перовский 

отметил: «Я весьма благодарен г. Григорьеву за полезный труд, им на себя 



принятый, и за отличное исполнение оного. Прошу Его превосходительство 

продолжать заниматься составлением библиотеки по предначертанному 

плану» [7]. 

К 1855 году в книжном фонде числилось 335 сочинений в 686 

томах по следующим разделам:  

 

1. Книги географического, этнографического и естественнонаучного 

содержания.  

2. Сочинения по истории.  

3. Книги богословско-юридического содержания;  

4. Пособия по изучению языков народов Оренбургского края. 

 5. Пособия по изучению естественных наук.  

6. Книги смешанного содержания (хозяйственного, о военном деле и 

др.).  

7. Карты, планы и рисунки. 

 

К этому времени библиотека уже имела систематический каталог книг. 

Для его составления и переписки В.В.Григорьев привлёк своего приятеля, 

ссыльного польского офицера – прапорщика Бронислава Залесского, 

дружившего также с Т.Г.Шевченко. 

В 1856 году В.А.Перовский обратился в министерство внутренних дел с 

просьбой официально утвердить библиотеку при его канцелярии. Он считал, 

что это упрочит её положение, и хотел, чтобы «имущество библиотеки не 

могло растратиться или получить со временем другого, не соответственного 

первоначальным видам, назначения» [8]. К его письму был приложен 

«Проект положения о библиотеке», составленный В.В.Григорьевым.  В марте 

1856 года министр внутренних дел С.С.Ланской сообщил, что просьба 

удовлетворена и «Положение» о библиотеке утверждено императором. 

Цель библиотеки, указанная в «Положении», заключалась, во-первых, в 

том, чтобы предоставить чиновникам возможность получать необходимые 

им сведения, а во-вторых, чтобы «тем из проживающих в Оренбурге всякого 

звания лиц, которые досуги свои желали бы употребить на изучение 

Оренбургского края в естественноисторическом, хозяйственном, 



историческом и этнографическом отношениях, доставить необходимые 

пособия и тем поощрить подобные, полезные для края занятия». 

Заведовать библиотекой должны были попечитель и библиотекарь, 

которые «избираются генерал-губернатором из подведомственных ему 

гражданских и военных чиновников и труды свои по библиотеке несут 

безвозмездно». Попечителем был назначен В.В.Григорьев, а библиотекарем – 

прапорщик Б.Залесский[9]. 

 

Б.Залесский 

 

В 1857 году В.А.Перовский из-за болезни ушёл в отставку. В отчёте о 

своей деятельности за время правления Оренбургским краем он особо 

отметил создание библиотеки, на которую было затрачено 2 тысячи рублей 

серебром. К этому времени в ней числилось более 600 сочинений на русском 

и иностранных языках в 1200 томах[10].  

Новый генерал-губернатор А.А. Катенин придавал библиотеке, 

унаследованной от предшественника, большое значение. Архивные 

документы свидетельствуют, что на её пополнение по-прежнему отпускались 

значительные средства «из сумм, жертвуемых в пользу Оренбургского края». 



В.В.Григорьев в своих отчётах аккуратно отмечал расходы на уплату 

книгопродавцам, на выписку журналов, на приобретение у частных лиц книг, 

карт и рукописей. Много изданий присылалось научными обществами, 

министерствами и ведомствами. 

 

А.А. Катенин 

 

Важным приобретением библиотеки явились рукописи покойного 

председателя Оренбургской Пограничной комиссии Г.Ф. Генса (1787-1845), 

много лет собиравшего материалы об Оренбургском крае и ханствах Средней 

Азии. После его смерти они были переданы в Министерство иностранных 

дел, а в 1859 г. по ходатайству А.А. Катенина возвращены  в Оренбург, в 

библиотеку при канцелярии генерал-губернатора [11].  

 

 



 

Г.Ф. Генс 

 

После внезапной смерти А.А. Катенина 24 июня 1860 года генерал-

губернатором стал А.П. Безак, отношения с которым у В.В.Григорьева не 

сложились. Но, как показывают архивные документы, [12]. деятельность 

библиотеки продолжалась, и он оставался её попечителем до своего отъезда 

из Оренбурга в 1863 году. 

В своём последнем отчёте В.В.Григорьев сообщал, что в библиотеке 

числится 713 сочинений в 2003 томах, 194 брошюры и отдельных оттисков 

различного содержания, 17 рукописных сочинений в 20 тетрадях и 34 атласа 

и отдельных карт. Здесь же он предложил ввести более строгие правила 

выдачи книг читателям. «Я полагал бы, – писал В.В.Григорьев, – установить 

два правила: первое – чтобы лицо, взявшее книгу на дом, обязано было 

возвратить её по истечении месяца... и второе – чтобы книги на дом 

выдавались бы не иначе как под залог денежной суммы, равной цене книги... 

Книги же редкие вовсе не были бы выдаваемы на дом, а читались лишь в 

самой библиотеке» [13].  



Сменивший А.П. Безака в 1865 году генерал-губернатор 

Н.А.Крыжановский, оставаясь в этой должности шестнадцать лет, сделал 

много полезного для развития культуры и просвещения в Оренбургском крае. 

Он хорошо понимал ценность библиотеки, унаследованной его канцелярией,  

и  в 1867 году поставил вопрос о её превращении в городскую общественную 

библиотеку. При ней планировалось устроить книжный склад, который 

должен был стать центром книготорговли в Оренбурге. Соответствующий 

проект был составлен Ф.И. Лобысевичем. 

 

 

Н.А. Крыжановский 

 

Но затем Н.А. Крыжановский принял решение передать библиотеку в 

ведение созданного в это время Оренбургского отдела Императорского 

Русского географического общества (РГО), о чём заявил на официальном 



открытии Отдела 14 января 1868 года[14]. Он предполагал, что в дальнейшем 

на её основе возникнет городская публичная библиотека. 

В письме к председателю Оренбургского отдела РГО от 17 февраля 1868 

года Н.А. Крыжановский сообщал: «Ещё до образования в Оренбурге Отдела 

Императорского Русского Географического Общества возникло 

предположение об обращении библиотеки, находящейся при генерал-

губернаторском управлении, в публичную и об образовании при ней 

комиссионерства продажи книг. С этой целью было сделано уже и 

соглашение с книготорговцами. Так как ныне означенная библиотека 

передана мною в ведение Географического отдела, то я 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, каталоги, в 

тех видах, не найдете ли Вы, милостивый государь, полезным ныне вновь 

возбудить это предположение и привести к осуществлению на тех началах, 

которые будут признаны Вами лучшими» [15]. 

Предложение генерал-губернатора внимательно рассматривалось 

правлением Оренбургского Отдела РГО. В журнале заседания 23 марта 1868 

года[16] указано, что библиотека генерал-губернаторской канцелярии, в 

каталоге которой значится около 3000 книг, в свое время была высочайше 

утверждена, а потому должна находиться на особом положении. Было, в 

частности, решено: 

«Так как на первое время библиотека предназначается исключительно в 

пользование членов Отдела, заведывание временно возлагается на правителя 

дел Отдела. Со временем же, когда книгохранилище… будет пополняться, 

когда усложнится круг операций, в особенности же когда окажется 

осуществлённою мысль об обращении библиотеки в общественную, тогда 

необходимо будет иметь особого библиотекаря». 

 

Разместилась библиотека Оренбургского отдела РГО в здании 

канцелярии генерал-губернатора, который являлся попечителем Отдела. Он 

продолжал заботиться о библиотеке, книжный фонд которой быстро 



увеличивался. Это происходило, прежде всего, благодаря контактам Отдела с 

различными научными обществами, которые присылали в Оренбург свои 

издания, а также пожертвованиям частных лиц[17]. Что касается плана 

открыть при библиотеке книжный склад и организовать торговлю книгами, 

то вскоре выяснилось, что он нереален. Хотя на организацию склада Н.А. 

Крыжановский готов был выдать пособие в размере 2500 руб., и в Оренбурге 

ощущалась потребность в книжном магазине, условия, предложенные 

книготорговцами, оказались крайне невыгодными[18]. 

В 1878 году Н.А. Крыжановский опять поднял вопрос об открытии в 

Оренбурге публичной библиотеки и в письме от 29 октября к городскому 

голове Н.А.Середе высказал пожелание, чтобы её основой стала библиотека 

Оренбургского отдела РГО[19]. 

Однако дело сдвинулось с мертвой точки уже после отъезда Н.А. 

Крыжановского, получившего отставку в 1881 году в связи с упразднением 

оренбургского генерал-губернаторства. 

Оренбургская городская дума приняла решение об учреждении в 

Оренбурге городской общественной библиотеки с музеем при ней на 

заседании 10 июня 1882 года. Было решено, что библиотека разместится в 

здании городской думы, в помещении, которое раньше занимал Сиротский 

суд (правая половина нижнего этажа). Была также избрана комиссия под 

председательством И.И. Евфимовского-Мировицкого  для выработки устава 

библиотеки. 

Об открытии городской общественной библиотеки ходатайствовали 

Оренбургский отдел РГО, Оренбургский городской статистический комитет 

и дирекция народных училищ Оренбургской губернии, которые передавали 

городу свои книжные собрания[20]. 

Городская дума сделала запрос: «На каком основании передают они свои 

книжные накопления, т.е., отдают они книги в собственность города или 

только ищут своим книгам удобного помещения?» Оренбургский отдел РГО 

ответил 27 января 1883 года, что его собственностью является только часть 

книг – до 1500 томов. Они будут переданы городу в полное распоряжение. 



Другая же часть – «до 3000 томов, оставшихся от  графа Перовского и других 

губернаторов» – находится только в пользовании Отдела. Поэтому эти книги 

передаются с условием, что они  «будут возвращены кому следует в случае 

требования, если дума сама не исходатайствует разрешения правительства на 

представление этих книг в собственность» [21]. Статистический комитет 

уведомил, что городу будут переданы книги (от 300 до 400 томов, которые 

«можно отделить без ущерба научным целям комитета»), а дирекция 

народных училищ подтвердила, что передаёт все книги городской 

учительской библиотеки. 

Таким образом, выяснилось, что общественная библиотека уже на 

первых порах будет располагать значительным количеством ценных книг, но 

большей частью научного содержания. Пополнить её популярными 

изданиями, «доступными для чтения народа и легкими по содержанию» 

предполагалось, прежде всего, за счёт пожертвований, но имелась в виду и 

покупка книг из готовых частных библиотек. 

При составлении этого проекта устава библиотеки комиссия приняла в 

качестве образца правила, действовавшие в Петербургской Публичной 

библиотеке и городской библиотеке в Самаре. Проводились консультации с 

представителями местной интеллигенции, в том числе с членами 

Оренбургского отдела РГО А.А. Мейером и А.Ю. Оводовым, секретарем 

Оренбургского губернского статистического комитета П.Н. Распоповым, 

директором народных училищ В.И. Фармаковским. 

Доклад комиссии с проектом устава библиотеки был в марте 1883 года 

представлен в Городскую думу, которая на своём заседании 23 июня 

постановила отпечатать его текст и разослать думским гласным для 

ознакомления. Дело продвигалось медленно, и только в начале 1884 года 

проект устава поступил на утверждение к губернатору. 

В мае этого года Городская дума избрала комитет библиотеки, который 

по уставу должен был управлять её делами. Председателем комитета стал 

городской голова Н.А.Середа. Но хотя на первоначальное обзаведение было 



ассигновано 2000 руб., комитет работать так и не начал, и вопрос о 

библиотеке не поднимался целых три года. 

 

Н.А.Середа 

 Только 11 декабря 1887 года, когда на заседании Городской думы 

прозвучал упрек, что «библиотекарь ещё не избран и библиотека не 

открыта», было принято решение: «К открытию библиотеки приступить 

немедленно[22]. На следующий день библиотечный комитет под 

председательством нового городского головы С.Н. Назарова на срочно 

созванном заседании избрал на конкурсной основе библиотекаря – 

Н.К.Добровольского[23].  

После этого началась отделка и меблировка помещения, отведённого для 

библиотеки в здании Городской думы – в правой половине нижнего этажа. 

Наконец 19 февраля 1888 года оренбургская городская общественная 

библиотека была торжественно открыта, «пока – как сказано в отчёте 

библиотечного комитета – в виде общественной читальни периодических 

изданий» [24]. 

 



 

 

В этом отчёте говорится об активной деятельности комитета, который в 

течение 1888 года собирался семь раз. Специально отмечены хлопоты 

попечителя библиотеки И.И. Евфимовского-Мировицкого о приобретении 

«где-либо готовой, уже скомплектованной частной библиотеки», чтобы 

пополнить уже имевшееся книжное собрание. 

 



В нем в это время насчитывалось 1789 сочинений в 4359 томах и 1050 

брошюр  на русском и иностранных языках. Основную часть составляли 

книги, поступившие от Оренбургского отдела РГО, среди которых особо 

выделялось около 3000 томов и брошюр, «оставшихся после графа 

Перовского и других генерал-губернаторов». В отчёте указано, что отдел 

РГО «выговорил членам своим право беспрепятственного доступа в 

городской библиотеке и неограниченного пользования книжными 

сокровищами». 

Остальные книги были пожертвованы частными лицами, среди которых 

значатся оренбургский губернатор Н.Э. Маслаковец и знаменитый 

путешественник Н.М. Пржевальский. Кроме того, в 1888 году было выписано 

80 названий журналов и газет. 

Избранный в 1887 году библиотекарем Н.К. Добровольский занимал эту 

должность в течение семи лет. Как свидетельствуют архивные документы, 17 

сентября 1894 года он сдал дела своей помощнице Э.А Кричевской[25], 

которая 23 февраля 1895 года на заседании библиотечного комитета была 

единогласно избрана на вакантную должность библиотекаря[26]. В 

протоколе заседания отмечено, что это решение было принято «согласно с 

дополнением к § 10 библиотечного устава о допущении женщин к занятию 

этой должности». 

Перемены в руководстве библиотекой наступили в 1899 году. В 

протоколе заседания библиотечного комитета 23 ноября записано: «Ввиду 

того, что за выбытием Кричевской и Пильновой должности заведующей 

библиотекой и помощницы её остались вакантными, комитет постановил 

произвести закрытую баллотировку кандидаткам, изъявившим желание 

занять эти должности» [27]. В результате  большинством голосов 

заведующей была избрана Н.И. Ободовская, которая руководила 

библиотекой долгие годы, успешно справляясь со своими обязанностями. 

Из отчёта Н.И. Ободовской за 1900 год [28] и опубликованного в том же 

году каталога, который она составила вместе с помощницей 

В.К.Аверьяновой[29], можно судить о состоянии библиотеки к началу XIX 



века. О месте, которое она в это время занимала в культурной жизни 

Оренбурга, было сказано в её уставе: «Оренбургская городская общественная 

библиотека есть учреждение, имеющее целью доставить населению города 

разнообразное, доступное и полезное чтение по всем отраслям человеческого 

знания, а ученым изыскателям дать материал для изучения края» [30]. 
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