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В статье изучается одна из форм досуга горожан Тобольской губернии – чтение. Установлено, что 

большую роль в приобщении горожан к книге сыграли народные библиотеки-читальни. Другим зна-

чительным фактором, способствующим распространению чтения среди городского населения, стал 

постепенный рост числа грамотных людей. 
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ремя после Великих реформ Александра 

II характеризуется подъемом во всех сфе-

рах жизни российского общества. Именно в 

этот период в городах Тобольской губернии по 

инициативе властей и различных обществен-

ных объединений начинают открываться раз-

нообразные культурно-просветительные учре-

ждения, среди которых значительный сегмент 

составляли библиотеки и читальни, количество 

которых постепенно увеличивалось. Так, если 

в 1890 г. в Тобольской губернии существовало 

8 городских библиотек, то к 1910 г. их количе-

ство возросло до 20 [1, л 31 об; 2, с. 1054]. Су-

ществовали библиотеки разного типа – народ-

ные, публичные, общественные. Наибольшей 

популярностью пользовались народные биб-

лиотеки-читальни. Особенностью их деятель-

ности, обеспечивающей приток читателей, яв-

лялось отсутствие платы за пользование кни-

гами. Контингент посетителей таких библио-

тек-читален был достаточно разнообразным: 

ремесленники, торговцы, учителя, крестьяне. 

При этом наибольший процент от общего ко-

личества читателей составляли учащиеся в 

возрасте от 12 до 17 лет [7, с. 75]. 

Состав фондов народных библиотек-

читален строго цензурировался и должен 

был соответствовать специальному каталогу 

книг и периодических изданий, утвержден-

ному Министерством народного просвеще-

ния. Среди предлагаемых читателям книг 

имелись произведения монархического, ду-

ховно-нравственного направления, а также 

художественная литература и периодическая 

печать. Из классических произведений 

наибольшей популярностью у посетителей 

народных библиотек-читален пользовались 

сочинения Л.Н. Толстого, Н.В. Гоголя, А. Дю-

ма, В.И. Немировича-Данченко, А.П. Чехова, 

А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, В.С. Соловьева. 

Из периодических изданий городские жители 

чаще всего читали «Родник», «Путеводный 

огонек», «Юная Россия», «Сибирская жизнь», 

«Природа и люди», «Всходы», «Русское сло-

во», «Нива», «Сибирский листок», «Трезвая 

жизнь», «Юный читатель», «Русское богат-

ство», «Сельский вестник» [8, с. 79]. 

Наибольший процент детских запросов 

приходился на произведения Майн-Рида и 

Авенариуса. Меньше всего читателей народ-

ных библиотек-читален интересовали раз-

личные справочники, издания по сельскому 

хозяйству и ремеслам, а также духовно-

нравственная литература [9, с. 89-92]. 

Еще одним фактором, способствующим 

распространению чтения в городской среде, 

являлся постепенный рост грамотности мест-

ного населения. Это было напрямую связано с 

расширением сети учебных заведений. Так, 

если в 1880 г. в городах губернии насчитыва-

лось 45 учебных заведений с общим количе-

ством учащихся 3324, то в 1914 г. – уже            

132 учебных заведения с 13818 учащимися         

[5, с. 14; 6, с. 5, 39].   

Именно здесь системно формировалась 

потребность человека в чтении книг, полу-

чении новых знаний. Так, в 1897 г. из 385 

читателей курганской библиотеки при обще-

стве попечения об учащихся 212 приходи-

лось на учеников низших училищ. Как отме-

чал местный библиотекарь, потребность в чте-

нии у посетителей была очень высока. Книги, 

буквально, брались нарасхват, поэтому их хва-

тало не всем желающим. Иногда восьмилетние 
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мальчики соглашались взять даже издания по 

минералогии, чем уходить без какого-либо ма-

териала для чтения [15, с. 312]. 

В начале XX в. одновременно с распро-

странением грамотности на книжных рынках 

сибирских городов активно начинает появ-

ляться коммерческая литература низкого ка-

чества по дешевой цене – невероятные при-

ключения, детективы и т. д. На страницах 

местных периодических изданий встречается 

критика подобных лубочных изданий, кото-

рые, по мнению корреспондентов, завоевали 

симпатии массы и почти вытеснили литера-

туру более высшей формации [3, с. 10]. 

Часть городского населения посвящала 

свой досуг чтению газет и журналов. Так, в 

1885 г. жителями Сургута выписывалось 23 

наименования газет и журналов в количестве 

31 штуки [11, с. 10]. В губернском Тобольске 

в 1885 г.  выписывалось 123 периодических 

издания в количестве 729 экземпляров, а в 

1898 г. – уже 162 периодических издания в ко-

личестве 1207 экземпляров, среди которых 

встречалось даже 5 газет на иностранном язы-

ке с общим числом подписчиков – 13 [12, с. 7; 

10, с. 2]. В Кургане в 1887 г. выписывалось 

54 наименования газет и журналов в количе-

стве 279 экземпляров [13, с. 3]. Жители Тю-

калинска в 1895 г. выписывали 72 издания в 

количестве 251 экземпляров [14, с. 169-170]. 

Среди журналов наибольшую популярность 

у горожан приобрели «Нива», «Родина», 

«Биржевые ведомости», «Церковный вест-

ник», «Сельский вестник», «Правитель-

ственный Вестник».  

Широкий ассортимент печатной продукции 

предлагали жителям городов книжные лавки и 

магазины. Например, в Тюмени в книжной 

лавке О.Ф. Невской имелись пособия по сель-

скому хозяйству, технике и домашним ремес-

лам, различные журналы, произведения отече-

ственной и зарубежной классики, брошюры. 

Последние продавались по самой низкой цене 

(от 2 коп. до 12 коп.), стоимость же отдельных 

книг доходила до 2 рублей. 

У некоторых зажиточных семейств имелись 

собственные домашние библиотеки. Например, 

в личной библиотеке тюменского пароходо-

владельца Н.А. Тюфина содержались произ-

ведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,          

Н.А. Некрасова, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, 

И.А. Гончарова, А.Ф. Писемского, Д.В. Григо-

ровича, а также переводная литература              

[4, с. 91-92]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно ска-

зать, что одной из форм культурного досуга 

горожан Тобольской губернии являлось чте-

ние. В рамках исследуемого периода данный 

вид времяпрепровождения получил свое 

распространение чему во многом способ-

ствовали деятельность библиотек и рост 

грамотности населения. 
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