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В докладе предпринята попытка осветить деятельность музейных справочных библиотек Таврического гу-
бернского земства. Освещена работа, потребовавшая длительных архивных разысканий, изучения документов 
земства, просмотра периодики.  
 
The attempt to highlight activities of museum reference libraries of Tauric Gubernatorial Zemstvo is taken. The work, 
which dealt with long-time searches in archives, studying zemtvo’s documents and browsing periodicals is described.  
 
У доповіді зроблено спробу висвітлити діяльність музейних довідкових бібліотек Таврійського губернського 
земства. Висвітлено роботу, що вимагала тривалих архівних розшуків, вивчення документів земства, перегля-
ду періодики.  
 
 
История возникновения и деятельности примузейных справочных библиотек слабо разработана в крае-

ведении. Во-первых, эти книжные собрания, как на заре своей деятельности, так и в настоящее время, 
комплектовались в основном как узко специальные и не были рассчитаны на допуск массового читателя. Во-
вторых, об этих библиотеках практически нет, или очень мало информации. В основном это скупые данные 
в общих отчетах о работе музеев. Но все это не снимает проблемы важности их изучения. И в первую 
очередь потому, что в данных библиотеках находится литература, которую обычно трудно найти в массовых 
библиотеках.  

Сразу же укажем, что ни один музей не может плодотворно работать без специального книжного фонда. 
Музейным работникам приходится практически ежедневно обращаться в библиотеку за справками: для 
описания — определения экспоната или для составления экспозиции и по многим другим проблемам. 
Поэтому появление музейных справочных библиотек начинается сразу же с создания музея (а зачастую — и 
до его создания), начинается естественно — как подбор именно рабочей литературы, а не — вначале — как 
библиотеки. Так же естественно начинает расти книжное собрание — параллельно и в единстве с ростом 
музейных материалов.  

В данной работе предпринята попытка осветить деятельность музейных справочных библиотек Таври-
ческого губернского земства. Работа потребовала длительных архивных разысканий, изучения документов 
земства, просмотра периодики.  

Библиотека естественно-исторического музея  
(специальная) 

Библиотека работает со дня открытия естественно-исторического музея: в 1895г. был учрежден энтомо-
логический кабинет, а для публики музей открылся 12 декабря 1899 г., заведовал музеем С. А. Мокржецкий. 
Существовала также должность хранителя музея, в обязанности которого, помимо работы с коллекцией 
музея, входило ведение музейных книг и приведение в систематический порядок библиотеки. Непосредст-
венно библиотекой со дня ее открытия заведовала письмоводитель музея Елизавета Александровна Зегебарт. 
На ней лежали обязанности по регистрации и переписке бумаг, ведение инвентарных записей библиотеки, 
выдача и прием книг.  

Однако вопрос о создании при губернской управе музея и библиотеки возник гораздо раньше. Так на 
заседании Таврического губернского земского собрания 18 января 1881 года Н. А. Султан-Крым-Гирей 
сделал сообщение о том, что «При губернской управе, согласно желанию собрания, составляется естествен-
но-исторический музей и библиотека: но некоторые коллекции вследствие неимения шкапов, помещаются в 
передней. Желательно-бы дать управе средства к постройке необходимой для хранения коллекции мебели. С 
этой целью прошу собрание назначить 100 руб. Собрание определило: внести в смету 100 руб. на постройку 
шкапов для хранения коллекций». [1]  
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При очень небольшом ассигновании на музей (600 руб. на все его отделы, включая и изготовление 
школьных коллекций) выписка книг и журналов ограничивалась только необходимыми изданиями.  

На заседании Таврического земского собрания 11 января 1910 г. было рассмотрено ходатайство С. А. 
Мокржецкого и хранителя музея Б. Э. Можейко об ассигновании 1000 руб. на изготовление шкафов для 
коллекций и на переплет книг. Вопрос был оставлен открытым до осмотра гласными музея. На следующем 
заседании, 12 января, гласный В. К. Сахновский докладывал, что он совместно с Ф. Э. Фальц-Фейном 
«осматривали сегодня музей и вынесли впечатление о неотложной необходимости удовлетворения назван-
ного ходатайства, так как масса накопившихся книг остается без переплетов, и даже библиотека, подаренная 
известным ученым Н. А. Головкинским, лежит где-то под верстаками. Собрание, выслушав заявление В. К. 
Сахновского, постановило ассигновать 1000р. для музея на переплет книг и устройство шкафов». [2] Всего 
на эти цели было израсходовано 1048 руб.78 коп.  

Фонд библиотеки пополнялся не только за счет покупки книг и выписки периодических изданий, но 
также в обмен на отчеты и печатные труды С. А. Мокржецкого, а с 1911г. и на коллективные «труды» 
персонала музея, посылаемые от музея различным научным обществам и учреждениям. Кроме того, все 
журналы и книги, получаемые лично С. А. Мокржецким как членом различных научных обществ и сотруд-
ником периодических журналов, жертвовались им в библиотеку музея. Среди них имелось редкое даже для 
столичных библиотек собрание отчетов Северо-Американских энтомологических учреждений.  

Благодаря поступившим в 1910 г. единовременно 1000 руб. появилась возможность переплести журна-
лы и книги, а также начать приведение в порядок библиотеки, которое планировалось закончить в течение 
зимы 1911 г.  

В отчете о работе музея в 1910г. отмечалось, что в силу различных причин библиотека «до сих пор ос-
тается без систематического каталога, чем в значительной степени затрудняется пользование ею». [3] В этом 
же году заведующий музеем распорядился, дабы избежать пропажи книг из библиотеки, никому не выдавать 
книги на дом (кроме служащих в музее).  

С 1911 по 1914 гг. на содержание музея было ассигновано 600 руб.; на 1915 г. — 1600 р.  
В 1911г. библиотека наконец-то была приведена в систематический порядок: закончена проверка фонда 

и регистрация непериодических изданий. Был составлен карточный каталог по главным отделам: 1) энтомо-
логия чистая и прикладная, 2) ботаника, 3) фитопатология, 4) зоология, 5) минералогия, геология, гидроло-
гия и палеонтология, 6) сельское хозяйство, 7) общее естествознание и биология, 8) астрономия, этнография, 
химия, физика и прочие науки, 9) справочный отдел. В течение года готовился к печати каталог библиотеки. 
Проверку периодических изданий и составление им каталога планировалось провести зимой 1912 г. В отчете 
о работе музея отмечалось, что «эта часть библиотеки теперь уже находится в состоянии, вполне удобном 
для пользования весьма ценным, накопившемся за 12 лет в музее, литературным материалом». [4]  

В 1912 г. было полностью закончено приведение библиотеки в порядок: произведена повторная провер-
ка всех книг и брошюр, после чего их разместили отдельно. В результате проверки наличности и сверки со 
списком выданных пользователям книг, было списано около 143 номеров, что составило 4% всех изданий. 
Среди утерянных изданий основную часть составили мало ценные и доступные издания, но встречались и 
ценные (в научном плане), ни за кем не записанные и невозвращенные. Кроме того, некоторые издания 
оказались не занесенными в инвентарь. Из инвентаря непериодических изданий были исключены некоторые 
периодические, записанные в него ошибочно. Закончена сверка периодических изданий с инвентарными 
книгами. В виду технических неудобств, инвентарная опись была перенесена на бланки, особо выработанно-
го образца, и размещена в алфавите названий периодических изданий, играя в то же время роль каталога 
этих изданий. Вся периодика получила инвентарные номера, которые продолжались в порядке хронологии 
поступлений. Утерянные тома в новую инвентарную опись внесены не были. Для более удобного пользова-
ния текущей периодикой был выделен отдельный шкаф с последними номерами журналов. А всего в 
библиотеке находилось 17 шкафов, еле вмещающих фонд.  

В 1913 г. в библиотеке был произведен переплет всех периодических изданий и брошюр. Большинство 
книг и журналов, как и в предыдущие годы, поступило в дар от авторов и учреждений и в обмен на «Труды» 
музея. Библиотекарь помимо текущих работ была занята подготовительными работами к изданию печатного 
каталога.  

В 1914 г. библиотека пополнялась книгами и очередными выпусками периодических изданий. Часть 
книг и журналов была приобретена путем выписки: 17 книг и 19 журналов. Остальные поступления состояли 
из дарений частных лиц и учреждений и в обмен на «Труды» музея и отчеты. Работы по библиотеке в 
основном велись по сверке названий непериодических изданий с инвентарной книгой и имеющимся карточ-
ным каталогом. Библиотекарь помимо текущих работ была занята упорядочением инвентарной книги и 
существующего карточного каталога.  

В 1915 г. библиотекарь помимо текущих работ по переписке и библиотеке была занята составлением 
каталога (для печати) непериодических изданий.  
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Годовой оклад библиотекаря-письмоводителя составлял: в 1914 г. — 520 руб.; в 1915 г. — 730 руб.; в 
1917 г. — 1832 руб.99 коп.; в 1918 году — 2652 руб.  

 

год 
состоит книг и журн. 

по карточному 
каталогу на 1 янв. 

поступило в 
библиотеку 

книг и брошюр 

поступило периодич. изд.  
от общественных 

учрежд. и издательств 

бюджетные 
ассигнования 
на библиотеку 

1902 1065 экз. 280 экз. от 57—1100 экз.  
1903 1345 438 от 60— около 1100 экз.  
1904 1783    
1905 2199    
1906  144   
1907 2343 127   
1908 2470 241   

1909 2711 230; выписыв.  
54 периодич. издания   

1910 2941, кроме журналов и 
отчетов 120  1000 руб.  

единовременно 

1911 3061, кроме журналов и 
справочников    

В 
1912 

343 назв. периодич. 
изд.: 286 издающихся 
в России и 75 за гран. 

выписывалось 
13 журналов и 

5 книг 
  

1913 
3714 книг и 343 пери-

одических изд.; 
всего — 4057 названий 

 
134 

очередные выпуски 50 
периодических изданий 

на выписку книг и 
журн. — 477 р.54 к. 

1914 
3948 книг и 393 пери-

одических изд.; 
всего — 4341 названий 

152 58 периодических изд. 390 руб. 

1915  129;выписывалось 
7 журналов 51 периодического изд. 165 руб.77 коп. 

1917  151 27 периодических изд. 

на выписку журн. 
— 27р.; на биб-
лиотеку и канце-
лярию — 83 р.85 к. 

 
Таким образом, в течение всех лет существования библиотеки составилось довольно солидное для про-

винции книгохранилище.  

Справочно-педагогическая библиотека  
при музее наглядных пособий 

обслуживала в основном учащихся и занимающихся народным образованием.  
Вопрос о создании музея наглядных пособий впервые был поднят Н. А. Султан-Крым-Гиреем на засе-

дании Таврического губернского земского собрания 23 мая 1873 г. Он предложил «просить управу составить 
свои соображения к следующему очередному собранию для образования небольшого музеума различных 
моделей и образцов учебных пособий, классной мебели и вообще принадлежностей школ. На это не потре-
буется большого расхода, который по сметам можно разложить на два, три года, а музеум этот принесет 
большую пользу съезду учителей… Я прошу собрание постановить теперь же: поручить управе представить 
свои соображения по вопросу о музее к следующему очередному собранию. Если будет управе поручено это 
исполнить, то вопрос о необходимости музея в принципе уже принимается». [5] Обсудив это предложение, 
было решено выделить на устройство музея наглядных пособий 1600 руб. в том случае, если не будут 
устроены образцовые школы (Зас.12.11.1873 г.). Это предложение осталось нереализованным в течение 
многих лет.  

Музей наглядных пособий был учрежден губернским земским собранием 39-й очередной сессии в 1904 
г. при губернской управе с внесением на это в смету 1905 г.300 руб. Согласно заключению совещания при 
губернской управе по вопросам народного образования музей должен был содержать справочный аппарат 
для нужд уездных управ и учащихся. Помимо наглядных пособий музей постепенно пополнялся и руково-
дствами, облегчающими применение их на практике. Здесь подразумевались не только сочинения научного 
характера, но и издания, рассматривающие в целом проблемы педагогики и всего школьного дела.  
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Таким образом, в состав музея, как его необходимая составная часть, вошла небольшая библиотека, ко-
торую можно было назвать справочно-педагогической. Эта же библиотека служила и для нужд отдела 
народного образования. Библиотекой пользовались учащиеся низших начальных, некоторых повышенных и 
средних школ, деятели по народному образованию, а также слушатели организованных дирекцией народных 
училищ в Симферополе учительских курсов.  

Так как библиотека была новой, то в отчете о работе музея за 1907 г. отмечалось, что ее каталог не пе-
чатается, а для пользования ведется карточный каталог. В состав библиотеки входили следующие отделы:  

1) история народного образования;  
2) современное положение народного образования в России и в других странах;  
3) исследование народного образования;  
4) школьная санитария и гигиена;  
5) руководства для учащих (психология, методика и пр.);  
6) учебники;  
7) законы;  
8) указатели педагогической, детской и народной литературы;  
9) наглядность и наглядные пособия. [6] 
На 1908г. было намечено, на постройку мебели для музея и на пополнение справочной библиотеки вме-

сте с переплетными работами, ассигновать единовременно 300 руб. Также особо отмечалось, что пополнение 
библиотеки необходимо независимо от музея для нужд отдела народного образования.  

В 1907г. для справочно-педагогической библиотеки было приобретено книг на сумму 110 руб., на пере-
плеты и наклейку израсходовано 87руб.31коп., а также израсходовано на выписку учебных пособий, книг и 
на мебель 298 руб.20 коп.  

В 1908 г. на мебель для музея и библиотеку было ассигновано единовременно 300 рублей; непосредст-
венно на библиотеку израсходовано — 245 руб.10 коп.  

Ассигновано на 1909 г. на музей и библиотеку — 300 руб. единовременно, израсходовано же было 398 
руб.72 коп., не считая пожертвований, и расходов на переплеты и наклейки. Непосредственно на мебель и 
библиотеку единовременно израсходовано 59 руб.37 коп. Приобретались не только новые издания, но и 
вышедшие ранее, но отсутствующие в библиотеке. В отчете о работе музея в 1909, 1910, 1912 гг. отмечается, 
что значительная часть средств уходит на библиотеку, монтировку наглядных пособий и мебель.  

На 1910г. ассигновано — 300 руб., израсходовано — 482р.93к. и 29р.19к. единовременно.  
На 1911г. ассигновано — 300 руб., а пополнился музей на сумму 350 руб. К этому времени библиотека 

располагала фондом около 1700 томов. Стоимость музея и педагогической библиотеки составляла около 
3000руб.  

В 1913 году библиотека пополнилась 1105 томами, в состав которых наряду с земскими, городскими и 
правительственными изданиями вошли учебники и руководства по русскому языку, арифметике, географии, 
истории, естествознанию, педагогике, общей и экспериментальной психологии, по дошкольному воспита-
нию, физическому и профессиональному образованию и различные справочные издания. К концу года в 
библиотеке насчитывалось свыше 3060 экз. книг.  

В 1914г. библиотека пополнилась 230 томами, представляющими в основном земские, правительствен-
ные и частные издания по современному положению начального народного образования. К концу года в 
библиотеке состояло свыше 3300 экз. названий. Из педагогических журналов выписывались: «Для народного 
учителя», «Русская школа», «Вестник воспитания», «Педагогическое обозрение», «Педагогический вестник 
Московского учебного округа», «Вестник народного образования», «Известия по народному образованию», 
«Циркуляр по «Одесскому учебному округу», «Естествознание и география», «Свободное воспитание».  

В 1915 г. библиотека пополнилась 211 книгами не только по начальному народному образованию, но и 
работами по русскому языку и педагогической психологии. Всего к концу года в библиотеке состояло 3550 
книг. Из журналов дополнительно выписывались: «Дошкольное воспитание», «Школа и жизнь», «Народное 
образование».  

Заведовал музеем заведующий отделом народного образования Таврической губернской земской упра-
вы преподаватель естествознания и физики в Симферопольской женской гимназии В. А. Станишевской и 
член Таврической ученой архивной комиссии Лев Сергеевич Вагин.  

С 1912 по 1916 гг. на библиотеку ежегодно выделялось из бюджета по 300 руб.  
На 1917 г. отдельного ассигнования на библиотеку не было.  
На 1918 г. — на содержание музея было ассигновано 1000 руб., а на библиотеку деньги выделялись от-

дельно — 500 руб.  

 4



Литература 
1. Прения и постановления Таврического губернского земского собрания XV очередной сессии. Заседания 10—28 

января 1881 года. — Симферополь: Типография Спиро, 1881. — С.69 — 70.  
2. Журналы заседаний Таврического губернского земского собрания 44-й очередной сессии с 8 по 16 января 1910 года. 

С приложением отчета о деятельности губернской управы и докладов. — Симферополь: Тип. Таврич. Губ. Зем., 
1910. — С.38 — 39, 49.  

3. Журналы заседаний Таврического губернского земского собрания 45-й очередной сессии с 9 по 18 января 1911 года 
и чрезвычайной сессии 22 марта 1911 года. С приложением отчета о деятельности губернской управы и докладов. — 
Симферополь: Тип. Таврич. Зем., 1911. — С.517.  

4. Журналы заседаний Таврического губернского земского собрания 46-й очередной сессии с 8 по 16 января 1912 года. 
С приложением отчета о деятельности губернской управы и докладов. — Симферополь: Таврич. Губ. Зем., 1912. — 
С.437, 451 — 452.  

5. Постановления Таврического чрезвычайного губернского земского собрания, бывшего с 19 по 23 мая 1873 года. — 
Симферополь: Типография С. Спиро, 1873. — С.94.  

6. Харченко Я. Т. О музее наглядных пособий: Доклад Таврической губернской земской управы Губернскому земско-
му собранию 42 очередной сессии // Журналы заседаний Таврического губернского земского собрания 42-й очеред-
ной сессии с 8 по 15 января 1908 года. С приложением отчета губернской управы и докладов. — Симферополь: Тип. 
Таврич. Губ. Зем., 1908. — Приложение №8. — 25 с.  

 5


