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Аннотация. Актуальность и научная новизна исследования определяются 

наметившимися тенденциями комплексного изучения инфраструктуры чтения 

после появления в 2007 г. Национальной программы поддержки и развития 

чтения, где было введено данное понятие, а затем и Концепции программы 

поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2017 г. № 1155-р2, 

содержащей понятие «инфраструктура детского и юношеского чтения». Принятие 

данных документов вызвало интерес к различным аспектам развития 

инфраструктуры чтения или книжной инфраструктуры, а также изучению ее 

формирования в контексте исторического периода. В исследовании на примере 

Ярославля в период с конца XIX до начала XX вв. показано развитие 

инфраструктуры чтения, включавшей типографии, издательства, книжные 

магазины, книжные склады и лавки, библиотеки. За счет изменений в системе 

почтового сообщения для городского населения в этот период становится 

массовым и доступным новый вид контента в виде периодических изданий. 

Изменения в складывающейся инфраструктуре чтения Ярославля определялись 

тенденциями, характерными для большинства российских городов 

пореформенного периода: развитие науки и техники повлияло на технологическое 

обновление типографий и появление новых видов полиграфического 

оборудования;  усложнение  общественной жизни и рост мобильности населения 

повлекли за собой изменения социокультурных потребностей населения, что 

выразилось в спросе на учебную и специализированную литературу; рост 

грамотности населения сказался на росте читательской аудитории и появлении 

нового читателя российской провинциальной библиотеки. Особенностью 

Ярославля был темп развития инфраструктуры чтения, что объяснялось высоким 

показателем грамотности городского населения, и в целом населения губернии, 

превышающим аналогичные общероссийские показатели.  

mailto:oknikitina@yandex.ru


Социально-политические исследования – 2024 – № 2 (23) 

Развитие инфраструктуры чтения в  Ярославле  в конце XIX – начале ХХ в. 87 

Ключевые слова: городское население; уровень грамотности; губернский 

город; типография; книжный магазин; библиотека; провинциальный читатель; 

модернизация; коммуникации; периодическая печать 

Для цитирования: Галинская О. Ю.  Развитие инфраструктуры чтения в Яро-

славле  в конце XIX – начале ХХ в. // Социально-политические исследования. 

2024. № 2 (23). С. 86-102. http://dx.doi.org/10.20323/2658-428X-2024-2-23-86. 

https://elibrary.ru/FKMZNT. 

Original article 

Development of reading infrastructure in Yaroslavl 

in the late XIX – early XX 

Oksana Y. Galinskaya 
Research lecturer, Kostroma state university, Kostroma 

oknikitina@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-4647-0185 

Abstract. The relevance and scientific novelty of the study are determined by   

modern trends in the comprehensive study of the reading infrastructure after the   Na-

tional Program for the Support and Development of Reading appeared in 2007, where 

this concept was introduced, and then the Concept of the program for supporting chil-

dren and youth reading in the Russian Federation, approved by order of the Government 

of the Russian Federation dated June 3, 2017 No. 1155-p2, containing the concept of 

“infrastructure for children and youth reading”. The adoption of these documents 

aroused interest in various aspects of the development of the reading infrastructure or 

book infrastructure, as well as the study of its formation in the context of the historical 

period. In a study on the example of Yaroslavl from the end of the XIX to the beginning 

of the XX centuries presented the development of the reading infrastructure, including 

printing houses, publishing houses, bookstores and shops, libraries. Due to changes in 

the postal system for the urban population during this period, a new type of content in 

the form of periodicals becomes widespread and accessible. Changes in the emerging 

reading infrastructure of Yaroslavl were determined by the trends typical for most Rus-

sian cities of the post-reform period: the development of science and technology influ-

enced the technological renewal of printing houses and the emergence of new types of 

printing equipment; the complication of public life and the growth of population mobili-

ty entailed changes in the socio-cultural needs of the population, which was expressed 

in the demand for educational and specialized literature; the growth of literacy of the 

population affected the growth of the readership and the emergence of a new reader of 

the Russian provincial library. A feature of Yaroslavl was the pace in development of 

the reading infrastructure, which was explained by the high literacy rate of the urban 

population, and in general the population of the province, which was higher than similar 

all-Russian indicators. 
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Введение 
Под инфраструктурой чтения по-

нимается совокупность существую-
щих институциональных структур 
и предлагаемых ими сервисов. К 
элементам  инфраструктуры отно-
сятся библиотеки, книжная инду-
стрия, культурно-просветительские 
учреждения, система образования, 
индустрия производства 
и распространения иных видов кон-
тента различными средствами (газе-
ты, журналы, электронные издания и 
т. п.), а также система популяриза-
ции чтения, система подготовки кад-
ров для инфраструктуры чтения. Для 
ее развития определяющим условием 
является наличие читателя, поэтому 
создание и усложнение книжной ин-
фраструктуры, а также появление в 
ее составе новых элементов, зависит 
от многочисленных факторов, обу-
словленных историческим периодом.  

В этой связи понятие «книжная 
инфраструктура» содержательно  
близко концепции книжной куль-
туры, в рамках которой был выра-
ботан подход, определяющий 
книжную культуру как многоуров-
невую систему и часть социокуль-
турного потенциала общества [Ва-
сильев, 2013]. В. И. Васильев пред-
лагает рассматривать историю 
книжной культуры как совокуп-
ность теорий и концепций, обосно-
вывающих место и роль книги и 
книжной культуры в культурно-
историческом пространстве социу-
ма [Васильев, 2005]. 

Термин «инфраструктура чте-
ния» не заменяет собой общерас-
пространенный термин «книжное 
дело», но представляется нам более 
объемным и связанным с созданием 
в обществе комплексных условий 
для развития культуры чтения. При 
этом термин «книжное дело» 
включает и часть исследуемых 
нами элементов. Так, в исследова-
нии истории книжного дела в Рос-
сии II половины XIX – начала 
XX вв., проводимом Российской 
национальной библиотекой, рас-
сматриваются вопросы цензурного 
законодательства, технологическо-
го обновления полиграфической 
промышленности, развития част-
ных издательств Петербурга и 
Москвы, издательской деятельно-
сти университетов и научных об-
ществ, издания «книг для народа», 
книжной торговли в столицах и 
провинции, взаимоотношений ав-
торов и издателей, изменений чита-
тельской аудитории [Книга в Рос-
сии, 1881-1895, 1997]. 

Появление массового читателя в 

России относится к XIX в., что ста-

ло возможным благодаря реформам 

Александра II, по итогам которых 

не только изменилась российская 

книжная инфраструктура,  но и в 

целом, российское общество и его 

образовательный потенциал. Отме-

на крепостного права коснулась 

социокультурного движения, в ко-

торое были вовлечены представи-

тели разных сословий, в результате 
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чего наметилась тенденция к по-

вышению уровня грамотности 

населения. Дополнительным им-

пульсом для развития в Ярославле 

книжной инфраструктуры стало 

включение Ярославской губернии в 

число первых 8 российских губер-

ний, получивших земское само-

управление (1865 г.), и в связи 

этим, активной деятельностью 

земств в области народного про-

свещения. 

Целью данного исследования 

является анализ изменений, про-

изошедших в городской книжной 

инфраструктуре Ярославля, прежде 

всего, обусловленных влиянием 

модернизации в стране. Основными 

источниками исследования послу-

жили делопроизводственные доку-

менты, в частности, всеподданей-

шие отчеты ярославских губерна-

торов за рассматриваемый период, 

статистические материалы (почто-

во-телеграфная статистика Россий-

ской империи, материалы Цен-

трального Статистического коми-

тета Министерства внутренних дел, 

Губернского статистического ко-

митета и др.), материалы периоди-

ческой печати и источники личного 

происхождения. 

Основными методами исследо-

вания стали: историко-

генетический метод для сбора, си-

стематизации и анализа фактиче-

ского материала; историко-

сравнительный метод для выявле-

ния общероссийских тенденций и 

региональных особенностей фор-

мирования книжной инфраструкту-

ры Ярославля в сравнении с други-

ми российскими городами; истори-

ко-типологический метод для клас-

сификации факторов, определяю-

щих динамику появления и разви-

тия отдельных элементов инфра-

структуры чтения; проблемно-

хронологический метод для рас-

смотрения исторических фактов в 

хронологической последовательно-

сти. Также в исследовании исполь-

зовались методы, заимствованные 

из других социальных наук, напри-

мер, статистический метод был 

применен для оценки количествен-

ных показателей по открытию в 

Ярославле библиотек, обороту поч-

тово-телеграфной корреспонден-

ции, по анализу уровня грамотно-

сти населения Ярославля. 

Результаты исследования 

На степень развития книжной 

инфраструктуры в каждой 

губернии, прежде всего, влиял 

уровень грамотности населения, 

что, соответственно, обеспечивало 

спрос на периодические и книжные 

издания. Как справедливо писал 

исследователь российской 

читающей публики XIX в. 

Н. А. Рубакин, «ничто так не 

характеризует степень 

общественного развития, степень 

общественной культуры, как 

уровень читающей публики в 

данный исторический момент» 

[Рубакин, 1895, с. 1]. 

Число жителей Ярославля, как и 

в других российских городах, 

увеличивалось с 1870-х гг. за счет 

сельского населения, в связи с этим 
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считаем целесообразным кратко 

рассмотреть уровень грамотности 

сельского населения Ярославской 

губернии. При оценке изменений в 

состоянии грамотности населения 

существенное значение имеют 

данные о проценте грамотных 

среди принятых на военную 

службу, которые стали собираться 

с 1867 г. Согласно данным по 

отношению грамотных к числу 

принятых рекрутов на 1 000 чел., 

Ярославская губерния входила в 

пятерку губерний Европейской 

России с наибольшим процентом 

грамотных рекрутов [Военно-

статистический сборник, 1871].  

Количество грамотных среди 

принятых рекрутов составлял в 

Ярославской губернии почти 38 %, 

для сравнения в соседней 

Костромской губернии – только 

21 % (см. табл. 1). 

Таблица 1.  

Грамотность новобранцев по губерниям Европейской России в 1860-ые гг. 
Наименование губернии 1867 1868 Сред.значение 

Лифляндская 505 730 617 

Ярославская 363 393 378 

С.-Петербургская 336 359 347 

Эстляндская 403 201 302 

Тверская 202 235 218 

Костромская 189 224 206 

 

 За период с 1874 по 1913 гг. 

процент грамотных среди принятых 

на военную службу значительно 

вырос, но Ярославская губерния 

продолжала входить в пятерку 

губерний Европейской России с 

наибольшим процентом грамотных 

[Рашин, 1956] (см. табл. 2). 

Таблица 2.  

Грамотность новобранцев по губерниям Европейской России в конце 

XIX – начале XX вв. 
Наименование губернии 1874-1883 1894 1904 

Лифляндская 95 97 99 

Эстляндская 95 96 97 

Курляндская 60 87 87 

Ярославская 63 85 87 

С.-Петербургская 59 80 90 

Московская 53 77 86 

 

По данным Всероссийской пе-

реписи 1897 г., уровень грамотно-

сти населения в Ярославской гу-

бернии составлял 36 %, в то время 

как в среднем по России данный 

показатель составлял 21 %. Яро-

славская губерния входила в число 

10 губерний Европейской России с 

наиболее высоким процентом гра-

мотности среди населения [Рашин, 

1956]. Как отмечалось в ежегодном 

всеподданейшем отчете ярослав-
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ского губернатора И. С. Унковско-

го, «постоянное с каждым годом 

увеличение числа учебных заведе-

ний и учащихся по уездам, в кото-

рых правильно организованные 

училища или школы в прежнее 

время составляли редкость, служит 

лучшим доказательством того, что 

простой народ постепенно осво-

бождается от векового застоя на 

пути умственного развития и гра-

мотность с каждым годом  более и 

более распространяется в сельском 

населении» [Обзор Ярославской 

губернии за 1872 год,1873, л.52 

об. – Л. 53]. 

Развитие грамотности в губер-

нии было связано, в том числе с 

успехами в деле народного образо-

вания. В отчете ярославского гу-

бернатора А. А. Римского-

Корсакова за 1906 г. сообщалось, 

что «сельское население <…> 

недовольствуясь начальными учи-

лищами, все более и более предъ-

являет запросы на училища с по-

вышенным курсом, т. е. на двух-

классные училища <…> с 5 летним 

курсом» [Обзор Ярославской гу-

бернии за 1906 год, 1907, с. 61]. 

На примере Ярославской губер-

нии можно было показать положи-

тельную динамику по изменению 

численности грамотных новобран-

цев за 20 лет: в 1874 г. на каждую 

сотню новобранцев приходилось 

неграмотных 40 чел., в 1894 г. – 

14 чел., а уже в 1900 г. среди ново-

бранцев, например, Угличского 

уезда не было ни одного неграмот-

ного (Северный вестник, 1908, 

29 февраля. с. 3). 

В 1907 году при разработке Ми-

нистерством народного просвеще-

ния проекта по введению в России 

всеобщего обучения, в каждой гу-

бернии формировались школьные 

сети с планируемым числом учеб-

ных заведений, учащихся и «уча-

щих». В связи с тем, что в Ярослав-

ской губернии число начальных 

училищ к 1914 г. достигло 94 % от 

планируемых показателей, преду-

смотренных школьной сетью, от-

крытие новых учебных заведений в 

ряде уездов было приостановлено, 

например, в Ярославском и Углич-

ском уездах. 

В то же время, уровень грамот-

ности населения губернского горо-

да был значительно выше, чем в 

среднем по губернии. По данным 

переписи 1897 г., процент грамот-

ного населения в Ярославле со-

ставлял 52 % [Бесчаснов, 1904]. В 

разрезе сословий наибольший про-

цент грамотных был среди лиц ду-

ховного звания – 89 %, среди дво-

рян он составлял 85 %, среди го-

родского сословия – 58 % и сель-

ского сословия – 42 %. К концу 

XIX в. уровень грамотности в Яро-

славле был выше среднероссийско-

го показателя и по городскому 

населению России, который со-

ставлял 45 % [Рашин, 1956, с. 297]. 

Таким образом, изменение числен-

ности грамотных жителей города 

стало важным фактором, повлияв-

шим на изменения в общегород-

ской инфраструктуре чтения.  
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Историк педагогики Н. В. Чехов 

отмечал, что при отсутствии «но-

вых» после 1897 г. данных по 

уровню грамотности по губерниям, 

данные по оценке грамотности 

можно было производить только по 

степени грамотности новобранцев. 

И в связи с этим указывал, что «в 

1905 г. Ярославская губерния отно-

силась к числу трех российских 

губерний с максимальным процен-

том грамотных: Санкт-

Петербургская (95 %), Ярославская 

(94 %) и Московская (89 %)» [Че-

хов, 1912, с. 154]. 

Одним из важных элементов го-

родской книжной инфраструктуры, 

претерпевших значительные изме-

нения, были типографии. Указом 

Екатерины II от 1783 г. было раз-

решено открытие частных типо-

графий, и к 1784 г. их насчитыва-

лось значительное количество. Ти-

пографии были открыты не только 

в столичных городах, но и ряде гу-

бернских городов, в том числе в 

Ярославле. В 1796 г. Указом Екате-

рины II частные типографии закры-

ваются, и в большинстве губерний 

книгоиздание осуществлялось 

только в типографиях подкон-

трольных государству, в губерн-

ских городах, как правило, в типо-

графии губернского правления. В 

Ярославле в типографии губерн-

ского правления, открывшейся в 

1819 г., печатались сборники и ма-

териалы Губернского статистиче-

ского комитета, памятные книжки 

и ежегодные справочники-

календари, материалы по краеведе-

нию. В 1858 году открывается 

частная типография «митавского 

гражданина» М. Х. Фалька, в 

1870 г. – типография Губернской 

земской управы. В 1880-е гг. отме-

чается рост числа типографий, пре-

имущественно частных, в том чис-

ле и в уездных городах губернии. 

Так, в 1884 г. на всю Ярославскую 

губернию работало 2 типографии, 

8 литографий и 7 типо-литографий  

[Сборник сведений … , 1887, 

с. 310], а в 1910 г. только в губерн-

ском центре находилось 9 типогра-

фий, 1 литография и 3 типо-

литографии [Города России … ,  

1914, с. 285]. Рост числа провинци-

альных типографий способствовал 

развитию культуры на местах. Они 

способствовали воспитанию нового 

провинциального читателя, разви-

тию литературного творчества и 

общественной мысли, массовой 

культуры чтения среди населения. 

Значимым фактором для развития 

городской книжной инфраструкту-

ры стало основание в  Ярославле в 

1911 г. книгоиздательства 

К. Ф. Некрасова, с которым со-

трудничали известные русские пи-

сатели – А. Блок, К. Бальмонт, 

В. Брюсов,  А. Толстой, Д. Мереж-

ковский и др.  

Еще одним показателем разви-

тия инфраструктуры чтения в Яро-

славле, как и по всей России, стало 

расширение книготорговой сети. 

Если крестьянин – основной потре-

битель лубка – получал его от офе-

ней, которые, в свою очередь, при-

обретали лубочные издания на яр-
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марках или в столицах, то в горо-

дах набирала силу стационарная 

книжная торговля. 

В губерниях Европейской Рос-

сии, по сведениям Главного Управ-

ления по делам печати, « <…>  в 

1883 г. количество книжных лавок, 

складов и магазинов составляло 

1 377 шт., в 1884 г. – 1 453 шт., в 

1885 г. – 1 543 шт.» [Рубакин, 1895, 

с. 26]. В этот период важную роль в 

городах начинают играть книжные 

магазины. Для читающей публики 

Ярославля уже в конце 1870-х гг. 

при частных книжных магазинах 

были открыты  кабинеты для чте-

ния, где за определенную плату 

жители города могли брать книги 

на дом. Книги также можно было 

приобрести и в магазинах, торгую-

щих галантерей или бакалейными 

товарами. В 1885 г. на всю Яро-

славскую губернию насчитывалось 

40 книжных магазинов [Сборник 

сведений … , 1887, с. 310]. В 1887 

г. только в губернском центре ра-

ботало 11 книжных магазинов 

[Ярославский календарь на 1889 

год, 1888, с. 69]. 

Несмотря на тот факт, что кни-

гоиздательская деятельность в 

стране развивалась, для многомил-

лионного населения России книг не 

хватало. По подсчетам Н. А. Руба-

кина, « <…> в 1890 г. в Российской 

империи вышло 25 книг или 

56 названий на 1 млн человек» [Ру-

бакин, 1895, с. 14]. Рассмотрим, что 

и по какой цене можно было при-

обрести в книжных магазинах в 

конце XIX в. Если рассмотреть 

структуру российского книжного 

потока 1880-х – первой половины 

1890-х гг., то лидировали следую-

щие тематические группы: литера-

тура по естественным наукам и ме-

дицине (15 534 ед.), религиозно-

нравственные издания (12 328 ед.), 

беллетристика (11 200 ед.), литера-

тура по общественным наукам 

(10 050 ед.), книги и брошюры по  

общественно-политическим про-

блемам (9 455 ед.) и материалы по 

вопросам промышленности, тор-

говли транспорта и связи (7 844 ед.) 

[Книга в России … , 1997, с. 390]. 

Согласно списков книг, издан-

ных в России за период с 1884 по 

1895 гг., цена на книги находилась 

в диапозоне 5 коп – 3 руб. за экзем-

пляр, а цена на сочинения была 

значительно выше. Например, на 

сочинения Н. А. Некрасова, в  

1890-е гг. она выросла с 3 до 5 руб. 

По воспоминаниям Ф. Г. Шилова, 

работавшего помощником в книж-

ной лавке М. П. Мельникова в Пе-

тербурге, с покупателей лавки еще 

и брали хищнический процент: 

« <…>  себестоимость помечена в  

30 копеек, а продажная стоимость  

1 рубль 50 копеек <…> » [Записки 

старого книжника … , 1990, с. 7].  

В то же время, если цена на ряд 

изданий и была невысокой, то у 

них был ограниченный тираж. Для 

примера, в 1888 г. цена за I том 

«Истории Государства Российско-

го» Н. М. Карамзина составляла  

20 коп., но тираж составил всего  

5 тыс. экз. [Список изданий ... , 

1889, с. 199], а III часть романа 
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(менее 100 стр.) Л. Н. Толстого 

«Воскресение» вышла по  цене 10 

коп. тиражом всего 1 тыс. экз. 

[Список изданий … , 1901, с. 77]. В 

качестве особенности этого перио-

да можно отметить, что ввиду роста 

грамотности среди широких слоев 

населения издателям приходилось 

учитывать и предочтения новых 

читателей с изменившимися требо-

ваниями по объему, качеству и 

цене изданий.  

Но даже при расширении изда-

тельского репертуара, для боль-

шинства горожан книги в специа-

лизированных магазинах были не-

доступны из-за их стоимости, а для 

тех, кто мог позволить их покупку, 

это было сложно из-за ограничен-

ных тиражей изданий. Поэтому для 

значительной части читающей пуб-

лики Ярославля более доступными 

были библиотечные книги.  

Публичные библиотеки, предна-

значенные для посещения первона-

чально городской, а затем и сель-

ской публикой, начали появляться 

в России в 1830-е гг. Накануне по-

реформенного периода в 1858 г. по 

данным всеподданейшего отчета 

министра народного просвещения в 

губернских и уездных городах су-

ществовало до 50 публичных биб-

лиотек [Извлечение из всеподда-

нейшего отчета … , 1859, с. 97].  

Функционирование библиотек за-

висело от пожертвований частных 

лиц и платы, взимаемой за право 

пользования книгами.  

В 1867 г. в Ярославской губер-

нии насчитывалось 4 библиотеки 

[Труды Ярославского Губернско-

го ... , 1867, с. 62]. В их числе была 

и ярославская библиотека при Дво-

рянском клубе, основанная еще в 

1848 г., книжный фонд которой к 

1865 г. составлял 2000 ед. хране-

ния. Абонентов библиотеки насчи-

тывалось 458 чел. В 1874 г. биб-

лиотека была приобретена Яро-

славским Общественным Собрани-

ем всех сословий и уже к 1877 г. 

книжный фонд библиотеки вырос 

до 6 тыс. ед. Безвозмездно книгами 

могли пользоваться только члены 

собрания, все остальные – за опре-

деленную плату, которая направля-

лась в пользу учреждения.  

В этот же период в городе также 

существовала библиотека при Де-

мидовском юридическом лицее, но 

книгами из ее фондов могли поль-

зоваться только педагоги и учащие-

ся лицея. К началу 1860-х гг. в биб-

лиотеке лицея насчитывалось 

«книг, периодических изданий, 

планов, гравюр и пр. 3936 назв. в 

8425 томах» [Памятная книжка … , 

1863, с. 62]. А к 1913 г. в фондах 

библиотеки Демидовского юриди-

ческого лицея насчитывалось уже 

более 100 тыс. томов [Ярославль в 

его прошлом … , 1913, с. 178].  

В 1884 г. по сведениям Главного  

управления по делам печати в Ев-

ропейской России на 659 городов 

приходилось 509 общественных и 

частных библиотек,  в 1885 г. – 545, 

1886 г. – 630.  «В Ярославской гу-

бернии в 1885 г. насчитывалось 

9 библиотек, а в 1887 г. их число 

выросло до 12» [Рубакин, 1895, 
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с. 37].  Для сравнения, в 1887 г. на 

всю Архангельскую губернию при-

ходилась лишь 2 библиотеки, на 

Астраханскую, Виленскую, Оло-

нецкую – по 3, Нижегородскую, 

Оренбургскую, Уфимскую – по 4 

[Рубакин, 1895].   

С 1870-х гг. становится очевид-

ной необходимость выделения гос-

ударственных средств на содержа-

ние публичных библиотек, а с вве-

дением Городового положения 

1870 г. финансирование городских 

публичных библиотек включается в 

сметы городского самоуправления. 

В 1902 г. создается Ярославская 

городская общественная Пушкин-

ская библиотека, принадлежавшая 

городскому управлению и ежегод-

но получавшая от него субсидию 

до 700 руб.  Книжный фонд билио-

теки только за год вырос до 5 тыс. 

книг и 76 периодических изданий, а 

число подписчиков составило 

580 чел. Библиотека предоставляла 

читателям услуги по подписке до 

3 руб. в год, а для всех желающих 

разовое посещение библиотеки бы-

ло возможно за 3 коп. 

В 1901 г. в Ярославле учрежда-

ется Отделение Императорского 

Технического Общества, а при нем 

с целью содействия развитию тех-

ники и технической промышленно-

сти в губернии – первая специали-

зированная техническая библиотека 

[Потехин, 1903].  

В 1897 г. в городе было основа-

но Общество для содействия 

народному образованию и распро-

странению полезных знаний в Яро-

славской губернии. При обществе 

была создана Комиссия по устрой-

ству народных чтений, имевшая 

наборы картин для бесплатного 

чтения с волшебным фонарем. В 

1906 г. обществом было снабжено 

«более 250 аудиторий волшебными 

фонарями и картинами для устрой-

ства народных чтений» [Обзор 

Ярославской губернии за 1906 год, 

1907, с. 61]. А при Ярославской ди-

рекции народных училищ был со-

здан педагогический музей, содер-

жавший не только книги, но и 

наглядные пособия по разным от-

раслям знаний. 

«К 1 января 1898 г. в Ярослав-

ской губернии существовало 

54 сельских бесплатных библиоте-

ки, имевших в среднем по 414 то-

мов и по 172 читателя» [Как откры-

вать и устраивать … , 1900, с. 1]. 

Как правило, они содержались за 

счет губернских и уездных земств. 

Постепенно появлялись и новые 

элементы инфраструктуры, напри-

мер, был создан книжный склад 

Ярославского Губернского земства, 

имевший большой выбор книг для 

школьных и бесплатных библиотек. 

В Ярославле к 1910 г. насчитыва-

лось 5 библиотек и библиотек-

читален, по которым сдавались 

ежегодные отчеты [Города Рос-

сии … , 1914]. В действительности 

же в городе их было значительно 

больше, и создавались они на ве-

дущих ярославских предприятиях 

за счет средств владельцев. Эта 

тенденция отражала те изменения, 

которые наблюдались в городах с 
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развитой фабрично-заводской про-

мышленностью, к числу которых 

относился и Ярославль (см. табл. 3) 

и потребностью в грамотных спе-

циалистах [Обзор Ярославской гу-

бернии за 1914 год,1914, с. 25-26]. 

Таблица 3.  

Библиотеки г. Ярославля к 1914 г. 

Наименование библиотеки Владелец библиотеки 
Год 

открытия 

Библиотека для служащих Товарищество Норской мануфактуры 1889 

Библиотка для рабочих Товарищество Норской мануфактуры 1891 

Народная читальня в Норском 

посаде 

Ярославское земство 1896 

Библиотека-читальня Торгово-промышленное товарищество 

Ярославской Большой мануфактуры 

1897 

Народная библиотека для 

рабочих фабрики Зотова 

Потомственный Почетный гражданин П. 

Зотов 

1897 

Публичная библиотека Ярослаское общество для содействия 

народному образованию 

1899 

Библиотека-читальня при 

чайной 

Товарищество Норской мануфактуры 1900 

Пушкинская библиотека Общественное городское управление 1901 

Библиотека при отделении 

Ярославской ж/д 

Ярославско-Архангельская железная 

дорога 

1902 

Библиотека-читальня при 

фабрике «Феникс» 

Потомственный Почетный гражданин 

Ф. Е. Вахромеев 

1906 

Беспллатная библиотка для 

рабочих фабрики И. Н. 

Дунаева 

Наследники Дунаева 1906 

Детская библиотка-читальня Общество «Молодая жизнь» 1912 

Библиотка «новых книг» Частное лицо – А. В. Першачева 1914 

 

Так, ведущее предприятие горо-

да – Товарищество Большой Яро-

славской Мануфактуры  – в начале 

XX в. содержало читальный зал на 

1 500 чел.  (Поволжский вестник, 

1908, 17 октября. с. 3). При Ману-

фактуре по воскресеньям и в 

праздничные дни проводились чте-

ния с туманными картинами, кол-

лекция которых насчитывала до 

1 200 шт. Каждое чтение состояло 

из 3 отделений: религиозного, 

научного и литературного. Лекто-

рами выступали как священники, 

учителя, так и инженеры предприя-

тия. И как отмечалось в одном из 

отчетов Мануфактуры, «число же-

лающих попасть на чтения обычно 

превышает число имеющихся сво-

бодных мест» [Ярославская Боль-

шая Мануфактура, 1900, с. 67]. 

Если описать читателя библио-

теки пореформенного периода, то, 

по мнению Н. А. Рубакина, портрет 

читателя во всех российских горо-

дах, и в том числе в Ярославле, был 

более или менее типичным. В  

1870-е гг. читателем во всех част-

ных и общественных, столичных и 

провинциальных библиотеках был 
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мужчина, женщин-читательниц 

было значительно меньше. По со-

словному делению – это были чи-

татель-чиновник и читатель-

дворянин. Группа читателей из 

числа горожан свободных профес-

сий была малочисленной, но это 

объяснялось и малочисленностью 

самой социальной группы в городе. 

На последнем месте шли лица ду-

ховного звания, так как у них инте-

рес был, прежде всего, к духовной 

литературе, и военные (офи-

церство), у последних также были 

полковые библиотеки.  

Но в 1890-е гг. в Ярославле 

наблюдалась, как и в большинстве 

российских городов этого периода, 

новая общероссийская тенденция – 

изменение сословного статуса чи-

тателя библиотеки. В библиотеки 

стали приходить фабричные рабо-

чие, ремесленники и крестьяне. Как 

отмечал Н. А. Рубакин, именно в 

середине 1890-х гг. в России устой-

чиво проявил себя новый чита-

тель – фабричный рабочий. 

А. А. Соловьев на основании от-

четов общественной городской 

Пушкинской библиотеки опреде-

лил читательские пристрастия яро-

славцев этого периода. Так, в де-

сятке самых читаемых авторов в 

1903-1911 гг. значились классики 

русской литературы: Л. Н. Толстой, 

И. С. Тургенев, А. П. Чехов. Среди 

зарубежных авторов лидировали 

французские писатели: Г. Мопас-

сан, Э. Золя, Ж. Верн, А. Дюма 

[Соловьев, 2018]. 

Еще одним фактором, подтвер-

ждающим развитие инфраструкту-

ры чтения в губернском центре, 

стал рост в Ярославле как выпуска-

емых периодических изданий, так и 

поступающих в губернию извне. В 

1831 г. в Ярославле впервые в Рос-

сийской империи стали выходить 

губернские ведомости, благодаря 

чему, город по праву считается ро-

диной провинциальной периодики, 

а в 1860 г. стали издаваться «Епар-

хиальные ведомости». В конце 

XIX в. Ярославле появляется пер-

вая частная общественно-

политическая газета – «Северный 

край», читатели которой прожива-

ли в северных губерниях: Архан-

гельской, Владимирской, Вологод-

ской, Вятской, Костромской, Нов-

городской, Олонецкой. А с 1909 г. 

начала выходить газета «Голос», 

издателями которой выступали 

видные общественные деятели гу-

бернии К. Ф. Некрасов и 

Н. П. Дружинин.  

В начале XX в. в Ярославле из-

даются и распространяются ло-

кальные периодические издания 

разной направленности: сатирико-

юмористический журнал «Ярослав-

ская колотушка», журнал обще-

ственно-политической сатиры «Ду-

бинушка» (Рыбинск), художествен-

но-литературный, юмористическо-

сатирический журнал «Смех» (Ро-

стов) и др. 

В этот же период растет и число 

периодических изданий, поступа-

ющих в губернию, что положи-

тельно сказалось на развитии поч-
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тового оборота. В Ярославской гу-

бернии система почтовых сообще-

ний стремительно развивалась на 

протяжении всего рассматриваемо-

го периода, что объяснялось высо-

ким процентом грамотности среди 

населения и масштабом отхода в 

столицу значительной части насе-

ления. Ярославская губерния отно-

силась к числу российских губер-

ний с наибольшим оборотом поч-

товой корреспонденции наряду со 

столичными и тремя прибалтий-

скими губерниями [Ливрон, 1874]. 

В 1874 г. жители Ярославля вы-

писывали 151 718 шт. «абонемент-

ных повременных изданий», что 

составляло 27 % от общего числа 

изданий, поступавших в губернию 

[Почтово-телеграфная статисти-

ка … , 1876, с. 166]. А уже в 1906 г. 

кроме «газет и повременных изда-

ний» (4 802 экз.) также осуществ-

лялась доставка и 742 800 «отдель-

ных номеров» [Почтово-

телеграфная статистика … , 1909, 

с. 1438].  Таким образом, за период 

с 1874 по 1906 гг. рост заказывае-

мых периодических изданий насе-

лением Ярославля вырос в 5 раз.  

Заключение 

Таким образом, в конце XIX – 

начале XX вв. в Ярославле наблю-

дается развитие и усложнение 

книжной инфраструктуры, что было 

вызвано, с одной стороны, высоким 

процентом грамотности городского 

населения и, соответственно, рас-

тущим спросом на книги и периоди-

ческие издания, в том числе специа-

лизированные, а с другой стороны, 

это стало возможным благодаря 

общему социально-экономическому 

подъему в стране и губернии, обу-

словленному реформами Алек-

сандра II. В связи с этим, развитие 

книжной инфраструктуры в Яро-

славле стало результатом социаль-

но-культурной модернизации, про-

исходившей в стране, и определя-

лось не только количественными 

характеристиками (рост числа  биб-

лиотек, книжных магазинов и лавок, 

типографий), но и качественными  

характеристиками, связанными с 

системой образования, доступно-

стью нового вида контента в виде 

периодических изданий, изменив-

шейся структурой социальной мо-

бильности, и в целом социально-

экономическим уровнем развития 

Ярославля.  

Начиная с 70-х гг. XIX в., в дея-

тельность по распространению гра-

мотности и популяризации культу-

ры чтения среди населения Яро-

славля активно вовлекаются обще-

ственные органы управления, цер-

ковные и светские организации, 

предпринимательское сообщество, 

частные лица. Значимым фактором 

для развития городской книжной 

инфраструктуры стало выделение 

как со стороны городских органов 

власти, так и со стороны Министер-

ства просвещения, финансовых 

средств на ее поддержание. Тем са-

мым мы можем наблюдать как со-

стояние региональной инфраструк-

туры чтения отражало локальные 

изменения, вызванные проведенны-

ми буржуазными реформами. 
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Если оценивать роль книжной 

инфраструктуры в просвещении 

Ярославля как центра губернии, то 

благодаря развитию всех составля-

ющих ее институциональных струк-

тур, стало возможным наращивание 

образовательного потенциала города 

для подготовки специалистов, ис-

пользующих свои навыки и знания в 

социально-экономической сфере. 

Наличие образовательного потенци-

ала предшествует созданию эконо-

мического потенциала, поэтому гра-

мотный человек становится участни-

ком, а образование фактором созда-

ния и внедрения инноваций, науки и 

технологий. Не случайно, что роль 

книжной инфраструктуры оказыва-

ется определяющей для социально-

культурного, общественно-

политического и экономического 

развития Ярославля.  
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