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Р.С. Асташкин*

ПЕРВЫЙ САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАК ЦЕНТР СПАСЕНИЯ
И ИЗУЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ КНИЖНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

стория Самарского края богата фактами, так или иначе связан-
ными с формированием и изучением владельческих книжных
собраний. Уже в XVIII в. в Самарско-Симбирском регионе велось
активное строительство загородных дворянских усадеб. В этих
«дворянских гнездах» формировались книжные коллекции Ор-

ловых-Давыдовых, Богдановых, Пустошкиных, Ушковых. Кроме того, во вто-
рой половине XIX в. в Самарской губернии стали появляться городские ча-
стные книжные собрания. Их владельцами являлись чиновники (К.К. Грот,
П.В. Алабин, С.Е. Пермяков), купцы (К.П. Головкин), юристы (А.Г. Елшин),
промышленники (Ушковы, Вакано). Эти деятели как по долгу службы, так
и по призванию способствовали появлению и развитию общественных
библиотек в регионе. Достаточно напомнить, что Самарская общественная
библиотека была основана в 1860 г. именно по инициативе К.К. Грота. Та-
ким образом, в Самарском крае к началу XX в. сложилась замечательная пле-
яда книжников. Личные собрания составлялись усилиями просвещенных оби-
тателей города и усадьбы, причем общественное значение этих коллекций
далеко выходило за пределы потребностей их владельцев. В отборе книг
участвовали не только сами собиратели, но и профессиональные библиоте-
кари, книготорговцы, управляющие имениями.

В соответствии с приказом Самарского губревкома от 10 октября 1918 г.
были начаты конфискация и перераспределение культурных ценностей, в
том числе и частных книжных собраний. В декабре 1918 г. начала работать
Распределительная комиссия в составе представителей подотдела охраны
культурных ценностей, губернского, городского и уездного отделов народ-
ного образования и т.д. В качестве инструктора по определению ценности
содержания книг был приглашен академик В.Н. Перетц. Реквизированные
книги, выведенные из состава частных коллекций, передавались через Рас-
пределительную комиссию другим государственным структурам. Дошед-
ший до нас мартиролог книжных коллекций Самарского Поволжья значи-
телен, но он, увы, далеко не полон. В «Отчете Обществу археологии, исто-
рии и этнографии при Самарском университете о вывозе архива Аксаковых
5 августа 1921 года», составленном М.Н. Тихомировым, сказано: «Судьба
помещичьих библиотек и архивов Самарской губернии за последние годы
была крайне печальна. Многие из них погибли совершенно, от других ос-
тались только жалкие и разрозненные остатки»1.

В то же время именно в Самаре, несмотря на крайне неблагоприятную
политическую обстановку, были сосредоточены серьезные усилия по поис-
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ку, изучению и хранению как местных книжных собраний, так и коллек-
ций, формировавшихся в других российских регионах. Эта деятельность
главным образом осуществлялась силами молодого Самарского универси-
тета. В становлении данного учреждения принимали участие блестящие
представители российской науки, знатоки рукописной и печатной книги
– В.Н. Перетц, В.П. Адрианова, А.В. Багрий, С.А. Щеглова, М.Н. Тихомиров.
За короткий промежуток времени группа ученых, преподавателей, сотруд-
ников главного самарского вуза собрала уникальный фонд научной уни-
верситетской библиотеки, объемом более 250 тыс. экземпляров. Кроме того,
собственными фондами располагали многочисленные общества и семина-
рии Самарского университета. Самым деятельным, безусловно, являлось
Общество археологии, истории и этнографии (ОАИиЭ). Его уставными це-
лями были сбор, описание и хранение памятников культуры, письменнос-
ти, искусства. Совет Общества состоял из Президиума, председателя (А.С.
Башкирова) и двух его товарищей (П.А. Преображенского и С.А. Хованско-
го). ОАИиЭ в своем составе имело четыре комиссии: Археологическую (с
художественной секцией и курсами, во главе с В.Н. Перетцем), Историчес-
кую (во главе с Г.А. Лучинским), Этнографическую (во главе с А.П. Баранни-
ковым), Библиографическую (во главе с С.Д. Балухатым). В состав ОАИиЭ
также входила библиотека, которую в 1921-1922 гг. возглавлял М.Н. Тихо-
миров. В отчете о деятельности библиотеки им было указано: «На 1 января
1923 г. насчитывается 6541 тыс. томов, из них 5881 на русском языке и 660 на
иностранных. В настоящее время поступило и еще не разобрано до 5000
томов земских статистических изданий из Самарского Архивного бюро. В
текущем году значительно пополнился отдел старых книг церковной пе-
чати (XVI – XVII вв.)… Кроме этого в библиотеку поступило весьма ценное
собрание рукописей Иргизских монастырей, вывезенных библиотекарем
Общества М.Н. Тихомировым»2. Позднее основная часть книг, собранных
ОАИиЭ, влилась в фонды краевой научной библиотеки (ныне – ГУК «Са-
марская областная универсальная научная библиотека»).

Далее мы остановимся на конкретных мерах по спасению и изучению
частных книжных собраний, предпринятых в Самаре в 1918-1924 гг.3

Одна из самых богатых усадебных библиотек Самарской губернии нахо-
дилась в селе Усолье (в современном Шигонском районе) и принадлежала
знаменитому графскому роду Орловых, а позднее их потомкам Орловым-
Давыдовым. Это фамильное собрание ведет свою историю с екатерининс-
ких времен4. Известно, что Усольская библиотека регулярно пополнялась
вплоть до 1917 г. В настоящее время книги из собрания Орловых-Давыдо-
вых находятся в фондах Самарской областной универсальной научной
библиотеки, Самарского областного историко-краеведческого музея им.
П.В. Алабина, Сызранского краеведческого музея, Музея истории Усольс-
кого края и библиотеки сельскохозяйственного колледжа с. Усолье. В со-
став данной коллекции входило не менее 2500 изданий. Книги по исто-
рии, философии, экономике, политике, государственно-правовой темати-
ке составляют в этом массиве около 40 %, художественная литература – око-
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ло 20 %. Большая часть выявленных книг представляет собой иностранные
издания XVIII-XIX вв.

Достаточно интересны обстоятельства появления коллекции Орловых-
Давыдовых в Самаре. В июне 1917 г. Комитет городской публичной биб-
лиотеки вынес решение открыть Музей по истории русской революции с
особым отделом по истории Самары и самарской старины. Для реализации
этого проекта комитет обратился в контору имения Орловых-Давыдовых с
просьбой «передать в музей архивы из села Усолье в целях более верного
сохранения их и научного использования» (Волжское слово. 1917. 6 июня).
Однако эта инициатива не увенчалась успехом. Более удачная попытка была
предпринята в июне 1918 г. местным Археологическим обществом во главе
с А.Г. Елшиным. Через два года преподаватели Самарского университета
обнаружили книги Орловых-Давыдовых в составе фондов Центральной пе-
дагогической библиотеки. В заявлении в адрес Совета университета и ис-
торико-филологического факультета от 13 января 1920 г. профессор С.Д. Ба-
лухатый писал: «Центральная педагогическая библиотека г. Самары владе-
ет весьма ценным собранием книг на французском языке из библиотеки
графа Орлова-Давыдова. Книги по преимуществу XVIII и первой полови-
ны XIX в.; по содержанию – книги по истории, западно-европейскому
театру и искусству. Три тысячи томов этого собрания находятся в Педаго-
гической библиотеке без пользования, ибо по самому характеру своему
Педагогическая библиотека в данном собрании не нуждается»5. Уже вес-
ной 1920 г. Усольское собрание было передано Самарскому университету.
Первоначальным разбором и описанием коллекции занималась О.Л. Сли-
озберг, принятая на временную работу в университет в мае 1920 г. В начале
1920-х гг. книги Орловых-Давыдовых перешли в фонд Губернской Централь-
ной библиотеки, но лишь в 1989 г. библиотекари получили возможность
изучать эти издания. В 2011 г. специалистами отдела редких книг СОУНБ и
видными самарскими учеными был подготовлен иллюстрированный ката-
лог книжной коллекции Усольской усадьбы.

Также с XVIII в. ведет свою историю так называемая «богдановская» кол-
лекция. Село Богдановка было основано в 1748 г. на земле, купленной ка-
питаном Александром Моисеевичем Богдановым. История богдановской
библиотеки, насчитывающая более 150 лет, тесно связана с историей са-
марских дворян Путиловых и Чарыковых6. Богдановская коллекция по сво-
ему составу была универсальной с гуманитарным уклоном, с преобладани-
ем изданий на русском языке. После 1917 г. имение в Богдановке опустело
и подверглось разгрому. Только меры, принятые руководством Самарского
университета, предотвратили гибель хранившихся там ценностей. Богда-
новскую коллекцию в сентябре 1918 г. перевезли в Самару для библиотеки
университета преподаватели Е.А. Рыхлик и Е.В. Багрий. После закрытия
университета книги Богдановых, Путиловых и Чарыковых оказались в Гу-
бернской Центральной библиотеке.

До настоящего времени также дошли фрагменты книжного собрания
самарских помещиков Пустошкиных. Их имение находилось в селе Давы-
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довка Приволжского района. В 1854 г. лейтенант флота Григорий Ефремо-
вич Пустошкин (1794-1857 гг.) стал жителем Самарского края. Василий Гри-
горьевич Пустошкин (1825-1891 гг.) унаследовал имения отца в селах Бого-
родском Московской губернии и Давыдовке (Красный Затон) Самарской гу-
бернии. Младший сын Василия Григорьевича – Ефрем Васильевич (1864-не
ранее 1922 гг.) – возглавлял уездную земскую управу в г. Сызрани; в 1906 г.
он был избран депутатом в I Государственную Думу. Книжная коллекция,
находившаяся в имении Пустошкиных, содержала издания, вышедшие во
второй половине XVIII-конце XIX вв. В 1920 г. до членов ОАИиЭ дошли
сведения, что пустошкинская библиотека оказалась на хранении в Рупво-
де (Районное управление водами). Общество обратилось в эту организа-
цию с просьбой о передаче ему данного собрания, однако запрос оказал-
ся безрезультатным. Впрочем, в 1921 г. заведующий давыдовской библио-
текой М.С. Канков в письме, адресованном М.Н. Тихомирову, сообщил,
что у него на руках имелось до 700 книг из коллекции Пустошкиных.
Историческая комиссия ОАИиЭ постановила перевезти эти издания в Са-
мару. Таким образом, коллекция Пустошкиных отныне находилась в двух
местах: часть – под охраной ОАИиЭ при Самарском университете, другая
часть – по-прежнему в Рупводе. Позднее эти книги были переданы в Губер-
нскую Центральную библиотеку.

В селе Рождествено Волжского района в усадьбе Ушковых также храни-
лась богатая книжная коллекция. Перед революцией 1905-1907 гг. Рожде-
ственское имение принадлежало Михаилу Константиновичу Ушкову. В
здешнем собрании имелись труды по всем отраслям знаний с явным гума-
нитарным уклоном. Кроме того, помещик-библиофил приобрел две круп-
ные профессорские коллекции – профессора Московского университета,
специалиста по церковному праву А.С. Павлова (1832-1898 гг.) и профессора
технологии и технологической химии Казанского университета И.И. Ка-
нонникова (1854-1902 гг.)7. Книжная коллекция Ушковых предположитель-
но в 1920-е гг. была вывезена из Рождествено прямиком в Губернскую Цен-
тральную библиотеку. Вероятно, здесь также имела место инициатива со-
трудников главного самарского вуза.

Деятельность Самарского университета и ОАИиЭ затронула не только
усадебные библиотеки, но и городские книжные коллекции. Виднейшим
библиофилом дореволюционной Самары был А.Г. Елшин (1878-1928 гг.) –
присяжный поверенный Самарского окружного суда, редактор газеты «Са-
марский курьер», председатель Самарского Археологического общества.
Елшин собрал большую книжную коллекцию, которая в ноябре 1918 г. была
конфискована отделом народного образования и передана в количестве
2500 старинных книг в библиотеку Самарского университета. В 1919 г. ел-
шинскую коллекцию изучал В.Н. Перетц. 26 января 1920 г. на заседании
членов совета при уполномоченном Главархива он рассказал о 33 старин-
ных книгах из собрания Елшина. Часть этих изданий, в том числе инкунабу-
ла XV в., хранится в отделе редких книг СОУНБ. Отметим, что Елшин соби-
рал преимущественно редкие книги, изданные с XV по первую треть XIX
вв. на русском, польском, французском, немецком, латинском языках.
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Крупнейшая городская частная библиотека объемом более 20000 экзем-
пляров принадлежала городскому голове С.Е. Пермякову. Универсальная
по составу, эта книжная коллекция включала издания, вышедшие в пери-
од со второй половины XIX в. по 1917 г. В 1918 г. книжное собрание Пермя-
кова поступило в библиотеку Просветительской ассоциации при Самарс-
ком университете. Позднее эти книги в общем порядке оказались в фондах
Губернской Центральной библиотеки8.

Особого внимания заслуживают достижения самарских ученых, связан-
ные с отысканием и изучением городских книжных коллекций, первона-
чально собранных за пределами региона. Речь идет прежде всего о книгах,
принадлежавших петербуржским коллекционерам. Вообще Петербург сыг-
рал большую роль в научной жизни тогдашней Самары. Ученые и сотруд-
ники Отделения русского языка и словесности Академии наук приняли
деятельное участие в организации Самарского педагогического института
(с 10 августа 1918 г. – университета). 21 августа 1917 г. Самарское губернское
земство учредило Педагогический институт, и уже 4 сентября заместитель
председателя губернской земской управы А.Ф. Валяев приехал в Петроград
к профессору А.П. Нечаеву и академику В.Н. Перетцу с просьбой о сотруд-
ничестве в организации работы нового вуза9. В 1959 г. В.П. Адрианова-Пе-
ретц писала: «Когда в октябре 1917 года группа филологов и историков во
главе с психологом А.П. Нечаевым получила поручение от Министерства
народного просвещения выехать в Самару для организации там Педагоги-
ческого института, мы – филологи – поставили условием своего согласия
приобретение основательно подобранной библиотеки по истории русско-
го языка, литературы и палеографии. Такую библиотеку нам предложил
Павел Константинович Симони, ученый секретарь Отделения русского языка
и словесности Академии наук, филолог по специальности. Мы купили у
него тогда все, кроме случайных книг, в основную коллекцию не входив-
ших. Это собрание и послужило нам для организации кабинета русского
языка и литературы, где велись все семинарские занятия»10. П.К. Симони
(1859-1939 гг.) – коренной петербуржец, библиофил, филолог, специалист
по палеографии и библиограф11. Он владел одной из самых больших и ред-
ких по своему составу частных книжных коллекций Санкт-Петербурга. Эта
библиотека, насчитывавшая около 10 тыс. изданий, была хороша известна
в среде собирателей книг. В частности, о ее существовании был осве-
домлен В.Н. Перетц. «Академик Перетц дал о библиотеке г. Симони
вполне благоприятный отзыв, отметив, что в ней имеется много ред-
ких научных трудов и литературных памятников. Цена библиотеки
назначена г. Симони по номинальной стоимости книг – в 27000 рублей.
Владелец библиотеки соглашается продать ее земству на следующих ус-
ловиях: в настоящее время уплатить ему 15000 рублей, а остальные 12000
рублей он рассрочивает на три года»12. Окончательная договоренность
между Самарской губернской управой и П.К. Симони состоялась в сентяб-
ре-октябре 1917 г. Главная часть купленной библиотеки поступила в семи-
нарий русской филологии, который вели В.П. Адрианова и А.В. Багрий. В



Самарский край в контексте российской истории 89

частности, были получены собрание русских летописей, библиографичес-
кие указатели и словари, коллекция рукописей, издания памятников ста-
рославянского и русского языка. Другая часть коллекции досталась Истори-
ческому и археологическому семинарию В.Н. Перетца и Е.И. Тарасова. Она
состояла из книг по русской истории, исследований по хронологии, генеа-
логии, истории книжного дела, описаний старопечатных книг кирилловс-
кого шрифта. В 1924 г. коллекция Симони вошла в состав фонда Централь-
ной Губернской библиотеки.

Также необходимо упомянуть книжное собрание графа Алексея Алек-
сандровича Бобринского. Как известно, в 1886-1917 гг. этот видный ученый
возглавлял Императорскую Археологическую комиссию. В 1920 г. собрание
Бобринского стало основой библиотеки семинария археологии и искусств
Самарского университета, созданного в составе историко-филологическо-
го факультета. Дело в том, что руководитель семинария – А.С. Башкиров –
лично приобрел в Петрограде часть указанной коллекции. Это были изда-
ния по археологии второй половины XIX и начала XX вв. на русском и ино-
странном языках. В 1923 г., после того, как в Самаре было принято реше-
ние о закрытии университета и создании Ликвидационной комиссии, в
адрес последней поступило обращение от Русского музея с просьбой вер-
нуть собрание Бобринского в Петроград13. Однако в итоге коллекция Боб-
ринского была оставлена в Самаре (она также вошла в состав фонда Цент-
ральной Губернской библиотеки).

Помимо книг, принадлежавших Бобринскому, А.С. Башкирову удалось
сделать в Петрограде еще одно ценное приобретение. Речь идет об уни-
кальной книжной коллекции, собранной Константином Дмитриевичем
Чичаговым (1866–1920 гг.) – историком искусств, профессором Московского
и Петербургского университетов14. Данное собрание по завещанию владель-
ца и благодаря усилиям А.С. Башкирова поступило в 1919 г. в Семинарий
археологии и искусств Самарского университета. Коллекция Чичагова но-
сит очевидный искусствоведческий характер. В ней собраны научные изда-
ния на немецком, английском и французском языках конца XIX-начала XX в.
по истории искусств, архитектуре и археологии.

Несмотря на ликвидацию Самарского университета в 1923 г., ОАИиЭ про-
должало свою работу до конца 1920-х гг. Им было подготовлено более де-
сятка справочных, научных и научно-популярных изданий о Самарском
крае15. Дальнейшее изучение книг, некогда принадлежавших частным кол-
лекционерам, возобновилось лишь после 1939 г., когда в структуре регио-
нальных библиотек повсеместно стали возникать отделы редких книг и
рукописей.

Таким образом, в течение 1918-1924 гг. специалистами первого Самарс-
кого университета, членами Самарского археологического общества, Об-
щества археологии, истории и этнографии, библиотекарями и краеведами
Самарской губернии была проведена колоссальная и плодотворная работа
по обнаружению, приобретению и обеспечению сохранности уникальных
частных книжных коллекций, собранных в разное время и в разных регио-
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нах страны выдающимися представителями дворянской и городской культу-
ры. Благодаря энтузиазму, профессионализму и компетентности самарских
ученых многие книжные собрания были спасены от гибели и разорения.
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