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К концу XVIII в. за Уралом сформировался ряд книжных собраний — значительных библиотек 
своего времени. Среди них книжные коллекции Тобольской и Иркутской духовных семинарий, 
Барнаульской казенной библиотеки и первой сибирской публичной библиотеки в Иркутске, 
организованной по инициативе губернатора Ф.Н. Клички в 1782 (принадлежавшей с 1789 
Главному народному училищу). Особое место в культурной жизни Сибири конца XVIII в. 
занимали библиотеки Колывано-Воскресенских (Алтайских) горных заводов. Начавшийся в 
середине XVIII в. процесс фор мирования системы горнозаводских библиотек 
характеризовался интенсивным пополнением книжных фондов, ориентированных как на 
обеспечение учебного процесса, так и на решение ши роких просветительских задач.

Иркутский областной краеведческий 
музей был основан в декабре 1782 
года по инициативе иркутского 
губернатора Ф.Клички , который 
призвал отцов города пожертвовать 
средства на строительство музея и 
первой книгохранительницы. 
В настоящее время структура музея 
включает 6 научных отделов :отдел 
истории, отдел природы, 
выставочный отдел ,отдел фондов, 
методико-информационный отдел, 
библиотека. 



В первой половине XIX в. в связи с ростом грамотности на селения 
неуклонно увеличивалась потребность в заведе нии публичных 
библиотек. На протяжении 1829—39 идея создания губернских 
публичных библиотек начала воплощаться в жизнь. В 1833 
открылась публичная библиотека в Томске, в 1835 — в Иркутске, в 
1839 — в Красноярске. Следующие 2 десятилетия бы ли весьма 
неблагоприятны для их деятельности, сказывалось отсутствие 
постоянных источников финансирования и недостаточная 
подготовленность общества. Иркутская библиотека прекратила 
свою деятельность в конце 1840-х гг., Томская и Красноярская — в 
конце 1860-х гг. Их фонды были пе реданы учебным заведениям 
либо вошли в состав органи зованных позже библиотек.

Во второй половине XIX в. расширяется деятельность научных 
обществ, музеев и библиотек при них. Наиболее крупными были 
библиотеки Сибирского отдела Русского географического 
общества (РГО), Минусинского краеведческого музея. Библиотеки 
служили своеобразными базами научной пропаганды, центрами, 
объединившими не только ученых, но и многочисленных любителей 
науки. Они сделались трибуной для обсуждения научных работ, ожив 
ленного обмена мнениями. Фонды библиотек комплектовались в 
основном за счет книгообмена и пожертвований.



Открылись в 1850—60-х гг. публичные библиотеки 
в Чите, Кяхте, Омске и других городах. В 1861 в Иркутске 
вновь начала действовать городская публичная библиотека.
В 1870 в Томске П.И. Макушин организует одну из первых 
частных публичных библиотек в Сибири. Фонды большинства 
из них были неболь шими. Лишь немногие к концу 1870-х гг. 
насчитывали более 5 тыс. книг (Иркутская городская 
публичная библиотека, пуб личная библиотека П.И. 
Макушина в Томске). Реформы 1860-х гг. способствовали

 развитию за Уралом библиотечного 
дела, а также инициативных обществ, 
  и личным начинаниям в этой области. 

Появляется разветвленная сеть библиотек 
учебных заведений, ведомств и научных обществ. 

В губернских и уездных городах открываются 
публичные библиотеки, поддерживаемые 

высокопоставленными чиновниками, общественными
 деятелями, интеллигенцией, купечеством. 

В то же время библиотеки еще не имели 
достаточной материальной опоры для 

стабильного существования, финансировались от 
случая к случаю. Высокая плата за пользование 

литера турой отпугивала потенциальных читателей
 из средних городских слоев.



В 1888 с открытием университета начала действо вать 
библиотека Томского университета, ставшая уже 
к концу XIX в. крупнейшим и наиболее ценным по 
составу фондов книгохранилищемна Востоке России 
(свыше 100 тыс. томов в 1901).

В 1889 восстановлена деятельность публичных библиотек в Красноярске и 
Томске. Значительное место среди сибирских публичных библиотек занимали 
част ные, появление которых, как правило, предшествовало от крытию 
общественных или городских библиотек. Публичные частные библиотеки от 
крылись в 1883 в Мариинске, в 1886 — в Красноярске, Томске, Тобольске, на 
Салаирском руднике Кузнецкого округах, в 1887 — в Тюмени. В середине 1880-х 
гг. в Енисейскеработали 4 частных библиотеки — купцов братьев. Востротиных, 
Н.В. Скорнякова, Г.И. Черемных, А.И. Кытманова.



Весьма значимыми являлись библиотеки научных обществ, в пер вую очередь 
отделов РГО. Иркутская библиотека Восточно-Сибирского отдела РГО вела постоянный 
книгообмен со многими научными организациями России и зарубежья. В 1896 их
число достигало 115. В 1897 библиотека получала 132 названий продолжающихся
и пе риодических изданий (из них 71 издание на иностранных языках). Солидной 
библиотекой владел Западно-Сибирский отдел РГО (Омск). Библиотека Читинского 
отделения РГО быстро вышла в число круп нейших на востоке страны, став не только 
научной, но и публичной городской. Среди библиотек городов можно отметить
различные ведомственные книгохранилища, а также книжные собрания, созданные
по инициативе служащих каких-либо учреждений. Наиболее обеспеченными были 
библиотеки железнодорожного ведомства. Первые железнодорожные библиотеки 
в регионе возникли уже в начале строительства Транссибирской магистрали.
Количество библиотек на линии Транссиба быстро увеличивалось. В начале XX в.
делами школ и библиотек занимался специальный созданный комитет, состоявший
из 16 человек под председательством особого лица, назначаемого начальником 
дороги. В 1904 в ведении этого комитета находилось 26 библиотек, из которых одна
являлась центральной, она на ходилась в Томске и насчитывала около 18 тыс. томов. 
Кро ме того, 17 библиотек было на станциях Челябинск, Шумиха, Курган, Петропавловск,
Омск, Татарская, Каинск, Обь, Тайга, Боготол, Красноярск, Иланская, Тайшет, 
Нижнеудинск, Тулун, Зима, Иннокентьевская.



Наиболее крупной частной библиотекой в регионе была 
библиотека красноярского купца Г.В. Юдина, которую он 
собирал 35 лет. Она насчитывала до 100 тыс. книг и 
считалась самым крупным частным хранилищем не только 
в России, но и за ее пределами.



В культурном центре региона — Томске — к 1917 общий книжный фонд 
составлял 427,5 тыс. экземпляров, т. е. почти в 1,5 раза превышал 
книжные запасы всех массовых библиотек Западной Сибири. На 
каждого жителя города приходилось по 3 книги. Библиотека Томского 
университета насчитывала около 250 тыс. книг, библиотека 
Технологического института — свыше 40 тыс. томов, общедоступная 
библиотека П.И. Макушина, открытая в пост роенном им Доме науки, — 
около 40 тыс. томов.

Культурный центр Восточной Сибири Иркутск к 
1919 распо лагал общим библиотечным фондом 
около 201 тыс. книг (не считая библиотек 
военных организаций), из них в городской 
публичной библиотеке хранилось до 70 тыс. 
томов, Иркутского университета — свыше 30 
тыс., Восточно-Сибирский отдел РГО — свыше 
31 тыс. томов. Нема лым культурным 
потенциалом располагали и другие города: в 
Красноярске было сосредоточено не менее 137 
тыс. томов, Центральная
библиотека Барнауланасчитывала свыше 34 
тыс. книг, Центральная библиотека Бийска — 
свыше 25 тыс. книг и т. д.



В октябре 1920 Сибревком принял постановление 
«О национализа ции имеющихся на территории края городских, 
общест венных, частных библиотек». Именно тогда в крупные на 
учные библиотеки Сибири были переданы многие редкие издания, 
составляющие и ныне гордость их фондов. Книги из 
библиотекдекабристов С.П. Трубецкого и М. С. Лунина вместе с 
другими книжными коллекциями поступили в библиотеку Иркут ского 
университета, редчайшие рукописные книги — в библиотеку Томско 
го университета. Вместе с библиотеками, находившимися в 
ведении городских управ, была национализирована сеть сельских 
библиотек сибирских кооперативов. По некоторым данным, к лету 
1921 количество библиотек в Сиби ри достигло 2 076. Становление 
библиотечной сети в реги оне шло стремительными темпами, однако 
в конце 1921 развитие библиотечного строительства, как и всей 
культуры, было прервано тяжелым экономическим кризисом: с 
наступлением новой экономической политики государство сняло 
большинство культурных учреждений провинции с
централизованного бюджетного обеспе чения. В 1922—23 количество 
библиотек в Сибири уменьшилось не менее чем наполовину. С 
целью поддержки библиотек в каж дой губернии была установлена 
так называемая твердая сеть библиотек и изб-читален, состоявшая 
на губернском бюджетном обеспечении. Государство 
Гарантированно финансировало сеть библиотечных учреждений, но 
почти везде она составляла лишь поло вину от необходимой. Для 
усиления библиотечной работы и охвата ею максимального 
количества читателей библиотеки и избы-читаль ни сливались, 
укрупнялись, перебрасывались в районы с большей 
плотностью населения и т. д.



К 1927 сибирская библиотечная сеть имела 16 окружных центральных библиотек.
Среди них старейшие в Сибири бывшие городские 
библиотеки: Ир кутская, Каинская, Красноярская, Ачинская, Канская, Омская.
Славгородская, Томская и другие. Кроме окружных, в городах Сибирского 
края работали 28 городских районных, 117 клубных профсоюзных и 6 детских библиотек, 
15 — при союзных и межсоюзных объединениях, не считая многочисленных. 
небольших собраний книг при красных угол ках (к 1927 в Сибири только при профсоюз, 
организациях открылось 2 813 краевых уголков), в воинских частях, агитационных пунктах и 
т. д.

30 января 1930 читальный зал краевого научного 
книгохранилища при Сибирском институте 
народного хозяйства открыл свои двери для 
читателей. Директором Сибирской краевой 
научной библиотеки был назначен П.К. 
Казаринов, много сделавший для ее
комплектования. Спустя год это кни гохранилище 
было переименовано в Западно-Сибирскую 
краевую научную библиотеку, на 1 октября 1930 
ее фонд составлял 60 тыс. томов.



В годы Великой Отечественной войны в Сибири и на Дальнем Востоке ситуация с 
развитием библиотек складыва лась по-разному. В начале войны библиотеки 
едва ли не пов семестно закрывались. Со временем положение ста билизировалось. 
Только в Западной Сибири за период вой ны число библиотек уменьшилось в 2,7 раза.
Необходимость размещения эвакуированных предприятий и людей вынуждала 
приспосабливать помещения учреждений культуры под общежития, конторы, госпитали. 
Зачастую происходило слияние нескольких библиотек и их фондов. Финансирование 
библиотек в военные годы было сокращено. Рост государственных ассигнований на культурные 
нужды, привле чение колхозно-кооперативных средств позволили восстановить и расширить 
сеть библиотек в регионе намного быстрее, чем в целом по РСФСР. Произошел рост сети 
массовых библиотек, преимущественно благодаря увеличению числа самостоятельных 
библиотек Министерства культуры и профсоюзных организаций. К 1951 по сравнению 
с довоенным периодом число библиотек увеличилось почти в 1,5 раза: с 8 773 в 1941 до 12 465 
в 1951. Наи больший прирост наблюдался в Западной Сибири — почти в 2 раза, 
особенно в Кемеровской, Омской, Томской областях. 
В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке 
сеть увеличилась толь ко в отдельных 
административно-территориальных образованиях: 
в Бурят-Монголии, Якутии, Иркутской областях, 
Приморском крае; 
на Сахали не 
она выросла в 4,5 раза.



24 февраля 1949 в составе Восточ но-Сибирского филиала Академии 
Наук СССР в Иркутске была создана научная библиотека, которая 
уже через 10 лет имела в кни гохранилище 76 тыс. печатных единиц. 
В 1947—51 существенно расширилась сеть библиотек на се ле. В селах
Западной Сибири за этот период их число уве личилось в 4 раза, книжный 
фонд — почти в 5 раз. Воз рос и объем финансирования на комплектование 
и капитальное строительство библиотек. К 1953 количество библиотек в 
Сибири и на Дальнем Востоке выросло почти в 1,5 раза по сравнению с 
довоенным периодом. Причем в национальных автономных областях и 
республиках сеть мас совых библиотек превзошла довоенный уровень в 2,2 раза. 
При мерно в 1,8 раза увеличился книжный фонд массовых библиотек и этот процесс 
проходил интенсивнее, чем в целом по России. Вместе с тем многие районы Сибири 
и Дальнего Востока, в том числе места проживания коренных народов, по-прежнему 
не располагали никакими культурно-просветительскими учреждениями, не говоря уже о 
библиотеках. В начале 1980-х гг. обеспеченность населения Сибири библиотеками 
находилась на общесоюзном уровне: в среднем 1 массо вая библиотека приходилась 
на 2 тыс. жителей.



В 1970-е гг. произошло 
существенное увеличение 
библиотечных кадров, заметно 
улучшилась их структура, 
повысился квалификационный 
уровень, окрепли и 
стабилизировались коллективы 
многих библиотек. Общая 
численность библиотечного 
персонала в Сибири и на 
Дальнем Востоке в 1970-е гг. уве 
личилась более чем в 1,5 раза.

К началу 1990-х гг. период 
экстенсивного наращивания

 библиотечных ресурсов закончился. 
Начинался процесс снижения не 

только темпов их развития, но и 
абсолютных показателей деятельности

 библиотек. По мере нарастания 
экономического кризи са 

сокращалась сеть массовых библиотек, 
число же специальных библиотек резко 

уменьшилось. К 1991 (относительно 1980-х гг.) сеть 
профсоюзных библиотек повсеместно сократилась на 1/3;

 научно-технических на Камчатке и Сахалине — почти
 вдвое, в Бурятии — на 1/3, в Красноярском крае, Тюменской и 

Читинской областях на 1/4. Происходит постоянное уменьшение 
массовых библиотек в Новосибирской, Амурской 

областях, Бурятии 
и др. Убыль книжных фондов объясняется финансовым 

дефицитом, сокращением комп лектования и освобождением 
фондов от устаревшей и дублетной литературы. 



ВЫВОД: На территории сибирскодальневосточного региона действовали 
обычные для того времени типы и виды библиотек: общественные публичные 
(общедоступные, сословные), научные, ведомственные,
библиотеки учебных заведений. В изменившихся условиях каждая библиотека 
стремилась определить свое место в социально-культурной среде района, 
разра ботать стратегию своего существования, порой даже вы живания. 
Становится очевидным, что существующая сеть библиотек не в состоянии 
полностью обеспечить свободный доступ к информации. Для ее решения 
в настоящее время формирует ся другой уровень технологии и другие 
принципы организации сети, связанные с повсеместным системным 
внедрением элект ронной информации, Интернет, созданием и использова нием 
библиотеками российских и международных баз данных, копированием и 
электронной доставкой литературы.
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