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«И книги имеют свою биографию». 

Экслибрисы на книгах сектора редкой книги НБ НовГУ

 Особенность репертуара сектора редкой книги НБ НовГУ в том, что он, имея в 

своем составе книжные памятники, в то же время представляет собой уникальную кол-

лекцию книг библиотеки Новгородского Государственного учительского института.

С момента организации института в 1919 году, который, меняя статус и название, 

претерпел несколько реорганизаций и перенес эвакуацию 1941-45 годов, библиотечный 

фонд постоянно пополнялся (несмотря на неоднократные «чистки»). Книги поступали из 

разных мест: из Государственного книжного фонда, из библиотек Ленинграда, Новгоро-

да, Феодосии, Твери, Вышнего Волочка, Вологды, Боровичей и т.д. Многое приобрета-

лось в букинистических магазинах или прямо в издательствах.

Особенность коллекции в том, что прежде чем поступить в библиотеку института, 

многие книги прошли долгий путь, оказываясь порой очевидцами коллизий нашей исто-

рии. Об этом свидетельствуют в первую очередь экслибрисы на их страницах. Ведь, как 

правило, после выхода из печати издания начинали свой путь в библиотеках: частных, во-

енных, учебных и ведомственных. Большей частью книги сектора РК несут по 3-4, неко-

торые до 6 экслибрисов различных библиотек. На сегодняшний день выявлено 218 раз-

личных экслибрисов.

Одними из самых старых являются экслибрисы библиотек Новгородской Духовной 

семинарии, Санкт-Петербургской Духовной семинарии и библиотеки Лейб-гвардии Фин-

ляндского полка. Последний был поставлен на изданном в 1849 году собрании сочинений 

В. К. Тредиаковского. (Более подробно см. : Альманах «Чело» № 1(49) 2011г.).



Из других военных библиотек можно назвать библиотеки 3-го Финляндского стрел-

кового полка (старшинство с 5 Ноября 1855 г), Лейб-гвардии стрелкового Его Величества 

батальона (образован в 1858 г.), кают-компании броненосца «Наварин» (затонул в бою 

14-15 мая 1905 года у о. Цусима).

Владельцы крепных домашних библиотек так же помещали на книгах свои экслиб-

рисы Например:  Гейцыг Петр Владимирович, действительный статский советник, чи-

новник департамента общих дел МВД. В его библиотеке имелось более 1000 томов. По-

сле 1918 года она была распродана владельцем. 

http://www.enci.ru/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_3-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://www.enci.ru/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_3-%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA&action=edit&redlink=1


Остафьев Дмитрий Модестович,  действительный статский советник,  камергер, 

чиновник департамента Духовных дел иностранных вероисповеданий МВД, член попе-

чительского совета Александровской общины сестер милосердия Красного Креста, биб-

лиофил. Проживал в Петербурге. Библиотека заключала в себе свыше 7000 томов. После 

1918 года была распродана. 

В царской России во многих крупных городах имелись частные библиотеки-чи-

тальни, некоторые книги из которых попали к нам. Так, частную публичную библиотеку 

в Петербурге содержала Великанова Татьяна Андреевна. Публичную платную библио-

теку содержал также Черкесов Александр Александрович (1838-1911). С 1862 он был 

членом тайного революционного общества «Земля и воля», привлекался по делу связи с 

Герценом, был в эмиграции, где в своей типографии издавал книги по естествознания, 

медицине, социологии. Впоследствии он занимался книготорговлей в Петебурге и Моск-

ве. Его библиотека в 1919 году была национализирована и преобразована в Центральную 

городскую библиотеку. 

Из общественных дореволюционных библиотек можно назвать библиотеку Социа-

листического клуба,  городскую читальню в память А.В. Кольцова,  1-ю городскую чи-



тальню в память А.С. Пушкина, городскую читальню в память М.Ю. Лермонтова и др.

Многие государственные предприятия и организации так же имели свои библиоте-

ки. Вы можете увидеть текстовые экслибрисы библиотек Министерства финансов, Со-

брания экономистов, Санкт-Петербургского железнодорожного клуба, служащих Юго-За-

падной железной дороги.

Поскольку библиотека учительского института носила в первую очередь учебный 

характер, то неудивительно, что в нее поступали книги из различных учебных заведений: 

гимназий, кадетских корпусов, училищ, институтов, духовных и учительских семинарий. 

Это:  Ларинская  гимназия,  гимназия  и  реальное  училище доктора  Видемана,  Импера-

торская гимназия в Царском Селе, реальное училище Цесаревича Николая, Санкт-Петер-

бургская Земская учительская школа,  Мариинский институт,  Московский учительский 

институт, 2-й кадетский корпус и многие другие.

Политический  переворот,  происшедший  в  Российской  империи  в  октябре  1917 

года, привел к массовому перемещению библиотечных фондов. Сформированные десяти-

летиями, а то и веками библиотеки в связи с военными (эвакуация, реэвакуация) и поли-

тическими  событиями  переводились  на  новые  места  хранения.  Национализировались 

библиотечные  фонды  ликвидируемых  и  эвакуируемых  учреждений  и  организаций. 

Реквизировались частные библиотеки и книжные склады. Правда, крупным ученым и об-

щественным деятелям В.И. Ленин выдавал «охранные грамоты» на их библиотеки, но 

при этом количество книг, достаточных для удовлетворения профессиональных потреб-

ностей в книгах их владельцев, определялось произвольно. 

Реквизированные книги распродавались или передавались в библиотеки вновь ор-

ганизованных советских учреждений, таких как, например, Публичная библиотека (быв-

шая Императорская), Областком союза торфопромышленников, Ленинградский област-

ной комитет союза работников связи, завод «Красный треугольник» (Петроград), Ленин-

градский облотдел  союза  медсантруда,  библиотека  имени т.  В.И.Ленина  при  фабрике 

«Красный ткачь» (так на оттиске), Завком завода Электроаппарат (Ленинград, В.В., 24 

Линия)... 

Часть книг передавались в библиотеки вновь организованных учебных заведений - 

школ,  техникумов,  институтов.  Таких,  как  Ленинградский  индустриально-педагогиче-

ский институт, 22 советская школа при детском доме (Фонтанка, 36), Советская единая 

трудовая школа № 40 и другие. Широко известная по фильму «Республика ШКИД» шко-

ла им. Достоевского тоже имела свою библиотеку, о чем свидетельствует печать на сбор-

нике стихотворений С.Я. Надсона. 



В августе 1941 в связи с эвакуацией Новгородский учительский институт был за-

крыт и вновь начал работать лишь осенью 1945 года. Учебных пособий не было никаких, 

и в тот начальный период в библиотеку поступило много книг из Ленинградского педаго-

гического института им. А.И.Герцена - «во временное пользование». Однако, нет ничего 

более постоянного, чем «временное»... Книги так и остались в библиотеке НГУИ. 

В феврале 1946 года из Вологды была реэвакуирована часть библиотеки института, 

около 10 тысяч томов (по некоторым данным, всего перед войной в библиотеке и учеб-

ных кабинетах было более 30 тыс. томов). Причем, по какому-то стечению обстоятельств 

среди них оказали и книги с печатями Вологодской областной библиотеки, Вышневолоц-

кого педтехникума, Феодосийского учительского института и других учреждений. Пола-

гаем, что соответствующее количество книг из библиотеки НГУИ осталось-таки в Воло-

где.

Для сотрудников фонд сектора редкой книги является не только частью культурно-

го наследия прошедшей эпохи, но в первую очередь объектом исследования. Результата-

ми наших разысканий мы готовы поделиться с вами. 


