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  Историко-библиографическое исследование «Книга. 

Чтение. Библиотека в  истории и культуре Фатежского края» 

знакомит читателей с историей формирования чтения и с 

развитием интереса населения к книге, с историей становления 

в Фатежском уезде библиотек, которые являлись и являются 

хранителями книжной памяти и свидетелями культурной 

жизни. 

В основу книги легли архивные документы  ГАКО Курской 

области, документы  Фатежского краеведческого музея, 

опубликованные материалы из газеты Фатежского района 

«Фатежские будни» («Путь Ильича»), книги и альбомы из 

краеведческого фонда Фатежской межпоселенческой 

библиотеки,  

 Для специалистов библиотек, историков и широкого круга 

читателей. 
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«Общение с книгой – 

высшая и незаменимая форма  

интеллектуального развития 

человека» 

          А. Твардовский 

 

             Введение 

 

В России с незапамятных времен сформировалось 

благородное отношение к чтению, искреннее доверие к слову, к 

его силе, веру в его эстетическую, нравственную ценность. 

Чтение являлось и является  национальной традицией России. 

Конец XIX века – время, которое принято считать началом 

приобщения к чтению широких кругов русского населения. 

Книга и чтение получили  в России широкое распространение во 

всех слоях общества.  

В старинных русских городах открывались различные  

библиотеки: светские, церковные, учебные, публичные, 

государственные и частные. Иногда роль библиотек исполняли 

книжные магазины. Грамотность считалась спасением от любых 

бед, чтение – средством для получения знаний.  Простой народ 

стремился к грамотности и вследствие этого стали открываться 

воскресные и народные школы.  

Школы служили профессиональному обучению и 

нравственно не влияли  на своих учащихся. Помочь школам 

могли библиотеки, которые оказались важнейшим звеном в 

воспитании культуры и формировании мировоззрения 

подрастающего поколения.  

Вернуть интерес к книге и чтению в  настоящее время - 

национальная задача и для ее решения важен любой 

положительный опыт. Для этого надо знать, что наработано в 

культуре чтения  предшествующими поколениями. 

История чтения, история книги и история библиотек 

Фатежского края тесно взаимосвязаны. 
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Глава 1. Земские и церковно-приходские  школы в 

Фатежском уезде в XIX – начале XX века. Церковные и 

школьные библиотеки. 

 
Без библиотеки школа ничего не может сделать.  

Школа и библиотека – две родные сестры. 
Из ходатайства крестьян 

 об открытии библиотеки. 1910 г 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Церковно-приходская школа. Начало XX века 
 

 

К 70-м годам XIX века  в Фатежском уезде  сложился тип 

земской школы с  лучшей постановкой учебного дела.  Обучение 

во всех земских школах было бесплатным и длилось три года. 

Помимо письма, арифметики и Закона Божьего здесь 

преподавали элементарные сведения по географии, истории, 

природоведению. Неграмотных крестьян учили, прежде всего, 

чтению. Земские школы назывались  народными школами  

(училищами). 
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Фатежское земство и управа  г. 

Фатежа  стремились снабжать школы 

новой учебной литературой. Особой 

популярностью среди учителей 

пользовались учебники «Родное слово» 

и «Детский мир» К. Д. Ушинского, 

«Книга для первоначального чтения»  

В. И. Водовозова, «Азбука и уроки 

чтения» Н. Ф.  Бунакова, «Наш друг» Н. 

А. Корфа. Кроме того, земские школы 

стали своеобразными культурными 

центрами деревни. При них 

организовывались библиотеки и  

проводилось чтение лекций. 
Журнал заседаний Фатежского   

уездного собрания.1890 г. 
 В 1874 году   при  церковно-приходских школах г. Фатежа 

и городском училище работали библиотеки. В 1873-1874 

учебном  году в уезде было 39 начальных народных училищ, в т. 

ч. 2 городских училища  и 37 сельских. В городских  училищах  

насчитывалось 78 мальчиков и 48 девочек, в сельских училищах  

– 1844 мальчика и 90 девочек. Всего в уезде – 1934 ученика.  

 В документе «Народное образование в Курской губернии» 

говорилось: «Сама по себе начальная  школа является лишь 

первой ступенью в деле распространения образования и без 

помощи других средств нередко оказывается лишь  весьма не 

значительное влияние на 

подъем умственного уровня 

масс. Ничтожный процент 

грамотных тонет в массе 

невежества, не имея 

возможности 

                

                                                                 

Глебовское народное   

   училище. 1905 г. 
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бороться с окружающей средой, потому что сам по себе этот 

процент не силен в просвещении, а главное – нет орудия для 

борьбы. Таким орудием является хорошая книга, которая   

служит  живым, неиссякаемым источником, откуда грамотный 

человек может и черпать для себя силу и содействовать 

просвещению других. Таким образом, школа без книг не может 

считаться истинным проводником образования».1 

   В постановлении Губернского земского собрания в 1896 

году решено было открыть  школьные библиотеки при всех 

существующих земских школах, на что была выделена сумма  15 

тыс. руб., т. е. по 25 рублей на школу. Стали открываться  новые 

школы, где в большинстве случаев книги выдавали учителя, 

поэтому библиотеки назывались учительскими. 2 

Курское губернское земство рекомендовало учителям  

иметь отдельную тетрадь – дневник для записи  выдачи книг  и  

для записи личных впечатлений о прочитанных книгах. По 

распоряжению комиссии Курского губернского земства по 

народному образованию учителя должны были принимать 

участие в организации и составлении библиотеки при школе, 

иначе они не будут востребованы. Большое значение при чтении  

книг имели рекомендации учителя. Учителя выбирали книги для 

чтения по министерскому каталогу.  

«В Н-Реутской  школе в ноябре 1895 года, по получении 

библиотеки из уездной управы начались воскресные занятия, 

сначала с подрастающими, а в будущем есть мысль заняться и 

со взрослыми. Занятия ведут преподаватели, занимаются 

чтением книг с дополнительными беседами. Занятия проходили 

в течение всей зимы, в каждый воскресный день, по 2 или 3 часа. 

Посещают 30 мужчин и 5 женщин».3 

Библиотеки, просветительные беседы учителей приучили 

к чтению не только учеников школ, но и их братьев и отцов. 

Народ тянулся  к книге и знаниям.  

Один из преподавателей Кромской школы грамоты  

выписал за  свой счет около десятка книг и стал их  выдавать 

крестьянам для чтения. 
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По данным «Текущей школьной статистики. 1896/1897 

учебный год» в школьных библиотеках не было системы чтения. 

Выбор чтения  зависел  от личного интереса читателя, он мог 

взять  совершенно случайную   и неинтересную книгу. Между 

тем, в конце 1890–х годов чтение «было очень важным  орудием 

в борьбе с невежеством народа, там как тут  имеется дело с 

массовой неграмотностью в уездных земствах». Поэтому 

рекомендовалось преподавателям, священникам, попечителям, 

библиотекарям и всем тем, кто занимался продвижением чтения  

на селе, чтобы население Фатежского уезда читали книги, 

которые входили в «Каталог бесплатных читален» и не читали 

то,   «что написано скучно,  непонятно, или не нравится, лишь 

бы только читать». 4 

На приобретение книг для библиотек влияла цензура. Так, 

в Фатежской бесплатной библиотеке-читальне  стоял вопрос о 

допущении в книжный фонд  сочинений А. С. Пушкина.   

В пункте З.  «Примечаний к 

уставу о цензуре и печати» статья 175 

гласила: «Министру Внутренних дел  

было дано право запрещать  

произведения печати, «которые не 

должны быть допускаемы к 

обращению в публичных библиотеках и 

общественных читальнях». Запрет был 

согласован с Фатежским уездным 

земством.  
 

Списки изданий, разрешенных для библиотек. 

1904г 
 

В «Отчёте о состоянии церковно-приходских школ за 

1889-90 учебный год»  говорилось, что из библиотеки Курского 

Епархиального Училищного Совета для библиотек церковно- 

приходских школ были выданы для внеклассного чтения 

следующие книги: «Троицкие листки», «Житие св. Кирилла и 

Мефодия»,  «Житие св. князя Владимира». 5 
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Учительские  (школьные) библиотеки в Фатежском уезде 

пополнялись очень слабо. Фатежское земство в 1901 году 

выделило на вознаграждение библиотекарю 272 руб. 76 коп. и 

110 рублей на  пополнение фондов (в сравнении: Суджанский 

уезд на книги для земской библиотеки – 250 рублей, 

Дмитриевский – 300 руб.). В 1901 году губернская  управа 

выдала для учительских библиотек субсидию в размере 300 

рублей, чтобы начать льготную продажу книг учителям.  

Для сельских земских школ литературу приобретали в 

книжном магазине  наследников братьев Салаевых в г. Москве. 

Учителя брали книги для чтения в городских 

библиотеках, в домашних частных библиотеках местных 

помещиков, врачей, священников, причта и  других жителей, у 

которых были солидные  собрания книг и при этом они 

пользовались пересылкой книг.  

По постановлению Фатежского земского собрания в 1900 

году было рассмотрено ходатайство о переименовании 60 

школьных библиотек в публичные. Это сделали, но даже с 

названием «публичные»  они  функционировали  как школьные 

библиотеки. Поэтому земское собрание по соглашению с 

учителями, которые были согласны работать в публичных 

библиотеках, решило открыть в 1906  году еще 10 библиотек, 

внеся в смету сумму по 25 рублей со стороны губернского 

земства и по 25 рублей за вознаграждение учителям за 

заведование. Всего внесено было 600 рублей, в результате – в  

1906 году было уже 14 библиотек, в 1913 году – 26. Считая, что 

«учитель есть душа школы», что успехи обучения в училищах 

обуславливаются главным образом достоинством и качеством 

служащих в них преподавателей, Фатежский уездный 

училищный совет старался заинтересовать учителей новыми 

педагогическими знаниями, и чтобы потом они стремились к 

самообразованию  и достойно несли свое звание учителя.    

Фатежским уездным Училищным советом постоянно 

пополнялись библиотеки при народных училищах журналом 

«Народная школа», книгами, учебными и методическими 
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руководствами по разным предметам.  

В истекшем учебном году, кроме журнала «Народная 

школа» и необходимого количества учебников,  для пополнения 

библиотек народных училищ (земских школ) были выписаны  на 

средства  Фатежского земства  книги и учебные пособия.  Вот 

некоторые из них: «География»  П. Корнеля, «География России» 

Я. П. Кузнецова, «Очерк главнейших положений  педагогики и 

дидактики» А. Н. Рощина,  «Беседы о главнейших потребностях 

телесной жизни человеческой» С. А. Бобровского, 

«Элементарные объяснения явлений природы А. Игнатовича, 

«Карты полушарий»  и  «Карты России» А. Ильина,  «Карты 

Курской губернии», «Двунадесятые 

праздники»,   «Объяснения молитв  

православной церкви».6 В результате 

увеличения спроса на книги  

школьным библиотекам Фатежского  

уезда в 1890 году  земство выделило 

250 рублей. В школьные библиотеки  

был открыт доступ и взрослому 

населению.  

Учитель рекомендовал книги ученикам, что оказалось не 

совсем удачным, потому что учителя были мало знакомы с 

литературой, не имели «Ежегодников», которые  издавались 

комитетами  грамотности, ни педагогических журналов, где 

печатались отзывы  о новых книгах. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миленинское земское 

училище.1905  
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Учителя больше руководствовались названием книги и 

своим личным вкусом, чем содержанием  книги.  Вследствие 

этого, из министерского каталога  (краткого) заказывали больше 

книг по истории и, например, ни одной по естествознанию. 

Следующий каталог наоборот – включал книги по 

естествознанию  и ни одной по истории. 
                                                                                                                                     

 

Евгения Тур. Катакомбы». Повесть 

 из первых времен христианства. 1903 г. 
 

Иногда получались даже курьезы, 

например, сборник для  использования при 

народном обучении Н. Щербины «Пчела»  

относился к   отделу естествознания, а 

повесть из первых времен христианства 

«Катакомбы» Евгении Тур – в  отдел 

духовных книг.7 

 Винить учителей в этом  не было 

основания: откуда же им быть знакомыми с такого вида 

литературой? В газетах 1890-х годов сообщалось о том, что при 

учительских семинариях будут учреждаться библиотеки из 

детских и народных книг, что даст возможность учителям знать 

те книги, которые они впоследствии будут выдавать читателям. 

В это время учителя выписывали журналы и газеты: 

«Нива», «Свет», «Родина», «Пчеловодство», «Сын Отечества», 

«Живописное обозрение», «Неделя» с приложением «Новь», 

«Русский Начальный Учитель» (ежемесячный педагогический 

журнал, выходил в Санкт-Петербурге с 1880 г.).  

В документе «Народное образование в Курской губернии 

с диаграммами и картограммами. 1895-1896 гг.» есть такие 

строки: «Небольшая  часть педагогического персонала имеет 

возможность выписывать периодические  издания, громадное 

большинство лишено этой возможности: доставать книги 

учителям тоже негде, за редким исключением, если по 

соседству проживает какой-нибудь частный владелец, 
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обладающий запасом книг или когда попечителем школы 

состоит интеллигентный  человек, иногда учитель ближайших 

к городам школ, пользуется книгами уездного училища или 

клубов, где таковые есть. Но все это совершенно случайно  и 

соединено с неудобствами, упразднение которых возможно 

лишь при своей, учительской (школьной) библиотеке, 

учрежденной  земством».8 

В Фатежском уезде в 1896 году при земских школах 

насчитывалось 9 библиотек  (читателей – 1178), при 

министерских школах – 1 (читателей – 951),  при частных 

школах – 1 (читателей – 79). 

На заседании Фатежской городской управы в 1900 году 

была внесена поправка о возвращении книг учителем в 

библиотеку в случае его переезда. Книги, приобретенные 

губернским и уездными земствами, должны находиться у 

учителя только до тех пор, пока он работает в пределах уезда, а 

не целой губернии. Было ещё рекомендовано приобретать книги 

для школы, а  не лично для учителей. 

В 1903-1904 учебном году в Фатежском уезде 
работало 68 земских школ, 1 министерская и 1 частная.  

Некоторые помещики оказывали посильную помощь в 

открытии крестьянских школ или открывали такие школы в 

своих имениях и сами преподавали в них. Например, дворянин 

А. Н. фон Рутцен, который родился  и 

проживал в с. Алисосо,  учился в 

Императорском  Московском 

техническом училище, был 

землевладелецем, председателем 

Фатежской уездной управы открыл 

школу в с. Алисово.9 

 

 
 

 

     А. Н. фон Рутцен 
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 Аренду за землю для  Сергеевского 

училища вносил попечитель К. А. Рапп - 

потомственный дворянин Фатежского уезда, 

окончил Тверское кавалерийское юнкерское 

училище, состоял гласным Фатежского 

земского собрания (1881), заседателем от 

дворянства в Фатежской дворянской опеке (с 

23.01.1887 г.). 
 

К. А. Рапп. 1903г 

 

В 1903 году в школах Фатежского уезда училось 5280 

учащихся, из них 4691 мальчиков и  589 девочек. Вечерних 

занятий со взрослыми не велось, а эти занятия были 

необходимы, т. к. грамотность, даваемая в школе без поддержки 

библиотеки, могла привести к повышению неграмотности среди 

населения. Поэтому к Фатежскому земскому собранию была 

направлена просьба от училищной комиссии о внесении в смету 

суммы в размере 300 рублей на приглашение особых учителей 

для занятий с взрослыми. 

  В 1904 году  в уезде из 68 школ только в 

6 школах были библиотеки. В «Отчете 

Общества содействия начальному 

образованию  Курской губернии за 1904 

год» говорится:     «Нельзя сказать, что 

там, где больше школ, - больше и 

библиотек и заботы земства об 

открытии библиотек-читален не везде 

одинаковы. Просвещение народа при 

помощи книги могло бы оказать большую 

помощь  школьному обучению: ученики, 

вышедшие из школы, при настоящей   

постановке    дела просвещения    

народных       масс,  
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Н.П. Богданов-Бельский. У дверей школы.1897 г. 

имеют возможность идти дальше, пополнять полученные 

знания, приобретать новые сведения и удовлетворять таким 

образом насущную потребность духа только при помощи книги. 

А где достать её в глуши, если нет по-близости библиотеки-

читальни? Книга в крестьянской семье берется из библиотеки 

или из школы всегда для всей семьи. В зимние вечера картина 

общего чтения в крестьянской семье представляет общее 

явление. 

     Кто-нибудь из грамотных читает взятую из школы, в 

библиотеке или у кого-нибудь из посторонних книгу и вся семья 

слушает, не проронив  слова, а между тем чтец, сплошь да 

рядом, сам еле разбирает текст книги. Весть о хорошей книге 

сейчас же распространяется между читателями, сразу же 

спрос на неё поднимается. Очень часто из библиотек просят 

любимые книги, имеющиеся на руках, как собственность, 

большей частью, конечно, из лубочных изданий, а задача 

вытеснения лубочной  литературы опять-таки лежит на 

народных библиотеках. Итак, насущная потребность в чтении 

громадна, способы удовлетворения этой потребности 

оставляют желать лучшего».     

    Училищная комиссия ходатайствовала перед земским 

собранием  о внесении в смету 

расходов на 1905 год  суммы на 

пополнение  книгами школьных 

библиотек  в размере 455 рублей.  

С разрешения Курского 

епархиального училищного совета и с 

благословением Преосвященнейшего 

Иустина 12 марта 1889 года 

открылась Покровская церковно-

приходская школа (Двухклассная 

Покровская). 10 
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Отчет Покровской церковно-приходской школы за  1896/97 учебный .год 
 

Попечителем школы стал  купец 2-й  гильдии М. В. 

Барков (г. Фатеж). Он  приобрел на свои средства «волшебный 

фонарь» и народные  чтения стали сопровождаться «туманными 

картинами». Заведующим  школой был священник А.  Молотков. 

Позднее заведующим школой и законоучителем служил  

священник Александр Халанский. Учителем работал диакон  

Иван Васильевич Булгаков, учительницей – Анна Родионовна и 

учителем пения - псаломщик Егоров. Дети в школе обучались 

бесплатно. Из учебников и учебных пособий в  школе изучались 

«Евангелие», «Сочеслов», «Наставление в православной вере», 

«Псалтырь». Для изучения  русского языка использовалась  

книга для чтения Л. Толстого «Приходская школа»; «Родина» и 

«Грамматика» Н. Тихомирова; по арифметике – сборник  задач. В  

1892 году в двухклассной  школе  обучалось 106 учеников. На 

покупку книг и пособий для библиотеки было израсходовано 82 

рубля. Школьная  библиотека состояла из 950 томов, в которой  

имелись книги для внеклассного чтения. Заведующим школой, 

священником А. Халанским были сделаны пожертвования для 

библиотеки – 196 томов книг  религиозного, исторического и 

географического содержания. Это была литература, доступная 

для понимания учащимися и для выдачи на дом.                                                             

В 1795 году на 

пожертвования жителей города 

Фатежа по проекту архитектора Ф. 

Растрелли был построен 

Богоявленский соборный храм. 7 

октября 1891 года открылась 

Соборная церковно-приходская 

школа в здании, принадлежащем 

церковному старосте. В 1915 году 

здесь учились 75 мальчиков и 95 

девочек.  

 
Покровский храм в г. Фатеже.1940-е годы 
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Богоявленский соборный  храм.  1950-е годы 
 

Попечителем школы был купец Михаил Солнцев, 

заведующим школой и законоучителем  с 1902 года  – священник 

Петр Пузанов. С 1908 года второй  учительницей работала Анна 

Белова, окончившая  курс  Фатежской женской  прогимназии. 

Учителем  пения с 16 июля 1897 года был диакон Иоанн Воинов. 

В библиотеке соборной мужской школы числилось 225 книг.  

 Учителем пения с 9 сентября 1905 года работал 

псаломщик Иоанн Диденко. В это время  в школе училось 204 

человека (170 мальчиков  и 34 девочки), которые старались 

отлично учиться. Школа считалась хорошим учебным 

заведением. В школьной библиотеке числилось 139 книг. 

В Фатежском  трехклассном  городском  училище в 

1891-1892 учебном году почетным смотрителем был Александр 

Владимирович Скобельцев.11 Занятия до 12 часов дня для  

учащихся младшего возраста проводили два классных 

преподавателя, в 14 часов 10 минут – для детей старшего 

возраста. Ремесленные занятия в училище проводились  по 

сапожному мастерству.12  В Фатежском городском училище для 
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развития детей из училищной библиотеки выдавались книги 

согласно возрасту учащихся и при возврате книг учителя 

спрашивали у учеников, понятно ли ему содержание 

прочитанного. 

В 1890 году Фатежское  земское собрание выделило 100 

рублей на открытие  Вышне-Любажского училища. 

Больше-Жировская  земская школа  была открыта 14 

ноября 1893 года в собственном здании. В школе училось 67 

мальчиков и 13 девочек. Попечителя  не было,  заведовал школой 

священник Порфирий Попов, он же был в течение 8 лет  и 

законоучителем. Учительницей работала Варвара Шевелева, 

окончившая  курс в Орловском  Александровском институте. Она 

выдавала книги ученикам из школьной библиотеки, в которой   

насчитывалось  125 книг.13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Фатежское отделение  Курского епархиального училища. 1906 г. 
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Школы грамоты 

 

Соломинская школа грамоты  открылась  25 октября 

1891 года в доме учителя. 14 

Помещение было тесное и неудобное, но дети с 

удовольствием ходили учиться  и не пропускали уроки.  Занятия 

для 41 мальчика и 7 девочек проводились бесплатно. 

Заведующим школой и законоучителем 

работал Николай Панов. Учитель 

школы грамоты Илья Амелин имел 

домашнее образованием и стаж работы 

11 лет, относился к своей работе 

ответственно  и хорошо учил детей 

читать и писать. В школе грамоты 

работал учитель пения Яков Белозеров. 
  

Рисунок из  рассказа Л. Толстого 

 «Филиппок» 
29 учеников пришли учиться 10 января 1895 года в 

Солдатскую школу грамоты.15 Заведующий школой и 

законоучителем с 1903 года был священник Александр 

Василевский. Учителем  – местный псаломщик Александр 

Хорошилов с четырьмя  классами духовной  семинарии и стажем 

работы  6 лет.  Он получал 

жалованье 75 рублей.  

 Школа была на 

хорошем счету в 

Фатежской земской 

управе, но было мало 

учащихся.                                         

 При школе грамоты 

была организована 

библиотека, в фонде 

которой насчитывалось  109 книг. 
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Первые учителя Солдатской  школы.1903 г. 
 

Глава II. Фатежская женская  прогимназия в XIX – 

начале XX века 

 

 

 Фатежская женская  

прогимназия  была открыта 30 

августа 1874  года в доме 

кладбищенской церкви на средства 

купца Андрея Харичкова.16 17 

сентября 1874 года  началась учеба в 

прогимназии. 

 В женском учебном 

заведении изучались предметы: 

Закон Божий, русский язык, русская 

история, география, арифметика, 

чистописание и рукоделие. На 

каждую воспитанницу прогимназии 

была установлена плата – 10 рублей 

за обязательные предметы; за  

необязательные  – французский и  немецкий языки, музыку и 

танцы – по 25 рублей в год. На приготовительный 

(подготовительный) класс поступило 40 человек,  в 1 класс 

поступило 16 человек, во второй – 6.  Всего в прогимназии на 

начало учебного года учились 62 ученицы.  

Женская прогимназия начала работать благодаря 

ассигнованию средств от Фатежского  земства – 1200 рублей, от 

управы г. Фатежа – 500 рублей и  пособий от Министерства 

Просвещения – 500 рублей. Попечительница Фатежской женской 

прогимназии Аграфена Алексеевна фон Рутцен  пожертвовала на 

образование 100 рублей. 

В 1874 году в Фатежской женской прогимназии была 

открыта библиотека из 98 названий (209 томов). В этом же году 

член попечительского Совета прогимназии Ольга Ивановна 
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Шалимова  подарила библиотеке  60 томов и  за свой счет 

выписала журналы «Семья и школа», «Детский отдых». Кроме 

того, она поставила два спектакля для любителей 

драматического искусства, сбор от которых пожертвовала на 

приобретение новых книг.  

В 1891 году в состав попечительского совета Фатежской 

женской прогимназии входили: председатель совета–

попечительница  А. А. Фон-Рутцен, члены совета:  начальник 

прогимназии С. Н. Лукин, инспектор Фатежского городского  

училища Т. Я. Фадеев и избранные Фатежским уездным 

собранием члены совета: В. Н. Фон-Рутцен, А. С. Харичкова, Н. 

Ф. Бредихина, А. П. Локтионов, А. А. Кулешов, А. К. Ярыгин, А. 

Н. Богданов, М. Е. Солнцев, А. Я. Ледовской, Н. И. Кишкин, И. 

Е.  Леонтьев и священник о. Ф. Данилов.17 

 В 1891 году всего учащихся было 135 человек, из них 

детей дворян – 15, детей духовных людей – 2, купцов – 19, 

мещан – 53, крестьян – 16, детей чиновников – 27. В  библиотеке 

прогимназии насчитывалось 

2787 томов. За 1890 год фонд 

пополнился ещё на  286 тома. 
18 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Здания, в которых находилась в 1906 и 

1915 годах 
  Фатежская женская прогимназия 
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Глава III . Семейное чтение. Домашние библиотеки 

 

«Много есть на свете хороших книг, но эти книги хороши  

только для тех людей, которые умеют их читать.  

Умение читать хорошие книги вовсе 

 не равносильно знанию грамоты» 

Д. И. Писарев» 

 

          В истории России был уникальный период – это XIX век, 

когда домашнее чтение было лучшей школой воспитания и 

образования и этот пример книжной культуры представлен в 

дворянских, духовных и учительских семьях. Частные  

библиотеки играли большую роль среди разнообразных 

интересов дворян, купцов и духовных людей.  

 В 1880-х годах через Фатежскую земскую почту по 

подписке получали газеты и журналы  известные люди 

Фатежского уезда: Гончаров – газету «Современность»,  

«Русские ведомости», «Отечественные записки»; Бабанин – 

журнал «Семейные вечера», «Московские ведомости», 

«Собрание романов»; Аладьин – газету «Московские 

ведомости», журналы: «Детское чтение», «Музыкальный свет», 

«Живописное обозрение», «Иллюстрированную неделю»; 

Алексапольский – журнал «Ниву»; Горяинов – газету «Русский 

базар» и журнал «Новый мир», Шалимов – «Вечернюю газету»; 

Шетохин – газету и журнал «Сын Отечества»; Амосов – журнал 

«Сияние», «Листок сельского хозяйства»; 

Сербин – «Русский мир», «Отечественные 

записки», «Всемирную энциклопедию», 

«Русские ведомости»; Каракулин – 

«Живописное обозрение»; Кореневский – 

журнал «Нива»; Полторацкий – «Русские 

ведомости», «Русскую старину», «Вестник 

садоводства». Священники Фатежского уезда 

Романов, Родионов, Диаков, Лащенков, 

Воскресенский, Преображенский, Пузанов. 

Семьи  Псаревых, Булгаковых получали по 

земской почте «Курские епархиальные 
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ведомости». Газету «Правительственный вестник»  выписывали 

мировые посредники 1 и 2 участков Фатежского уезда и 

становые приставы.  

Мировые судьи 2-го и 3-го участков, мировые посредники  

1-х и 2-х участков и становые приставы 1-х и 2-х станов 

выписывали «Сенатские ведомости с объявлениями», 14 

волостных правлений – «Губернские ведомости». 

Частные библиотеки известных дворянских семей 

Фатежского уезда Харичковых, Ассорьевых, фон Рутцен, Рапп 

состояли из многотомных изданий сочинений А. С. Пушкина, Л. 

Н. Толстого. Книги приобретали в книжных лавках г. Фатежа,  в 

частных книжных магазинах Курской губернии и получали по 

подписке. 

В документе «Народное образование в Курской губернии 

с диаграммами и картограммами. 1895-1896 гг.» сообщается: 

«Что касается книг, то о них многое можно было бы сказать, 

если бы только выбор их зависит от земства. Однако нельзя не 

заметить, что в размерах дозволенного есть очень и очень  

много  пробелов, из которых укажем на наиболее существенные, 

за редким исключением, не видно никакой системы при 

составлении библиотек; далее, классические и лучшие писатели 

наши представлены крайне ограниченно, в виде отдельных, и 

далеко не лучших рассказов, стихотворений, повестей и т. д. 

Фигурирует, например, какой-то сокращенный «Тарас Бульба», 

из Пушкина нередко встречается лишь «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «О попе  и его работнике Балде», из Жуковского иной 

раз только «О царе Берендее», из Тургенева, обыкновенно, два-

три рассказа из «Записок охотника», из Лермонтова – больше 

всего «О купце Калашникове».  

«…Вообще, полные собрания сочинений из дозволенных 

лучших  произведений составляют редчайшие исключения». 

«…Книги, в которых сообщаются различные знания, 

объяснения явлений природы, по большей части донельзя жидки 

и так из  некоторых напоминают сказки; путешествия, из 

которых можно почерпнуть сведения о разных странах».19 
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«…Пользуются книгами училищной библиотеки и 

читают дома в кругу семьи, по воскресным и праздничным дням. 

Книги читаются разного содержания». 

«…Покупают книги преимущественно 

повествовательные и читают каждый для своей семьи; 

«интересная» книжка обходит много домов». 

«…Крестьяне покупают в городах книги различного 

содержания: «Баба Яга», «Обжора» и прочие в этом духе. 

Чтение происходит по домам или в праздничные дни, или в 

свободное от работы время. Читающий садится за стол, а 

вокруг его располагаются члены семьи; посторонние редко 

присутствуют. Книги покупают на существующих ярмарках и 

базарах». 

«…Выписывания журналов и газет крестьянами не 

замечено, по всей вероятности, по недостатку средств. Но 

зато в каждом доме есть по несколько книг, которые в 

свободное время перечитываются грамотным семьянином в 

кругу семьи». 

«…Приобретенная кем-либо книжка у офеней, или ещё 

откуда, оказывается иногда в собрании 10-20 человек. Книги 

приобретают в большинстве сказочного содержания». 

«…Потребность в чтении среди населения велика, но 

много, к сожалению, расходится между ними лубочных 

изданий». (Лубочная литература (русская) — в более узком и 

основном смысле литература так называемых «лубочных 

картинок», рассчитанных на широкое массовое потребление. 

Слово «лубочный» происходит, по мнению большинства 

исследователей, от лубков, липовых досок, с которых 

первоначально печатались многие картины. В расширенном 

толковании «лубочная литература» — дешевая литература, 

предназначенная для массового распространения. 

«…Потребность в чтении  в народе заметна; книги  

часто распространяются  частными торговцами, от которых 

грамотные и заимствуют рассказы, стихотворения, сказки». 

«…По домам в свободное время устраиваются чтения, 
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читаются книги, купленные у офеней».  

Офеня (афеня) — странствующий по деревням торговец 

мелочами с галантерейным и мануфактурным товаром, книгами, 

лубочными картинками. У офеней развился особый условный 

язык (феня). 

«…Потребность в чтении сильная; особенно дорожат 

книгами школьники, но частные лица (попечительницы, 

учительницы, церковный староста), у которых берут книги , 

удовлетворить потребности не могут. Крестьяне покупают у 

офеней, иногда заходящих сюда. Церковный сторож 

выписывает «Листок», «Сын Отечества», «Биржевую газету». 

«…Потребность в чтении среди населения большая. 

Выписывают: «Биржевая газета», «Свет», «Курский Листок». 

Ими пользуется население. Население покупает книжки у 

офеней, но книги большей частью бессодержательны». 

 «...Местное население как бы неоднозначно  случалось 

быть свидетелем, по вечерам в зимнее время, охотно слушает 

чтение малолетних грамотеев, которые читают  своему 

семейству какие-нибудь исторические или духовно-

нравственные книги; такое чтение мне приходится видеть во 

многих семействах».                                   

«…Потребность в чтении среди 

населения весьма сильна, хотя, к сожалению, 

книги покупали (на ярмарке или у офений),  

преимущественно лубочные издания.20               

   Из газет выписываются «Сельские 

вести», «Свет», «Курские губернские 

ведомости». Такое значительное  количество 

газет обусловливается тем, что население 

занимается торговлей и кустарными 

промыслами. Книги и газеты по прочтению 

передаются другим. Изредка устраиваются 

на домах и общие чтения вслух.       

 
 Офеня (Афеня). Начало XIX в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Лубок_(народная_картинка)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Феня


 

 
25 

 

     Чтения, как праздная забава, для препровождения 

времени теряет свое значение: заметно более серьезное 

отношение к книгам, а потому лубочные  издания уже не 

удовлетворяют  и являют потребность в книгах другого рода.  

С большим интересом читают книги, изданные 

комитетом грамотности. Весьма желательно  устройство при 

школах книжных складов для продажи населению». 

«…Есть крестьяне, которые выписывают журнал 

«Сельские вести»,  их трое. И все они, окончившие курс учения в 

первых выпусках. Очень много других крестьян  пользуются 

газетой, сходясь в свободное время  или в частном доме, или в 

сельском  правлении, где один грамотный читает другим. 

Чтения ведутся случайно, без определенного порядка, и носит 

характер своеобразных домашних вечеров, которые, 

обыкновенно, начинаются рассказыванием разных анекдотов». 

«…Из того, что в крестьянской избе в подавляющем 

большинстве случаев можно найти ржаной хлеб, прелую 

капусту, да соленые огурцы, вовсе не следует, что только эти 

продукты он любит - это скорее доказывает, что больше нечего 

есть. То же самое можно сказать и относительно книги. Если 

бы исполнилась мечта великого поэта, если бы пришло время, 

когда народ «Белинского и Гоголя с базара понесет», тогда при 

обилии и свободном выборе книг, было бы возможно совершенно 

положительно  ответить на вопрос, что любит читать народ, 

а теперь население читает только то, что можно добыть, что 

ему дают, что оно читало бы при самостоятельном и 

сознательном выборе – совершенно неизвестно. Для этого 

необходимо снабдить его хорошими и в достаточном 

количестве книгами, что возможно сделать посредством 

организации книжных складов, организацию которых должно 

взять на себя земство, потому что без книг, народная школа не 

может дать ожидаемых результатов».21 

 В 80-х годах XIX века жители  Фатежского   уезда читали 

книги  о Петре Великом, о  нашествии татар, о войне 1812 года, 

духовную литературу – «Жития Святых», о  Святых  Кирилле и 
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Мефодии. Самым популярным литературным жанром у 

читателей были романы. Дворяне на службе в г. Фатеже, 

помещики, гражданские чиновники и богатые купцы, в 

основном, читали иностранную беллетристику. Жители города – 

произведения классиков – Достоевского, Тургенева, Гоголя, 

Пушкина. Мелкие подьячие и  грамотные крестьяне читали в 

основном духовные книги, рассказы о странствованиях по 

святым местам, «весело-нравственные» повествования. Иметь 

личную библиотеку в конце XIX века считалось престижным 

делом. 

Грамотные крестьяне приобретали книги по возможности, 

без правильного выбора, и в большинстве книги сказочного 

содержания. Газеты и журналы они выписывали в ограниченном  

количестве, но их читали  и передавали  для чтения друг другу.   

Дворяне, купцы, мещане, священники и грамотные 

крестьяне за умеренную плату выписывали много газет и 

журналов. Корреспонденцию получали на земской почте. 

 В 1889 году было выписано учреждениями и жителями 

Фатежского уезда 7076 экземпляров газет и журналов. Чаще 

всего  выписывали газеты: «Современность», «Русские 

ведомости», «Отечественные записки», «Неделя», «Вечерняя 

газета», «Московские ведомости», «Душеполезное чтение», 

«Санкт-Петербургские ведомости», «Листок сельского 

хозяйства», «Современность», «Русские ведомости», «Русская 

старина», «Вестник садоводства», «Курские губернские 

ведомости», «Курские епархиальные ведомости», 

«Правительственный вестник»,  «Сенатские ведомости с 

объявлениями», «Русские ведомости». Особой популярностью 

пользовались журналы: «Семейные вечера», «Детское чтение», 

«Музыкальный свет», «Живописное обозрение», 

«Иллюстрированная неделя», «Нива»,  «Гражданин»,  «Пчела», 

«Новый мир», «Русский базар»,  «Сын Отечества»,  «Здоровье», 

«Нувелист», «Сияние», «Русский мир», «Отечественные 

записки», «Собрание романов». 

 В Фатеже и уезде читали газеты и при этом часто 
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упоминались «Русские ведомости», журналы «Вестник Европы», 

«Русская мысль», «Русское богатство», «Свет»,  «Родина». 

Журнал «Нива» за 1901 год публиковал  интересные приложения 

и «…благодаря этому журналу  пролагают себе дорогу в наши 

медвежьи уголки такие писатели, как Тургенев, Достоевский, 

Гончаров». 

8 преподавателей прогимназии и народных  училищ  

выписывали периодические издания: «Биржевые ведомости», 

«Нива», «Свет», «Неделя», «Русская мысль». 
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Глава IV.  Народные чтения, просветительные беседы 

 

Шелест книжных страниц 

  Нам сопутствует в жизни повсюду... 

В. Инбер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Воскресные чтения в сельской школе. Н. Богданов-Бельский. 1895 г. 

 

  Мысль об устройстве народных чтений в селах и 

деревнях Фатежского уезда возникла еще в 1884 году. На съездах 

по народному образованию в Курской губернии, на заседаниях 

Фатежского земства, на страницах газет и журналов  все чаще  

ставился вопрос о внешкольном образовании народа, причем 

народным чтениям отводилось первое место. 

11 мая 1884 года на заседании Фатежского уездного 

земского собрания  городской управе, по предложению гласных, 

было поручено разработать вопрос об учреждении сельских 

библиотек, повторительных курсов и народных чтений. 

Печатное слово было доступно только грамотной части 

населения.  Грамотных  в уезде было  очень мало. Между тем, 

живая речь, с которой обращался священник или учитель к 

собравшемуся в школе народу, была понятна и доступна  

грамотному и неграмотному, взрослым и детям,  особенно,  когда 

это живое слово сопровождали  картины.22 

В 1896 году  в немногих  школах Фатежского уезда для 

сельского населения проводили правильно организованные 
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народные чтения и беседы.  В земской  школе села Хотемль было 

проведено 20 чтений, в Фатежской трехклассной городской 

школе  – 6 чтений. 

В конце  XIX  века народные чтения, хотя медленно, но 

распространяются и «...население относится к ним 

сочувственно». На чтения  приходили крестьяне из других сел за 

2-3 версты в плохой обуви и одежде, несмотря на вечер  или 

распутицу. «…Ходили  на чтения и старый, и малый, и 

женщины, и мужчины; и они все слушают или «Жития 

Святых», или евангельскую историю, и с нетерпением ждали  

появления на полотне воздушных ярких образов. Содержание 

чтений прекрасно запоминается крестьянами. Чтения с 

туманными картинами производили на крестьян глубокое 

впечатление. Принимая во внимание  низкий культурный уровень 

нашего населения, наилучшим способом  продвижения книги, 

являются народные чтения. В глубинке, к сожалению,  народные 

чтения очень редки, а главное – поставлены весьма 

неудовлетворительно». (Из воспоминаний жителей о состоянии 

народных чтений в Фатежском уезде).23 

В свободное от работы время и  в праздничные вечера 

крестьяне сходились в дома своих соседей, чтобы провести  

время в разговорах между собой, но если кто-нибудь приносил  

книгу, то ее читали вслух, а присутствующие охотно слушали. 

Чтения носили случайный характер, т.е. были не запланированы. 

  Потребность в 

чтении с каждым годом 

увеличивалась. Об этом  

говорят воспоминания 

жителей о состоянии 

народных чтений в 

Фатежском уезде: «…хотя 

редко и не во многих 

местах деревни, но 

чтения устраиваются, 

причем собирается не 
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больше 10 человек»; «…чтения происходят по большей части 

случайно, порядка в них нет»; «…я знала многих крестьян 

любителей читать и слушать из народного быта - издания 

«Посредника», сочинения народного графа Льва Толстого»; 

«…вместо образцов лучших произведений читаются жалкие их 

переделки и ничтожные отрывки, и сочинения весьма 

сомнительного качества и плохо изложено. Нередко на  

народных чтениях читаются детские книги, а знания 

сообщаются  в самой примитивной и непонятной форме, причем 

беседуют с народом, словно с детьми»; «…если бы уничтожить 

отрицательные стороны, то народные чтения могли бы 

сыграть большую роль в просвещении народа».24 

Сохранились воспоминания учителя Анненковского 

народного училища Фатежского уезда за  1896 год: «Народные  

чтения  в училище не были в силе уже одного того, что на это 

трудно получить разрешение со стороны учителей и других  

сопутствующих этому делу лиц. Кроме того, наш 

кратковременный местный опыт в этом деле, и главным 

образом, знакомство с воззрениями и желаниями народа 

убеждает нас, что чтения для народа будут удачны  и 

привьются тогда, когда они будут введены при посредстве 

«волшебного фонаря» и хороших картин. Чтения доставляют 

для крестьян не только умственную пищу, но должны 

удовлетворять и эстетическому  чувству сельского населения, 

заменить ему которым образом театр и отучать  его от 

бедственного времяпрепровождения в кабаке. По крайней мере, 

в начале устройства народных чтений  «волшебный  фонарь» и 

картины являются положительно необходимыми пособиями».  

Население с интересом посещало народные чтения, из 

книг черпали сведения, касающиеся общественной жизни народа 

и полезные знания по географии, истории. 

В 1896 –1897  годах проходили народные чтения и беседы 

в школах сел Хотемль  и Подьяруга, слободы Орлик,  Фатежской 

трехклассной городской школе.  Попечителем народных чтений 

являлся Фатежский уездный комитет попечительства о народной  
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трезвости.   

В 90-х годах XIX века в Фатежском уезде читали книги, 

которые были понятны: «Поучения святых отцов», «Сказки», 

«Статьи географического содержания», «Рассказы из сельской 

жизни». Чтения проводились на  духовно-нравственные темы, по 

сельскому хозяйству, истории, садоводству,  «…крестьяне 

смотрят на чтения, не на как развлечение, а как на дело 

серьезное, хотят  учиться, иначе бы и не затрачивали своей 

трудовой копейки на столь новое, непривычное дело».25 

На народных чтениях для взрослых читали книги и 

брошюры различного содержания, например: «Индия», 

«Мцыри» М. Ю. Лермонтова, «Братья-разбойники»  и «Скупой 

рыцарь»    А. С. Пушкина, «Горе от ума» А. С. Грибоедова, 

«Биография Чехова», «О воде», «О воздухе», «Ужасная смерть 

невинного человека», «Святой ночью» и «Ванька» А. П. Чехова. 

Дети с интересом слушали рассказы и сказки И. С.  

Тургенева «Новый свет» и «Льгов», Г. Х. Андерсена «Голландия» 

и  «Соловей», русские сказки «Марья-кружевница», «Иван-

царевич  и серый волк», рассказы А. П. Чехова «Каштанка» и 

«Ванька», «Нахлебники», Д. Н. Кайгородова «О перелетных 

птицах», рассказы и сказки Д. Н. Мамин-Сибиряка  «В ученье», 

«Серая Шейка», «Уж и Жаба».26 

В конце XIX века в Фатежском уезде было трудно  

получить разрешение на проведение народных чтений.  но в 

печати появлялись сообщения: «...в октябре 1895 года народные 

чтения открыты в Игинской школе», «читаются книги  

религиозного, бытового и исторического содержания»,  «есть 

мысль организовать народные чтения при Глебовском училище». 

В 1900 году в Фатежском уезде  на устройство народных чтений 

было выделено 200 руб. (в сравнении: Суджанский – 150 руб.). 27 

В 1900 году уездному комитету попечительства о народной 

трезвости пришло уведомление Курского справочно-

педагогического бюро о получении справки на разрешение  

проводить народные чтения.       
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Крестьяне Фатежского уезда были 

общительными и любознательными и для 

них – безграмотных или малограмотных – 

чтения с «волшебным фонарем» 

приобретали большое значение.  

В 5 школах Фатежского уезда 

чтения проводили священники, в 7-ми – 

преподаватели, в 2-х школах уезда –  

попечительницы, в 3-х – врачи, а в слободе 

Орлик – грамотные крестьяне. 28 
 

«Волшебный фонарь». Начало  XX в.                

Устраивались чтения зимой, по праздничным или 

воскресным дням, иногда и с «волшебным фонарем».29 

 Что же собой представлял «волшебный фонарь»? 

Изобретение средства для демонстрации одного изображения  

множеству  людей стало важным этапом в развитии фотографии. 

«Волшебный фонарь» был изобретен  в середине XVII века. 

Изображения делались  в виде отпечатков  на стекле, 

называемых «позитивами», через которые пропускается луч 

света. Свет давала газовая или масляная  лампа с несколькими 

фитилями. Луч света  собирался и усиливался системой зеркал в 

специальной камере, а затем направлялся на слайд. 

Фокусирующий объектив передавал изображение на белую стену 

или экран. «Волшебный фонарь» был главным источником 

визуальной информации о далёких странах, об исторических 

событиях и т. д. «Волшебный фонарь» заложил основу для 

создания слайд — проекторов, диапроекторов и современных 

проекторов. 

«Волшебный  фонарь» использовали постоянно только в 

32 школах Фатежского уезда, но в основном  беседы и народные 

чтения  проводились без него. Фонари и теневые картины  на 

время давали различные общества, в т. ч. и благотворительные, 

частные лица, склад учебных пособий  и  музей наглядных 

пособий в г. Фатеже, которым заведовал  мещанин  Э. А. Пунко.  
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В музее  числилось 20 «волшебных фонарей». В 1903 году был  

куплен еще один фонарь и на остальную сумму выписаны 

теневые картины. Музей уже в первый год своего существования  

«дал вполне удовлетворительный результат» – занимал одно из 

первых мест в губернии по числу выданных пособий и 

количеству школ, пользовавшихся им.  Но  иногда отсутствовали 

связи со школами, т. к. земская почта  не могла хотя бы раз в 

неделю обслуживать все земские школы. 30  Число посылаемых 

картин в  сельские аудитории далеко не всегда зависело от  

требований слушателей. Очень часто выделялось меньше 

картин, чем требовалось, потому что был недостаточный  запас 

их на городском складе наглядных пособий. Иногда картины  не 

поступали на склад  по  несколько недель. В дальнейшем, даже  

увеличение запаса картин не успевало за ростом числа 

слушателей   и их требованиями. 

В  1904 году в Фатежском уезде было 4 аудитории, число 

чтений составляло 64. Было использовано для чтений 535 

картин, из них: религиозно-нравственных – 29, беллетристики – 

225, географических – 140, по естествознанию – 33, медицине – 

19, биографических – 11.31 

Имеющийся запас  картин на складе оказался не вполне 

согласованным со спросом на них: географических картин было 

больше (1210 шт.), чем по беллетристике (1164 шт.), что 

произошло от сокращения выписки в 1904 году чтений по 

беллетристике. Это объяснялось тем, что в Министерском 

каталоге было мало названий беллетристических 

(художественных) чтений.  «…В самом недалеком будущем, надо 

надеяться, русская литература станет,  наконец, доступной 

русскому народу и в библиотеках, и в аудиториях, и тогда 

можно будет подобрать ряд прекрасных беллетристических 

чтений для народных аудиторий». 32 

Училищная комиссия ходатайствовала перед Фатежским 

земским собранием  о внесении в смету расходов на 1905 год  

необходимых средств для двух музеев наглядных пособий – 50 

рублей, на устройство нового музея – 125 рублей, на 
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приобретение «волшебных фонарей» и теневых картин - 300 

рублей.  

В конце XIX века  и начале XX века народные чтения 

оправдали ту цель, которую поставило Фатежское земство – 

просвещать и  учить народ. 

 

Глава V. Библиотеки. 

 

1.  Народные библиотеки-читальни 

В 1894 году  была открыта Желенская (Игинская) 

библиотека  (Нижнее-Реутской волости).  

В 1912 году в библиотеке насчитывалось 234 книги, из 

них духовно-нравственных – 32, исторических – 28, 

беллетристики – 95 экз., журналов – 20 экз.  Книги выдавала  

учительница с 14.00 до 19.00 часов. В библиотеке насчитывалось 

19 читателей (18 мужчин и 1 женщина).   

Народные библиотеки размещались в передней комнате 

школы, при волостных правлениях, в наемных помещениях, в 

сельской управе, в церковной сторожке, в амбулатории. Эти 

тесные  и неудобные помещения были совершенно не 

приспособлены для библиотек-читален. Под библиотекой 

подразумевалось один-два шкафа с книгами, размещённые  в 

классной комнате. Выдача книг производилась   в  учебное  

время, т. к. заведующим  был учитель.   Библиотеки размещались 

при школах, других помещениях или  отдельных  комнатах.                                

В 1901 году 

Курское губернское 

земство выделило  

несколько субсидий на 

устройство народных 

библиотек. 

 
                                                        

Попечительство о народной 

трезвости. 1901 г 
 



 

 
35 

 

 5 мая 1890 года были открыты библиотечные 

попечительства и приняты каталоги Министерства Народного 

Просвещения для народных библиотек-читален по Правилам о 

Публичных библиотеках.                         

В 1901 году Фатежскому комитету попечительства о 

народной трезвости были выданы в кредит на 3 месяца книги и  

письменные принадлежности на сумму 100 рублей. Комитету  

были рекомендованы следующие книги: М. Булгаков «Былины», 

А. К. Толстой «Князь Серебряный», М. Г. Волховский 

«Домашний быт русских царей», М. Н. Загоскин  «Юрий 

Милославский», М. А. Литвинов «История крепостного права». 

Для литературно-художественного чтения выданы книги в 

кредит: В. П. Острогорский «Русские писатели»;  Д. И. 

Фонвизин  «Недоросль», И. А. Крылов «Басни», А. С. Грибоедов 

«Горе от ума»;  И. А.  Тургенев «Записки охотника»,  «Стучит»,  

«Бирюк», «Певцы»; А. Н. Пынин  «История литературы»; С. Т. 

Аксаков «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука»; 

Л.Н. Толстой. «Детство и отрочество»,  С. В.  Максимов  

«Ледяное царство»; В. И.  Немирович-Данченко «На краю 

света», «Забытый рудник», «Меч», «Финляндия»; Н. А. Рубакин 

«О подвигах человеческого ума»  и Полные  собрания сочинений 

А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. Г. Короленко, Г. И. 

Успенского, Н. А. Некрасова, Н. Н. Златовратского. Эти книги 

распределялись по народным библиотекам–читальням 

Фатежского уезда.  

Губернское земство предложило уездным 

земствам выбрать 3-5 пунктов, наиболее 

отдаленных в уезде и выделить субсидии в 

сумме 50 рублей на устройство народных  

библиотек. Предложение было принято 

Белгородским, Льговским, Тимским, 

Щигровским и Фатежским уездами. 

Земства получили на устройство 

библиотек  единовременное пособие из 

капитала, завещанного Ф. Павленковым.  
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 Флорентия  Павленкова  называли  «Странный 

миллионер». На свой страх и риск Ф. Павленков  издавал 

опальных С. Писарева и А. Герцена, выпускал дешевые 30-

томные лермонтовскую и гоголевскую библиотеки, собрания 

сочинений Вольтера и Сервантеса, придумал популярную серию 

«ЖЗЛ». Почти все свои сбережения – 150 тыс. рублей он 

завещал на открытие по всей стране 2000 народных читален. 

Последователи  мецената не раздавали деньги налево и направо, 

а по замыслу Ф. Павленкова, сотрудничали с местными 

властями. Земство  должно было найти помещение, наметить 

кандидатуру библиотекаря, перевести фонду Павленкова 50 

рублей. Фонд Павленкова отправлял посылки с книгами, 

половину стоимости которых (50 рублей) было из фонда. 

В 1901 году  в Курской губернии насчитывалось 39 

библиотек, в т. ч. 2 городских – Белгородская, Фатежская и 37 

сельских. 

Отчеты библиотек за 1901 год после детального  

рассмотрения довольно полно отображали обстановку, в которой 

находилась  библиотека и её  роль в просвещении народа.      

Наиболее характерными чертами библиотечной жизни в 

то время являлось, с одной стороны, внимание крестьян к 

библиотечному делу. Во многих селах  крестьяне просили 

заведующих библиотеками передать благодарность Обществу 

содействия начальному образованию за открытие  библиотек. С 

другой стороны, для библиотек была характерно отсутствие 

помещений для читальни, не было средств для пополнения 

фондов книгами и для выписки газет и журналов, спрос на 

которые в крестьянской среде был очень заметен.  Недоставало 

денег даже на переплеты для книг,  которые быстро 

изнашивались.  

В 1902 году заведующие библиотеками отмечали  

понижение числа читателей и объясняют это тем, что 

присланные книги уже прочитаны, а новые книги не поступают.  

Все это ставило перед Обществом содействия начальному 

образованию Курской губернии задачу заботиться не только об 
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открытии библиотек, но и о пополнении фондов ранее открытых. 

Единственный выход  был в развитии инициативы в создании на 

местах учреждений, в обязанности которых лежала бы «забота 

по содержанию и пополнению библиотек».  

В 1903 году была открыта Хмелевская библиотека-

читальня, в которой насчитывалось 703 экземпляра книг. В 1912 

году книги выдавала учительница, которая окончила 5 классов 

Фатежской прогимназии и получала  за выдачу книг жалованье 

10 рублей в год. Библиотека была открыта 2 раза в неделю с 

14.00 часов. В библиотеку записалось 540 читателей.  

За 1912 год было выдано 75 книг духовно-нравственного 

содержания, 61 книга по всеобщей и российской истории, 48 

книг по географии и путешествиям, 39 книг по естествознанию, 

25 – по сельскому хозяйству, 28 – беллетристика.   

В 1904 году  была открыта Архангельская библиотека-

читальня (Хмелевской волости). В 1912 году книжный фонд 

составлял 120 экземпляров, библиотекарем работал  учитель, 

который окончил Фатежское епархиальное училище и получал 

вознаграждение 10 рублей в год. Библиотека была открыта 2 раза 

в неделю, с 14 до 15 часов.  Число читателей составляло 31 

человек (19 мужчин и 12 женщин), от 20 до 30 лет – 2 читателя, 

от 30 до 40 лет – 14 читателей, от 40 до 50 лет – 2 читателя. 

Выдано 124 книги.  

В 1905 году открыта Верхне-Любажская библиотека-

читальня. В 1912 году в библиотеке насчитывалось 628 экз. 

книг, за год выдано 2000 экз., из них духовно-нравственных – 

750, исторических – 500, по географии – 500, беллетристики – 

250. Книги выдавала учительница 2 раза в неделю, с 14.00 до 

15.00 часов. Она была выпускницей Фатежской женской 

прогимназии. 

 Фатежское уездное земство в 1905 году выделило по 25 

рублей на пополнение книгами трем библиотекам и избам-

читальням.  

Училищная комиссия ходатайствовала перед земским 

собранием о внесении в смету расходов на 1905 год на 
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комплектование 4 народных библиотек – 300 рублей  вместо 100 

рублей  (в 1904 году по 25 рублей на каждую) и  о внесении в 

смету расходов на 1905 год на комплектование библиотеки для 

земских служащих – 340 рублей, из них 60 рублей для выписки 

периодических изданий, на 4 народные библиотеки – 300 рублей 

вместо 100 рублей  (в 1904 году по 25 рублей на каждую), для 

Фатежской бесплатной библиотеки-читальни – 260 рублей, на 

пополнение книгами школьных библиотек – 455 рублей, для  

приобретения книг для подготовки  учителей – 100 рублей, для 

двух музеев наглядных пособий – 50 рублей, на устройство 

нового музея – 125 рублей, на приобретение волшебных фонарей 

и теневых картин – 300 рублей. 

Кроме  народной библиотеки-читальни в Фатежском уезде 

в 1905 году уже было 10 школьных библиотек и 5 изб-читален, 

из них: Глебовская, Верхне-Любажская, Желенская (Н-Реутской 

волости), Сергиевская (Сергиевской волости), Хмелевская 

(Хмелевской волости). 

Лучше других, за исключением городской, работала 

Нижне-Реутская библиотека.  

В 1904-1905 годы открытие новых библиотек Фатежским 

земством, управой и Обществом содействия начальному 

образованию заметно замедлилось. В большинстве случаев 

открытие откладывалось из-за недостатка наблюдателей, т. к. 

священники не могли совмещать обязанности  наблюдателя со 

своими прямыми обязанностями.  

Население Фатежского уезда в 1906 году составляло 148 

273 жителя. На одну библиотеку приходилось 5703 жителя.   

В 1908 году открыта Колычевская библиотека- 

читальня (Сдобниковской волости) с книжным фондом 87 

экз.,  в 1912 году в фонде было уже 170  книг и  была открыта с 

15.00 до 18.00 часов. Библиотекарем работала учительница с 

образованием 5 классов Фатежской женской прогимназии и с 

жалованьем 10 рублей.  За 1912  год было выдано  62 книги.  

Вот строки из «Текущей школьной статистики с 1896 по 

1913 гг.»: «…Просматривая отзывы заведующих мы не нашли 
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ни одного случая отрицательного отношения. Все в один голос 

говорят, что отношение населения к библиотекам очень 

хорошее,  «сочувственное»,  и «симпатичное». Читатели  

любят потолковать о прочитанном. Только серьезные причины 

заставляют оставлять библиотеку и прекращать чтение, это 

неотложные сельские работы летом и уход на заработки 

зимою».33 

О любви к народной библиотеке  говорят строки 

неизвестного автора, написанные в 1913 году: 

Народная библиотека! 

Славы песнь тебе пою, 

Ты – просвещенье человека, 

Тебе хвалу я создаю!  

 

Глава VI. Библиотеки после революции 1917 года 

 

В 1919 году  в библиотеки Фатежского уезда поступали 

через Центропечать газеты и журналы: «Известия», «Правда», 

«Коммунар», «Курская Волна», «Клич трудового казачества», 

«Голос трудового крестьянства», «Красноармеец». 

В 1919 году  Фатежское уездное агентство Центропечать 

обратилось с просьбой к Фатежскому уездному исполкому в 

срочном порядке сделать для  всех волостей Фатежского уезда 

сундуки для подвижных библиотек. 

В 1934 году в Фатежском районе насчитывалось 39 

библиотек-передвижек. 

7 февраля 1943 года район был освобожден от немецко-

фашистских захватчиков, многие библиотеки были разрушены. 

В Фатежском районе в 1943 году избы-читальни не могли 

работать из-за отсутствия топлива и освещения.  

 Всего насчитывалось в этом году 17 изб-читален и 3 

библиотеки, большая часть из них не имела отдельных 

помещений, а находилась при сельских советах.  В некоторых из 

них были только газеты и журналы, книг не было, в других  было  

мало книг (около 60 экз).  
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В декабре 1943 года  через КОГИЗ поступила различная 

для сельских библиотек – на 300 руб., в т. ч.  книги:  «Герои 

Краснодона», Борис Горбатов «Непокоренные» (1943 г.), 

«Одноактные пьесы», портреты вождей, полководцев, 

географические настольные карты.    

В 1944 году в Фатежском районе восстановили свою 

работу Дом культуры, районная библиотека, 3 сельские 

библиотеки и избы-читальни. Все учреждения были 

укомплектованы кадрами, 10 учителей работали по 

совместительству избачами (работниками избы-читальни). 

Большое участие в восстановлении культурно-просветительных 

учреждений принимали учителя, комсомольцы. В 

Миролюбовской избе-читальне избачем работала комсомолка 

Скорнякова, которая во время войны находилась  на 

оккупированной территории и  была связана  с партизанами. В  

Хотемльской избе- читальне работала  избачем счетовод колхоза, 

комсомолка Морозова А. Г.,  по специальности – учительница. В 

Радубежской  избе-читальне после окончания средней школы 

работала избачом комсомолка Голубкова Е. Г.  

Изба-читальня являлась настоящим  культурно-

просветительным учреждением, в которой были размещены 

плакаты, лозунги, портреты вождей, стенная газета. С помощью 

избача Голубковой Е. Г. была проведена денежно-вещевая 

лотерея, хлебозакупка и т.д. 

Библиотекарям, работающим в избах-читальнях, 

помогали активисты из комсомольцев и молодежи. Они 

проводили массовые мероприятия, в основном по 

сельскохозяйственной тематике, участвовали в работе 

агротехнического, оборонного, драматического, хорового 

кружков и кружка по политическим вопросам. По выходным 

дням устраивались спектакли и вечера молодежи и смотры 

художественной самодеятельности. Среди читателей 

проводились читки газет с сообщениями  Информбюро, 

политической литературы.  
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Дневников своей работы учителя-агитаторы не вели, т. к. 

был острый недостаток бумаги. Для каждой избы-читальни и для 

Фатежской районной библиотеки ежемесячно выписывались 

газеты «Курская правда» и «Правда». В 1944 году продолжала 

поступать литература через Центропечать и КоГИЗ, которая 

регистрировалась и раздавалась избачам и руководителям 

культурно-просветительных учреждений.  

Лучшими избами-читальнями в 1944 году были: 

Миролюбовская, Верхнехотемльская, Радубежская. В избах-

читальнях и библиотеках района агрономы проводили беседы об 

уборке урожая, о хранении зерна, о проведении весеннего сева. 

Один из врачей Фатежской больницы во многих избах-читальнях 

района прочитал лекцию «Борьба с эпидемическими 

заболеваниями среди населения». Избачи активно участвовали  в 

проведении политических кампаний среди населения, например, 

проведение государственного займа, хлебозаготовок и денежной 

лотереи. Регулярно проводились семинары для  библиотекарей и 

избачей.   

Все  избы-читальни и красные уголки получили несколько 

экземпляров  политической литературы «Сталин о Великой 

Отечественной  войне» и выписали газеты: «Курская правда», 

«Правда»,  «Путь Ильича».  

Была проверена работа 4 изб-читален: Кромской, 

Алисовской, Любимовской и Миленинской. Лучшей избой-

читальней была признана Миролюбовская, в которой в течение  

7 лет работала Скорнякова Мария Андреевна. Здесь были 

организованы выставки-витрины, на которых ежедневно 

размещались свежие газеты. Скорнякова М. А. выпускала 

стенгазету и проводила читки сообщений в сельском Совете и  в 

колхозных бригадах совместно с уполномоченными РК ВКП (б). 

По своей  инициативе библиотекарь  провела  сбор большого 

количества продуктов питания  для госпиталя № 2, который 

находился в  г. Фатеже. 

Глебовская изба-читальня имела собственное, хорошее, 

оборудованное помещение. При читальне работали хоровой и 
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драматический кружки, проводились вечера художественной  

самодеятельности,  лекции, читки газет и журналов. 

Банинская библиотека в это время не работала, т. к. не 

было литературы и  оборудования. Районным комитетом ВКП(б) 

было рекомендовано председателю Банинского сельского Совета 

приобрести литературу и  перечислить денежные средства в 

библиотечный коллектор г. Курска. 

 В избах-читальнях, в бригадах Шуклинского, Линецкого, 

Сдобниковского и Солдатских сельских советов проводились 

читки газет, выпускались боевые листки. 

В Шуклинском сельском совете изба-читальня выпускала 

стенгазеты, избач Солнцева М. регулярно выносила  на доску 

почета лучших людей сельского Совета,  несколько раз в день  

посещала колхозы сельсовета, помогала редакторам выпускать 

боевые листки, проверяла проведение читок в поле, проводила 

вечера художественной самодеятельности. Изба-читальня 

находилась в сельсовете, в отдельной комнате, здесь было все  

приведено в порядок, побелено, сложена печь, на стенах – 

лозунги и  плакаты. Учреждение посещали  20 человек в день, 

велась справочная работа, работали хоровой, музыкальный и 

драматические кружки. Солнцева М. организовала сельскую 

общественность для оказания помощи Шуклинской  избе-

читальне. Работники сельских библиотек и изб-читален 

организовали книгоношество в колхозные бригады и  проводили 

там  громкие чтения. 

В трех библиотеках Фатежского района в 1945 году 

прошли проверки  книжного имущества, в результате которых 

выявили, что в Б-Анненковской, Банинской и Н-Ждановской 

сельских библиотеках  насчитывалось от 69 до 75 экземпляров  

книг, журналов и  брошюр.  

Заведующими читальнями были назначены 7 человек 

учителей, учащиеся Фатежской средней школы и Фатежского 

педучилища. Отдельных зданий для изб-читален не было, 

многие по-прежнему находились в зданиях сельских советов. 25 

июля 1945 года прошел семинар избачей, на котором 
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присутствовало 15 избачей, был составлен культурный план 

работы для изб-читален. 

В 1951 году заведующей избой-читальней Игинского 

сельского совета работала В. Артемова. 

Заведующим Дмитриевской избой-

читальней работал В. Локтионов, 

Молотыческой избой-читальней –  И. 

Жевакин, Ясенецкой – А. Скворцов. В 

1951 году работали сельские библиотеки 

в д. Банино, с. Глебово, Б-Анненково и 

Н-Жданово, в остальных селах были 

избы-читальни. 

 
Библиотекарь Большеаненнковской библиотеки 

Винковатова М. Н. 1960-е гг. 

 

 

В 1957 году в с. Жирово было 3 библиотеки и читальня, 

которые посещали 427 читателей Фонд составлял 5 тыс. 

экземпляров. Среди них самыми активными являлись: Д. 

Чернышев, А. Емельянов, М. Чернышев, Н. Разиньков. Ветеран 

А. Н. Ляцына прочитала за год более 20 томов кни, в т. ч. полное 

собрание М. Горького, М. Шолохова. В деревне Томлин Колодезь 

работала книжная передвижка, фонд которой состоял из  русской 

и иностранной литературы, здесь были записаны 49 читателей.  

 

2. Нижне-Реутская бесплатная, 

публичная,  народная  библиотека-читальня 

 

Нижне-Реутская бесплатная, публичная, народная 

библиотека-читальня была открыта 13 ноября 1900 года. 

Библиотека находилась в здании Нижне-Реутского волостного 

правления. Помещение было неудобным, читальни не было. 

Наблюдателем библиотеки был назначен местный священник о. 

Петр Красин, заведующим – учитель Н. М. Лукин, казначеем 

библиотеки – волостной старшина В. Н. Толмачев, 
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библиотекарем – волостной писарь С. С. Каратеев. Библиотека 

финансировалась Фатежским земством, Курским губернским 

земством, Фатежским комитетом попечительства о народной 

трезвости и пожертвованиями разных лиц, которые сочувственно 

относились к библиотеке. 

В этом же году при библиотеке было создано  

попечительство, что хорошо  улучшило результаты работы. За 

год на  нужды библиотеки попечительством было собрано 122 

руб. 50 коп.  

В 1902 году заведующим работал Ретинцев, книги 

выдавали члены попечительства. 

Посильную помощь библиотеке оказывал 

делопроизводитель Нижне-Реутского волостного суда И. Г. 

Новиков, который переплетал новые книги за низкую плату, а 

старые книги переплетал бесплатно. В финансовом отношении 

для народной библиотеки-читальни это было хорошим 

подспорьем. 

В 1902 году в Нижне-Реутской библиотеке  было выдано 

743 книги,    из них:  156 – по религии, 50  –  по истории, 44  – по 

географии, 66 – по естествознанию, по сельскому хозяйству – 11, 

беллетристики – 314, журналов – 33.  

Число читателей составляло: мужчин – 145, женщин – 14, 

подростков (12-17 лет) – 100, детей (до 12 лет) – 10.  

Библиотека была открыта ежедневно, выдача книг 

производилась всеми служащими и членами попечительства 

библиотеки, которые за эту работу не получали жалованье. 

Книги читали жители всех деревень Нижне-Реутской волости. 

Читатели из отдаленных деревень, которые не могли приходить в 

библиотеку за книгами, производили обмен книг через сельских 

старост.  

В 1904 году число  читателей составляло 175 человек 

(мужчин – 138, женщин – 37). По сословиям читатели 

распределялись следующим образом: дворян – 11, духовные 

люди – 19, крестьяне – 133, служащие – 12. По сравнению с 

прошлым 1902-1903 учебным годом, число читателей 
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увеличилось по сравнению с прошлым годом на 16 человек. Это 

объяснялось тем, что учительница Верхне-Любажского училища 

П. Ф. Антипова брала для чтения сразу 50-100  книг. Книги 

записывались  за учительницей, а не за читателями, которым она 

их выдавала. Учащиеся начальной школы обращались  редко, т. 

к. школьная библиотека удовлетворяла их запросы. В 1903-1904 

учебном году выдано 2758 книг. 

 Взрослые читатели и подростки читали  книги с большим 

удовольствием. Фонд составлял 706 названий книг в 1020 томах 

на сумму 491 руб. 45 коп. 

Для библиотеки-читальни в 1903-1904 году выписывались 

журналы: «Воскресный День», «Кормчий», «Читальня народной 

школы», «Защита животных», «Русское чтение». Кроме этого, 

библиотека пользовалась журналами «Природа и Люди», 

«Крестьянское хозяйство», «Русский паломник» и газетой 

«Курские Губернские Ведомости», которые высылались  в 

Нижне-Реутскую чайную  Фатежского  комитета попечительства 

о народной трезвости.34 

За неимением свободного времени крестьяне не могли 

читать газеты и журналы в библиотеке и поэтому брали их на 

дом,  в помещении их читали служащие волостного правления и 

жители, отбывающие арест при волостном правлении. 

Количество имеющихся в библиотеке книг 

распределялись по отделам: религиозно-нравственный отдел – 

60 книг, всеобщая и русская история – 58, биографический – 42, 

географический и этнографический – 49, словесность – 355, 

естествознание и сельское хозяйство – 85, медицина и гигиена – 

18, юридические науки — 20 томов, ремесла и производства – 1 

книга, разного содержания — 16.  В библиотеке насчитывалось   

20 названий периодических изданий. Книжный фонд размещался 

в двух библиотечных шкафах, один шкаф был приобретен на 

средства Фатежского комитета попечительства о народной 

трезвости, другой – на средства Фатежского земства и 

пожертвован согласно постановлению Фатежской хозяйственно-

исполнительной  комиссии. За 1904 год увеличилось количество 
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книг на 60 названий (99 томов) на сумму 22 руб. Кроме этого, 

были выписаны книги на 1905 год  на сумму 128 руб. 20 коп.  

Число читателей в 1912 году было 100 человек (83 

мужчины и  17 женщин). Число читателей по возрасту выглядело 

так: от 20 до 30 лет – 80, от 30 до 40 лет – 10 человек, от 40 до 50 

лет – 5, от 50 до 70 лет – 5 человек. Книжный фонд – 1000 

названий. За год  было выдано 795 книг, из них – духовно-

нравственных – 100, исторических – 195, географических – 70,  

беллетристики – 300 экземпляров, 20 журналов и 10 газет. 

Выдача книг производилась ежедневно с 14.00 часов до вечера 

учительницей, которая окончила учительскую семинарию. 

3. Сдобниковская народная библиотека 

 

Сдобниковская народная библиотека была открыта в 1897 

году в квартире учителя при Сдобниковском начальном 

училище. Библиотека содержалась  за счет финансирования 

Фатежского земства, других средств не было. В 1903-1904 

учебном году  в библиотеке было  390 экз. книг, названий – 295, 

всего на сумму 148 руб. 73 коп. В 1904 году  фонд пополнился  

новинками на 47 руб. 94 коп.  В 1903-1904 учебном году 

библиотека работала с 1 сентября 1903 года по 1 июля 1904 года. 

Всего читателей – 117, их них мужчин – 93, женщин – 24. В 

сравнении с прошлым годом  число читателей увеличилось: 

мужчин на 13, женщин на 11 человек. 

Читатели по возрасту распределялись: до 15 лет  было  45 

человек (32 мужчин и 5 женщин); от 20-30 лет – 13 человек (10 

мужчин и 3 женщины); 30-40 лет – мужчин 18, женщин нет; 40 и 

свыше лет – 12 мужчин, 2 женщины. По образованию: из 117 

читателей – 50 человек окончили начальную земскую школу. 

Учащихся начальной школы  и выпускников в 1904 году 

было 32 человека, из них: 23 читателя – учащиеся земской 

школы – 14 мальчиков, 8 девочек и 1 ученица Фатежской 

женской прогимназии, один читатель – учащийся церковно-

приходской школы и одна женщина, которая окончила  школу. 

Окончили двухклассное образцовое училище 2 читателя, один - 
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духовную семинарию и  один – учился в уездном училище. 

Читателей с домашним образованием в библиотеке было 3 

человека (два мужчины и одна женщина). Два читателя  

научились грамоте на военной службе. 

По роду занятий читатели были земледельцами (44 

человека), занимались домашним хозяйством  (29 человек), 3 

читателя – торговлей, 1  – ремеслом, 6 мужчин – уходили на 

заработки, 5 – жили в работниках, 4 мужчин  – без занятий, 2 

псаломщика, 1 священник и 23 человека учащихся (14 мальчиков 

и 9 девочек).  

Преобладающей группой возрастного состава читателей 

были читатели в возрасте до 15 лет, затем от 15 до 20 лет. 

Наибольшее число читателей – учащиеся земской школы. 

В 1912 году в библиотеке книги выдавал учитель, 

окончивший  учительскую семинарию. Библиотека работала 

ежедневно. Читателей было 45 человек, книжный фонд 

составлял  135 экз. Духовно-нравственных книг выдано 29 экз.,  

по всеобщей и российской истории – 50 экз.,  по естествознанию 

– 18 экз.,  по сельскому хозяйству – 15 экз., беллетристики –  42 

экз. 

4. Библиотека для земских служащих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом здании в 1900 г. находились Фатежское земство и  библиотека для земских 

служащих 
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Фатежское земство в 1900 году 

открыло библиотеку при управе, 

«доступную для учителей и учеников». 

Она стала называться  библиотекой для 

земских служащих.35 При Фатежской 

земской управе не было работника  для 

выдачи  и рассылки книг. 

 

 

 
Напоминание читателю о возврате книг 

 в библиотеку для земских служащих. 1910 г. 
 

 

В 1904 году в г. Фатеже библиотека для земских 

служащих стала работать значительно лучше и ее дальнейшая 

деятельность во многом зависела от финансовой поддержки  

Фатежского земства. Училищная комиссия ходатайствовала 

перед земским собранием  о внесении в смету расходов на 1905 

год на пополнение библиотеки для земских служащих  – 340 

руб., из них 60 руб. для выписки периодических изданий. В 

1905-1910 годах библиотекарем работала В. Олейникова. 

 

5. Библиотека красноармейского клуба 

 
Библиотека была открыта в 1919 году в здании 

красноармейского клуба. Заведующим клубом был А. И.  Яньшин, 

библиотекарем Н. В. Воробьев.  Книг в библиотеке насчитывалось 

2000 экз. Политические и научные книги пользовались наибольшим  

спросом у читателей. Библиотека получала газеты из местного отдела 

Центропечать, но в недостаточном количестве. Газеты распределялись 

среди красноармейцев таким образом: 1 местная  газета – на 10 

человек, 1  центральная - на 15 человек. Журналы  поступали  из 

Курского ПОГУБА, но очень мало, распределялись  они про читальням 

и в Фатежскую  библиотеку. 
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В зале красноармейского клуба устраивались  митинги и 

концерты, перед зданием – летучие митинги  с участием  повозок и 

фургонов, украшенных соответствующим образом. 36 Темы для 

митингов были такие: «Борьба с Врангелем», «Помощь фронту», 

«Орудие борьбы рабочего класса в России до Октябрьской революции 

и после 25 октября», «Октябрьская революция как победа 

пролетариата», «Три года борьбы и завоевания пролетариата во всех 

областях», «Октябрьская революция и Красная армия», «Крестьянское 

движение и 25 октября», «Революция и обеспечение семей борцов за 

революцию», «Аграрный вопрос и Октябрьская революция». 
 

Штамп Фатежского гарнизонного красноармейского 

клуба.1920 г. 

 В праздничный день 7 ноября 

1920 года, который был посвящён 

трехлетней годовщине Октябрьской 

революции, библиотека была открыта 

весь день. По заранее разработанному 

библиотекарем плану проводилось 

громкое групповое чтение и 

собеседование. Он организовал 

показательную книжную  выставку и 

выступил с докладом о значении книги и 

роли  библиотеки в культурном 

строительстве  республик. 

Красноармейский  клуб и библиотека были закрыты в 

1921 году. 
 

 

 

 

 

 

Листовка в библиотеке Фатежского 

гарнизонного 

красноармейскогоклуба.1920г. 
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6. Фатежская  городская, бесплатная, народная 

библиотека-читальня 

 

27 июня (11 июля) 1899 года  открылась 

Фатежская  народная  библиотека–читальня 

 

  
 

 
 
 

 

 

 

В Большеанненковской сельской 

библиотеке. 1959 г. 

 

 
 

 

 
 

              

 

 

 
                Дети любят сказки. 1985 г. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
В сельской библиотеке. 2017г. 
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На ул. Северной (ныне 

 К. Маркса) с 1899 г. находилась  

Фатежская народная библиотека. 

 

 

  

Бесплатная народная читальня-библиотека в г. Фатеже 

была открыта решением Курского Губернатора от 31 марта 1899 

года за № 1082 и Курским обществом содействия народного 

образования. 27 июня 1899 года Фатежским уездным земством 

было принято решение об открытии в г. Фатеже народной, 

бесплатной библиотеки-читальни.37 

Непременным условием открытия стало согласие 

земского начальника, городского главы Г. И. Прокопова быть 

наблюдателем библиотеки-читальни. Ответственным  

заведующим был назначен Э. К. Загорский, ротмистр в отставке, 

ответственным наблюдателем – священник о. А. Молотков. В 

этих должностях они утверждены Курским губернатором 31 

марта 1899 года.  

В делах библиотеки, кроме заведующего и наблюдателя, 

принимали участие: казначей И. П. Пунко, заведующие 

хозяйственной частью – И. Е. Леонтьев, С. М. Барков, секретарь 

В. Н. Гондель. Наемным библиотекарем работала  А. С. Коклина. 
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Открытие библиотеки стало знаменательным событием в 

культурной жизни г. Фатежа. Она предназначалась для 

различных слоев населения: дворян, купцов, учителей, учащихся 

Фатежской женской прогимназии, церковно-приходских и 

народных  школ, земледельцев, ремесленников, домохозяек.  

При библиотеке было два попечителя, одним из которых - 

Фатежский уездный комитет попечительства о народной 

трезвости. В 1900 году был открыт Фатежский уездный комитет 

попечительства о народной трезвости, в задачу которого 

входили: надзор за ходом питейной торговли, распространение 

знаний о вреде потребления спиртных напитков, организация 

народных читален, хоров, народных домов, воскресных школ и 

вечерних классов. В состав комитета входили: предводитель 

дворянства, представитель духовенства, инспектор народных 

училищ, полицмейстер, местный воинский начальник, 

представитель жандармского управления, земской начальник и 

врач.  
В Фатежской бесплатной библиотеке имелся «Каталог 

книг и периодических изданий для бесплатных народных 

читален», изданный Министерством Народного Просвещения. 

Позже было выпущено «Дополнение к каталогам для 

бесплатных библиотек», которое включало все издания, 

одобренных для читален. Был Примерный устав библиотеки, 

действовали Правила о публичных библиотеках и книжных 

магазинах. Книжный фонд пополнялся за счет пожертвований 

граждан, благотворительных мероприятий и любительских 

спектаклей. Ежегодно Курское губернское земство выделяло по 

25 рублей на приобретение книг.38 
Библиотека-читальня занимала каменный дом – особняк 

на улице Северной,  который сдавали в аренду  мещане г. Фатежа 

Тимофей Федорович и Ольга Николаевна Казенковы. 39 Для 

выдачи книг была отведена комната рядом  с передней (прихожая 

или вестибюль), а под читальню – две большие комнаты, 

соединенные аркой.  Еще одна комната с кухней –  под квартиру 

библиотекаря. Наемная плата за теплое, сухое и светлое  
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помещение была  признана по местным ценам небольшой. Из-за 

дороговизны дров в 1900 году, отопление помещения 

производилось соломой, средняя температура составляла 12-

15°С. Из отчета библиотеки за 1899 год видно, что библиотека 

была создана на исключительно местные средства, а 

единственное пособие  150 руб. было внесено из кассы общества 

содействия начальному образованию. К концу 1899 года 

жителями города в кассу общества было внесено более 200 

рублей членских взносов. 40 

 С августа 1899 года в помещении была выставлена кружка 

(для сбора пожертвований), с ноября месяца 1899 года – в 

уездном казначействе. На  1 января 1900 года  было собрано 20 

руб. 10 коп. На аренду помещения в 1899 году было  

израсходовано 70 руб., т. е. по 10 руб. в месяц. В это время опять 

не удалось приобрести бесплатное помещение, несмотря на все 

усилия городских властей. Уездная  земская и городская управы 

сами находились в тесных помещениях, а у частных лиц не 

нашлось подходящего дома. 

Главными источниками дохода служили: сбор от 7 

спектаклей – 524 руб., пожертвования частных лиц – 176 рублей. 

В 1900 году не было  возможности рассчитывать на подобные 

денежные поступления из-за трудностей постановки спектаклей 

и еще потому, что пожертвования, сделанные раз, трудно 

собирались  вторично. Руководители библиотеки в 1900 году 

обратились к Фатежской городской думе и к ХХХV очередному 

земскому собранию с просьбами о субсидии. Результаты 

ходатайств были  таковы: городская  дума ассигновала на 1900 

год – 150 руб.,  земское собрание – 250 руб., причем дума 

поставила в обязательное условие, чтобы на 90 руб. были 

выписаны книги. 

В статьях расхода библиотеки наибольшей статьей 

являлась выписка книг и периодических  изданий (353 руб. 46 

коп.),  затем  переплет книг (155 руб. 65 коп). Высокая сумма 

расхода на переплет, по сравнению  с цифрой расхода на 

выписку книг, объяснялось тем, что пришлось переплетать 
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большое количество пожертвованных книг. Всего книг 

числилось на сумму 1817 руб. 09 коп. Цифра была составлена из 

стоимости книг по каталогам книжных складов и стоимости 

переплета. На выписанные книги и издания было сделана 20% 

скидка,  номинальную стоимость составила  424 руб.  Исключив 

эту сумму и расход на переплет – 155 руб. из суммы 1817 руб., 

получилось 1238 руб., т. е сумму стоимости  пожертвованных 

книг. 

 Следующий по величине расход был на приобретение 

мебели, шкафов, ламп и прочие (76 руб. 89 коп). Мебель 

приобретена самая простая – лакированные табуретки и обитые 

клеенкой  столы. На  1 января 1900 года имелось 4 шкафа, но их 

было недостаточно даже для имеющихся  книг, не говоря уже о  

книгах, которые поступали по выписке, нужно было  приобрести 

ещё 2 шкафа. Помещение  освещали висячие лампы с горелками 

новейшей системы. 

Библиотека была открыта ежедневно, за исключением 

четверга, с 10.00 до 13.00 часов  и с 16.00 до 22.00 часов.  В 

утренние часы воскресенья и понедельника выдача книг не 

производилась. 

В 1900 году книги для библиотеки были пожертвованы: 

М. М. Войновой, священником Молотковым, М. И. Петиной, И. 

Е. Леонтьевым, И. Д. Раздольским, В. К. Гондель, Е. А. 

Кроненберг, Г. К. Кореневским, А. Яновской, Фридманом, Э. К. 

Загорский,  М. Е. Изотовой, А.Т. Зиновьевой, Д. Ф. Василенко, П. 

И. Ассорьевым, В. М. Василевским, наследниками П. М. 

Никитского, Е. И. Беляевой, Г. Беловым, О. О. Янкович и 

издательским комитетом Харьковского общества 

распространения в народ грамотности. 

На  1 января 1900 г. библиотека-читальня была открыта в 

течение 157 дней. Посетили читальню – 1211 человек, 

библиотеку – 5983. Число посетителей библиотеки  

увеличивалось с каждым месяцем. Среднее число посещений по 

месяцам: июль  –  24  человека в день; август – 32; сентябрь – 39; 

октябрь –  42; ноябрь –  45; декабрь – 51. 
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  Мужчины Женщины Всего 

а) по     

образованию: 

школьное 

 

 

 

 

 

домашнее 

 

Высшее 

 

Среднее 

 

Низшее 

 

 

5 

 

20 

 

             278 

 

 

39 

 

- 

 

8 

 

113 

 

 

46 

 

5 

 

28 

                

             392 

 

 

85 
 

Итого: 

  

442 

 

167 

 

509 
 

 

б)  по возрасту 

  

Малолетних 

                                                                       

Подростков 

                                                                      

Взрослых    

56 

 

108 

 

   178              

27 

 

57  

 

83 

8

3 

 

165 

 

261 
Итого:          342                 167 269 

 

в) по сословиям: 

 

Крестьян 

 

Мещан 

 

Купцов 

 

др.сословий 

 

162 

 

103 

 

29 

 

48 

67 

 

53 

 

26 

 

21 

229 

 

156 

 

5

5 

 

6

9 
Итого:  342 167 509 

Выдача книг производилась библиотекарем, но  

большинству читателей требовалась   помощь в выборе  книг и в 

обслуживании посетителей, количество которых доходило до 100 

и более человек в день. Библиотекарю было нелегко справиться с 

абонентами, поэтому ей помогали (дежурили) члены общества 

содействия  начальному  образованию. 

 Подростам и малолетним читателям предлагали 

рассказывать прочитанное и, если оказывалось, что книга не 

прочитана, она опять возвращалась для повторного прочтения, 

при этом в случае непонимания давались нужные объяснения. 

 В отчете библиотеки есть такие сведения: по состоянию 
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каталога по 1 января 1900 года числится 1191 название, в том 

числе около 100 книг, составляющих дубликаты имеющихся 

названий. 

 Из периодических изданий в отчетном полугодии 

выписывались: «Нива» (2 экз.), «Русский паломник», «Сельский 

хозяин», «Пчеловодный листок», «Всходы», «Читальня народной 

школы», «Новое время», «Воскресенье», «Русское слово», 

«Свет». Кроме того, в дар от  частных лиц поступили журналы 

«Вокруг света» и «Южный край». 

Многие сельские абоненты обратились с просьбой 

высылать им книги в деревню через какое-либо лицо. Ввиду 

недостаточности книг удовлетворить эту просьбу в 1899 году не 

удалось, но в конце года, как новый опыт, Фатежской народной 

библиотекой было собрано два ящика с 30-40 книгами в каждом. 

Ящики были отправлены в 2 пункта. Заявлений о желании  

получать для раздачи книги поступило много и поэтому 

работники библиотеки надеялись  увеличить в текущем году 

число ящиков до 10, если общее собрание членов общества  

содействия начальному образованию выделит ей сумму, 

необходимую на выписку книг. 

В пользу библиотеки члены общества содействия 

начальному образованию осуществляли постановки  

любительских спектаклей. «Данные по 1 января 1900 года 8 

спектаклей, помимо благотворительной цели, сослужили и 

другую службу; они, во-первых, доставили публике 

общественное развлечение, которое здесь совершенно 

отсутствует; во-вторых, они служили, благодаря хлопотам 

распорядителей, объединением разных слоев местного 

общества, и в – третьих, они содействовали возбуждению 

интереса и сочувствия публики к библиотеке-читальне, а 

также к Обществу содействия начальному  образования.  В 

заключение руководители библиотеки не могут сознаться, что  

результат, достигнутый библиотекой-читальней за 1-е 

полугодие ее существования, очень и очень удовлетворительный. 

Если к этому прибавить сочувственное, симпатичное 



 

 
57 

 

отношение всех слоев Фатежского общества, то приходишь к 

убеждению, что маленькое  дело сделано и есть надежда, что  

оно окрепнет и сами читатели библиотеки не дадут ему 

заглохнуть. Пока же нужны помощь и твердая поддержка». 

При библиотеке было два попечителя, одним из которых -  

Фатежский уездный комитет попечительства о народной 

трезвости. В 1900 году был открыт  

Фатежский уездный комитет 

попечительства о народной трезвости, 

в задачу которого  входили: надзор за 

ходом питейной торговли, 

распространение знаний о вреде 

потребления спиртных напитков, 

организация народных читален, хоров, 

народных домов, воскресных школ и 

вечерних классов.  
 

        

        Н. Н. Богданов . 1902 г. 

 

В состав комитета, который возглавлял предводитель 

дворянства Николай Николаевич Богданов, входили: 

представитель духовенства, инспектор народных училищ, 

полицмейстер, местный воинский начальник, представитель 

жандармского управления, земской начальник и  врач. 

Библиотека работала ежедневно, выдача книг 

производилась с 16.00 до 20.00 часов. Среди названий книг и 

журналов были: «Вестник Европы», «Мир Божий», «Русская 

мысль», «Самообразование» и др. На 1 января 1903 года 

читателей было 87 человек, книговыдача составляла – 3156 экз., 

число посещений в день – от 19 до 30 человек.  

Наибольшим спросом у читателей пользовались 

произведения Л. Н. Толстого, М. Горького, А. П. Чехова, В. В. 

Вересаева, В. Гаршина, Г. Ибсена, И. С. Тургенева, В. Г. 

Короленко, М. Рида, Э. Л. Войнич.  
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 Фонд народной библиотеки-читальни пополнялся за счет 

пожертвований граждан, благотворительных мероприятий, 

любительских спектаклей. Ежегодно, с 1898 года Курское 

губернское земство постановило выделять библиотекам-

читальням (Фатежской – с 1899 года) по 25 рублей на 

приобретение книг. 

В 1900 году Фатежским уездный комитет попечительства 

по народной трезвости выделил народной библиотеке – читальне 

150 рублей, в 1907 году – 400 рублей. 41  

В 1902 году были популярными среди читателей газеты и 

журналы: «Вестник Европы», «Русская мысль», «Русское 

богатство», «Свет», «Родина». Журнал «Нива» за 1901 год 

публиковал приложения и «…благодаря  этому журналу 

проложили себе дорогу в наши медвежьи уголки такие 

писатели, как Тургенев, Достоевский, Гончаров».42 

В архивном документе «Текущая школьная статистика с 

1896 по 1913 годы» есть такие сведения: «… в Фатежском уезде 

получает вознаграждение особая библиотекарша при 

бесплатной библиотеке-читальне в самом городе Фатеже». Это 

вознаграждение составляло 60 рублей (в сравнении: в Льговском 

уезде – 12 рублей).  

В статье «Старый друг. Из Фатежа», опубликованной в 

Курских губернских ведомостях за 1 сентября 1902 года № 188 

рассказывается о том, что  в 1902 году были даны спектакли  в 

пользу  Фатежской бесплатной библиотеки-читальни.                   

Население города  Фатежа хорошо относилось  к работе 

библиотеки, которая  продолжала использовать новый способ 

выдачи книг – «летучие библиотечки», состоявшие из 30-40 книг 

и подобранные согласно требованиям читателей. Книги в ящиках 

посылали сельским жителям Фатежского уезда или, например, 

учителю, который изъявлял желание раздавать книги 

односельчанам для чтения. Приблизительно через месяц книги 

возвращались и взамен им отсылали новые. Такие ящики с 

«летучими библиотечками» получали в  9 селах  Фатежского 

уезда.  
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  В 1903 году библиотека выписывала газеты «Свет», 

«Сельский вестник», журналы «Воскресный день», «Кормчий», 

«Читальня народной школы». Читатели охотно брали на дом 

книги религиозного содержания («Жития Святых»), 

иностранную беллетристику.  Из произведений русских 

писателей больше читали И. С. Аксакова, Д. В. Григоровича, Г. 

П. Данилевского, Ф. М.  Достоевского, Н. В. Гоголя. К маю 1903 

года число выданных  книг составило 4095 экз.,  из них духовно-

нравственных – 384, журналов  – 85. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журналы и газеты, которые выписывала библиотека. 1903 г. 
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Отчет Фатежской народной библиотеки 

с 1 июля 1903 г. по 1 июля 1904 г. 

 

 Суммы библиотеки-читальни 

 
Приход Сумма 

 

Расход сумма 

Руб. к. 

Руб. к. 

 

Осталось на 1 июля 1903 

г. 
1) Наличными деньгами 

2) По книжке №1905 

сберегательной кассы № 
470 

 

Поступило в отчетном 

году: 

 

1) От спектаклей 

2) Собрано кружками 

3) Пожертвовано разн. 
лицами 

4)75% от членских 

взносов общ.сод.нар.обр.в 
Курск.губ.собр.в г. Фатеже 

 

5) Пособия: 
а) От 

Фатеж.уез.зем.управы 

б) От 
Фатежск.город.управы 

в) От Фатеж.комитета 

попеч. о народн.трезвости 
6) Поступило за продан. 

книги, газетн.бумагу и 

т. д. 
7) За утерянные книги 

8) %, полученные по 

книжке сберегательной 
кассы 

 

Итого: 

 

 

 
 240 

 

       
     25 

 

 
 

214 

1 
 
4 

 
54 

 

 
 

150 

 
225 

 

400 

 

2 

 
1 

 

7 
- 

 

 
 

1247 

 

 

 

 
16 

 

 
45 

 

 
 

71 

35 

    

36 
 

75 

 
 

 

00 
 

00 

 
00 

 

00 
 

47 

 
77 

70 

 
 

 

10 

 

1) На выписку 

книг 
2) На выписку 

журналов 

3) За переплет 
книг 

4) На наем 

помещения 
5) На отопление 

6) На освещение 

7) На жалованье 

библиотекарши 

8) На жалованье 
прислуги 

9)Типографские 

расходы. 
Отчеты, бланки и 

т. д. 

10) На 
пополнение 

инвентаря 

11) 
Хозяйственные 

расходы 

Итого…… 

Остается к 1 

июля 1904г . 

1) Наличными 
деньгами 

2) По книжке 

№1905 
сберегательной 

кассы №470 

 

118 

 
111 

 

72 
 

 

251 
 

61 

 

25 

 
 

204 

 
60 

 

 
 

35 

 
- 

 

32 
 

 

972 
 

 

51 
 

222 

 

27 

 
65 

 

70 
 

 

- 
 

65 

 

60 

 
 

- 

 
- 

 

 
 

30 

 
- 
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80 
 

 

80 
 

41 
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За 1903 и 1904 годы денежные средства на содержание 

библиотеки  поступали от земской и городской  управ,  от 

Фатежского комитета попечительства о народной трезвости, за 

проданные книги, газеты и  бумагу; за утерянные книги – 

проценты  от сберегательного вклада, от  спектаклей, от разных 

лиц и кружками для пожертвований.     

Библиотека-читальня была членом общества содействия 

народному образованию в Курской губернии, платила взносы, 

проценты от которых поступали в библиотеку на приобретение 

книг и выписку газет и журналов. В 1904 году поступило 75 % от 

членских взносов. В городе Фатеже в этом году был поставлен 

спектакль в пользу библиотеки-читальни. Библиотекарь 

получала жалованье 204 руб.  

На выписку книг и периодических изданий Фатежским 

земством было  выделено 452 руб. В 1903 и 1904 годах 

выписаны газеты: «Новое время», «Южный край», «Курские 

губернские ведомости», «Свет», и 18 журналов «Русский 

паломник», «Природа и люди», «Деревня», «Крестьянское 

хозяйство», «Новый мир», «Читальня народной школы», 

«Миссионерское обозрение», «Малютка», «Детское чтение», 

«Путеводный огонек», «Светлячок», «Ручной труд», 

«Задушевное слово».  

Земство платило за аренду помещения библиотеки 

владельцам  Казенковым, которые делали  необходимый ремонт 

на эту сумму.                              

В 1904 году библиотека работала ежедневно, за 

исключением четвергов  и больших  годовых праздников, с 10.00 

до 13.00   и с 14.00  до 22.00 часов. 

В утренние часы по воскресениям и по понедельникам в 

часы всенощных Богослужений накануне двунадесятых 

праздников выдача книг не производилась. Волостным  

правлением было предложено в июне месяце 1904 года  

закрывать библиотеку  с утра до обеда, а в июле  совсем закрыть, 

но библиотеку не закрыли, т.к. много читателей шли узнать  из 

газет свежие новости  о русско-японской войне. 
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За 1903-1904 учебный  год библиотеку посетили 14915 

человек, т. е. на 2012 человек больше, чем в 1902-1903 году. 

Наибольшее число посещений библиотеки  пришлось на  январь, 

февраль, июнь 1904 года.  
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Семья мецената библиотеки  

П.К. Ассорьева. 1899г 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  Глава города Фатежа,  

читатель и меценат  

 библиотеки  

Г. И. Прокопов с семьей. 1903 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Купец Н Харичков –  меценат библиотеки. 1899г. 
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Список членов (читателей) библиотеки в 1903 году 

 

1. Абрамов А. В.   

2. Абрамова Ф. М.  

3. Абрамова М. В.  

4. Апарьев Е. П 

5. Ассорьев П. К. 

6. Борейша А. И. 

7. Борейша С. С. 

8. Бартенев А. Н. 

9. Бантыш  Н. В. 

10. Бантыш Э. 

11. Воскресенская В. П. 

12. Васильев А. В. 

13. Воскобойников С. И. 

14. Воинова М. М. 

15. Гнездилова М. 

16. Глебов С. И. 

17. Галкин Я. И. 

18. Гончаров А. Ф. 

19. Евглевский И. И. 

20. Желяев С. Я. 

21. Зиновьева А. Т. 

22. Загорский Э. К. 

23. Иванов Я. Д. 

24. Изотова М. Е. 

25. Китаев И. Н. 

26. Кураев Н. Н. 

27. Котельникова А. В. 

28. Коссова М. А. 

29. Лукашев Н. М. 

30. Лысенко М. П. 

31. Ледовская М. А. 

32. Лндовской Г. А. 

33. Ледовской М. А. 

34. Лозоцев Н. А. 

35. Мясоедов Н. И. 

       

36.  Маслов Н. В. 

37.  Молоткова О. Ф. 

38.  Молотков О. Ф. 

39. Отопцев М. Н. 

40. Оптовцева М. И. 

41. Пунко Э. К. 

42. Пунко И. П. 

43. Полянская Е. И. 

44. Подшивалов А. А. 

45. Полянская В. В. 

46. Полянская А. В. 

47. Попов П. В. 

48. Петровская В. А. 

49. Прокопов Г. И. 

50. Рапопорт Е. И. 

51  Рапопорт Ф. Е. 

52. Рыжков В. М. 

53. Селихова Н. Ф. 

54. Семейкин В. И. 

55. Сударикова А. Ф. 

56. Саевич М. В. 

57. Солнцев Т. М. 

58. Федорова Л. М. 

59. Фадеев И. Я. 

60. Фон-Шмидт Е. 

61. Цыбульская Я. А. 

62. Цыбульский  А. В. 

63. Чернышев Н. И. 

64. Шпакович Н.П. 

65. Щергин П. А. 

66. Щеголев В. 

67. Щеголев В. А. 

68. Юхонцев К. Н. 

69. Яновский К. П. 

70. Янсон В. Э.  

 

Самыми активными читателями библиотеки-читальни были 

крестьяне. Меньше посещали библиотеку мещане, дворяне, 

купцы.  По возрасту самой многочисленной группой читателей 
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были взрослые. Дети и подростки приходили в библиотеку  

почитать детские журналы, взять на дом книги по географии, 

естествознанию, истории и, конечно, любимые сказки. 

Читателей-мужчин было записано больше, чем женщин. Из 

1546 абонентов –  649  женщин. Библиотекарь  выдавала книги с 

помощью дежурных, которые приходили вечером в библиотеку  

и помогали библиотекарю в работе с читателями. Работать  

библиотекарю стало значительно легче благодаря содействию 

помощников М. А. Вороновой, Е. М. Гнездиловой, А. В. 

Котельниковой, Э. А. Пунко, В. А. Петровской, М. А. 

Перевезенцевой, Н. Ф. Селиховой, Л. М.  Федоровой и Я. А. 

Цыбульской. При возврате книг в библиотеку-читальню 

библиотекарь или дежурный просили подростков и детей 

младшего возраста рассказать содержание книги. К июлю 1904 

году в фонде –  4956 томов. Больше всего брали художественную 

литературу и литературу по словесности. Самыми популярными 

книгами среди читателей были произведения В. И. Немировича-

Данченко, И. Н. Потапенко, А. С. Пушкина, И. С. Тургенева. 

Читали в библиотеке и иностранную беллетристику – романы 

Евгении  Марлит, Майн Рида и сказки братьев Гримм. 

Среди известных и активных читателей были известные 

дворяне, купцы и мещане города Фатежа. 

Это П. К. Ассорьев, Е. К. Фон-Шмидт, Т. 

М. Солнцев, Н. В. Маслов  и многие  

другие. В библиотеке были записаны 

члены  семей Абрамовых, Борейш, 

Бантыш, Ледовских, Молотковых, И. П. 

Пунко, Полянских, Раппопорт, 

Цыбульских, Оптовцевых. Читатели Н. В. 

Бредихина и А. В. Васильев подарили 

библиотеке  по 2 книги.  
В 1907 году В. Ф. Войно-Ясенецкий 

(Святитель Лука) сделал пожертвование для библиотеки.43 
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Список читателей, сделавших взносы в пользу 

библиотеки в отчетном 1907 году44 

1. Н. П. Шпакович 

2. Л. Н. Шпакович 

3. К. Н. Юхновец 

4. Г. М. Солнцев 

5. В. И. Прокопов 

6. А. В. Прокопова 

7. А. В. Молотков 

8. О. Ф. Молоткова 

9. В. А. Щеголев 

10. М. Н. Оптовцев 

11. М. М. Печенкин 

12. Ю. А. Печенкина 

13. А. А. Орлов 

14. Ю. П. Бочковский 

15. В. П. Полевский 

16. И. Н. Нечипоренко 

17. Н. В. Куклин 

18. М. А. Акишин 

19. Н. Н. Кураев 

20. Э. К. Загорский 

21.  В. Ф. Ясенецкий-Войно 

22. И. Ф. Вангенгейм 

23. И. В. Долгих 

24. Г. М. Панский 

25. А. И. Бартенев 

26. А. В. Барков 

27. А. Ф. Баркова 

28. С. А. Баркова 

29.  А. В. Абрамов 

30.  Ф. М. Абрамова 

31. К. А. Бершова 

32. А. В. Бершов 

33. А. А. Подшивалов 

34. С. К. Выскребенцев 

35. М. И. Ефремова 

36. М. А. Ледовская 

37. Е. М. Гнездилова 

38. М. Г. Пузанова 

39. К. П. Аварьева 

40. Л. П. Сергеева 

41. А. Г. Фалендышев 

42. П. И. Шарова 

43. А. М. Скадовский 

44. Ф. Е. Рапопорт 

45. Е. И. Рапопорт 

46. А. М. Мейер 

47. В. А. Гельман 

48. М. М. Валенчик 

49. О. Гр. Иваницкий 

50. А.Я. Катунская 

51.  Н. С. Лунев 

52.  В. М. Бредихин 

53. И. К. Ассорьев 

54. А. Н. Полторацкий 

55. Я. А. Цыбульская 

56. А. В. Цыбульский 

57 . М. А. Воронова 

58. И. Я. Лахтионова 

59.  О. Я. Письменный 

60. В .И. Бабанин 

61  В. К. Якубенко 

62.  Я. А. Добромыслов 

63. Ф. Я. Лахтионов 

64. М. А. Шатохин 

65. М. И. Оптовцева 

Сельские читатели по-прежнему были лишены возможности 

брать книги и газеты в народной библиотеке. В 1903-1904 

учебном году библиотека разослала 6 ящиков с летучими 

библиотечками для сельских абонентов сел: Верхний Любаж, 

Нижнее Смородиное, Новую Головинку, Анненково, Ново-
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Петросельское, Радубеж. Одна летучая библиотечка была 

получена   Фатежской   женской  прогимназией.  

С 28 августа  1904 года 

Министерством земледелия 

и Государственного 

имущества (ассигновано 10 

руб.) в г. Фатеже была 

открыта выставка 

животноводства и  

кустарничества. Выставка 

разместилась на дворе 

Фатежской бесплатной 

библиотеки-читальни,  которая свое помещение  и двор 

предоставила для распорядительного комитета.  Выставка 

закрылась 1 сентября 1904 года. 

8 августа 1907 года (по ст.стилю) в помещении библиотеки 

состоялось собрание членов библиотеки-читальни. После 

молебна заслушали  отчет и  после обсуждения отчета члены 

правления приняли постановления о выборе книг, газет и 

журналов, о прибавке  жалованья 30 рублей в год домовладельцу 

Ф. Казенкову за аренду помещения для библиотеки-читальни, о 

прибавке жалованья библиотекарю в размере 36 рублей, о 

предоставлении библиотекарю месячного отпуска и для ее 

замены – «пригласить подходящего человека».  

Половину случайных доходов, например, от спектаклей, 

концертов зачислялась в запасной капитал, другая половина  

использовалась на выписку книг. В правление библиотеки 

выбрали еще нескольких членов, среди которых И. В. Долгих, М. 

М. Печенкин, Н. Ф. Вангенгейм, И. Мясоедов и М. М.Коровин. 45  

При выдаче книг, журналов помогали библиотекарю   

жены купцов, мещанки Е. И. Белова, Е. М. Гнездилова, А. Д. 

Кофанова, В. К. Кореневская, Ф. Е. Рапопорт, Л. М. Федорова. 

Отношение читателей  к русским и иностранным авторам,  

видно из нижеприводимой таблицы. Из русских писателей 

первое место по числу выданных книг занимают И. Тургенев, Н. 
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Гоголь, А. Пушкин, Л. Толстой, Д. Мордовцев, Н. Данилевский, 

И. Гончаров, А. Чехов. Из иностранных писателей – Жюль Верн. 

 
1 отдел (религиозно-нравственный)       

1) Жития Святых          …..  198 раз                 8) Дьяченко.Уроки и примеры 

                                                               христианской  веры, надежды  и любви...    27 

2) Моя жизнь во Христе….   80                  10) Жена- Ангел Хранитель..           25 

3) Серафим Саровский…..     50                 11) Троицкие листки …….               25 

4) Жизнь Господа нашего                            12)  Александр Невский….              24 

Иисуса Христа….                   40                  13)  Жизнь Василия Великого….    24 

5) Поучения….                       40                  14) Иоанн Воин ….                            23  

6) Училище благоч…..           29                  15) Библия …                                     8  

7) Стефан Пермский….         29                  16) Евангелие…….                            4 

Словесность 

1) Тургенев……        467                    7) Гончаров…..              424 

2) Гоголь …….           435                   8) Жюль Верн…..          418 

3) Пушкин  …..          430                   9) Чехов…...                   414 

4)Толстой…...........    428                 10) Книжки Света……    216   

5) Мордовцев…..       426                 11) Достоевский…….     180 

          6) Данилевский….    425                 12) Писемский…….        160 

 и т. д.  до книги Доганович-20 раз   

1) Тургенев……        467                            7) Гончаров…..               424 

2) Гоголь …….          435                            8) Жюль Верн…..           418 

3) Пушкин  …..         430                            9) Чехов…...                    414 

4) Толстой…...........   428                           10) Книжки Света……   216   

5) Мордовцев…..      426                           11) Достоевский…….     180 

6) Данилевский….    425                           12) Писемский…….        160 

 и т. д.  до книги Доганович  - 20 раз 

Журналы 

             «Современный мир (Мир Божий)»……59 раз 

             «Образование»………………………….49 

            «Русское богатство» ……………………45  

            «Исторический вестник»……………… 44         

            «Русская мысль»……………………… . 40 
 

В 1913 году Фатежский Комитет попечительства для 

библиотеки-читальни выписал журнал «Знание для всех» и 

подарил для библиотеки две книги – «В царстве дня и ночи» и 

«Первый царь из дома Романовых».46  
Курский Комитет попечительства распределил в 

Фатежский Комитет книгу С. Обухова «Воцарение дома 

Романовых (1613-1913 гг.)», которая позже была передана в 

фонд Фатежской бесплатной библиотеки-читальни. В фондах 
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числились книги: «Наставления Василия Великого о зависти», 

«О гордости и празднословии», «Руководство к обучению 

рукоделию. Вязание. Шитье и кройка» Г. Люндина, 

«Рождественские рассказы» С. Лагерлеф.47 
«Текущая школьная статистика 1896-1913 гг.» пишет: 

«Просматривая отзывы заведующих, мы не нашли ни одного 

случая отрицательного отношения. Все в один голос говорят, 

что отношение населения к библиотекам очень хорошее, 

«сочувственное» и «симпатичное». Читатели  любят 

потолковать о прочитанном. Только серьезные причины 

заставляют оставлять библиотеку и прекращать чтение, это 

неотложные сельские работы летом и уход на заработки 

зимою».48 

В самые первые годы советской власти особое внимание 

уделялось изданию книг, адресованных  низовому читателю.  

Для этого создавались специальные  издательства: «Безбожник», 

«Красная новь», «Долой неграмотность». Все решения в  этих 

издательствах о том, что издавать  или не  издавать, принимались 

по команде АГИТПРОПа.  

В 1918 году через Центропечать библиотека выписывала 

газеты: «Известия», «Правда», «Беднота», «Красная газета», 

«Коммунар», «Известия народных комиссаров», «Деревенская 

коммуна», «Курская беднота», «Экономическая жизнь» и журнал 

«Пламя». Библиотекой проводились громкие чтения, лекции. 

В 1919 году была в первый раз проведена централизация 

издательского дела, так как стояла задача создать новую книгу 

для всего советского общества. Вся литература, издаваемая в то 

время, носила агитационный характер. Это были не книги, даже 

не журналы, а газеты и листовки, напечатанные на серой бумаге. 

24 сентября 1919 г. Фатежский край захватывают войска 

генерала А. И. Деникина. Городская Дума принимает решение: 

«Библиотека-читальня, закрытая большевиками, с 17 октября 

1919 г. принята в ведение городской управы». В начале декабря 

1919 года в результате наступления Красной армии войска белой 

гвардии были отброшены к Харькову. 
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В 1919 году фонд библиотеки составлял 10441 экз. книг,  

из фонда губернского книжного склада было передано 1000 экз. 

книг.  

В 1920 году проводились громкие чтения книг, рассказы о 

книгах, книжные выставки, плакаты. В библиотеке велась работа 

с периодикой, практиковалось громкое и тихое чтение, 

сопровождаемое беседой, выписывались газеты: «Московская 

беднота», «Курская правда», журналы «Крестьянка», 

«Безбожник». При активном участии работников культурно-

просветительных учреждений города велась кружковая работа. 

При библиотеке работал кружок самообразования. Работники 

библиотек города Фатежа принимали активное участие в 

организации драмкружка, кружка политграмотности. Беда была 

ещё и в том, что большая часть населения было неграмотное. 

Первой книгой для многих стал букварь. 

Фатежский уездный комитет РКП(б) в 1927 году 

рекомендовал приобрести для библиотеки следующую 

литературы: газеты «Московская беднота», «Курская правда», 

журналы «Безбожник» и «Крестьянка».  

В 1927 году библиотека находилась в одной маленькой 

комнате на ул. Веселой.  Основу фонда библиотеки составляли 

детские, естественнонаучные, исторические книги, 

приключения.  Имеющаяся литература в основном была издана 

на грубой серой бумаге плохого качества. Из периодических 

изданий библиотека получала журналы: «Смена», «Здоровье», 

«Крестьянка», «Работница», «Нива», Она была для детей вторым 

домом, где дети разгадывали ребусы, шарады, собирали 

макулатуру, выпускали красочную газету «Горн». Дети стали 

помощниками для заведующей А. И. Шульгиной, научились 

брошюровать и переплетать книги. 

В библиотеке во второй половине 30-х годов получили 

распространение такие формы работы, как: «месячники сбора 

книг», «книгоношество на производство», «уголки 

международного абонемента», экскурсии в библиотеку.  

В 1932 году учреждение работало до 18.00 часов.  По 
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постановлению Фатежского райкома ВКП(б) с населения 

собирали по 100 рублей на книги. Количество книг увеличилось 

на 1479 тома. Всего фонд  библиотеки-читальни к концу года 

составлял 6773 тома. 

В 1934 году библиотека-читальня  была переименована в 

библиотеку, в которой работали 4 человека, в т. ч.  заведующая Л. 

И. Чупахина. Чаще других посещали библиотеку дети, 

молодежь, учителя и медицинские работники.  

 На выдаче для взрослых читателей работала Долгих Е., в 

детской библиотеке работала Быстрицкая А., которая проводила 

для детей викторины и беседы о книгах.  

 Во 2-й половине 1930-х годов в Фатежской библиотеке 

получили распространение такие формы работы, как «месячники 

сбора книг для сельских библиотек и читален», «уголки на 

производство». В помещении был поставлен ящик замечаний и 

предложений. Ребята увлекались книгами по технике, радио, 

гражданской войне, приключениями, историческими повестями, 

рассказами о животных. Юные читатели коллективно строили 

модели, вместе читали книги по моделированию. Взрослые 

читатели интересовались книгами Л. Рубинштейна, Н. Попова, 

С.  Сергеева-Ценского, С.  Григорьева. 

 В эти годы была очень популярна  книга Н. Островского 

«Как закалялась сталь», как одна из самых любимых настольных 

книг молодежи.  Никакая другая книга  не имела такого успеха и 

не оказала столь огромного влияния на умы и сердца людей, как 

эта. Читатели записывались в очередь, чтобы её прочитать. За 9  

месяцев 1940 года книгу прочитали 200 человек. 

В 1941 году, в начале Великой Отечественной войны, в 

районной библиотеке было организовано коллективное 

прослушивание радиопередач из Москвы с 11.45 часов утра  до 

позднего вечера. Здесь собирались жители города, чтобы 

послушать и обсудить вести с фронта. Учреждение не 

закрывалось ни на один день – она заменяла детям дом и школу. 

Читатели, особенно младшего возраста, проводили  здесь целые 

дни. Библиотекари и самые активные читатели носили книги в 
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госпитали и устраивали там громкие чтения.   

В годы войны дети спрашивали книги «о героях», «о 

подвигах», а самые маленькие любили перечитывать сказку 

братьев Гримм «Горшок каши». Часть ребят, чтобы не  отставать 

в учебе, читала книги по школьной программе. 

В результате немецких бомбежек в 1942 году здание 

Фатежской библиотеки было полностью разрушено. Часть фонда 

библиотеки было безвозвратно утрачена.  

После освобождения г. Фатежа 7 февраля 1943 года 

библиотека рождалась заново. Сотрудники свою работу начали  

со сбора литературы. Районная библиотека находилась на 

частной квартире, оборудования не имела, за исключением  1 

стола, 1 шкафа и 2 стульев.  За несколько дней было собрано 150 

экз. художественной литературы, 60 экз. книг по различным 

отраслям. Жители приносили книги из своих личных библиотек 

и собирали книги в полуразрушенных домах. 

В июле 1943 года для изб-читален и библиотек Фатежского 

района  поступили литература и плакаты  с Фатежского отдела 

связи за наличные деньги. Это были 88 

экземпляров книги И. В. Сталина  «О 

Великой Отечественной войне 

Советского Союза» (стоимость 1 экз.- 1 

руб.) и  4 экземпляра журнала «Спутник 

агитатора». Было выписано 44 

экземпляра газет «Курская  правда» и 

«Правда» для районной  библиотеки и 

сельских  изб-читален. 

 
  Бланк регистрации библиотеки.1945 г 

 

.В декабре 1943 году  через КОГИЗ поступило различной 

литературы на 304 руб., в т. ч. «Одноактные пьесы», повесть  Б.  

Горбатова «Непокоренные» (изд. 1943 г.) и сборник «Герои 

Краснодона». Книга героической судьбы «Герои Краснодона» 

(изд 1943 г.) – первый документальный рассказ о подвиге героев-

комсомольцев Краснодона. В сборнике собраны материалы и 
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документы о деятельности в тылу врага  подпольной 

комсомольской   организации    «Молодая гвардия», письма 

молодогвардейцев, тексты листовок, слова клятвы. Книга была 

издана большим тиражом, поэтому она пополнила фонды всех 

библиотек района. 
     

 Библиотека входила в районный отдел культурно-

просветительной работы. В 1944 году  занимала  помещение 

площадью 9,8 кв.м. в отдельном здании на улице Почтовой, д.11 

(ныне ул. Советская). Помещение соответствовало требованиям 

библиотеки,  но была плохо  оборудована – не хватало  столов, 

табуретов.49 Несмотря на решение бюро Фатежского ВКП (б), 

горсовет отказал в приобретении оборудовании для библиотеки. 

Штат состоял  из 2 библиотекарей и  заведующей  Бесединой.     

Для районной библиотеки ежемесячно выписывались газеты  

«Курская правда» и «Правда». В 1944 году поступала  

литература через Центропечать и КОГИЗ. В   библиотеке в 1945 

году  работали  заведующая и  библиотекарь. Книжный фонд 

составлял 750 экз., из Курского КОГИЗа поступило  150 экз. 

литературы.  Библиотека организовала 7 библиотек-передвижек, 

состоящие из политической, художественной и 

сельскохозяйственной литературы. Передвижки, каждая по 50 

экз., предназначались для  колхозов,  МТС и ферм.   

  Районная библиотека 

тесно сотрудничала с другими 

библиотеками города.  На 

улице К. Маркса, 51 

находилась библиотека 

Фатежского педучилища. 

Книжный фонд составлял 873 

экземпляра  книг и журналов. 

Заведующей библиотекой 

работала А. Долгих. 

При Фатежской средней школе, по адресу: улица К. 

Маркса, 26, работала школьная библиотека, которая  входила в 
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отдел культурно-просветительной работы. Количество книг и 

журналов – 684 экз. Заведующая библиотекой - Л. Якубенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Чтение в вечерней школе. 

1947 г. 
 

По адресу ул. Урицкого, 37 размещалась  библиотека 

парткабинета РКП (б)  г. Фатежа, в которой  работал один 

библиотекарь. Книжный фонд составлял 4506 экз.,  в  читальном 

зале были газеты и журналы. Освещение – керосиновое.  

В 1945 году поступили новые книги (из госфонда, 

Курской областной библиотеки, часть книг была закуплена в 

магазинах) и насчитывалось 3100 экз. литературы, посещало 500 

читателей. Было организовано 6 библиотек-передвижек.  

В это трудное послевоенное  время жители читали книги 

И. Тургенева, А. Чехова, В. Катаева, Л. Леонова, Л. Кассиля. 

По инициативе библиотеки в школах  созданы пионерские 

бригады по сбору книг для сельских библиотек и изб-читален и  

за первые же дни собрали 200 книг. 

20 октября 1947 года Фатежский городской совет выделил 

рабочих для ремонта, который был закончен в короткие сроки. 50 

В 1947 году было проведено 84 громких читок 

художественной и политической литературы, и  50 коллективных 

бесед. С  успехом в библиотеке  проходили литературные вечера,  

читательские конференции. В читательской конференции по 

роману П. Павленко «Счастье» в 1948 году, в которой приняли 

участие работники культурно-просветительных учреждений 

города и  учителя  Фатежской школы.  

На заседании исполкома горсовета депутатов трудящихся 
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слушали доклад заведующей библиотекой Бреховой о работе за 

10 месяцев 1948 года и о правильном использовании бюджета. 

Библиотека к зимнему периоду была полностью 

подготовлена: побелено здание, отремонтирована крыша с 

затратой денежных средств в сумме 375 рублей,  лестница и  

крыльцо – 100 рублей,  заготовлено топливо в количестве 10 

тонн – 1079 рублей,   но  не хватало  инвентаря и книг. В 

библиотеке имелось: 3 стола, 2 скамьи, 5 стульев, 2 табурета, 1 

шкаф, 7 портретов,1 витрина, 3 скатерти, абонементный ящик. 

Площадь – 36 кв. м. и состояло из 2 комнат – абонемента и 

читального зала. Фонд - 5278 экз. книг,  из них: общественно-

политической  литературы – 2793 экз., художественной – 1385 

экз., технической – 360 экз., сельскохозяйственной – 683 экз., по 

естествознанию – 477 экз., детская литература – 196 экз., прочих 

– 19 зкз. Всего читателей  –  681.  

Было  прочитано 2 лекции и  проведено 8 читок в помощь 

изучению истории ВКП(б),  о биографии Сталина прочитано 2 

лекции и 2 доклада, проведено  5 читок; по естествознанию – 1 

лекция и проведено 3 читки; о новых произведениях 

художественной литературы – 15 лекций и докладов, 

организовано 38 бесед и читок. В лекциях, беседах, докладах, 

читках участвовало  480 читателей. 

 В библиотеке не хватало художественной и детской 

литературы по сравнению с  количеством учащимися в городе. 

Заведующая  Брехова занималась привлечением читателей путём  

участия их в  беседах и громких читках. Она извещала читателей 

и население города через местную печать, вывешивала 

объявления. 

Годовой бюджет на 18.10.1948 г. составлял 31 тыс. руб, 

израсходовано 19081 руб. 61 коп., из них: на зарплату - 11 944 

руб. 67 коп.; на командировочные – 202 руб. 92 коп; на 

канцелярские и хозяйственные расходы – 2474 руб. 62 коп.; на 

приобретение книг – 3325 руб. 50 коп.; инвентаря, ремонт — 580 

руб. 30 коп. 51 

В 1950-1960-е годы поступили многотомные издания 
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классиков и книги серии «Жизнь замечательных людей». 

Произведения «модных» авторов, в т. ч. Э. Хемингуэя, были 

популярны и являлись предметом гордости, что они уже были 

прочитаны. В эти годы читать книги, ходить в библиотеки было 

признаком хорошего тона. В 1950 году – 40 тыс. посещений. 

В 1951 году насчитывалось 9451 экз. книг и 850 

читателей. В библиотеке особенно популярны были беседы с 

читателями о жизни и деятельности  В. И. Ленина, громкие 

читки ленинской литературы Юные читатели 1950-х годов 

интересовались жизнью  известных ученых, таких, как, 

английский натуралист Чарльз Дарвин, русские геологи А. 

Карпинский и А. Ферсман.  

 

Среди читателей в этот год приобретает популярность 

краеведческая и историческая литература. В библиотеку 

поступили  произведения курских писателей: В. Овечкина, Е. 

Полянского, А. Жарова. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Писатели В.Тычинин, Е. Носов, Н.Корнеев, В. Шульгин  в г. Фатеже.1967 г. 
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Здание городского кинотеатра, на 2-м этаже находилась библиотека. 1964 г. 

 

 

В 1950-х годах в библиотеке читали романы и повести А. 

Белиашвили «На перепутье», Л. Никулина «России верные 

сыны», Г. Николаевой «Жатва» и «Битва в пути», В.  Лациса «К 

новому берегу», М. Дудинцева «Не хлебом единым», П. 

Погодина «Сонет Петрарки», Н. Чуковского «Бродяга», И. 

Зыкова  «Шумят леса», произведения А. Крона, А. Войнич, 

стихотворения  Н. Некрасова, В. Маяковского. 

В 1952 году при Фатежской библиотеке начал работать 

читальный зал. Здесь были созданы все условия для читателей – 

в большом количестве политическая, художественная, 

справочная  и библиографическая книги, ежедневно приходили 

почти все центральные и местные газеты, большое количество 

журналов, изданных в СССР и за рубежом.  Библиотека 
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проводила Дни литературы и искусства, встречи с писателями, 

литературные чтения, тематические вечера, читательские  

конференции, например, конференция по книге Лебедева 

«Преобразователь природы».  

 

 

 

 

 
 

 

 
Писатель Михаил Колосов, читатель библиотеки,  почетный гражданин г. 

Фатежа. В 1951 году работал адвокатом  в г. Фатеже. 
 

В 1953 году Фатежская районная библиотека 

переселилась на второй этаж нового здания кинотеатра. 

Перед входом  на  второй этаж был размещен плакат со 

словами  М. Горького: «Любите книгу, она облегчит вам жизнь, 

поможет разобраться в пестрой путанице мыслей, чувств и 

событий». 

В районную библиотеку в 1955 году поступили  научные 

труды Мичурина, сельскохозяйственная энциклопедия,  

брошюры  Г. Остроумова «Рассказы о кукурузе», Н. Акулина 

«Механизация производства картофеля и овощей», сборник 

«Опыт передовых картофелеводов» и др. Библиотека 

выписывала много различных журналов по интересам: 

«Иностранные языки в школе», «Колхозное животноводство». 
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 Читатели  брали на дом 

стихотворения А. Блока, исторические 

романы-хроники В. Шишкова,  о Петре I, 

о Пугачеве, об Иване Грозном, о Минине 

и Пожарском, Степане Разине, Василии 

III, Владимире Мономахе, романы В. 

Гюго, Дж. Олдридж,  Д.  Голсуорси. 

 
 

Абонемент и книжные выставки в Фатежской  

библиотеке. 1967 г 

 

В библиотеке 

проходили читательские  

конференции  по роману 

М. Горького «Мать»,  по 

повести В. Тендрякова 

«Не ко двору», «О 

моральном  облике 

молодого советского 

человека». 

Из отдела  фантастики  и приключений читатели 

предпочитали повесть В. Немцова «Осколок солнца» и роман  Г. 

Брянцева «Тайные тропы», который  рассказывал  о борьбе 

советских патриотов с гитлеровской, а потом и американской 

разведках. Роман был изъят из библиотек в начале 1950-х годов. 

В начале XXI века роман  вновь возвратился  к читателю. 

В 1965 году среди юных читателей были популярны 

книги В. Драгунского, среди взрослых читателей – книги Г. 

Семенова «Луна звенит», А. Белиашвили «Бесики», М. 

Шолохова романы «Поднятая целина» и «Тихий Дон», 

произведения  И. Тургенева, А. Бека, А. Куприна. 
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Наталья Федоровна Кузнецова 

работала заведующей Фатежской 

районной библиотеки до 1977 года. 

Она была агитатором, оформляла 

«Боевые листки», «Молнии», «Уголки 

славы».  Наталья Федоровна делилась 

с коллегами своим опытом работы, 

проводила много научных и 

развлекательных вечеров, уделяла 

самое большое внимание 

патриотическому воспитанию 

молодежи. 
 

 

       Н. Ф. Кузнецова. 1976 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Библиотекарь   Е. В. Чаплыгина и певец А. Ведерников. 1976 г  
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 В 1970-е годы библиотека становится крупнейшим  

культурным центром города и района, крепнут дружеские связи с 

предприятиями, заводами, организациями, рекомендует 

читателям   книги  о профессиях, информирует о новой научно-

популярной и художественной 

литературе. Сюда обращались за 

справками учителя, инженеры, 

студенты, специалисты сельского 

хозяйства. Читателям запомнились 

литературные встречи  с писателями-

земляками Е. Полянским, В. 

Латышевым, А. Харитановским, Н. 

Шитиковым, А. Жаровым, многие из 

которых оставили в дар библиотеки 

свои книги и автографы. 

 В эти годы поступало много 

книг  Центрально-Черноземного книжного издательства: «Дети 

войны» И. Евсеенко, «Переломный возраст» Л. Артеменко, 

произведения М. Колосова, Е. И. Носова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая детской библиотекой Е. Дериглазова. 1980 г. 
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В 1978 году в связи с централизацией, районная 

библиотека была переименована в центральную библиотеку. 

Штат библиотеки увеличился до 14 человек. Среди читателей 

были популярны книги А. Платонова,  С. Н. Сергеева-Ценского. 

Д. Гранина,  В. Шукшина, В. Пикуля. А «запоем» читали 

книгу Ф. Углова «Сердце хирурга». Библиотека  

выписывала около 50 наименований  газет и журналов.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обзор литературы  

проводит библиотекарь  

Е Кускова. 

1982 г. 

 
                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотический 

вечер в библиотеке,  

посвященный Дню 

Победы.   1992 г. 
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На абонементе районной 

библиотеки.1983 г. 

 

 

В 1987 году библиотека переехала в новое современное 

здание площадью 576 кв. м. На первом этаже размещалась 

детская библиотека, отдел комплектования и обработки 

литературы, книгохранилище. На втором – читальный зал, 

абонемент, методико-библиографический отдел и кабинет 

директора. 

 

 

 

 
 
 
 

 

Директор библиотеки  Губарева Л. С.  проводит политинформацию. 1991 г. 
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Здание Фатежской центральной   библиотеки. 2001 г. 

 

В 1980-1990-е  годы   большой популярностью из 

литературных жанров у читателей пользовались фантастика и 

приключения,  роман  А. Толстого «Хождения по мукам», 

«Хлеб», повести В. Каверина «Два капитана», «Юность Тани», 

роман  В. Астафьева «Царь-рыба», В. Корнилова «Семигорье»,  

повесть о разведчиках Л. Овалова «Медная пуговица»,   роман В. 

Ревунова «Холмы России», повести  Ю.  Коваля и, конечно же, 

произведения русских классиков -  И. С. Тургенева, А. К. 

Толстого, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова и др. Книги 

стихотворений В. Высоцкого передавались из рук в руки, не 

успевая даже коснуться стола библиотекаря. 

В распоряжение читателей города было свыше 52 тыс. 

единиц печатной продукции. Ежегодно книговыдача составляла 

45 тыс. экземпляров. Центральную библиотеку в 1997 году 

посещали 3000 абонентов.  

В библиотеке можно было почитать журналы: «Радио», 

«Наука и техника», «Юный техник», «Крокодил», «Юный 
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натуралист», «Советский экран», «Наука и религия» и многие 

другие. 

В 2000-е годы в библиотеке читают детективы А. Конан 

Дойля «Приключения Шерлока Холмса», Р. Чандлера "Глубокий 

сон", Т. Харриса "Красный дракон", романы Агаты Кристи, 

Эдгара По,   повести и романы писателей-фантастов: Ж. Верна, 

Г. Уэллса, Дж. Оруэлла, У. Гибсона. Читатели знакомятся с 

романами М. Булгакова «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия». 

В 2005 году среди читателей библиотеки популярны 

произведения А. Дюма «Три мушкетера», Б. Пастернак «Доктор 

Живаго», Шарль же Костер «Легенда об Уленшпигеле», Л. 

Толстой «Анна Каренина». 

Заключение 

 

Многие поколения фатежан научились читать и любить 

книгу благодаря нашим библиотекам. 

Народные, районные, бесплатные, центральные, сельские, 

модельные  –  как библиотеки не назови –  они остаются нашими 

библиотеками, с интересной историей, с богатым прошлым, с 

достойным опытом. Сегодня библиотеки Фатежского края – 

модельные, современные, постоянно меняющиеся, всегда 

предлагающие своим читателям что-то новое и бережно 

сохраняющие свои богатства и традиции. 
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День российских 

библиотек. 

Коллектив 

Фатежской ЦБС.  

2002 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Кускова Е. С. - директор 

Фатежской 

центральной 

библиотеки с 2003 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация книги С. 

Безлепкина «Дорогие 

мои земляки». 2003 г. 
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В читальном зале Фатежской  

центральной библиотеки. 2004 г.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
На абонементе  

Фатежской детской 

библиотеки. 2011 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Час духовного общения о В. Ф. 

Войно-Ясенецком (Святителе 

Луке).2013 г. 
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Семинар сельских  

библиотекарей. 2012 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Библионочь о романсе. 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок вопросов и ответов 

 в детской библиотеке. 2015 г 
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Указатель личных имен  

 

Аксаков С.Т.    33 

Акулин Н.    80 

Аладьн    23 

Амелин И.    19 

Амосов     23 

Андерсен Г. Х.     33 

Антипова П.Ф.    47 

Артеменко Л.     83 

Артемова В.     45 

Ассорьевы     24,57 

Астафьев  В. П.   86 

Бабанин     23 

Барков М. В.    15, 54 

Белиашвили А.   79, 81 

Белов Г. 17 

Белова Е.И.   70 

Белозеров Я.   19 

Блок А.  81 

Бобровский С. А.   10 

Богданов Н. Н.    60 

Богданов А. Н.    21 

Богданов-Бельский  Н. П.   14, 30 

Бр. Гримм    74 

Бредихина Н. Ф.    21 

Брехова     78 

Брянцев Г.   81 

Булгаков И.В.    15 

Булгаков М. А.    87 

Булгаков  Н. Ф.      6, 23 

Бульба Т.       24 

Быстрицкая А.     73 

Василевский А.        19 

Василевский В. М.      57 

Василий  III       81 

Ведерников  А.     82 

Вересаев В. В.      61 

Верн Ж.              70 

Винковатова М. Н.    45 

Владимир, святой князь      9 

Владимир Мономах  81 
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Водовозов В. И.    6 

Войно-Ясенецкий В. Ф.    67, 68,  89 

Воинов И. С.    17 

Войнич Э. Л.    61 

Войнова М. М.   57 

Волховский М. Т. 43 

Воскресенвский      23 

Высоцкий В. С.  86 

Гаршин В.  61 

Гендель В. К.    57 

Герцен А.   38 

Гибсон У.   87 

Гнездилова Е. М.    70 

Голубкова Е. Г.   43 

Гоголь Н. В.  28. 62, 70 

Голсуорси Д.      81 

Горбатов Б.   75 

Горький А. М.    46, 61, 80, 81 

Гончаров      23 

Гранин Д.     84 

Грибоедов А. С.     33, 37 

Григорович Д. В.    62 

Григорьев С.     73 

Грозный И.     81 

Гюго В.    81 

Данилевский П. П.    12, 70 

Данилов Ф.     21 

Дарвин Ч.      78 

Деникин А. И.     72 

Дериглазова Е. Г.     83 

Диаков       23 

Диденко И.    17 

Долгих А.     76 

Долгих Е.     73 

Достоевский Ф. М.     28,  62 

Драгунский В.     81 

Дудинцев М.    79 

Дюма А.            84 

Евсеенко И.       83 

Емельянов А.     46 

Жаров А.        79, 83 

Жевакин  И.   4 
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Загорский Э. К.  54 

Загоскин М. Н.  37 

Зиновьева А.Г.   57 

Златовратский Н.Н.   38 

Ибсен Т.   61 

Игнатович  А.     10  

Ильин А.   10 

Каверин В. А.     86 

Казенковы О. Н., Т. Ф.  55, 64 

Кайгородов Д. Н.    33 

Калашников  24 

Каменева В. Г.  2,3 

Кассиль Л.     76 

Катаев В.    76 

Каракулин   23 

Каратеев С. С.    46 

Карпинский А.  78 

Кишкин Н. И.    21 

Коклина А. С.   55 

Колосов М.    80Ю 83 

Конан Дойл А.    87 

Кореневский    23, 70 

Короленко В. Г.    38 

Корнель А.  10 

Корнилов В.  86 

Корф  Н. А.  6 

Красин П.  46 

Крылов И. А.   37 

Кузнецов Л. П.   10 

Кузнецова Н. Ф.   82 

Кулешов А. А.  21 

Купроин А.   81 

Кускова Е.С.  84, 88 

Лагерлеф С.   70 

Латышев В.  А.   83 

Лащенков    23 

Ледовской  А. Я.    21 

Ленин В. И.  78 

Леонов Л.    76  

Леонтьев И. Е.  21,54, 57 

Лермонтов М. Ю.    24, 33, 86 

Локтионов А. П.   21 
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Локтионов В.   45 

Лукин Н. М.    46 

Люндин Г. Н.   71 

Ляцына А. Н.    46 

Максимов С. В.    38 

Мамин-Сибиряк Д. Н.  33 

Маяковский В. В.   79 

Минин  К.   81 

Мичурин И.    80 

Маркс К.      76 

Молотков А. 15, 54, 57,  

Мордовцев Д.   70 

Морозова А. Г.   43 

Некрасов Н. А.     38, 79 

Немирович-Данченко В. И.   38  

Немцов В.  81 

Никитский А. М.   58 

Николаева Г.    79 

Новиков И. Г.   46 

Носов Е. И.   78, 83 

Обухов С.    71 

Овечкин В.   79 

Олейникова В. 51 

Олдридж  Дж.  81 

Островский Н.  73 

Острогорский В. П.    37 

Остроумов Г.   80 

Павленко А.    77 

Павленков Ф.   38 

Панов Н.   19 

Пастернак Б.    87 

Петина М. И.    57 

Пикуль В.   84 

Писарев Д. И.   23, 38 

Пожарский Д.   81 

Полторацкий    23 

Полянский Е.  79, 83 

Попов Н. 73 

Попов П.   18 

Преображенский   23 

Прокопов Г. И.  54,  65 

Псарев   23 
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Пузанов П.    17 

Пунко  Э. А.  35, 54, 66 

Пушкин А.С.    8, 24, 28, 33, 70, 86 

Пынин А. Н.  38 

Разиньков Н.      46 

Раздольский И. Д.   57 

Разин С.   81 

Рапп К. А.     13, 24 

Раппопорт Ф. Е.    70 

Ревунов В.   86 

Ретинцев   46 

Рид М.  61 

Родионов   23 

Романов   23 

Романовы   70 

Рощин А. Н.   10 

Рубакин Н. А.   38 

Рубинштейн  Л.   73 

Салаеевы, братья        9 

Святой Кирилл    9, 28 

Святой Мефодий    9, 28 

Семенов Г.  81 

Сергеев-Ценский С.   73, 84 

Скобельцев А.     17 

Солнцев М. Е.  21 

Солнцева М.   44 

Сталин И. В. 44, 74, 77 

Скорнякова М. А.   44 

Скворцов А.   45 

Твардовский    А. Т.   4 

Тендряков В.   81 

Толмачев В. Н.    46 

Толстой  А. К.   37,  86 

Толстой Л. Н.    19, 24, 38, 59, 70, 87 

Тур Е.   11 

Тургенев И. С.    24, 28, 33, 61, 76, 81, 86 

Тычинин В.    78 

Углов Ф.   87 

Урицкий   76 

Успенский   Г. И.     38 

Ушинский К. Д.      6 

Ферсман А.    78 
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Фон Рутцен А.А.   21, 24 

Фон Рутцен    13, 24 

Фон Рутцен В.Н.   20, 24 

Фонвизин Д. Н.     37 

Харитановский А.   83 

Хемингуэй Э.   78 

Чаплыгина Е. В.  82 

Халанский А.    15, 16 

Харичков А. С.  20.  21, 24 

Харичков Н.    65 

Хорошилов А.    19 

Чернышев Д.   46 

Чернышев М.    41 

Чехов А. П.  33, 61, 76 

Чуковский Н.  79 

Чупахина Л. И.    73 

Шалимова О. И.   20 

Шарль де Костер   87 

Шевелева В.    18 

Шитиков Н. 83 

Шукшин В.  84 

Щербина Н.    11 

Шолохов М. А.   46, 81 

Якубенко      Л.     76 

Янкович О. О.   58 

Ярынин А. К.     21 
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