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заведующая отделом редкой книги и мемориальной работы  

ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева"  

 

 

С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ ТУРГЕНЕВКА: КОЛЛЕКЦИЯ КНИГ, 

ПРИОБРЕТЕННЫХ ЧАСТНЫМИ ЛИЦАМИ КО ДНЮ ОТКРЫТИЯ 

БИБЛИОТЕКИ 

 

28 января 1885 г. открыла двери для читателей московская библиотека – 

Читальня в память И.С. Тургенева, ознаменовав тем самым новую страницу в 

истории библиотечного дела столицы, поскольку представляла собой первую 

бесплатную общедоступную библиотеку города.  

Читальня в память И.С. Тургенева была открыта по инициативе Варвары 

Алексеевны Морозовой – потомственной почетной гражданки, крупной 

благотворительницы. В 1883 г. она обратилась с предложением об открытии 

бесплатной читальни в Московскую городскую Думу. В газете «Русские 

ведомости» от 13 сентября этого года говорилось: «Вчера, 12 сентября, 

состоялось первое после весьма продолжительных каникул заседание 

московской городской Думы. Председательствовал товарищ городского головы 

М.Ф. Ушаков. В том же заседании было доложено заявление пот. поч. гражд. 

Варвары Алексеевны Морозовой, в котором она, желая почтить память 

покойного И.С. Тургенева, предлагает Думе основать в Москве бесплатную 

читальню, в ведении Думы, наименовав ее "Тургеневскою". Для этого г-жа 

Морозова жертвует 5 т[ысяч] р. на приобретение книг и 5 т[ысяч] в виде фонда, 

на проценты с которого пополнялась бы читальня газетами, журналами и 

книгами; при этом она принимает на себя первоначальное обзаведение и 
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содержание читальни в первые пять лет. Если же по истечении пяти лет она 

по какой-либо причине не захочет содержать на свой счет читальню, а город 

откажет принять ее на свое иждивение, то вся движимость читальни должна 

поступить в распоряжение жертвовательницы. Для читальни должен быть 

составлен устав. Дума приговорила выразить г-же Морозовой благодарность за 

такое крупное пожертвование, а составление устава поручить комиссии».1 

Для выработки Устава читальни была назначена комиссия из 8 человек, 

среди них 4 профессора Московского Университета: Александр Иванович 

Чупров, Иван Иванович Янжул, Владимир Иванович Герье и Сергей Андреевич 

Муромцев, а также известный историк Дмитрий Иванович Иловайский. 

Председательницей была избрана В.А. Морозова. 

Комиссия составила проект Устава читальни, который и был утвержден 

Приговором № 47 Московской городской Думы от 11/18 мая 1884 г.  

Устав состоял из 10 пунктов. В нем, среди прочего, говорилось, что 

Московская городская Дума учреждает читальню, «чтобы доставить 

возможность пользоваться книгами тем слоям городского населения, которым 

по состоянию их средств существующие библиотеки недоступны. За 

пользование книгами, газетами и журналами никакой платы не полагается».2 

Для наиболее полного комплектования фонда А.И. Чупровым, 

И.И. Янжулом и М.Е. Богдановым был составлен каталог библиотеки: он был 

издан в апреле 1885 г. и является первым печатным каталогом Тургеневки. В 

соответствии с этим каталогом на средства, пожертвованные В.А. Морозовой, 

приобретались книги для новой библиотеки.  

К открытию читальни ее фонд составил 3 279 томов (2 181 название). Как 

отмечал корреспондент газеты «Русские ведомости», присутствовавший на 

открытии библиотеки: «Насколько мы успели ознакомиться с составом книг 

читальни по каталогу, несколько экземпляров которого было роздано 

присутствовавшим, читальня имеет в виду самый разнообразный круг читателей. 

                                                           
1 Русские ведомости. – 1883. – 13 сент. (№ 251). – С. 3. 
2 Борисовская М.М. Та самая Тургеневка // Из истории московских библиотек. Вып. 2/ Сост.: 

М.Я. Дворкина, Л.М. Инькова. – М.: Слово, 1997. – С. 185–186. 
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Хотя это и не «народная» библиотека в тесном смысле слова, но в числе ее книг 

и наименее образованный класс населения найдет обильный материал для 

чтения. Отдел книг духовного содержания и популярнейших изданий по разным 

отраслям знаний довольно богато снабжен, а также отдел технических знаний, в 

котором много сочинений, полезных для ремесленников и вообще 

представителей мелкого производства. Выбор книг сделан с надлежащей 

тщательностью, чему, как мы узнали, много способствовал предварительный 

просмотр каталога специалистами по разным отраслям знаний и литературы 

<…>»3. 

Фонд читальни при открытии был небольшой, но достаточно 

разнообразный: в его составе отражены почти все отрасли знания. Кроме того, 

хотелось бы обратить внимание на соотношение разделов фонда. 

Самым большим являлся раздел художественной литературы 

(беллетристики)  33%, однако по сравнению с частными библиотеками для 

чтения, где на беллетристику приходилось более 60% фонда, его доля не так 

велика. Зато увеличилось количество книг других, специальных, разделов, таких 

как историческая и мемуарная литература (14,6%), естествознание (9,5%), 

общественные науки (5,6%), география (5,4%), литературоведение (5%)4. 

Как отмечала заведующая читальней Анна Дмитриевна Суворова: «каталог 

книг составлен таким образом, чтобы удовлетворить не только спрос на книги 

для легкого чтения, но и дать возможность пользоваться книгами для 

самообразования и научных занятий и отчасти также для деловых справок»5. 

Среди таких изданий можно назвать «Географию» Страбона в семнадцати 

книгах (Издание К.Т. Солдатенкова. – М., 1879); «Основы химии 

«Д.И. Менделеева (СПб., 1881), многотомник Элизе Реклю «Земля и люди. 

Всеобщая география» (СПб., 1878-1884), а также «Иллюстрированную жизнь 

                                                           
3 Рус. ведомости. — 1885. — 28 янв. (№ 27). — С. 2. — (Моск. вести). 
4 Очерк деятельности...  С. 5. 
5 Отчет о деятельности московских городских бесплатных библиотек и читален за 1913 год и 

аудитории им. А.С. Пушкина за 1913 – 14 уч. год. – М.: Город. Типогр., 1915. – С. 1. 
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животных» А. Брэма: [в 3 т.] под ред. Фридриха Шедлера (СПб, 1875-1886), 

«Историю политических учений» Б.Н. Чичерина (М., 1869). 

В фонде читальни имеются книги, авторы которых входили в Комиссию по 

разработке Устава библиотеки. Например, «Очерки и исследования. Сборник 

статей по вопросам народного хозяйства, политики и законодательства: в двух 

томах» И.И. Янжула. Судя по дате издания – 1884 г., – книга вышла из печати в 

период создания библиотеки и, вероятно, была подарена самим автором. Это – 

только предположение, однако известно, что А.И. Чупров подарил в фонд 

читальни небольшое книжное собрание.  

Однако библиотека все же остро нуждалась в пополнении фонда 

специальной литературой. Это видно из обращения заведующей читальней А.Д. 

Суворовой: «Ввиду открытия, специально для научных занятий, отделения, 

требуется одновременно и пополнение отделов каталога соответственными 

изданиями. Средства библиотеки весьма ограничены, научные же книги 

являются иногда недоступными для библиотеки по своей цене. Поэтому, было 

бы крайне желательно, чтобы издатели и авторы нашли возможным, как это 

делается ими для Публичной Румянцевской библиотеки, не отказать 

Тургеневской читальне в бесплатной высылке их изданий специального 

характера. Ввиду явной пользы, приносимой населению читальнею, последняя, 

вероятно, найдет со стороны их поддержку»6. 

Периодических изданий в фонде читальни к моменту открытия 

насчитывалось 118 наименований (все приобретены на деньги, пожертвованные 

В.А. Морозовой), среди них общеобразовательные «Будильник», «Вестник 

Европы», «Народная школа», «Русская мысль», и др. Из специальных были 

выписаны журналы «Библиографические записки», «Вестник 

промышленности», «Вестник финансов», «Медицинское обозрение», «Природа 

и охота», «Ремесленная газета», «Философский трехмесячник» и многие другие. 

                                                           
6 Очерк деятельности...  С. 49 
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На открытии читальни, как писал «Русский курьер», – «замечательной была 

речь А.И. Чупрова, приветствовавшего открытие первой бесплатной народной 

читальни и пожелавшего ей наивящего процветания». 

Это пожелание оказалось пророческим. Не в последнюю очередь благодаря 

хорошо сформированному фонду читальня быстро стала очень популярна среди 

москвичей. Как отмечала в 1910 г. заведующая, посещаемость читальни 

составляла (в среднем) 200 – 300 человек в день, а среднее число ежедневных 

книговыдач – 401 экз. 

В истории существования библиотеки были взлеты и падения, она пережила 

несколько войн, снос своего исторического здания, период «подполья» и почти 

полного забвения, но возродилась в новых стенах и ныне остается также 

востребованной среди москвичей. 

 


