
ОБЩЕСТВО
распространенія начальнаго образованія

: ВЪ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНІИ.
(1872—1897 г.г.).

Нижегородское общество распространенія 
начальнаго образованія, возникшее 25 лѣтъ 
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ставители русскаго обществѣ *нарйду съ мно
гими незамѣтными работниками и дѣятеля
ми по народному образованію глубокой 
вѣрой въ успѣхъ своего дѣла отдавали свои 
силы на служеніе народу, шли навстрѣчу 
потребностямъ народа въ просвѣщеніи, энер
гично взялись за устройство школъ и дру
гихъ просвѣтительныхъ учрежденій для на
рода. Нижегородскому обществу пришлось 
много потрудиться^въ этомъ новомъ дѣлѣ. 
Въ 1860 году въ нижегородской губ. было 
87 училищъ съ 5’/г тыс. учащихся. Въ 
1872 г., когда осноѣ^но было общество, ихъ 
было почти втрое менѣе, чѣмъ теперь. Да 
и эти школы страдали большими недостат
ками. Первые шаги молодого общества по
этому и были направлены къ удовлетворе
нію потребности нижег. губ. въ хорошихъ 
благоустроенныхъ школахъ, съ обезпечен
нымъ и подготовленнымъ составомъ учащихъ. 
На первыхъ порахъ общество занялось изу
ченіемъ положенія начальныхъ школъ и учи
телей въ нижегор. губ. Безъ такого знаком
ства дѣятельность общества не имѣла бы 
подъ собой почвы и не могла быть прочной. 
Только чер°зъ 25 лѣтъ возможно было оцѣ
нить значеніе этой подготовительной рабо
ты, положившей начало всей послѣдующей 
дѣятельности общества. Руководясь получен
ными свѣдѣніями, общество приступило къ 
осуществленію разнаго рода мѣръ къ улуч
шенію быта учителей и постановки школь
наго дѣла въ ниж. губ.—оказывало денежную 
помощь учителямъ, снабжало школы книга- 
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ми, устраивало библіотеки для учителей и 
учащихся, возбуждало вопросъ о передвиж
ныхъ школахъ и школахъ въ тюрьмахъ, о 
народныхъ читальняхъ, чтеніяхъ и публич
ныхъ лекціяхъ. Правда, нѣкоторыя изъ 
этихъ предпріятій осуществились только че
резъ 15 лѣтъ (народныя чтенія) и даже че
резъ 20 лѣтъ (народныя библіотеки), нѣко
торыя изъ нихъ и вовсе не были выполне
ны (передвижныя школы и школы въ тюрь
махъ), но не надо забывать, что общество 
въ то время только начинало свою дѣятель
ность, завоевывало среди нижегородцевъ со
чувствіе и интересъ къ новому дѣлу. Оно 
на первыхъ же порахъ привлекло въ составъ 
своихъ членовъ болѣе 300 человѣкъ и со
брало капиталъ до 3000 руб., но не всѣ 
вполнѣ уясняли себѣ значеніе и пользу об
щества; не всѣ учрежденія, даже близко 
стоявшія къ дѣятельности общества, сочув
ствовали ему.

Доброй памятью слѣдуетъ почтить пер
выхъ работниковъ общества, оказавшихъ ему 
дѣятельную поддержку въ развитіи и рас
пространеніи ею предпріятій. Первымъ пред
сѣдателемъ совѣта общества былъ U. П. 
Ивановъ (управляющій акцизными сборами); 
впрочемъ, онъ скоро вышелъ изъ состава 
совѣта и вмѣсто него былъ избранъ П. И. 
Носовичъ (директоръ аракчеевской военной 
гимназіи). При его участіи прошла первона
чальная сложная дѣятельность общества. 
Членами совѣта были: В. Я. Распопова (на
чальница женской гимназіи), Е. К. Фреде- 



4

риксъ (жена ниж. вице-губернатора), М. В. 
Алаевъ (начальникъ отдѣленія ниж. казен. 
и .латы), А. С. Гацискій, А. С. Кузнецовъ 
(югіа членъ губернской земской управы) и 
П. II. Ивановъ. Однимъ изъ самыхъ дѣятель
ныхъ работниковъ въ обществѣ былъ покой
ный А. С. ГацискіЦ—первый секретарь со
вѣта. До самой смерти онъ живо интересо
вался дѣлами общества, помогалъ совѣту 
общества своими указаніями и опытомъ.

Вслѣдствіе стеченія нѣкоторыхъ неблаго
пріятныхъ обстоятельствъ (съ 1875 г. по 
1885 г.) дѣятельность общества затихла и 
настолько сильно, что обществу грозила 
опасность быть закрытымъ. Среди нѣкото
рыхъ членовъ его возникла даже мысль пе
редать всѣ капиталы его въ пользу испра
вительной колоніи малолѣтнихъ преступни
ковъ, и только .энергіи небольшой группы 
членовъ общества, при участіи М. В. Овчин
никова и А. С. Гацискаго, обязано было 
общество своимъ спасеніемъ. *)

Общество осталось неприкосновеннымъ, и 
съ 1887 года, по утвержденіи новаго устава, 
оно возродилось къ новой живой дѣятель
ности, успѣшно развивающейся и въ настоя
щее время.

Основныя цѣли общества остались тѣ же: 
это—распространеніе начальнаго образова-

*) Подъ „протестомъ“ противъ закрытія общества, вне
сеннымъ въ общее собраніе членовъ общества, подписались: 
А. О. Гацискій, М. В. Овчинниковъ, А. К. Никитинъ и 
г. Айвазовъ. 
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нія въ народѣ путемъ устройства продажи 
книгъ, библіотекъ, народныхъ чтеній въ го
родѣ и уѣздахъ; къ этой дѣятельности впо
слѣдствіи присоединилась энергичная рабо
та по устройству безплатныхъ библіотекъ, 
общедоступныхъ образовательныхъ развлече
ній и, наконецъ, принятый послѣднимъ об
щимъ собраніемъ (общества) проектъ устрой
ства собственнаго зданія общества для на
родной аудиторіи, общедоступныхъ спектак
лей, чтеній, вечеровъ и т. п.

Успѣхомъ своей дѣятельности общество 
всецѣло обязано сочувствію и энергіи своихъ 
членовъ. Ихъ совмѣстная работа въ обще
ствѣ содѣйствовала росту и развитію его 
предпріятій. Средства общества вообще были 
очень скудны, особенно если взять во вни
маніе тѣ результаты, какіе дало общество 
въ своей дѣятельности за послѣднія десять 
лѣтъ.

Въ 1887 году оно имѣло только 29 сотруд. 
въ 1891 „ „ „ „ 99 „

а въ 1896 болѣе 270 челов.
Въ 1887 г. оно имѣло 2975 р. 18 к. капит.,
въ 1892 » » я 2345 я 39 п ,,

а въ 1896 я » » 4787 в 65 „ „
Противъ 1887 г. капиталъ увеличился толь

ко на 1812 р. 47 к. Эти цифры, указывая, 
повидимому, на неблагопріятное явленіе въ 
жизни общества—слабое увеличеніе средствъ 
его, въ то же время даютъ очень отрадный 
выводъ. Общество, несмотря на скудныя 
средства, растетъ и развиваетъ шире и шире 
свою дѣятельность, захватываетъ самыя 
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разнообразныя стороны дѣла народнаго обра
зованія и, такимъ образомъ, въ себѣ самомъ, 
а не во внѣшнихъ случайныхъ обстоятель
ствахъ (притокъ пожертвованій, крупныхъ 
благотворителей, доходныхъ предпріятій и т.п.) 
имѣетъ залогъ и ручательство большаго про
цвѣтанія и успѣха^ Эта жизненность являет
ся самымъ драгоцѣннымъ наслѣдствомъ за 
истекшія 25 лѣтъ существованія общества. 
Условія жизненности общества заключались 
въ его живой и производительной дѣятель
ности.

Что-же сдѣлало общество за послѣднія 10 
лѣтъ?

Своеобразная чрезвычайная работа выпала 
на долю общества въ 1891 —1892 неурожай
ные годы. Оно взяло на себя продовольствіе 
дѣтей школьнаго, возраста въ мѣстностяхъ 
нижегородской губ., пострадавшихъ отъ не
урожая. Начавъ это доброе дѣло съ 300 р., 
оно потомъ собрало на него до 60000 р. и 
продовольствовало болѣе 15 тысячъ учащих
ся въ 487 начальныхъ училищахъ. Эта сама 
по себѣ симпатичная работа благопріятно 
отозвалась и на другихъ сторонахъ дѣятель
ности общества, усилила и возвысила авто
ритетъ его среди нижегородцевъ и за пре
дѣлами губерніи. Главной задачей общества 
по его возрожденіи было—распространять 
среди народа дешевыя и полезныя книги 
путемъ продажи изъ склада и отдѣленій. 
Хорошая книга съ трудомъ попадетъ въ на
родъ; черезъ офеней и мелкія книжныя 
лавочки болѣе всего распространяются такъ 
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называемыя лубочныя изданія. Ихъ дѣятель
ности общество и противопоставило устрой
ство книжнаго склада и отдѣленій во мно
гихъ селахъ и деревняхъ нижегородской губ.

Въ 1886—87 г. оно имѣло 5 отд. въ губ., 
въ 1891 г. „ „ 92 отд. „

и въ 1896 г. „ „уже 209 отдѣленій, 
разбросанныхъ въ самыхъ глухихъ уголкахъ 
губерніи.

Въ 1886—87 г. послано книгъ въ отдѣ
ленія 15 тысячъ экз. на 551 р. 35 к.

Въ 1893 г. 72608 экз. на 2564 р. 68 к.
Въ 1896 г. на 3013 р. 32 к.
Въ теченіе 10 лѣтъ, главнымъ образомъ, 

при посредствѣ сельскихъ учителей, распро
странено книгъ до 400 тыс.экз. на сумму до 
12 т. рубл. Эта цифра пріобрѣтаетъ особен
ное значеніе потому, что общество распро
страняетъ книги на мѣстѣ спроса, удовле
творяя потребности глухихъ мѣстностей, со
вершенно лишенныхъ книгъ.

Завѣдывали отдѣленіями большею частію 
учителя и учительницы, распространявшіе 
книги различными путями: черезъ учащихся, 
на базарахъ при библіотекахъ, на чтеніяхъ 
и т. п. Кромѣ того, черезъ книжный складъ 
было пріобрѣтено болѣе 40 библіотекъ раз
ной стоимости по заказамъ частныхъ лицъ.

Въ теченіи семи лѣтъ общество устраива
ло, такъ называемую, уличную библіотеку, съ 
расклейкой отдѣльныхъ брошюръ и картинъ 
на улицахъ въ особыхъ витринахъ, развѣ
шанныхъ въ наиболѣе людныхъ частяхъ го
рода.
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Эти библіотечки, имѣвшія свой кругъ чи
тателей, были закрыты съ открытіемъ город
ской безплатной библіотеки-читальни.

Вопросъ о безплатной библіотекѣ-читальнѣ, 
поднимавшійся въ обществѣ въ 1874 г., былъ 
осуществленъ только въ 1894 г.;—22 янва
ря она была торжественно открыта въ не
большомъ тѣсномъ помѣщеніи на Благовѣ
щенской площади. Несмотря на скудный 
выборъ книгъ для чтенія, библіотека съ са
маго начала привлекла массу посѣтителей и 
читателей. Она отвѣчала на прямые запро
сы небогатыхъ людей на чтеніе книгъ. Въ 
1896 году въ теченіи 318 дней посѣтило 
библіотеку 29470 человѣкъ, въ томъ числѣ 
22061 абонировавшихся въ библіотекѣ. Все
го абонировавшихся въ библіотекѣ было 
1085 человѣкъ. Въ это число входили: мѣ
щане (40%), крестьяне (38°/о), процентъ 
остальныхъ сословій былъ незначителенъ. 
68о/о подписчиковъ были въ возрастѣ отъ 
10—20 лѣтъ и 18% отъ 20—30 лѣтъ, изъ 
нихъ 46% получили начальное образованіе, 
среднее—16% и малограмотныхъ 21%. По 
занятіямъ они распредѣлялись такъ: масте
ровыхъ и чернорабочихъ 27%, учащихся— 
39о/о; всего было выдано книгъ 25487 экзем
пляровъ.

Кромѣ завѣдующаго библіотекой и коми
тета дѣятельное участіе въ дѣлахъ библіо
теки принималъ кружокъ лицъ, ежедневно 
дежурившихъ въ библіотекѣ и установив
шихъ между собою очередь. 9 іюня 1896 г. 
открыта вторая безплатная библіотека на 
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По«аинской улицѣ, въ Петровскомъ домѣ, 
гдѣ прежде помѣщался Петровскій музей, 
Средства на содержаніе ея (до 2000 р). 
были собраны по подпискѣ на нижегород
ской биржѣ. Въ настоящее время эта библіо
тека такъ же успѣшно дѣйствуетъ, какъ и 
первая. Сочувственно отнеслась къ дѣлу 
устройства безплатныхъ библіотекъ и город
ская дума, ассигновавшая въ октябрѣ теку
щаго года пособіе библіотекамъ на 1898 г. 
въ количествѣ 500 р. Вслѣдъ за городскими 
библіотеками были открыты безплатныя 
библіотеки при посредствѣ общества въ гор. 
Василѣ, Лукояновѣ, Василевой-Слободѣ, с. 
Апраксинѣ и др.

Нѣсколько ранѣе устройства безплатныхъ 
народныхъ библіотекъ, общество приступило 
къ снабженію сельскихъ начальныхъ учи
лищъ ученическими библіотеками. Сельскія 
школы очень бѣдны книгами для чтенія, и 
небогатому обществу было бы не по силамъ 
снабжать начальныя училища библіотеками 
въ широкихъ размѣрахъ. Скудость средствъ 
побудила общество устраивать передвижныя 
школьныя библіотеки, недорогія по цѣнѣ, 
но съ разнообразнымъ подборомъ книгъ. 
Каждая библіотека присылалась въ школу 
на одинъ—два года. Въ 1892 г. ихъ было 
только 6 (3 въ память М. В. Овчинникова). 
Къ 1 января текущаго года ихъ было 42. 
Въ теченіи 5 лѣтъ библіотеки перебывали 
въ 78 пунктахъ. Стоимость каждой отъ 
30 50 р. Если бы привелось устроить всѣ 
78 библіотекъ, то пришлось бы затратить 
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на нихъ болѣе 3000 руб., между тѣмъ 42 
библіотечки общества стоили не болѣе 1500 
руб. Книги изъ такихъ библіотекъ читались 
дѣтыми и взрослыми и брались на-расхватъ. 
Вслѣдъ за школьными библіотеками были 
устроены три библіотеки для сельскихъ учи
телей, находившіяся въ Починкахъ, с. Чер- 
новскомъ, Воротывцѣ и Спасскомъ.

Въ прошломъ 1896 году по предложенію 
П. И. Неволина открыта первая передвиж
ная школьно-уч'ительская библіотека, раздѣ
ленная на 4 отдѣла, стоимостью въ 300 р. 
Она послана въ четыре сосѣднихъ между 
собою пункта нижегородскаго уѣзда. Вторая 
такая же библіотека выписывается вновь; ее 
предположено послать въ васильскій уѣздъ 
нижегородской губерніи.

Въ первый періодъ своей дѣятельности 
общество намѣчало приступить къ устрой
ству образовательныхъ развлеченій и чтеній 
для народа. Прочно развились они во второй 
періодъ его жизни. Народныя чтенія въ 
Нижнемъ-Новгородѣ открылись 12 октября 
1886 года. Устраивались они въ залѣ все
сословнаго клуба (вмѣщающемъ до 1000 ч.), 
въ залѣ думы (до 300 чел.), въ манежѣ, 
биржевомъ залѣ, въ Канавинѣ (въ народной 
столовой, городскомъ училищѣ, театрѣ „Аль- 
казаръ“). Всего въ теченіе 10 лѣтъ на чте
ніяхъ было болѣе 80000 посѣтителей, въ 
томъ числѣ болѣе 20000—безплатныхъ. Въ 
послѣдніе годы особенно усилился наплывъ 
публики на чтенія, благодаря разнообразной 
литературно музыкальной программѣ ихъ. И 
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только отсутствіе собственнаго помѣщенія 
нерѣдко являлось препятствіемъ къ правиль
ному постоянному устройству чтеній. На ихъ 
устройство въ теченіе 10 лѣтъ затрачено до 
6000 руб., получено платы не много болѣе 
5000 руб. Народныя чтенія, удовлетворяя 
образовательные запросы мѣстнаго населенія, 
не могутъ считаться коммерческимъ пред
пріятіемъ, приносящимъ ежегодную прибыль. 
Городская дума ежегодно ассигнуетъ на чте
нія, устраиваемыя обществомъ, 300 руб. 
Болѣе, чѣмъ горожане, нуждается въ обра
зовательныхъ развлеченіяхъ и чтеніяхъ на
селеніе селъ и деревень. Народныя чтенія 
въ деревнѣ замѣняютъ крестьянину, особен
но неграмотному, книгу, школу, театръ. Изъ 
этихъ чтеній онъ можетъ извлечь полезныя 
для него знанія объ окружающемъ мірѣ, о 
родинѣ, свѣдѣнія по домашнему и сельскому 
хозяйству, сбереженіе своего здоровья. Обще
ство, сознавая все значеніе народныхъ чтеній 
въ деревнѣ, энергично взяло на себя широ
кое распространеніе ихъ во всѣхъ люд
ныхъ и глухихъ уголкахъ нижегородской 
губ. Оно стало пріобрѣтать фонари и кар
тины для чтеній и разсылать ихъ всѣмъ, 
кто пожелалъ бы устроить чтенія въ селѣ. 
Нашлись добрые люди, порадѣвшіе объ 
атомъ добромъ дѣлѣ и сельскія чтенія устраи
вались обществомъ во всѣхъ уѣздахъ ниж. 
губ. Начатыя съ 1893 года въ трехъ только 
пунктахъ губерніи, они въ 1896 г. велись 
въ 64 мѣстахъ: въ 5 уѣздныхъ городахъ и 
59 селахъ. Въ теченіе четырехъ лѣтъ чтенія 
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велись въ трехъ пунктахъ, въ теченіе трехъ 
лѣтъ—въ 8 пунктахъ, въ теченіе двухъ 
лѣтъ—въ 20 пунктахъ, остальныя открылись 
въ 1896 году. Общая цифра посѣтителей 
чтеній простиралась по приблизительному 
расчету до 75000 чел. Во многихъ пунктахъ 
положительно не хватало мѣстъ для слуша
телей. Громаднымъ недостаткомъ устрой
ства чтеній въ деревнѣ является отсутствіе 
приспособленныхъ для чтеній обширныхъ 
помѣщеній. Происходятъ чтенія то въ шко
лѣ, то въ правленіи, то въ частномъ домѣ. 
И несмотря на тѣсноту и духоту, слуша
тели всегда охотно шли на чтенія, внима
тельно слушали ихъ; чтенія для многихъ 
изъ нихъ были лучшимъ отдыхомъ въ празд
ничный досугъ, развлеченіемъ, а также от
части и школой, откуда онъ могъ черпать 
хотя скудныя, но полезныя знанія. Глубокая 
благодарность крестьянъ является лучшей 
наградой тѣмъ лицамъ въ деревнѣ, которыя 
берутъ на себя хлопотливое дѣло устрой
ства чтеній,—болѣе хлопотливое и отвѣт
ственное, чѣмъ въ городѣ, гдѣ больше и лю
дей, способныхъ посвятить себя этому дѣлу 
и больше средствъ прочно и правильно по
ставить его. Только помощь этихъ добрыхъ 
дѣятелей и можетъ обезпечить ростъ и раз
витіе народныхъ чтеній въ деревнѣ. Устрой
ство ихъ въ широкихъ размѣрахъ взяло на 
себя нижегородское губернское земство и 
нѣкоторыя уѣздныя земства. Не ограничи
ваясь народными чтеніями, программа кото
рыхъ до послѣдняго времени была очень 
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скудна, общество взяло на себя устройство 
общедоступныхъ развлеченій въ городѣ по 
болѣе обширной программѣ. Небольшой кру
жокъ его членовъ и сотрудниковъ началъ 
устраивать съ 1893 г. дѣтскія утра и съ 
1895 г.—общедоступныя литературно-музы
кальныя утра по разнообразной программѣ. 
Въ теченіи трехъ лѣтъ было устроено де
вять утръ, кромѣ цѣлаго ряда утръ, сборъ 
съ которыхъ предназначался на разныя бла
готворительныя цѣли. На всѣхъ утрахъ бы
ло всегда много посѣтителей. Разнообразіе 
музыкальныхъ произведеній, выборъ лучшихъ 
произведеній русскихъ и иностранныхъ пи
сателей для чтенія, хорошее чтеніе любите
лей и артистовъ—все это обезпечило успѣхъ 
утръ, и это развлеченіе въ настоящее время 
можно считать прочно привившимся въ Ниж
немъ, особенно если осуществится принятое 
общимъ собраніемъ общества предположеніе 
построить зданіе общества, въ память Импе
ратора Александра II для чтеній, спектак
лей, утръ и т. п. Общество ассигновало на 
этотъ предметъ 1000 р. изъ своихъ средствъ. 
Двадцатипятилѣтній опытъ общества гово
ритъ за то, что и это начинаніе общества 
будетъ имѣть успѣхъ.

Нижегородцы отзывчивы на добрыя дѣла, 
лишь бы не охладѣли усилія тѣхъ лицъ, 
которыя взяли на себя хлопоты по осуще
ствленію этого крупнаго предпріятія обще
ства. Народный театръ и зданіе общества— 
лучшій памятникъ его двадцатипятилѣтней 
дѣятельности.
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Поставивъ своей задачей распространеніе 
образованія въ народной средѣ въ деревнѣ, 
общество не забыло этой задачи и при рѣ
шеніи вопроса о постройкѣ своего зданія въ 
Нижнемъ-Новгородѣ.

Обсуждая вопросъ о празднованіи своего 
юбилея, оно „признало существенно важ
нымъ и необходимымъ въ интересахъ распро
страненія начальнаго образованія въ губер
ніи, развитіе театральнаго дѣла въ провин
ціи, какъ просвѣтительнаго предпріятія, 
имѣющаго громадное образовательное и во
спитательное значеніе для населенія“, и рѣ
шило „оказывать всякое содѣйствіе устрой
ству спектаклей въ уѣздныхъ городахъ, се
лахъ и деревняхъ при условіи, если эти 
спектакли, являясь общедоступными или 
безплатными, будутъ ставиться для массы 
населенія“. Такимъ образомъ, и въ мелкихъ 
и крупныхъ своихъ предпріятіяхъ общество 
остается вѣрнымъ тому знамени, подъ какое 
оно встало въ началѣ своей дѣятельности— 
служить интересамъ просвѣщенія народа“, 
той группы населенія, которая послѣ рефор
мы 1861 г. наиболѣе нуждается въ образо
ваніи, менѣе имѣетъ средствъ къ нему, хо
тя и сознаетъ пользу и необходимость этого 
образованія, называя его „свѣтомъ“.

Ростъ и развитіе дѣятельности общества 
зависѣло всецѣло отъ энергіи и дружной 
работы его членовъ. Ихъ силами и средства
ми, главнымъ образомъ, оно поддерживалось 
и крѣпло, переживало свои невзгоды и огор- 
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ченія, сохраняло свою цѣлость и неприко
сновенность.

По почину общества и другія учрежденія 
нижегородской губ. (города, губернское и 
уѣздныя земства) взялись за осуществленіе 
предпріятій общества: устраиваютъ народ
ныя чтенія, библіотеки, книжные склады и 
т. п., постепенно захватывая въ кругъ сво
ей дѣятельности все, что предпринималось 
обществомъ. За обществомъ остается почтен
ная и симпатичная задача—поддерживать и 
расширять эти предпріятія, изыскивать но
вые способы удовлетворенія народныхъ нуждъ 
въ просвѣщеніи, привлекать вниманіе отдѣль
ныхъ лицъ и учрежденій къ этимъ нуждамъ.

Широкія просвѣтительныя цѣли общества 
дадутъ благодарный трудъ всѣмъ, кто со
чувствуетъ этимъ цѣлямъ, и нужно только 
желать, чтобы общество и въ новомъ двадцати
пятилѣтіи продолжало служить тому дѣлу, 
за которое оно такъ энергично взялось,— 
вносило въ народную среду умственный и 
нравственный свѣтъ, горячо вѣруя въ свя
тость и пользу этого дѣла.

Н. Іорданскій.

Перепечатано изъ О 46 и 47 „Ниж. Губ. Вѣд.“ 1897 г.
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