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Е. В. Гаева 

Дореволюционные краеведческие издания  
в фондах Курганской областной библиотеки 

 
Нельзя сказать, что коллекция дореволюционных краевед-

ческих изданий в Курганской областной библиотеке довольно 
значительна: 190 книг и брошюр, 159 номеров периодики.  

Основной источник поступления краеведческих книг и 
брошюр – это шадринские библиотеки, об этом свидетельствуют 
книжные знаки: «Земство Шадринского уезда Пермской губ. 
Библиотека при Ольховской больнице», «Земство. Шадринская 
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уездная управа. Г. Шадринск Пермской губернии», «Шадринская 
уездная земская управа», «Шадринское Земство. Отдел 
внешкольного образования», «Шадринская земская библиотека», 
«Шадринская земская городская библиотека», «Шадринская 
земская публичная библиотека», «ШЗБ» (= Шадринская земская 
библиотека), «ШЗПБ» (= Шадринская земская публичная 
библиотека), «Шадринская Алексеевская женская гимназия», 
«Шадринское научное хранилище», «Собрание В. П. Бирюкова», 
«Шадринская библиотека краеведческого музея», «Шадринская 
окружная центральная библиотека», «РСФСР. Шадринская 
центральная библиотека». Многие из этих книг также параллельно 
имеют штамп «Челябинская областная библиотека». 

Как ни парадоксально, но в библиотеке, расположенной в 
городе Кургане, не так много книг, поступивших из библиотек 
Курганского уезда Тобольской губернии. Как свидетельствуют 
книжные знаки, в фонде областной библиотеки хранятся книги из 
библиотеки Курганского V мужского приходского училища, биб-
лиотеки Курганского союза кооперативов, Курганской городской 
публичной библиотеки, Курганской библиотеки Союза Сибирских 
маслодельных артелей, Курганской центральной педагогическо-
академической библиотеки, Курганской окружной центральной 
библиотеки, Курганской районной библиотеки, Курганской цен-
тральной детской библиотеки-читальни, Курганской центральной 
советской библиотеки, Четвертой районной библиотеки-читальни 
в Кургане, Курганской городской библиотеки. 

Отдельные краеведческие издания ранее хранились в биб-
лиотеках и учреждениях Новосибирска, Омска, Перми (Молотова), 
Нижнего Новгорода (Горького), Саратова, Барнаула, Ярославля, 
Тобольска, Казани.  

В таблице 1 указаны все места печати дореволюционных крае-
ведческих изданий, хранящихся в Курганской областной библиотеке. 

Среди дореволюционных краеведческих книг и статей 
25 изданы в центре – в Санкт-Петербурге и Москве. Самым 
старым из них является «Описание Западной Сибири» И. Зава-
лишина (Москва, 1862).  

Краеведческие издания, опубликованные в центральной 
печати, – это большей частью многотомные описания регионов 
Российской империи, где в том числе имеется описание 
Шадринского или Курганского уездов, например, 18-й том 
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«Материалов для географии и статистики России, собранных 
офицерами Генерального штаба» (1864) или 3-й выпуск «Кратких 
справочных сведений о некоторых русских хозяйствах» (1902).  

 
Таблица 1 

Место издания по 
1900 г. 

1901–
1917 гг. Всего % 

Санкт-Петербург 7 11 18 9,5 
Москва 4 3 7 3,7 
Шадринск 31 41 72 37,9 
Пермь 18 35 53 27,9 
Курган 3 12 15 7,9 
Тобольск 2 10 12 6,3 
Екатеринбург 1 4 5 2,6 
Томск 0 2 2 1 
Омск 0 2 2 1 
Не определено 0 4 4 2,1 
Итого 66 124 190  

 
Можно назвать интересными и отдельные небольшие работы, 

например, научную статью А. Балакшина «Об опытах по Ж. Виллю, 
произведенных в д. Старо-Сидоровой Курганского округа», 
опубликованную в сборнике научных работ «Материалы по изуче-
нию русских почв», издававшемся на физико-математическом 
факультете Санкт-Петербургского университета (Вып. 8. 1893). 

165 изданий являются региональными. Из них больше трети, 
а точнее 43,6 % – сборники, книги и брошюры, изданные в городе 
Шадринске. Самым старым региональным изданием в библиотеке 
являются «Журналы 3-го очередного Шадринского уездного 
земского собрания и доклады Шадринской уездной земской 
управы. 1872 года» (1873). 

Стоит отметить, что коллекция «Журналов Шадринского 
уездного земского собрания» (1871–1917) является наиболее 
полной среди региональных изданий. 

Дореволюционная краеведческая периодика представлена всего 
тремя наименованиями: «Записки Уральского общества любителей 
естествознания», «Уральский кооператор» и «Народная газета». 

С 1873 по 1927 год вышло 106 выпусков «Записок 
Уральского общества любителей естествознания». В Курганской 
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областной библиотеке хранится 59 разрозненных дореволю-
ционных выпусков «Записок», где довольно часто можно найти 
материалы, посвященные Шадринскому уезду Пермской губернии. 

«Уральский кооператор» – это ежемесячный литературно-
экономический журнал, посвященный вопросам кооперации всех 
видов, в частности кооперативному движению на Урале. Курганская 
область здесь также представлена информацией о Шадринском 
уезде. В библиотеке хранится 9 номеров первого года издания 
(1910–1911). «Уральский кооператор» поступил в Курганскую 
библиотеку из Шадринска, о чем свидетельствуют штампы 
Шадринской центральной библиотеки на обложках первых номеров. 

Орган Союза сибирских маслодельных артелей «Народная 
газета» была основана А. А. Балакшиным в 1906 году «для служения 
интересам, нуждам и запросам сибирского крестьянства» (как ука-
зывает подзаголовок каждого имеющегося в библиотеке номера). 
Газета выходила еженедельно в уездном городе Кургане Тоболь-
ской губернии. В библиотеке хранятся номера за последние 4 года 
существования газеты: 1914–1917 годы: 5 номеров за 1914 год, 
9 номеров за 1917 год, 37 номеров за 1915 год и 40 номеров за 
1916 год. Номера за 1914, 1916 и 1917 годы ранее хранились в 
Костроме, а за 1915 год – в Омске. 

Практически все краеведческие издания в настоящее время 
оцифрованы и доступны для чтения зарегистрированным чита-
телям в библиотечной системе «ИРБИС». 

В целом дореволюционных краеведческих изданий в Кур-
ганской областной библиотеке не так много, а те, что есть, 
представлены довольно непоследовательно, о чем свидетель-
ствуют указанные ранее книжные знаки и места издания. Этого 
недостаточно для всестороннего изучения истории региона. По 
этой причине было принято решение о создании «Краеведческого 
зала» на сайте Курганской областной библиотеки. 

В разделе «Краеведческий зал» размещаются полные тексты 
изданий, в той или иной степени связанных с историей Курганской 
области и находящихся в свободном доступе. Что значит «в 
свободном доступе»? Это означает, что полный текст издания, 
которого нет в стенах нашей библиотеки, размещен без нарушения 
авторского права на сайте какой-либо библиотеки: Российской 
государственной, Президентской и т. д.  

На сайте библиотеки приводится библиографическое описа-
ние книги, указываются населенные пункты, реки, волости, уезды, 
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учреждения (например, монастыри, заводы, фабрики и т. д.), 
бывшие на территории, сегодня занимаемой Курганской областью; 
при наличии сведений прописываются должности, имена, 
отчества, фамилии, годы жизни людей, имеющих отношение в 
XVIII – начале XX в. к территории современной нам Курганской 
области. Имеется и ссылка на полный текст издания. 

В первую очередь преимущество отдано изданиям XVIII–XIX 
веков, например, «Чертежной книге» энциклопедиста Сибири 
С. У. Ремезова (1701), «Историческому описанию Далматовского 
Успенского мужеского монастыря» Н. Самойлова (1830), «Памят-
никам Сибирской истории XVIII века» (1882–1885) и другим. 

Со временем эту идею (полнотекстовые краеведческие 
издания, дополняющие библиотечную «физическую» коллекцию) 
реализовали и в электронной библиотечной системе «ИРБИС» 
(поле 951 «Ссылка – внешний объект») с обязательным указанием 
места хранения экземпляра (поле 902 «Держатель документа»), 
например, «ФГБУ «Российская государственная библиотека»: 
119019, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5». 

В «ИРБИС» при описании существовавших в XVIII – начале 
XX в. географических наименований по возможности указываются 
современные географические параллели:  

– Буринская, деревня (Буринская волость; Шадринский 
уезд; Пермская губерния) – Бурино, деревня (Халитовское 
сельское поселение; Кунашакский район; Челябинская 
область); 

– Буткинское, село (Буткинская волость; Шадринский уезд; 
Пермская губерния) – Бутка, село (Талицкий городской 
округ; Свердловская область) 

 – Верхтеча, село (Верхтеченская волость; Шадринский уезд; 
Пермская губерния) – Верхняя Теча, село (Верхнете-
ченский сельсовет; Катайский район; Курганская область).  

Это позволяет, во-первых, уточнить границы существовавших 
в то время уездов. Например, территории Шадринского уезда 
Пермской губернии второй половины XIX века сегодня прибли-
зительно соответствует совокупность территорий Шадринского, 
Далматовского, Катайского, Шатровского, Каргапольского, части 
Щучанского районов Курганской области, части Красно-
армейского и Кунашакского районов Челябинской области и часть 
Талицкого городского округа Свердловской области.  
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Во-вторых, углубленное описание позволяет выявлять пере-
именования, разночтения, опечатки, исчезнувшие к настоящему 
времени населенные пункты. 

В заключение отметим, что новые технологии значительно 
увеличивают информационные возможности библиотек. 

 
 

Н. И. Микрюкова 

Развитие библиотек Ямала 
 
Что такое библиотека? Ответить на этот вопрос можно 

цитатой из Федерального закона о библиотечном деле, но многие 
согласятся, что для подавляющего числа россиян библиотека – по-
прежнему книгохранилище, где по традиционным представлениям 
царит тишина.  

Мы постараемся развеять этот стереотип – расскажем о 
развитии библиотечного дела на краю земли – на Ямале.  

История библиотек в регионе насчитывает немногим более 
двух веков, когда на территории округа появились первые библио-
теки. Стоит сказать, что в далеком XVIII веке библиотечное дело 
во всем мире и в России было представлено трудами библио-
текарей, начиная со времен Древнего Египта, Рима и Греции. 
Казалось бы, о каком прорыве за недолгие два столетия можно 
говорить, если у древних цивилизаций развитие заняло более 
тысячи лет. 

Начнем с того, что до XVIII века подавляющее большинство 
населения нашего региона было неграмотным. Таким образом, 
потребность в чтении и, соответственно, в библиотеках отсутство-
вала. Лишь в XIX веке царское правительство взяло курс на 
повышение уровня грамотности населения. Именно тогда просве-
тители отправились с образовательными миссиями в самые отда-
ленные точки страны, в том числе на Ямал. Они столкнулись с 
основными проблемами – незнанием русского языка и отсутствием 
письменности у коренных народов, проживавших на территории 
округа. Кроме того, образованное русскоязычное население 
ставило в приоритет торгово-промышленные дела и находилось на 
территории округа непостоянно, что обуславливало неразвитость 
культурно-образовательной инфраструктуры. 


