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КУЛЬТУРА ЧТЕНИЯ В МЕНЗЕЛИНСКЕ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.

Габдрафикова	Л.Р., доктор исторических наук

Одной из характерных тенден-
ций эпохи буржуазных преобра-
зований второй половины XIX в. 
стало распространение культуры 
чтения среди различных слоев 
населения. Основными фактора-
ми формирования нового отно-
шения к книгам и к чтению как 
форме свободного времяпрепро-
вождения стало развитие книжно-
го дела и периодической печати в 
этот период, социокультурные из-
менения, инициированные глав-
ным образом муниципальными 
органами власти и общественны-
ми объединениями в городской и 
сельской местности. 

Мензелинск во второй половине 
XIX в. представлял собой типич-
ный российский малый город с на-
селением менее 5000 жителей, та-
ких уездныхцентров по всей стране 
насчитывалось более 50 %. В 1870 
г. в Мензелинске проживало 4913 
человек. В дальнейшем в уездном 
городе не наблюдалось резких де-
мографических скачков1. Социаль-
но-экономическая жизнь горожан 
полностью зависела от функциони-
рования знаменитой Мензелинской 
ярмарки. ХIX в. был примечателен 
тем, что именно в этом столетии 
произошли самые значимые изме-
нения в сфере городского просве-
щения. Со второй половины XIX 
в. в Мензелинске функционирова-
ли несколько учебных заведений, 

и среди мензелинцев росло число 
образованных людей2. 

Основной читающей публикой 
города оставались местные дво-
ряне и представители интеллиген-
ции. Мензелинск среди всех уезд-
ных городов Уфимской губернии 
отличался сословным составом, 
где заметное место занимали дво-
ряне-землевладельцы, в том чи-
сле потомки смоленских шляхти-
чей. Они всегда интересовались 
периодическими изданиями, а в 
пореформенное время некоторые 
местные жители стали активными 
анонимными авторами казанских 
газет. Корреспонденции из Мен-
зелинска регулярно появлялись на 
страницах газет «Казанский бир-
жевой листок» и «Волжский вест-
ник». 

Со второй половины XIX в. 
существенный вклад в развитие 
социокультурного пространства 
городов внесли органы местного 
самоуправления. Например, еще с 
1866 г. муниципальными властями 
велась переписка о необходимости 
открытия библиотеки при Мензе-
линском городском управлении3. 
После долгих переписок и согла-
сований, первая библиотека в Мен-
зелинске открылась лишь в 1883 г.4 
На содержание городской библио-
теки из прибылей Мензелинского 
городского общественного банка 
ежегодно отчислялись 300 рублей. 



55 

ИСТОРИЯ

Книжный фонд мензелинской 
библиотеки устраивал не всю чи-
тающую публику города. Главным 
образом, из-за того, что каталог 
составлялся с учетом интересов го-
родского головы А.Г.Попкова. «К 
сожалению, невежество, пропор-
циональное самоуверенности, не 
осталось и тут без результата: для 
библиотеки выписаны «Петербург-
ские трущобы», Ахматовские ро-
маны и т.п., на просьбу же подпис-
чиков выписать, например, сочине-
ния Островского, получился такой 
ответ: «на что нам Островского 
− комедии только у него и есть ка-
кие-то», − возмущался анонимный 
корреспондент из Мензелинска в 
1885 г. Кроме того, читателей би-
блиотеки не устраивало еще и то, 
что А.Г.Попков забирал некоторые 
новые издания сразу же к себе до-
мой5.

Очевидно, из-за своеобразно-
го характера работы библиотеки и 
слишком «популярного» характера 
ее книжного фонда, где отсутство-
вали серьезные издания и образцы 
классической литературы, в 1890-
е гг. среди горожан возникла идея 
о создании в Мензелинске новой 
библиотеки. Инициатором созда-
ния второй городской бесплатной 
библиотеки стал учитель местного 
городского училища Д.Г.Пушков. 
Кроме педагогической занятости, 
он был активным общественным 
деятелем, являлся одним из членом 
Мензелинского попечительства о 
трезвости. К слову, именно 1890-е 
гг. набирает особую популярность 
трезвенническое движение в Рос-
сии. 

В организации новой библи-
отеки Д.Г.Пушкову помогала 
Н.И.Мялославова, уже известная 
своими благотворительными дела-
ми (организовала до этого в Мен-
зелинске бесплатную столовую для 
бедных). За две недели Пушковым 
было собрано 350 книг и денеж-
ных пожертвований в размере 50 
рублей. На эти деньги за 4 рубля 
было нанято помещение – комна-
та и библиотекарь с жалованьем 3 
рубля в месяц. Открытие библио-
теки состоялось 7 февраля 1893 г. 
Интересно, что на торжествен-
ном молебне по этому случаю, где 
присутствовали местные учителя 
и некоторые предприниматели, 
не было ни председателя земства 
М.М.Останкова, ни городского го-
ловы А.Г.Попкова, который был 
против организации библиотеки. 
При этом население восприняло 
открытие библиотеки с большим 
воодушевлением, в первый же 
день подписались 8 читателей, на 
следующий день пришли еще 10 
человек. А уже через несколько ме-
сяцев число читателей выросло до 
60 человек6. 

Странное отношение А.Г.Попко-
ва к этому событию объяснялось 
тем, что в городе уже имелась би-
блиотека, поэтому городской голо-
ва, как человек амбициозный, был 
расстроен тем, что слава содержа-
теля такого нужного для Мензелин-
ска культурного учреждения при-
надлежала теперь не только отцам 
города, но и учителю Д.Г.Пушкову. 
Игнорирование председателем зем-
ства Останковым этого мероприя-
тия, тоже, очевидно, имело впол-
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не осязаемую причину. В 1883 г. в 
Мензелинске был открыт земский 
книжный склад или книжный ма-
газин, в современном понимании. 
Однако особой популярностью у 
населения не пользовался. Между 
тем, Мензелинское уездное зем-
ство во главе с М.М.Останковым 
уже через некоторое время, убе-
дившись в успешности затеи, ста-
ло помогать народной библиотеки 
и выделило 200 рублей. Действи-
тельно, за первые 8 месяцев рабо-
ты она привлекла более 800 читате-
лей из простонародья7. Например, 
к 1896 г. подписчиками городской 
библиотеки состояли крестьяне из 
ближайших деревень Сарсаз-Го-
ра, Старая Мазина, Коноваловка, 
Александровка, Балтаево, Юшады, 
Новая Мазина, Каран, Ташлярка, 
Дыреевка, Маткауш, Мелькени, 
Можаровка, Ларионовка, Ружевка.

По замечанию самого заведую-
щего библиотекой Д.Пушкова, чи-
сло подписчиков каждый год уве-
личивалось вплоть до начала вели-
кого поста, т.е. до весны, а ближе 
к лету (с мая по июль) читателей 
всегда было значительно меньше. 
В среднем каждый день в тече-
нии одного года заказывали около 
50 книг. Интересно, что через не-
сколько лет после появление чи-
тальни увеличилось число запро-
сов, связанных с детской литера-
турой. К слову, детские книги для 
чтения занимали внушительный 
фонд библиотеки. В 1896 г. они 
составляли 479 томов и это только 
беллетристика8.

Многие горожане, в особенно-
сти представители местной интел-

лигенции, очень гордились своими 
библиотеками. «В очень немногих 
уездных городках найдутся такие 
две прекрасно обставленные би-
блиотеки, какими обладает наш 
далеко не могущий похвастаться 
общим благоустройством Мензе-
линск, − отмечали они.− Это две 
библиотеки − единственное свет-
лое пятно среди всей нашей непро-
ходимой грязи и непроницаемой 
тьмы городского неустройства»9. 
Хотя обе библиотеки пользовались 
пособиями от местных органов са-
моуправления, этих средств было 
недостаточно. Например, деятель-
ный Д.Г.Пушков для сбора средств, 
необходимых для пополнения фон-
да своей библиотеки, организовы-
вал любительские спектакли. Так 
силами учителей Мензелинской 
сельскохозяйственной школы, 
учительниц приходского училища 
и самого заведующего бесплат-
ной библиотекой был подготовлен 
спектакль «Свои люди сочтемся» и 
водевиль «Медведь сосватал». По-
каз состоялся 22 января 1895 г. Ви-
димо, из-за того, что это было яр-
марочное время, зал был полный и 
общий сбор составил 170 рублей10. 
Если учесть, что в год библиоте-
ке Д.Пушкова уездным земством 
выделялось всего 200 рублей, а 
библиотека при городском самоу-
правлении получала от обществен-
ного банка на годовое содержание 
300 рублей, то успех проведенного 
городскими интеллигентами меро-
приятия становится еще более оче-
видным.

В 1895 г. земство предложило 
Д.Г.Пушкову взять под свой контр-
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оль земский книжный склад. Веро-
ятно, учитель подошел к этой рабо-
те с большой ответственностью, и 
личностный фактор дал удивитель-
ные результаты. Книги из земского 
склада начали продаваться очень 
активно, продажи увеличивались 
с каждым годом. Например, если в 
первый год было продано 748 книг 
для чтения и 774 учебника, то уже 
через три года книг для чтения было 
продано в десять раз больше: 6 559 
томов и 7 472 учебника11. Покупа-
тели интересовались, в основном, 
беллетристикой. Важным момен-
том была и стоимость книги. «По-
купают, преимущественно, книги 
стоимостью от 1,5 до 10 копеек», 
− отмечал в 1896 г. Д.Г.Пушков. Но 
если издание очень заинтересовало 
человека, то покупатель готов был 
заплатить и 25 копеек, и 60 копеек, 
и даже целый рубль. Так, из спе-
циальной литературы некоторых 
мензелинцев привлекали книги по 
сельскому хозяйству, особенно, по 
пчеловодству. Конечно же, в число 
покупателей сельскохозяйствен-
ной литературы входили и ученики 
Мензелинской сельскохозяйствен-
ной школы. Например, литерату-
рой по земледелию интересовались 
только они12.

В октябре 1898 г. народная би-
блиотека Д.Пушкова переведена 
в здание народной аудитории, где 
для читальни и книжного склада 
были выделены две просторные 
комнаты13. «Наш библиотекарь 
− человек интеллигентный и по-
свящающий библиотеке все силы 
и время», − писали о Пушкове 
мензелинцы. Он очень дотошно 

составлял ежегодный список вы-
писываемых для библиотеки книг 
и журналов. Очевидно, учитывая 
опыт работы первой мензелинской 
библиотеки, Дмитрий Георгиевич 
избегал так называемой «бульвар-
ной прессы» и отдавал предпочте-
ние более уважаемым авторам. Но 
ему не всегда удавалось следовать 
этой линии, так как всевозмож-
ные мошенники одолевали тогда 
доверчивых людей даже по почте. 
«Не раз уже указывалось, что при 
помощи наложенного платежа, ча-
сто сбывают свои залежавшиеся 
произведения всевозможные ав-
торы бульварной прессы. Получа-
ет обыватель повестку, приходит 
на почту, уплачивает наложенный 
платеж, добывает посылку, но ужас 
его глазам представляется какой-
нибудь Еруслан Лазаревич. Поло-
жение довольно скверное. Упла-
тить деньги за какую-нибудь дрянь 
– обидно, отказаться от посылки 
– рискуешь отказаться от чего-ли-
бо нужного», − отмечал автор газе-
ты «Волжский вестник». В такую 
же ловушку попал и заведующей 
Мензелинской бесплатной библио-
теки Д.Г.Пушков в 1895 г. Открыв 
неизвестную посылку, он страшно 
огорчился – там оказался номер 
журнала «Артист» за 1890-й год. 
«Из бюджета нашей обладающей 
и без того скудными средствами 
библиотеки вырвано на ненужное 
библиотеке старье 4 руб. По исти-
не – артист!», − так выражал свое 
сочувствие обманутому библиоте-
карю неизвестный мензелинец14.

Если частная библиотека Пуш-
кова работала бесплатно, то поль-
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зование книгами в Городской 
общественной библиотеке было 
организовано на платной основе. 
Городская дума пыталась сделать 
из библиотеки одну из доходных 
статей, очевидно, что бы таким 
образом покрывать расходы на 
ее содержание. Однако из-за это-
го читатели больше обращались в 
фонды частной библиотеки, а зал 
городской читальни чаще пусто-
вал. «Изредко здесь можно увидать 
бесплатного подписчика, да столь-
ко же платных», − отмечал совре-
менник15.

В 1908 г. Мензелинское уездное 
земство взяло бесплатную библи-
отеку Дмитрия Георгиевича Пуш-
кова в свое ведомство. К этому 
времени фонд библиотеки состоял 
из 7122 книг. При этом по прось-
бе земства Дмитрий Георгиевич 
оставался заведующим как библи-
отекой, так книжным складом16. В 
абонементе библиотеки было за-
регистрировано 848 человек. Сре-
ди читателей преобладали пред-
ставители крестьянского сословия 
(377 человек), за ними следовали 
мещане (284), в силу своей мало-
численности меньшую группу со-
ставляли учительство (77), дворяне 
и чиновники (74), духовенство (16) 
и купцы (20). В 1908 году ими было 
взято 20 169 книг, больше всего 
читатели обращались за детской 
литературой (7546) и беллетристи-
кой, русской (6969) и иностранной 
(2288), лишь затем следовали пери-
одические и научные издания17. 

По данным 1910 г. в Мензелин-
ском уезде земские библиотеки 
имелись в 11 населенных пунктах. 

Среди читателей 47% составляли 
взрослые, а 53% − дети18.

В 1870-е гг. в некоторых губерн-
ских городах империи получили 
распространение народные чте-
ния с «туманными картинками». 
В Мензелинске такая практика по-
явилась лишь в середине 1890-х 
гг. Первые народные чтения были 
намечены на 6 ноября 1894 г., орга-
низаторы планировали сделать их 
еженедельными19. Правда, не сразу 
появилось помещение для прове-
дения этих мероприятий. Но уже 
в том же 1894 г. среди городской 
интеллигенции и чиновничества 
обсуждались проекты строительст-
ва специального здания, где разме-
щались бы народная библиотека с 
книжной лавкой, воскресная шко-
ла, народный театр, там же плани-
ровалось проведение воскресных 
народных чтений. 

В октябре 1896 г. была произ-
ведена закладка здания народного 
театра в Мензелинске. Горожане 
обсуждали новость о том, что вско-
ре в нем разместятся и библиотека 
с читальней, планировалась и чай-
ная. Кроме земских и городских 
средств, еще 1 тысячу рублей вы-
делил местный комитет народной 
трезвости. Но этого все равно было 
недостаточно20. К концу столетия 
здание народного театра все же 
было выстроено. Это было одно-
этажное краснокирпичное здание 
с белокаменными вставками. Как 
и планировалось, в нем ставились 
любительские спектакли, проводи-
лись различные лекции. Выручка 
от спектаклей передавалась бес-
платным библиотекам-читальням 
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как в Мензелинске, так и в уезде21. 
Красивое сооружение рубежа XIX−
XX вв. продолжает нести свою 
культурную миссию и сегодня. 
Здесь размещается Мензелинский 
государственный татарский драма-
тической театр им. С.Амутбаева.

В целом по стране в этот период 
наряду с ростом числа библиотек и 
читален, значительно увеличилось 
количество издаваемой научно-
популярной, публицистической и 
художественной литературы. На-
пример, в маленьком Мензелин-
ске имелись целых две типогра-
фии. Одна принадлежала надвор-
ному советнику И.Н.Кибардину, 
другая – статскому советнику 
К.В.Шейковскому. Обе типографии 
были зарегистрированы в 1887 г.22

Каллиник Васильевич Шейков-
ский до этого работал инспекто-
ром Мензелинской мужской про-
гимназии (с 1879 г.). Кроме того, 
он являлся председателем педаго-
гического совета Мензелинской 
женской прогимназии23. Вероят-
но, после закрытия в 1887 г. Мен-
зелинской мужской прогимназии 
К.В.Шейковский занялся типо-
графской деятельностью. Он сам 
являлся публицистом и исследо-
вателем, интересовался вопроса-
ми филологии. К.В.Шейковский 
начал публиковаться еще в 1859 
г. В Киеве два раза (в 1859, 1860 
гг.) была издана его книга «Быт 
подолян». Его статьи выходили в 
это время в журнале «Воспита-
ние». В конце 1870-х годов его пе-
ревели на службу в Поволжье. С 
1879 г. К.В.Шейковский являлся 
инспектором Мензелинской про-

гимназии. В эти годы он активно 
публиковался в «Филологическом 
вестнике», где он обнародовал 
свои статьи как «О губном − р − в 
русском языке», «По поводу южно-
русского словаря», «Разбор слова-
ря г.Пискунова», «Разбор словаря 
Желеховского»24. Неудивительно, 
что именно такой неординарный 
человек решил открыть в Мензе-
линске собственную типографию. 
Помимо коммерческой деятельнос-
ти, К.В.Шейковский активно уча-
ствовал и в общественной жизни 
города. Так, в конце XIX столетия 
он являлся гласным Мензелинской 
городской думы25.

Но типографии К.В.Шейковского 
и И.Н.Кибардина просуществова-
ли не долго. На рубеже XIX−XX-
веков в Мензелинске выделялась 
«Русская печатня» Т.А.Губанова. 
Например, там печатались мате-
риалы уездного земства. До это-
го они издавались или в Казани, 
или в Елабуге. Здание типографии 
Т.А.Губанова находилось на улице 
Театральной26. К 1916 г. в Мензе-
линске имелись две типографии: 
наследников Губанова и Докуки-
ной Лидии Андриановны27. Веро-
ятно, позднее, в следующем году, 
типография Л.А.Докукиной была 
преобразована в типографии Кузь-
мы Иосифовича Докукина28.

На фоне общероссийских со-
циокультурных изменений про-
исходили важные перемены и в 
городских татарских общинах. В 
1909 г. в Мензелинске появилось 
татарское книгоиздательское об-
щество «Сагадат». При этом воз-
никло данное объединение на базе 
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книжной торговле, имевшейся уже 
в деревне Тлянче-Тамак Мензе-
линского уезда. Здесь находилось 
известное медресе и, вероятно, 
поначалу именно шакирды явля-
лись основной целевой аудитори-
ей книготорговцев. Г.Насыров и 
Б.Хасанов (купец) решили немно-
го изменить формат работы и пла-
нировали еще издание и распро-
странение религиозных и светских 
книг на тюрки29. Но деятельность 
общества «Сагадат» была расцене-
на особым отделом департамента 
полиции вредной с идеологической 
точки зрения и поэтому в декабре 
1910 г. общество закрыли30. Через 
пять лет, уже в годы Первой миро-
вой войны, в декабре 1915 г. было 
учреждено «Мензелинское мусуль-
манское благотворительное обще-
ство». Несмотря на трудности во-
енного времени, создатели обще-
ства не забывали и о тех высоких 
задачах, которые когда-то ставили 
и создатели общества «Сагадат» − 
«содействие развитию мусульман-
ских культурно-просветительских 
учреждений»31.

С начала октября 1917 г. в Мен-
зелинске начала издаваться газе-

та на татарском языке «Минзәлә 
иле». По замечанию журналиста 
И.Рами, эта была одна из передо-
вых газет своего времени и очень 
выделялась по технике и стилю из-
ложения материала среди уездных 
изданий. Редакторами были Ша-
кирджан Хамиди, Фатих Айдашев, 
Ахат Хамиди. Выходила 1−2 раза в 
неделю32.

Таким образом, культура чте-
ния в маленьком уездном городе 
Мензелинске со второй половины 
XIX в. до 1917 г. развивалась очень 
динамично. Если в первой полови-
не XIX в. даже не все шляхетские 
семьи отличались особой грамот-
ностью (детей отдавали в школы в 
15−16 лет), то к 1897 г. грамотность 
городского населения составляла 
более 34 %, для уездного города 
это были не самые худшие пока-
затели. Расширение читательской 
аудитории было тесно связано с 
социокультурными преобразова-
ниями в городе: открытием новых 
учебных заведений, библиотек, 
книжных магазинов, издательств 
и с просветительской деятельнос-
тью мензелинской интеллигенции 
и муниципальных деятелей.
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Аннотация: В статье на основе широкого спектра источников рассматривается 
развитие библиотечного и издательского дела в Мензелинске,книжный фонд городских 
библиотек и ассортимент книжного магазина, деятельность представителей мензелин-
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ской интеллигенции и муниципалитета в сфере просвещения. На базе материалов пе-
риодической печати прослеживается отношение горожан к деятельности городского 
головы А.Г.Попкова и учителя Д.Г.Пушкова, внесших значительный вклад в развитие 
библиотечного дела в Мензелинске.

Ключевые слова: уездный город, Мензелинск, история библиотечного дела, исто-
рия книжного дела, городские самоуправления.

Abstract: This article tells about the development of library and publishing in the city 
of Menzelinsk, the books of urban libraries and the assortment of a bookstore, the activities 
of local intellectuals and municipality employees in the field of culture and education. In the 
article there is a fragment that shows the attitude of the townspeople to the mayor of Popkov, 
the teacher Pushkov. These people have made a significant contribution to the development of 
library business in Menzelinsk.

Key-words: uezd town, Menzelinsk, history of librarianship, history of book business, 
municipalities.


