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ния, которое объединило все творческое сообщество города, стремившееся к 
просвещению социальных низов и развитию сферы духовной культуры. 
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История общественных организаций и общественного дви-
жения является одной из магистральных тем в изучении истории 
России. В постсоветский период предметом пристального изучения 
историков стали различные грани складывающегося гражданского 
общества, в том числе и общественно-педагогическое движение [3, 
7, 8, 9]. Авторы отмечают, что главным двигателем педагогических 
инициатив в дореволюционной России была интеллигенция, состав-
лявшая основу культурно-просветительных организаций. Мотива-
ция участников этих организаций основывалась на их желании вы-
полнить свой личный и общественный долг, который они видели в 
служении народу, его просвещении. Во второй половине XIX в. этот 
моральный императив стал одной из неотъемлемых частей социаль-
но-психологического облика русской интеллигенции [7, с. 585]. 

В Екатеринбурге, как и в других городах России, инициато-
рами создания многих культурно-просветительных организаций 
стали представители местной интеллигенции. Большую роль в 
просвещении социальных низов города второй половины XIX в. 
играли библиотеки. В пореформенной России шли процессы, кото-
рые исследователи характеризуют, как настоящую «читательскую 
революцию». Воспитанник Уральского горного училища Н. Д. Ча-
дов (выпускник 1870 г.) вспоминал о своем быте в учебном заве-
дении: «Чтение почти запоем поглощало все наше время. Читали 
мы ''Вестник Европы'', ''Отечественные записки'', ''Дело'' и почти 
зачитывались ими, потом разбирали, критиковали, но по большей 
части восхищались Некрасовым, Тургеневым, Толстым, Решетни-
ковым, Добролюбовым и проч. В свободное время, воскресении 
и праздники нередко ходили (у кого был пятак) в библиотеку (у 
монастыря), лишая себя обеда, брали с собой два-три куска чер-
ного хлеба, просиживали там с 10 часов утра до 9 часов вечера»1. 
О стремлении учеников к самообразованию рассказывал и одно-
курсник Н. Д. Чадова Евгений Никитич Коротков: «Большая часть 
учеников чтением книг, можно сказать, захлебывалась, употребляя 
1 ГАСО. Ф. 74. Оп. 1. Д. 132. Л. 10.
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на это все свое свободное время. Вскладчину абонировались в би-
блиотеку, а в воскресные дни попускались обедом, брали с собой 
ломтя два ржаного хлеба и шли в библиотеку»1. 

Стремление интеллигенции облегчить доступ читателей к 
книгам стало одним из стимулов для организации в Екатеринбурге 
публичной библиотеки с бесплатным читальным залом. Заботу об 
открытии библиотеки взяло на себя Общество любителей изящных 
искусств, которым руководил екатеринбургский нотариус Алексей 
Никифорович Батманов. В молодости Алексей Никифорович, как 
и многие представители интеллигенции дореволюционной России, 
увлекался освободительными идеями. Став в 1884 г. студентом Пе-
тербургского университета, он вступил в народническую студен-
ческую корпорацию, был арестован, заключен в Петропавловскую 
крепость, а затем выслан в город Шенкурск Архангельской губер-
нии. Сюда же отправили его невесту, Александру Владимировну 
Земляницыну. В 1888 г. Алексей и Александра обвенчались, у них 
появился сын-первенец Борис. Через год, после завершения ссыл-
ки, молодая семья отправилась в Екатеринбург. А. Н. Батманов от-
крыл здесь нотариальную контору и занялся частной практикой, 
нужно было содержать большую семью (в семье Батмановых было 
шесть детей). Почти все члены семьи («Батмании», как называли 
их друзья) занимались общественной и просветительской работой. 

По предложению А. Н. Батманова Екатеринбургское общество 
любителей изящных искусств взялось за разработку устава буду-
щей библиотеки и составление сметы ее создания. В ходе работы, 
однако, выяснилось, что учреждение библиотеки потребует доста-
точно больших средств и собрать их общество не сможет без при-
влечения местных меценатов. На общем собрании в январе 1898 
г. было решено создать самостоятельный кружок учредителей 
библиотеки. Возглавить его попросили известного в городе благо-
творителя, управляющего конторой Екатеринбургского городского 
банка Андрея Ивановича Кожевникова, на что тот «с готовностью 
изъявил согласие» [5, с. 2]. В феврале 1899 г. устав Екатеринбург-
ской библиотеки имени В. Г. Белинского был утвержден министер-
ством внутренних дел, в мае она открыла двери для читателей. 

Библиотека имени В. Г. Белинского действовала как обще-
ственная организация. Она состояла из почетных и действитель-
1 ГАСО. Ф. 74. Оп. 1. Д. 131. Л. 18.
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ных членов, которые решали вопросы работы библиотеки на об-
щих собраниях. Действительными членами библиотеки считались 
те читатели, которые внесли полную годовую абонентскую плату 
за пользование книжными фондами. Они имели право брать книги 
и журналы на дом и пользовались правом голоса на обществен-
ных собраниях. Другая категория читателей, «посетители читаль-
ни», могла читать литературу только в помещении библиотеки и 
в управлении библиотекой не участвовала. Постоянно управляло 
делами библиотеки правление, которое избиралось библиотечным 
обществом и ежегодно перед ним отчитывалось. Первым пред-
седателем правления библиотеки был избран А. И. Кожевников, 
казначеем – А. Н. Батманов. Финансировалась библиотека имени 
В. Г. Белинского за счет абонентской платы, общественных субси-
дий и частных пожертвований. 

Одним из наиболее активных деятелей правления создавшей-
ся библиотеки стала Елизавета Михайловна Кремлева, сделавшая 
самый крупный дар в книжные фонды – 2,5 тысячи книг и жур-
налов. Елизавета Михайловна получила образование в женской 
гимназии Екатеринбурга, после чего получила звание домашней 
учительницы и занималась некоторое время частной учительской 
практикой: готовила учащихся по всем предметам гимназического 
курса, давала уроки музыки. В 1882 г. Е.М. Кремлева открыла в го-
роде частную библиотеку с читальным залом, которая проработала 
более 10 лет, однако, из-за нехватки средств, была закрыта. Позна-
комившись с А. Н. Батмановым, Е. М. Кремлева решила передать 
новому библиотечному обществу оставшиеся в частном собрании 
книги. В 1999 г. оно избрало учительницу в состав правления, а 
в 1901 г. поручило ей исполнять роль заведующей. Более 20 лет 
(с 1901 по 1922 гг.) Елизавета Михайловна выполняла эти обязан-
ности, совмещая их с работой простого библиотекаря [1, с. 305]. 

В филиальном отделении библиотеки, которое получи-
ло имя писателя Ф. М. Решетникова, те же функции достались 
Ю. М. Буториной, также сыгравшей значительную роль в развитии 
библиотечного дела города [6, с. 25]. Филиальное отделение имени 
Ф. М. Решетникова было создано в октябре 1901 г. по предложению 
А. Н. Батманова. Предназначалось оно для обслуживания рабочих 
окраин Екатеринбурга. Местные купцы поддержали инициативу 
нотариуса. В 1901 г. П. Ф. Евдокимов и В. П. Злоказов пожертво-
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вали решетниковской библиотеке специальные средства в размере 
500 рублей [2, с. 2]. Проценты с этого капитала стали основой для 
содержания филиала. В январе 1910 г. библиотека имени Ф. М. Ре-
шетникова разместилась в поселке Верх-Исетского завода. Отчеты 
отмечали постоянный рост ее читателей из среды рабочих.

Любопытные данные об изменении читательского состава до-
революционной общественной библиотеки Екатеринбурга приво-
дит исследовательница О. Г. Морева. По ее подсчетам, в начале 
XX в. в библиотеке существенно увеличилась доля женщин-чита-
тельниц. В 1899 г. они составляли 33% читательской аудитории, в 
1913 г. – 46% [4, c. 112]. При этом, если первоначально среди жен-
щин-читательниц преобладали представительницы высших соци-
альных слоев (дворянки, жены чиновников), то впоследствии это 
были по преимуществу домохозяйки, учительницы, прислуга. Уве-
личилось в предвоенное время и количество малообеспеченных 
читателей, проживавших на окраинах города и в его окрестностях. 
О. В. Морева справедливо полагает, что эти изменения отражали 
модернизационные процессы в городе Екатеринбурге [4, c. 114].

Подводя итоги, можно заметить, что библиотечное дело в кон-
це XIX – начале XX в. стало частью широкого общественно-пе-
дагогического движения, в котором интеллигенция Екатеринбурга 
приняла самое живое участие. Это движение объединило не только 
представителей интеллигенции, но и все творческое сообщество 
города, стремившееся к просвещению социальных низов и разви-
тию сферы духовной культуры.
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