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       Н.В. Дунаева,  
заслуженный работник культуры, 

 директор ЦНБ им. Н.И. Железнова 

 

Исторический путь ЦНБ 
(Глава для книги) 

 
 

   140 лет пройденного пути.  

История сохраняет и помнит все. Архивные материалы, воспоминания бывших 

библиотечных сотрудников, профессоров и преподавателей академии, позволяют увидеть 

добрые традиции, насыщенную делами, чувствами и событиями жизнь, 

целеустремленный труд и энтузиазм нескольких поколений, воспроизвести лучшие 

страницы истории библиотеки. Прошлое для нас ценно и дорого; оно дает повод для  

раздумий о талантливости и высокообразованности достойнейших людей России  – 

ученых и преподавателей Петровской академии. Им были присущи не только искреннее  

желание своими знаниями служить процветанию Отечества, аграрной науки и 

приумножению духовной культуры страны, но и стремление побудить и развить 

подобные патриотические чувства у студентов, у своей научной смены.  Именно эти 

высокие идеалы легли в основу создания библиотеки и стали ее путеводной звездой.   

Центральная научная библиотека имени Н.И.Железнова (ЦНБ) начала свою работу  

одновременно с открытием Петровской земледельческой и лесной академии 3-го декабря 

1865 года.  Инициатором создания библиотеки  был первый  директор академии 

профессор Николай Иванович Железнов. В первом Уставе (1865г.)  в 8-й статье говорится: 

«для содействия преподаванию при академии имеется библиотека», поэтому ее открытию  

предшествовал ряд организационных мероприятий. Горячо приветствуя открытие нового 

учебного заведения, целый ряд учреждений и отдельных лиц выразили свое желание о 

пожертвовании книг, что явилось основой для создания фонда библиотеки. В томах  I, II и 

III хронологического каталога библиотеки есть перечень первых 2200 томов, которые 

составили основу фонда, и имена пожертвователей. Вот список крупных дарителей: 

Библиотека Академии наук (БАН),  Императорская публичная библиотека (ныне 

Российская национальная библиотека имени М.Е. Салтыкова-Щедрина, РНБ), 

Императорское Вольное экономическое общество (ВЭО), Санкт-Петербургский лесной 

институт (был закрыт в 1865г.); из частных лиц самое крупное пожертвование было 

сделано  самим  проф..Н.И.Железновым. В  Уставе в ст. 96 записано:«заведование 

библиотекой поручается особому библиотекарю»; библиотекарь выбирался Советом 

академии и утверждался Департаментом Сельского хозяйства (Устав, ст. 114).  Первым 

библиотекарем был назначен профессор В.Н.Андреев.  Из членов Совета была выбрана 

Библиотечная комиссия из трех профессоров под председательством  проф. Э.Б.Шѐне. На 

Совет академии «возлагалась обязанность составить  правила пользования библиотекю» 

(Устав, ст. 15). «Пользование библиотекою предоставляется право как профессорам и 

слушателям, так и посторонним посетителям, на основании правил» (Устав, ст. 97).  

В то время библиотека располагалась в правом крыле главного (10-го) корпуса. 

Уместно привести изложенные в «Земельной газете» впечатления Государя Императора  

Александра II,  который вместе с Великими Князьями посетил Петровское-Разумовское 16 

августа 1865г.(по старому стилю): «… здание построено с роскошью по плану  

архитектора Бенуа, … особое внимание Императора привлекли выпуклые окна, более 

крепкие, чем обычные, и через них ничего не видно внутри помещения, хотя в самом 

помещении освещение прекрасное, …что вызвало у Императора особое одобрение о 

счастливом распределении света. …  Библиотека   расположена в большом просторном 

зале и  смежной с ним комнате (которые  одновременно служили читальным залом и 
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книгохранилищем, прим автора),…полы мозаичные, …отопление устроено снизу, духовое, 

…особо было отмечено, что библиотека  отличается богатым выбором специальных 

сочинений». Таким образом, можно сделать вывод, что книжный фонд был сформирован  

до открытия академии. 

 Книжный фонд библиотеки постоянно пополнялся, профессору В.Н.Андрееву, не 

специалисту в библиотечном деле, было трудно справляться с учетом книг, их движением, 

правильной расстановкой и отчетностью. Поэтому  9 апреля 1866г. Совет академии  

постановил ввести в штат библиотеки еще одного сотрудника – слушателя академии 

Г.Гофмана (без оплаты).  

Исторической вехой на пути развития  Библиотеки стало назначение в 1894 г 

директором Карла Федоровича Арнольда (сына бывшего директора академии 

Ф.К.Арнольда), который проработал в этой должности до конца своей жизни (до 1919г.). 

Под его руководством и им лично была проведена огромная работа. Почти все книги, 

поступившие в Библиотеку с момента ее основания, были классифицированы по 

десятичной системе Брюссельского международного библиографического института, 

которую он сам и перевел,  составлен систематический каталог, что было сделано впервые 

в российских библиотеках. Из воспоминаний сотрудника Библиотеки  И.И. Гролика 

(1921г.),  который до Академии  служил в Румянцевском музее (ныне РГБ): «Карл 

Федорович Арнольд провел громадную работу по введению десятичной классификации и 

шифровке всех книг, поступивших в библиотеку с момента ее основания… 

Систематический каталог состоял из нескольких книг по специальностям. Каждая 

такая книга делилась на отделы, куда и записывались книги. Параллельно создавался 

алфавитный каталог. …В Библиотеке было очень интересно работать» 

Уже в дореволюционное время Библиотека имела несколько каталогов: 

алфавитный книг, систематический книг, алфавитный периодических изданий на русском 

языке и иностранных (английском, немецком), в зависимости от того, на каком языке был 

первоисточник. Говоря современным языком, в Библиотеке  создавались основы 

классического справочно-поискового аппарата, и именно наша библиотека 

способствовала развитию и продвижению этого процесса.   Известно, что в то время 

многие крупные библиотеки не всегда имели систематические каталоги (в основном 

только алфавитные). Например, в Ленинской библиотеке (ныне РГБ) систематический 

каталог появился после 1917г. К.Ф.Арнольд в своих записках сообщает, что алфавитный 

каталог состоял из карточек большого формата, поставленных в ящиках в алфавитном 

порядке, причем без креплений (как впрочем в большинстве библиотек того времени). 

Такая свободная расстановка карточек  неудобна, т.к.  можно легко поставить карточку не 

на свое место или просто изъять . Поэтому  значительно Карл Федорович уменьшил 

формат карточек и придумал своеобразную форму из закрепления. Он писал, что «..в 

устроении библиотеки  требует обратить внимание на поместительность, на 

издержки, на доставление удобности библиотекарю служить читателям, ...на красоту 

наружности...». Он справедливо полагал, что это должно «поддерживать любовь в 

науках и высокое о них мнение». Как рачительный хозяин, он строго следил за 

сохранностью фондов и принимал все меры по возвращению взятых читателями книг, 

зачастую не взирая на чины.   

По мере роста книжного фонда площадь Библиотеки расширялась, и к 1917 г. она 

заняла почти весь первый этаж Главного здания  и значительную часть его подвального 

помещения. В это же время  на ряде кафедр стихийно стали возникать  кафедральные 

библиотеки из пожертвований преподавателей и слушателей кафедр.    Фонды 

кафедральных библиотек, как правило, состояли из  рукописных лекций,  отчетов,  книг, 

периодических изданий.  С возникновением кафедральных библиотек основная 

библиотека  стала называться  Главной. 

 В первые годы  посещаемость Библиотеки не превышала  800 человек в год, т.к. 

был установлен неудобный режим работы (только   в дневные часы и не каждый день) и 

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

Перейти на страницу с полной версией»

http://rucont.ru/efd/48057
http://rucont.ru/efd/48057
http://rucont.ru/efd/48057
http://rucont.ru/efd/48057

