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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

НА ДОСУГЕ
В прежние времена астраханцы 
любили проводить лето под сенью 
садов, растущих в пригородах 
Астрахани, благо было их много… 
Устав от городской жары, народ 
устремлялся в тенистые аллеи, 
где развлекал себя неторопливым 
разговором, приготовлением варенья 
и прочих заготовок на зиму, 
купанием в реке. Некоторые всё же 
обращались к более полезному 
времяпрепровождению – 
чтению книг.

ДОМ БЕЗ КНИГИ – ЧТО БЕЗ ОКОН
Таковыми, наверное, и были дома в Астра-
хани, ибо общая масса населения без книг 
обходилась совершенно легко. В веках 16–
17 книга являлась принадлежностью цер-
квей, монастырей (если говорить о духов-
ной и философской литературе), а также 
небольшого круга просвещённой знати. 
И Астрахань не была исключением – здесь 
читали мало, ещё меньшее число граждан 
делало это добровольно. Во времена Петра 
книги стали входить в моду наряду с учё-
ностью, а учёности без книг, как известно, 
не бывает. Опять же, цена книги была та-
ковой, что немногие могли позволить се-
бе приобрести этот предмет роскоши. На-
помним читателю, что покинутая супруга 
нашего земляка-баснописца В.К. Тредиа-
ковского в перечне приданного обозначи-
ла такую дорогую вещь, как «две книги на 
латинском языке».

Однако большой популярностью, даже и 
среди людей состоятельных, пользовались 
так называемые «лубки». «Лубок», конеч-
но, слово русское и происходит от лубоч-
ных (липовых) досок, с которых печатались 
эти постеры 16–17 веков. Другими словами, 
лубок – это гравюра, отпечатанная с дере-
вянной, а позднее с медной доски-матрицы.
ОТ ТОСКИ НЕ ТОЛЬКО МУХИ ДОХНУТ
В первую пору появления гравюр на де-
реве и меди, в конце 16 века, а особенно 
в 17 веке, лубочные картинки являлись 
предметами обихода и даже роскоши са-
мых высших, привилегированных кругов, 
в первую очередь – царского двора и мо-
сковского дворянства. И лишь спустя не-
сколько столетий стали настолько «народ-
ными», что многие известные люди, вы-
шедшие из народа и достигшие высокого 
статуса, с пренебрежением относились к 
народному плакату.
Несмотря на то, что лубок печатал-

ся преимущественно в крупных городах, 
астраханская тематика тоже находила в 
нём отражение. Например, история с по-
даренным Петру Великому слоном. На 
гравюре того времени мы видим пышную 
процессию с дарами от персидского шаха, 
в центре которой – диковинное для Рос-
сии животное. Первого слона государю по-
дарили в 1718 году. Заморская диковинка 
вместе с другими экзотическими живот-
ными прибыла в Астрахань. По дороге жи-
вотное получило ранение, ибо двигалось 
своим ходом через неспокойные в ту пору 
земли горцев. Последние отбили у русско-
го каравана пять телег с поклажей, слона 
пленить не удалось. Раны у зверя оказа-
лись пустяшными, но от тоски уже в Аст-
рахани он всё-таки «умре». Говорят, что 
в 1722 году для Петра, готовящегося на-
чать Персидскую кампанию, в Астрахань 
завезли ещё одного слона. Когда зверь за-
болел, на его излечение попросили у казны 
«на лекарства ведро водки хорошей». По-
сле выздоровления животное позабавило 
царя и было отправлено в северную сто-

лицу, правда, не без приключений. Исто-
рия со слоном была излюбленной темой 
лубка и в более поздние времена. Однако 
вернёмся к чтению.
АЗ ДА БУКИ 
ИЗБАВЛЯЮТ НАС ОТ СКУКИ
Число грамотных в русских пределах ро-
сло неуклонно, но медленно. И для той 
счастливой части россиян, что постигла 
«аз да буки», стали выпускать небольшие 
книжечки. Церковь, конечно, распростра-
няла литературу духовного содержания, но 
простой люд тянулся к душещипательным 
историям. Мы о такой «лубочной» лите-
ратуре в этом году уже писали, рассказы-
вая о Николае Ильиче Зряхове.

А что же Астрахань? Каковы были её 
литературные предпочтения? У нас есть 
интересные сведения, относящиеся, прав-
да, к 1836–1839 годам. Их оставил Ан дрей 
Михайлович Фадеев, главный попечитель 
калмыцкого народа. Вот что он писал: 
«Астраханское общество не отличалось 
своею обширностию, даже, вернее ска-
зать, было очень ограниченное. По обра-
зованию и знанию светских приличий вы-
давался одним из первых армянский архи-
ерей Серафим, человек довольно начитан-
ный. Он один имел порядочную библио-
теку, получал хорошие французские кни-
ги, выписывал журналы, которыми и меня 
снабжал…». Тут, как говорится, коммен-
тарии излишни.
КНИГИ ЧИТАЕШЬ – ДАЛЕКО ВИДИШЬ
Справедливости ради подчеркнём, что в 
начале 19 века в городе издавался «Ази-
атский музыкальный журнал» (1816 год), 
появилась первая местная газета «Вос-
точные известия» (1813 год). В 1838 году 
в Астрахани (наряду с Казанью, Киевом, 
Нижним Новгородом, Ярославлем и Харь-
ковом) разрешили печатать газету «Ведо-
мости», все 40 экземпляров которой чи-
татели получали по субботам. Однако по-
чвы для всеобщего чтения не было, ибо, 
как отмечал уже упомянутый А.М. Фаде-
ев: «Астрахань состоит из двух классов, 
собственно: чиновников и купцов…». О 
«начитанности» чиновников в России в те 

времена ходило множество анекдотов, ну 
а купечеству некогда было «баловаться» 
книжками. Правда, среди купцов выделя-
лась небольшая прослойка, понимавшая 
несомненную пользу книгочтения. Вот 
как о таких столпах российского предпри-
нимательства высказывался автор знаме-
нитых «Записок об Астрахани» М.С. Ры-
бушкин: «Они с большею разборчивостью 
провождают время своего досуга, любят 
заниматься чтением книг, судят о литера-
туре и политике с большею основатель-
ностью…». Одним из таких был и Иван 
Акимович Репин, передавший свою би-
блиотеку городу.
НО БЫЛИ И ДРУГИЕ,
чьи имена по какой-то причине оказались 
не «на слуху». В фундаментальном иссле-
довании по истории Областной научной 
библиотеки им. Н.К. Крупской З.А. Ма-
ломётова раскрывает почти детективную 
историю, проливающую свет на первых 
дарителей первой публичной астрахан-
ской библиотеки. Так вот, среди книг, ко-
торые поступили в публичную библиоте-
ку Астрахани, были издания, хранившие-
ся ранее в частных собраниях. Среди них 
значительный массив книг принадлежал 
Максиму Даниловичу Смирнову, Осипу 
Фёдоровичу Лапшину и Ивану Михайло-
вичу Тулинскому.

О.Ф. Лапшин был купцом второй гиль-
дии, имел каменные дома и рыбные лабазы 
в разных частях города. Однако к 1836 го-
ду его статус резко изменился, и его стали 
именовать «бывший купец, несостоятель-
ный банковский должник». Что же прои-
зошло? Его разорили казаки Сероглазин-
ской станицы, сдавшие купцу свои рыбо-
ловные воды в аренду. К тому же Осип Фё-
дорович стал жертвой браконьеров, про-
мышлявших в этих же самых водах.

И.М. Тулинский был надворным совет-
ником, а М.Д. Смирнов – питейным откуп-
щиком. Собственно говоря, именно Смир-
нов и передал городу перешедшие к нему 
от Лапшина и Тулинского книги, присово-
купив к ним собственную коллекцию. В 
этой коллекции были сочинения Сумаро-

кова, Ломоносова, двуязычные и толковые 
словари – словом, самые разнообразные, 
в том числе и иностранные, издания. От-
метим, что купеческий взнос в астрахан-
скую публичную библиотеку исчислялся 
тысячами томов.
МНОГО ПРОЧЁЛ, ДА МАЛО УЧЁЛ
Что же любили читать немногочислен-
ные астраханские книгочеи? Читательско-
му интересу в дореволюционной России, 
как это ни странно, посвящено несколько 
монографий. Мы же рассмотрим темати-
ку книг, хранившихся в Астраханской пу-
бличной библиотеке в 1841 году. Так вот, в 
общем списке книжных сокровищ публич-
ной библиотеки наибольшее число наиме-
нований приходилось на книги историче-
ские и географические, следом шли кни-
ги «по части словесности», а тройку лиде-
ров замыкали романы и повести. Наимень-
шее число наименований было за книга-
ми о воспитании и для детского чтения. 
И.С. Аксаков, находившийся в Астраха-
ни в 1844 году, отмечал, что «в Астраха-
ни нельзя достать ни «Мертвых душ», ни 
новейшего издания сочинений Гоголя, но 
в так называемой публичной библиотеке, 
составленной из старых книг, старых изда-
ний, принадлежащих к тому времени, ког-
да Астрахань цвела торговлею, есть ста-
рые издания Гоголя…». Отметим также, 
что состоятельные астраханцы, тщатель-
но собиравшие свои личные библиотеки, 
всё-таки были в курсе книжных новинок 
и приобретали их по каталогам.

***
Многое изменилось в отношении книг во 
времена «исторического материализма». 
Книга стала повседневностью, необходи-
мостью, а в некоторых случаях – лучшим 
подарком. Правда, ныне статус самой чи-
тающей нации мы утратили. Но хочется 
верить, что несмотря на потери в количе-
стве читателей, мы хотя бы сохраним по-
зиции по качеству прочитанной литерату-
ры. А то ведь знаете, как бывает: «Много 
прочёл, да мало учёл».

Елена Казакова                                       


