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“Если современному человеку суждено стать богом, то престолом его будет книга” 
 

Н.Н. Столов 
 

За три года существования журнала «Казанский библиофил» вышло в печать всего 4 номера: в 
1921 г. – №№ 1–2 (сдвоенный), в 1922 г. – № 3, в 1923 г. – № 4. Издателем выпусков №№ 1–2 журна-
ла был местный союз библиофилов «Друзья книги» при казанском отделении Государственного из-
дательства ТАССР, с 1923 г. – сам Госиздат Татарской АССР.  

Состав редакционного коллектива «Казанский библиофил» был неслучаен, включал в себя ав-
торитетных высококвалифицированных специалистов в соответствующей области деятельности, 
ученых, музейных работников. В соответствии с уставом библиографического кружка «Друзей кни-
ги» членами-основателями являлись 12 чел. [45, c. 8]. В основной состав редакционной коллегии во-
шли П. М. Дульский, Б. И. Смирницкий, И. П. Кочергин, Г. Ф. Линсцер и М. К. Корбут. Рассмотрим 
состав редколлегии журнала подробнее. 

Архивное наследие известного советского искусствоведа, педаго-
га и музейного работника Петра Максимилиановича Дульского (1879–
1956) чрезвычайно многогранно. Обращаясь к биографии П. М. Дуль-
ского можно отметить его разностороннюю подвижническую деятель-
ность [11; 12; 14; 16]: он выступал как участник значительного количе-
ства реставрационных экспедиций, упорядочивал материал об имев-
шихся на территории республики памятниках зодчества, популяризи-
ровал народное декоративно-прикладное искусство.   

Г.Ф. Линсцер (1874–1946), до революции занимавший должность 
директора Тенишевского училища в Петрограде, продолжил занимать-
ся литературоведением в Казанском педагогическом институте (1923–
1946). Среди его наиболее известных работ, посвященных проблемати-
ке романо-германской филологии, можно выделить: «Октябрь в лите-
ратуре» (Казань, 1927), «Методологические искания в области литера-
туроведения в Германии» (Казань, 1928). 

Михаил Ксаверьевич Корбут (1899–1937) вел активную публика-
торскую деятельность, в первые годы советской власти тематикой его 
исследований было комментирование трудов классиков марксизма-
ленинизма [36, c. 42]; в середине 1920-х гг. он занимался вопросами ре-
волюционного и национального движения [23; 24; 25; 27; 30]; ряд работ 
посвящен истории и развитию Казанского государственного университета в исторической ретроспек-
тиве [22; 26; 28; 29].  

П. М. Дульский, 1910. Фото 
из фондов Национального 

музея Республики Татарстан 
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Борис Иванович Смирницкий (1880–1958), автор более 15 научных работ по физике, с 1903–
1931 гг. [49, c. 249] – ассистент кафедры физики физико-математического факультета в Казанском 
государственном университете им. В. И. Ульянова-Ленина, а с 1931–1956 гг. возглавлял кафедру фи-
зики в Казанском государственном медицинском институте. Помимо преподавательской деятельно-
сти Б. И. Смирницкий интересовался вопросами книговедения.  

Будучи филологом по профессии, И.П. Кочергину (1884–?) были близки идеи книжного и изда-
тельского дела. Он был редактором газеты «По-
волжский край» (1908–1910), где вел антиправи-
тельственную агитацию, симпатизируя политиче-
ским взглядам большевиков, что и повлекло к за-
крытию издания [18, c. 613]. Трансформация ми-
ровоззрений И. П. Кочергина в значительной сте-
пени обусловила его выход из кружка «Друзей 
Книги».  

Несмотря на различные направления твор-
ческой и профессиональной деятельности членов 
«Друзей книги», их объединяла общая цель – 
«пропаганда хорошей книги среди широких 
народных масс» [1, c. 4].  

В уставе «Друзей Книги» редколлегией бы-
ли указаны ключевые разделы, которым должны 
соответствовать направления развития книжного 
дела в российской провинции, которым должны быть посвящены публикации этого издания: 

1) общий отдел (здесь публиковались статьи, посвящённые истории национальной книгоизда-
тельской деятельности, проблемам художественного оформления книг и их сохранения; ряд работ 
посвящен видным профессорам Казанского университета, внесшим большой вклад в развитие отече-
ственной мысли). 

2) библиографию, содержащую рецензии на труды из различных областей знания, преимуще-
ственно гуманитарного цикла (филология, философия, история, искусство, литература, религия), 

имеются и исследования по точным и прикладным 
наукам; 

3) хронику научной, книжной и литературно-
художественной жизни провинции, а также выписки о 
литературных зарубежных выставках и книжных но-
винках. 

4) официальные распоряжения, декреты и по-
ложения центральной и местной власти, касающиеся 
становления и развития книгоиздательского и книго-
торгового дела в республике в указанный период [1].  

По своему содержанию и общему характеру 
библиофильский материал в наиболее полном виде 

представлен в статьях П. М. Дульского [15], В. Сто-
ловой [44], П. Е. Корнилова [32], В. Ф. Смолина 
[43], И. Д. Рождественского [40]. 

Исследовательский интерес П. М. Дульского 
был сосредоточен на проблеме художественного оформления книг. История художественной внешно-
сти книги в своем развитии в России прошла большой и трудный путь перевоплощений, насчитываю-
щий более, чем тысячелетнее прошлое. Данной проблематике он посвятил ряд своих работ [13], акцен-
тируя внимание на ценности графических изображений и иллюстраций во внешней эстетике книги.  

Г. Ф. Линсцером отмечена цельность и выдержанность текста сочинения П. М. Дульского, ко-
торый изобилует историческими фактами, а также уместность методологического инструментария, за 
исключением наличия стилистических и грамматических ошибок в тексте [34, c. 81].  

К творчеству В. И. Соколова П. М. Дульский обращается не случайно, Владимир Иванович – не 
историк и не архитектор, но его «техника уверенна, даже виртуозна, но без хвастовства техникой, кото-

Б. И. Смирницкий принимает зачет у студентов, 
1940. Фото из архива Казанского государствен-

ного медицинского университета 

Справа налево: М. К. Корбут, Б. Я. Владимирцов, Н. Н. Фир-
сов, С. А. Пионтковский, 1929. Фото из фондов Националь-

ного музея Республики Татарстан 
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рая отличает некультурного художника» [2]. П. М. Дульский приводит много иллюстраций графики  
В. И. Соколова. Именно им выполнены книжные украшения выпуска № 2 «Казанский библиофил». 

Проблема сохранения библиотечных фондов, архивных документов как источников историче-
ской памяти рассматривалась на страницах журнала «Казанский библиофил» Н. П. Андреевой [4],  
В. Я. Адарюковым [3], М. Л. [37], Б.П. Денике [9]. Автор статьи, М. Л., обращает внимание читателей 
журнала на острую проблему современности: «многие жаждут новых книг и предпочитают их ста-
рым потому, что в них – де обретается последнее слово науки. Верно. Последнее слово науки, конеч-
но, мы можем найти только в новых книгах. Ну, а первые – то слова ее, без которых нельзя как сле-
дует понять последних, где искать? На это приходится отвечать: только в старых книгах» [37, c. 23].  

Первые годы советской власти обнажили ряд проблем, в том числе сплошная или локальная 
утрата архивных данных, вследствие переживаемых страной политического и экономического упад-
ка, военных конфликтов и целенаправленным хищением и/или уничтожением документов [20]. Автор 
статьи «Берегите архивы» Н. отмечает упадок архивного дела в целом по стране: «в России недавнего 
прошлого это чаще всего были склады бумаг неупорядоченные, хаотические, не имеющие не только 
алфавита, но простых описей. С точки зрения старого бюрократа и обывателя архив есть груда бума-
ги, подлежащая уничтожению, так как она потеряла значение для текущей жизни» [38, c. 54]. Необ-
ходимость реформирования прежней архивной системы подтверждалась профессиональными архи-
вистами и учеными [47, c. 7]. Проекты реформ были предложены Г. А. Розенкампфом [48, c. 84],  
Н. В. Калачовым [19], Д. Я. Самоквасовым [41]. 

В выпусках №№ 2, 3 журнала в разделе «Хроника» размещается новостная рубрика о развитии 
книжного дела за рубежом. Однако зачастую она представлена в контексте новостей политического 
характера. Возможно, это обстоятельство обусловлено спецификой самого состава кружка «Друзей 
книги», имеющих разные художественные и научные интересы, поэтому редколлегия не стремилась 
разграничить новости книжного дела и политических событий. Необходимо отметить, что представ-
ленный перечень богат разнообразной тематической составляющей, но характеризуется не структу-
рированностью и не последовательностью.   

Наименее богаты библиофильским материалом статья М. Ковалевского [21], в которой автор 
предпринимает смелую попытку осветить, выбрать все первые опыты переводов Данте до 1853 г.; 
статья А. А. Фирсова [46], где автор, предпринимает попытку объяснить формы десятичной библио-
графической классификации; статья Г. Ф. Линсцера [35], в которой представлена реальная картина 
работы местных комиссий по истории революционного движения в России.  

Аналогичными по характеру являются заметки и обзоры о зарубежной хронике по биологии и 
антропологии (Д. И. Дамперов [8], Б. Н. Вишневский [6]), сельскохозяйственной литературы (Ф. Т. Ди-
тякин [10]).  

Интересны заметки автора статьи «Сцена и книга» М. Прыгунова о развитии театрального ис-
кусства в первые годы советской власти. Как отмечает автор: «театральная литература в настоящее 
время пользуется особенным вниманием со стороны читателя», в это же время фиксируя абсолютную 
неподготовленность сотрудников библиотек в этой области [39, c. 47]. Дальнейшего развития рубри-
ки по истории сценического искусства, рецензии и библиографические работы изданий, относящихся 
к театру, не получили развития в журнале. 

Бурным событиям революционных лет России посвящены статьи А. Емельяненко [17],  
В. Ф. Смирнова [42], М. К. Корбута [31], И. П. Кочергина [33]. И. П. Кочергин обращает внимание, что 
издательская работа в конце XIX – начале ХХ вв. была сосредоточена в руках частных предпринимате-
лей: «приноравливаясь к вкусам буржуазной толпы, они наводняли книжный рынок разной бульварной 
литературой и сыщицкой пинкертоновщиной, выпускаемой в сотнях тысяч экземпляров» [33, c. 5]. По 
мнению И. П. Кочергина предреволюционный период в развитии печатного дела можно рассматривать 
временем «анархии и спекулятивной вакханалией» [33, c. 5].  

Исследователь В. Ф. Смирнов выделяет два этапа развития новой военной прессы: «первый – 
это все нарастающая в своем напряжении гражданская война, достигающая своего апогея в польской 
войне 1920 г. и второй – это полоса передышки на фронтах и усиленной учебы в казармах» [42, c. 36]. 
В. Ф. Смирнов отмечает, что «Общая пресса в эту пору была немолчный набат и звала к концентра-
ции внимания и энергии Республики то в одном, то в другом направлении: направлении наибольшей 
опасности: "Все на Восточный фронт"; "Юденич у Петрограда", "Добейте Врангеля"» [42, c. 37]. 
Причем, как справедливо отмечено историком М. К. Корбутом, «в пору кризисов она сокращалась до 
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минимальных размеров и печаталась на бумаге всех сортов и цветов» [31, c. 30]. Таким образом, 
внешнее оформление печатного издания не имело ключевого значения, роль прессы заключалась в 
выполнении идеологической функции. 

Исследовательница В. Столова также, как ряд других ученых, публиковавшихся в «Казанском 
библиофиле», акцентирует внимание на художественном оформлении книг, презентации книг и вос-
приятии их читателями: «покажи мне твои книги, и я скажу, какова культура твоего народа» [44, c. 27]. 
В. Столова отмечает отрицательное влияние событий революционных лет на развитие книжной куль-
туры в целом, «ее качество внушало серьезное опасение и заставляло с грустью сознаться, что в России 
«разучились делать книгу» [44, c. 27].  

В статье М. К. Корбута «Рупор революции» подчеркивалась важнейшая функция печатных из-
даний как мощного катализатора общественно-политического движения в России.  

В то же время, по мнению В. Ф. Смирнова, агитационную работу газеты первых революционных 
лет выполняли слабо, что было обусловлено «нарушенностью связи, замедленностью транспорта, де-
фектами распределительного аппарата вели к тому, при быстром темпе жизни теряли всякую злобо-
дневность; говорить о каком-либо воздействии их на массы местных работников не приходится»  
[42, c. 38]. Кроме того, недостаток средств, отсутствие квалифицированных специалистов и затруднен-
ность типографской работы того времени играли доминирующую роль. Педагогом-исследователем  
Г. Ф. Линсцером также была отмечена неудовлетворительная работа уездной печати, ее слабую связь с 
читателями [34]. М. К. Корбут в статье «Рупор революции» также отмечает проблему взаимоотноше-
ний центра и провинции: «стоит только обратить внимание уезды, чтобы увидеть какой еще непочатый 
угол работы. Там по-прежнему дело печатной пропаганды и агитации находится в неудовлетворенном 
состоянии». Связь с читателями крайне слаба» [31, c. 33]. Вследствие распространения нововведений и 
информации иерархически: от столицы – к районной периферии, из крупных городов – в прилегающие 
районы, занимающая недели и месяцы, злободневные вопросы и задачи утрачивали свою актуальность: 
«техника издательского дела и связь центра с местами настолько хромали, что статья, написанная, 
например, в Казани к моменту возможного ее появления в центральной печати уже теряла свою злобо-
дневность, но и центральные издания сильно запаздывали на места» [42, c. 39]. 

В агитационную работу печати вовлекалось все большее количество населения. Так, подчерки-
вает В. Ф. Смирнов: «по мере того, как гражданская война развертывалась и в нее вовлекались все 
более и более широкие массы крестьянства, находившегося веками в невежестве и темноте, полити-
ческая работа сливается с чисто просветительской работой в единую "политпросвет работу"… Зада-
чей журналов этого типа было "освободить крестьянина от власти земли и неба", как говорит четкая, 
хотя и более поздняя формула» [42, c. 37]. Следует отметить, что уже к середине 1920-х гг. в провин-
циях наблюдается рост не только общественной активности граждан, но и культурно-издательской 
инициативы и просветительской деятельности. Таким образом, начиная с октября 1917 г. и на протя-
жении всей гражданской войны в России, периодическая печать – это было, в первую очередь, глав-
ное средство агитации, пропаганды мобилизации масс на борьбу с контрреволюцией, удержания и 
защиты большевистской власти. Однако агитационно-пропагандистская работа, направленная на 
формирование у населения революционной России желаемого образа мыслей и действий, проводи-
лась в условиях кризисных явлений в типографском и издательском деле, что и нашло отражение на 
страницах журнала «Казанский библиофил».   

Издав четыре номера, с 1923 г. журнал «Казанский библиофил» перестал выходить. Необходи-
мо справедливо отметить, что библиофильский материал представлен слабо, что объясняется непро-
думанностью концепции журнала. Ряд исследователей (П. Н. Берков [5, с. 57], Н. Н. Горшкова [7,  
с. 23]) в качестве причины упадка журнала называет снижение интереса редколлегии к изучению 
книжного дела, ускорил данный процесс выходом из издательства И. П. Кочергин. Однако, необхо-
димо отметить, что «Казанский библиофил» издавался при кружке «Друзей Книги», материальную и 
моральную поддержку которому оказывало Казанское отделение государственного издательства» 
(следует из устава «Друзей Книги»); представляется, вопрос финансирования не был решен.  

Таким образом, журнал «Казанский библиофил» внес весомый вклад в развитие провинциаль-
ной книжной культуры в 1920-е гг. За три года издания журнал освещал актуальные проблемы в об-
ласти издательской деятельности, библиотечного и архивного дела, особенности современной и клас-
сической литературы, а также популяризировал чтение среди широких масс населения. 
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The article is devoted to the problems of formation and analysis of the content of one of the first provincial periodicals 
devoted to the history of bibliophilism and the problems of book business – "Kazan Bibliophile", published in 1921–
1923. The sources of the study were both the materials of the publication itself and the works of museologists, histori-
ans, and teachers who actively participated in the creation and activities of the journal. The use of source analysis meth-
ods made it possible to study the main range of problems that worried local bibliologists in the early 1920s, the direc-
tions and specifics of the work that should have received coverage on the pages of the publication and – for one reason 
or another – were not developed, to analyze the topics of publications. Meanwhile, the study of the development of the 
book business within a single territory is of interest not only for identifying the specific local features of this process, 
but also for a deeper understanding of the general patterns of its evolution in Russia. 
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