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Фонды Виленской публичной библиотеки: 

особенности формирования, учета и организации

Рассматриваются фонды Виленской публичной библиотеки, являвшейся 

в конце XIX – начале ХХ в. самой крупной библиотекой Северо-Западного 

края и  крупнейшей публичной библиотекой Российской империи, уступа-

ющей по своим книжным богатствам только Императорской в  Санкт-Пе-

тербурге и  библиотеке Московского публичного и  Румянцевского музея. 

На примере действовавших четырех отделений: русского, иностранного, 

рукописного и  старопечатного,  — показаны особенности формирования, 

учета и организации фондов.
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История создания и  развития Виленской публичной библио-

теки во многом уникальна: библиотечная история знает много 

примеров, когда во время войн, революций и  иных социальных 

потрясений библиотеки погибали. Виленская публичная библио-
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тека как раз наоборот возникла в результате подавления восстания 

1863–1864 гг. 

Сознавая, что одними лишь репрессивными мерами ничего не 

добиться, генерал-губернатор края М.  Н.  Муравьев, названный ре-

волюционерами «вешатель», несмотря на свой жесткий нрав пред-

принимает ряд мер, как он выражался, «морально-политических», 

направленных на укрепление в  крае идеологии российского госу-

дарства. «Нечего вооружаться против полонизма только войсками, 

пушками, полицией тайной и явной, — писал он, — одни лишь адми-

нистративные да военные меры возбуждают только протесты и озло-

бления и усиливают неуважение, вражду и ненависть. Необходимо… 

чтобы русская мысль, русское слово, русская книга, производили 

здесь нравственное завоевание повсеместно» [цит. по: 1, с. 101].

Результатом подобных рассуждений стало создание в  Северо-

Западном крае библиотеки, получившей название Виленской пуб-

личной. Начало формирования ее фонда было положено еще в 1863 г. 

со сбора книг, изъятых у соборов, монастырей, учебных заведений 

в  ходе подавления восстания. Первоначальный фонд библиотеки 

образовался из конфискованных книг и рукописей 20 римско-като-

лических монастырей, Виленского епархиального капитула, 7 пра-

вославных монастырей, 22 средних учебных заведений, 26 уездных 

и приходских училищ, 2 дирекций, 12 частных и общественных кон-

фискованных библиотек [2, с. 12]. В 1865 г. к уже собранным присо-

единилось еще около 14 тыс. книг из библиотеки музея Виленской 

археологической комиссии, которые вместе с помещением были пе-

реданы вновь создаваемой в городе библиотеке. Основу библиотеки 

Комиссии составляла книжная коллекция, собранная в  свое время 

графом Евстахием Тышкевичем. 

Государственные чиновники, руководствуясь указаниями ге-

нерал-губернатора М.  Н.  Муравьева и  попечителя учебного округа 

И. П. Корнилова, в последующие годы продолжили собирать сведе-

ния о существующих в крае библиотеках и архивах и снаряжать экс-

педиции для поиска редких старопечатных книг и рукописей с целью 

их последующей передачи в Виленскую публичную библиотеку. Ад-

министрация края также предложила высокопоставленным лицам, 

председателям ученых обществ и  руководителям учебных заведений 

делать пожертвования для пополнения фонда библиотеки. 

В результате принятых решений книги, рукописи, художествен-

ные произведения рекой лились в учреждаемую библиотеку, и к мо-
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менту официального открытия — 24 мая 1867 г. — в ней уже насчи-

тывалось около 200 тыс. экз. рукописных и  печатных материалов. 

Однако, как пишет А. И. Миловидов, «хотя библиотека была открыта, 

но она к этому была, собственно, далеко не подготовлена…» [2, с. 11]. 

В  залах «А» и  «Б» была расставлена только небольшая часть фонда. 

Остальные собранные книги оставались в неразобранном виде и ле-

жали в коридорах второго этажа, а большая часть их находилась в двух 

книжных складах. Для читателей же была доступна «самая незначи-

тельная часть каталогизованных книг» [2, с. 11].

По мере развития библиотеки шла непрерывная работа по учету, 

каталогизации и организации ее фонда. Его структура окончательно 

сформировалась к  началу ХХ в. К тому времени весь фонд, в  кото-

ром насчитывалось около 250 тыс. различных материалов в более чем 

300 экз., был распределен по четырем отделениям: иностранное, рус-

ское, рукописное и старопечатное.

Фонд Виленской публичной библиотеки в 1902 г.

№
п/п

Отделение
Название Экземпляры

количество % количество %

1 Русское 23 027 9,3 42 910 13,5

2 Иностранное 76 000 30,6 125 000 39,5

3 Рукописное* 130 000 52,4 130 000 41,0

4 Старопечатное* 2 031 0,8 1 780 0,6

5 Дублетные, дефектные 

и неучтенные*

17 059 6,9 17 059 5,4

Всего 248 117 100,0 316 749 100,0

* Данные примерные

Русское отделение при открытии библиотеки в 1867 г., по оценке 

А. И. Миловидова, «было очень бедно» [2, с. 17]. В то время в нем было 

всего 1252 названия книг в 1854 томах. В 1902 г. в нем насчитывалось 

уже 22 544 названия в 29 070 томах, т. е. за 35 лет количество русских 

книг в библиотеке увеличилось в 18 раз в названиях и в 15,7 раза в эк-

земплярах. Кроме того, в библиотеке было 483 названия (13 840 экз.) 

русских периодических изданий. Таким образом, в начале ХХ в. в Ви-

ленской публичной библиотеке хранилось 23  027 названий русских 

книг и  периодических изданий в  42  910 экз. [2, с. 17]. Несмотря на 
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столь быстрые темпы роста их удельный вес в общем объеме фонда 

был невелик — русские издания составляли всего 9,3% от общего объ-

ема фонда в названиях и 13,5% в экземплярах.

По отраслям знаний книги в отделении распределялись следую-

щим образом: самым многочисленным был отдел по истории и вспо-

могательным историческим дисциплинам, в котором насчитывалось 

9958 томов. За ним следовал отдел словесности — 5724, богословия — 

2084, правоведения  — 2016, справочные издания  — 1843, филоло-

гии — 1538, технологии и экономических наук — 968, естественных 

наук  — 939, медицины  — 896, библиографии  — 768, философии  — 

685, социальных наук — 598, математики — 529, военных наук — 274, 

искусства — 252 томов. Таким образом, представленные в Виленской 

публичной библиотеке российские издания охватывали все области 

знаний и фонд русского отделения носил универсальный по содержа-

нию характер. 

Особенностью отделения являлся тот факт, что в нем хранились 

издания, посвященные истории Северо-Западного края. В отделении 

находились также представляющие особую ценность многотомные 

юридические и  археографические издания, а  также такие дорогие 

иллюстрированные книги, как «История и памятники византийской 

эмали» Кондакова (изд. Звенигородского), иллюстрированные изда-

ния Шильдера и др. [2, с. 17].

Более многочисленным было иностранное отделение, в  котором 

хранилось примерно 76 тыс. названий различных изданий в 125 тыс. 

томов, что составляло соответственно 30,6% и 39,5% от общего объ-

ема фонда. Основное место в отделении занимали богословские из-

дания. Это связано, прежде всего, с  тем, что католическая церковь 

присутствовала на белорусских землях еще с XIII в. и на протяжении 

длительного времени занимала доминирующее положение в общест-

ве. Пользуясь королевскими привилегиями и богатыми пожертвова-

ниями прихожан, римско- и греко-католические соборы и монасты-

ри в  течение столетий приобретали драгоценные книги и  рукописи 

и ко второй половине XIX в. скопили богатые книжные коллекции, 

которые впоследствии были конфискованы и составили основу фон-

да Виленской публичной библиотеки. А. И. Миловидов был уверен, 

что «ни одна из библиотек России не представляет в  такой полноте 

средневековых западных богословов, как Виленская» [2, с. 18], так как 

в ней сосредоточилось всё, «что средневековый Запад создал в обла-

сти богословия» [2, с. 18]. Из многотомных богословских сочинений 
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здесь находились такие ценности, как “Bullarum privilegiorum ас diplo-

matum Romanorum Pontifi eum amplissima collection” (в 14 томах с ил-

люстрациями), “Opera omnia” Иоанна Дунса Скота, “Cursus comple-

tus patrologiae” Миня и др. В фонде библиотеки было много редких 

изданий священных книг старой и  новой печати на разных языках, 

с комментариями и иллюстрациями [2, с. 18].

Украшением Виленской публичной библиотеки являлись руко-

писное и старопечатное отделения, в которых хранились собранные 

в  крае редкие издания и  рукописи. Как признают сотрудники биб-

лиотеки, ее организаторы не ожидали найти в крае такое количество 

книжных сокровищ, поэтому «количество собранных в короткое вре-

мя памятников превзошло всякие ожидания» [2, с. 18]. 

В рукописном отделении хранились рукописные материалы раз-

личного содержания и происхождения: древние пергаментные гра-

моты, церковные рукописи, сборники рукописных материалов 

религиозного, научного и художественного содержания, описи иму-

щества и инвентари, результаты проверок, письма, автографы и т. п. 

По мнению известного российского историографа В.  С.  Иконни-

кова, собранная в Виленской публичной библиотеке коллекция ру-

кописных материалов заслуживает «особенного внимания». По его 

мнению, «начало рукописному отделу положено в 1856 г., когда гр. 

Е. П. Тышкевичем был основан Музей древностей и при нем обра-

зована Археологическая комиссия. <…> В  отчете музея за 1865  г. 

в  нем показано уже 528  рукописей и  2077 грамот, актов и  автогра-

фов» [3, с. 876–877].

В 1902 г. в отделении хранилось 575 пергаментных грамот. Древ-

нейшим из этих пергаментов являлось «Подтверждение папою Це-

лестином III фундуша в  пользу богадельни при церкви св. Иоанна 

в Познани» 1194 г. Старейшим пергаментным документом, имеющим 

непосредственное отношение к краю, была грамота Великого князя 

литовского Сигизмунда виленским мещанам, датированная 1482  г. 

Большой интерес представляли также произведения западноевро-

пейской семиографий  — канционалы и  антифонарии XII–XIV вв., 

написанные на роскошном пергаменте с  заставками, примитивной 

квадратной нотой (немвы) на четырех линейках.

В рукописном отделении библиотеки также были собраны 320 

церковнославянских рукописей. Они являлись прекрасным источни-

ком для изучения истории наших земель начиная с XI в., в том числе 

палеографии, так как «по ним можно проследить, как развивалось 
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и крепло западнорусское письмо, первоначально уставное, затем по-

лууставное, наконец, скорописное, узорное, заключающееся в вязях, 

заставках, заключительных буквах и других украшениях» [2, с. 18–19]. 

Наряду с другими материалами в отделении хранились такие уникаль-

ные древнейшие рукописи, как Туровское Евангелие XI в., отрывки 

Евангелия ХIII в., Мстиславское Евангелие XIV в. и др. 

Большую часть рукописного отделения  — 4 тыс. экз.  — состав-

ляли сборники рукописей различного содержания: деловые акты 

(декреты, квитанции, описи имущества и имений и т. п.), сборники 

научных и литературных произведений. Сборники содержали в себе 

ценные и  неразработанные материалы по истории церкви, городов 

и отдельных местностей края, генеалогии древнейших родов, народ-

ному образованию, истории Виленского университета и  его тайных 

обществ, истории военных действий 1812 г. и др. Отдельно в виде те-

традей хранились инвентари (210 ед.), материалы визитаций римско-

католических монастырей и костелов (100 ед.) и 415 связок различных 

документов. 

Всего, по мнению А. И. Миловидова, в библиотеке «всех же перга-

менов и рукописных сборников, не считая в них отдельных докумен-

тов, minimum 5500» [2, с. 19]. 

Кроме них в рукописном отделении находилось большое собрание 

писем — минимум 65 тыс., среди которых в том числе были письма 

212 королевских и владетельных особ, 270 дипломатов и 6030 других 

корреспондентов. Рукописное отделение также было очень богато ав-

тографами королевских особ европейских дворов начиная с XIV в. до 

Наполеона, а также автографами русских императоров.

Общее количество отдельных рукописных материалов, хранящих-

ся в отделении, превышало 130 тыс. ед., что составляло 52,4% от обще-

го объема фонда библиотеки в названиях и 41% от общего количества 

экземпляров. 

Отделение старопечатных книг состояло из двух частей: русской 

и  иностранной. К первой относились «русские» книги, напечатан-

ные на территории края и в других типографиях. Наиболее почетное 

место среди них занимал Апостол, изданный Ф. Скориной в 1525 г. 

в Вильно. На то время, по оценке А. И. Миловидова, эта книга явля-

лась большой редкостью  — «библиографам известны только четыре 

экземпляра» [2, с. 20]. В библиотеку также попали уникальные изда-

ния, ранее не известные русским библиографам: «ΘΕΣΕΣ» Вельями-

на Pyтcкого, изданные в Вильно в 1608 г.; «Описание и оборона сбору 
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русского Берестейского в  року 1596», вышедшее в  Вильно в  1597 г.; 

«Книга о новом календаре» — отрывок из книги, напечатанной в Ва-

тиканской типографии в 1590 г. В этой части фонда библиотеки были 

и издания православных и униатских типографий, которые позволя-

ли проследить изменения религиозных взглядов и церковных тради-

ций среди жителей края. Все издания данной части коллекции в коли-

честве 159 экз. помещались в витринах зала «Л».

Коллекция иностранных произведений старой печати, собранных 

в библиотеке, была более многочисленной. Древнейшим из них явля-

лось Augustinus Aur. De civilate Dei cum commentariis Thomae Valois et 

Nicolai Triveth. Moguntiae per Petrum Schoeff er 1473. Здесь же находи-

лись драгоценные издания нюрнбергской, франкфуртской, ульмской, 

краковской и других известных типографий. Bcего в Виленской пуб-

личной библиотеке было 105 инкунабул, изданных до 1500 г. 

Книг, напечатанных с 1500 по 1550 г., было 583 ед. Других, наибо-

лее редких и ценных книг (альдов, эльзевиров), особенно иллюстри-

рованных изданий XVI–ХVII вв. — 152 ед. 

Из старопечатных книг на польском языке по своей редкости 

выделяется Радзивилловская Библия, напечатанная в 1563 г. в Брес-

те. Привлекала также внимание ученых польская книга под заглави-

ем “Żywot wszechmogacego Раnа Jezu Krysta” 1539 г., которая долгое 

время считалась в Польше первопечатной. Из старопечатных книг на 

литовском языке наибольшею известностью пользовались “Szyrwids 

Punctay Kazan” 1629 г., а также “Katechismas arba mokslas” 1595 г. 

Всего же в  отделении насчитывалось 1032 старопечатные ино-

странные книги в 781 переплете [2, с. 20–22].

Кроме того, в 1902 г. в библиотеке насчитывалось 15 680 дублетов 

и 12 050 неполнотомных сочинений. Также в библиотеке было еще бо-

лее 5 тыс. книг, поступивших с начала текущего года и к тому времени 

еще не прошедших учет и каталогизацию [2, с. 22].

Обобщив все имеющиеся на то время сведения о книжных кол-

лекциях библиотеки, А. И. Миловидов пришел к выводу, что в 1902 г. 

в  Виленской публичной библиотеке хранилось около 200 тыс. экз. 

(125 тыс. названий) [2, с. 22]. По данным, приведенным нами в табли-

це, составленной на основании сведений, опубликованных в работах 

того же А. И. Миловидова и отчетах библиотеки, в фонде Виленской 

публичной библиотеки в начале ХХ в. находилось около 250 тыс. на-

званий различных печатных и рукописных материалов в 317 тыс. экз. 

Расхождения в цифрах, скорее всего, связаны с тем, что А. И. Мило-
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видов при определении общего объема фонда учел не все рукописные 

материалы, а также дублетные и незарегистрированные издания. 

В течение последующих лет фонд библиотеки продолжал попол-

няться. К сожалению, структура ежегодных отчетов библиотеки тако-

ва, что в них приводится почти полный перечень новых поступлений 

в фонды с указанием дарителей и иные сведения, но нет подведения 

итогов общего объема и состава фонда. Если базироваться на отчетных 

данных, то за 1903–1910  гг. фонд Виленской публичной библиотеки 

пополнился на 20 420 названий в 28 784 экз. В 1911–1914 гг. могло по-

ступить еще примерно 10 тыс. названий в 14,4 тыс. экз. Обобщив имею-

щиеся у нас данные о состоянии фонда в 1902 г. и новых поступлениях 

в последующие годы, можно утверждать, что в 1914 г. в фонде Вилен-

ской публичной библиотеки насчитывалось около 280 тыс. названий 

различных произведений печати и рукописей в 360 тыс. экз. К пример-

но такому же выводу об объеме фонда Виленской публичной библио-

теки в свое время пришли и литовские коллеги [4, с. 72; 5, s. 32; 6, p. 8]. 

Несмотря на некоторые расхождения в сведениях об объеме фон-

да Виленская публичная библиотека в  энциклопедическом словаре 

Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, изданном в 1891 г., названа как «са-

мая значительная из провинциальных» [7, с. 801]. Среди публичных 

библиотек Российской империи наиболее крупными собраниями на 

время издания словаря владели Императорская публичная библио-

тека в Санкт-Петербурге — 1,0–1,3 млн томов и Московский публич-

ный и Румянцевский музей — 300 тыс. экз. По данным, приведенным 

в том же энциклопедическом словаре, в библиотеке Оксфорда храни-

лось 350 тыс. экз., Кембриджа — 200 тыс. экз., а в Библиотеке Кон-

гресса США — 274 тыс. экз. [7, с. 788–793].

Таким образом, Виленская публичная библиотека для своего вре-

мени обладала крупной коллекцией рукописных и  печатных мате-

риалов, содержащей ценнейшие экземпляры, отражающие развитие 

книжной культуры всего европейского континента.
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