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Слайд 1.                     МБУК «ЦБС Октябрьского района» 

ЦРБ им. Л.Н.Толстого 

НОВОСИБИРСК 2010 

Слайд 2.  

Сто лет с именем Толстого 

 

Слайд 3. Судьба нашей библиотеки всегда была тесно связана с судьбой 

Новосибирска и его жителей.  

 

Слайд 4. Своим открытием она обязана Григорию Моисеевичу Будагову, 

Статскому Советнику, Инженеру Путей Сообщения, который руководил 

строительством моста через Обь.  

 

Слайд 5. После отъезда Будагова его соратники, инженеры-путейцы В. А. Линк, 

Николай Михайлович Тихомиров и др. поддерживали  существование 

библиотеки, курировали ее работу. Библиотека была единственным очагом 

культуры и содержалась на средства от спектаклей и пожертвований.  

 

Слайд 6. В 1898 году в центральном,  самом популярном российском журнале 

«Нива» появился очерк «Ново-Николаевский посѐлок», написанный учителем 

будаговской школы – Аполлоном Егоровичем Трубиным. В очерке указано, что 

 

Слайд 7. «осенью 1894 г. по инициативе одного из местных инженеров, Г. М. 

Будагова и при его помощи, на средства местных коммерсантов была выстроена 

народная читальня, с приспособлением для любительских спектаклей, а в январе 

1895 г. открыты народные чтения и школа, содержавшиеся вначале на средства г. 

Будагова; потом составился кружок любителей сценического искусства, который 

и поддерживал школу и читальню средствами, получавшимися от спектаклей. 

Этот кружок заслужил горячую признательность жителей поселка: благодаря ему 

интеллигентная часть населения имела возможность от времени до времени 

получать разумное и приятное развлечение, а для простого народа существовала 

читальня с прекрасными туманными картинами и бесплатная школа для детей. В 

этой школе сначала обучалось до 40 детей, но в 1896/97 учебном году их было 

уже до 150 человек», и все ученики были читателями библиотеки. 

 

Слайд 8. Мы располагаем воспоминаниями первой школьной учительницы, 

Стефаниды Павловны Козловой, в которых она пишет: «Моего мужа, Николая 

Васильевича Козлова и меня пригласил на работу в поселок инженер-строитель 

Григорий Моисеевич Будагов. Это был замечательный неугомонный человек, 
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любивший свою специальность, много внимания уделявший и культурно-

просветительной работе среди рабочих. 

 

Слайд 9. Мы, молодые учителя, не только учили детей грамоте, но вели 

культурно-просветительную работу: проводили совместные чтения, сопровождая 

их «туманными картинами», организовали хор, драматический кружок. Ставили 

пьесы Островского, Гоголя и даже некоторые оперы. Наши спектакли шли при 

хороших декорациях, их обычно рисовали инженеры и техники, строители моста 

и железной дороги. Все наши постановки пользовались большим успехом. 

 

Слайд 10. Библиотека устраивала громкие читки книг, газет и журналов, тогда 

ведь почти поголовно рабочие были неграмотные, а библиотека привлекала их 

ежедневно по нескольку десятков, иногда даже до сотни. Школа и библиотека 

противостояли пьянству, разгулу, дракам и прочему. Школа и библиотека 

пользовались огромным авторитетом». 

 

Слайд 11. В газете «Вечерний Новосибирск» от 16 июля 1965 г. было 

опубликовано письмо старейшего жителя и читателя библиотеки Степана 

Павловича Грушина, приехавшего в Ново-Николаевск в 1894 г. (в то время был 

поставлен 1 пролет через Обь). Степан Павлович вспоминает, «что в одном из 

деревянных домов на берегу, где сейчас пристань Октябрьская, была открыта для 

общего пользования библиотека. Степан Павлович помнит, как его встретил в 

библиотеке мужчина в форме учителя, усадил, стал расспрашивать, чем он 

интересуется, что читает». С тех пор он являлся постоянным читателем 

библиотеки им. Толстого. 

 

Слайд 12. На протяжении многих лет сотрудники библиотеки собирали сведения 

о ней, формировали альбом. Но, конечно,  нам хотелось узнать  как можно больше 

и подробнее о первоначальном  этапе нашей истории. 

 

Слайд 13. Когда мы прочитали в книге Леонида Михайловича Горюшкина 

«Новосибирск в историческом прошлом» информацию о нашей библиотеке, то 

обратили внимание на многочисленные ссылки, указывающиеся на  фонды 

Архива Новосибирской области. В книге Горюшкина, в частности,  упоминалось 

об открытии школы и библиотеки, а также то, что после  1 августа 1897 г. школа  

была передана в ведение Алтайского округа, а все документы были переданы в 

архив Алтайского края. Эти же сведения встретились и в «Справочнике по городу 

Ново-Николаевску» под редакцией В. И. Смирнова.  

 

Слайд 14. На протяжении многих лет мы тесно сотрудничали с Иваном 

Федоровичем Цыплаковым, кандидатом исторических наук, автором «Краткой 
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исторической энциклопедии Новосибирска» и многих других публикаций об 

истории города. Этот человек обладал феноменальной памятью, редкими 

документами и воспоминаниями старожилов города. 

 

Слайд 15. Будучи почетным гостем на презентации выставки «Листая старый 

альбом», он сказал: «Знаменательно, что в 2004 году в Октябрьском районе будет 

2 юбилея – 110 лет – Будаговской библиотеке и 100 лет первенцу индустрии 

города – заводу «Труд». 

 

Слайд 16.  Эти события являют собой единство духовного и материального 

начала развивающегося города». Получив совет Ивана Федоровича о 

необходимости поработать с архивами, мы начали поиски. 

  

Слайд 17. В марте 2003 года мы приступили к работе  в архивах с целью – найти 

документы, освещающие историю библиотеки. Поиск официальных документов 

дореволюционного периода осложнялся тем, что архивный фонд этого периода 

был разделен между Новосибирском, Томском и Барнаулом. В процессе поиска в 

фондах Госархива Новосибирской области мы подняли и добросовестно 

просмотрели множество документов, выписали немало интересного о 

первоначальной истории нашего города и библиотеки. Из сведений, добытых в 

архиве, мы узнали, что: 

 

Слайд 18. Первая Закаменская школа располагалась в поселке Кривощековский, с 

1895 года – Александровский, с 3 декабря 1895 года – пос. Новониколаевский. 

 [ГАТО, ф.3, оп. 3, д. 681, л. 74] 

 

Слайд 19. Мы нашли копию Рапорта Томского окружного исправника в Томское 

губернское Управление о наличии земель, домов, населения, школ и больниц в 

поселке Ново-Николаевском. 

В донесении от 24 мая 1897 года в в п.6 указано: 

В поселке Ново-Николаевском имеется молитвенный дом и ныне заложенная 

каменная церковь, две школы, одна из них содержится на средства инженера 

Будагова, а другая от железнодорожного управления…». 

                                                               [ГАТО, ф. 3., оп.3, д.3708, лл.52-53]. 

 

Слайд 20. Мы получили информацию о том, что архив попечителя Западно-

Сибирского учебного округа находится в Томске и многие ценные сведения о 

нашей истории нужно искать там. 

Мы отправили письмо-запрос директору архива Томской области Большаковой 

Анне Владимировне: есть ли в Томском архиве официальные документы о  
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будаговской библиотеке и школе при ней. Но, к сожалению, мы получили 

официальный ответ, что никаких сведений по нашему запросу найдено не было.  

 

Слайд 21. С аналогичной просьбой мы обращались и в Центр хранения архивного 

фонда Алтайского края. Нам сообщили, что сведениями о будаговской 

библиотеке и школе архив не располагает. 

 

Слайд 22. Несмотря на отрицательные ответы, наш сотрудник, Людмила 

Андреевна Игнатова, провела тщательное разыскание в государственном архиве 

Томской области. Сложность заключалась в том, что хотя школа и библиотека 

сосуществовали вместе, но принадлежали они к разным ведомствам, и архивные 

документы о них находились в разных местах. 

Пришлось смотреть документы Губернского управления и документы Общества 

попечения о народном образовании, документы Жандармского управления. Всего 

было пересмотрено более 2 тыс. листов. 

 

Слайд 23. В этом массиве встретились подлинные жемчужины – документы, 

составленные и подписанные самим Г. М. Будаговым: прошения, ходатайства, 

докладные записки и пр.  

 

Слайд 24. Удалось обнаружить уведомления, постановления и разрешения 

попечителя Западно-Сибирского учебного округа Флоренского Василия 

Марковича. 

 

Слайд 25. Поражает обширная переписка Будагова с губернским Управлением по 

вопросам организации народных чтений. Григорий Моисеевич испрашивает 

разрешения позволить чтения, предлагает свои кандидатуры на роль чтецов, а 

губернское Управление диктует список разрешенных изданий, причем   

рекомендовалась литература духовно-нравственного содержания, книги по 

медицине и сельскому хозяйству, производился тщательный отбор 

художественной литературы.  

 

Слайд 26. Интересно было ознакомиться со «Списком запрещенных к обращению 

в публичных библиотеках и общественных читальнях книг». В этом списке есть и 

произведения Л. Н. Толстого, например, «Крейцерова соната», «Три старца», 

статьи о религии, рассказы. Во время чтений в библиотеках и читальнях было 

обязательным присутствие священника. 

 

Слайд 27. Сохранилась переписка Г. М. Будагова по поводу школы, которая 

первое время существовала при библиотеке. В архивном документе указано, что 

школа «помещается бесплатно в здании народной читальни на средства, 
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собранные по подписке». Это еще одно доказательство, что школа помещалась в 

здании читальни, возникшей ранее школы. 

 

Слайд 28. С особым трепетом мы можем видеть на документах, относящихся к 

библиотеке, подпись Г. М. Будагова и восхищаемся его организаторскими 

способностями, широтой его интересов, стремлением просвещать людей.  Он не 

только сумел обеспечить успех масштабной стройки, но и беспокоился о 

положении рабочих, их быте и досуге. «Неугомонный человек», - говорили о нѐм 

современники. 

 

Слайд 29. Все эти годы библиотека не прекращала своей деятельности, с каждым 

годом еѐ посещало все больше читателей. С 1906 г. ответственность за ее 

существование взяло на себя Общество попечения о народном образовании. По 

инициативе Общества через газету «Обская жизнь» было объявлено о сборе 

пожертвований в пользу библиотеки. На просьбу охотно откликнулись горожане, 

особенно Закаменского района. Было собрано около 200 книг и некоторая сумма 

денег.  

 

Слайд 30. Для размещения библиотеки общество арендовало дом купца 

Маштакова «для проведения в нѐм бесплатных воскресных народных чтений и 

распространения полезных знаний». Книжный фонд библиотеки насчитывал уже 

более одной тысячи экземпляров. 

 

Слайд 31. В 1910 году  в связи с кончиной Л. Н. Толстого было принято решение 

о присвоении Закаменской библиотеке имени великого русского писателя. 

Общество попечения о народном образовании приобрело для библиотеки полное 

собрание сочинений Толстого, а также его портрет, постановив систематически 

проводить воскресные чтения произведений русских классиков. 

 

Слайд 32. Чтобы популяризировать творчество Л. Н. Толстого и почтить его 

память, в библиотеке проводились народные Толстовские чтения, которые 

официально возглавило Общество попечения о народном образовании. 

Руководство и помощь в их проведении осуществляли социал-демократы 

писатель В. М. Бахметьев, первый новониколаевский врач М. П. Востоков, 

супруги Козловы и др. На одном из таких чтений присутствовало около 700 

человек. Никогда еще подобных многолюдных собраний в Новониколаевске не 

было. 

 

Слайд 33. В 1913 году в связи с прекращением деятельности «Общества 

взаимопомощи торговых служащих» в библиотеку был передан его  книжный 
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фонд, и она стала самой большой в городе. Во главе библиотеки стоял социал-

демократ И. Карнаухов, бывший приказчик из магазина Д. Ф. Маштакова. 

 

Слайд 34. Однако в 1917 г. Общество попечения о народном образовании 

допустило передачу единственной народной библиотеки в Закаменском районе в 

Центральную часть, чем усугубило положение с книгопользованием в этой 

обездоленной окраине. Дальнейшая судьба библиотеки решалась так: учитель по 

профессии, а в будущем – директор 1-й советской школы - Адриан Васильевич 

Веденяпин, член Общества попечения, узнав о ликвидации библиотеки, приобрѐл 

у одного купца за муку часть библиотечного фонда и разместил его в доме 

Ермошкина по ул. Будаговской, 64, на втором этаже, заказал вывеску. Библиотеке 

было восстановлено имя Л. Н. Толстого, а сам А. В. Веденяпин стал первым 

библиотекарем восстановленной библиотеки. 

 

Слайд 35. После Октябрьской революции библиотека, как и вся страна, 

переживала нелегкие времена.  Она страдала от разграблений, восстанавливалась, 

15 раз меняла свои адреса, пока не переехала на ул. Восход, 26, где располагается 

по сей день. 

 

Слайд 36. Торжественно было отмечено 50-летие со дня ухода из жизни 

Л.Н.Толстого. Активно проводились массовые мероприятия: литературно-

художественные вечера, лекции и библиографические обзоры, посвященные 

творчеству писателя. 

 

Слайд 37. В эти дни в дар библиотеке были переданы ценные раритеты. 

Фотографию Л. Н. Толстого 1892 года с его автографом подарила директор 

Новосибирского клуба им. М. Калинина А. А. Афанасьева (вдова Г. Павлова). 

Ранее фото принадлежало известному ленинградскому литературоведу, 

заведующему кафедрой литературы библиотечного института Л. Р. Когану. 

Эвакуировавшись в годы войны из Ленинграда в Новосибирск, Лев Рудольфович 

подружился с литератором Георгием Павловым, которому в 1943 г. подарил этот 

портрет.  

Вторую фотографию 1908 года библиотеке подарил пенсионер Н.Васильев.  

 

Слайд 38. В 60-е годы библиотека им. Л. Н. Толстого являлась Городской 

опорной библиотекой и с особой ответственностью выполняла свою работу, была 

центром проведения массовых мероприятий городского уровня. 

 

Слайд 39. С 1978 года библиотека им. Толстого являлась филиалом № 1 

Централизованной библиотечной системы им. В. Белинского. 
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Слайд 40. Все это время библиотека продолжала свою деятельность, участвовала 

в конкурсах, была очень популярной в городе. Она добивается высоких 

показателей за лучшую постановку библиотечного обслуживания населения, 

получает диплом и звание «Библиотека отличной работы», и неоднократно 

награждается грамотами и призами. 

 

Слайд 41.  1 декабря 1998 г. была создана ЦБС им. Толстого, директором которой 

стала Новикова Н. Н.  

 

Слайд 42. Центральная районная библиотека Октябрьского района выходит на 

новый уровень работы: внедряются информационные технологии, ведется работа 

по инновационным проектам, открываются новые структурные подразделения.  

Хочется сделать особый акцент на масштабных мероприятиях последних лет, 

посвященных жизни и творчеству Л. Н. Толстого. 

 

Слайд 43. Например, к 180-летию со дня рождения Толстого были проведены 

Толстовские чтения, программа которых включала такие мероприятия, как 

презентация книжной выставки «Толстой – это целый мир», литературно-

музыкальный вечер «Звучащий мир Толстого» (с участием преподавателей и 

студентов Новосибирской государственной филармонии и ведущего программы 

«Радио Слово» Е. В. Суховерхова), литературно-музыкальный альманах «Вокруг 

Толстого». Завершились Чтения встречей-диалогом «Л. Н. Толстой – писатель, 

философ, гуманист». 

Толстовские чтения освещались в программе «История и современность» в цикле 

радиопередач «Великий Гуманист». 

 

Слайд 44. К 100-летию со дня смерти Л. Н. Толстого был проведен марафон 

«Великий пилигрим». Марафон проводился с 1 сентября по 30 октября 2010 г. В 

рамках марафона состоялись следующие мероприятия: 

 

Слайд 45. - презентация энциклопедии «Лев Николаевич Толстой», демонстрация 

документального фильма «Загадка стальной комнаты»; 

 

Слайд 46. демонстрация слайд-программы «Л. Н. Толстой – педагог», 

 

Слайд 47. презентация «Многоликий мир иллюстраций: Л. Н. Толстой и 

художники-иллюстраторы его произведений»,  

 

Слайд 48. обзор DVD-дисков, посвященных жизни и деятельности Л. Н. Толстого. 

«С отцом и без отца»: Татьяна Сухотина-Толстая; «С. А. Толстая: семейный 

фотоальбом» (из цикла «Документальная история» с Виталием Ремизовым»); 
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«Война и мир» (из цикла «Библейский сюжет» и др.. В завершение марафона 

прошло мероприятие «Подвиг ухода» с демонстрацией документального фильма 

«Полустанок». 

 

Слайд 49. Эстафету марафона «Великий пилигрим» хорошо поддержали наши 

филиалы. В библиотеке им. Б. Богаткова состоялась презентация электронной 

книжной выставки «Сказанное слово остаѐтся».   

 

Слайд 50. В библиотеке им. Т. Шевченко прошла выставка «Ступени великого 

восхождения». В библиотеке им. Н. Г. Гарина-Михайловского была проведена 

беседа «Счастливая невозвратимая пора» (по книге Л. Н. Толстого «Детство»).  

 

Слайд 51. Книжная выставка «Великий мир великого Толстого» действовала в 

библиотеке им. А. Матросова.  

 

Слайд 52. Литературный час «Народная мудрость в пересказе Льва Толстого» 

состоялся в библиотеке им. М. Пришвина. Все проведенные мероприятия 

получили широкий общественный резонанс и положительные отклики. 

 

Слайд 53. Приветственную телеграмму прислал архиепископ Новосибирский и 

Бердский Тихон, в которой он написал: «Уважаемая Наталья Николаевна! 

Сердечно поздравляю Вас и Ваших сотрудников с памятной датой – столетием со 

дня кончины великого писателя Льва Николаевича Толстого, имя которого носит 

Ваша библиотека. Желаю Вам доброго здоровья, помощь Божия да сопутствует 

Вам в Ваших делах и начинаниях. Молимся за Вас и Ваших сотрудников». 

Мы также получили поздравления от культурных и общественных учреждений 

города, Комитета по культуре и библиотек города. 

 

Слайд 54. Начало культурной жизни города, нашей библиотеке положили 

инженеры-петербуржцы из культурной столицы России. Их усилия, луч 

духовности, культуры и просвещения, который они зажгли в Новониколаевске, не 

погас, он только окреп и изменился в соответствии с требованиями времени.  

 

Слайд 55. Если в Будаговской библиотеке показывали «туманные картинки», то 

сейчас в распоряжении читателей – замечательная коллекция медиатеки с 

фильмами и познавательными программами на любой вкус. Если в Будаговской 

библиотеке ставили любительские спектакли, то сейчас в стенах библиотеки 

выступают прославленные коллективы консерватории, филармонии, театра 

Музыкальной комедии, театра «Старый Дом».  

 

Слайд 56. На смену скромным изданиям пришли роскошные книги, раритеты. 
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Слайд 57. Времена меняются и многое меняется в нашей жизни, но неизменными 

остаются славные традиции и тот особенный дух Будаговской библиотеки, 

которыми можно только гордиться.   

 

Слайд 58. Как первая библиотека Ново-Николаевска была культурным центром 

будущего города, так и наша библиотека им. Л. Н. Толстого, продолжая  свою 

историю, является  центром информации, культуры и просвещения для всех, кто 

приходит в нее. 

 

Слайд 59. Мы уверены, что вековая история библиотеки, которая с гордостью 

носит имя Л. Н. Толстого, будет продолжена и в дальнейшем. И мы, 

пропагандируя творчество Л. Н. Толстого, которое никогда не устареет и всегда 

будет востребовано нашими читателями, постараемся с достоинством нести его 

имя, и верим в то, что эту почетную миссию будут выполнять и последующие 

поколения работников нашей библиотеки. 

 

Слайд 60-64. Список книг, статей и архивных материалов по истории библиотеки 

им. Л. Н. Толстого 

 

1. Васильева О. Первые школы нашего города: Из истории образования Ново-

Николаевска- Новосибирска //Новосибирская школа. – Новосибирск: Издательский 

Дом «Сибирская Горница», 2008. – С.18 – 33. 

2. Войтик П. Жил инженер Будагов…//Вечерний Новосибирск. – 1967. – 4 авг. – 

С.45-65. 

3. Войтик П. У истоков просвещения //Веч. Новосибирск. – 1978. – 11 мая. 

4. Горюшкин Л. М., Бочанова Г. А. Так начинался Новосибирск. – Новосибирск: 

Западно-Сибирское книжное изд-во, 1983. – 176 с.: ил. 

5. Горюшкин Л. М. и др. Новосибирск в историческом прошлом (конец XIX – 

начало XX вв.) /Л. М. Горюшкин, Г. А. Бочанова, Л. Н. Цепляев; отв. ред. акад. А. 

П. Окладников. – Новосибирск: СО «Наука», 1978. – 296 с. 

6. Дмитриев П. Старейшая в городе //Сов. Сибирь. – 1978. – 9 сент. 

7. Зоркий М. С. С именем Будагова: [О переписке Г. М. Будагова с Попечителем 

учебного округа по поводу установления экзаменов для учеников его школы] 

//Вечерний Новосибирск. – 1983. – 15 июля. 

8. Козлова З. Имени Льва Николаевича  //Сов. Сибирь. – 1960. – 20 ноября. – С.3. 

9. Корнева М. Традиции остаются в строю  //Молодость Сибири. – 1962. – 10 

января. – С.2. 

10. Кропочкин А. Здесь встречаются друзья: [Из истории первой библиотеки 

Новониколаевска] // Вечерний Новосибирск. – 1965. – 16 июля. – С. 4. 

11. Новикова Н. Пятнадцать раз меняла свой адрес //Сов. Сибирь. – 2003. – 27 мая. 
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12. Полвека назад: К 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого: [о присвоении 

Закаменской библиотеке имени Л. Н. Толстого]//Сов. Сибирь. – 1960. - № 16. 

13. Справочник по городу Ново-Николаевску: к 100-летию города /Ред. В. И. 

Смирнова. – 3-е изд. – Новосибирск: ВО «Наука», Сибирская издательская фирма, 

1992.- 231 с. 

14. Усольцева Л. Народная летопись: о библиотеке им. Л. Н. Толстого  //Сов. 

Сибирь. – 1963. – 5 мая. – С.3. 

15. Цыплаков И. Ф. Корона сибирской столицы: Хроника исторического центра г. 

Новосибирска. – Новосибирск: Издательский Дом «Сибирская горница», 2002. – 

366 с. 

16. В томском архиве нашли новониколаевские новости! //Вечерний Новосибирск. 

– 2010. – 9 октября. – С. 6. 

 

Статьи из дореволюционных изданий. 

1. Бантов Г. Б. Отношение Сибири к смерти Толстого //Сибирский вопрос. – 1911. - 

№ 5-6. – С.45-65. 

2. Сообщение о присвоении библиотеке имени Л. Н. Толстого с передачей ей 

полного собрания сочинений и портрета писателя //Обская жизнь. – 1910. – 15 

ноября. 

3. Сообщение об организации Толстовских чтений Новониколаевским обществом 

народного образования // Обский вестник. – 1910. – 10 ноября. 

4. Трубин А. Е. Ново-Николаевский поселок: Очерк //Нива: Иллюстрированный 

журнал литературы, политики и современной жизни. – 1898. - № 31.  

 

Архивные материалы. 

1. Докладная записка Г. М. Будагова от 26 янв. 1896 г. об организации народных 

чтений в народной читальне (со списком разрешенной литературы и  лиц на роль 

чтецов) //[ГАТО, ф.3., оп.2, д.3395, л. 36]. 

2. Докладная записка  за 1895 год о состоянии школы, открытой при народной 

читальне //[ГАТО, ф.126., оп.1, д.987, л.2]. 

3. Копия рапорта  Томского окружного исправника в Томское губернское 

Управление о школе, содержащейся на средства инженера Будагова (п.6) от 

24.05.1897 //[ГАТО, ф.3., оп.3, д.3708, лл.52-53]. 

4. Прошение Г. М. Будагова от 12.11.1896 г. к Попечителю Западно-Сибирского 

учебного округа об утверждении списка книг для народных чтений //[ГАТО, ф.126., 

оп.1, д.904, л.107]. 

5. Разрешение Попечителя Западно-Сибирского учебного округа  от 20.04. 1895 г. 

об открытии библиотеки дешевых изданий // [ГАТО, ф.126,  оп. 1, д.882, л.2] 

6. Сообщение  Г. М. Будагова от 15.02.1896 г. Попечителю Западно-Сибирского 

учебного  округа о бесплатной школе для обучения детей железнодорожных 

служащих //[ГАТО, ф.126., оп.1, д.987], [ГАТО, ф.126, оп.1, д.987, л.1]. 
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7. Сообщение о  первой Закаменской школе // [ГАТО, ф.3, оп. 3, д.681, л.74] 

8. Сообщение о присвоении библиотеке, созданной Г. М. Будаговым, имени Л. Н. 

Толстого //[ГАНО, ф. 1813, оп. 1, д. 433, л.49] 

9. Сообщение о создании школы Г. М. Будаговым // [ГАНО, ф.1613, оп. 1, д.433, 

л.10-11] 

10. Воспоминания С. П. Козловой о будаговской школе // [ГАНО, ф.1813,  д.248, 

л.6-7] 

11. Ходатайство Попечителю Западно-Сибирского учебного округа от 19.04.1895 г. 

о разрешении открыть при воскресной читальне народную библиотеку // [ГАТО, 

ф.126,  оп. 1, д.882, л.1] 


