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В этом году весь мир отметит 195-летие со дня рождения великого русского писателя, 

мыслителя и просветителя Л. Н. Толстого. Среди классиков мировой литературы его имя 

занимает одно из первых мест. «Не зная Толстого, нельзя считать себя знающим свою 

страну, нельзя считать себя культурным человеком», – писал М. Горький. 

Яснополянский мудрец не только оставил нам замечательные книги, но и показал 

пример достойно прожитой жизни, постоянного стремления к совершенству. И сегодня нам 

нельзя забывать Толстого, потому что он остаѐтся той духовно-нравственной силой, которая 

противостоит подмене идеалов и переоценке ценностей. 

В Новосибирске Лев Николаевич всегда пользовался и пользуется широкой 

популярностью. 

Ещѐ в молодом городе Ново-Николаевске местные жители с особым почтением 

относились к творчеству писателя и мыслителя. Известно, что 9 июня 1907 года в Ясную 

Поляну была отправлена телеграмма: «Тула. Ясная Поляна. Льву Николаевичу Толстому. В 

день 55-летия литературной деятельности шлѐм наш скромный привет из далѐкой Сибири 

великому мастеру, художнику, мыслителю земли, слово которого – бессмертный голос 

совести народов. О чѐм вспомнят потомки тех веков, когда война между людьми исчезнет с 

лица земли. Привет великому учителю». Телеграмму подписали представители Общества о 

народном образовании, представители редакции газеты «Обь» А. А. Аргунов, члены семьи 

Сафоновых и другие. 

Когда великий писатель умер, скорбела вся страна. Правление Общества попечения о 

народном образовании выразило С. А. Толстой сердечное соболезнование в телеграмме, 

опубликованной в ноябрьском номере «Обского вестника»: «Новониколаевское общество 

народного образования выражает свою глубокую скорбь по поводу кончины великого 

русского мыслителя и человека Льва Николаевича. Желаем Вам бодрости и сил перенести 

эту неизмеримо тяжѐлую для Вас и всего человечества дорогую потерю. Умерло тело, но дух 

и гений Льва Николаевича будет вечно жить в сердцах людей». 

При Обществе попечения о народном образовании был создан денежный фонд имени 

Л. Н. Толстого для оказания помощи детям бедных родителей. 

Практически сразу после смерти писателя, как писала газета «Обский вестник» за 10 

ноября 1910 года, Общество попечения о народном образовании на своѐм чрезвычайном 

заседании постановило увековечить память великого писателя: назвать Закаменскую 

библиотеку его именем и приобрести для неѐ полное собрание сочинений Толстого, а также 

его портрет. Можно утверждать, что это первая библиотека, которой было официально 

присвоено имя Льва Толстого. Было решено также систематически проводить воскресные 

чтения произведений русских классиков. 

Для того чтобы популяризировать творчество писателя и почтить его память, в 

библиотеке были организованы Толстовские чтения, которые официально возглавило 

Общество попечения о народном образовании. Руководство и помощь в их проведении 

осуществляли социал-демократы В. М. Бахметьев (писатель и общественный деятель), 

М. П. Востоков (врач), супруги Козловы (педагоги) и др. На одном из таких чтений 

присутствовало около 700 человек. Никогда ещѐ подобных многолюдных собраний в Ново-

Николаевске не было. Библиотека набирала силы. 

Народные чтения были разрешены властями, но они должны были идти по религиозно-

нравственному пути. И власти были недовольны, что в программу народных чтений 

включены произведения Л. Н. Толстого и писателей-демократов. По поручению попечителя 

Западно-Сибирского учебного округа Л. Лаврентьева окружной инспектор училищ 

А. Алекторов проверил книжный фонд библиотеки им. Л. Н. Толстого и обнаружил в нѐм 

ряд книг политического характера, в том числе «К критике политической экономии» и 

«Капитал» К. Маркса, «Положение рабочего класса в Англии» Ф. Энгельса, сочинения 



В. Ильина (Ленина) «К деревенской бедноте» и другие его статьи, а также журналы «Новое 

слово», «Научное обозрение», «Начало». 

Школьный чиновник доносил начальству, что библиотеку им. Л. Н. Толстого 

комплектует «умелая рука, знающая своѐ дело». Он высказал предположение, что «может 

быть, составители библиотеки пользовались социал-демократическими каталогами». В 

самом деле, библиотека находилась под влиянием социал-демократов. В еѐ активе были 

большевики – А. И. Петухов, С. М. Сафронова, В. М. Бахметьев и другие. Они принимали 

участие в устройстве народных чтений, выступали как чтецы и рассказчики. 

Библиотека существовала за счѐт абонентской платы. В 1910–1913 гг. еѐ посетило 

более 600 читателей, которым было выдано 9,4 тыс. книг. В фонде библиотеки можно было 

найти книги Л. Н. Толстого, А. С. Пушкина, Н. В. Гоголя, Н. А. Некрасова, А. Н. Плещеева, 

М. Е. Салтыкова-Щедрина, М. Горького, Г. В. Плеханова, П. Лафарга и других писателей. 

В 1917 году Общество попечения о народном образовании допустило передачу в 

Центральную часть города единственной народной библиотеки в Закаменском районе. И вся 

окраина – Закаменка – осталась без очага культуры. 

Свершилась Февральская революция, затем нагрянул Октябрь, начиналась Гражданская 

война, борьба за власть между красными и белыми. Но и в этот тяжѐлый период нашелся 

неравнодушный человек, который позаботился о судьбе библиотеки. После Февральской 

революции учитель по профессии, а в будущем директор 1-й советской школы Андриан 

Васильевич Веденяпин, член Общества попечения о народном образовании, узнал о 

ликвидации библиотеки. Тогда в обмен на муку он приобрѐл у одного купца часть 

библиотечного фонда и разместил его на втором этаже дома купца Ермошкина по улице 

Будаговской (ныне – улица Большевистская), № 64, заказал вывеску. Сам стал первым 

библиотекарем восстановленной библиотеки. 

Сам А. В. Веденяпин в конце жизни так рассказывал о событиях тех лет: «Второй этаж 

дома пустовал. Я арендовал его и разместил в нѐм библиотеку. Сам был первым еѐ 

библиотекарем. За 10 рублей заказал табличку «Библиотека имени Толстого». В связи с 

возвращением на учительскую работу передал библиотеку Закаменскому обществу 

ревнителей народного образования. Это общество находилось в Парке Свободы <…>. Здесь 

был клуб общества, а на улице Садовой разместили библиотеку. Она потом продолжала 

комплектоваться за счет пожертвований книг и их приобретения на деньги от постановки в 

клубе спектаклей и концертов». 

В 1917 году Культурно-просветительская комиссия Новониколаевского комитета 

социал-демократической партии (большевиков) проводила в библиотеке свои лекции и 

беседы. Среди густого леса по улице Садовой располагались тогда подпольные квартиры 

революционеров, где они учились подделывать паспорта и прятали оружие в брѐвнах, 

сложенных во дворах. 

В период Гражданской войны библиотека находилась в доме секретаря Городской 

управы Кривощѐкова на углу улиц Садовой и Сакко и Ванцетти и была фактически 

разгромлена белогвардейцами: помещение заняли под военный постой, библиотечные книги 

были выброшены на улицу. 

В эти годы бесследно пропали собрание сочинений Льва Толстого, изданное ещѐ при 

жизни писателя и подаренное библиотеке его женой Софьей Андреевной, и фотографии 

писателя. Сохранились лишь несколько дореволюционных фолиантов. К счастью, позднее 

благодарные читатели подарили библиотеке две уникальные фотографии Льва Николаевича 

разных лет. Фотографию 1892 года с его автографом библиотеке подарила директор 

новосибирского клуба им. М. Калинина А. А. Афанасьева. Ранее фото принадлежало 

известному ленинградскому литературоведу, заведующему кафедрой литературы 

библиотечного института им. Н. К. Крупской Л. Р. Когану. Эвакуировавшись в годы войны 

из Ленинграда в Новосибирск, Лев Рудольфович подружился с литератором Георгием 

Павловым, которому в 1943 году подарил этот портрет. Вдова Г. Павлова, А. А. Афанасьева, 

передала раритет в дар библиотеке. Вторую фотографию 1908 года библиотеке подарил 
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читатель Н. Васильев. Московский музей Л. Т. Толстого просил передать им эти 

фотографии, но мы считаем, что раритеты должны принадлежать библиотеке и радовать 

наших читателей. 

В библиотеке сохранились прижизненные издания произведений Толстого – как 

солидные тома «Анны Карениной», так и тоненькие брошюрки книжного издательства 

«Посредник», возникшего в 1884 году по инициативе Льва Толстого, – «Сон о земельном 

рабстве», «Освобождение народов (письмо индусу)», «Солдатская памятка», «Ответ Синоду» 

и другие. 

В начале 1920-х годов, с приходом Красной Армии, библиотека была восстановлена и 

считалась одной из лучших в городе. Ей присвоили название «2-я советская библиотека 

имени Л. Н. Толстого». Располагалась она в те годы на Инской, 29. В этом доме, помимо 

библиотеки, размещалось ещѐ несколько организаций: Закаменский райком партии, райком 

комсомола, клуб Октябрьской революции. Здесь же находился оружейный склад, поэтому 

можно считать, что книги в количестве 3500 томов были под надѐжной охраной.  

В 1920-е годы учреждением заведовали И. К. Воробьѐв (впоследствии известный 

деятель сибирского книгоиздания и советского просвещения), С. В. Соколовская, 

О. Н. Каменева. В это время библиотека вела большую культурную деятельность по 

пропаганде советской книги, ленинских произведений, на многих предприятиях города были 

открыты книгоношеские пункты. В 1924 году библиотека вошла в число самых крупных в 

городе. 

В последующие годы библиотека имени Л. Н. Толстого меняла свой адрес более 15 раз, 

пока не обосновалась в доме № 26 по улице Восход, где находится по сей день. 

Большим событием в жизни библиотеки стало пополнение Толстовского фонда 

коллекцией Б. А. Божко – ветерана, сотрудника педагогического университета. Раритеты 

передала нам библиотека Новосибирского государственного педагогического университета, 

рассудив, что здесь им найдется лучшее применение. Более 50 лет Борис Андреевич с 

большой любовью и самоотверженностью собирал материалы, связанные с Толстым, и 

формировал из них тематические альбомы. Например, в альбоме № 37 «Все о Толстом» 

можно прочитать статью П. Войтика «Мы с вами одних и тех же взглядов» о переписке 

новониколаевского колесного мастера Василия Ермохина со Львом Толстым в газете 

Советская Сибирь за 9 сентября 1978 года. 

Личность Василия Ермохина – самобытного философа и сочинителя статей на бытовые 

темы – весьма интересна и заслуживает особого внимания. Колѐсный мастер активно 

переписывался и лично встречался с Л. Н. Толстым. 

В. И. Ермохин приехал в Ново-Николаевск в 1907 году. Устроился работать в 

экипажную и колѐсную мастерскую И. С. Алеева в доме № 37 по Кузнецкой улице. 

Мастерская ремонтировала любые экипажи: зимние, летние, рессорные, полурессорные, 

городские ходки и крестьянские телеги. Любопытно, что мастерская сама изготовляла новые 

экипажи, а при складе в большом количестве хранились окованные и неокованные колѐса, 

ободья и дубовые спицы для колѐс. Но в историю города мастерская вошла не трудовыми 

достижениями, а историей переписки своего мастера с писателем. 

Устроившись в мастерскую Алеева, Василий Иванович перевѐз в город жену и 

четверых детей. Помимо работы Ермохина интересовало многое: он постоянно читал, 

причѐм не развлекательную литературу, а книги по истории и философии. В его домашней 

библиотечке были любовно подобраны произведения Л. Н. Толстого. Мастер был частым 

гостем в книжной лавке и библиотеке, находившейся под влиянием членов Обской группы 

РСДРП. 

Он не только прятал дома нелегальную литературу, но и часто еѐ читал. Церковь не 

посещал, священника в дом не пускал, зато ходил слушать ораторов на демонстрации и 

маѐвки. За ним следила полиция, и однажды дошло дело до обыска с катастрофическими 

последствиями. Когда исправник Попов пересмотрел все домашние книги, он забрал в 

участок рукописи и переписку Ермохина с Толстым. Василий Иванович был глубоко 



потрясен случившимся, он не находил себе места: ходил в участок, требовал вернуть ему 

переписку, грозился дойти с жалобами до самого министра внутренних дел. Часть рукописей 

ему всѐ же вернули, но Ермохин до того разругался с полицией, что, боясь преследований, 

уехал из города на Алтай. 

К Толстому в Ясную Поляну Василий Иванович приезжал с сыном Степаном на Пасху 

в 1904 году. Дома Льва Николаевича он не застал, и Ермохины отправились в рощу, где 

прогуливался писатель. Толстой долго расспрашивал гостя о жизни, а потом предложил 

посодействовать и устроить Ермохина кондуктором железнодорожных вагонов. Но Василий 

Иванович поблагодарил Толстого и отказался. Известие о кончине писателя Ермохин 

переживал как большую личную драму. Свои рукописи и переписку с Толстым он оставил 

младшей дочери Евдокии Васильевне, которая работала в Новосибирске, и до сих пор 

краеведы занимаются поисками этих рукописей в архиве. 

Необходимо упомянуть про дорогого друга библиотеки имени Л. Н. Толстого княжну 

Надежду Владимировну Волконскую, потомка великого княжеского рода, чьи предки 

послужили прообразами персонажей романа «Война и мир». Благодаря дружеским 

отношениям мы получили от неѐ из Парижа раритетные издания о творчестве 

Л. Н. Толстого, изданные Институтом славистики на французском языке: «Общество и 

власть у Толстого», «Вокруг войны и мира: русская кампания», «Толстой и музыка» и 

другие. 

Особую гордость Толстовского фонда составляют редкие издания, привезѐнные 

сотрудниками библиотеки из Ясной Поляны в результате участия в международных 

конференциях и семинарах, проходивших на родине писателя. 

На протяжении всего существования библиотека активно проводит разнообразные 

массовые мероприятия, посвящѐнные жизни и творчеству писателя. В контексте великого 

имени проходят чтения произведений, литературно-художественные вечера, библионочи, 

лекции и библиографические обзоры, посвященные творчеству Л. Н. Толстого. Многие из 

мероприятий освещаются в циклах радиопередач, получают широкий общественный 

резонанс и общественные отклики. В настоящее время ЦРБ им. Л. Н. Толстого – крупнейший 

информационный, методический и досуговый центр Октябрьского района, где читателям 

предоставлено всѐ необходимое для обучения, работы и культурного времяпрепровождения. 

Начало культурной жизни города, нашей библиотеке, положили инженеры из 

культурной столицы России. Луч духовности, культуры и просвещения, который они зажгли 

в Ново-Николаевске, не погас – только окреп и изменился в соответствии с требованиями 

времени. Времена меняются, и многое меняется в нашей жизни. Но неизменными остаются 

славные традиции библиотеки и желание библиотекарей прилагать все силы к тому, чтобы 

шедевры великого писателя были всегда востребованы нашими читателями. 

 

 


