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Аннотация. В статье рассматриваются малоизученные вопросы, свя-
занные с владельческими знаками на книгах из русских личных биб-
лиотек Туркестанского края (1967–1917 гг.) из фонда Национальной 
библиотеки Узбекистана им. А. Навои. Цель статьи – определить 
характер личных русских библиотек Туркестанского края и пред-
почтений видов владельческих знаков. Актуальность исследования 
обусловлена необходимостью восполнения историографического 
пробела в изучении русских личных библиотек в Туркестанском 
крае. Автор подводит первые итоги работы по выявлению и атри-
буции книжных знаков на некоторых книгах из личных биб-
лиотек Н. В. Дмитровского, Н. Ф. Петровского, А. К. Гейнса, 
Д. И. Мушкетова, П. И. Хомутова, Н. А. Бурова, К. А. Тимаева. 
В статье представлена информация о владельцах личных библиотек, 
предпринята попытка анализа владельческих  надписей, который 
показал, что такие книжные собрания формировались не только 
для практических целей, но и для проведения досуга. Обращается 
внимание исследователей на изучение частновладельческих знаков 
как на еще одну страницу истории пополнения книжных фондов 
Национальной библиотеки Узбекистана им. А. Навои. Выявление 
и атрибуция книжных знаков позволили понять процесс движения 
книг из личных библиотек русских аристократов, чиновников и уче-
ных в Туркестанскую публичную библиотеку. Результаты исследова-
ния показали, что библиофилы Туркестанского края предпочитали 
пользоваться чаще штампами, среди которых встречаются и «неспе-
циальные», либо наносить на экземпляры рукописные свидетель-
ства владения – владельческие надписи.
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Russian Personal Libraries of the Turkestan Region in the Collection 
of the National Library of Uzbekistan Named after A. Navoi
Evgeniya V. Pshenichnaya

Abstract. The article deals with little- studied issues related to the signs of own-
ership on the books from Russian personal libraries in the Turkestan region 
(1967–1917) that were found in the National Library of Uzbekistan named after 
A. Navoi. The purpose of the article: to determine the character of Russian per-
sonal libraries of the Turkestan region in the collection of the National library 
of Uzbekistan named after A. Navoi and the signs of ownership on their books. 
The relevance of the research is due to the need to fill in the historiographical 
gap in the study of Russian personal libraries in Turkestan region. The first 
results of the work related to identification and attribution of the book signs 
on some books from the personal libraries of N. V. Dmitrovskiy, N. F. Petrovsky, 
A. K. Gaines, D. I. Mushketov, P. I. Khomutov, N. A. Burov, K. A. Timayev. 
The paper presents information about the owners of personal libraries. 
The author analyzes the owner’s inscriptions, which show that these book 
collections were formed not only for practical purposes, but also for leisure. 
The article draws the attention of researchers to the study of privately owned 
signs as another page in the history of replenishment of the book collections 
of the National Library of Uzbekistan named after. A. Navoi. Identification and 
attribution of book signs allowed us to understand better the process related 
to the movement of the books from the personal libraries of Russian aristocrats, 
officials and scientists to the Turkestan Public Library. The exemplary analysis 
of the books allowed us to conclude that bibliophiles of the Turkestan region 
preferred to use stamps more often, among which there are also “non-special” 
ones, or to put handwritten owner’s inscriptions on copies.
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Введение

Личные библиотеки – это «упорядоченная 
совокупность книг и других документов (элек-
тронных, рукописных и пр.), принадлежащая 
отдельному лицу или семье» и  формируемая 
им (ими) для личного пользования (Книга…, 
1999). Они представляют собой важный источ-
ник в биографических исследованиях, позво-
ляющий судить о характере, знакомствах, при-
вычках, интересах владельца, прослеживать 
«нелинейный путь освоения ценностей культуры 
ее хозяином» (Лизунова и др., 2020).

С годами личное книжное собрание приоб-
ретает другие ценностные качества. Так как оно 
отображает информацию о  своем владельце 
и о социально- культурной особенности времени, 
то становится историко- культурным источни-
ком, обретает черты памятника культуры (Лесо-
вая, 2014).

Владельческие экземплярные особенно-
сти – это те индивидуальные отличия,  которые 

экземпляр приобрел, будучи в составе того или 
иного книжного собрания в  процессе быто-
вания. По многочисленным пометам на пере-
плете, титульном листе, страницах можно про-
следить историю происхождения и бытования 
книги. К ним относятся владельческие книж-
ные знаки, автографы на книгах (дарственные 
и владельческие надписи), маргиналии, то есть 
следы чтения и использования книги, а также 
владельческие переплеты (Ильина, 2022). Иссле-
дователи различают следующие виды владельче-
ских книжных знаков: суперэкслибрисы, эксли-
брисы, владельческие надписи, неспециальные 
владельческие наклейки, штампы. В настоящее 
время сложилось большое количество опреде-
лений понятия «экслибрис». В статье мы при-
держиваемся мнения, что экслибрис – это вла-
дельческие наклейки и  штампы, на  которых 
явным образом выражено их книжное предна-
значение: имеются слова «библиотека», «книга», 
ex libris и т. п. Владельческие штампы, которые 
не попадают под это определение экслибриса, 
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относят в отдельную категорию «неспециаль-
ных» владельческих знаков. Они отличаются тем, 
что могут быть проставлены на любых предме-
тах и бумагах, а не только на книгах (Радишау-
скайте, 2021).

Таким образом, владельческие знаки – 
это  источниковая база, которая отражает 
интеллектуальную и  духовную жизнь чело-
века, его творческое и профессиональное обще-
ние. Все это объясняет большой интерес иссле-
дователей к выявлению владельческих знаков 
и началу этапа формирования истории и типо-
логии книжного инскрипта (Ильина, 2022).

Считается, что личные библиотеки предше-
ствовали общественным книгохранилищам. 
По  этой причине, как правило, именно биб-
лиофильские книжные собрания становились 
основой многих национальных библиотек, в том 
числе и крупнейших библиотек мира (Лизунова 
и др., 2020). Это подтверждает и история созда-
ния в Туркестанском крае во второй половине 
XIX в. первой библиотеки европейского типа, 
известной как Туркестанская публичная биб-
лиотека (ныне Национальная библиотека Узбе-
кистана им.  А. Навои). Библиотека собрала 
в  своих фондах большие культурные и  исто-
рические ценности, которые широко представ-
лены изданиями, выпущенными в XV–XIX вв., 
а также в советскую эпоху. Интересен тот факт, 
что в основу книжного фонда вошли личные 
библиотеки знаменитых русских ученых, ари-
стократов и царских чиновников, проживавших 
в годы создания библиотеки на территории Тур-
кестанского края (Государственная…, 1977).

В XX в. изучением русских личных библиотек 
Туркестанского края в контексте истории созда-
ния и состава местных книжных собраний зани-
мались книговеды Н. В. Дмитровский, Е. К. Бет-
гер, И. И. Аносов, Г. Н. Чабров. Однако трудов, 
посвященных комплексному, многоаспектному 
изучению русских книжных собраний Туркестан-
ского края и, соответственно, их экземплярных 
особенностей, за исключением статьи Е. К. Бет-
гера об автографе Ульриха фон Гуттена на изда-
нии из коллекции великого князя Н. К. Романова, 
не обнаружено (Пшеничная, 2023).

Открытие Туркестанской публичной 
библиотеки

Во второй половине XIX в. Туркестанский 
край был присоединен к владениям Российской 
империи. Объективно прогрессивные послед-
ствия этого события сопровождались значи-
тельным оживлением не  только социально- 
экономической, но и культурной жизни края. 
Здесь жили и работали известные русские уче-
ные, учителя, врачи, агрономы, инженеры. 
Все они в значительной мере способствовали 

изучению прошлого и настоящего Средней Азии, 
распространению знаний среди местного населе-
ния, развитию просветительской работы (Госу-
дарственная…, 1977).

Стремление наилучшим образом органи-
зовать систему хозяйственно- экономической 
жизни региона побудило новую администра-
цию края оказать поддержку не только научным 
изысканиям, но и открытию библиотек и музеев. 
Первый туркестанский генерал- губернатор 
К.  П.  фон Кауфман (1818–1882) пользовался 
большим доверием императора Александра II 
и  был наделен «широкими полномочиями 
по устроению края» (Кауфмановский…, 1910). 
Кауфман был образованным человеком и пони-
мал, какую громадную помощь в деле изучения 
и освоения Туркестанского края может оказать 
книга (Бетгер, 2014). По его инициативе в Таш-
кенте были открыты Туркестанская публичная 
библиотека, первая типография и первая газета 
«Туркестанские ведомости», на страницах кото-
рой печатались статьи о событиях из жизни про-
шлого и настоящего Туркестана. В 1867 г. в целях 
формирования фонда библиотеки Кауфман 
обратился с просьбой о пожертвовании дублет-
ных изданий из фондов библиотек Министер-
ства народного просвещения, Императорской 
академии наук, Императорского русского геогра-
фического общества, Генерального штаба и дру-
гих учреждений. В письмах к руководству этих 
учреждений он указывал на  будущую значи-
мость города Ташкента как административного 
центра, где «для удовлетворения умственных 
потребностей пришлого и служилого классов 
необходимо учредить общественную библио-
теку». На его призыв откликнулись не только 
государственные учреждения, но и частные лица 
из числа русских переселенцев, проживавших 
в то время в Ташкенте (Дмитровский, 1895а; 
Кауфмановский…, 1910).

К  апрелю 1870 г. в  кладовой при канцеля-
рии туркестанского генерал- губернатора было 
собрано 2200 книг (около 1200 наименований). 
А  в  мае 1870 г. после просмотра описей книг 
Кауфман повелел открыть библиотеку в здании 
канцелярии туркестанского генерал- губернатора. 
На тот момент канцелярия располагалась в одном 
из домов известного ташкентского предприни-
мателя и владельца недвижимости Д. Н. Захо 
(1833–?). К сожалению, открытие первой пуб-
личной библиотеки в  Ташкенте не  сопрово-
ждалось  какими-либо торжественными меро-
приятиями, поэтому точная дата этого события 
осталась неизвестной. До 1883 г. библиотека неод-
нократно меняла местоположение, пока не обрела 
собственное здание на ул. Романовского 1 в самом 
центре Ташкента ( Государственная…, 1977).

1  Ныне ул. Буюк Турон.
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Кауфман продолжал интересоваться благо-
устройством библиотеки до конца своей жизни 
и сам передавал подаренные ему книги в фонд 
Туркестанской публичной библиотеки. Он был 
человеком широких взглядов и хорошо пони-
мал культурные потребности вновь осваивае-
мого края. Это подтверждает эпизод, описанный 
Н. П. Остроумовым 2 в своих личных воспоми-
наниях. В 1871 г. от министра внутренних дел 
поступило распоряжение, в котором всем биб-
лиотекам предписывалось уничтожить часть 
запрещенных царской цензурой иностранных 
книг, а в некоторых изданиях – покрыть типо-
графской краской «неблагонадежные» страницы. 
Однако Кауфман ответил заведующему библио-
текой, что не позволит «ни уничтожать книги, 
ни  портить листы в  них». Он распорядился 
«запереть эти книги в шкаф» и выдавать только 
по его личному разрешению (Остроумов, 1899).

И хотя бюджет библиотеки был весьма незна-
чительным, тем не менее для нее тщательно соби-
рались все печатные издания, которые выхо-
дили в свет в Туркестане. Из России и западной 
Европы выписывались издания, имеющие отно-
шение к изучению края. Заведующие библиоте-
кой должны были тщательно отслеживать новую 
литературу по Туркестану и сопредельным стра-
нам, а также находящиеся в регионе собрания 
восточных рукописей (Государственная…, 1977; 
Лизунова, Пшеничная, 2022).

Известный русский путешественник, этнограф, 
писатель, востоковед Д. Н. Логофет (1865–1922) 
писал, что учрежденная в Ташкенте библиотека 
в сравнительно короткое время сосредоточила 
в  своих книгохранилищах всю «значительную 
литературу по Азии, являясь таким образом одной 
из лучших наших библиотек, могущей дать ученым 
исследователям Туркестана и сопредельных с ним 
стран богатый научный материал по Азии вообще 
и Туркестану в частности» (Логофет, 1908).

Личные библиотеки и их владельцы

Как уже было отмечено выше, основным 
источником пополнения фонда Туркестан-
ской публичной библиотеки являлись дублет-
ные издания, поступающие из петербургских 
учреждений.  Книги из личных библиотек либо 
жертвовались владельцами, либо покупались 
у собственников или их родственников (Отчет…, 
1909). В числе крупных дарителей источники 
называют проживавшего в  ссылке в  Таш-
кенте опального великого князя Н.  К.  Рома-
нова, который пожертвовал в  фонд библио-
теки около 5000 томов (1310 наименований) 3, 

2  Н. П. Остроумов (1846–1930) – русский ученый- 
ориенталист, историк и этнограф. В 1877 г. он был назначен 
на должность инспектора народных училищ Туркестанского края.

3  ЦГАРУ Ф. И-1. Оп. 11. Д. 1259. Л. 42.

и  ташкентского судью П. П. Пукалова, подарив-
шего 400 томов (Дмитровский, 1895а).

В 1873 и 1877 гг. в библиотеку поступил цен-
ный дар от Генерального штаба в количестве 
3242 томов (1974 названия) дублетных изданий, 
в числе которых оказалось большое количество 
редких книг XVI–XVIII вв. на многих европей-
ских языках: французском, немецком, англий-
ском, латинском, итальянском, голландском, 
шведском, чешском и др. (Бетгер, 2014; Пьянков, 
1879). Эта коллекция содержала книги по исто-
рии, географии, филологии, военному делу 
и легла в основу нынешнего отдела редких книг 
и рукописей Национальной библиотеки Узбеки-
стана им. А. Навои. В ней имеются важнейшие 
военные труды XVII–XVIII вв., которые счи-
таются классическими: работы Иоганна Якоба 
фон Вальгаузена (1580–1627), барона Менно ван 
Кугорна (1641–1704), маркиза де Вобана (1633–
1707), короля Пруссии Фридриха II (1712–1786) 
и др. (рис. 1).

Кроме того, в разные годы руководством Тур-
кестанской библиотеки приобретались ценные 
книги из коллекций русских ученых, чиновников 
и аристократов. Средства на покупку выделя-
лись К. П. Кауфманом, причем все списки приоб-
ретаемых изданий просматривались и утвер-
ждались лично им 4. После смерти Кауфмана 
ситуация существенно изменилась: админи-
страция края шла на покупку книг для библио-
теки весьма неохотно. В большинстве случаев 
ее внимание приходилось привлекать при 
помощи печати. Так, например, в 1908 г. статья 
Д. Н. Логофета в газете «Туркестанские ведо-
мости» с призывом к администрации края при-
обрести собрания книг из личных библиотек 
известных библиофилов Н. В. Дмитровского, 
П. И. Хомутова и Н. Ф. Петровского сыграла 

4  ЦГАРУ Ф. И-1. Оп. 16. Д. 2271. Л. 53.

Рис. 1. Экслибрис из книг библиотеки  
Генерального штаба

Fig. 1. Ex-libris from the books of the Library of the 
General Staff in the National Library of Uzbekistan

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D0%B7
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решающую роль в принятии решения о покупке 
этих книжных коллекций для Туркестанской 
публичной библиотеки. Логофет писал, что эти 
личные собрания представляют большой науч-
ный интерес и заслуживают почетного места 
в  самой крупной библиотеке края. Он также 
обратил внимание на  то  огромном значение, 
которое имеет покупка личных библиотек в деле 
пополнения государственных книгохранилищ 
Великобритании и США, и подчеркнул, что в Рос-
сии «это явление настолько редкое, что такие слу-
чаи известны на перечет» (Логофет, 1908).

Однако личные библиотеки, поступающие 
в фонд Туркестанской публичной библиотеки, 
не были выделены в отдельные именные кол-
лекции, поэтому их поиск в настоящее время 
значительно затруднен. Просмотр экземпляров 
de visu на предмет наличия владельческих зна-
ков позволил частично установить владельцев. 
В этом конкретном случае владельческие знаки 
выступили в роли свидетелей истории, которые 
рассказали значительно больше, чем содержа-
ние самих книг. В статье мы рассмотрим неко-
торые из них.

Весьма ценными считаются книжные коллек-
ции первого заведующего Туркестанской пуб-
личной библиотекой Николая Васильевича Дми-
тровского (1841–1910). Именно он в 1869–1870 гг. 
составил подробную опись всех книг, собран-
ных для будущей библиотеки до ее открытия. 
А позднее в 1895 г. им был опубликован колос-
сальный труд – «Каталог книг русского отде-
ления Туркестанской публичной библиотеки», 
включающий 5392 наименования (Дмитровский, 
1895б). В числе других заслуг Николая Василье-
вича – 127 томов знаменитого «Туркестанского 
сборника». Тем самым Дмитровский продолжил 
работу известного библиографа В. И. Межова. 
Тома сборника, составленные Дмитровским, 
охватывают период с 1887 до 1907 г.

Дмитровский был страстным библиофилом 
и прекрасным знатоком литературных материа-
лов о Средней Азии, которые он тщательно соби-
рал и хранил (Бетгер, 2015). По свидетельству 
современников, в личной библиотеке Николая 
Васильевича насчитывалось примерно 2000 книг. 
После смерти Дмитровского 500 книг и брошюр 
из его библиотеки были переданы в Туркестан-
скую публичную библиотеку. Другая же часть 
была вывезена сыном покойного В. Н. Дми-
тровским в  Санкт- Петербург. Эта коллекция 
представляла собой весьма ценное собрание 
книг и периодических изданий по Туркестану. 
В 1924 г. по инициативе директора библиотеки 
Е. К. Бетгера список этих изданий был передан 
в распоряжение Библиографической комиссии 
при Совете народных комиссаров Туркестан-
ской Автономной Советской Социалистической 

Республики 5 вместе с обращением о выделении 
средств на их приобретение. В 1925 г. Бетгером 
был внесен задаток на  покупку этой ценной 
книжной коллекции, и позже она была выкуп-
лена (Отчет…, 1925, 1926).

Вероятно, Дмитровский не ставил на свои 
книги экслибрисы или именные штампы: най-
денные в  фонде экземпляры помечены про-
стыми рукописными инициалами «Дмитров.» 
(рис. 2).

Александр Константинович Гейнс (1834–
1892) – член Императорского Общества любите-
лей естествознания, антропологии и этнографии, 
герой Крымской вой ны (1853–1856). В 1867 г. 
генерал- майор Гейнс был приглашен возглавить 
канцелярию фон Кауфмана. За время службы 
в Туркестанском крае личная библиотека Алек-
сандра Константиновича пополнилась ценными 
восточными рукописями на арабском, персид-
ском, турецком и татарском языках. Позднее эти 
рукописи были пожертвованы им Император-
ской Публичной библиотеке, а собранные этно-
графические материалы переданы музею Импе-
раторской Академии наук (Александрович, 2009; 
Бетгер, 2014).

В  статье Н. В. Дмитровского «Памяти 
А. К. Гейнса» отмечено, что Александр Констан-
тинович владел «прекрасною научною библио-
текою, простиравшеюся до  450  томов» (Дми-
тровский, 1893). В 1870 г. по распоряжению фон 
Кауфмана часть библиотеки А. К. Гейнса в коли-
честве 351 наименования на русском, француз-
ском и немецком языках была выкуплена для 
Туркестанской публичной библиотеки 6. Значи-
тельная часть коллекции Гейнса представляла 
собой богатейшие материалы об историческом 
и бытовом характере жизни народов Средней 
Азии (Дмитровский, 1893). А. К. Гейнс помечал 
книги своей коллекции штампом «Изъ книгъ 
А. К. Гейнса» (Лизунова, Пшеничная, 2022).

Дмитрий Иванович Мушкетов (1882–1938) – 
русский ученый- геолог, тектонист, профессор, 
доктор геолого- минералогических наук, орга-
низатор науки и просвещения, сын выдающе-
гося геолога и  исследователя Средней Азии 
И. В. Мушкетова (1850–1902). Он продолжил 

5  В задачу комиссии входило выявление книжных коллек-
ций бывшего Туркестанского края.

6  ГЦАРУ. Ф. И-1. Оп. 16. Д. 2271. Л. 53.

Рис. 2. Владельческие книжные знаки 
Н. В. Дмитровского

Fig. 2. Inscriptions from N. V. Dmitrovskiy’s collection
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дело своего отца – служить интересам науки, 
добился значительных успехов в области геоло-
гического картирования Средней Азии, регио-
нальной геологии и  тектоники. Его работа 
«Региональная геотектоника» является первой 
в отечественной геологической литературе свод-
кой о тектонике всего земного шара (Никита-
шина, 2016). В 1909–1916 гг. Мушкетов участ-
вовал в экспедициях в Ферганской долине под 
руководством академика В. И. Вернадского. 
В  результате этой экспедиции российскими 
исследователями были составлены геологиче-
ская и петрографическая карты района. Кроме 
Средней Азии Д. И. Мушкетов изучал Восточ-
ную Сибирь, Якутию, Дальний Восток, Донец-
кий бассейн, Кавказ (Никиташина, 2018б).

Исследователь С. О. Никиташина отме-
чает, что в семье Мушкетовых очень любили 
читать. В  личной библиотеке Дмитрия Ива-
новича в поселке Райволо (Рощино), которую 
удалось частично реконструировать по  най-
денным в его личном архиве спискам 7, насчи-
тывалось 191 наименование, из  которых 
161 книга на русском языке и 30 – на иностран-
ных (Никиташина, 2018а). К сожалению, публи-
каций о Д. И. Мушкетове и его личной библио-
теке немного. Однако известно, что он не раз 
передавал в  дар Туркестанской публичной 
библиотеке книги из своих коллекций, в том 
числе включая свои научные труды (Отчет…, 
1926). Благодаря тем немногим книгам, найден-
ным в Национальной библиотеке Узбекистана 
и его личном архиве в Российской националь-
ной библиотеке, мы можем охарактеризовать 
читательские интересы Мушкетова. По  мне-
нию Никиташиной, личная библиотека Муш-
кетовых комплектовалась по большей части 
для досугового чтения (Никиташина, 2018а). 
Однако найденные в Национальной библиотеке 
Узбекистана им.  А. Навои книги свидетель-
ствуют также о ее научно- просветительской 
направленности: история, этнография, геоло-
гия Туркестанского края на русском и немец-
ком языках. Книги из своего личного собрания 
он помечал именным штампом «Дмитрий Ива-
новичъ Мушкетовъ.» (рис. 3).

7  РНБ. Ф. 503. И. В. и Д. И. Мушкетовы.

В числе других важных приобретений Турке-
станской публичной библиотеки в начале XX в. 
следует назвать замечательную библиотеку быв-
шего российского консула в Кашгаре и круп-
нейшего российского ученого Николая Федо-
ровича Петровского (1837–1908). Будучи много 
лет представителем России в Западном Китае, 
Петровский собрал в течение всей жизни боль-
шое количество книг о восточном Туркестане, 
Средней Азии и Кашгаре. Многие из них пред-
ставляют огромную ценность для исследовате-
лей и были присланы ученому авторами в знак 
особого уважения к его деятельности в Кашгаре. 
Современники Петровского писали, что личная 
библиотека была небольшая по объему, но ред-
кая по  содержанию: «что не  найдете у  Нико-
лай Федоровича Петровского – не  найдете 
ни в одной библиотеке» (Логофет, 1908). В 1909 г. 
после смерти Н. Ф. Петровского 5000  томов 
из его коллекции были приобретены для Тур-
кестанской публичной библиотеки. Петров-
ский не ставил на свои книги экслибрисы или 
именные штампы – экземпляры помечены про-
стыми рукописными инициалами «Н. Петров-
ский.» (рис. 4).

Петр Иванович Хомутов (1848–1908) – титу-
лярный советник, переводчик. В 1869 г. он был 
исключен из медико- хирургической академии 
и разжалован в солдаты за участие в революци-
онном кружке. С 1870 по 1883 г. он служил в кан-
целярии туркестанского генерал- губернатора, 
занимая должности от помощника делопроиз-
водителя до помощника правителя канцелярии. 
В 1884 г. был назначен младшим чиновником 
особых поручений, а в 1890–1908 гг. – помощ-
ником сырдарьинского военного губернатора 
(Маслова, 1955).

Вместе со  своей женой Е.  Л. Хомутовой 
он организовал знаменитый «Хомутовский кру-
жок» – место встреч и интеллектуальных ком-
муникаций для прогрессивной интеллигенции 
края: А. П. и О. А. Федченко, Д. Л. Иванова, рево-
люционера Г. А. Лопатина, около года прожив-
шего в Ташкенте, и др. (Лунин, 1958).

Личная библиотека П. И. Хомутова в количе-
стве около 2000 томов содержала много редких 
книг, в числе которых были сочинения по меди-
цине и естествознанию. Часть из них он передал 

Рис. 3. Штамп Д. И. Мушкетова
Fig. 3. Name stamp of D. I. Mushketov

Рис. 4. Владельческие книжные знаки  
Н. Ф. Петровского

Fig. 4. Inscriptions from N. F. Petrovskiy’s collection
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в Туркестанскую публичную библиотеку (Доб-
ромыслов, 1912). Хомутов помечал экземпляры 
из своей личной библиотеки простыми рукопис-
ными инициалами «П. Хомутов» (рис. 5).

Еще один служащий Туркестанской публич-
ной библиотеки – Николай Аполлонович Буров 
(1885–1969), российский востоковед, библиограф 
и автор библиографических работ по Средней 
Азии. Интерес к библиотечному делу и библио-
графической работе зародился у Николая Апол-
лоновича с юношеских лет. Будучи на военной 
службе в г. Самарканде, он заведовал крупной 
по тем временам библиотекой Самаркандского 
военного собрания и составил каталог ее книж-
ных фондов. Затем во время службы в г. Ура- 
Тюбе Николаю Аполлоновичу при помощи 
немногочисленной местной интеллигенции уда-
лось открыть городскую библиотеку, в состав 
которой вошла значительная часть его собствен-
ных книг (Костецкий, 2008).

В Туркестанской государственной библио-
теке 8 Н. А. Буров заведовал общим отделом 
до 1924 г. В сотрудничестве с А. А. Гарицким он 
составил краткий библиографический указатель 
трудов по туркестановедению (Отчет…, 1925). 
В фонде Национальной библиотеки были также 
обнаружены книги из его личной библиотеки 
со штампом «Изъ книгъ Н. А. Бурова» (рис. 6).

В настоящее время остаются до сих пор неис-
следованными биография и репертуар личной 
библиотеки корреспондента газет «Туркестан-
ский курьер», «Русская мысль» Константина 
Александровича Тимаева (1865–?). В  фонде 
Национальной библиотеки Узбекистана 
им. А. Навои обнаружены любопытные экзем-
пляры из его личной коллекции, отмеченные 
штампом вместе с рукописными инициалами 
«К. Тимаев» (рис. 7).

8  Название Туркестанской публичной библиотеки в 1920–
1924 гг. С 2022 г. – Национальная библиотека Узбекистана 
им. А. Навои.

Установлено, что К. А. Тимаев выступал авто-
ром статей и заметок, посвященных наиболее 
острым вопросам социально- экономического 
и  общественно- политического развития Тур-
кестанского края: «Андижанская катастрофа» 
(1902) 9, «Что русские сделали для Туркестана?» 
(1909) 10 и др. Многие современники Тимаева 
отмечали его умение делать каждый свой репор-
таж интересным, «живым», злободневным. 
Это подтверждает текст дарственной  надписи, 
оставленной автором книги «Путеводитель 
по  Туркестану и  Среднеазиатской железной 
дороге»: «Получено от автора при особом письме 
с указанием на заслуги К. Тимаева по обсужде-
нию в  печати туркестанских экономических 
вопросов и на то, что эта книга может приго-
диться знатоку края в дальнейшей его литера-
турной работе» (рис. 8).

9  Русская мысль. 1903. № 6, 7.
10  Туркестанский курьер. 1909. № 207.

Рис. 5. Владельческие книжные знаки  
П. И. Хомутова

Fig. 5. Inscriptions from P. I. Khomutov’s collection

Рис. 6. Штамп Н. А. Бурова
Fig. 6. Name stamp of N. A. Burov

Рис. 7. Штамп и рукописные инициалы  
К. А. Тимаева

Fig. 7. Name stamp and signature of K. A. Timayev

Рис. 8. Дарственная надпись на книге из коллекции 
К. А. Тимаева

Fig. 8. Books with inscriptions from K. A. Timayev’s 
personal collection
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К  сожалению, информации о  самом 
К. А. Тимаеве собрано пока немного, так же как 
и сведений о количестве книг в его личной биб-
лиотеке. Экземпляры, найденные в фонде редкой 
книги Национальной библиотеки Узбекистана 
им. А. Навои в малом количестве, свидетель-
ствуют об интересе владельца к историческим, 
политическим наукам, сельскому хозяйству. 
Они несомненно обладают научной и библио-
графической ценностью, поэтому это личное 
книжное собрание определенно достойно даль-
нейшего исследования.

Заключение

Результаты исследования показывают, что 
владельческие знаки – один из наиболее важных 
источников информации для реконструкции рус-
ских личных библиотек, бытовавших на террито-
рии Туркестанского края. Они имеют свои харак-
терные особенности. Бесспорно, владельческие 
знаки, обнаруженные на экземплярах из этих 
книжных коллекций, отражают ту историческую 
эпоху, в которой они сформировались и функцио-
нировали. Как правило, библиофилы Туркестан-
ского края предпочитали пользоваться штампами, 
среди которых встречаются и «неспециальные», 
либо наносить на экземпляры рукописные свиде-

тельства  владения – владельческие надписи. Все 
найденные экслибрисы отличает простота и прак-
тичность. Репертуар личных библиотек великого 
князя Н. К. Романова, А. К. Гейнса, Н. В. Дми-
тровского, Н. Ф. Петровского, П. И. Хомутова, 
Н. А. Бурова и К. А. Тимаева позволяет говорить 
о том, что на его составе отразились как личные 
интересы владельцев, так и профессиональная 
и научная деятельность. Следовательно, книж-
ные собрания формировались в основном в прак-
тических целях, представляя собой прежде всего 
рабочий инструмент. Однако анализ личной биб-
лиотеки великого князя Н. К. Романова показы-
вает преобладание художественной литературы, 
что говорит о назначении книжного собрания для 
проведения досуга. Специальная научная литера-
тура появлялась в этой библиотеке в связи с увле-
чениями князя конкретными хозяйственными 
вопросами, обусловленными его научной и пред-
принимательской деятельностью. В целом фунда-
ментальный, энциклопедический характер биб-
лиотеки сохранился в течение всего периода ее 
существования.

 
Статья подготовлена по плану НИР ГПНТБ 

СО РАН, проект «Трансформация книжной 
культуры в социальных коммуникациях  

XIX–XXI вв.», № 122041100088-9
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