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Постановка проблемы. Актуальность исследования редких книжных коллекций библиотеки 

обусловлена, прежде всего, их ценностью, как особого явления культуры. Комплексное изучение фонда 
позволяет определить источники первичного формирования фонда, провести книговедческую 
идентификацию владельческих признаков редких книг и реконструкцию книжных собраний. Редкие 
книжные коллекции отражают экономическое, социальное и культурное развитие страны в определенный 
исторический период и сами являются историческими памятниками. Роль библиотеки состоит в собирании, 
сохранении, изучении, систематизации и популяризации редких книг с целью максимального 
удовлетворения информационных, культурных и образовательных потребностей читателей.  

Анализ последних исследований по проблематике работы. До недавнего времени серьёзно и 
глубоко работали по исследованию редких книг, в основном крупнейшие библиотеки Москвы, Санкт-
Петербурга, Киева и ряд других. К числу основополагающих работ по изучению редких книг относятся 
публикации Л. Н. Беркова, М. Б. Гнедовского, С. П. Луппова и др. В университетской библиотеке многие 
годы занималась исследованием редкого фонда В. И. Канарш. В настоящее время этой теме посвящены 
исследования ведущих специалистов библиотеки: Калмыковой М. М., Дорошко М. В. На протяжении 
многих лет фонд тщательно изучает директор библиотеки Спирова В. И., благодаря чему библиотека 
обогатилась многими находками. В результате их исследований опубликован ряд научных работ по 
книжным коллекциям библиотеки.  

Цель исследования – проанализировать крымский период деятельности Владимира Ивановича и 
Георгия Владимировича Вернадских, связанный с созданием библиотеки Таврического университета, 
используя дневники, письма и другие источники, а также результаты розыскных работ в фонде библиотеки 
по определению источников поступления книг в 1918-1920 гг.  

Фонд библиотеки Таврического университета представляет собой богатое наследство многих 
поколений людей, начиная с XV века и до наших дней. Экслибрисы, печати, штампы, автографы, 
дарственные надписи, пометы на полях позволяют открыть многие интересные имена, определить 
владельцев книг, издателей, источники поступления коллекций, определить путь передвижения книги и 
дать другие сведения. Изучая источники формирования фонда в первые годы становления библиотеки и 
сопоставляя полученную информацию с дневниковыми записями, письмами В. И. Вернадского, архивными 
материалами и другими сведениями о жизни ученого, удалось выявить коллекции, которые пополнили 
книжное собрание университета благодаря Владимиру Ивановичу Вернадскому и его сыну – Георгию 
Владимировичу. 

История создания Библиотеки Таврического университета неразрывно связана со сложной, 
насыщенной событиями историей становления самого Таврического университета. В стенах вуза работали 
многие выдающиеся ученые, именами которых гордится университет. Тяжелейшее послереволюционное 
время, разгул Гражданской войны заставили семью академика Вернадского в конце 1917 года покинуть 
столицу России. В октябре 1918 года Георгий Владимирович Вернадский, на заседании историко-
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философского факультета Киевского университета Святого Владимира, был единогласно избран на 
должность профессора кафедры русской истории Таврического филиального отделения Киевского 
университета Св. Владимира (в Ялте), а затем Таврического университета (в Симферополе) [1, с. 98]. 
Георгий Владимирович Вернадский был одним из первых профессоров создаваемого в Крыму вуза, а затем 
председателем Общества философии, истории и социологии при нём. В своих воспоминаниях о Крыме в 
этот период Г. В. Вернадский пишет: «Участвовать в создании нового университета была увлекательная 
работа…» [2, с. 29], а также: «Несмотря на гражданскую войну и трудные условия жизни – в Крыму был 
расцвет умственной и религиозной жизни» [2, с. 33]. Шло интенсивное становление первого Крымского 
университета и Г. В. Вернадский содействовал этому.  

С целью обеспечения учебного процесса вуза, необходимо было создание жизненно необходимого 
подразделения – библиотеки. Первоначально, поступающие в университет книги, опекала Н. В. Вернадская 
(жена Г. В. Вернадского), а затем библиотеку возглавил выдающийся ученый с мировым именем                           
Н. Л. Эрнст, специально приглашенный на должность библиотекаря, который прежде работал 
библиотекарем в Киевском университете (1912-1914), затем Санкт-Петербургской Публичной библиотеке 
(1918).  

В воспоминаниях Г. В. Вернадского сказано: «При университете была устроена библиотека, быстро 
разросшаяся» [2, с. 29]. 20 марта 1919 г. Постановлением Совета министров Крымского Краевого 
правительства № 1197 были утверждены штаты Таврического университета. В личный состав служащих 
Таврического университета, в том числе библиотеки, на этом этапе входили: библиотекарь – Николай 
Львович Эрнст, старший помощник библиотекаря Нина Владимировна Вернадская и еще пять 
сотрудников.  

В 1919 г. вышло Постановление Наркомпроса СССР «О реорганизации и централизации библиотечного 
дела». При отделе народного образования были созданы комиссии по спасению книжных фондов 
национализированных, реквизированных библиотек и книжных складов, а так же сохранению и 
умножению фондов действующих библиотек. Таким образом, в библиотеку Таврического университета 
были переданы части фондов библиотек, ликвидированных учебных заведений и организаций, а также 
книжные коллекции частных лиц. Свидетель этих событий Г. В. Вернадский вспоминает:                                  
«…От А. И. Маркевича я узнал, что в имении Тавель хранится большой ценнейший архив В. С. Попова, 
хранителя канцелярии Потемкина. Так как время было смутное, то мы сочли необходимым перевезти этот 
архив в университет - как наиболее надежное место для его сохранения. Владельцы (потомки В. С. Попова) 
охотно согласились на это…архив был спасен и я начал понемногу его разбирать» [2, с. 29-30]. Георгий 
Вернадский разбирал ордера и письма Потемкина и другие материалы Тавельского архива, который он 
затем систематизировал и научно описал. На основании этих материалов историк Г. В. Вернадский сделал 
несколько докладов на заседании Ученой архивной комиссии, которые были опубликованы в «Известиях» 
этой комиссии: «Письма М. А. Гарновского кн. Г. А. Потемкину и В. С. Попову» [3], «Записки о 
необходимости присоединения Крыма к России» [4], «Тавельский архив В. С. Попова» [5] и другие.           
Из статей следует, что в Тавельском архиве «…много документов относятся к Крыму, дипломатической 
переписке по поводу присоединения Крыма к России, его административного и хозяйственного 
быта…первоначального русского заселения и устройства Крыма и Черноморского побережья…                            
В документах архива много данных, относящихся к самому Потёмкину…и царствованию Екатерины». [5, с. 
109]. Г. В. Вернадский был убежден в большой научной ценности этого архива. Из Тавеля (ныне 
Краснолесье) была перевезена в университет уникальная библиотека государственного деятеля Василия 
Степановича Попова – одно из наиболее крупных и уникальных частных собраний России (книги, 

изданные при жизни Петра I и Екатерины Великой; богатейший исторический отдел со 
многими уникальными рукописями; мемуары европейских королей, государственных 
деятелей, дипломатов, ученых, писателей; записки путешественников по Крыму: Габлица, 
Кеппена, Палласа, Сумарокова и др.). Георгий Владимирович был историком, большим 
ценителем книг и имел непосредственное отношение к спасению архива и бесценной 
книжной коллекции В. С. Попова. В Горной Щели у Вернадских были родственники – 
Бакунины. Михаил Бакунин (ровестник Георгия Вернадского) служил в штабе генерала 
Кутепова в Симферополе вместе с Михаилом Крицким, семья которого также жила в 
Симферополе. В списках, почивающих на Симферопольском Старом кладбище указана 
могила А. М. Крицкого [6, с. 349]. В их семье была очень хорошая библиотека. В фондах 
университетской библиотеки находятся книги, отмеченные красивым экслибрисом                     
«А. М. Крицкий». Книги поступили в библиотеку в 1919 г. и принадлежали семье человека, 

с которым Георгий Вернадский был близко знаком. Георгий Владимирович стоял у истоков создания 
университета и участвовал в процессе формирования библиотечного фонда.  

Большую помощь в формировании библиотечного фонда оказал академик Владимир Иванович 
Вернадский. 5 марта 1920 он был избран экстраординарным, а 21 апреля ординарным профессором 
Таврического университета кафедры геологии. В Крыму остро ощущался книжный голод: научной 
литератypы было очень мало. Ведущие преподаватели Таврического университета отдавали свои книжные 
собрания, чтобы пополнить фонд библиотеки. Свою лепту в это благородное дело внес и В. И. Вернадский, 
передав в библиотеку книги по геологии, минералогии, кристаллографии, в том числе и свои научные 
труды.  
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Владимир Иванович на протяжении всей своей творческой жизни многократно занимался созданием 

библиотек, причем многие начинал «с нуля». Так было в его родовом имении Вернадовке (Тамбовской 
губернии), Великих Шишаках (Полтавской губернии), Москве, Петрограде, Киеве (был председателем 
Комитета по созданию Национальной библиотеки Украины), Симферополе. Ученый знал основные 
принципы организации и формирования фонда научной библиотеки. Возглавив Таврический университет 
после смерти Р. И. Гельвига (10 октября 1920 г.), В. И. Вернадский пытался использовать для развития 
учебной и научной деятельности все возможные средства: личные связи, официальные контакты, 
общественные инициативы. 24 октября В. И. Вернадский встретился с генералом П. Н. Врангелем и главой 
гражданской администрации Крыма А. В. Кривошеиным и подал на имя Врангеля докладную записку, в 
которой, среди прочего, шла речь и о финансировании библиотеки Университета [7, с. 163-164]. В 
письме от 20 октября 1920 г. послу России во Франции В. А. Маклакову В. И. Вернадский писал: «... 
обращаюсь к Вам со следующими просьбами: 1) Нельзя ли получить для библиотеки Таврического 
университета официальные французские издания по всем министерствам. В частности, нельзя ли получить 
Comptes Rendus… 2) Нельзя ли получить какие бы то ни было книги, журналы, газеты для нашей 
библиотеки… За всякую помощь в этом отношении мы будем страшно благодарны. В. Вернадский» [7, с. 
166]. 14 журналов Comptes Rendus находятся в нынешних фондах библиотеки:  

 

    
 
С осени 1920 года перед Университетом открылись широкие возможности для получения средств на 

содержание своего персонала и для оборудования лабораторий, библиотеки и т.п. Университет начал 
организовывать иностранный заем; американский Красный Крест взял на себя снабжение всего 
университета американской литературой по всем кафедрам. В. И. Вернадский утверждал, что наука не 
может существовать без текущей научной литературы, поэтому Совет Таврического университета, под его 
руководством, обратился «ко всем ученым учреждениям, университетам всего мира, к авторам научных 
сочинений, редакциям научных журналов, ученым обществам и отдельным лицам с призывом о 
содействии присылкой научных печатных изданий текущей научной литературы» [7, с. 167]. В фонде 
имеются сборники научных работ из Академии наук Украины. Воззвание обращалось ко всем сторонникам 
и противникам Антанты и подчеркивало роль Университета, как центра научного знания. В это же время 
Университету удалось получить валюту в 1000 фунтов стерлингов для для выписки новых научных 
журналов за 1919-1920 гг., но получить удалось очень мало, так как присланное Красным Крестом сгорело 
при взятии Севастополя. Дошло только несколько ящиков химических приборов, книг и журналов (научная 
литература английская и французская за 1918-1920 гг. и французские журналы за 1919-1920 гг.).  
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В период работы В. И. Вернадского от родственников покойного профессора Р. И. Гельвига (первого 
ректора Таврического университета) в библиотеку поступило собрание книг в количестве 1500 томов. 
Коллекция состояла из книг по философии, истории, психологии, математике, биологии, зоологии, 
астрономии, но основу составляли книги по медицине. Вернадский высоко чтил Романа Ивановича и 
глубоко ценил книги, поэтому было принято решение создать «Библиотеку им. Р. И. Гельвига» и хранить 
её в фонде отдельно в специальных шкафах как книжный памятник первому ректору Таврического 
университета. 

 

В период руководства университетом В. И. Вернадским и при его поддержке была создана Библиотека 
кабинета Истории искусств и западно-европейских литератур, которая содержала книги и коллекции, 
состоящие из карт, диаграмм, стенных таблиц, картин, гравюр, литографий, альбомов фотографий [8, с. 35-
38].  

Из дневников В. И. Вернадского за 1920 г. следует, что он очень большое внимание уделял 
университетской библиотеке: постоянно посещал её, лично осматривал фонды, решал вопросы 
организационного порядка и финансирования библиотеки, изыскивал различные возможности для 
пополнения фондов. Вернадский хорошо знал библиотеку Бакуниных в Горной Щели под Ялтой. В 1916 
году он две недели гостил на этой даче, пользовался библиотекой покойного Павла Бакунина, читал по 2-3 
книги в день. Заболев тифом в январе 1820 года, он три месяца провел у Михаила Бакунина и его жены 
Софьи. В период выздоровления читал Тэна, Сведенборга, Бергсона, Бальзака, Путеводитель Крыма, 
Лейбница и др. В Дневниках от 9/22. 01.1920 сказано: «Здесь читаю Тэна: Les origines de la Fr. cont 22 - 
Сохранились остатки библиотеки П. А. Бакунина - Чаннинг, Гете, Гюйо, Лейбниц, Мальбранш, Каро и т. д., 
оттиски Чичерина, Корнилова и т. п. Ясно, что это обрывки. Куда-то все разошлось - но ряд книг, 
сохраняющих свое значение, есть и в Щели…» [9, с. 20]. Владимир Иванович досконально знал библиотеку 
Бакуниных и ценил её. В связи со сложившимися обстоятельствами Гражданской войны, семьи Бакунина и 
Г. В. Вернадского 30 октября 1920 г. покинули Родину. Вероятно В. И. Вернадский приютил «осколки» 
библиотеки Бакуниных – Корсаковых в университете, так как в фондах имеются книги с автографами П. 
А. Бакунина, Н. С. Бакуниной (урожденной Корсаковой) и Корсаковых. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вернадский был обеспокоен судьбой библиотеки Первой мужской гимназии в Симферополе и 

способствовал приобретению её в университет. В дневнике имеется 
запись: «Говорил с Гевлехом о судьбе библиотеки мужской  
гимназии, здесь лучшей. Её расхищают солдаты. Обещал послать 
телеграмму Врангелю. Раньше говорил с Вл. Оболенским: тоже 
обещал сделать что-то» [9, c. 67]. Книги Первой мужской гимназии в 
большом количестве находятся и сейчас в фондах библиотеки 
университета.  

Благодаря Владимиру Ивановичу в химическую лабораторию 
университета была передана библиотека профессора химика Н. Х. 
Бунге, книги которого он очень высоко ценил: «Библиотека старого 
профессора Н. Х. Бунге частично (химическая) теперь передана в 
Таврический университет в химическую лабораторию. Это одна из лучших здесь» (9, с. 69). Многие книги 
Бунге имеются в библиотеке университета. 
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Запись в дневнике от 14/27.04.1920 г.: « ... Заезжал на велосипеде из Ялты библиотекарь Николай 
Львович Эрнст. С ним поговорил о библиотечных 
делах, покупке библиотеки Новосильцева. 
Удивительно мало частных библиотек, богатых 
книгами по естествознанию» [9, с. 86]. В Ялте на ул. 
Халтурина № 28 находится санаторий им. А. П. 
Чехова, бывший Яузлар, который размещается в 
старинном 3-х этажном особняке – бывшем дворце 
графа А. Н. Новосильцева, потомка графа Н. Н. 
Новосильцева (1761-1838) – русского 
государственного деятеля, президента Императорской 
Академии наук (1803-1810). Возможно, речь идет о приобретении коллекции книг из этого имения.  

В Дневниках есть запись от 23.XI. [1] 920: «Большой разговор с И. А. Линниченко о Бертье де Лагарде, 
о его библиотеке. Говорят большая библиотека по садоводству» [9, с. 109-110]. Бертье де Лагарде умер 
27.02 1920 в Ялте, имение находилось на ул Аутской (ныне Кирова) 15. 
В фондах имеется несколько его книг, одна из которых с автографом.  

В декабре 1920 г. ректор В. И. Вернадский позаботился о 
приобретении библиотеки профессора А. Е. Голубева и 
сельскохозяйственной библиотеки Ломакиной. В ГААРК имеется 
документ - «Удостоверение» [10] на сотрудницу библиотеки 
Рейтлингер Е. Н., которую ректор командировал для ведения 
переговоров с владельцами этих книжных коллекций для Таврического 
университета. Известно, что в имении Кизилташ Ялтинского уезда 
находилась ценная библиотека по виноградарству и садоводству. 
Ценное собрание книг профессора-гистолога А. Е. Голубева и его жены Н. П. Суслово (первой в мире 
женщины, защитившей докторскую диссертацию в области медицины) в количестве 4000 экземпляров 
поступило впоследствии в библиотеку университета, многие книги и сегодня находятся в её фондах.  

В публицистической работе Вернадского «О научной работе в 
Крыму в 1917-1920 года», опубликованной в журнале «Наука и ее 
работники» за 1921 год сказано: «Создание Университета 
происходило с огромными трудностями, т. к. среди войны, 
междоусобицы, отрезанности Черного моря, временами блокады, 
разрухи жизни нельзя было хорошо оборудовать клиники, 
лаборатории и кабинеты. Но все же, многое было сделано. Одним из 
видных достижений является создание очень недурной 
университетской библиотеки, первой в Крыму - из нескольких 
десятков тысяч томов» [11, с. 217]. Многие прижизненные издания 

В. И, Вернадского находятся в фондах библиотеки. Среди них: «Русская 
наука и русские ученые в Крыму», «О задачах геохимического 
исследования Азовского моря и его бассейна», «О необходимости изучения 
явлений радиоактивности Южного берега Крыма», «О новой магнитной 
аномалии, найденной в Крыму и о необходимости ее исследования», «О 
содержании буры в продуктах извержения грязевых вулканов Керчи и 
Тамани» и многие др.  

Выводы. 
Изучение книжного фонда библиотеки показало, что благодаря 

активному участию Владимира Ивановича и Георгия Владимировича 
Вернадских библиотеке Таврического университета была оказана неоценимая помощь – в её фонд влились 
прижизненные труды В. И. самого академика В. И. Вернадского, библиотека Первой мужской гимназии и 
ценные частные коллекции: В. С. Попова, Р. И. Гельвига, Н. Х. Бунге, А. Е. Голубева, Ломакиной, 
Новосильцева, Бакуниных-Корсаковых; сборники научных трудов из АНУ; французские журналы 1919-
1920 гг., полученные в ответ на Воззвание к университетам всего мира о помощи изданиями текущей 
научной литературы; французские журналы 1918-1920 гг., 
полученные в ответ на письмо послу России во Франции В. А. 
Маклакову. Кроме того, в фонде обнаружено много книг, 
принадлежавших лицам из близкого окружения В. И. 
Вернадского. Это книги с автографами или дарственными 
надписями: В. В. Келлера, В. А. Оболенского, Е. Н. Гасгагена, Н. 
А. Гартвиса, Н. А. Головкинского, В. В, Докучаева, А. Э, 
Кесслера, П. Б. Струве, С. И. Метальникова, Ф. К. и др. 

Исследование книжных богатств библиотечного фонда 
вызывает чувство большой благодарности членам семьи 
академика В. И. Вернадского за все, что в тяжелейшее для страны 
время они успели сделать для науки, университета и его 
библиотеки. 
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