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Т.С. С Е Р Г Е Е В Книжная культура 
в меценатстве купцов Таланцевых 

Реферат. Раскрывается жизнь и деятельность купеческой семьи Таланцевых в дореволюционной 
Чувашии. В конце XIX — начале XX в. наряду с предпринимательством и коммерческой деятель
ностью братья Таланцевы занимались также благотворительностью. В отличие от многих других 
купцов, проявивших себя, прежде всего, как благотворители в развитии храмового строительства, 
помещений общественного призрения религиозного типа, члены семьи Таланцевых отличились 
в просветительском направлении — в строительстве школ, больниц, библиотек, культурно-про
светительных учреждений в многонациональной Чувашии, организации сельского хозяйства и до
машнего быта, сохранении и дальнейшем развитии этнокультуры русского и чувашского народов. 
Особую активность Таланцевы проявили в пропаганде светской культуры, продвижении книги 
среди населения. Это ярко выразилось в их участии в развитии библиотек (общественных, завод
ской и частной семейной). В известной степени сохранившаяся библиотека братьев Таланцевых, 
находящаяся с 1954 г. в структуре Национальной библиотеки Чувашской Республики, является 
редким примером благородного служения представителей купечества Чувашии книжной культуре, 
просветительству и сохранению этнокультур народов Среднего Поволжья. Исторический опыт и 
традиции купеческих семей в организации благотворительности в сфере культуры, прерванные 
в октябре 1917 г. и частично возрождаемые в практике современных предпринимателей, сегодня 
могут быть использованы в воспитательном процессе во всех типах учебных заведений с учетом 
современных реалий. 
Ключевые слова: Чувашия, Ядрин, купечество, меценатство, просветительство, учебное заведе
ние, лечебное учреждение, библиотека, книжная культура, традиции, организация книжного дела, 
организация библиотечного дела, национальные библиотеки. 
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Благотворительность является одной из 
древнейших русских традиций. Предста
вители купеческих династий — Бахруши

ны, Третьяковы, Морозовы, Мазурины, Боевы, 
Лямины, Алексеевы, Хлудовы, Садовниковы, 
Юдины, Солдатенковы, Солодовниковы — по-
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строили на свои средства православные храмы, 
благотворительные заведения, снабдили их со
ответствующим оборудованием. В начале XIX в. 
в Москве было более 600 благотворительных 
учреждений: приютов, богаделен, общежитий, 
ночлежных домов, амбулаторий, бесплатных 
столовых, домов трудолюбия, общин сестер ми
лосердия и т. д. [1] . 

В Чувашском крае разбогатевшие предпри
ниматели из купеческих династий Ефремовых, 
Тавриных, Дрябловых, Арзамасцевых, Засып-
киных, Богдановых, Колбасовых, Парфеновых, 
Крымзенковых, Кущевых, Блиновых, Савелье
вых, Иевлевых, Игумновых, Тихомировых, Гу-
биных, Хлебниковых (Чебоксары), Таланцевых 
(г. Ядрин), Волчковых (д. Козловка), Заруби
ных, Шишовых, Абалымовых, Барашевых, Кур
батовых, Кашинских (г. Цивильск), Поповых, 
Шадриных, Субботиных, Щегольковых, Бука-
новых (г. Алатырь) вкладывали денежные сред
ства на строительство и содержание православ
ных храмов, богаделен, приютов, ночлежных 
домов, бесплатных столовых [2, с. 171 — 175]. 
Они поддерживали погорельцев, в голодные 
годы кормили остро нуждающихся. Выходцы 
из крестьянства, сохранившие традиционный 
образ жизни, они постепенно приобщались к 
городской культуре, стали активными участни
ками общественно-политической жизни данно
го населенного пункта, входили в его элиту, их 
выбирали на руководящие должности. 

Со второй половины XIX в. в связи с рефор
мой в сфере образования объектом вложения ку
печеского капитала в виде благотворительности 
и меценатства все чаще становились учреждения 
культуры и образования (школы, библиотеки, 
читальни, музеи, народные дома и пр.) . Госу
дарственные деятели, промышленники и куп
цы, в частности Н . П . Румянцев, С Т . Морозов, 
П .М. Третьяков и др., дарили свои коллекции го
сударству (можно сказать, народу) или жертво
вали значительные суммы на учреждения народ
ного образования и здравоохранения, т. е. обра
щали внимание прежде всего на светскую куль
туру [1] . Известный русский промышленник и 
банкир А . И . Коновалов, приобщая рабочих к 
культуре через предоставление им свободного 
времени, в 1900 г. установил для них 9-часовой 
рабочий день (согласно закону 1897 г. в стране 
был 11,5-часовой рабочий день), открыл биб
лиотеку с читальным залом, фабричную школу 
[3, с. 22]. К этой категории меценатов по праву 
можно отнести купеческую семью Таланцевых 
из г. Ядрин Казанской губернии (ныне район

ный центр в Чувашской Республике), особенно 
трех братьев — Николая, Михаила, Зиновия, 
внесших заметный вклад в книжную культуру 
Чувашии и России. 

Тема меценатства Таланцевых привлека 
ла внимание краеведов и библиотечных ра
ботников Ч у в а ш и и . Ядринский журналист 
А . В . Изоркин прослеживает процесс предпри 
нимательской деятельности семьи Таланцевых 
[4, с. 91—105; 5 ] , пытается объяснить причины 
и обстоятельства вовлечения братьев Таланце
вых в дело собирания уникальной для глухом 
провинции книжной коллекции [ 6 ] . Структур,! 
и состав самой библиотеки, дошедшей до нас в 
объеме 13% бывшей книжной коллекции, по
лучили тщательный анализ И.В. Балковой [7| 
и Т.А. Николаевой [8; 9 ] , выполнены исследо
вания по реконструкции домашней библиотеки 
братьев Таланцевых [10] . 

Новизна в подходе к этой теме заключа
ется в том, что мы постарались увязать ее с 
современностью. В условиях возродившихся 
в России после распада С С С Р рыночных от
ношений хотелось бы, чтобы современные 
предприниматели обращали внимание на 
благотворительность в сфере образования и 
культуры. М ы обращаем внимание на то, что 
в отличие от большинства предпринимате
лей-меценатов, объектом своего вложения 
выбирающих чаще всего церковное строи
тельство, основной целью Таланцевых стало 
благотворительное просветительство, с при
знательностью воспринимавшееся местным на
селением. Оно имело положительный эффект: 
в период революционных потрясений биб
лиотека Таланцевых не пострадала. 

Предприниматели Таланцевы 

Михаил Михайлович Таланцев (? —1844), 
уроженец Царевококшайска (ныне Йошкар-
Ола), занимаясь хлеботорговлей в Чебоксарском 
и Царевококшайском уездах, стал купцом 2-й 
гильдии. Продолжавшие его дело сыновья — ку
пец 1-й гильдии Зиновий (1833—1868) и купец 
2-й гильдии Михаил (1834—1875) — в 1862 г. 
на правом берегу р. Суры, напротив г. Ядрина, 
арендовали пять десятин земли, приобрели за
вод по производству серы, который переобору
довали под винокуренный [11, с. 124]. В 1872 г. 
Таланцевы приобрели в устье р. Выла 20 десятин 
земли с пристанью, мельницей, амбарами для 
торговли зерном и мукой. Жена купца Софья 
Ивановна Таланцева (1843—1887) владела на-
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следственной землей в 50 десятин с мельницей 
в Царевококшайском уезде. Когда М . М . Талан-
цева не стало, в течение 12 лет (1875—1887) его 
вдова развернула бурную предпринимательскую 
деятельность [12] . Она переоборудовала Яни-
бяковский винокуренный завод по последнему 
слову техники [13]. 

Дело родителей продолжили сыновья Н и 
колай (1865—1935), Михаил (1866—?), Зиновий 
(1868 — 1929). И м принадлежали 701 десятина 
земли, три механизированные водяные мель
ницы, оптовые винные склады в Нижнем Нов
городе, Лыскове, Васильсурске, Козьмодемьян-
ске, четыре пристани, буксирно-пассажирский 
пароход «Чайка». Братья Таланцевы владели 
также Янибяковским винокуренным заводом 
близ Ядрина, который был одним из крупней
ших в России по объему производства. Помимо 
торговли хлебом и мукой, они не пренебрегали 
и торговлей ювелирными изделиями. В 1900 г. 
было организовано учреждение «Торговый дом 
братьев Таланцевых. Винокуренный и паровой 
маслобойный заводы. Пароходство по реке Суре. 
Торговля в городах Нижнем Новгороде, Василь
сурске, Козьмодемьянске и селе Лыскове» [14]. 
В разное время года на заводах Таланцевых 
было занято от 150 до 230 человек. Избыток ра
бочей силы в крестьянском краю Присурья, низ
кие цены на сельскохозяйственную продукцию 
способствовали процветанию Торгового дома. 

Имея огромные богатства, Таланцевы про
являли заботу о повседневных нуждах трудя
щихся, их материальном и духовном состоянии, 
что являлось редкостью. Каждый из трех десят
ков постоянных работников, треть из которых 
приходилась на приказчиков, получал при
личную заработную плату, ежегодную премию, 
бесплатные продукты питания, обеспечивался 
квартирой. Предприниматели хорошо жили 
сами и давали жить в человеческих условиях 
своим рабочим. В 1900 г. в Ядрине был открыт 
приют трудолюбия в честь великой княгини 
Ольги Константиновны (Ольгинский приют), 
где 23 сироты содержались и воспитывались за 
их счет. Детей-сирот обучали различным ремес
лам, в частности переплетному делу. На сред
ства Таланцевых содержалась также мужская 
богадельня для инвалидов, участников Русско-
японской войны 1904—1905 годов. О душевной 
щедрости семьи меценатов свидетельствует по
стройка в 1913 г. Н . М . Таланцевым Ядринской 
глазной и хирургической лечебницы, которая 
обошлась ему в 11 тыс. 764 руб., не считая обо
рудования и дальнейшего обслуживания [ 4 ] . 

Просветительское меценатство 
Таланцевых 

Если меценаты XIX в. больше заботились 
о поддержке церквей и приютов при них, Та
ланцевы основное внимание уделяли просве
тительству, которое выражалось в учреждении 
школ, библиотек, читален, больниц, театров и 
их попечительстве на протяжении длительного 
периода. Формирование такого мировоззрения 
и мироощущения происходило соответственно 
эпохе пореформенной России. Ученый, писа
тель, библиограф Н.А . Рубакин, выходец из 
купеческой среды, писал: «Ничего так не ха
рактеризует степень общественного развития, 
степень общественной культуры, как уровень 
читающей публики в данный исторический мо
мент» [15, с. 35] . 

Вероятно, не последнюю роль в формиро
вании вкуса к книжной культуре играло пре
бывание братьев Таланцевых в стенах 3-й Ка
занской гимназии, где имелись неплохие биб
лиотеки. Могли они обратить внимание и на 
открытую в 1866 г. городскую библиотеку, соз
данную на базе домашнего книжного собрания 
библиофилов отца и сына Второвых, известных 
казанских краеведов [16] . Николай и Михаил 
Таланцевы после гимназии сразу приступили к 
предпринимательской деятельности и помога
ли родителям в приумножении капитала. Зино
вий, младший из сыновей, учился сравнительно 
дольше — в Петровской сельскохозяйственной 
академии, Берлинской высшей школе сельского 
хозяйства, Казанском университете. Затем он 
преподавал в Нижегородском университете, вел 
научно-исследовательскую работу в сфере орга
нической химии. Оказывал материальную по
мощь Н.В. Никольскому при издании в Казани 
первой чувашской газеты «Хыпар» («Весть»), 
брошюр и воззваний на чувашском языке, вы
писывал для грамотных крестьян до 80 экз. 
этой газеты [7, с. 8 9 ] , следовательно больше 
других был связан с книжной продукцией. 

К 130 школам Ядринского уезда, функцио
нировавшим к концу XIX в., добавились школы, 
построенные на средства братьев Таланцевых: 
старший брат Н . М . Таланцев финансировал 
строительство Березовской начальной и Крас-
ночетайской второклассной приходской школ, 
средний брат М . М . Таланцев — заводской, Пер-
сирланской и Сареевской земских школ, млад
ший брат З .М. Таланцев — двух земских школ 
в Васильсурском уезде. 

Их благотворительные деяния выходили за 
пределы Чувашского края: М.М. Таланцев состо-
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ял членом попечительского комитета Нижегород
ского коммерческого училища. На организацию 
Ядринского реального училища, выстроенного в 
1907—1908 гг. за 100 тыс. руб., он внес 68 тыс. руб., 
для этого закупил 250 тыс. штук кирпича, лесо
материал, известь, камень. Из-за нехватки кирпи
ча рядом со строительной площадкой он основал 
собственный кирпичный завод. Будучи почетным 
попечителем учебного заведения, помог для него 
купить электростанцию, рояль, музыкальные ин
струменты, кинематографический аппарат, обе
спечивал 20 бедных учеников завтраками, выде
лял деньги на экскурсии и т. п. Здесь были созданы 
фундаментальная и ученическая библиотеки, ду
ховой и струнный оркестры, хор, дававшие спек
такли в пользу беднейших учащихся [4, с. 104]. 

С целью привлечения внимания обществен
ности к делу просвещения населения, в част
ности к судьбе Ядринского высшего городского 
училища, Н . М . Таланцев организовал Общество 
вспомоществования нуждающимся ученикам. 
В него входили 52 члена — купцы, чиновники, 
учителя, врачи, в том числе братья Таланцевы, 
жены Михаила и Зиновия, сын Н . М . Таланцева 
Борис. Собранные пожертвования шли на по
купку книг, учебников и учебных принадлеж
ностей, на оплату обучения и пр. [4, с. 98]. 

Таланцевы, начавшие собирать личную 
семейную библиотеку, живо отозвались на при
зыв общественности открыть в 1890 г. в Ядрине 
свою городскую библиотеку, чтобы стать вро
вень с другими уездными центрами Казанской 
губернии. В Чебоксарах городская библиотека 
была открыта в 1872 г., в Мариинском Поса
де — 1876 г., Козьмодемьянске — 1881 г., Ц и -
вильске — 1883 г. [3, с. 6]. Н . М . Таланцев, внес
ший средства на приобретение книг, с 1892 г. 
состоял членом комитета Ядринской публич
ной городской библиотеки [17]. 

В начале XX в. Таланцевы при винокурен
ном заводе построили клуб с библиотекой и чи
тальней, открытыми для всех желающих, где с 
разрешения уездного исправника рабочим мож
но было читать книги и журналы. Приходили 
также жители Заводского поселка, горожане, 
грамотные крестьяне и некоторые учителя из 
близлежащих селений. По мнению А . В . Изор-
кина и Е . М . Иванова, заводская библиотека 
Таланцевых имела сотни читателей [6]. 

Пребывание в составе попечительских со
ветов учебных заведений побуждало Таланце
вых продолжать уже начатые благотворитель
ные действия в этих учреждениях образования, 
включая книжное обеспечение. Заслуги семьи 

Таланцевых в сфере просвещения и пропаганды 
чтения не оставались без внимания властен и 
общественности. Они награждались орденами 
и медалями, поднимался их социальный статус 
место в обществе, рос авторитет каждого и i 
членов купеческой семьи. Организатор Оль 
гинского приюта, мужской богадельни, глазной 
и хирургической лечебницы, член городского 
библиотечного комитета Н . М . Таланцев в те 
чение трех лет исполнял должность почетного 
мирового судьи, шесть лет являлся началыш 
ком Ядринской тюрьмы, в 1913 — 1917 гг. был 
городским головой. Дважды награждался мс 
далями. М . М . Таланцев, будучи попечителем 
открытой им Красночетайской второклассной 
школы, почетным членом Ядринского уезд 
ного училищного совета Казанской епархнп. 
трижды награждался медалями. З . М . Талан
цев, имевший авторитет среди крестьян, был 
избран депутатом 2-й Государственной думы 
(1906 1907). В 1915 г. как попечителю жен 
ской прогимназии ему был пожалован орден 
св. Станислава 3-й степени [4, с. 102]. Он мог 
бы иметь и другие награды, не будь в течение 
25 лет под надзором полиции. Тем не менее 
все братья Таланцевы стали потомственными 
почетными гражданами города. К сожалению, 
судьба братьев, за исключением З .М. Таланце 
ва, в советские годы сложилась трагично [121. 

Редкая книжная коллекция 
Таланцевых 

В своем доме в д. Янибяково Ядринского 
уезда Казанской губернии Таланцевы создали 
универсальную домашнюю библиотеку по всем 
отраслям знаний. В то время в губернском цен 
тре существовала семейная библиотека Вто-
ровых, небольшие книжные коллекции име
лись в дворянских усадьбах. Открывшиеся н 
1870—1880-х гг. уездные библиотеки не обла
дали большими книжными фондами. Книжная 
коллекция братьев Таланцевых стоимостью н 
3 тыс. руб. (по ценам 1914 г.) формировалась 
в течение четырех десятилетий: с 1870-х по 
1917 год. Вероятно, небольшое собрание книг 
было уже при С И . Таланцевой. Учась в гимна
зии в Казани, ее сыновья возвращались на ка
никулы, прихватив с собой корзину с книгами. 
Увлекшись собирательством книг и журналов, 
они выписывали их из известных книжных ма
газинов Москвы, Казани, Нижнего Новгорода. 
В расходных книгах Торгового дома Таланце
вых можно встретить записи типа: «Куплены 
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книги в Казани», «Уплочено книжному музею» 
(вероятно, книжному магазину), «Куплены 
театральные пьесы» (видимо, для театра при 
заводском клубе) , «Выдано переплетчику» 
(тонкие журналы зашивались в твердый пере
плет) [ 6 ] . 

Библиотека братьев Таланцевых имела соб
ственный стиль оформления: книги переплетали 
в твердый цветной картон «под мрамор», на них 
накладывали штамп «Домашняя Библиотека бр. 
ТАЛАНЦЕВЫХ», на корешках изданий выводили 
тиснение «Бр. Т» , «Б. Т» или « Н М Т » (Николай 
Михайлович Таланцев) [10]. Хранились они в шка
фах, отделанных под красное дерево, с зеркальны
ми стеклами. Эта мебель осталась до сих пор в со
временном здании Ядринской гимназии и служит 
прежнему своему назначению. С целью система
тизации собираемой частной книжной коллекции 
были опубликованы отдельными изданиями ка
талог книг [18] и каталог журнальных статей [19]. 
В каталоге домашней библиотеки перечислены 
2326 названий книг (2580 томов) и 74 журнала 
(6558 томов) [8, с. 105]. Издания были размеще
ны по 30 разделам, книги по гуманитарным на
укам составляли 33%, беллетристика — 18,4%, 
естественные науки — 17%, детская литература — 
10,9%, учебная и педагогическая литература — 
6,7%, сельское хозяйство — 5,8%, техническая 
литература — 4,8% и др. [20]. 

Богослужебных книг, изданий по искусству 
было мало. Книги на чувашском языке отсутство
вали, как и в Чебоксарской публичной библиотеке, 
хотя в дореволюционный период вышло в свет 
около 900 книг, которые причисляются к чуваш
ским по критериям языка, содержания, места из
дания и авторской принадлежности [3, с. 29; 21]. 
Техническая литература, особенно по виноделию, 
олифоварению, сельскохозяйственным машинам, 
скорее всего, выписывалась для практического 
применения. Книги по педагогике свидетель
ствовали об интересе купцов нового поколения 
к проблемам воспитания и обучения городских 
и сельских детей, к программе чтения для само
образования взрослых. Разделы в каталоге рас
полагались по алфавиту авторов и заглавий [20]. 

«Каталог журнальных статей домашней 
библиотеки братьев Таланцевых», готовивший
ся в течение десятилетия, содержит роспись 
53 центральных журналов — общественно-по
литических, научно-популярных, литературно-
художественных, юридических, педагогических 
и др. Традиционно выписывались журналы 
«Отечественные записки» (с 1860 г.) «Дело» 
(с 1867 г.), «Вестник Европы» (с 1878 г.), «Рус

ское богатство» (1880 г .) , «Русская мысль» 
(с 1880 г.), «Научное обозрение», «Русская ста
рина», «Вестник воспитания», «Педагогический 
листок», «Естествознание и география», «Жи
вописное обозрение», «Мир Божий», «Природа 
и охота», из детских — «Родина», «Детское чте
ние», «Детский отдых», «Родник», «Всходы», 
из развлекательных — « Н и в а » , «Стрекоза», 
«Огонек», «Ребус», «Осколки», «Шут» и др. [7, 
с. 87]. В основном собирались книги и журналы 
за 1830—1899 гг. на русском, немецком и фран
цузском языках [9, с. 180—1821. 

Каталог был встречен общественностью до
брожелательно. Один из основоположников со
ветской науки о книге, методист краевой библио
графии Н.В. Здобнов включал этот указатель в 
число наиболее значительных провинциальных 
каталогов дореволюционной России: «В ката
логах симферопольском, херсонском и бр. Та
ланцевых обработаны в более или менее полных 
комплектах все важнейшие общие и наиболее 
распространенные специальные журналы второй 
половины XIX в. <...> Многое ценное, напечатан
ное в журналах, не переиздавалось в книгах, да 
цензура, при всей своей суровости, относилась 
мягче к журналам, чем к небольшим по объему 
книгам... Журналы печатались в более значи
тельных тиражах, чем книги, распространялись 
по всей России, проникали в каждый уездный 
город, нередко в села, и поэтому были доступ
нее для читателя, чем книги» [22, с. 414—415]. 

По мнению Т.А . Николаевой, число книг 
и журналов в библиотеке братьев Таланце
вых могло быть в пределах 12 тыс. томов [8, 
с. 106]. Для сравнения отметим, что в Ядрин
ской публичной библиотеке в 1916 г. числилось 
2450 томов [23], в Чебоксарской публичной в 
1909 г. — 6663 книги [3, с. 28] , в Мариинско-
Посадской — 1350 томов (24, с. 44] . 

Что касается общественной значимости 
библиотеки братьев Таланцевых как важного 
очага культуры, которым пользовались «все 
желающие», Н . В . Здобнов писал: «Между тем 
богатая библиотека, находящаяся в одном из 
самых глухих уголков Казанской губернии, 
естественно, сосредоточивала на себе внимание 
всех интеллигентных людей данной округи, и 
наивозможно более продуктивное использо
вание ее книжных богатств становилось делом 
насущной необходимости» [22, с. 414]. 

Домашняя библиотека Таланцевых слу
жила примером для общественных библиотек. 
В начале XX в. под эгидой Ядринского уездного 
попечительства народной трезвости (это при 
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винокуренных заводах, трактирах, кабаках!) 
функционировали Ядринская и Норусовская 
(ныне с. Калинино) бесплатные народные биб
лиотеки-читальни и чайные-читальни. Поме
щавшаяся в доме крестьянина Горбунова на 
базарной площади Ядринская чайная-читаль
ня выписывала популярные журналы, имела 
волшебный фонарь и граммофон. Ее местные 
жители посещали чаще, чем обычные чайные. 
Вместе с книгой посетителю отпускалась чайная 
порция с приложением трех кусочков пиленого 
сахара. Многие чувашские крестьяне бывали в 
этом культурно-просветительном учреждении, 
чтобы прихватить с собой кусочки сахара в ка
честве гостинца детям. Лекторами обычно вы
ступали священники. За шесть месяцев 1901 г. 
это учреждение посетило 7080 человек. В 1902 г. 
здесь проводились народные чтения, где на ше
сти слушаниях побывали 490 человек. После 
первой русской революции такие учреждения 
были запрещены. В 1909 г. в этих краях остались 
библиотеки-читальни в Ядрине, Норусово, Шу-
матово, Аликове, Тореях, Русской Сорме [25]. 

Подобные личные библиотеки, правда, 
с меньшим числом книг, в Ядрине в начале 
XX в. имели также врач-хирург глазной и хи
рургической лечебницы К.В. Волков,директор 
реального училища Э .А . Вестерман, передав
ший свою библиотеку в ставшее им родным 
учебное заведение [26, с. 38] . 

Судьба библиотеки 
братьев Таланцевых 

Фонды библиотеки братьев Таланцевых, 
собранные в основном к 1905 г., в годы Первой 
мировой войны начали постепенно «таять». 
Это было связано с тем, что эвакуированные с 
территории Прибалтики и Белоруссии беженцы 
временно были трудоустроены на маслобойном 
заводе Таланцевых. Под их квартиры пришлось 
отдать помещения, занимаемые библиотекой 
и читальней. Часть книг была передана на вре
менное хранение в глазную и хирургическую 
больницу [ 6 ] . После 1917 г. все имущество Та
ланцевых было национализировано. Предпри
ятия и земельные угодья в Ядринском уезде 
перешли в ведение Казанского губернского 
продовольственного комитета. В условиях ре
волюционной ломки сознания у людей пред
стояло выработать уважительное отношение к 
книге, особенно библиотечной. Бывали случаи, 
когда в результате поджога помещичьих усадеб 
уничтожались целые семейные библиотеки. 

Таких инцидентов с Таланцевыми не было, так 
как они относились гуманно к своим рабочим, 
проявляли заботу об их духовном развитии. 

В революционные годы местные власти вы
давали частным владельцам так называемые 
охранные грамоты, поэтому была сохранена 
библиотека братьев Таланцевых, хранившаяся 
тогда в здании глазной и хирургической лечеб
ницы [3, с. 32]. Общее собрание рабочих и слу
жащих маслобойно-олифоварочного завода от 
4 января 1918 г. постановило: «Считать, что биб
лиотека Таланцевых, находящаяся в лечебнице 
г. Ядрина, приобретена на трудовые деньги ра
бочих и служащих и что библиотека является 
их достоянием (этими словами подчеркивался 
факт национализации частной библиотеки. 
Т. С ) , предложить заводскому комитету (то 
есть дирекции) вышеозначенную библиотеку 
истребовать от Совета солдатских и крестьян
ских депутатов в пользование служащих и ра
бочих при заводе, так как в недалеком будущем 
здесь будем открывать Народный дом, где и 
будет помещена библиотека» [6] . Позднее биб
лиотека была перевезена на территорию заво
да и хранилась в доме бывшего управляющего 
Торговым домом А . И . Толстого. Поскольку это 
помещение отдавалось под квартиру, основная 
часть библиотечного фонда Таланцевых была 
вывезена в бывший дом врача Н.Г. Селищева. 
Оставшейся частью библиотеки на заводе заве
довала А .А . Таланцева, жена З.М. Таланцева [6|. 

Печальная судьба фамильной библиотеки 
Таланцевых заинтересовала губернские власти. 
24 февраля 1919 г. Казанский губернский отдел 
народного образования запрашивал ядринцев: 
«В каком положении и в чьем ведении нахо
дится в настоящее время библиотека, взятая с 
завода братьев Таланцевых?» 16 апреля 1919 г. 
Ядринский уездный отдел народного образо
вания оформил акт о приеме книг в количестве 
6569 томов, в том числе 1829 — беллетристика, 
1600 — политической и общественной литера
туры, 660 — по прикладным наукам, 476 — по 
истории и географии и т. д. [6] . Сюда же были 
переданы более 5 тыс. журналов [20]. Наряду с 
городской общественной, они вошли в Ядрин-
скую центральную уездную библиотеку. Ее фон
ды выросли в разы и составляли к 1920 г. более 
30 тыс. томов [23]. К сожалению, книги из биб
лиотеки братьев Таланцевых не были выделены 
в отдельный фонд. Они фактически были обез
личены, сняты с учета, заброшены и лежали на 
неохраняемом складе. Часть книг осталась при 
заводской библиотеке, некоторые были розданы 
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волостным библиотекам, народным домам, из
бам-читальням без всякого учета [20]. Это яви
лось большим упущением со стороны советских 
учреждений народного просвещения. 

В 1954 г. по распоряжению Министерства 
культуры Чувашской А С С Р в Республиканской 
библиотеке им. М. Горького был создан «Талан-
цевский книжный фонд», куда были переданы 
6256 книг и журналов таланцевской библиоте
ки. Однако из-за тесноты помещений полтора 
десятилетия они пролежали без должного учета 
в неотапливаемом здании Архангельского со
бора. Часть литературы за это время пришла в 
негодность. Только в 1975 г. таланцевские кни
ги были инвентаризированы, переданы в сектор 
ценных и редких изданий Н Б ЧР [20]. В 2008 г. 
сектор был преобразован в отдел редкой книги и 
консервации документов, где хранятся 17,5 тыс. 
документов, размещенных по 13 коллекциям. 
Основу этого отдела составляет «Библиотека 
братьев Таланцевых», занимающая отдельную 
комнату на втором этаже здания [3, с. 112—113]. 
В этом фонде дошедших до нас книжных богатств 
Таланцевых насчитывается 1318 наименований 
книг, более 2,5 тыс. журналов. Среди них оказа
лись сохранившиеся в Спецфонде 650 редких по
литических изданий 1905—1907 гг. [20]. Из книг 
со штампом библиотеки братьев Таланцевых, не 
попавших в отдел редкой книги и консервации 
документов Н Б Ч Р , можно отметить шесть из
даний, которые хранятся в научной библиоте
ке Ч Г П У им. И .Я . Яковлева. Некоторые книги 
продолжают находиться в частных библиотеках. 

Из книжной коллекции Таланцевых, учтен
ной в 1900 г., сохранилось 13%, от общего числа 
наименований всех изданий — 14%. Особенно 
пострадала литература на иностранных языках 
(не осталось ни одной из 72 книг на немецком и 
французском языках) и художественная литера
тура (из 870 томов осталось 27, или 3%) [8, с. 104, 
106]. Тем не менее даже сохранившиеся книги по
зволяют судить о широте интересов семьи Талан
цевых, их благородной просветительской мис
сии по продвижению книги в массы, развитию 
этнокультуры русского и чувашского народов. 

Меценаты-книголюбы 
в памяти народа 

Добрую память о братьях Таланцевых, 
подвижниках книжной культуры, в наше время 
продолжают сохранять библиофилы, краеве
ды, а также предприниматели нового образ
ца. Так, на месте бывшей усадьбы Таланцевых 

в д. Янибякове Ядринского района местный 
предприниматель проводит восстановительные 
работы (очищены пруды, построена беседка на 
островке, на месте бывшей беседки Таланце
вых). В память жертв революции и политиче
ских репрессий, от которых пострадали братья 
Таланцевы, нынешние предприниматели на 
свои средства воздвигли единственную в Чу
вашии часовню Страстотерпца мученика царя 
Николая I I . Строится гостевой дом, в котором 
проектируется музей Таланцевых. В начале ал
леи, где планируется размещение бюстов бра
тьев-купцов, заложен камень с надписью: «Бра
тьям Таланцевым от благодарных потомков». 

Материалы о жизни, меценатской и про
светительской деятельности братьев Таланце
вых имеются в музее народного артиста С С С Р 
Н.Д. Мордвинова, выпускника Ядринского ре
ального училища. Память о Таланцевых хранят и 
в Ядринской районной библиотеке, основанной в 
1890 г. и содержавшейся в первые годы на средства 
купцов, в том числе М . М . Таланцева. Постоян
ный стенд, посвященный Таланцевым, напомина
ет посетителям о подвижнической деятельности 
купцов по пропаганде книжной культуры [17]. 

В Чебоксарах у входа в здание Н Б Ч Р в 
2015 г. была открыта мемориальная компози
ция, состоящая из памятного камня с надписью 
«Меценатам и благотворителям конца X I X — 
начала XX в. от благодарных потомков» и мра
морного бюста З .М. Таланцева. На церемонии 
открытия присутствовали потомки Таланцевых. 

Таким образом, на примере проживавших 
в Ядрине Таланцевых мы попытались раскрыть 
жизнь купеческих семей дореволюционной 
Чувашии, занимавшихся, наряду с коммерче
ской деятельностью, благотворительностью, 
показать их роль как меценатов в развитии 
школ, больниц, библиотек, культурно-просве
тительных учреждений. Следует отметить, что 
на первом месте у них оставались личные ком
мерческие интересы, связанные с умножением 
капитала. Обращение купцов к этнокультуре 
народа особенно усилилось со второй полови
ны XIX в., когда были проведены либеральные 
реформы, в том числе в сфере образования, 
появились новые типы учебных заведений, воз
росла активность всех слоев общества, включая 
купечество. 

В советские годы меценатство и благотво
рительность со стороны купцов не слишком 
афишировались. Исторический опыт и тради
ции купеческих семей в организации просве
тительской благотворительности, прерванные 
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революцией 1917 г. и частично возродившиеся 
в практике современных предпринимателей, 
могут быть использованы в воспитательных 
целях при работе с молодежью в образователь
ных учреждениях. 
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Abstract. The article reveals the life and activities of the Talantsevs merchants family in the pre-revolu
tionary Chuvashia. At the end of the 19th — beginning of the 20th century, along with entrepreneurship and 
commercial activities, the Talantsev brothers were also engaged in charity. Unlike many other merchants, 
who proved themselves primarily as benefactors in the development of temple construction and public cha
rity facilities of religious type, members of the Talantsev family distinguished themselves in the enlighten
ment direction — in the construction of schools, hospitals, libraries, cultural and educational institutions in 
multinational Chuvashia, in the organization of agriculture and household life, in preservation and further 
development of the ethnoculture of Russian and Chuvash peoples. The Talantsevs were particularly active 
in promoting secular culture and books among the population. That was clearly expressed in their partici
pation in the development of public, factory and private family libraries. The partially preserved library of 
the Talantsev brothers, located since 1954 in the structure of the National Library of the Chuvash Republic, 
is a rare example of the noble service of representatives of the merchants of Chuvashia to book culture, en
lightenment and preservation of the ethnoculture of the peoples of the Middle Volga region. The historical 
experience and traditions of merchant families in organizing charity in the field of culture, interrupted in 
October 1917 and partially revived in the practice of modern entrepreneurs, can now be used in the educa
tional process in all types of educational institutions, taking into account modern realities. 
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