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В работе анализируется деятельность С.Ф. Платонова по соз-

данию библиотеки Женского педагогического института. Возгла-

вив институт, он активно занимался созданием библиотеки и 

формированием ее фондов. Эта работа носила целенаправлен-

ный и многолетний характер. Библиотека являлась важным зве-

ном в образовательном процессе. Немало труда было вложено 

С.Ф. Платоновым в формирование коллектива библиотеки, кото-

рую возглавила Е.В. Гогель. Со временем она стала авторитет-

ным деятелем библиотечного дела в России. 

Ключевые слова: С.Ф. Платонов, Е.В. Гогель, Женский педа-

гогический институт, библиотека, книжные фонды. 

 

Организаторская деятельность С.Ф. Платонова распространялась на 

многие сферы: высшее и провинциальное образование, Всероссийские и 

областные археологические съезды, музейное, архивное и библиотечное 

строительство. Признанием его заслуг в сфере организации российского 

образования следует считать приглашение великим князем Константином 

Константиновичем в 1903 г. возглавить новое высшее учебное заведение 

Женский педагогический институт [1, 2, 3, 4]. В одном из писем С.Д. Ше-

реметеву 12 июля 1909 г. С.Ф. Платонов вспоминал: «в[еликий] князь Кон-

стантин Константинович пригласил меня в директоры своего Института,  

и вот уже 6 лет я вижу от него одну милость и ласку» [5].  

Неудивительно, что масштабы работы требовали полной отдачи сил и 

энергии. Административная работа вышла на первый план в деятельности 

С.Ф. Платонова, научная же отошла на второй план. «Отстал ото всего, и 

от людей и от науки», – честно писал своему многолетнему старшему дру-

гу В.С. Иконникову, – «я попал на совершенно новую дорогу администра-

тивно-педагогического устроительства в своем новом женском Педагоги-

ческом институте» [5]. Аналогичный мотив звучит в письме Н.М. Бубнову: 
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«Жизнь моя теперь вошла в особенную колею: в ней административные 

функции возобладали над учено-учебными. Это утомляет и разбивает на-

строение» [5].  

Большая работа проводилась директором по созданию библиотеки и 

пополнению книжного фонда института. Пути его формирования были са-

мые различные, кроме обычной покупки учебников и необходимых книг и 

пособий, много было подарков. Так, 3 марта 1907 г. С.Ф. Платонов благо-

дарил В.Ф. Миллера за присылку для библиотеки «Отголосков Смутного 

времени в былинах» [5]. Императорский Археологический институт пода-

рил альбомы снимков и труды А.И. Соболевского, Императорский Ботани-

ческий сад передавал музейные образцы, Императорское Переселенческое 

управление присылало книги по истории Сибири, Киргизии и Дальнего 

Востока, а также материалы по землеустройству за Уралом, Государствен-

ная типография подарила издания Государственной Думы 4-го созыва 

(1912–1913 гг.), известное издательство И.Д. Сытина передавало сотни из-

даний по естественным наукам, Императорский Московский Румянцев-

ский музей 20 января 1915 г. «просил принять в дар» юбилейное издание 

музея: «Архангельское евангелие 1092 года» и т.п. [6]. Все это следует рас-

сматривать как жесты уважения к директору и, особенно, к Почетному по-

печителю института – в. кн. Константину Константиновичу.  

Были и другого рода поступления, значимые по своей сути. В 1911 г. 

вдова и дочери покойного инженера К.Я. Михайловского пожертвовали 

3 книжных шкафа из семейной библиотеки [7]. Порой институт планиро-

вал приобретать и серьезные библиотечные собрания. В 1907 г. рассматри-

вался вопрос о покупке для института библиотеки профессора П.А. Бессо-

нова. Книги были выставлены на публичную продажу. Этим заинтересо-

вался С.Ф. Платонов и вступил в переписку со своим знакомым В.И. Сав-

вой, которого просил разузнать «о сохранности этой библиотеки и о том, 

почему она дожила до публичной продажи (даже второй)». До С.Ф. Плато-

нова дошли слухи, что «сам Бессонов варварски обращался с книгами и 

потому ценнейшие издания, будто бы им испорчены и дефектны». Цена же 

за библиотеку была назначена в 1 300 руб. В заключение большого письма 

автор объяснял свой интерес тем, что отказывается от «невыгодной сдел-

ки» для института, но в то же время «желал бы всячески содействовать ох-

ранению библиотеки, если она того стоит» [5]. Вероятно, эта покупка не 

состоялась.  

На следующий год также было очень интересное предложение – при-

обрести богатейшую библиотеку В.С. Иконникова. 26 июня 1908 г. 

С.Ф. Платонов по этому поводу писал в Киев: «Добрые люди уже сватают 

Ваши книги нашему Педагогич[ескому] институту; но я и поверить не мо-

гу мысли о возможности их продажи и не скрою, что Институт не может 

выступить их покупателем, ибо более не имеет средств…» [5]. Институт 

получил по завещанию П.Е. Кеппена «его богатую библиотеку». Она со-
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стояла из многих «изданий педагогической и учебно-методической на-

правленности, часть которых он предоставил для психолого-педагоги-

ческого кружка». Как видим, работа по созданию библиотеки была начата 

с момента открытия института и продолжалась и в последующие годы, ко-

гда уже сменился и директор, произошло и само преобразование учрежде-

ния, когда сменился и общественно-политический государства.  

Немало интересных сведений о пополнении библиотеки приводит 

Е.В. Гогель, на них же ссылается и Г.В. Галасьева [8]. 

С.Ф. Платонов прекрасно знал библиотечную работу. Об этом свиде-

тельствует и факт о его желании занять пост директора Публичной биб-

лиотеки. Дело было резонансное, в нем принимали участие авторитетные 

силы, например, граф С.Д. Шереметев, в. кн. Константин Константинович 

[9], а решение принималось самим императором. Уже в советский период 

он будет назначен директором библиотеки Академии Наук, где проявится 

его организационный талант в библиотечном деле [10]. Ему же принадле-

жит и исторический очерк об этой библиотеке [11]. Принимал он участие в 

лоббировании интересов своих знакомых, например, в письме от 10 марта 

1918 г. А.А. Шахматову он писал: «очень прошу Вашего содействия к оп-

ределению в Публичную библиотеку Ивана Кириловича Садкова, много-

летнего труженика университетской библиотеки. Он вполне заслуживает 

Вашу рекомендацию» [22]. Известно и масштабное сотрудничество 

С.Ф. Платонова с губернскими учеными архивными комиссиями. В их со-

став почётными членами избирались известные историки, например, 

С.Ф. Платонов стал почетным членом Вятской ГУАК 21 декабря 1904 г. 

А среди ее членов были Ключевский, Н.П. Лихачёв, И.Е. Забелин[12]. 

В ряде недавних публикаций раскрыта роль С.Ф. Платонова в формирова-

нии  библиотеки при Нижегородской комиссии [13, 14]. Это явилось по-

ниманием С.Ф. Платоновым их роли в просвещении народа, поэтому он 

оказывал разностороннюю помощь и провинциальным библиотекам.  

Заметим, что С.Ф. Платонов сделал ценный и оригинальный подарок 

столичной Публичной библиотеке: собрание «летучих листков, распро-

странявшихся в университете и на ВЖК» за 1899–1903 гг., за что получил 

благодарность от директора Д.Ф. Кобеко [7].  

С 1 сентября 1903 г. рядом с С.Ф. Платоновым начала работу библио-

текаря молодая, увлеченная книгами Е.В. Гогель. «С этого момента вся ее 

дальнейшая жизнь была связана с книгой и библиотечным делом» [15], – 

замечает В.Н. Колупаева. В.С. Жаравин допускает неточность в датировке, 

когда пишет, что «до приезда в Вятку Е.В. Гогель работала заведующей 

библиотекой Петроградского педагогического института (1906–1917) [16]. 

С С.Ф. Платоновым она встретилась еще в 1885 г., когда слушала лек-

ции по истории и словесности на ВЖ(Б)К и в Петербургском университете, 

а близкое знакомство началось в 1903 г., когда она стала заведующей биб-

лиотекой ЖПИ [17].   
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Они шли рядом 15 лет, отдавая все силы, набираясь опыта и знаний, 

один как директор и крупный организатор высшего образования в России, 

другая как признанный организатор библиотечного дела. Вскоре после на-

чала работы института были получены положительные результаты в по-

полнении фондов. «В распоряжении слушательниц имелась библиотека…» 

[18], которая являлась неотъемлемой частью учебного процесса. Она при-

нимала слушательниц, которые шли туда готовиться к семинарам, к пуб-

личным выступлениям, письменным работам. Постепенно библиотека ин-

ститута стала располагать собранием литературы по различным отраслям 

знаний. По сведениям Е.Н. Груздевой «ежегодно ее фонд увеличивался в 

среднем на 3 тысячи изданий» [2]. 

С увеличением библиотечного фонда рос профессионализм Е.В. Гогель. 

Ее желание повышать свой уровень и внедрять новшества в библиотечную 

жизнь было поддержано С.Ф. Платоновым. Хотя исследователи биографии 

Е.В. Гогель утверждают, что большое значение в ее судьбе играл Почет-

ный Попечитель ЖПИ, к тому же занимавший пост Президента Академии 

Наук великий князь Константин Константинович [12]. Например, В.Н. Ко-

лупаева пишет: «Великий князь заботился и о профессиональной подго-

товке ее сотрудников. Е.В. Гогель получала заграничные командировки 

для знакомства с библиотеками Германии, Швейцарии, Франции, участво-

вала в Международном съезде деятелей архивного и библиотечного дела 

в Брюсселе в 1910 г.» [15]. Может сложиться впечатление, что общение 

Е.В. Гогель с августейшей особой шло напрямую. Конечно же, нет, все во-

просы решались через директора института и именно им, т.е. С.Ф. Плато-

новым. Например, 12 марта 1910 г. С.Ф. Платонов писал Почетному попе-

чителю: «Ваше Императорское Высочество! Прилагая при сем письмо 

библиотекаря института Е.В. Гогель, почтительнейше ходатайствую об 

увольнении ее в заграничный отпуск на лето 1910 г. с сохранением содер-

жания и с оказанием ей пособия из соответствующего кредита в сумме до 

300 руб. Точный размер пособия разрешите, Ваше Императорское Высоче-

ство, определить позднее по соображению с общим состоянием наградной 

суммы по § 11 ст. 4 к лету 1910 г.» [7].    

Эта командировка была следствием ходатайства именно директора пе-

ред почетным попечителем. Представляет интерес и обоснование необхо-

димости этой поездки, изложенной Е.В. Гогель в письме директору от  

2 марта 1910 г. Она рассуждала: «наши академические библиотеки не 

представляют образцового устройства, отвечающего требованиям теорети-

ков библиотековедения. К тому же, в Петрограде отсутствует какой-либо 

курс по библиотековедению и библиографии, между тем, при постепенном 

развитии и разрастании библиотеки возникает много разнообразных во-

просов. Решать их, пользуясь одними теоретическими указаниями, значит 

зачастую идти на ошибку, которая в дальнейшем движении может чрезвы-
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чайно усложнить дело. Мне представляется крайне важным лично позна-

комиться с постановкой библиотечного дела в библиотеках Западной Ев-

ропы. Лучше других организован курс при Геттингенском университете, 

но там чтение лекций начинается с марта, ближе подходящим я вижу Па-

риж, где кроме чтения курса библиографии при Университете имеются са-

мые разнообразные и прекрасно организованные библиотеки» [17]. 

Все вопросы жизнедеятельности института были сосредоточены в 

крепких руках директора, который ежедневно направлял великому князю 

делопроизводственные бумаги, а тот ставил, как правило, резолюцию: 

«Согласен». По крайней мере, нам не известно случая, чтобы он не под-

держал директора. Следовательно, существовала строгая иерархия в при-

нятии решений.   

Да и сама Е.В. Гогель подтверждает наше предположение, когда пишет: 

«С половины 1903 года начинается новая эра. Во главе преобразованного 

учебного заведения, новым планом отнесенного в разряд высших, ставится 

профессор С.Ф. Платонов, вырабатываются новые штаты, учреждаются 

новые должности, между прочим – особая должность библиотекаря» [20]. 

Институт преображается, расширяются площади, создается Константинов-

ская гимназия, а в 1905 г. библиотека получает отдельное помещение.  

Хотя личные встречи Е.В. Гогель с великим князем, конечно же, случа-

лись, об этом писала она сама, например, во время посещения библиотеки 

Константином Константиновичем, в 1914 г., обращаясь к библиотекарю, 

он спросил: «Ваше царство». Действительно, это было «царство книги, 

библиотечное царство» [20]. 

Полагаем, что неверно утверждение А. Рашковского о том, что Е.В. Го-

гель была личным библиотекарем Константина Константиновича. Он же 

допускает неточность, когда пишет, что начальницей в библиотеки ЖПИ 

она была «с 1903 по 1916 год».  

Таким образом, Е.В. Гогель сформировалась как знаток библиотечно-

го дела в стенах ЖПИ и под руководством С.Ф. Платонова. Целенаправ-

ленная многолетняя работа по совершенствованию работы институтской 

библиотеки и пополнению ее фондов выразилась в признательности,  

высказанной в 1908 г. Е.В. Гогель писала, что библиотека при ЖПИ созда-

ваемой его «просвещенными заботами…» [17]. Своеобразный дорогой  

подарок получил директор в виде небольшой брошюрки [21], с лестной 

надписью: «Глубокоуважаемый Сергей Федорович, много забот и внима-

ния уделили Вы Библиотеке за время 13 летней деятельности Вашей 

как директора института. Ваш всегда мудрый совет в затруднении, живое 

слово одобрения в минуты неудач, отклик на каждую выдвигавшую-

ся жизнью потребность в книге, или каком-нибудь новшестве можно с бла-

годарностью сказать создали самую благоприятную для библиотечного  

дела обстановку и Библиотека желала бы в своей коллективной работе 
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в этом издании по мере сил подойти ко дню чествования Вас институ-

том. 27 11 16» [7]. Эта признательность выражена небольшим коллективом 

библиотеки, которую возглавляла Е.В. Гогель.   
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