
«Существующая в г. Вятке губернская публичная 
библиотека стараниями попечителя, управляющего делами 

оной надворного советника Алабина приводится в такое 
состояние, что публика с удовольствием посещает, 

смотрит постепенное её улучшение и охотно приносит 
добровольные пожертвования на усиление её». 
Из «Отчёта о состоянии губернии за 1864 год» 
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Дом В.Б. Хохрякова, 1792 г. 

Кировская областная научная библиотека имени А.И. Герцена 

В старинных зданиях дух времени живет, 
И судьбы их неповторимы. 

Раскрыть их тайну дух зовет, 
И, засмотревшись, не проходим мимо. 



Дом В.Б. Хохрякова 
Памятник архитектуры конца XVIII века, 
дом на Копанской сохранил все черты 

провинциальной усадебной 
архитектуры.  

Планировка, состав и расположение 
помещений, композиция и декор фасада 

характерны для раннего периода 
творчества Рослякова.  

Сохранился и обширный,  

но запущенный сейчас сад.  

В 1928-1929 годах по проекту 
архитектора П.Г. Погудина к зданию 

пристроен читальный зал, фасад 
которого созвучен первоначальному.  

При расширении библиотеки в период  

с 1954 по 1959 годы по проекту 
архитектора Б.И. Александрова 

восточный флигель включѐн в состав 
главного здания и надстроен.  

Тогда же со стороны двора сделана 
пристройка книгохранилища. 

 

Флигель дома Хохрякова  



История строительства дома Хохрякова 
 

В конце января 1792 г. купцу 
В.Б. Хохрякову  для постройки 
двухэтажного каменного дома  
на 10 саженях и двух 
деревянных флигелей  отвели 
место на углу Копанской и 
Кузнецкой улиц.  
К концу года по «плану и 
фасаду» Ф.М. Рослякова  дом 
был построен, а к 1799 году 
построены и оба флигеля,  
один каменный (восточный), 
второй деревянный.  

План 1-этажа дома В.Б. Хохрякова, 1816 г. 



1 - дом (план первого этажа)  
2 - флигель 
3 - баня с переднею 
4 - колодцы  
5 - погреба  
6 - амбар для овса 
7 - амбар для лука 
8 - амбары с отделениями 
9 - конюшни 
10 - сараи каретные 
11 - коровник 
12 - овчарня 

План усадьбы В.Б. Хохрякова, 1816 г.  



После смерти отца (В.Б. Хохрякова) имущество было записано за Егором,  
но жили в доме семьи его братьев.  
Владельцы решились на продажу дома, он был нужен для квартиры вице-
губернатора. По поручению губернатора архитектор Н.А. Андреевский 
осмотрел дом, снял с натуры его размеры и, подробно описав, дал 
хорошую оценку состоянию конструкций. Решение о купле-продаже дома 
тогда не было принято губернатором, и переговоры прервались.  
 
Однако через два года Егор Хохряков дал согласие на продажу дома. С 
этого момента в истории дома появляется белое пятно. Был ли он 
продан? Когда, кому?  
В 1828 году дом оказался собственностью Александра Фѐдоровича 
Машковцева, который сдал его в аренду (а потом продал) удельной 
конторе. В апреле-мае 1837 года в северо-восточной угловой комнате 
второго этажа временно жил А.И. Герцен.  
В 1840 году дом вновь становится собственностью Машковцева. 
Следующее достоверное известие относится к 1840 году: 22 января с 
разрешения министра двора бывший дом В.Б. Хохрякова купил Александр 
Фѐдорович Машковцев. 
В июне 1859 года Машковцев заложил свой дом на Копанской 
Анфилатовскому банку, но пришло время возврата долга, и ему ничего, 
кроме продажи, не оставалось.  
12 ноября 1863 года дом был продан публичной библиотеке взамен на еѐ 
собственный дом на Спасской улице. 



«Без чтения нет настоящего образования, нет и не может 
быть ни вкуса, ни слога, ни многосторонней шири понимания; 

Гёте и Шекспир равняются целому университету. Чтением 
человек переживает века...» 

А. И. Герцен 

« Будем уважать книгу! Будем с почтением входить в этот храм мысли!"  
Эти слова сказаны А.И. Герценом на открытии Вятской публичной библиотеки 18 
декабря 1837 года. Сегодня библиотека им. А.И. Герцена – крупнейшая среди 
региональных библиотек России с книжным фондом 4.045.491 экз. и уникальными 
книжными коллекциями. Более 180 лет истории хранят замечательные события и 
имена деятелей России и Вятки, связанные с библиотекой. 



История Герценки в лицах 

ГЕРЦЕН 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 

(1812-1870) 
Писатель, публицист. С 19 (31) мая 1835                 

по 24 декабря 1837 г. (5 января 1838 г.) находился 
в вятской ссылке. Сыграл решающую роль               

в открытии Вятской публичной библиотеки.         
На торжественном открытии библиотеки                 

6 (18) декабря 1837 года произнёс речь: «Книга — 
это духовное завещание одного поколения 
другому, совет, умирающего старца юноше, 

начинающему жить... Вся жизнь человечества 
последовательно оседала в книге: племена, люди, 

государства исчезали, а книга оставалась».        
А.И. Герцен стал первым библиотекарем                 

и читателем Вятской публичной библиотеки.           
В марте 1917 года библиотеке присвоено имя  

А.И. Герцена. 



АЛАБИН 
ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ 

(1824-1896) 
 

Военный, писатель, учёный, библиофил и меценат.                   
С 1857 по 1866 гг. служил в Вятской уездной конторе.               

В 1861-1866 гг. — управляющий делами Вятской публичной 
библиотеки. Время его правления — «золотой век» в истории 
библиотеки. Стараниями П.В. Алабина для библиотеки было 

приобретено собственное здание, в несколько раз 
увеличился книжный фонд, им составлен и издан первый 

печатный каталог библиотеки. В 1866 г. книговыдача 
достигла 51000 в год — абсолютный рекорд                                 

в дореволюционный период. Алабиным изданы «Записки...» 
о деятельности Вятской библиотеки, а Устав и «Правила 

пользования библиотекой», разработанные им, послужили 
основой для деятельности многих провинциальных 
библиотек России. В 1866 г. по инициативе Алабина              

при библиотеке открыт музей. Покинув в 1866 г. Вятку,           
П.В. Алабин продолжал высылать книги и экспонаты            

для библиотеки и музея. П.В. Алабин — почётный гражданин 
города Вятка, его портрет долгие годы украшал зал      

Вятской публичной библиотеки. 



Из истории открытия библиотеки 
 Вятская публичная библиотека была организована при непосредственном участии          

А.И. Герцена, произнёсшего на её открытии торжественную речь, ставшую гимном 
библиотеке и книге. Отбывавший вятскую ссылку в 1835–1837 гг. Герцен числился 
помощником библиотекаря, собирал и систематизировал книги, что позволяет нам считать 
его первым библиотекарем. Слова Герцена: «Будем уважать книгу! Будем с почтением 
входить в этот храм мысли!» встречали многие поколения читателей при входе в 
библиотеку. Герцен заложил важную традицию – уважение и поклонение книге, которая 
стала главной для всех работников библиотеки. Здесь всегда отдавали предпочтение 
интеллектуальной книге, что и позволило сформировать за 180 лет богатейший книжный 
фонд, выгодно отличающий провинциальную Вятку от других областных библиотек России. 

Здание библиотеки – памятник архитектуры 
ХVIII в. Фотография Т. Рыловой 



2 декабря 1837 г. состоялось собрание Попечительского 
комитета библиотеки под председательством нового 
вятского губернатора А.А. Корнилова. 

Комитет назначил: 

• 1. Открыть библиотеку в помещении Благородного 
собрания. 

• 2. День открытия библиотеки назначить на 6 
декабря 1837 года, о чём известить все сословия 
города. 

• 3. Выписать для библиотеки газеты и журналы на 
1838 год. 

• 4. Приобрести книг для библиотеки, для чего 
поручить библиотекарю «сделать соображения» и 
доложить Комитету. 

• 5. Приобрести или построить дом для библиотеки. 

 

• Была выработана и подробная программа 
открытия библиотеки. 

 

Книги, принадлежащие библиотеке, Герцен разместил 
в шкафах по порядку систематического каталога. 
Комнаты для библиотеки были меблированы по заказу 
Герцена в лучшем вкусе, благо уже тогда вятские 
краснодеревщики славились своим мастерством            
в проектировании и изготовлении мебели, на что было 
израсходовано 548 руб. 21 коп. 

Переводчик губернского правления, 
титулярный советник А.И. Герцен. 

Графический профиль, выполненный 
с портрета А.Л. Витберга                   

Т.Е. Тимкиной 



К открытию в библиотеке 
насчитывалось 645 названий книг 
(1313 томов). 

Через три дня вятский полицмейстер 
рапортовал, что об открытии 
библиотеки жителям города Вятки 
сообщено по «надлежащему». 

 

Чтение речи при открытии 
библиотеки было полнейшим 
торжеством Герцена. Вятка теперь   
не только знала, но и любила 
Герцена. 6 декабря она как бы 
прощалась с ним, так как чтение этой 
речи было последним официальным 
служением этому городу. 

Так получилось, что первой статьёй 
Герцена, «всплывшей гласно в 
России», стала именно его речь на 
открытии Вятской публичной 
библиотеки. 

Факсимильная копия речи А.И. Герцена, 
произнесенной на открытии библиотеки 
 



При открытии библиотеки были сделаны пожертвования: 
 

– отставной штабс-капитан Константин Мясников – 1000 руб.; 

– отставной канцелярист, комиссионер Яранских питейных откупов Козьма Беляев – 1000 руб.; 

– купец Лазарь Матвеев – 500 руб.; 

– купец Федор Чернов – 500 руб.; 

– купец Иван Волков – 200 руб.; 

– купец Александр Платунов – 150 руб.; 

– купец Николай Косарев – 100 руб.; 

– купец Захар Герасимов – 100 руб.; 

– купец Пётр Гусев – 100.000 штук кирпича; 

– купец Михаил Рязанцев – 50.000 штук кирпича; 

– почётный гражданин Платон Репин – 500 четвертей (104.950 литров, или 76 тонн) извёстки; 

– купец Василий Аршаулов – 100 сажен связного железа; 

– почётный гражданин Яков Машковцев – 20.000 штук кирпича; 

– купец Иван Моролев – 10.000 штук кирпича и 500 возов песка; 

– купец Мартын Пафнутьев – 2 ящика стекла; 

– купец Иван Рязанцев – 10.000 штук кирпича; 

– почётный гражданин Пётр Рязанцев – 10.000 штук кирпича; 

– купеческий сын Прокопий Микулин – 5.000 штук кирпича; 

– купец Николай Рязанцев – 5.000 штук кирпича. 



При открытии библиотеки в ней не было 
сочинений Шиллера, Байрона. Случайно 
были представлены сочинения Корнеля, 
Мольера, Вольтера, Сервантеса (не было Дон 
Кихота, а только повести писателя), 
Мильтона, Тассо. Зато были 12 романов 
Августа Лафонтена, книги Ричардсона, 
Мадам Контень, Коцебу, Маккензи и Шписа. 

Русские писатели XVIII в. были представлены 
сочинениями Хераскова и Богдановича,          
а XIX в. – Хвостова, Ширинского, Шахматова, 
Измайлова, Глинки. 

Из журналов в библиотеке были: Журнал 
Министерства народного просвещения, 
Журнал Министерства внутренних дел, 
Лесной журнал, Горный журнал, Журнал 
мануфактур и торговли, Коммерческая 
газета. 

Вход в библиотеку был назначен безденежно 
для каждого в воскресение, среду и пятницу с 
15 до 20 час. Читатели, берущие книги на 
дом, для обеспечения целости, вносили 
залог или плату в размере 25 руб. в год. 
Герцен как сотрудник библиотеки был обязан 
дежурить в ней и следить за порядком. Кабинет Герцена 



Дом публичной библиотеки. Начало XX в. 

Сотрудники библиотеки перед 
выходом на демонстрацию. 

Ноябрь 1941 г.  



Библиотека им. А.И. Герцена. 1957 г. 

Библиотека им. А.И. Герцена. 2018 г. 



Бюст А.И. Герцена 

31 октября 1948 года в Кирове состоялось 
торжественное открытие памятника     

Александру Ивановичу Герцену.  

Авторы его - скульптор B.C. Рязанцев,    
архитектор Н.И. Козлов.  

Чугунный бюст на круглом постаменте 
установлен перед входом в библиотеку.  

Скульптор изобразил Герцена не тем молодым 
человеком, которого знала Вятка, 

 а уже умудрённым, многое пережившим. 
 

Бюст отлит на Кировском заводе им. И.И. Лепсе. 
На постаменте надпись: «Герцен. 1812-1870». 
Нижняя часть постамента опоясана лавровым 

венком. Вокруг памятника разбит цветник. 
Памятник А.И. Герцену является вторым               

по времени сооружением монументального 
искусства в областном центре. 

 



С библиотекой связаны имена многих деятелей истории, науки, культуры: 
П.В. Алабина, В.М. Бехтерева, К.М. Войханской, Е.В. Гогель, П.А. Голубева, 
К.В. Дрягина, Д.К. Зеленина, А.Н. Луппова, П.Н. Луппова, Е.Д. Петряева,    
В.Г. Пленкова, А.А. Спицына, С.Н. Халтурина, К.Э. Циолковского,               
Н.А. Чарушина, С.К. Шихова, В.Г. Шумихина и других. 
История библиотеки богата славными страницами. Самым дорогим, что 
накоплено ею за эти годы, являются книги и опыт людей, раскрывших 
содержание этой сокровищницы знаний перед читателями.  
Книжный фонд еѐ по своему составу является универсальным и насчитывает 
свыше четырѐх миллионов экземпляров. На изданиях, входящих в его состав, 
прослеживаются все этапы истории отечественной печатной и рукописной 
книги. В фонде хранятся издания от книг, вышедших из типографии 
первопечатника Ивана Фѐдорова, из-под пера старообрядческого 
переписчика, до самых свежих брошюр, газет и журналов. 
В отделе краеведческой литературы накоплено уникальное собрание местных 
изданий и материалов о Вятском крае. На его базе библиографами-
краеведами создано много указателей литературы, необходимых читателю. 

Библиотека ведѐт пропаганду книги среди населения области, выполняет 
функции межобластного депозитария - наиболее полного хранилища 
литературы в регионе, охватывающем территорию области и республики 
Марий Эл.  
Большой популярностью пользуются у читателей заседания «Краеведческих 
четвергов», клубов «Вятские книголюбы имени Е.Д. Петряева» и любителей 
искусств, дискуссионного клуба «Зелѐная лампа».  
Традиционным для библиотеки стало проведение Герценовских, 
Салтыковских, Гриновских и Петряевских чтений. 



Немалый вклад вносили и вносят 
сотрудники библиотеки в научную 

разработку проблем библиотековедения   
и библиографии.  

Библиотека является методическим          
и координационным центром                 
для всех библиотек области.  

В июне 1987 года областная научная 
библиотека имени А. И. Герцена         

была награждена орденом «Знак Почѐта». 


