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Аннотация: в статье предпринят анализ архивных документов фонда 361 

о И.Я. Яковлеве в Российской государственной библиотеке. Рассмотрена исто-

рия становления фонда, его структура, охарактеризованы основные матери-

алы, особенности фондирования единиц хранения. Авторы приходят к выводу, 

что публикация новых материалов из фонда – важнейший ключ к освоению «ар-

хивной памяти» и выводу яковлевоведения на новый уровень. 
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В становлении современной чувашской культуры большую роль сыграла 

деятельность выдающегося просветителя Ивана Яковлевича Яковлева (1848–

1930). В наши дни ведётся активная работа по опубликованию архивных доку-

ментов, связанных с жизнью, творчеством и наследием патриарха чувашской 

культуры. В этом отношении, заметны усилия научно-исследовательской лабо-

ратории имени Ульянова-Яковлева, действующей на историко-географическом 

факультете Чувашского госуниверситета имени И.Н. Ульянова. Усилиями ра-

ботников лаборатории и сотрудников факультета не просто поддерживаются 

контакты с потомками Яковлева, но и осуществляется планомерная работа по 
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выявлению, учёту, анализу имеющихся материалов, активно ведётся поиск вари-

антов использования «архивной памяти» для решения просветительских и попу-

ляризаторских задач. Важно отметить в числе видных публикаций «Сохранение 

наследия И.Я. Яковлева и его семьи в ЧГУ имени И.Н. Ульянова», где авторами 

отмечаются результаты достигнутые лабораторией, документальные материалы, 

имеемые в распоряжении, перспективы яковлевистики, задачи на годы и десяти-

летия вперёд [3]. Важными звеньями яковлевоведения можно считать статьи по 

темам: 1) «И долго буду я чувашскому народу тем дорог, что я письменность 

создал»: новые документы об Иване Яковлевиче Яковлеве в личном архиве кра-

еведа-исследователя К.И. Новенькова» [1]; 2) «Новые источники об организа-

торско-преподавательской деятельности Алексея Ивановича Яковлева в Сим-

бирске (к публикации письма И.С. Степанова)» [2]; 3) «Иван Яковлев и его по-

томки» [4]. 

В совокупности, названные публикации подтверждают одно – то, что Чу-

вашская Республика является важнейшим центром по сбору, хранению и изуче-

нию наследия И. Я. Яковлева и его семьи. Вместе с тем, значительная доля доку-

ментов, ещё не проанализированных полностью, сосредоточена в Москве – в го-

роде, где Яковлев закончил свой жизненный путь и где волею судьбы остался 

значительный пласт информации о нём. Крупнейшим комплексом архивных до-

кументов располагает Российская государственная библиотека. В центре внима-

ния настоящей статьи обзор документов одного из её фондов, посвящённого И.Я. 

Яковлеву. 

Особую ценность имеет фонд 361 в научно-исследовательском отделе руко-

писей РГБ. В 1964 г. сотрудниками РГБ (а тогда Государственной библиотеки 

СССР им. В.И. Ленина) впервые было принято решение составить опись храня-

щихся в фонде материалов И.Я. Яковлева. Продиктовывали данную необходи-

мость частые в ту пору волны реорганизации архивных учреждений и близких к 

ним заведений. Важно было своевременно каталогизировать данные и предот-

вратить распыление, утечку сведений о И.Я. Яковлеве. Общественные запросы в 

лице целых научных коллективов, складывавшихся в Чувашии, подкрепляли 
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данные инициативы. В последующем в опись вносились изменения, и число еди-

ниц хранения увеличилось. 

Фонд 361 охватывает материалы (единицы хранения) за солидный проме-

жуток времени – за 1870–1948 гг. Структура фонда наглядно представлена в 

оглавлении описи. Фонд сформирован в хронологической последовательности 

появления документов. Содержимое фонда 361 составляют 1899 единиц хране-

ния, сгруппированных по следующим разделам: 1) материалы служебной дея-

тельности И.Я. Яковлева в 1870–1920-е гг.; 2) материалы, связанные с юбилеями 

Симбирской чувашской школы и И.Я. Яковлева (40-летие, 60-летие, 80-летие с 

основания школы, 100-летие со дня рождения И. Я. Яковлева (за 1908–1948 гг.); 

3) творческие рукописи И.Я. Яковлева; 4) биографические материалы И. Я. Яко-

влева за 1872 – 1927 гг. (личные документы); 5) переписка за 1870–1920-ые гг.; 

6) материалы членов семьи И.Я. Яковлева за 1894–1948 гг. 

Как мы можем заметить, крайняя дата фонда приходится на 1948 год. В этом 

году состоялось важное событие – столетие со дня рождения И.Я. Яковлева. Ши-

рокое празднование юбилея было заслугой сына великого просветителя Алексея 

Ивановича Яковлева (1878–1951). 1948 годом датируются: 1) письма и теле-

граммы в связи с подготовкой к юбилею [5, оп. 1, д. 192, л. 34]; 2) газетные вы-

резки со статьями, посвящёнными юбилейной дате [5, оп. 1, д. 193, л. 34]; 3) про-

грамма празднования 100-летней годовщины со дня рождения И.Я. Яковлева [5, 

оп. 1, д. 194, л. 35]; 4) план выставки [5. Оп. 1. Д. 196. Л. 35]; 5) групповое фото 

участников юбилея [5, оп. 1, д. 197, л. 35]; 6) фотография скульптора Кудрявцева 

за работой над бюстом И.Я. Яковлева к столетнему юбилею [5, оп. 1, д. 198, л. 

35]; 7) сопроводительные письма и биографии И.Я. Яковлева И.В. Сталину 

и В.М. Молотову [5, оп. 1, д. 199, л. 35]. Юбилей чувашского просветителя со-

стоялся в Чебоксарах на высоком уровне, и он не мог бы состоятся, если бы к 

тому моменту не сложились исторические предпосылки. Ими стали накоплен-

ные за предыдущие юбилеи воспоминания, а также изданная в 1948-м году Алек-

сеем Яковлевым книга об отце. В фонде хранится черновик её рукописи [5, оп. 

1, д. 205, л. 36]. 
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Рассмотрим более детально содержимое фонда 361. В первом разделе «Ма-

териалы служебной деятельности И.Я. Яковлева…» представлены разнообраз-

ные документы. Среди них, докладные записки о нуждах и содержании Симбир-

ской чувашской школы [5, оп. 1, д. 1, л. 1], характеристики учащихся Симбир-

ской чувашской учительской школы [5, оп. 1, д. 4, л. 1], расписание уроков и спи-

сок учеников школы [5, оп. 1, д. 16, л. 3], расписание экзаменов [5, оп. 1, д. 33, 

л. 6], отношения к проектам реорганизации Симбирской чувашской учительской 

школы [5, оп. 1, л. 8] и др. Приводимый перечень свидетельствует о той админи-

стративной и координационной нагрузке, которая ложилась на плечи народного 

просветителя. Наряду с вышеназванным, во внимании Яковлева находились: во-

прос с закупкой строительного материала, леса [5, оп. 1, л. 14]; закупкой учебных 

принадлежностей [5, оп. 1, д. 141, л. 25]; вопрос обустройства водопровода, бани 

и ремонта зданий Симбирской чувашской учительской школы [5, оп. 1, д. 121, л. 

21]; заключение договоров об аренде земельных участков под посев и сенокос 

[5, оп. 1, д. 115, л. 20]; содержание на территории школы сельскохозяйственной 

фермы [5, оп. 1, д. 25, л. 5]; оплата счетов за публикацию объявлений в издатель-

ствах [5, оп. 1, д. 81, л. 15], и т. д. С наступлением Первой мировой войны, Яко-

влев активно участвует в программах «социального вспомоществования», что 

видно из содержания документов, приводимых в первом разделе описи. Интере-

сен факт устройства и содержания Яковлевым пансиона приюта для детей вои-

нов Симбирской губернии [5, оп. 1, д. 139, л. 24], лазарета при Симбирской чу-

вашской учительской школе [5, оп. 1, д. 106, л. 19]. 

Интересны данные о критиках и недоброжелателях И.Я. Яковлева, пред-

ставленные в материалах первого раздела. Причём подчас критика была неоправ-

данной, выражалась в разного рода лживых публикациях. Проливают свет на них 

приговоры Симбирского окружного суда, оправдывавшие жалобы Ивана Яко-

влевича [5, оп. 1, д. 150, л. 26], запись речи одного из обвинителей на суде по 

поводу публикации клеветнических статей [5, оп. 1, д. 160, л. 28], отчёт о заседа-

нии суда [5, оп. 1, д. 165, л. 29]. В частности, в адрес Яковлева были выдвинуты 
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недоказанные обвинения в якобы избиениях учащихся. Опровержением подоб-

ного обвинения служит официальное заявление врача Симбирской чувашской 

учительской школы Я. Шостака, опубликованное в газете «Волжские вести» [5, 

оп. 1, д. 164, л. 29]. Примечательна статья В. Орлова «Обвинения не по адресу», 

сообщающей о гуманной, благожелательной деятельности Ивана Яковлевича 

Яковлева [5, оп. 1, д. 151, л. 27]. 

Во втором разделе фонда приводятся ряд материалов, связанных с юбиле-

ями великого просветителя. Интересны воспоминания личностей, хорошо знав-

ших И.Я. Яковлева и работу Симбирской школы. Пример этого – «Воспомина-

ния из жизни в Симбирской чувашской учительской школе» Алексеева Григория 

Алексеевича [5, оп. 1, д. 178, л. 32]. Подчас среди документов фонда обнаружи-

ваются и такие, которые подчёркивают связь В. И. Ленина с Симбирской чуваш-

ской учительской школой. Показателен мемуарный труд преподавателя Симбир-

ской чувашской учительской школы Никифорова Василия Никифоровича под 

названием: «Некоторые мои воспоминания из прошлой моей педагогической 

службы и попутно о Владимире Ильиче Ульянове» [5, оп. 1, д. 173, л. 31]. Обра-

щают на себя внимание, «Письма крестьян Буинского и Козьмодемьянского уез-

дов и воспитанниц Симбирской чувашской школы к Яковлеву, Ивану Яковле-

вичу, в связи с 40-летним юбилеем Симбирской чувашской школы» [5, оп. 1, 

д. 170, л. 30]. Значимое место занимают статьи, напечатанные в газетах по слу-

чаю юбилейных дат [5, оп. 1, д. 174, л. 31]. Ценность вышеназванных источников 

в том, что в них осмысливается историко-культурное значение Симбирской чу-

вашской школы, анализируется опыт, пережитый И.Я. Яковлевым. 

Третий раздел описи фонда 361 содержит «Творческие рукописи И.Я. Яко-

влева». Судя по ним, мы можем характеризовать И. Я. Яковлева как человека 

всесторонне мыслившего. Видим мы и миссионерские задатки патриарха чуваш-

ского народа. Ценным документом является рукопись перевода Библии на чу-

вашский язык (1870) [5, оп. 1, д. 217, л. 38], а также статья под названием «О 

распространении христианства между инородцами Казанского края» [5, оп. 1, 
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д. 220, л. 39]. Прогрессивно И. Я. Яковлев смотрел на вопросы социальных, по-

ловых отношений и тому пример, хранящийся в фонде 361 труд «Соображения 

о распространении женского образования между чувашами» [5, оп. 1, д. 218, л. 

38]. Наконец, важнейший фундаментальный источник, хранящий подлинный 

нрав чувашского просветителя, это его «Духовное завещание…» [5, оп. 1, д. 224, 

л. 39]. 

Интересно изучение биографических материалов (разд. 4) И. Я. Яковлева, 

содержащихся в фонде 361 РГБ. Имеются данные об И.Я. Яковлеве как студенте 

историко-филологического факультета Казанского университета [5, оп. 1, д. 226, 

л. 40]. Об активной общественной деятельности зрелого И. Я. Яковлева свиде-

тельствуют: 1) членские билеты (3 бил.) [5, оп. 1, д. 228, л. 40]; 2) повестка с из-

вещением о заседании Комиссии общества потребителей Симбирска [5, оп. 1, 

д. 232, л. 41]; 3) извещение Яковлеву, Ивану Яковлевичу, члену ревизионной ко-

миссии [5, оп. 1, д. 234, л. 41]; 4) извещение Яковлеву о сроке заседания правле-

ния Общества вспомоществования нуждающимся учащимся в низших учебных 

заведениях г. Симбирска [5, оп. 1, д. 235, л. 41]; 5) повестка с приглашением на 

заседание Комитета и собрание Российского общества красного креста [5, оп. 1, 

д. 236, л. 42]; 6) повестка с извещением о заседании комитета по призрению ра-

неных воинов и помощи семьям, призванным на войну [5, оп. 1, д. 244, л. 43], 

и т. д. И.Я. Яковлев поддерживал связи с обществом врачей Симбирской губер-

нии [5, оп. 1, д. 238, л. 42], членами Симбирской губернской учёной архивной 

комиссией [5, оп. 1, д. 239, л. 42]. После 1917 года больший вклад в поддержку и 

защиту Ивана Яковлева, которого обвиняли в контрреволюционности, сделал его 

сын – Алексей. Алексей представлял своего отца на революционном трибунале, 

о чём мы знаем благодаря сохранившемуся в РГБ документу за 1921 год, а 

именно, доверенности на представительство [5, оп. 1, д. 262, л. 46]. О желании 

коллектива Симбирской семинарии отплатить благодарностью Ивану Яковлеву 

свидетельствует такой документ как «Ходатайство в Народный комиссариат 

просвещения…» о назначении пенсии Ивану Яковлеву [5, оп. 1, д. 259, л. 46]. 
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Стремление ряда национальных лидеров к установлению контроля над Симбир-

ской школой, происходившая активно в 1918–1923 гг., привела к сня-

тию И.Я. Яковлева с ключевых постов, судебным преследованиям, сворачива-

нию его общественной активности и инициативности, о чём подробно сообщено 

в документах фонда [5, оп. 1, д. 248, л. 44]. 

Существенным дополнением и олицетворением всей той социально ориен-

тированной работы, которую выполнял Яковлев и его школа, являются матери-

алы его переписки (разд. 5). В чём же их значимость? Переписка – канал перио-

дической коммуникации и, следовательно, зная то с кем, в каких целях и в каких 

отношениях состоял Иван Яковлевич, мы можем иметь представление о месте 

его образовательного заведения во внешней среде. В фонде 361 РГБ хранится: 

переписка Яковлева с учениками [5, оп. 1, д. 347, л. 58], учителями [5, оп. 1, 

д. 318, л. 61], чиновниками [5, оп. 1, д. 296, л. 51], сотрудниками правоохрани-

тельных органов (управ) [5, оп. 1, д. 531, л. 86], различными обществами – Пра-

вославным миссионерским [5, оп. 1, д. 524, л. 85], поставщиками (Фирма писче-

бумажно-книжная и фотографических принадлежностей, Уфа») [5, оп. 1, д. 496, 

л. 80] и т. д. В качестве специфичного поставщика в описи фонда 361 называется 

Берлинский Художественный Магазин (Москва), отмечаемый в 

письме Ю.Ф. Брокмана И. Я. Яковлеву [5, оп. 1, д. 496, л. 80]. Активная миссио-

нерская деятельность Ивана Яковлевича отмечена наградами: званием почётного 

члена Британского и иностранного библейского общества. 1896–1912 гг. датиру-

ются письма общества И.Я. Яковлеву [5, оп. 1, д. 526, л. 85]. Наличие сношений 

с этой организацией поднимало престиж его заведения. 

Материалы членов семьи И.Я. Яковлева (разд. 6) проливают свет на судьбу 

просветительской династии, их воззрения относительно заслуг Ивана Яковле-

вича. В данном разделе фонда 361 РГБ можно выделить материалы су-

пруги И.Я. Яковлева – Е.А. Яковлевой (Бобровниковой) [5, оп. 1, л. 269–270] и 

материалы А.И. Яковлева [5, оп. 1, л. 270–272]. 

Отдельно в фонде выделяется раздел «Коллекция». Сюда вошли материалы 

не основного плана, а, по существу, дополнительного, который уместно было 
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первым составителям и последующим корректировщикам описи разместить 

именно в таком качестве. Здесь и записка о ценах на лесные материалы [5, оп. 1, 

д. 1828, л. 275]; прейскурант стёкол заводов Ю. С. Нечаева-Мальцева, таблицы 

размеров классной мебели, санитарных правил, реклама о «Сибирской медянке-

замородке» зелёно-бирюзового цвета завода «Алтай», образцы и расценки сви-

детельств и похвальных листов на 1916 год [5, оп. 1, д. 1837, л. 276]; решение 

задачи по арифметике (ученицы Симбирской чувашской учительской школы Фё-

доровой Анастасии) [5, оп. 1, д. 1841, л. 277]; объявления жителям г. Симбирска 

о молебствии по случаю рождения императрицы Александры Фёдоровны и об 

отслужении панихиды в день кончины Александра III [5, оп. 1, д. 1855, л. 279]; 

конспект пробного урока по естествоведению Трошиной Марии – слушатель-

ницы III класса курсов [5, оп. 1, д. 1862, л. 280]; замечания по ведению урока 

физики [5, оп. 1, д. 1877, л. 283] и т. д. 

В заключение важно отметить, что проанализированный фонд РГБ содер-

жит ценные сведения по многим вопросам о деятельности И.Я. Яковлева. Пред-

ставленные и проанализированные материалы – целый кладезь данных – и био-

графических, и тех, что представляют нам портрет той эпохи, в которой жил и 

трудился чувашский просветитель. Анализ всего массива этой информации поз-

воляет констатировать, что И.Я. Яковлев и его знаменитая школа – не только до-

стойные созидатели интеллектуального капитала, но и талантливые практики, 

умевшие претворять в реальность невидимый ресурс – знания. Представляется 

важным публикация наиболее значимых материалов фонда. 
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