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25 лет Юдинским чтениям
Непростая судьба книг и архивных документов, собранных Геннадием Васильеви-

чем Юдиным, его взаимоотношения с отечественными и зарубежными коллегами при-
вели к неоднозначной оценке его вклада и позднему признанию его заслуг. Тем не менее, 
с 1990 г. проводятся Юдинские чтения, которые в 2015 г. прошли уже в восьмой раз. Его 
наследие изучается, каталогизируется, способствуя восстановлению прошлого Сибири 
и России.

Ключевые слова: Г.В. Юдин, Государственная универсальная научная библиотека 
Красноярского края, Юдинские чтения, Юдинская коллекция Библиотеки Конгресса.

В 1990 г. Россия, еще раз изменившая курс 
своего развития, впервые отметила юби-
лей — 150 лет со дня рождения крупней-

шего отечественного собирателя и хранителя 
книг, документов и рукописей Геннадия Васи-
льевича Юдина. 

Добрые и справедливые слова наконец-то 
прозвучали в адрес Г.В. Юдина на юбилейном 
заседании научно-теоретического семинара, по-
священного библиофилу, в Библиотеке АН СССР 
в Ленинграде (ныне Библиотека РАН в Санкт-
Петербурге) в сентябре 1990 г., из уст ее дирек-
тора В.П. Леонова. Прежде всего — об «уникаль-
ном случае с частной библиотекой, которая стала 
частью мировой культуры», о том, что Г.В. Юдин 
собирал все, «что относилось к России во всех от-
ношениях», и при этом «работал интеллигентно, 
аккуратно», жизнь Юдина Валерий Павлович 
назвал «житием подвижника».

Эстафету подхватили книжники Красно-
ярска, города, в котором библиофил прожил 
вторую и большую часть своей жизни. В октябре 
того же 1990 г. в Красноярске состоялась пер-
вая юдинская конференция — I Юдинские чте-
ния. Бывшая тогда директором Красноярской 
краевой универсальной научной библиотеки 
им. В.И. Ленина (ныне Государственная универ-
сальная научная библиотека (ГУНБ) Красноярского края) Нина Васильевна Почапская, 
выступая, отметила, что библиотека Г.В. Юдина (более 100 тыс. ед. хр.) — это явление 
культурной жизни Сибири, и особо подчеркнула свойственную собирателю жажду позна-
ния, широту его интересов, тщательность подбора сибирских материалов (не меньшую, 
чем в Эрмитаже) — в сочетании с его предпринимательским талантом. Директор напом-
нила про собранную библиофилом коллекцию каталогов книжных магазинов, об архиве, 
состоявшем более чем из полумиллиона рукописей, писем и документов; упомянула про 
членство Г.В. Юдина в Русском библиологическом обществе, в Русском обществе люби-
телей печатного дела и в Кружке любителей изящных русских изданий.

Прежние, доперестроечных времен, представления о Г.В. Юдине, его личности и моти-
вах деятельности без боя уступили истинным. Конференция в Красноярске положила начало 
новой традиции в культурной жизни Сибири — после 1990 г. Юдинские чтения проходили в 
1992, 2000, 2004, 2007, 2010 и 2012 годах. В эту осень 2015 г. пришел черед VIII Юдинским 
чтениям. 2015 год — юбилейный вдвойне, так как он считается годом 400-летия костром-

Г.В. Юдин (слева) и О.Н. Половников в 
саду юдинской усадьбы на Афонтовой горе. 

Красноярск (из личного архива автора)
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ского рода Июдиных, Iюдиных и Юдиных, хотя по беляевской родослов-
ной это 400-летие следовало бы отметить в 2013-м. Город Чухлома, откуда 
вышли предки сибирского библиофила, как стало известно, намеревался 
отпраздновать эту грандиозную дату1. Организатором чтений в Красноярске 
бессменно выступает Государственная универсальная научная библиотека 
Красноярского края (ГУНБ). Именно в ее фондах хранится наибольшая 
часть дошедших до наших дней изданий из юдинского собрания — около 
10 тыс. ед. хранения. Примерно столько же из юдинского архива хранится 
в Красноярске в Государственном архиве Красноярского края (ГАКК); ар-
хивные материалы Г.В. Юдина есть и в нескольких других государственных 
архивохранилищах — Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Костромы  
и т. д. Многими юдинскими материалами располагает и Красноярский крае-
вой краеведческий музей (КККМ), часть их экспонируется в «Музее-усадьбе 
Г.В. Юдина» на Афонтовой горе, речь о нем впереди. 

За прошедшее с 1990 г. время специалистами ГУНБ, руководимой сна-
чала Н.В. Почапской и ее заместителем Л. Н. Жуковской, а затем сменив-
шими их на этих постах Т.Л. Савельевой и Т.И. Матвеевой, каталогизирова-
на большая часть юдинских печатных изданий; их библиографические опи-
сания переведены в электронную форму (см. сайт ГУНБ: www.kraslib.ru).  
Библиотека подготовила 16 выпусков печатных отраслевых каталогов 
Юдинского собрания, охватывающих 8162 книги; не каталогизировано 
160 книг, рукописных и на иностранных языках, и 1646 ед. хр. периодики 
из фондов ГУНБ; не введены в электронный каталог, но описаны около 
1200 ед. хр. (900 книг и 200 ед. хр. периодики). Главная роль в осуществле-
нии этой кропотливой работы, безусловно, принадлежит руководителям 
отдела редкой книги библиотеки — А.Б. Шиндиной (1977—2006) и с 2011 г. 
Е.В. Бурцевой. 

ГУНБ издала семь сборников материалов Юдинских чтений, представ-
ленных исследователями Красноярска и других городов и поселений, таких 
как Абакан, Балахта, Барнаул, Владивосток, Дивногорск, Железногорск, 
Иланский, Иркутск, Канск, Кожаны, Краснотуранск, Минусинск, Москва, 
Новосибирск, Овсянка, Омск, Рига, Санкт-Петербург, Таллинн, Тобольск, 
Томск, Тюхтет, Улан-Удэ, Хасавюрт, Якутск и др. Среди авторов — книго-
веды, библиографы, краеведы, музейщики, архивисты, преподаватели, 
библиофилы. 

На I Юдинских чтениях В.П. Леонов сказал: «Мы вправе ставить 
вопрос о совместной работе БАН, Библиотеки Конгресса и Красноярской 
государственной краевой библиотеки имени Ленина». Подразумевалось 
воссоздание Юдинской библиотеки в виртуальном виде. В дальнейшем, 
в силу громадной загруженности и других причин, не удалось предпри-
нять шаги, необходимые для реализации такого проекта. Налаживать 
контакты с Библиотекой Конгресса США (БК) выпало на долю автора 
настоящей статьи, в 2002—2006 гг. — рядового сотрудника Библиотеки 
РАН, к этому времени уже не один год занимавшейся историей жизни и 
собрания Г.В. Юдина. И только благодаря поддержке патриота Сибири 
Игоря Александровича Сиротинина, человека, неравнодушного к отече-
ственной истории и книгам, оказалось возможным трижды побывать в БК 
в Вашингтоне, увидеть юдинские книги своими глазами, лично ознако-
миться с сотрудниками, работающими с Юдинской коллекцией, и принять 
участие в юбилейных событиях, посвященных 100-летнему пребыванию 
Юдинской коллекции в стенах БК в 2006 году. 

С тех пор специалист по русским фондам Европейского отдела БК Ха-
рольд Лайх (Harold M. Leich) дважды приезжал в Красноярск для участия 
в работе Юдинских чтений с докладами. Есть основания надеяться на уча-
стие в будущих чтениях основного каталогизатора Юдинской коллекции 

1  И.А. Сиротинин издал к 400-летию рода костромичей Июдиных «Перепись 
города Красноярска и его уездов. 1719—1722 гг.» (по материалам РГАДА) : в 2 т. 
(М. : Ломоносов, 2015). 



БК Барбары Дэш (Barbara 
Dash), с 1993 г. радеющей о 
сохранении ее целостности.

Присутствовавшим на 
юдинских конференциях 
помнятся яркие выступле-
ния не только Х. Лайха из 
БК («Столетие юдинских 
книг Библиотеки Конгресса 
США, 1907—2007: судьба, 
споры, факты» (2010), «Рус-
ские фонды Библиотеки 
Конгресса США: прошлое, 
настоящее, будущее» (2010) 
и «Внутренняя полемика 
Библиотеки Конгресса США по вопросу приоб-
ретения собрания Юдина: документы из архива 
Библиотеки» (2012)), но и доклады директора 
Библиотеки РАН В.П. Леонова и руководителя 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям М.В. Сеславинского. Интерес-
нейшие сообщения были сделаны сотрудниками 
крупнейших российских книгохранилищ: РГБ 
(Москва), РНБ (Санкт-Петербург), ГПНТБ СО 
РАН (Новосибирск). 

Хотя рамки данной публикации не позво-
ляют уделить внимание отдельным сообщениям, 
прозвучавшим на конференциях с 1990 г., не могу 
не упомянуть новосибирского историка и кни-
говеда А.Л. Посадскова, раскрывавшего перед 
слушателями одну за другой неизвестные прежде 
страницы истории Сибири и Дальнего Востока в 
смутные годы после Октябрьского переворота2. 

На первых чтениях было отмечено, что на-
учной биографии Г.В. Юдина не существует — 
она вышла в 2010 г. в Москве, при поддержке 
И.А. Сиротинина и Библиотеки РАН.

А осенью 2014 г. КККМ наконец открыл, по-
сле казалось нескончаемой, а временами и дра-
матичной реставрации, так называемый «Музей-
усадьбу Г.В. Юдина». Главное в нем — деревянное 
здание библиотеки. Надо сказать, что за прошед-
шие десятилетия КККМ взрастил двух круп-
ных специалистов, хранителей-юдиноведов — 
Н.А. Макарову и Л.Н. Грищенко (последняя, к 
сожалению, только что покинула Красноярск). 

Конечно, жаль, что 13 ноября 1999 г. в усадь-
бе сгорел жилой дом семьи Г.В. Юдина и совсем 
недавно уничтожен усадебный сад начатым стро-
ительством еще одного моста через Енисей. Жаль, 
что до сих пор в Красноярске нет памятника би-
блиофилу и ни в одном учебном заведении подхо-
дящего профиля не учредили юдинской стипен-
дии; жаль, что проект и программа Юдинского 
общества остались только на бумаге.

2  А.Л. Посадсков — заведующий Лабораторией 
книговедения ГПНТБ СО РАН, доктор исторических 
наук.

Участниками чтений 
не раз бывали и балахтин-
ские историки и краеве-
ды. Балахта — это быв-
шее село Балахтинское, 
где Г.В. Юдин начал са-
мостоятельную жизнь и 
как предприниматель, и 
как глава семьи. Усили-
ями балахтинской обще-
ственности в 2011 г. на 
деревянном доме, при-
надлежавшем его семье, 
появилась мемориальная 
доска. В том же году в 

Балахте прошла первая краеведческая научно-
практическая конференция «Купечество При-
енисейского края второй половины XIX — начала 
XX века»; причем несколько докладов было по-
священо Г.В. Юдину и его потомкам.

Многообразие проблем, тем, вопросов, только 
затронутых или в той или иной степени освещав-
шихся на юдинских конференциях за минувшие 
25 лет, поражает. Ну что из того, что среди кни-
говедческих, библиотековедческих, историко-
краеведческих и других докладов и сообщений 
снизилась доля непосредственно относящихся к 
Г.В. Юдину, его семейству, потомкам и его бли-
жайшему красноярскому окружению? Сохранен-
ное Г.В. Юдиным наследие и сегодня способствует 
развитию культурной жизни Сибири и России, 
восстановлению нашего прошлого. 

В заключение  хочу поблагодарить за ор-
ганизацию Юдинских чтений, с приглашением 
большого количества именитых и мало известных 
участников — за неизменную и действенную под-
держку обе Администрации — Красноярского 
края и города Красноярска — в том числе бывший 
Комитет по делам культуры и искусств во главе 
с председателем Г.Л. Рукшей, бывшее Краевое 
управление культуры с их начальниками Т.А. Да-
виденко и З.Б. Благих, и нынешнее Министер-
ство культуры края, министров, как бывшего, 
так и недавно назначенного — Е.Г. Паздникову и 
Е.Н. Мироненко.

И.А. Половникова,
кандидат геолого-

минералогических наук

Контактные данные:
e-mail: pinna1840@mail.ru

Эмблема домашней библиотеки Г.В. Юдина
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