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Редакция журнала
«Библиография» принимает к

публикации работы,
соответствующие профилю

издания, объёмом не более
12 страниц (через два интервала

с полями) – для статей, 6–8
страниц – для рецензий и

обзоров, 3–5 страниц – для
хроникальных материалов, 1–2

страницы – для кратких
сообщений о событиях

библиографической жизни.
Предпочтительно

предоставление работ в
электронном виде с распечаткой.

Требуется краткая аннотация на
статью об актуальности и

новизне её темы и главных
содержательных аспектах

(7–8 строк).
После подписи автора и даты

указываются его фамилия, имя,
отчество, место работы,
должность, домашний и

электронный адрес, телефон.
Обязательно фото автора или

персонажей статей
биографического характера,

обложек рецензируемых изданий
и другого необходимого

иллюстративного материала,
который должен быть чётким,

без растра и в графическом
формате с разрешением 

в 300 точек.
Не принятые к печати материалы

не возвращаются.
Плата с аспирантов за

публикацию рукописей не
взимается.

Если статья уже была
опубликована или направлена в
другие редакции, автор обязан

сообщить об этом.
Авторы несут 

полную ответственность за
точность приводимой

информации, цитат, ссылок и
библиографических списков.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей,
опубликованных в журнале.
На 1@й стр. обложки: Библиотека словарей нового поколения
издательства «АСТ@пресс»
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На очередном (шестом) ежегод&
ном заседании Учёного совета
Российской книжной палаты

(РКП) 11 декабря 2009 г. были утверж&
дены изменения в его составе: замести&
телем председателя вместо ушедшего из
РКП А.А. Джиго стал К.М. Сухоруков,
начальник Научно&исследовательского
отдела библиографии и книговедения
РКП, главный редактор журнала «Биб&
лиография»; введён новый член – канд.
филол. наук Г.В. Кожевников, гене&
ральный директор издательства «Тер&

ра», заведующий кафедрой книговеде&
ния и пропаганды книги Московского
государственного университета печати.

Повестка дня заседания включала
три вопроса: «Развитие информаци&
онных технологий в РКП в
2009–2010 гг. как вклад в националь&
ную программу “Электронная Рос&
сия”», «Проблемы и перспективы ис&
пользования ГОСТа 7.1–2003 “СИ&
БИД. Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления” в
деятельности РКП и других библиог&
рафических центров», «80&летие жур&

3

РОССИЙСКАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА: ИСТОРИЯ, ПЛАНЫ И СВЕРШЕНИЯ

Отчёт о состоявшемся 11 декабря 2009 г. заседании Учёного совета РКП, на кото@
ром были рассмотрены следующие вопросы: развитие информационных техноло@
гий в РКП, использование ГОСТа 7.1–2003 о библиографическом описании, перс@
пективы развития журнала «Библиография», новые издательские проекты РКП.
Ключевые слова: Российская книжная палата, компьютеризация информационных
процессов и технологий, журнал «Библиография».

V.P. Smirnova
Today’s troubles of the Russian Book Chamber (meeting on the Academic Council)
Report on December 11, 2009 meeting of the Academic Council of the Russian Book
Chamber (RBC), which discussed the following issues: the development of information
technology in the RBC, the using of GOST 7.1—2003 for bibliographic description, the
prospects of the journal  ‘Bibliography’, new publishing projects of the RBC.
Key words: Russian Book Chamber, computerization of information processes and tech@
nologies, the journal ‘Bibliography’.

УДК 015(470+571):06РКП

Сегодняшние заботы РКП – 
на повестке заседания 

Учёного совета
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нала “Библиография” и основные за&
дачи повышения его научного и ин&
формационного потенциала».

Основной доклад по первому воп&
росу сделала первый заместитель ге&
нерального директора РКП Е.Б. Ноги?
на. Вначале она остановилась на
функциях, которые выполняет Рос&
сийская книжная палата, будучи на&
циональным центром государствен&
ной библиографии, статистического
учёта и международной нумерации
издательской продукции, а также
центром научных исследований и
стандартизации в области книжного
дела. Кроме этого, РКП имеет архив&
ные функции, являясь национальным
фондохранилищем обязательных эк&
земпляров всех печатных изданий,
выходящих в Российской Федерации.

Библиографический и статистичес&
кий учёт выпускаемой на территории
Российской Федерации печатной про&
дукции осуществляется на основе реги&
страции и обработки обязательного
бесплатного экземпляра каждого изда&
ния, поступающего в РКП от изда&
тельств и других издающих организа&
ций всех форм собственности в соотве&
тствии с федеральным законом «Об
обязательном экземпляре документов».

Пройдя регистрацию, а затем
электронную библиографическую и
статистическую обработку, обязатель&
ные экземпляры изданий поступают
на вечное хранение в Национальное
фондохранилище, которое насчиты&
вает более 85 млн единиц хранения. В
свою очередь, электронное библиог&
рафическое описание обязательного
экземпляра вливается в электронный
банк данных РКП, который насчиты&
вает около 5 млн библиографических
описаний.

Далее Е.Б. Ногина охарактеризова&
ла направления модернизации инфор&
мационных технологий РКП, необхо&
димые для успешного выполнения
указанных функций. Использование
современных методов и оборудования

даёт возможность сократить сроки об&
работки обязательных экземпляров.
Первоначальная обработка издания
осуществляется в день его поступле&
ния, что позволяет оперативно знако&
миться с краткой библиографической
записью на это издание, полная биб&
лиографическая запись составляется в
течение пяти дней. Благодаря этому
предоставляемая на сайте РКП теку&
щая библиографическая информация
является не только самой полной, но и
самой оперативной.

В 2009 г. палата закончила перевод
информационных технологий обра&
ботки авторефератов и рецензий и вы&
пуск соответствующих летописей в
среду Windows. Продолжалось разви&
тие технологии подготовки новых ин&
формационных продуктов – элект&
ронных тематических каталогов. Ра&
нее были созданы электронные
каталоги для конкретной читательс&
кой аудитории: каталог для школьных
библиотек с информацией об учебни&
ках, познавательной и художествен&
ной литературе и каталог для вузов.
Они содержали библиографические
записи на книги из банка данных по
национальной библиографии и торго&
вую информацию из системы «Книги
в наличии и печати».

Сегодня разрабатывается техноло&
гия на новую информационную про&
дукцию – тематические библиографи&
ческие электронные каталоги. Подго&
товлен тематический электронный
каталог по медицине, который будет
содержать библиографическую ин&
формацию о книгах в сочетании с тор&
говой информацией, а также о статьях
из периодических изданий (журналов
и научных сборников) и об авторефе&
ратах. Такого рода информационные
ресурсы направлены на целевую ауди&
торию. Специалисты из разных отрас&
лей науки и практической деятельнос&
ти найдут необходимую информацию
по различным видам изданий, собран&
ную в одном каталоге. Тематические

Р О С С И Й С К А Я  К Н И Ж Н А Я  П А Л А Т А :  И С Т О Р И Я ,  П Л А Н Ы  И  С В Е Р Ш Е Н И Я
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каталоги РКП отличаются полнотой и
оперативностью предоставления биб&
лиографической информации.

Продолжается развитие «Единого
отраслевого товарного реестра для
книжной торговли» (ЕОТР) – совмест&
ного проекта Российской книжной па&
латы и Российского книжного союза
(РКС). Проводится модернизация тех&
нологии работы ЕОТР по замечаниям
пользователей, в проект вовлекаются
новые издатели. Однако реализация
проекта осложняется тем, что прихо&
дится преодолевать различия в работе
баз данных субъектов&участников.

Особое внимание докладчик уде&
лила модернизации техники и техно&
логии в фондохранилище РКП. Для
этих целей в 2009 г. палата получила
государственные инвестиции в рамках
реализации мероприятий федераль&
ной целевой программы «Культура
России (2006–2011 годы)», что позво&
лило ей приступить к решению следу&
ющих главных задач.

Во&первых, создание полного
электронного каталога библиографи&
ческих описаний всех изданий, имею&
щихся в фондохранилище с 1917 по
1980 г. (с 1980 г. в РКП ведётся элект&
ронный каталог текущей библиогра&
фии), для чего предстоит оцифровать
все летописи палаты. Это будет уни&
кальный информационный ресурс,
описывающий отечественное книго&
издание с 1917 г., времени начала биб&
лиографической деятельности Книж&
ной палаты. Ввод в действие полного
электронного каталога даст возмож&
ность вести быстрый и точный поиск
любого издания в Государственном
архиве печати, а также получить дос&
туп к нему всем заинтересованным
лицам.

Во&вторых, создание национально&
го электронного архива (электронного
депозитария), который содержит пол&
ные тексты изданий, имеющихся в
фондохранилище. Электронный ар&
хив обеспечит сохранность нацио&

нального фонда печатных изданий, а
информационно&поисковая система,
использующая современные средства
поиска и передачи информации, – его
доступность. Это будет эффективный
навигатор по хранилищу обязатель&
ных экземпляров изданий.

Однако выполнение намеченных
задач потребует большого количества
времени и средств. Выделенные госу&
дарственные инвестиции позволяют
начать работу. Приобретено всё обору&
дование, и с декабря 2009 г. специалис&
ты РКП начинают действовать в этих
двух направлениях: отрабатывается
технология, проводится апробация
оборудования и обучение сотрудников.

Оцифровывание начнётся с книг и
периодических изданий 1917 г. Это ог&
ромная задача, рассчитанная на деся&
тилетия. В ходе её выполнения будет
совершенствоваться технология оциф&
ровывания фонда. Несомненно, созда&
ние электронного Архива печати ста&
нет серьёзным вкладом в проект
«Электронная Россия».

Доклад вызвал живой интерес чле&
нов Учёного совета, которые задавали
вопросы, связанные с возможностью
доступа к базе библиографической
информации РКП.

Е.Б. Ногина рассказала, что на сай&
те РКП в интернете можно познако&
миться, во&первых, с электронным ка&
талогом «Новые книги» с библиогра&
фическими записями и обложками
изданий, который обновляется два ра&
за в месяц, и, во&вторых, с электрон&
ной базой летописей палаты, где по&
иск ведётся по разным параметрам: по
авторам, издательствам, тематике.
Докладчик обратила внимание на то,
что летописи имеют тематические
разделы, по которым можно найти
библиографическую информацию по
любой тематике. К сожалению, палата
недостаточно рекламирует свои об&
ширные информационные ресурсы,
содержащие много полезного для спе&
циалистов.
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Председательствующий на заседа&
нии генеральный директор РКП
В.А. Сироженко уточнил, что элект&
ронный каталог с библиографической
информацией может быть составлен
по любой тематике, только нужен об&
щественный запрос на него.

Обсуждая доклад Е.Б. Ногиной,
выступающие были единодушны в
оценке важности и значимости рабо&
ты, проводимой РКП по оцифровыва&
нию библиографических каталогов и
изданий, хранящихся в Архиве печа&
ти. Особое внимание было обращено
на то, как облегчить эту грандиозную
задачу.

Вице&президент Российского книж&
ного союза Н.С. Литвинец подчеркну&
ла, что все произведения современной
литературы имеют электронные вер&
сии, которые находятся в виде ориги&
налов в издательствах, есть и другие
каналы получения электронных вари&
антов книг, которыми РКП могла бы
воспользоваться для пополнения
электронного Архива печати. Однако
для решения этого вопроса требуются
поправки в закон «Об обязательном
экземпляре документов». В.А. Сиро&
женко добавил, что этот вопрос имеет
не только правовой, но и коммерчес&
кий аспект. Президент Российской
государственной библиотеки (РГБ)
В.В. Фёдоров сообщил, что РГБ, зани&
мающейся оцифровыванием своего
фонда, экономически выгоднее самой
сделать электронную версию издания,
чем получить её у издателей.

О том, что создание электронного
каталога отечественного репертуара
изданий является общей задачей для
всех, кто связан с книжным делом, го&
ворили многие присутствующие. Ди&
ректор Научно&технического центра
«Информрегистр» Е.И. Козлова пред&
ложила объединить усилия РКП и
библиотек в деле оцифровывания из&
даний. В ответ Е.Б. Ногина сообщила,
что, составляя полный электронный
каталог отечественных изданий, пала&

та выступает в партнерстве с библио&
теками, но у каждого свои приорите&
ты. Задача РКП – оперативно подго&
тавливать текущую библиографию, а
также оцифровывать репертуар совет&
ских изданий. В 2010 г. будут оцифро&
ваны издания 1917 г. (в первую оче&
редь газеты), которые уже рассыпают&
ся из&за ветхости.

По мнению В.В. Фёдорова, нужно
активнее искать формы сотрудничест&
ва всех, кто занят хранением книжных
фондов, вырабатывать оптимальные
способы сохранности книжного богат&
ства России в виде электронных фон&
дов. Это работа для нескольких поко&
лений россиян, занятых на разных
участках книжного дела.

Завершая обсуждение первого воп&
роса, генеральный директор изда&
тельского дома «Наука» В.И. Васильев
подчеркнул, что предложенный про&
ект является огромным вкладом в
программу «Электронная Россия». По
его наблюдениям, электронные ката&
логи имеют большой спрос на стендах
международных книжных выставок.

По второму вопросу повестки дня
заседания выступила начальник НИО
разработки и эксплуатации банка дан&
ных РКП Г.П. Калинина. Она осветила
проблемы, связанные с использовани&
ем ГОСТа 7.1–2003, в контексте меж&
дународных требований к стандарти&
зации библиографического описания.

В докладе отмечалось, что новое
Международное стандартное библи&
ографическое описание (ISBD) долж&
но появиться в 2010 г. Оно не содер&
жит принципиальных разногласий с
ГОСТом 7.1–2003, введённым в
действие с 1 июля 2004 г. в качестве
межгосударственного стандарта для
стран&членов СНГ и национального
стандарта Российской Федерации.
Более того, впервые в этом стандарте
появились положения, которые наш&
ли отражение только в новом ISBD.

Инициатива разработки ныне
действующего стандарта на библиог&
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рафическое описание принадлежала
РКП, которая предложила сначала
разработать государственный стан&
дарт, а затем – национальные правила
каталогизации. «Российские правила
каталогизации», подготовленные под
руководством Межрегионального ко&
митета по каталогизации (МКК) и
развивающие положения базового
ГОСТа 7.1–2003, были опубликованы
в 2008 г. Очевидно, что для их внедре&
ния требуется время.

Российская книжная палата ведёт
постоянную работу по внедрению и
популяризации ГОСТа 7.1–2003, и в
настоящее время стандарт получил
широкое применение, но говорить о
его повсеместном внедрении (даже
спустя почти шесть лет с момента вве&
дения его в действие) преждевременно.

По мнению докладчика, вопрос о
пересмотре ГОСТа 7.1–2003 ставить
рано, поскольку проект консолиди&
рованного издания ISBD ещё не утве&
рждён, а для внедрения «Российских
правил каталогизации» необходимо
определённое время. Пересмотр 
ГОСТа 7.1–2003 следует начать не ра&
нее 2012 г. При этом РКП принимает
на себя обязательства продолжить эту
крайне необходимую для отечествен&
ного книжного дела разработку в ка&
честве головной организации.

В.В. Фёдоров поддержал предложе&
ние докладчика, поскольку «Россий&
ские правила каталогизации» только
приняты, а нового ISBD пока нет.

С сообщением по третьему вопросу
повестки дня заседания выступил
К.М. Сухоруков.

Он рассказал о задачах журнала
«Библиография», являющегося ста&
рейшим (выходит с 1929 г.) в нашей
стране профессиональным периоди&
ческим изданием по проблемам не
только библиографии, но и вообще
книжного дела. Основная задача жур&
нала – оперативное и всестороннее ос&
вещение научных и методологических
проблем развития отечественного и

международного библиографоведения
и других научных книговедческих дис&
циплин, связанных с этой тематикой.
К их числу относятся статистика печа&
ти, централизованная каталогизация,
сохранность и оцифровывание фондов
печатных изданий, история книги и
библиотек, пропаганда чтения, развитие
информационной культуры, краеведе&
ние и библиофильство, автоматизация
библиотечного и справочно&информа&
ционного обслуживания, стандартиза&
ция и типология изданий, законодатель&
ное обеспечение обязательного экземп&
ляра и всех отраслей книжного дела,
международные книжные связи и обме&
ны, подготовка кадров в вузах и аспи&
рантурах и т. п.

Именно эти вопросы являются са&
мыми актуальными при подготовке и
защите кандидатских и докторских
диссертаций по специальности
05.25.03 – «Библиотековедение, биб&
лиографоведение и книговедение».
Аспиранты и соискатели степеней по
данной специальности получают в
России учёные степени кандидатов и
докторов исторических, филологи&
ческих и педагогических наук. О вы&
соком научном авторитете издания
свидетельствуют положительные от&
зывы, опубликованные на страницах
отечественных и зарубежных перио&
дических изданий, а также в самом
журнале (а теперь и на сайте РКП) в
дни его юбилеев. Однако сегодня, в
соответствии с действующим переч&
нем Высшей аттестационной комис&
сии (ВАК), «Библиография» может
соответствовать запросам соискателей
степеней лишь по филологическим
наукам. Справедливое недоумение
многих авторов и читателей журнала
вызывает отсутствие у него соответ&
ствующего статуса для публикаций
соискателей учёных степеней по педа&
гогическим наукам, и это при том, что
российское научное сообщество ощу&
щает острую нехватку периодических
изданий данной тематики, имеющих
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официальный статус, требуемый се&
годня ВАК. Из&за действующих огра&
ничений «Библиография» теряет тех
библиотечных и информационных
специалистов, которые хотели бы пе&
чататься именно в данном журнале.

Практически в каждом из шести
номеров публикуются материалы,
представленные учёными и организа&
торами книжного дела и библиогра&
фии из регионов России и стран СНГ,
а также из Болгарии, Германии, Вели&
кобритании, Норвегии, Финляндии,
США, Японии и других государств.

Начиная с 2004 г. журнал проводит
ежегодный конкурс среди авторов (по
трём номинациям: «Высокий уровень
библиографического оформления мо&
нографии по проблемам книжного де&
ла», «Наибольшие успехи в популяри&
зации библиографических знаний в
профессиональной периодике», «Луч&
ший дебютант “Библиографии” … го&
да»). Главная задача конкурса – по&
ощрение научных исследований в
сфере библиографии и книговедения.

Учредитель издания – Российская
книжная палата, а также (с 1997 г.) из&
дательство «Бук Чембэр Интер&
нэшнл». Журнал рассылается во все
крупные научные и универсальные
библиотеки России, стран – членов
СНГ, а также в национальные и уни&
верситетские библиотеки стран За&
падной Европы и Северной Америки.

В выступлении прозвучал призыв к
членам Учёного совета активнее печа&
таться в журнале.

К.М. Сухоруков сообщил также о
проделанной работе по популяриза&
ции научно&методических разработок
РКП в 2009 г. Он представил собрав&
шимся только что выпущенную по
просьбам пользователей библиогра&
фических ресурсов РКП книгу
Г.П. Калининой «Библиотекам о сов&
ременной стандартной библиографи&
ческой записи». В пособии изложены
основные правила составления биб&
лиографической записи на все виды

документов в соответствии с действу&
ющими государственными стандарта&
ми, рассмотрены сложные случаи
библиографического описания, про&
иллюстрированные многочисленны&
ми примерами.

В последние годы Российская
книжная палата активизировала вы&
пуск своих серийных печатных и
электронных изданий. В дополнение
к общепризнанным государственным
библиографическим указателям (ле&
тописям) и ежегодным статистичес&
ким сборникам палата с 2005 г. издаёт
пользующиеся большим успехом у те&
оретиков и практиков книжного дела
серию научных изданий «Московское
книжное дело сегодня» (вышло
11 книг), а также с 2006 г. серию про&
изводственно&практических изданий
«Библиотека Российской книжной
палаты: методические материалы и
рекомендации» (выпущено 5 книг).
Последняя книга из этой методичес&
кой серии – «Типология изданий»,
написанная учёным секретарём Учё&
ного совета РКП В.П. Смирновой, на&
ходится в печати.

Обе серии нацелены на анализ
проблем современного книжного де&
ла. Однако сама жизнь показывает ак&
туальность высказывания «Кто не
знает прошлого, не может оценить
настоящее и заглянуть в будущее».
Тем более это относится к отечествен&
ному книжному делу. Оно развивается
по рыночным законам и принципам
свободного предпринимательства, ко&
торые были типичны для России сто&
летней давности. В советское время
многие выдающиеся представители
книговедческой науки были незаслу&
женно забыты, либо их труды «препа&
рировались» в соответствии с господ&
ствующей партийной идеологией. К
счастью, в архивах сохранились доку&
менты, раскрывающие историю жиз&
ни и деятельности этих людей, во
многом поучительную для потомков.
К числу таких архивов относится и
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Научно&библиографический архив
РКП, на базе материалов которого ре&
шено создать с 2010 г. новую серию
«Московские книжники и книжное
дело: по архивам Книжной палаты».
Открывает эту серию книга, посвя&

щённая Д.Д. Языкову; следующей бу&
дет книга о Н.М. Лисовском. Обе ра&
боты находятся на стадии подготовки
к вёрстке.

Â.Ï. Ñìèðíîâà
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ÂÛØËÈ Â ÑÂÅÒ
М а т е р и а л ы  

н а у ч н ы х  
к о н ф е р е н ц и й

Библиотека в контексте
истории : материалы 8&й
междунар. науч. конф.,
Москва, 5–6 окт. 2009 г. /
М&во культуры Рос. Феде&
рации, Рос. гос. б&ка, НИО
библиотековедения РГБ,
отд&ние библиотековедения
Междунар. акад. информа&
тизации ; [сост. и авт. пре&
дисл. М.Я. Дворкина]. –
М. : Пашков дом, 2009. –
362, [1] с. – (Отечественная
история библиотечного де&
ла). – Библиогр. в примеч.
конце докл. – 250 экз.

Библиотека и чтение в
структуре современного об&
разования : материалы меж&
регион. науч. конф., Моск&
ва, 29 окт. 2009 г. / Рос. акад.
образования, Науч. центр
исслед. истории кн. культу&
ры РАН, Науч. пед. б&ка
им. К.Д. Ушинского ; [ред&
кол. : Ю.П. Мелентьева
(отв. ред.) и др.]. – М. : РАО
[и др.], 2009. – 206 с. – Биб&
лиогр. в конце докл.

Библиотечное краеведение
России: динамика последне&
го десятилетия : материалы
X всерос. науч.&практ. семи&
нара, Красноярск, 11–14 но&
яб. 2008 г. / Рос. нац. б&ка,
Гос. универс. науч. б&ка

Краснояр. края ; [сост.
Н.В. Фефелова]. – Красно&
ярск : [б. и.], 2009. – 210 с. –
Библиогр. в конце докл. –
100 экз.

Книжная культура Ярос&
лавского края : материалы
науч. конф. (Ярославль,
8–9 окт. 2008 г.) / Яросл. обл.
универс. науч. б&ка им. Н.А.
Некрасова ; [редкол. :
Д.Ф. Полознев (отв. ред.)
и др.]. – Ярославль : Конвер&
сия, 2009. – 123 с. : ил. –
150 экз.

Славянское книгопечата&
ние и культура книги : мате&
риалы междунар. науч.
конф. (Минск, 16–18 сент.
2009 г.) / Междунар. ассоц.
акад. наук, Совет по книго&
изданию, Нац. акад. наук Бе&
ларуси, Центр. науч. б&ка
им. Я. Коласа, Рос. акад. на&
ук, Отд&ние ист.&филол. на&
ук, Науч. центр исслед. исто&
рии кн. культуры ; [редкол. :
Н.Ю. Березкина (сопред.,
Беларусь), В.И. Васильев
(сопред., Россия)]. – М. :
Наука ; Минск : Центр. науч.
б&ка, 2009. – 95 с. – Библи&
огр. в конце докл.

У ч е б н и к и ,  у ч е б н ы е
и  м е т о д и ч е с к и е  

п о с о б и я
Васильев В.И. Основы

истории книжной культуры

России : учеб. пособие : [для
изучающих дисциплину
(спецкурс) «История кн.
культуры»] / В.И. Васильев ;
Рос. акад. наук, Науч. центр
исслед. истории кн. культу&
ры, Гос. акад. ун&т гумани&
тар. наук, Ин&т кн. культу&
ры и упр. – М. : Наука, 2009.
– 295, [3] с. : ил. – Библи&
огр. в конце текста, библи&
огр. в примеч. в конце гл.

Информационный менедж&
мент : учебник / [Н.М. Абди&
кеев, В.И. Бондаренко,
А.Д. Киселев и др.] ; под на&
уч. ред. Н.М. Абдикеева. –
М. : ИНФРА&М, 2010. –
399, [1] с. : ил. + 1 электрон.
опт. диск. – (Серия учебни&
ков для программы МВА). –
(Приоритетные националь&
ные проекты. Образование).
– Авт. указаны на 3&й с. –
Библиогр. в конце гл. –
500 экз.

Попов Л.Л. Информаци&
онное право : учебник /
Л.Л. Попов, Ю.И. Мигачев,
С.В. Тихомиров. – М. :
Норма, 2010. – 495 с. –
2000 экз.

Успешное чтение: теория
и практика : метод. пособие
для педагогов / Фонд под&
держки образования ;
[Е.С. Акинтьев и др.]. –
СПб. : Лема, 2009. – 166 с. +
1 электрон. опт. диск. –
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– Ирина Ивановна, вы давно рабо?
таете в Российской книжной палате,
часто публикуетесь на страницах жур?
нала «Библиография», но далеко не все
из наших читателей знакомы с основ?
ными этапами вашего трудового пути.
Что бы вы хотели выделить из истории
становления вас как ведущего специа?
листа?

– Спасибо за такую оценку и
представление читателям как «веду&
щего» специалиста. Я, действительно,
давно работаю в Российской книжной
палате и, по&существу, все годы зани&
маюсь одной и той же задачей –
компьютеризацией технологических
процессов подготовки библиографи&
ческой информации. Собственно, моя
«история становления» непосред&
ственно связана с разработкой и внед&
рением в РКП автоматизированной
системы библиографической инфор&
мации, и, в этом смысле, мне очень
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Автоматизация – 
задача коллективная

Имя Ирины Ивановны Ильиной хорошо известно не только сотрудникам Российс@
кой книжной палаты (РКП). Практически все технические нововведения РКП в сфе@
ре автоматизации библиографических процессов за последние три десятилетия
проходили при непосредственном участии этого незаурядного специалиста, кото@
рого в равной степени отличают энергия и организаторские способности, эруди@
ция и надёжность. Поэтому вполне логичным выглядит назначение осенью 2009 г.
И.И. Ильиной на ответственный пост заместителя генерального директора палаты
по библиографии. Мы попросили Ирину Ивановну поделиться с читателями «Биб@
лиографии» своими мыслями о прошлой, нынешней и будущей её деятельности на
благо РКП и клиентуры палаты.

И.И. Ильина
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повезло. Ещё в 1970&е гг. палата вхо&
дила в состав Сети автоматизирован&
ных центров научно&технической ин&
формации (САЦ НТИ), затем в состав
Государственной системы НТИ
(ГАСНТИ). Создание сети велось под
руководством Государственного ко&
митета по науке и технике в рамках го&
сударственных программ. Все разра&
ботчики САЦ НТИ и затем ГАСНТИ
прошли блестящую школу системного
подхода к разработке автоматизиро&
ванных технологий. Отсутствие и не&
понимание системного (комплексно&
го) подхода очень мешает разработчи&
кам, и это было не раз доказано. Уже
на наших глазах, в «новейшее время»,
многие разработки, несмотря на важ&
ность и актуальность задач, не имели
успеха именно из&за незнания или не&
понимания важности системного под&
хода. Опыт работы по программам
НТИ дал мне очень много. И, пожа&
луй, ещё одним важным, самым пер&
вым этапом моей работы в палате яв&
ляется составление библиографичес&
кой записи. И хотя он не был
длительным, практический опыт, не&
обходимый при проектировании сис&
темы, я получила.

– Какие основные проблемы нуж?
но вам и коллегам решить сегодня в
палате?

– Это очень «глобальный» вопрос.
Ограничу ответ на него перечислени&
ем задач, которые мы предполагаем
решить в рамках автоматизированной
информационной технологии и
Электронного банка данных государ&
ственной библиографии в 2010 г. Сей&
час в состав Электронного банка дан&
ных – как функциональной структуры
– входят отделы подготовки инфор&
мации обо всех видах изданий, посту&
пающих на регистрацию. Российская
книжная палата обеспечивает элект&
ронную каталогизацию и ведение баз
данных, формирование всех видов
библиографических указателей и ка&
таложных карточек, справочно&биб&

лиографическую работу. В библиогра&
фии мы стремимся к полноте охвата
документов, оперативному и качест&
венному представлению информации.
Для лучшего выполнения задач «пол&
нота – оперативность – качество»
постоянно развиваем новые способы
и методы работы. Для того чтобы до&
биться полноты поступления обяза&
тельного экземпляра, вместе со служ&
бой контроля развиваем с 2005 г. про&
ект «Издания регионов – информация
для всей страны». В этом проекте па&
лата в сотрудничестве с библиотеками
регионов выявляет издателей, не вы&
полняющих федеральный закон №77
«Об обязательном экземпляре доку&
ментов» и законы о местных обяза&
тельных экземплярах, принятые в
большинстве субъектов Российской
Федерации. В 2010 г. мы отмечаем
пять лет работы по этому проекту и
ставим своей задачей расширение его
рамок и развитие связей с библиоте&
ками регионов.

Для решения задачи оператив&
ности подготовки и публикации ин&
формации об изданиях постоянно
развиваем наш сайт (www.bookcham&
ber.ru) и в 2010 г. намерены внедрить
новые возможности поиска инфор&
мации. В частности, создан и подго&
товлен к публикации сайт с текстами
летописей в транслитерированном
виде и с предметными рубриками и
названиями разделов УДК на анг&
лийском языке. Весь справочный
аппарат также переведён на анг&
лийский язык.

Задача улучшения качества инфор&
мации не исчерпывается соблюдени&
ем стандартов на библиографическую
запись или отсутствием опечаток.
Ставятся задачи углубления раскры&
тия содержания изданий, облегчения
поиска и совершенствования форм
представления данных. Здесь прежде
всего важна роль справочных файлов
и так называемых авторитетных баз
данных. Внедрение технологии веде&
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ния авторитетных баз данных в про&
цессе подготовки библиографической
записи – одна из важнейших задач для
электронного банка данных. Её реше&
ние позволит обеспечить создание в
полном смысле всего комплекса
электронной каталогизации.

– Есть ли уже успешно реализован?
ные основные проекты и достижения за
последние годы; чем вы гордитесь лично
и почему?

– Как я уже говорила, я занимаюсь
разработкой и внедрением автомати&
зированных технологий. Много лет
была руководителем отдела разработ&
ки банка данных, и, конечно, за эти
годы был разработан и внедрён не
один проект. Автоматизация – задача
коллективная: это работа и програм&
мистов, и технологов, и библиогра&
фов. Электронный банк данных госу&
дарственной библиографии объёмом
уже более 5 млн записей на все виды
изданий, спроектированный нашими
силами, – предмет гордости всего
коллектива палаты. Что касается
«личной» гордости, то, пожалуй, могу
назвать работу по внедрению систе&
мы электронного информационного
обслуживания в различных форматах
данных. Именно это позволило РКП
продолжать централизованную ката&
логизацию на новом уровне – в
электронном виде. Могу также наз&
вать проект «Электронных летопи&
сей» на сайте, который мы создали в
2007 г., к 100&летию «Книжной лето&
писи», сейчас в электронном виде
представлены все летописи палаты.
Эта работа коллективная, и в реали&
зации проектов – заслуга всего отде&
ла разработки и эксплуатации банка
данных.

– Каковы ближайшие перспективы
и планы модернизации информацион?
ного комплекса Российской книжной
палаты?

– Сейчас для всех компьютерных
систем начался «новый век». Это век
электронных изданий, электронных

текстов. Электронная каталогизация
во многом завершена, созданы элект&
ронные каталоги – аналоги карточных
каталогов. И теперь стоит задача соз&
дания электронных библиотек, элект&
ронных текстов, электронных архи&
вов. Поэтому модернизация прежде
всего будет связана с завершением
создания полного электронного ката&
лога палаты с 1917 г., а затем и с созда&
нием архива полных электронных
текстов Национального книгохрани&
лища в г. Можайске. Если создание
электронного каталога – это уже оп&
робованная технология ретроспектив&
ной конверсии, то задача создания
электронного архива – новая слож&
нейшая и трудоёмкая работа, требую&
щая не только больших затрат на тех&
нические средства, но и создания про&
екта системы, выработки технологии
работ, выбора программного комп&
лекса и др.

– Как вы оцениваете деятельность
журнала «Библиография»? Что вам
нравится, а что, на ваш взгляд, нужно
менять в редакционной политике?

– «Библиография» – наш родной
журнал, в редакции которого работали
и работают профессионалы, искренне
увлечённые своим делом, умеющие
представить проблему, доступно изло&
жить материал. Состав рубрик, на мой
взгляд, широк и охватывает все глав&
ные направления развития библиог&
рафии и книгоиздания.

Всем специалистам РКП можно
посоветовать активнее сотрудничать с
изданием, чаще предоставлять в ре&
дакцию статьи, излагать своё мнение,
делиться опытом работы. Журналу
«Библиография» – 80 лет, он немного
моложе Российской книжной палаты,
и я желаю редакции успехов, сохране&
ния искренности, увлечённости в ра&
боте и, конечно, счастья! Спасибо вам
за ваш труд!

Беседу вёл 

Ê.Ì. Ñóõîðóêîâ
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Одним из лидеров рос&
сийского либерально&
го общества начала

XX в. является земский и об&
щественный деятель князь
Георгий Евгеньевич Львов
(1861–1925), член Государ&
ственной думы первого созы&
ва (1906 г.), возглавивший в
1917 г. Временное правитель&
ство России. Энергичный,
просвещённый земский дея&
тель, отдавший всю жизнь
служению России, был отцом&основате&
лем Российской книжной палаты (РКП).
Именно он в качестве министра&председа&
теля Временного правительства подписал
27 февраля 1917 г. постановление «Об уч&
реждениях по делам печати», в котором

декларировалось создание
Книжной палаты. 
Хотелось бы познакомить чи&
тателей «Библиографии» –  ор&
гана РКП – с малоизвестными
эпизодами жизни и деятель&
ности этого во многих отноше&
ниях замечательного человека.
Род Львовых – один из ста&
рейших русских княжеских
родов, ведущий своё начало с
IX в. от основателя древнерус&
ского государства легендарно&

го Рюрика, потомки которого дожили до
настоящего времени. Многие представи&
тели этой фамилии играли заметную роль
в истории нашей страны, но к началу
XIX в. род оскудел, и представители его,
несмотря на принадлежность к высшей
российской аристократии, не могли рас&
считывать на блестящее будущее.
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УДК 94(47)“18/19”+929Львов

È.Þ. Ñîñíåð
Князь Г.Е. Львов: жизнь с мечтой

об общенародном благе

Биография политического деятеля князя Г.Е. Львова, в качестве министра@председа@
теля Временного правительства подписавшего в 1917 г. постановление «Об учреж@
дениях по делам печати», в котором декларировалось создание Книжной палаты.
Ключевые слова: Г.Е. Львов, Российская книжная палата, Временное правитель@
ство, биографии, политические деятели.

I.Iu. Sosner
Prince G.Ye. L’vov: life with the dream about public welfare
The biography of the Russian politician prince G.Ye. L’vov (the prime@minister of the
Russian Provisional Government) who singed in 1917 the resolution ‘About publishing
institutions’. The resolution declared the creation of the Russian Book Chamber.
Key words: G.Ye. L’vov, Russian Book Chamber, Russian Provisional Government, biogra@
phies, politicians.
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Родители Георгия – отец Евгений Вла&
димирович, просвещённый алексинский
помещик, надворный советник, и мать
Варвара Алексеевна (урождённая Мосоло&
ва) – много сделали для образования окре&
стного населения, писали учебники для
начальной школы и книги для детей, кото&
рые одобрял и рецензировал
граф Л.Н. Толстой, друживший с семьёй
Львовых [7, с. 56–57, 59–61]. Для обуче&
ния младших сыновей выбор родителей
пал на частную классическую гимназию
Л.И. Поливанова. По окончании её, вер&
нувшись в родовое имение – село Попов&
ку Тульской губернии, Георгий в меру сво&
их сил и способностей всё свободное вре&
мя помогал брату Сергею по хозяйству.
Для продолжения образования он избрал
юридический факультет Московского им&
ператорского университета, который ра&
нее закончил старший брат Алексей. Дип&
лом об окончании университетского курса
Георгий Львов получил в 1885 г., и в даль&
нейшем большая часть его жизни была
связана с работой в земствах, возникших в
России после принятия императором
Александром II «Положений о губернских
и уездных земских учреждениях».

Георгий Евгеньевич начинал общест&
венную службу в Тульском губернском
земстве в 1892 г. как гласный от Алексинс&
кого уезда, поработал и в Ефремовском
уезде. Он был гласным Тульского губерн&
ского земского собрания 15 лет и за заслу&
ги на этом поприще награждён орденом
Св. Станислава 2&й степени [28]. Органи&
зация народного образования, устройство
детских приютов, помощь голодающим
крестьянам – вот далеко не полный спи&
сок его повседневных дел. Работая в
Тульском губернском земстве, князь рас&
крылся как человек государственно мыс&
лящий, как политик нового поколения.
Именно в 1890&е гг. начинают складывать&
ся взгляды Г.Е. Львова как либерального
монархиста. Ему казалось, что для процве&
тания отечества достаточно объединить
деятельность земских гласных и земской
интеллигенции в губерниях. Как земский
гласный, князь сделал политический вы&
бор: вошёл в группу земцев&либералов,
стоявших за реформы, способные уничто&
жить бюрократический произвол, за осу&
ществление гражданских прав. Имя Льво&
ва стало известным в земской среде, с ним

связывали определённые успехи в земской
жизни губернии. В 1903 г. Георгий Евгень&
евич был избран председателем Тульской
губернской земской управы [4].

Либеральное земство приветствовало
Манифест 17 октября 1905 г., считая необ&
ходимым воспитывать в гражданах навык
к свободе, чтобы из свободы «не родился
беспорядок и своеволие». 6 июня 1905 г.
была организована представительная
земская делегация к императору Нико&
лаю II с верноподданническим прошени&
ем во главе с князем С.Н. Трубецким, в ко&
торой участвовал и князь Г.Е. Львов [25,
с. 39]. Председатель Совета министров
граф С.Ю. Витте предлагал Г.Е. Львову за&
нять пост министра земледелия, однако
этот план не был осуществлён. Очередной
грубый выпад губернской администрации
против Георгия Евгеньевича заставил его
уйти из руководства местного земства и
выдвинуть свою кандидатуру на выборах в
I Государственную думу. Так, одновремен&
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но с деятельностью в Тульском земстве,
Г.Е. Львов с 1904 г. включился в российс&
кое общеземское движение.

В 1906 г. князь от блока кадетов и октяб&
ристов был избран депутатом Госдумы, где
трудился в разных комитетах (в том числе
продовольственном) [18, с. 168]. После
разгона думы 200 делегатов выехали в Вы&
борг, где после двух дней бурных дискус&
сий подписали воззвание к народу.
Г.Е. Львов один из немногих его не подпи&
сал, считая невозможным для себя ввер&
гать страну в анархию гражданского непо&
виновения и провоцировать жёсткие от&
ветные меры правительства. Позднее, не
сойдясь во взглядах с членами кадетской
партии, он покинул её ряды.

Со времени образования земских уч&
реждений, которые согласно закону о
земской реформе должны были занимать&
ся исключительно местным хозяйством,
обнаружилось их стремление к объедине&
нию. Инициатором налаживания связей
между отдельными земствами в начале
ХХ в. выступила Московская губернская
земская управа во главе с председателем
Д.Н. Шиповым, который решил привлечь
Георгия Евгеньевича к общеземской дея&
тельности, разглядев в нём талантливого
организатора практических дел. Когда
14 российских губернских земств из 21
высказались за участие в помощи русским
воинам, раненным на фронтах Русско&
японской войны (организация госпита&
лей, лазаретов, перевязочных пунктов, по&
ходных кухонь), Г.Е. Львов был избран
главноуполномоченным общеземской ор&
ганизации, действовавшей в Маньчжурии.
Он выехал туда в мае 1904 г. малоизвест&
ным земским деятелем, в распоряжении
которого было всего 360 человек (врачей,
сестёр милосердия, санитаров и поваров),
в том числе два тульских врачебно&пита&
тельных отряда. Возглавляя ответствен&
ное дело, князь проявил огромную тру&
доспособность, политический такт, орга&
низаторский талант и практическую
хватку, что обеспечило чёткую работу
земских отрядов в сложных военных ус&
ловиях [18, с. 128–129]. В прессе писали,
что Львов был главным организатором
земских успехов среди неудач непопуляр&
ной войны. В начале октября 1904 г. он
возвратился в Москву со всероссийской
известностью.

Г.Е. Львов участвовал во всех шести
земских съездах 1904–1905 гг. За этот пе&
риод князь пережил глубокую эволюцию
своих взглядов, став земцем&конституцио&
налистом, признанным лидером общезем&
ского движения. Но на фоне деятельности
политических партий и четырёх Государ&
ственных дум земские съезды утратили
своё общественное значение. Общеземская
организация осталась, но её работа уже не
касалась вопросов политических. Её глав&
ное внимание заняла помощь русскому на&
роду в чрезвычайных ситуациях голода, пе&
реселения, эпидемии. Георгий Евгеньевич –
по&прежнему во главе этого движения. Не
желая заниматься политикой, он вновь ор&
ганизует общеземскую благотворительную
деятельность. Там, где обнаруживается об&
щенародное бедствие, там, где нужна ско&
рая и действенная помощь – там без устали
трудится князь Львов…

К середине июля 1914 г. Московское гу&
бернское земство планировало провести
ряд совещаний, посвящённых созданию
центральной санитарной организации
земского типа: подобное учреждение было
необходимо в условиях надвигающейся
Первой мировой войны. Георгий Евгенье&
вич, как руководитель созданной ещё в пе&
риод Русско&японской войны Общеземс&
кой организации, оказался в числе лиц,
приглашённых к обсуждению этого проек&
та. Речь шла об организации эвакуации
больных и раненых воинов из распредели&
тельных пунктов с последующим разме&
щением их в местных госпиталях, созда&
вать которые должен был Всероссийский
земский союз [8, с. 19].

На учредительный съезд, проходивший
30 июля 1914 г., съехались представители
35 губернских земств. Имя князя было по&
пулярным в российском обществе, и 37 го&
лосами против 13 Львов становится глав&
ным уполномоченным Всероссийского
земского союза (Земсоюза) [29]. Создан&
ная организация объединила губернские
земства России, кроме Курского, «правое»
руководство которого в пику либералам
решило действовать самостоятельно. А
несколькими днями позже городские на&
чальники, следуя земскому примеру, объе&
динились во Всероссийский союз городов
с аналогичными функциями.

Тем временем Георгий Евгеньевич
приступил к налаживанию текущей рабо&
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ты Земсоюза. Не будучи «кабинетным» ру&
ководителем, Львов постоянно находился
в гуще дел: посещал министерства и ведом&
ства в Москве и Петрограде с целью коор&
динации будущих действий, а также с 
ходатайствами о выделении денежных
субсидий, участвовал в различных ведом&
ственных комиссиях – не так&то просто
было застать его в здании на Маросейке, 7,
где располагался Главный комитет орга&
низации. Вскоре Земсоюз начал заготав&
ливать для действующей армии тёплые ве&
щи и бельё. Приступили к работе много&
численные отделы союза, количество
которых неуклонно возрастало: централь&
ный склад, отдел санитарных поездов, от&
дел по приёму пожертвований, медико&са&
нитарный и эвакуационный отделы, кан&
целярия, бухгалтерия, касса и др.
Состояние санитарной помощи в армии в
первые месяцы войны было ужасающим,
свидетельство тому – воспоминания и
рассказы современников [15, с. 82 ; 16,
с. 42, 48, 77–78, 86–88]. В создавшихся ус&
ловиях правительство было вынуждено
обратиться за поддержкой к либеральной
общественности, которая в лице Всерос&
сийского земского союза и Всероссийско&
го союза городов предлагала действенную
помощь воюющей стране.

Г.Е. Львов обладал редким талантом –
он умел добывать у правительства для сою&
за огромные средства. В этой заслуге кня&
зю не могли отказать даже его недоброже&
латели и враги. Пропуская через свои руки
миллионы рублей, он прожил жизнь очень
скромно и умер, не оставив после себя
большого наследства. Позднее мемуарис&
ты, которые характеризовали деятель&
ность Георгия Евгеньевича без прикрас и
даже частенько с оттенком критики, еди&
нодушно и твёрдо отмечали его личную
непричастность к имевшим место финан&
совым злоупотреблениям в руководимом
им Земсоюзе.

Созданный путём объединения Всерос&
сийского земского союза и Всероссийско&
го союза городов в июне 1915 г. Земгор
стал центром своеобразной добровольчес&
кой и трудовой мобилизации той части
интеллигенции, которая во время Русско&
японской войны была настроена поражен&
чески. Своей гуманитарной работой эти
союзы спасли миллионы соотечественни&
ков, будь то раненые солдаты или бегущее

от наступления вражеских армий мирное
население. Невиданное по масштабам фи&
нансирование большинства иницииро&
ванных правительством начинаний повы&
сило их роль в российской общественной
жизни, позволив им вступить на арену по&
литической борьбы за демократизацию
общества.

Однако переход России к либеральным
началам происходил в тяжелейшее время.
Три года страна вела безуспешную войну
против Германии и её союзников, которая
привела в конечном итоге к экономичес&
кому и политическому кризису. Народ ус&
тал от неудач, и стране требовалось «ответ&
ственное министерство», облечённое на&
родным доверием.

Именно к этому моменту относится по&
явление Георгия Евгеньевича на арене
большой политики. Постепенно отдаляясь
от хозяйственного руководства Земсою&
зом, Г.Е. Львов всё активнее участвует в
политических заседаниях на квартирах ли&
деров либеральных партий, посвящённых
обсуждению ситуации в стране и её буду&
щему, а уже в октябре 1916 г. посещает
Ставку и беседует с генералом М.В. Алек&
сеевым относительно ограничения «влия&
ния» императрицы Александры Фёдоров&
ны на политические решения супруга и ут&
верждения правительства нового состава
[10, с. 10–11]. А для разогнанного полици&
ей съезда уполномоченных земств 9 декабря
1916 г. Георгий Евгеньевич подготовил яр&
кую речь, произнести которую ему не уда&
лось. После того как полицеймейстер соста&
вил протокол о закрытии съезда, князь,
вскочив на стул, воскликнул: «И все&таки
мы победим, мы победим, господа!» [30].

Бурные события Февральской револю&
ции 1917 г. в Петрограде привели к отрече&
нию от престола императора, членов его
семьи, созданию первого в России демок&
ратического правительства, вставшего на
путь либеральных реформ.

Князь Г.Е. Львов возглавил правитель&
ство и осуществлял в нём функции предсе&
дателя и министра Министерства внутрен&
них дел. 2 марта 1917 г. именно Георгия
Евгеньевича назвал государь император
Николай II в своём указе о назначении
председателя Совета министров. В период
Февральской революции начали также
формироваться Советы рабочих и солдатс&
ких депутатов – в частности Петроградс&

Р О С С И Й С К А Я  К Н И Ж Н А Я  П А Л А Т А :  И С Т О Р И Я ,  П Л А Н Ы  И  С В Е Р Ш Е Н И Я

18

b1-2010.qxd  14.02.2010  21:05  Page 18



кий. Однако в первые дни революции они
не являлись достаточно влиятельной си&
лой и поэтому не смогли вмешаться в
борьбу за власть. Советы стали реальной
политической силой позднее, и тогда со&
перничество этих двух сил привело к воз&
никновению двоевластия.

Февральская революция уничтожила
прежнюю структуру государственного ап&
парата, а его остатки сделала недееспособ&
ными. И хотя властная вертикаль в стране
была убрана, новая система ещё не успела
сложиться и представляла собою нагро&
мождение всевозможных комиссий и ко&
митетов. Создавались они под давлением
обстоятельств, сопутствующих револю&
ции. Эти новые органы действовали хао&
тично, неспособность выполнить новые
задачи влекла очередные кадровые пере&
становки и реорганизации, как в центре,
так и на местах. Все прежние государ&
ственные структуры рухнули в одночасье,
и никто этому не воспротивился. И ста&
рые, и новые органы власти бездействова&
ли. И если в начале 1917 г. у России был
шанс стать демократическим государ&
ством, то он так и остался нереализован&
ным…

В Министерстве внутренних дел прохо&
дила самая масштабная реорганизация.
«Ломка старых структур» составляла глав&
ную заботу Г.Е. Львова как министра.
Должности товарищей министра занима&
ли Д.М. Щепкин, князь С.Д. Урусов и
С.М. Леонтьев. Им была доверена подго&
товка административной реформы в цент&
ре и на местах. Одним из указов Времен&
ного правительства была создана и Книж&
ная палата, ныне самый долгоживущий из
проектов того времени. Но реальная ситу&
ация уже мало способствовала активной
деятельности «младореформаторов» и яв&
но вышла из&под контроля.

Поражение на фронте при июньском
наступлении русской армии вновь возбу&
дило революционное брожение в Петро&
граде в запасных полках. К началу июля
1917 г. активизировалась деятельность
всех политических группировок в столице:
левых и правых, начались интенсивные
переговоры между ними. В столице прока&
тилась волна вооружённых выступлений,
связанных с попыткой Советов свергнуть
законную власть. 4 июля 1917 г. военный и
морской министр А.Ф. Керенский напра&

вил на имя премьера кн. Г.Е. Львова рез&
кую телеграмму с требованием «прекраще&
ния предательских выступлений, разору&
жения бунтующих частей и предания суду
всех зачинщиков и мятежников». Эта пуб&
личная отповедь, вероятно, явилась одним
из поводов к отставке либерального мини&
стра&председателя. 7 июля 1917 г. по пред&
ложению А.Ф. Керенского правительство
принимает решение «о расформировании
всех воинских частей, принимавших учас&
тие в вооруженном мятеже начала июля
1917 года», «о расследовании организации
вооруженного выступления 3–5 июля».

В новых обстоятельствах Временное
правительство принимает отставку мини&
стра&председателя Г.Е. Львова и ряда ми&
нистров. Начался иной период истории
Временного правительства, которое позд&
нее было названо Правительством спасе&
ния революции. Усилия его были сосредо&
точены прежде всего на подавлении поли&
тических противников крайне левого
толка, однако запоздалые меры не могли
уже привести страну к успокоению, и
вскоре последовал Октябрьский перево&
рот, закончившийся свержением законно&
го правительства.

Пестуя Россию, как свой алексинский
сад, Г.Е. Львов надеялся удержать над
бездной страну, раздираемую борьбой раз&
личных партий и кланов. Своим «бездей&
ствием» князь очень быстро приобрёл
множество недоброжелателей и врагов,
разочарованных «сторонников». Между
тем, по мнению его биографа Т.И. Полне&
ра, Георгий Евгеньевич обладал сильным
характером, твёрдой волей, крупным ад&
министративным талантом и даром обще&
ния с людьми, т. е. был человеком, создан&
ным для управления. Однако он оказался
без всякой возможности действовать, не
имея за собою реальной политической си&
лы в виде партий и соратников. У него был
только моральный авторитет, основанный
на беспорочной 30&летней земской службе
на благо Отечества. Будучи всю свою
жизнь человеком долга, он видел себя
лишь главой правительства временного,
обязанного привести страну к Всерос&
сийскому земскому собору, который один
вправе решить будущую судьбу её народов.
Георгия Евгеньевича справедливо упрека&
ют в слабом и нерешительном Временном
правительстве, которое пыталось управ&
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лять, опираясь только на силу Закона, там,
где он никогда не был в почёте! Г.Е. Львов
прошёл мимо искушения властью, прак&
тически безграничной. «Далеким он был и
от всякой символики власти, ибо хотел как
можно глубже раскрыть пропасть между
старой и новой Россией…» – писал позд&
нее о князе А.Ф. Керенский [23, с. 302].

Напряжённейшая работа и изнуритель&
ная политическая борьба истощили силы
Георгия Евгеньевича. Осенью 1917 г. князь
долго лечился и выехал в Сибирь, которую
всегда считал краем безграничных хозяй&
ственных возможностей. Хотел заняться
тем, что умел лучше всего, – конкретным
делом, а не бороться с политическими про&
тивниками. За Уралом он столкнулся с ре&
альной угрозой смерти: на каждой оста&
новке поезда его, арестованного в Тюмени
отрядом матросов, показательно выводили
к стенке «расстреливать». Затем тюрьма в
Екатеринбурге, неподалёку от печально
знаменитого дома Ипатьева, где была
уничтожена царская семья, и «чудесное»
вызволение из неё [17]. Оттуда – путь к ад&
миралу А.В. Колчаку как Верховному пра&
вителю России и руководителю борьбы с
большевиками в Сибири. Г.Е. Львов участ&
вовал во 2&м Челябинском совещании
(20–25 августа 1918 г.) представителей Ко&
муча, Сибирского и Уральского времен&
ных правительств [25, с. 120]. Георгий Ев&
геньевич покинул страну с полномочиями
от уфимской Директории – Временного
Всероссийского правительства, которое
направило его в США для переговоров с
американским правительством о военной
и материально&технической помощи сибир&
ским антибольшевистским силам. В сен&
тябре – октябре 1918 г. из Владивостока че&
рез Токио и Сан&Франциско князь прибыл
в США для встречи с президентом Вудро
Вильсоном [11]. Этот визит в Америку не
принёс желаемых результатов, и вот Геор&
гий Евгеньевич во Франции. Пока в Сиби&
ри шли бои, Г.Е. Львов собирал средства на
санитарное обеспечение Белой армии, а
позже, когда Гражданская война в России
закончилась, – на пропитание русских бе&
женцев в Европе. Некоторое время, пока
беженцы были в моде, его обращения к
состоятельным филантропам давали ре&
зультаты. Вскоре, однако, милости их ста&
ли оскудевать, на первый план выходили
новые мировые проблемы… Представите&

ли французского правительства категори&
чески заявили, что перестанут оказывать
помощь беженцам к 1 января 1921 г., и
предложили образовать общественный
русский беспартийный благотворитель&
ный комитет. Между тем в эмиграции пос&
ле эвакуации оказались представители
Земского и Городского союзов, работав&
шие на юге России. Князь Львов вместе с
Советом местной французской организа&
ции помощи беженцам – Объединения
земских и городских деятелей во Франции
– взял на себя создание намеченной цент&
ральной организации. В конце 1920 г. за
его подписью были разосланы приглаше&
ния всем центральным органам Земского и
Городского союзов прислать в Париж сво&
их делегатов, а в январе 1921 г. собравшие&
ся обсудили и приняли общие положения
устава Российского земско&городского ко&
митета помощи российским гражданам за
границей. При этом отмечалось, что коми&
тет является учреждением аполитичным,
преследующим исключительно гуманитар&
ные задачи – оказание помощи всем нуж&
дающимся русским гражданам, оказав&
шимся за границей.

Объединение это состоялось вокруг
имени Г.Е. Львова, и в последующие годы
он неизменно, до самой кончины, изби&
рался председателем обеих организаций –
местной французской и центральной –
для всех стран, где осели русские беженцы.
Самая трудная часть работы – поиск
средств – всецело легла на плечи князя.
Вместе с тем ему с горечью пришлось убе&
диться, что у ряда эмигрантских общин он
не пользовался престижем, к которому
привык. Имена Георгия Евгеньевича и не&
которых деятелей Земгора вызывали в сре&
де военных Добровольческой армии и
«правых» эмигрантских сообществ подоз&
рительность, раздражение, подчас откро&
венную ненависть [14, с. 297].

Политическое поражение Г.Е. Львова
как главы Временного правительства пе&
речеркнуло прежние его земские достиже&
ния и доброе имя, которое он по праву зас&
лужил за многие годы общественной жиз&
ни и служения Отечеству. Значительная
часть русского общества, покинувшая
страну в годы Гражданской войны, была
склонна обвинять Георгия Евгеньевича во
всех «грехах», подчас делая его жизнь в
эмиграции невыносимой [5; 6, с. 1].
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В 1921 г. воссозданный в Париже Российс&
кий Земгор под руководством князя Львова
по всей Европе, от Балкан до Франции, орга&
низовал сотни русских школ, амбулатории,
больницы, дома для престарелых. Предста&
вители его присутствовали на заводах, где
трудились русские люди; оказывали повсед&
невную помощь эмигрантам. Для очередного
сбора средств Георгий Евгеньевич прожил в
США пять месяцев в 1921–1922 гг. – почти
столько же, сколько занимал пост главы Вре&
менного правительства. За это время он про&
вёл сложные переговоры со многими обще&
ственными и государственными деятелями,
сумел убедить их в том, что гуманитарная по&
мощь необходима не только эмигрантам, но
и гражданам Советской России ввиду разру&
хи и повального голода [18, с. 436].

Георгий Евгеньевич Львов скоропос&
тижно скончался 6 марта 1925 г. Его прах

покоится на русском кладбище в Сент&
Женевьев&де&Буа под Парижем под
скромной мраморной семейной плитой
среди множества русских могил. По кру&
гу родственных и дружеских связей
Г.Е. Львов принадлежал к русской арис&
тократической элите и прошёл путь, об&
щий для той её части, что прокладывала
дорогу демократическим веяниям в стра&
не. Не приняв революцию в её первоз&
данном виде, князь был вынужден поки&
нуть родину и пройти тяжкий крестный
путь невольного эмигранта, не желая
приспосабливаться к иным социальным
условиям.

В его жизнеописании мы видим судьбу
целого поколения русских общественных
и политических деятелей, живших мечтою
об общенародном благе, людей, история
которых ещё не написана.

È.Þ. Ñîñíåð,
К

Н
Я

З
Ь

 Г.Е.
Л

Ь
В

О
В

: Ж
И

З
Н

Ь
 С

 М
ЕЧ

ТО
Й

 О
Б

 О
Б

Щ
ЕН

А
РО

Д
Н

О
М

 Б
Л

А
ГЕ

21

К н и г и  Г . Е . Л ь в о в а
1. Наше земство и 50 лет

его работы. – Изд. 13&е и
тип. Задруга (Крестовозд&
виженский пер., 9). – М.,
1917. – 60,[4] с.

2. Воспоминания / [пре&
дисл. Н.В. Вырубова]. – М. :
Рус. путь, 1998. – 313, [3] с.,
[8] л. ил. : портр. – В кн.
также помещ. воспомина&
ния о Г.Е. Львове и отклики
на его кончину в рус. эмиг&
рант. печати.

3. Воспоминания / [пре&
дисл. Н.В. Вырубова]. – 2&е
изд. – М. : Рус. путь, 2002. –
376, [3] с., [16] л. ил. : портр.
– В кн. также помещ. вос&
поминания о Г.Е. Львове и
отклики на его кончину в
рус. эмигрант. печати, но&
вые дополнения.

К н и г и  и  с т а т ь и  
о  Г . Е . Л ь в о в е

4. Журнал чрезвычайно&
го тульского губернского

земского собрания 25 фев&
раля 1903 г. Тула, 1903. –
13, [1] с. – С. 6,13.

5. История одного мил&
лиона // Общее дело. –
1921. – №343.

6. Чебышев Н. Опекун //
Зарницы. – 1921. – №15.

7. Письма гр. Л.Н. Толс&
того к кн. Львовым //
Л.Н. Толстой. Труды Толс&
товского музея / под ред.
Н.Н. Гусева. – М. ; Л., 1928.

8. Гисин С.Л. Всерос&
сийский земский союз по&
мощи больным и раненым
воинам. Политическая эво&
люция с июля 1914 г. по
февраль 1917 г. – М., 1946.

9. Россия на рубеже ве&
ков: исторические портре&
ты : [сборник / сост. А. Ко&
релин]. – М. : Политиздат,
1991. – 378, [2] с. : портр. ;
20 см. – Библиогр. в при&
меч. : с. 356–379.

Содерж.: О гр. С.Ю. Витте,
П.А. Столыпине, А.И. Гучко&
ве, П.П. Рябушинском, кн.

Г.Е. Львове, П.Н. Милюкове,
Г.В. Плеханове, Ю.О. Марто&
ве, В.М. Чернове, М.А. Спи&
ридоновой.

10. Вырубов В.В. Воспо&
минания о Корниловском
деле // Минувшее. – 1993. –
Т. 12.

11. Теребов О.В. Россия
теперь больна / публ. доку&
ментов о встрече кн.
Г.Е. Львова с президентом
США В. Вильсоном. Нояб.
1918 г. // Ист. архив. – 1994.
– №1. – С. 102–108.

12. Смирнов Л. Револю&
ция и князь : [о Г.Е. Львове]
// Сегодня. – 1995. – 28 окт.
– С. 6.

13. Иоффе Г. Российский
Джордж Вашингтон : [о
Г.Е. Львове] // Моск. но&
вости. – 1997. – 7–14 сент.
(№36). – С. 24.

14. Гурко В.И. Черты и
силуэты прошлого. – М.,
2000.

15. Брусилов А.А. Мои
воспоминания. – М., 2001.

Г . Е . Л ь в о в :  б и б л и о г р а ф и я

b1-2010.qxd  14.02.2010  21:05  Page 21



16. Врангель Н.Н. Дни
скорби. Дневники 1914–
1915 гг. – СПб., 2001.

17. Плотников И.Ф. Тю&
ремные и угрожающие жиз&
ни дни и месяцы кн. Г.Е. Ль&
вова на Урале. 1917–1918 гг.
– Алексин, 2001. – 80 с.

18. Полнер Т.И. Жизнен&
ный путь князя Георгия Ев&
геньевича Львова: Лич&
ность. Взгляды. Условия де&
ятельности. – М. : Рус. путь,
2001. – III, 455, [3] с. : ил. –
Имен. указ. : с. 451–456.

19. Местное самоуправ&
ление: традиции и совре&
менность : материалы пер&
вой регион. науч.&практ.
конф., посвящ. 140&летию со
дня рождения кн. Г.Е. Льво&
ва [31 окт. – 2 нояб. 2001 г. /
науч. ред. И.Н. Юркин,
Л.П. Фролова]. – Алексин ;
Тула : Тул. полиграфист,
2002. – 148, [1] с., [8] л. ил. –
В надзаг. : Рос. союз ист. го&
родов и регионов, Земгор
(г. Париж), Администрация
Тул. обл., Тул. обл. дума, Ад&
министрация г. Алексина и
Алекс. р&на, Алекс. дума. –
Библиогр. : с. 33. Библиогр.
в примеч. в конце докл. – На
тит. л. и обл. : Львовские дни
в Алексине.

20. Развитие земских тра&
диций в деятельности сов&
ременных представитель&
ных органов местного са&
моуправления: материалы
регионального семинара,
Львовские дни, 2&й выпуск
/ Союз малых городов Рос.
Федерации, Рос. союз ист.

городов и регионов, Земгор
(г. Париж), Тул. обл. дума,
администрация г. Алексина
и Алексин. р&на, Алексин.
дума ; [науч. ред. И.Н. Юр&
кин, Л.П. Фролова]. –
Алексин ; Тула : Тул. полиг&
рафист, 2002. – 301, [1] с.

21. Территориальное об&
щественное самоуправле&
ние – эффективная форма
участия граждан в решении
вопросов местного значе&
ния : материалы межрегио&
нального семинара, пос&
вящ. 142&летию со дня рож&
дения кн. Г.Е. Львова /
Союз малых городов Рос.
Федерации, Рос. союз ист.
городов и регионов, Земгор
(г. Париж), Тул. обл. дума,
администрация г. Алексина
и Алексин. р&на, Алексин.
дума ; [науч. ред. И.Н. Юр&
кин, Е.А. Федорова,
Л.П. Фролова]. – Алексин ;
Тула : Тул. полиграфист,
2003. – 262, [1] с., [2] л. ил.

22. Борисов А. «Хлебом
кормили крестьянки его...»:
Г.Е. Львов (1861–1925). Ми&
нистр внутр. дел Врем. прави&
тельства со 2 марта по 7 июля
1917 г. // Щит и меч. – 2002. –
6–11 июня (№22). – С. 6.

23. Керенский А.Ф. Вос&
поминания о кн. Г.Е. Льво&
ве // Г.Е. Львов. Воспоми&
нания. – М., 2002.

24. Алёшкин А. Отшель&
ник Оптиной пустыни : [о
пред. Врем. правительства
(1917) Г.Е. Львове (1861–
1925)] // Парламент. газ. –
2005. – 17 марта. – С. 11.

25. Соснер И.Ю. Князь
Георгий Львов. Возвраще&
ние имени : сборник ст.
посвящ. 145&летию со дня
рождения. – Калуга, 2006. –
207 с., ил.

26. Соснер И.Ю. Князь
Георгий Львов: искушение
властью // Семьи Рюрико&
вичей в истории России :
материалы IIV Новгородс&
ких генеалогических чте&
ний [20–21 сент. 2004 г. ] /
Федер. агентство по образо&
ванию, Новгород. гос. ун&т
им. Ярослава Мудрого ;
[сост. И.И. Извеков]. –
В. Новгород, 2005. –
С. 171–181.

27. Соснер И.Ю. Георгий
Евгеньевич Львов: Мы прош&
ли тяжелый путь государ&
ственного труда под непрес&
танным обстрелом враждеб&
ной нашей работе власти… //
Российский либерализм:
идеи и люди. – М., 2007. –
901 с. – С. 477–483.

А р х и в н ы е  
д о к у м е н т ы

28. ГАТО. Ф. 4. Оп. 1.
Д. 639. Л. 6–11. (Формуляр&
ный список о службе кн.
Г.Е. Львова).

29. РГВИА. Ф. 12564.
Оп. 1. Д. 3. Л. 1.

30. НИОР РГБ. Ф. 436.
(П.И. Корженевский.
Карт. 11. Ед. 1. Л. 71).

Составители 

È.Þ. Ñîñíåð, 
È.È. Èëüèíà

Р О С С И Й С К А Я  К Н И Ж Н А Я  П А Л А Т А :  И С Т О Р И Я ,  П Л А Н Ы  И  С В Е Р Ш Е Н И Я

22

b1-2010.qxd  14.02.2010  21:05  Page 22



Согласно определе&
нию на сайте
www.elibrary.ru На&

учной электронной библи&
отеки eLIBRARY.RU, реа&
лизующей данный проект,
«Российский индекс науч&
ного цитирования (РИНЦ)
– это национальная инфор&
мационно&аналитическая
система, аккумулирующая
более 2 млн публикаций
российских авторов, а также информа&
цию о цитировании этих публикаций
из более 2000 российских журналов.

Она предназначена не толь&
ко для оперативного обес&
печения научных исследо&
ваний актуальной справоч&
но&библиографической
информацией, но и являет&
ся также мощным инстру&
ментом, позволяющим осу&
ществлять оценку результа&
тивности и эффективности
деятельности научно&ис&
следовательских организа&

ций, учёных, уровень научных журна&
лов и т. д.».

Проект, являющийся российским
аналогом международного индекса
Web of Science, был запущен в 2005 г.
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Четыре года – срок вполне достаточ&
ный для того, чтобы составить пред&
ставление о проекте (тем более если
речь идёт о постоянно обновляемом
ресурсе, размещённом в интернете).

Характеризуя некоторые особен&
ности РИНЦ, обратим внимание на
состав объектов цитирования, кото&
рые анализируются в рамках проекта.

Российский индекс научного цити&
рования предназначен, в первую оче&
редь, для специалистов в естественных
и технических областях научного зна&
ния1. Представители соответствующих
специальностей главные результаты
своей деятельности публикуют в стать&
ях, которые и являются основными
объектами ссылок. В гуманитарной
сфере в соответствии со сложившими&
ся традициями ситуация иная. Статьи
учёного&гуманитария, как правило,
носят поисковый характер (в них ста&
вятся те или иные проблемы) либо со&
держат промежуточные результаты ис&
следований. Окончательные результа&
ты чаще всего представлены в
монографиях, которые и являются ос&
новными объектами ссылок. Списки
литературы в монографиях не учиты&
ваются, тем самым исключается основ&
ная часть материала для анализа цити&
рования, что существенно снижает
уровень объективности полученных
результатов. Например, мною опубли&
ковано свыше 60 статей по определён&
ной тематике, а спустя несколько лет
вышла моя монография, в которой со&
держатся результаты исследований,
т. е. в обобщённом и переработанном
виде представлен материал ранее поя&
вившихся работ. Очевидно, что специ&

алисты будут ссылаться на моногра&
фию. Соответственно, индекс цитиро&
вания в данном случае будет мини&
мальным (даже при большом количе&
стве публикаций). Он будет намного
ниже, чем у автора 2&3 статей, который
не обобщил соответствующий матери&
ал в виде монографии.

Таким образом, если положение не
изменится, то с точки зрения показа&
телей, которые представляет РИНЦ,
выпуск обобщающих монографий бу&
дет невыгоден авторам, которые после
издания своих книг окажутся на ниж&
них строчках рейтинга. Последствия
этого для гуманитарной науки трудно
представить.

Выход из этой ситуации один –
РИНЦ должен учитывать в пристатей&
ных списках литературы ссылки не
только на статьи, но и на монографии.
Также желательно включить в РИНЦ
материал списков литературы из мо&
нографий.

Учитывая, что в последние годы
выходит большое количество моног&
рафий, можно ограничиться книгами,
имеющими так называемую «шапку»,
рецензентов, рекомендации учёного
или редакционно&издательского сове&
та и прочие обязательные составляю&
щие изданий, выходящих в издатель&
ствах, специализирующихся на вы&
пуске научной литературы. Именно с
этими организациями сотрудничают
крупнейшие государственные науч&
ные фонды – Российский фонд фун&
даментальных исследований (РФФИ)
и Российский государственный науч&
ный фонд (РГНФ).

Привлекая отражённый в моног&
рафиях библиографический матери&
ал, разработчики РИНЦ неизбежно
столкнутся с техническими пробле&
мами. Однако без их решения резуль&
таты, представленные в Научной
электронной библиотеке и РИНЦ,
останутся выборкой (хотя и достаточ&
но репрезентативной), не претендую&
щей на полноту охвата научных работ

П Р О Б Л Е М Ы .  Ф А К Т Ы .  Р Е Ш Е Н И Я
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1 Об оценке степени репрезентативности ин&
дексов цитирования применительно к экономичес&
ким наукам см.: Гареньяни П. Об оценке экономи&
ческих исследований // Финансы и бизнес. 2009.
№2. С. 4–15.

Об особенностях оценки РИНЦ научных ре&
зультатов в естественных и технических науках см. :
Броневой И. Цифровой синдром: стремление оздо&
ровить науку может вызвать обратный эффект //
Поиск. 2008. №45–46. С. 6.
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и дающей лишь приблизительное
представление об эффективности де&
ятельности учёных&гуманитариев и
соответствующих научных организа&
ций.

Анализируя данные, которые пре&
доставляет РИНЦ, следует также об&
ратить внимание на состав изданий,
статьи из которых размещены в Науч&
ной электронной библиотеке. Речь,
как правило, идёт об изданиях из так
называемого списка Высшей аттеста&
ционной комиссии (ВАК) по различ&
ным отраслям знания (история, фило&
логия, право и т. д.). В основном, в
РИНЦ представлены «толстые» акаде&
мические журналы, выпускаемые
институтами Российской академии
наук (РАН) («Вопросы истории»,
«Отечественная/Российская исто&
рия», «Славяноведение», «Общест&
венные науки и современность», «Го&
сударство и право», «Вопросы фило&
софии», «Русская литература» и др.), а
также «Вестники» крупнейших вузов
(Московского государственного уни&
верситета – МГУ им. М.В. Ломоносо&
ва, Санкт&Петербургского государ&
ственного университета – СПбГУ,
Российского государственного гума&
нитарного университета – РГГУ, Рос&
сийского государственного педагоги&
ческого университета – РГПУ
им. А.И. Герцена и др.). В какой сте&
пени эти издания отражают публика&
ционную активность молодых иссле&
дователей, на которых, судя по всему,
ориентирован РИНЦ?

В РИНЦ представлено 15 из более
80 моих публикаций (чуть более 15%).
В среднем у исследователя&гуманита&
рия зафиксированы от 2 до 10 публи&
каций. В проекте часто встречаются
1–2 статьи авторов сотен печатных ра&
бот. Иногда сведения о публикациях
этих исследователей вообще отсут&
ствуют: так, мне не удалось зафикси&
ровать в РИНЦ ни одной работы ака&
демика РАН В.Л. Янина – едва ли не
самого авторитетного историка совре&

менной России – автора сотен статей
и десятков монографий, на которые
ссылается едва ли не каждый историк,
занимающийся русской историей
эпохи Средневековья. Это вызвано
несколькими причинами.

Первая причина связана с хроно&
логическим диапазоном работ, отра&
жённых в РИНЦ: в проекте, в основ&
ном, представлены сведения о публи&
кациях начиная с 2006 г.

Вторая причина состоит в том,
что, как уже отмечалось, большин&
ство журналов, включённых в
РИНЦ, входит в список ВАК, т. е. в
список тех изданий, где публикуются
результаты кандидатских и докторс&
ких диссертаций перед защитой. На
практике это означает, что в первую
очередь печатаются статьи тех авто&
ров, у которых приближаются сроки
защиты. Остальные материалы хра&
нятся в издательском портфеле года&
ми (стандартный срок ожидания
публикации составляет от полутора
до двух лет). Молодых авторов, как
правило, недавно защитивших дис&
сертацию, подобная перспектива не
устраивает, поэтому многие предпо&
читают публиковать результаты сво&
их исследований в менее престиж&
ных изданиях, которые РИНЦ не
учитывает (во всяком случае, в нас&
тоящее время).

Третья причина заключается в не&
заинтересованности сотрудников из&
дательств во включении своих изда&
ний в РИНЦ. Наряду с недостатком
информации о Научной электронной
библиотеке и РИНЦ это обусловлено
нежеланием выполнять дополнитель&
ную работу – собирать необходимые
бумаги, оформлять договоры и т. д. –
за невысокую зарплату.

Для того чтобы решить эти пробле&
мы, необходимо существенно расши&
рить состав изданий, отражаемых
РИНЦ, и максимально упростить со&
ответствующие процедуры. Подобные
шаги разработчиками проекта уже
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предпринимаются2, и можно ожидать
значительного увеличения количества
анализируемых изданий и соответ&
ственно повышения степени репре&
зентативности выборки, представлен&
ной в РИНЦ.

Рассматривая особенности функ&
ционирования Научной электронной
библиотеки и индексы цитирования
изданий (импакт&факторы) в контекс&
те развития гуманитаристики в Рос&
сии, следует обратить внимание на
состав изданий, полнотекстовые вер&
сии которых размещены в РИНЦ в
свободном доступе. Здесь нет таких
журналов, как «Вестник РАН», «Воп&
росы истории», «Вопросы филосо&
фии», «Государство и право», «Рус&
ская литература», «Вестник МГУ»,
«Вестник СПбГУ» и других столичных
изданий. Каждому специалисту изве&
стно, что полнотекстовые версии
большинства из них размещены в ба&
зах данных компании East View и дру&
гих ресурсах. Однако специфика труда
гуманитария требует выполнения ос&
новного объёма работы дома, где, ча&
ще всего, отсутствует доступ к этим
дорогостоящим базам данных.

В РИНЦ в свободном доступе, как
правило, размещены «Вестники» реги&
ональных государственных вузов – Во&
ронежского, Поморского, Самарского,
Челябинского, Ярославского и др.
Среди изданий известных центров гу&
манитаристики Москвы и Санкт&Пе&
тербурга в свободном доступе есть
только полнотекстовые версии «Вест&
ников» РГГУ и РГПУ им. А.И. Герце&
на. Следовательно, значительное чис&
ло пользователей портала будут ссы&
латься на те статьи, полнотекстовые
версии которых они смогут получить с
минимальными затратами. Это приве&
дёт к резкому росту импакт&факторов
региональных изданий (главным обра&
зом, «Вестников» вузов) и падению со&

ответствующих показателей столич&
ных «толстых» журналов (за исключе&
нием тех, которые выставлены в пол&
нотекстовой версии3), если, конечно,
ситуация с доступом к последним не
изменится.

Таким образом, косвенным, вряд
ли запланированным, следствием реа&
лизации проекта РИНЦ будет возрас&
тание роли региональных изданий (и
авторов) в современной научной рос&
сийской периодике (по крайней мере,
речь будет идти об увеличении соотве&
тствующих количественных показате&
лей – прежде всего, индексов цитиро&
вания изданий и авторов).

Несмотря на недоработки проекта,
сам факт его запуска и, что важнее,
использования даёт основания для
оптимизма. Согласно представлен&
ным на сайте данным, в Научной
электронной библиотеке зарегистри&
ровано свыше 450 тыс. пользователей
(при этом далеко не все посетители
портала зарегистрированы). Эта циф&
ра сопоставима с общим числом уч&
тённых в РИНЦ российских авторов
– около 530 тыс. Как видим, круг ав&
торов близок к кругу зарегистриро&
ванных читателей. Значит, основная
цель проекта – создание общей ин&
формационной среды для исследова&
телей – несмотря на недостатки
РИНЦ и Научной электронной биб&
лиотеки (почти все они устранимы),
судя по всему, достигнута: большин&
ство современных исследователей ра&
ботают, используя ресурсы этого пор&
тала, знакомятся с публикациями
коллег. Портал намного облегчает по&
иск сведений о научных работах, а
также даёт общее представление о
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2 Подробнее о различных вариантах включения
научных изданий в РИНЦ см. на сайте Научной элект&
ронной библиотеки: http://elibrary.ru/publ_terms.asp.

3 См., например: Вестник РГГУ. Режим доступа:
http://rggu&bulletin.rggu.ru, свободный ; Научный
журнал «Древняя Русь. Вопросы медиевистики».
Режим доступа: http://www.drevnyaya.ru, свобод&
ный ; Периодический сборник «Византиноросси&
ка/Byzantinorossica». Режим доступа: http://byzanti&
norossica.org.ru/ser_br_v4.html, свободный ; Извес&
тия РГПИ им. А.И. Герцена. Режим доступа:
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8711, свободный.
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публикационной активности учёных
и организаций.

Расширение круга отражаемых в
РИНЦ изданий, включение в него
библиографических списков из мо&
нографий, увеличение доли полноте&
кстовых версий изданий, выставляе&
мых в свободном доступе, существен&
но повысят степень объективности
сведений как об исследовательской
активности учёных, так и о состоянии
современной российской науки в це&
лом, не только естественной и техни&
ческой, но и гуманитарной.

О перспективах использования
РИНЦ см.: Миланов Н.О., Помело&

ва Л.А., Гурвич А.Э. Индекс научного
цитирования // Анналы пласт., рекон&
структив. и эстет. хирургии. 2009. №1.
С. 69–72 ; Рейтинг – парадоксов друг:
Российский индекс научного цитиро&
вания поможет отечественным авто&
рам и журналам заявить о себе : [ин&
тервью генерального директора ком&
пании eLIBRARY Г. Еременко /
беседу вела С. Беляева] // Поиск. 2009.
№6 (6 февр.). С. 12 ; Кучеренко В.З.,
Мартынчик С.А., Баш Е.М. Российс&
кий индекс цитирования и оценка ре&
зультативности научных исследова&
ний // Экономика здравоохранения.
2009. №8. С. 26–32.

À.Ñ. Óñà÷¸â
РО

С
С

И
Й

С
К

И
Й

 И
Н

Д
ЕК

С
 Н

А
У

Ч
Н

О
ГО

 Ц
И

ТИ
РО

В
А

Н
И

Я

27

ÂÛØËÈ Â ÑÂÅÒ
С б о р н и к и  н а у ч н ы х

т р у д о в
Книжное дело в России в

XIX – начале XX века : сб.
науч. тр. / Рос. нац. б&ка. –
СПб. : РНБ. – Вып. 13 /
[сост. : О.Н. Ильина и др.].
– 2006. – 264 с. – Библиогр.
в примеч. в конце ст. –
400 экз.

Теория и практика сохра&
нения памятников культу&
ры : сб. науч. тр. / Рос. нац.
б&ка, Федер. центр консер&
вации библ. фондов. –
СПб. : РНБ, 1966– . Вып. 22
/ [науч. редактор и сост.
С.А. Добрусина]. – 2009. –
248 с. : ил. – Библиогр. :
с. 200–242, библиогр. в кон&
це ст. – Указ. авт. ст. :
с. 243–245. – 400 экз.

С б о р н и к и  с т а т е й ,
р е ф е р а т о в  

( м а т е р и а л о в )
Региональное книгоизда&

ние в России : [сборник] / Фе&
дер. агентство по печати и
массовым коммуникациям,
Ассоц. книгоиздателей. – М. :
Моск. гос. ун&т печати, 2009.
– 155, [1] с. : ил. – 200 экз.

Б и б л и о г р а ф и ч е с к и е
у к а з а т е л и ,  с л о в а р и ,

с п р а в о ч н и к и
Библиографический анно&

тированный указатель статей
из журналов «Советский ба&
лет» и «Балет» за
1981–2007 гг. : для студентов
хореогр. фак., преподавате&
лей ин&тов и колледжей куль&
туры и искусств, шк. искусств

/ Челяб. гос. акад. культуры и
искусств, хореогр. фак., каф.
педагогики хореографии ;
[сост. Л.Д. Иевлева]. – Челя&
бинск : ЧГАКИ, 2009. – 312 с.
– 100 экз.

Библиотеки Карелии.
XX век : библиогр. указ. лит.
/ Нац. б&ка Респ. Карелия ;
[сост. : Е.В. Борецкая и др. ;
авт. вступ. ст. О.П. Илюха]. –
Петрозаводск : Периодика,
2008. – 1018, [1] с. – 500 экз.

Библиотечная профессия
и кадры за рубежом : указ.
лит. на рус. и иностр. яз.,
1998–2008 гг. / М&во куль&
туры Рос. Федерации, Рос.
гос. б&ка для молодежи ;
[сост. : Н.А. Макарова,
Т.С. Макаренко]. – М. :
Рос. гос. б&ка для молоде&
жи, 2009. – 212 с. – 200 экз.
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Почти во всех круп&
ных книгохранили&
щах страны имеют&

ся газетные фонды. Их роль
как важного источника ин&
формации трудно переоце&
нить. Газета востребована
всегда, особенно ценной
она является для истори&
ков&исследователей.

Организация, комп&
лектование газетных фон&

дов, методы работы с ними
и, наконец, обслуживание,
по сравнению с книжными
и другими фондами, имеют
свои особенности. За три
века в Библиотеке Акаде&
мии наук (БАН) РФ создан
крупный фонд отечествен&
ных и иностранных газет.
Ещё в XVIII в. в Библиоте&
ке Академии наук уделяли
внимание пополнению

фондов газетами. С 1728 г. в неё регу&
лярно поступали издаваемые Акаде&
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УДК 025.173БАН

Å.Â. ×èëÿåâà

Газетный фонд 
Библиотеки Академии наук: 

прошлое и настоящее

© Чиляева Е.В., 2010

Освещается история газетного фонда Библиотеки Российской Академии наук, ха@
рактеризуется состав и состояние фонда. Отмечается, что для обеспечения сох@
ранности газетных материалов БАН с 2006 г. начала их микрофильмирование.
Ключевые слова: Библиотека Российской Академии наук, фонды газет, микро@
фильмирование.

E.V. Chilyaeva
The collection of newspapers in the Library of the Russian Academy of Sciences:
past and present
The author considers the history of the collection of newspapers in the Library of the
Russian Academy of Sciences, characterizes the composition and condition of the news@
paper collection, and also notes that the library began to make microfilms since 2006 in
order to preserve this collection.
Key words: Library of the Russian Academy of Sciences, collections of newspapers,
microfilms.
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мией наук «Санкт&Петербургские ве&
домости» на русском и немецком язы&
ках.

В середине XIX в. при недостатке
губернских газет Академия наук раз&
решила передавать их из библиотеки
Министерства народного просвеще&
ния в академическую библиотеку.

В 1893 г. был образован журналь&
ный отдел. В записке 1888 г. академик
А.А. Куник указал на увеличение чис&
ла газет, поступающих в библиотеку, и
неудобство их хранения. По его пред&
ложению периодические издания (га&
зеты и журналы) были отделены от
книг. Проведённая каталогизация
журналов и газет в 1890&х гг. позволи&
ла в 1899 г. В.И. Срезневскому соста&
вить «Список русских повременных
изданий 1703–1899 гг.», который оп&
ределил состав журнального отдела
I отделения библиотеки.

В 1920&х гг. при русском отделении
сформировался отдел периодической
печати, который был разделён на два
подотдела: журнальный и газетный. В
иностранной части, очевидно, газеты
хранились в отделе периодических из&
даний. Одновременно наладилось по&
лучение и комплектование материа&
лов, связанных с революционными
событиями. Например, была органи&
зована подписка на бесплатное полу&
чение газет «Северная коммуна» и
«Известия Московского совета». С
марта 1919 г. в библиотеку стала пос&
тупать газета «Правда». Полный
комплект советских газет был получен
к 1921 г., и его количество определя&
лось «несколькими пудами».

В 1936 г. в отделе фондов были вы&
делены в отдельное хранение отечест&
венные и иностранные газеты. В
1954 г. был организован газетно&жур&
нальный читальный зал. Подсобный
фонд зала состоял из газет текущих и
за три предшествующих года. Газеты
за прошлые годы выдавались из кни&
гохранилищ по заявкам, которые вы&

полнялись в течение 15–20 минут.
В течение длительного времени в

БАН поступали почти все газеты по
обязательному экземпляру. В 1955 г.
Всесоюзная книжная палата (ВКП)
по просьбе библиотеки прекратила
посылку республиканских, краевых,
областных и окружных газет на наци&
ональных языках, газет управлений
железнодорожного и водного транс&
порта, городских, районных и много&
тиражных газет. Вместо этого БАН
стала выписывать отечественные и
иностранные газеты, которые соответ&
ствовали запросам читателей акаде&
мической библиотеки, – около
300 названий.

Практика показала, что большое
значение для организации фонда и
удобства обслуживания газетами име&
ет система расстановки. Сегодня до&
революционные газеты размещаются
в алфавитно&хронологическом поряд&
ке: они подобраны по названиям,
внутри – по годам выхода. Советские
и российские газеты расставлены по
годам издания, внутри года – по алфа&
виту названий.

В период инвентаризации библио&
течных фондов в 1953–1956 гг. газет&
ный фонд был реорганизован и выде&
лен в самостоятельное хранение. В от&
личие от книжного, газетный фонд не
находится на балансе библиотеки.

Решением дирекции БАН СССР от
13 марта 1972 г. инвентаризацию газет
прекратили, а инвентарные книги, от&
ражающие четыре потока газет (пер&
вый – русские дореволюционные га&
зеты, второй – советские газеты на
русском языке, третий – советские га&
зеты на языках народов СССР, чет&
вёртый – иностранные газеты), пере&
даны на участок хранения инвентарей
основного фонда в 1983 г.

К февралю 1988 г. газетный фонд
основного хранения состоял из четы&
рёх частей и насчитывал в общей
сложности 37 тыс. годовых комплек&
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тов, 21 480 названий, в том числе
5424 иностранных: русские дореволю&
ционные газеты с 1825 по 1917 г. (око&
ло 17 тыс. годовых комплектов);
«Rossica» – газеты, выходившие на
территории царской России с 1711 по
1917 г. на иностранных языках (около
2 тыс. годовых комплектов); советские
газеты, в том числе на языках народов
СССР с 1917 по 1988 г. (около 13 тыс.
годовых комплектов); иностранные
газеты с 1730 по 1988 г. (около 4,5 тыс.
годовых комплектов).

В результате пожара 14 февраля
1988 г., очаг которого находился в га&
зетном фонде, были утрачены советс&
кие газеты с 1918 по 1954 г. – 75%;
«Rossica» – 33%; иностранные газеты
– 7%; русские дореволюционные газе&
ты – 0,7%. Пострадали от воды 20 640
и высокой температуры 15 000 подши&
вок газет (28,3%).

За прошедшие 20 лет было пред&
принято много усилий по спасению
пострадавшего газетного фонда, при&
ведению его в рабочее состояние, вос&
становлению утраченных газет. Ведёт&
ся регулярная внутренняя работа с
фондом для обслуживания читателей,
тем более что за последние пять лет
мы наблюдаем устойчивый интерес
пользователей к газетному материалу.
Наиболее востребованы сегодня, бе&
зусловно, отечественные дореволю&
ционные газеты, количество которых
составляет 4880 названий: «Биржевые
ведомости» (СПб., с 1861 г.), «Голос»
(с 1863 г.), «Гражданин» (с 1872 г.),
«День» (М., 1862 г.), «Новое время»
(СПб., 1868 г.), «Биржевая газета»
(СПб., 1878 г.), «Петербургская газе&
та» (с 1867 г.), «Петербургский лис&
ток» (с 1864 г.), «Речь» (СПб., с
1906 г.), «Русские ведомости» (М., с
1863 г.), «Русский инвалид» (СПб., с
1813 г.), «Санкт&Петербургские ведо&
мости» (с 1817 г.), «Северная пчела»
(СПб., с 1825 г.), «Сын Отечества»
(СПб., с 1862 г.), а также губернские

ведомости 80 губернских городов (с
1838 г.).

В результате пожара 1988 г. постра&
дало 0,7% этой части фонда. Ежегодно
в результате её документальной про&
верки, к сожалению, отмечаются
ухудшение состояния фонда, износ
переплётов, ломкость и хрупкость га&
зетной бумаги вследствие попадания
их в зону высоких температур во вре&
мя пожара. Мы вынуждены отказы&
вать читателям в выдаче этих доку&
ментов.

Другую, не менее интересную и со&
держательную часть фонда составля&
ют газеты советского периода. Библи&
отека уделяла достаточно внимания её
комплектованию, ориентируясь на
состав читателей: научные сотрудни&
ки Академии наук, преподаватели, ас&
пиранты, историки, экономисты, ли&
тераторы. Сегодня интерес к этой час&
ти фонда несколько снизился, но он,
безусловно, ещё будет востребован
учёными и исследователями.

Основные потери пришлись на газе&
ты советского периода, а именно с 1918
по 1954 г. – 75% от общего количества
пострадавшего фонда. Газеты с 1918 по
1925 г. пострадали в наибольшей степе&
ни. За 20 лет удалось восстановить
лишь часть центральных и губернских
(областных) газет, уездные (районные)
газеты восстановлены не были.

К настоящему времени восстанов&
лено значительное количество советс&
ких газет 1920–1940 гг. (60%). Были
предприняты все возможные меры для
восполнения утраченной части фонда
и сохранения оставшейся коллекции
газет. Были разосланы письма в круп&
нейшие библиотеки СССР, а также в
республиканские, академические и
областные библиотеки с просьбой о
помощи. Мы стали получать газеты из
Российской государственной библио&
теки (РГБ), Российской националь&
ной библиотеки (РНБ), Научной биб&
лиотеки МГУ им. М.В. Ломоносова
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(МГУ НБ), Института научной ин&
формации по общественным наукам
(ИНИОН РАН), Российского государ&
ственного исторического архива
(РГИА), Научной библиотеки СПбГУ
им. М. Горького. Из региональных
откликнулась только Архангельская
областная научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова. Обращение че&
рез печать подвигло некоторых ленин&
градцев откликнуться на наш призыв о
помощи: они передали не только от&
дельные номера, но и целые комплек&
ты газет. Последним поступлением в
газетный фонд в 2005 г. стал дар РГИА:
на устранение лакун и восполнение
фонда было получено 180 подшивок
иностранных и 969 номеров отечест&
венных газет.

Ещё одну часть фонда составляют
иностранные газеты европейских
стран с 1730 г. Во время пожара 1988 г.
они пострадали от воды и временно
исключены из обращения.

Сегодня газетный фонд размеща&
ется в пяти книгохранилищах и двух
рабочих комнатах.

На 1 января 2008 г. он содержит
34 699 названий, в том числе на иност&
ранных языках – 6099.

Состояние этого фонда требует
внимания. Несмотря на то что за пос&
ледние шесть лет были оборудованы
два книгохранилища, этих площадей
не хватило для размещения ранее заш&
табелированных газет. До 1981 г. хоро&
шо была налажена работа по переплё&
ту газетных подшивок, однако в
1989 г. библиотека последний раз име&
ла возможность переплести газеты.
Непереплетённые газеты были уложе&
ны в штабель и изъяты из обращения.

Обслуживание газетами осущес&
твляется в читальном зале текущей пе&
риодики, здесь же, на специально ус&
тановленных стеллажах, находятся га&
зеты текущие и за три прошлых года
(97 отечественных и 11 иностранных
названий).

Сегодня газетный фонд комплек&
туется с помощью обязательного фе&
дерального бесплатного экземпляра,
подписки через Агентство «Артос&
ГАЛ», обязательной рассылки редак&
циями газет и по экспресс&доставке.
Иностранные газеты поступают через
сектор Международного книгообмена
отдела комплектования библиотеч&
ных фондов.

Для того чтобы сохранить редчай&
шие газеты и одновременно использо&
вать содержащуюся в них информа&
цию, необходимо организовать и на&
ладить создание копий. И такой опыт
у нас уже есть.

В секторе литературы русского за&
рубежья отдела фондов и обслужива&
ния существует фонд газет, который
состоит из нескольких частей. Это га&
зеты, которые хранились в бывшем
отделе спецфондов. Их должны были
передать в основной газетный фонд и
в специализированные фонды библи&
отеки. К сожалению, этому помешали
пожар 1988 г. и дефицит места в ос&
новном фонде. Сегодня в фонде сек&
тора хранится 791 название газет, из
них 558 на иностранных языках и 233
– на русском. Восточный фонд, кото&
рый находился в спецхране, был пере&
дан в 1990&е гг. в отдел литературы
стран Азии и Африки (68 названий).

Все иностранные газеты прошли
инвентаризацию в начале 1950&х гг.:
фонд был очень объёмным по количе&
ству (около 14,5 тыс. комплектов). Он
был организован по алфавиту назва&
ний. Большинство довоенных иност&
ранных газет поступили в этот фонд из
библиотеки Коммунистической ака&
демии в 1930&х гг. Подшивки газет
имеют кожаные переплёты с золотым
тиснением на корешке, толщина их
составляет от 10 до 18 см. Очевидно,
предполагалось вертикальное хране&
ние этих подшивок.

Газеты поступали в спецфонд до
конца 1980&х гг. на европейских и вос&
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точных языках из Австралии, Уругвая,
Югославии, Южно&Африканской
Республики, Японии, Индии, Мекси&
ки. Это были отдельные номера, зак&
рытые по содержанию органами цен&
зуры. Но имеется два десятка изда&
ний, которые были запрещены для
использования полностью: «Times»,
«Financial Times», «New York Times»,
«International Herald Tribune», «Le
Monde». Эти газеты хранились в пап&
ках, работать с ними было очень неу&
добно. Только в 1974 г. наиболее спра&
шиваемые названия переплели. К со&
жалению, в фонде сектора литературы
русского зарубежья нет специальных
газетных стеллажей. Газеты размеща&
ются на двойных книжных стеллажах,
что не способствует сохранности га&
зетной бумаги, даже если они поме&
щены в папки.

Особый интерес представляет
фонд газет на русском языке, издан&
ных как на территории России или
СССР, так и за рубежом (это и есть та
часть фонда «Русское зарубежье»).
Этой коллекцией БАН может по пра&
ву гордиться: в ней представлены га&
зеты основных центров русского за&
рубежья: Берлин, Париж, Прага,
Белград, Варшава, София, Нью&
Йорк, Чикаго, Шанхай, Константи&
нополь, Харбин. Полнота их различ&
на, но самые известные газеты рус&
ского зарубежья – «Руль», «Дни»,
издаваемая А.С. Сувориным газета
«Новое время» представлены в фонде
наиболее полно. Предстоит более
точно узнать, когда и как эти газеты
поступили в фонд библиотеки. В
книге «История Библиотеки Акаде&
мии наук СССР, 1714–1964» (М. ; Л.,
1964) отмечалось, что по распоряже&
нию В.И. Ленина от 15 января 1920 г.
государственные библиотеки должны
были собирать и хранить белогвар&
дейские газеты (русские и загранич&
ные). Понимая важность наличия
этого материала для исследователей,

учёных, руководство библиотеки в
мае 1919 г. высказывалось за «жела&
тельность покупки всех изданий, га&
зет и периодики, вышедшей в период
с 1917–1919 гг. за пределами России
на русском языке». Судя по наличию
в нашем фонде этих изданий, закуп&
ки были произведены.

Хотя газетный фонд сектора лите&
ратуры русского зарубежья в БАН по
количеству названий небольшой, в
нём имеются свои раритеты, которые
поступили в библиотеку в середине
1980&х гг., в период перестройки. Это
газета младороссов «Бодрость» за
1934–1937 гг. с небольшими лакунами
и полный комплект еженедельной га&
зеты «Парижский вестник» за
1942–1944 гг., издававшейся Управле&
нием делами русской эмиграции во
Франции в оккупационном Париже.

Вторую часть фонда сектора литера&
туры русского зарубежья составляют
«несоветские» газеты различных пар&
тий 1917–1918 гг., кроме ВКП(б), кото&
рые выходили на территории России. В
1970&х гг. был сделан переплёт для под&
шивки, но это не спасло газеты от раз&
рушения, потому что они всегда поль&
зовались спросом у исследователей.

Наша задача – сохранить уникаль&
ные документы, тем более что неко&
торые из них имеются в России в
единственном экземпляре именно в
БАН. Самой надёжной формой изго&
товления копии с газетного материа&
ла является производство микро&
фильма. С 2006 г. мы начали микро&
фильмировать газетный фонд
сектора литературы русского зару&
бежья, и сегодня работа практически
завершена. Планируется продолже&
ние работы по микрофильмированию
самых спрашиваемых газет основно&
го фонда, круг которых уже опреде&
лён. Также необходимо организовать
в читальном зале текущей периодики
обслуживание газетами на микроно&
сителях.

П Р О Б Л Е М Ы .  Ф А К Т Ы .  Р Е Ш Е Н И Я
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Аксиологические зако&
номерности развития
книжной культуры по&

ка не являются ясно обозна&
ченными, что влияет и на
определение места инфор&
мационно&книговедческих,
библиотечно&библиографи&
ческих наук в общей системе
научного знания. 

Предпосылки формирова&
ния книжной культуры опре&

деляются естественными огра&
ничениями человека в отраже&
нии информации и передаче
её в социальной коммуника&
ции. Это несовершенство че&
ловеческой памяти, устной 
речи, невербальной коммуни&
кации. Развитие знаковой
текстовой культуры, её доку&
ментирование расширило
возможности человека в сох&
ранении культуры, развитии
социально&коммуникативных

отношений. Появление первых документи&
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Аксиология книжной культуры 
в социальной коммуникации
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Проблемы ценностного ориентирования в книжной культуре обосновываются с по@
зиций информационной аксиологии, в которой оценка информации, ценностное
информационное ориентирование читателей определяются как сущностные для
информационно@библиографической деятельности, для книжной культуры в це@
лом. В качестве одного из истоков информационной аксиологии рассматриваются
разработки И.В. Владиславлева в области рекомендательной библиографии. 
Ключевые слова: информационная аксиология, рекомендательная библиография,
проблемы чтения.

Z.A. Safiullina
Axiology of book culture in social communication
The paper looks at problems of values orientation in the book culture justified from the
standpoint of an information axiology, in which the evaluation of information, value orien@
tation information readers are defined as intrinsic to the bibliographic information activi@
ties and for the print culture in general. The works by I.V. Vladislavlev on recommendato@
ry bibliography are considered as one of the main sources of information axiology.
Key words: information axiology, recommendatory bibliography, reading problems.
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рованных текстов, которые стали называть
книгами, явилось отражением закона
дифференциации каналов социальной ком&
муникации в передаче информации. Аксио&
логическая закономерность проявила себя в
том, что документированию первоначально
подлежали главные смыслы, главные цен&
ности, которыми жили люди. Они разгра&
ничивали нужное и ненужное, важное и не&
важное для них, используя для этого пись&
менные тексты. Появление письменности,
рукописных, а затем печатных книг способ&
ствовало цементированию ценностной
структуры групп людей, общества в целом.
Уже в древности отмечалось формирование
отношений субъект&объектного типа, кото&
рые регулировались с помощью управлен&
ческой информации, представленной на са&
мых разных носителях.

Особую роль в формировании ценно&
стной структуры можно отвести библи&
ографической информации, библиоте&
кам, с появлением которых законы се&
лекции информации, нормативного
закрепления ценностей стали прояв&
ляться ярче. Став по существу селекци&
онными каналами передачи информа&
ции, библиотеки, библиографическая
информация стали закономерно управ&
лять документами.

C помощью каналов социальной ком&
муникации возможно управление ценно&
стными структурами на идеологическом,
политическом, мировоззренческом уров&
нях. Это социология управления знания&
ми, зафиксированными в книгах; социо&
логия и психология управления сознанием
большого количества людей, ценностны&
ми информационными ориентациями от&
дельных людей и общества в целом; нако&
нец, это социология воспроизводства с по&
мощью книг, библиотек, библиографии,
электронной коммуникации старых цен&
ностей и формирования новых.

Значительную роль в формировании та&
кой социологии ценностного информаци&
онного ориентирования в истории книжно&
го и библиотечно&библиографического дела
играли просветители, особенно причастные
к развитию рекомендательной библиогра&
фии. На прошедших в апреле 2009 г. на базе
Белгородского института культуры и искус&
ств Владиславлевских чтениях были раск&
рыты аксиологические стороны деятель&
ности известного библиографа И.В. Вла&

диславлева (1880–1962), который в своих
теоретических, методологических взглядах,
практической деятельности последователь&
но придерживался идеи ориентирования
читателей в литературе на основе специаль&
ных методов её оценки. Выделенные им ин&
формационные объекты (книги) подтверж&
дали свою значимость на протяжении дли&
тельного периода, вплоть до настоящего
времени. Получается, что личностное оце&
нивание (придание ценностного значения)
выдерживает в отдельных случаях более
длительную проверку временем, чем офи&
циальное нормативное. В определённый им
в библиографических пособиях круг чтения
включены авторы и их произведения, кото&
рые с успехом воспроизводятся как ценно&
стные объекты и сегодня. В его указателях
литературы («Русские писатели», «Что чи&
тать?») представлены имена русских и зару&
бежных писателей, которые востребованы и
сейчас. Это свидетельствует об аксиологи&
ческой интуиции И.В. Владиславлева, 
способности отбирать те произведения,
ценность которых поддерживается на про&
тяжении длительного времени. И.В. Вла&
диславлеву удалось выделить в этих инфор&
мационных объектах то сакральное, что до
сих пор предполагает осознанную и нео&
сознанную актуализацию творчества авто&
ров, среди которых ни для кого не новы
имена А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.А. Некрасова, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого
и др. Приходя в противоречие с официаль&
ными нормами, круги чтения И.В. Владис&
лавлева утверждали новые литературные
нормы. Можно сказать, что в данном случае
слабо «работает» высказывание, характери&
зующее изменение информационных цен&
ностных ориентаций в книгах: «Пройдет
несколько лет, и никто их читать не будет,
всё безнадёжно устареет».

Безусловно, что в практической деятель&
ности специалистам подобного ранга по&
могали их теоретические и методологичес&
кие позиции. Под новой методологией
И.В. Владиславлев понимал более тесную
связь с читателем (употребляя, кстати, по&
нятие «потребитель»), усиление оценки ин&
формации1.

Д И С К У С С И И  И  О Б С У Ж Д Е Н И Я

34

1 Владиславлев И.В. Методология библиогра&
фии и теория диалектического материализма //
Труды II Всероссийского библиографического 
съезда [Москва, 25 нояб. – 1 дек. 1924 г.]. М.,1929.
С. 31–32.

b1-2010.qxd  14.02.2010  21:05  Page 34



«Не вооруженная социологическим
методом, вне осознания жизни в ее конк&
ретной данности, вне осознания читателя
в его конкретной данности, библиогра&
фия во всех областях знания может быть
только безжизненным коллекционер&
ством, а не орудием действительной ори&
ентировки в книгах», – считал он и под&
чёркивал необходимость тесной связи
библиографии с культурой, возражал
против замкнутого «имманентного опе&
рирования с книгой», поскольку библи&
ография не должна быть замкнутой и на&
ходиться вне сферы общего; настоящее
библиографии можно видеть, обратив&
шись к будущему2.

Почему мы интересуемся жизнью, де&
ятельностью, творчеством людей, отда&
лённых от нас временем? Причин много,
как глобальных, так и более частных.
Глобальные причины всегда связаны с
желанием почерпнуть из прошлого то,
что помогает понять глубже современ&
ность. Как правило, это не простая рес&
таврация того, что связано с прошлым.
Хотя сама по себе обычная реставрация
тоже имеет значение и используется для
тех или иных социально&коммуникатив&
ных задач, но ограничивает нас в пони&
мании современных проблем ввиду неа&
декватности старой и новой методоло&
гии, изменения ценностных структур, в
которых осуществляется оценка объек&
тов, формирования другой научной тер&
минологии. Обращение к прошлому 
может быть связано с необходимостью
поддержания методологической преем&
ственности в раскрытии отдельных тем и
направлений. В нашем случае – это ин&
формационная аксиология, или наука о
ценности информационных объектов3.
Один из истоков этого научного направ&
ления – в теории и практике рекоменда&
тельной библиографии. Последнюю раз&
вивал наряду с другими библиографами
И.В. Владиславлев, которому посвяще&
ны монографии4, его имя закреплено в
научных трудах, учебниках, энциклопе&

диях5. Наряду с К.Н. Деруновым,
Н.А. Рубакиным он на Первом Всерос&
сийском библиографическом съезде рас&
смотрел вопросы использования мето&
дов рекомендательной библиографии в
библиотечной работе. Эта группа специ&
алистов, по характеристике Э.К. Беспа&
ловой, – «опытные специалисты, предс&
тавители дореволюционной, так называ&
емой буржуазной, культуры, европейски
образованные, знавшие мировой библи&
отечно&библиографический опыт»6.

Другой аксиологический вопрос – не
только «что читать», но и «как читать», ре&
шался В.И. Владиславлевым посредством
создания специальных рекомендаций пос&
ледовательного чтения для лучшего усвое&
ния материала. Насколько современны
подобные рекомендации, когда нынеш&
ний потребитель информации приобщает&
ся к использованию гипертекстовых мате&
риалов, а сама система обучения знаниям
во многом деструктурализируется, и наб&
людается тяготение скорее к субкультур&
ному знанию, чем к знанию с общими
ориентирами (нормами для большин&
ства)? Сегодняшняя литературная продук&
ция – сверхполисубкультурная. Но даже в
такой социокультурной ситуации пробле&
мы «что читать» и «как читать», поставлен&
ные и практически решавшиеся И.В. Вла&
диславлевым, получают новое звучание в
методологии медиации, которая по суще&
ству является методологией поиска связей
между разными культурами.

Информационная аксиология, как оп&
ределённая теория и методология, призва&
на обеспечивать осмысление кажущихся
первоначально локальных явлений на все&
общем медиальном уровне, уровне диало&
га между культурами. Важно при этом
иметь в виду следующее. Если речь идёт о
возвращении или закреплении каких&то
явлений, фактов, имён как ценностных
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2 Там же. С. 34, 31, 23, 27.
3 Сафиуллина З.А. Информация: ценность и

оценка : науч.&практ. пособие. М. : Либерея&Би&
бинформ, 2006. 224 с.

4 Везирова Л.А. И.В. Владиславлев. М., 1978.
189, [1] с.

5 Машкова М.В. История русской библиогра&
фии начала XX века. М., 1969 ; Библиография : об&
щий курс / под ред. М.А. Брискмана и А.Д. Эйхен&
гольца. М. : Книга. 1969. С. 177 ; Библиография :
общий курс : учебник / под ред. О.П. Коршунова.
М. : Книга. 1981. С. 174, 175, 198, 199, 203 ; Библио&
течная энциклопедия. М. : Пашков дом, 2007.
С. 267–268.

6 Беспалова Э.К. Коллективный портрет биб&
лиотечно&библиографической науки в России в
1910–1930 гг. // Библиография. 2007. №5. С. 73.
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объектов, то мы сталкиваемся с проблемой
их трансформации, изменением функцио&
нальности. Эти функции можно более чёт&
ко обозначить, используя методологию
информационной аксиологии. В частнос&
ти, данная методология нацелена на то,
чтобы помочь новому поколению просве&
тителей глубже ощутить потребность вы&
деления в информационных объектах
(книгах, электронных текстах, в любой
другой информации) нравственных начал,
особой эстетики произведений, гораздо
большей сакрализации описываемых объ&
ектов (событий, людей, процессов). Ведь
современная социокультурная ситуация
характеризуется всё большей поляризаци&
ей мнений, поэтому выделение каких&то
общих, значимых для многих людей мо&
ментов становится непростым делом. Ка&
кие&то ценности не выдерживают момента
долговременности – одного из критериев
настоящей ценности; другие воспроизво&
дятся.

В качестве медиационного общего (все&
общего) выступает информационная ак&
сиология. Новое терминологическое обоз&
начение направления, связанного с оцен&
кой информации, позволяет дать более
обобщённую оценку информационно&ак&
сиологической деятельности тех, кто за&
нимался ею в прошлом. Высокой оценки
заслуживает творчество И.В. Владиславле&
ва. Она подтверждается наличием у него
представления о понятии «ценность», ко&
торое используется как исходное в дея&
тельности по оценке литературы; анали&
зом культурно&знаниевых процессов и их
увязыванием с рекомендательной библи&
ографией; признанием библиографии
(библиографической информации) как
важнейшего канала просвещения; осозна&
нием необходимости фильтрации инфор&
мации, её особой организации для реше&
ния задач просвещения; теоретической
дифференциацией потребителей, в част&
ности, детей, подростков; практической
реализацией этой дифференциации в биб&
лиографических пособиях; пропагандой
имён ряда писателей и их книг посред&
ством информационно&библиографичес&
кой деятельности; интуитивным осозна&
нием закона кумуляции каналов социаль&
ной коммуникации, постоянной ценности
традиционной книги как канала передачи
информации.

В современной социальной коммуни&
кации ценностное информационное
ориентирование осуществляется в разви&
той системе аналитико&синтетической
обработки информации. В ней есть гене&
тические аспекты избирательного ценно&
стного информационного ориентирова&
ния. Но их недостаточно для постоянно&
го развития социальной коммуникации и
книжной культуры в ней. Аналитико&
синтетическая обработка документов
особенно отчётливо проявляет себя на
сознательном уровне познавательной де&
ятельности, на уровне влияния на ценно&
стные ориентации. Это – высокооргани&
зованная деятельность, в которой специ&
ально ставятся цели воздействия на
потребителя информации. Исходя из це&
лей (идеологических, просветительских,
педагогических, субкультурных), реша&
ются вопросы отбора информации, её
систематизации, дозирования, акценти&
рования на нужных моментах, выбора ар&
гументации.

В содержательном плане книжная, биб&
лиотечно&библиографическая, а сегодня
ещё и электронная культура всегда связа&
на с вопросами «что читать», «как читать»,
«кому читать», а «кому не читать». Управ&
ление этим решается в разных культурах,
видах социальной коммуникации по&раз&
ному, с большей или меньшей долей де&
мократизации. Может признаваться или
отрицаться управленческая роль этих ви&
дов культур. Но она по существу всегда
есть, имея в виду, что социально&комму&
никативные отношения строятся по типу
субъект&объектных. Просто степень выра&
женности управленческого начала в
книжной культуре (библиотечно&библи&
ографической, электронной) может быть
разной, зависеть даже от этапов развития
социальной коммуникации. На ранних
этапах развития книжной культуры, в ус&
ловиях небольшого количества докумен&
тальной информации регулирование её
использования носило случайный харак&
тер, хотя ценностное ориентирование
всегда в целом закономерно. По мере раз&
вития социальной коммуникации управ&
ление усложняется, принимает самые раз&
ные формы: цензуры, технологические,
идеологические, субкультурные, психоло&
гические, педагогические, корпоратив&
ные и т. д.
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Но в любом случае в процессе развития
социальной коммуникации аксиологичес&
кая закономерность проявляет себя в необ&
ходимости постоянного конструирования в
общественном сознании идеальных объек&
тов, идеализации реально существующих
объектов; в субъективной (присущей более
конкретным субъектам) оценке объектов.

В первом случае – это не просто обоб&
ществление смыслов, важных для большо&
го числа людей. Это ещё и вложение в эти
смыслы нечто идеального. В книжной
культуре – это идеализация произведений
(документов) на основе самоорганизую&
щихся факторов, а также организацион&
ных усилий.

Во втором случае речь идёт о выделении
в идеализированном информационном
объекте (например, в процессе аннотиро&
вания, реферирования, написания анали&
тических обзоров литературы) того, что
считает ценным субъект оценивания. Его
оценка может совпадать с общей цен&
ностью или отклоняться от этой оценки в
ту или иную сторону.

Другая аксиологическая закономер&
ность – дифференциация и интеграция
социальных идеалов – проявляется в
книжной, библиотечно&библиографичес&
кой и электронной культуре в следующем.

Во&первых, культивируются отдельные
авторы, формируются тематические нап&
равления, в которые входят группы авто&
ров. Эти авторы и направления целенап&
равленно популяризируются (пропаган&
дируются, рекламируются), становятся
объектом рекомендательного библиогра&
фирования, других форм оценивания.

Во&вторых, на определённом этапе раз&
вития социальной коммуникации под
влиянием самых разных факторов осуще&
ствляется дезинтеграция социальных, в
том числе и реализованных в докумен&
тальной форме идеалов. Происходит пе&
реоценка творчества отдельных авторов.
Тематические направления расслаивают&
ся или перестают быть значимыми. Нап&
ример, в системе рекомендательно&биб&
лиографической информации ранее чётко
прослеживались звенья пособий в по&
мощь идейно&политическому, трудовому
и нравственному воспитанию. В изменив&
шейся общественно&политической ситуа&
ции эти информационные объекты утра&
тили даже семантическую значимость.

На современном этапе развития соци&
альной коммуникации получают распро&
странение технологические формы под&
держания ценностных структур, влияния
на ценностные ориентации в литературе
любых типов. Интернет&условия меняют
книжную культуру. Электронные тексты
сами становятся источником чтения (глав&
ным образом, поиска информации) и ис&
точником, связывающим нас с традицион&
ной книгой, в том числе с помощью биб&
лиографических ресурсов.

Главная особенность современных тех&
нологий – содействие более активному
продвижению к глобальным мировым
ценностям, выходу отдельных культур за
пределы «локализации», глобализации
воздействия на ценностные информаци&
онные ориентации.

Управление этими процессами осущест&
вляется по&разному в разных странах. Одна
тенденция – ограничение доступа к миро&
вым ценностям. Другая – более целенап&
равленное продвижение своих ценностей.
Третья – либеральное отношение к про&
цессам потребления информации. Эта тен&
денция наращивает потенциал, так как но&
вые технологии ввиду своих особенностей
индивидуализируют процесс потребления
информации, мотивируют процесс рассла&
ивания более общих нормативных ценно&
стных структур. Но даже в таких условиях,
когда управление индивидуализацией при&
общения к книжной электронной культуре
затруднено, оно осуществляется с по&
мощью некоторых технологических приё&
мов. Сегодня идёт активный поиск ис&
пользования автоматизированных техно&
логий в оценке информации с учётом
особенностей пользователей. Одно из пос&
ледних предложений в этом направлении
– применение коллаборативной фильтра&
ции, которая рассматривается как метод,
дающий автоматические прогнозы (фильт&
рацию) относительно интересов пользова&
теля по предварительно собранным дан&
ным о вкусах множества пользователей,
сотрудничающих между собой7. Есть и
другие способы электронной фильтрации8.
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7 Карауш А.С. Рекомендательные системы в
публичных библиотеках // Библиосфера. 2009. №1.
С. 41–43.

8 Сафиуллина З.А. Проблемы фильтрации ин&
формации в электронных средствах // Мир библи&
огр. 2004. №2. С. 23–25.
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Важная аксиологическая закономер&
ность заключается и в том, что человек,
общество в целом нуждаются в реставра&
ции ценностей прошлого по ряду причин
(психологических, социальных, полити&
ческих, морально&этических и т. д.). Само&
регулируемыми процессами охвачено, как
правило, воспроизводство сакральных
ценностей. Человек нуждается для само&
сохранения в таких ценностях, как лю&
бовь, добро, дружба, жилище. Ценности&
антиподы также рестраврируются для «от&
тенения» положительных.

По законам саморегулирования раз&
вивается и книжная культура. Воспроиз&
водятся имена писателей, в книгах кото&
рых эти ценности наиболее ярко выра&
жены.

Реставрация ценностей возможна в си&
туации, когда субъект&индивид обращает
внимание на какие&то объекты и прилага&
ет усилия для их обновления, представле&
ния в новом свете, наделения, наконец, их
особым брэндом.

Субъект&группа людей или общество в
целом обладает гораздо большим органи&
зационным потенциалом для возвраще&
ния отдельных ценностей в современ&
ность, используя для этого идеологичес&
кие, политические, нравственные и даже
религиозные инструменты. Законы орга&
низационного поведения людей, причаст&
ных к развитию книжной культуры, поз&
воляют поддерживать этот процесс на
уровне управления.

Для книжной культуры важны не толь&
ко содержание, но и форма документа как
носителя ценностей. Нередко человека
восхищают элементы его оформления (эс&
тетического, утилитарного, технологичес&
кого). Такие документы могут идеализи&

роваться, канонизироваться, иконизиро&
ваться.

Таким образом, реставрируются как со&
держательные, так и технологические
(форма изготовления) способы передачи
информации, становясь значимым объек&
том для современных людей.

В условиях множественности и суб&
культурности норм в обществе проблема
ядра книжных ценностей не утрачивает
своё значение, скорее, она обостряется,
поскольку многотемье, многоавторство
затрудняет его формирование, а потреби&
тели информации всегда нуждаются в об&
щей основе для взаимодействия, поддер&
жания культурных контактов.

Сложно становится и коммуникатору&
субъекту оценивания информационных
объектов. Происходит более глубокая диф&
ференциация самих субъектов при оценке
одних и тех же информационных объектов.

Наконец, нельзя не отметить конку&
ренцию современной письменной ком&
муникации (как традиционной, так и
электронной) со зрелищной. Понятно,
что письменная, книжная культура более
устойчива в поддержании ценностных
структур, она предполагает совершенно
иную аналитику в отражении информа&
ции (возможность получения более
прочных знаний). Но значительная часть
современников в своих предпочтениях
заменяют письменную знаковую культу&
ру зрелищной. В этой связи для поддер&
жания книжной, библиотечно&библиог&
рафической культуры важно углублять
наши представления о её месте в совре&
менной информационной культуре и о
соотношении последней с культурно&
знаниевыми и другими социально&ком&
муникативными процессами9.
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2008 г. и закончен в феврале 2009 г.
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Печатается библиографический указатель, в котором отражены публикации из оте@
чественной профессиональной периодики, сборников научных трудов, интернет@
источников за 1998–2008 гг. по вопросам электронной доставки документов и меж@
библиотечного абонемента. Рассмотрена работа этих служб в Государственной
публичной исторической библиотеке, приведена статистика.
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Источниками для указателя послужили
публикации из журналов «Библиография»
(1998–2008), «Библиотека» (1998–2008),
«Библиотековедение» (1998–2008), «Библи&
отечное дело» (2003–2007), «Вестник Библи&
отечной Ассамблеи Евразии» (1998–2008),
«Мир библиографии» (1998–2008), «Науч&
ные и технические библиотеки» (1998–2008),
«Новая библиотека» (2004–2007); сборников
«Библиотечное дело – XXI век» (2002–2007),
а также веб&сайты и электронные каталоги
федеральных библиотек: Российской госуда&
рственной библиотеки (РГБ; www.rsl.ru),
Российской национальной библиотеки
(РНБ; www.nlr.ru), Государственной публич&
ной исторической библиотеки России
(ГПИБ России; www.shpl.ru) и веб&сайт Рос&
сийской библиотечной ассоциации – РБА
(www.rba.ru).

Включено несколько материалов на
электронном носителе (CD&ROM).

Большую помощь в подготовке указателя
оказали списки литературы, приложенные
к работам Н.О. Ерохиной [16, с. 118–120] и
И.Ю. Красильниковой [18, с. 24–25].

Доклады и сообщения международных
конференций «Крым–…» и «ЛибКом»,
проводимых Государственной публичной
научно&технической библиотекой России
(ГПНТБ; www.gpntb.ru), не отражены, за
исключением напечатанных в журнале
«Научные и технические библиотеки».
Также в указатель не включались (за ма&
лым допущением) описания документов
из региональных изданий – журналов и
сборников. Возможно, данные материалы
будут отражены в дальнейшем.

Библиографические записи структури&
рованы в пяти разделах, внутри которых
принят алфавитный порядок. Всего отра&
жено 186 документов. Библиографические
описания составлены в соответствии с
ГОСТ 7.1–2003, ГОСТ 7.12–93,
ГОСТ 7.82–2001 и ГОСТ Р 7.0.5–2008. По&
собие снабжено именным указателем.

Труд предназначен библиотекарям&
практикам, занимающимся обслуживани&
ем по МБА и доставкой документов, биб&
лиографам, историкам библиотечного де&
ла и студентам профильных вузов.

Как отмечали руководители ГПИБ Рос&
сии М.Д. Афанасьев и Е.А. Ястржембская,
«Историческая библиотека одной из пер&
вых в стране предложила широкой чита&
тельской аудитории воспользоваться дис&
танционным заказом и получением литера&
туры, [используя каналы Интернет]» [80,
c. 88–89]. В июле 2009 г. исполнилось
10 лет, как начала функционировать служба
электронной доставки документов при от&
деле МБА. В январе 2003 г. он был объеди&
нён с отделом индивидуального абонемен&
та и получил нынешнее название – отдел
электронной доставки и абонементного
обслуживания. В настоящее время библио&
тека успешно осуществляет электронную
доставку документов и выполняет роль ме&
тодического центра (наряду с РГБ) для биб&
лиотек страны в этой области деятельности.

Росту качественных и количественных
показателей по электронной доставке до&
кументов в библиотеке (см. таблицу) спо&
собствовали установка в отделе в 2003 г.
планетарного сканера «Minolta PS 7000» и
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Показатель 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Количество 2772 898 1899 2376 2100 2080 2604 2170
заказов на ЭДД
Выполнение 468 334 1014* 1175 1085 1928 1494** 1433
заказов на ЭДД
Отсканировано 4483 4966 26248 21342 24801 49926 25256 38 000
страниц на ЭДД
Выполнено – 347 462 521 425 170 415 567
ксерокопий
Отсканировано – 1861 2899 2622 3061 4557 7691 12 000
страниц 
для ксерокопий

Динамика обслуживания пользователей в ГПИБ

* Установлен планетарный сканер.
** Вступила в силу ч. 4 Гражданского кодекса РФ.
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сопровождающее его программное обес&
печение «D2» (www.d2.ru).

Особенно плодотворное взаимовыгод&
ное сотрудничество в области доставки до&
кументов сложилось у отдела электронной
доставки и абонементного обслуживания с
республиканскими (Карелия, Якутия), об&
ластными и краевыми библиотеками (Ека&
теринбург, Калуга, Киров, Красноярск,
Мурманск, Нижний Новгород, Петропав&
ловск&Камчатский, Псков, Самара, Смо&
ленск, Тула, Ярославль), научными биб&
лиотеками государственных университе&
тов (Адыгейского, Алтайского,
Белгородского, Брянского технического,
Воронежского, Вятского гуманитарного,
Иркутского, Мордовского, Нижневарто&
вского гуманитарного, Саратовского, Сур&
гутского, Нижнетагильской государствен&
ной социально&педагогической акаде&
мии), а также с библиотеками Сургута,
Тольятти («Архивист» и «Библиотека Ав&
тограда»), Нижневартовска, Москвы
(Британская Высшая Школа Дизайна,

«Киммерийский центр», «Тритона», Гер&
манский институт истории) и Националь&
ной академической библиотекой Респуб&
лики Казахстан (г. Астана).

Заведующая Центром МБА и доставки
документов (ЦАДД) РГБ Н.О. Ерохина
справедливо указывает: «Межбиблиотеч&
ный абонемент (МБА) и доставка доку&
ментов (ДД) входят в число важнейших
средств функционирования информаци&
онного пространства и обеспечения все&
общей доступности информации, являясь
системой обслуживания пользователей,
предоставляющей равные возможности в
использовании информационных ресур&
сов для всех читателей, независимо от мес&
та жительства, профессиональной и соци&
альной принадлежности. В то же время это
одна из наиболее апробированных форм
социального партнёрства, основанная на
принципе взаимоиспользования ресурсов
библиотек…» [16, с. 108].

Хочется надеяться, что составленный
указатель будет этому способствовать.
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Макарова М. 20
Маковий В.Д. 118
Макушинская Ю.Н. 176
Маргулис Т.С. 69
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Минаев В.А. 177, 178
Морозова В.Н. 51
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Мыльникова Л.М. 130
Никонорова Е.В. 180
Очагова Л.Н. 159, 160
Паклин А.Г. 23, 53, 97–101,
161
Петерсоне И. 142
Петрусенко Т.В. 120
Плаксий Т.Я. 112, 114, 121
Племнек А.И. 89
Подвигина М.П. 54, 102
Подморина Е.Б. 159, 160, 162
Прис Б. 122
Прокошева Т.Н. 147
Рагузина О.С. 162
Рассина Э.Б. 180
Рафикова С.К. 138
Романенко Т.М. 55
Самохина Н.В. 71
Самыкина И.В. 180
Саратова Е.А. 72, 73, 74

Серова О.В. 24, 25, 26, 27,
180
Сидорова Е.В. 56
Симина А. 142
Смирнова Н.А. 97, 141, 158,
161, 181
Соколова Н.В. 89
Стародубова Н.З. 182
Старцева Л.Д. 120, 124
Тарачева О.В. 104
Тасыбаева С.А. 135
Твердохлебова Ю.Б. 130
Терехович В.А. 57
Терлецкий В.В. 180
Тимофеева О.В. 163
Тимошенко В.И. 132
Титович С.М. 125
Томпсон Дж. 122
Тышко И. 143
Федорова Т.М. 75

Федотова И. 28
Финогенова В.Н. 76
Фирсов В.Р. 180
Хисамутдинов В.Р. 105
Хургин В.М. 183
Цапенко А.М. 173
Цветкова В.А. 92
Цукерблат Д.М. 77, 184
Цыганкова О.Н. 72
Чехенкелия Т. 133
Чижова О.Г. 60
Чиченкова В.Н. 78
Чхенкели Н.Т. 134
Шагиева Б.Ж. 136, 137
Шапошников К.А. 106
Шерстобоева Е.А. 185
Шестова С.М. 180
Шрайберг Я.Л. 186
Ястржембская Е.А. 80
Яковлева Н.А. 107
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с п р а в о ч н и к и
Воронов Ю.С. Библиогра&

фический указатель научно&
исследовательских и научно&
методических работ по спор&
тивному ориентированию,
опубликованных на русском
языке (1951–2009 гг.) /
Ю.С. Воронов ; Смол. гос.
акад. физ. культуры, спорта и
туризма. – Смоленск :
СГАФКСТ, 2009. – 99 с. –
100 экз.

Всероссийский науч.&ис&
следовательский ин&т лесо&
водства и механизации лес&
ного хозяйства (Пушкино,

Моск. обл.). Библиографи&
ческий указатель работ ФГУ
«Всероссийский научно&
исследовательский инсти&
тут лесоводства и механиза&
ции лесного хозяйства»
(2004–2009) / Федер. агент&
ство лесного хоз&ва ; [сост. :
П.Т. Воронков и др.]. –
Пушкино : ВНИИЛМ, 2009.
– 77 с. – 200 экз.

Геология и золотоносные
россыпи кайнозоя (Забай&
калья) : библиогр. науч. тр.
З.Н. Киселевой / Иркут.
гос. ун&т путей сообщ., За&
байкал. ин&т ж.&д. трансп. –
Чита : ЗабИЖТ, 2009. –
168 с. – В кн. также включ.

ст. З.Н. Киселевой. –
100 экз.

Железногорск: история и
современность : библиогр.
указ. / Центр. гор. б&ка
им. М. Горького г. Железно&
горска Краснояр. края, биб&
лиогр. отд. ; [сост. : Н.Ю. Иль&
иных и др.]. – Железногорск :
ЦГБ, 2008. – 729 с.

Железногорск: история и
современность : вспом. аппа&
рат / Центр. гор. б&ка
им. М. Горького г. Железно&
горска Краснояр. края, биб&
лиогр. отд. ; [сост. : Н.Ю. Иль&
иных и др.]. – Железногорск ;
Красноярск : Буква С, 2008. –
115 с. – 500 экз.
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Основанный в 1648 г., Симбирск
многое повидал на своём веку: го&
ды интенсивного роста, разрухи и

реконструкции. Заметную роль в форми&
ровании облика центральной части горо&
да сыграл император Николай I. Побывав
в Симбирске 3–4 сентября (22–23 авгус&
та) 1836 г., он дал несколько указаний,
которые были учтены в плане города, ут&
верждённом 29 октября 1843 г. «Царский
осмотр, – отмечали современники, –
принес огромную пользу городу, так как
Государь сделал много указаний к возве&
дению новых построек, которые потом
были приведены к исполнению и послу&
жили к благоустройству и украшению го&
рода. Так, Государь обратил внимание на
необходимость построить новые дома:
дворянский и городской; указал, как
привести в порядок Соборную площадь,
устроить новую площадь вблизи губерна&
торского дома (Карамзинскую) и хоро&
ший спуск к Волге, набережную и на ней
пристань» (С. 19). Однако облик города
сильно пострадал из&за многочисленных
пожаров. Надолго запомнился горожа&
нам самый страшный из них, случив&
шийся в 1864 г., уничтоживший бульшую
часть деревянных в ту пору городских
построек. Но самый тяжкий удар при&
шёлся по городу в середине 1920&х гг.,
когда по решению советского правитель&
ства от 9 мая 1924 г. Симбирск был пере&
именован в Ульяновск. Стали уничто&
жаться старые городские некрополи, хра&
мы, церкви и монастыри, создававшие
самобытный городской пейзаж. Немало
«примет старины» исчезло в городе во
время Великой Отечественной войны и в

послевоенные годы, отличавшиеся ог&
ромным размахом промышленного стро&
ительства. К 100&летию со дня рождения
В.И. Ленина центр города полностью из&
менил свой облик. Словом, до наших
дней история не донесла многие уни&
кальные историко&культурные объекты.

Несмотря на все испытания, горожа&
не сумели сохранить сотни достойных
пристального внимания памятников ар&
хитектуры, истории и монументального
искусства. Какой российский город от&
казался бы иметь у себя такие вырази&
тельные сооружения, как Дворянский
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Новая книга о старом Симбирске
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земельный банк, Губернские присут&
ственные места, Дворянское собрание,
Дом&памятник И.А. Гончарову, Спас&
ский женский монастырь?

Старые общественные здания, част&
ные особняки Симбирска помнят мно&
гих выдающихся деятелей отечественной
культуры: Н.М. Карамзина, Н.М. Язы&
кова, И.А. Гончарова, П.А. Анненкова,
В.В. Розанова, А.С. Грина, А.Н. Скряби&
на, Л.В. Собинова, Н.В. Плевицкую,
В.В. Хлебникова, А.А. Пластова и др.

Памятники симбирской старины зас&
луживают внимательного и бережного
отношения, однако надёжного способа
их сохранения нет и сейчас. «Отсутствие
единого плана детальной планировки
Ульяновска, должного архитектурного
надзора за индивидуальным строитель&
ством, – подчёркивают авторы новой
книги, – ведет к увеличению негативных
тенденций в застройке, способствует
формированию новой архитектурной
среды города, диссонирующей как с до&
революционными, так и советскими
композиционными и стилевыми направ&
лениями в организации городского
пространства» (С. 67).

Сохранение памятников истории и
культуры требует выполнения многих
условий, среди которых далеко не пос&
леднее место занимает достоверная ин&
формация, раскрывающая как историю,
так и современное состояние каждого
историко&культурного объекта. Поэтому
так важно систематически проводить
инвентаризацию, фотофиксацию и пас&
портизацию памятников. Добываемая с
большим трудом информация такого ро&
да не должна скрываться от широкой об&
щественности. Её доступность для всех
заинтересованных организаций и специ&
алистов позволит предотвратить разру&
шение одних объектов, контролировать
работы по ремонту и реставрации, а так&
же грамотную эксплуатацию других.

Рецензируемый каталог призван дать
представление о недвижимых памятни&
ках Симбирска–Ульяновска в рамках
формирующегося в настоящее время го&
сударственного информационного ре&
сурса объектов культурного наследия
России.

В книгу включены сведения о 182 го&
родских памятниках, находящихся под

охраной государства, 25 из них имеют
статус федеральных. При этом в предис&
ловии подчёркивается, что издание яв&
ляется справочником и не претендует на
исчерпывающую информацию. Другими
словами, оно отражает современный
уровень исследований недвижимых объ&
ектов историко&культурного наследия
старого волжского города.

При их характеристике авторский
коллектив опирался на значительный
опыт, накопленный к настоящему вре&
мени в рамках подготовки многотомного
«Свода памятников архитектуры и мону&
ментального искусства России».

Каталог отличается хорошо продуман&
ной структурой. В нём, помимо вступи&
тельной части, три раздела: «Памятники
общественной, культовой, промышлен&
ной и жилой застройки»; «Памятники,
связанные с жизнью и деятельностью
видных общественных деятелей, пред&
ставителей науки, культуры и просвеще&
ния»; «Монументальные и мемориаль&
ные памятники».

При подготовке статей учтены сотни
публикаций: составители опирались и на
научные монографии, и на сборники на&
учных трудов, и на издания научно&по&
пулярного характера. Во многих статьях
каталога авторы ссылаются не только на
авторитетные научные работы, но и на
первоисточники, в частности на фонды
Государственного архива Ульяновской
области.

Каждому из объектов, включённых в
каталог, дана обстоятельная историчес&
кая и художественная характеристика. В
большинстве случаев она не вызывает
возражений. Однако иногда возникают
вопросы, связанные, например, с имев&
шими место перестройками зданий. Ав&
торы ограничиваются при этом только
самим фактом перестройки, а также дата&
ми, когда они производились. И нередко
вопрос о том, насколько хорошо сохра&
нился первоначальный облик того или
иного сооружения, остаётся без ответа.

Научный каталог памятников истории и
культуры невозможно представить без со&
ответствующего зрительного ряда. Соста&
вители рецензируемой книги уделили это&
му пристальное внимание. В издании
воспроизведены старые фотографии, чер&
тежи, планы. Широко использованы фо&

À.È. Ôðîëîâ
Н

О
В

А
Я

 К
Н

И
ГА

 О
 С

ТА
РО

М
 С

И
М

Б
И

РС
К

Е

55

b1-2010.qxd  14.02.2010  21:05  Page 55



тографии и чертежи, любезно предостав&
ленные Государственным архивом Улья&
новской области, Ульяновским областным
краеведческим музеем им. И.А. Гончарова,
Ульяновским областным художественным
музеем, Государственным историко&мемо&
риальным заповедником «Родина В.И. Ле&
нина», Ульяновской областной научной
библиотекой им. В.И. Ленина, филиалом
института «Спецпроектреставрация». Не
остались в стороне и местные коллекцио&
неры Б.В. Аржанцев, В.Н. Ильин и
А.С. Сытин.

Многочисленные фотографии знако&
мят читателей со старым Симбирском.
Вот гравюра «Вид города Симбирска»
(1764), репродукция с картины неизвест&
ного художника «Вид Симбирска. Сере&
дина XIX в.», фотографии второй поло&
вины XIX в. «Соборная площадь», «Боль&
шая Саратовская улица. Вид на Торговую
площадь», «Спасская улица. Владимирс&
кая церковь». Эта былая красота уцелела
лишь на бумаге.

К сожалению, не все фотографии име&
ют датировки. Думается, при подготовке
нового, исправленного и дополненного
издания этот недостаток будет устранён.

Каталог, посвящённый Ульяновску, –
не простой перечень объектов, нуждаю&
щихся в опеке и внимании. Это ещё и
библиографический указатель, фиксиру&
ющий наиболее солидные научные пуб&
ликации о том или ином объекте. Во
многих случаях даются отсылки к архив&
ным материалам, в частности к фондам
Государственного историко&мемориаль&
ного заповедника «Родина В.И. Ленина».

В обстоятельное приложение вошли
«Список объектов культурного наследия
г. Ульяновска, стоящих на государствен&
ной охране» (176 названий), а также
«Список выявленных объектов культур&
ного наследия г. Ульяновска, предлагае&
мых к постановке на государственную
охрану» (55 названий). Для удобства
пользователей составлены указатели
имён и географических названий.

Издан каталог в высшей степени доб&
ротно: на мелованной бумаге, в наряд&

ном и прочном переплёте с золотым тис&
нением. Доброго слова заслуживают ма&
кет и вёрстка издания. Художественное
убранство книги дополняет красочная
суперобложка с изображением фрагмен&
та одного из памятников архитектуры.
Остаётся добавить, что книга отпечатана
с готовых диапозитивов в типографии
ОГУП «Областная типография “Печат&
ный двор”» в Ульяновске.

Книги, подобные каталогу «Историко&
архитектурные памятники Симбирска–
Ульяновска», появляются на свет не
столь часто. Выходу каждой такой книги
предшествуют годы, а порой и десятиле&
тия кропотливой и незаметной для широ&
кой общественности исследовательской
работы. И очень хорошо, что время от
времени эта незаметная работа предстаёт
перед нами в виде капитальных научно&
справочных изданий, позволяющих сос&
тавить наиболее полное и правдивое
представление о том или ином старин&
ном городе России – как в целом, так и в
частностях, раскрывая перед читателем
истинную значимость каждого архитек&
турного и исторического памятника.

Можно не сомневаться, что каталог
вскоре станет (если уже не стал) библи&
ографической редкостью, поэтому, учи&
тывая современный уровень развития
информационных технологий, было бы
разумно подготовить электронную вер&
сию (CD) издания, с тем чтобы уникаль&
ный справочник имелся в каждой улья&
новской школе, вузе, семье. Ибо только
глубокое и широкое изучение истори&
ческого наследия рождает и поддержива&
ет бережное и благоговейное отношение
к нему.

Симбирск – город старый, с богатым
прошлым. Это первый вывод, который
нельзя не сделать, став читателем каталога.
И это наследие следует бережно хранить.
Это второй и, пожалуй, самый важный вы&
вод. Хочется верить, что к таким выводам
придёт каждый читатель симбирской ис&
торико&культурной энциклопедии.

À.È. Ôðîëîâ
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Имя Ивана Сергеевича Тургенева
(1818–1883) на слуху у москвичей:
Тургеневская площадь, станция

метро «Тургеневская», его пьесы в репер&
туаре московских театров… Новый им&
пульс интереса к творчеству великого пи&
сателя был дан осенью 2009 г. открытием
мемориального музея И.С. Тургенева на
Остоженке, 37, в доме&усадьбе его матери
– Варвары Петровны.

Старшее поколение москвичей помнит
прекрасное здание Библиотеки&читальни
имени И.С. Тургенева – в её светлый зал с
высокими потолками приходили многие,
в том числе и школьники – жители близ&
лежащих переулков. В фондах библиотеки
были дореволюционные издания, которых
не удавалось достать в других массовых
библиотеках. В 1998 г. библиотека, сохра&
нив расположение в старом районе Моск&
вы, обрела новое, тоже замечательное зда&
ние недалеко от прежнего, снесённого в
1972 г., и по&прежнему популярна среди
читателей. Становление библиотеки как
центра изучения и популяризации жизни
и творчества И.С. Тургенева свидетель&
ствует о плодотворной тенденции: обще&
доступные библиотеки, в особенности ре&
гиональные, выступают как центры и
просветительской, и исследовательской
работы (в качестве примера приведём ука&
затель З.В. Михайловой «Юрий Дружни&
ков», выпущенный в 2005 г. Ульяновской
областной библиотекой для детей и юно&
шества совместно с Ульяновским государ&
ственным педагогическим институтом).

Рецензируемый сборник адресован ши&
рокому кругу читателей, как отмечается в

издательской аннотации. Стремление сос&
тавителей сделать интересными архивные,
музейные материалы говорит об уважении
к читателям, не связанным с художествен&
ной литературой в своей профессиональ&
ной деятельности, к их культурному по&
тенциалу. Конечно, материалы сборника
окажутся полезными «нынешним и буду&
щим исследователям жизни и творчества
писателя в их работе», как сказано в пре&
дисловии, но дело не только в этом. Обзор
документов из архивов, музеев, библиотек

Ì.È. Äàâûäîâà
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УДК 821.161.1.0+929Тургенев

И.С. Тургеневу – благодарная
Москва

Иван Сергеевич Тургенев и Москва : [сб. статей] / [сост. Т.Е. Короб	
кина, Г.Н. Муратова ; предисл. Т.Е. Коробкиной; худож. Ф.В.

Домогацкий]. – М. : Рус. путь, 2009. – 282 с. : ил., фот.
Посвящается памяти Николая Михайловича Чернова. – 500 экз.
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даёт возможность увидеть разнообразие
общественных, личных, творческих связей
писателя, его укоренённость в отечествен&
ной культуре, богатство и многообразие
самой культуры. Важно и то, что обзор по&
могает малосведущему человеку ощутить
своеобразие, если угодно, романтику ра&
боты с документами, на которых лежит пе&
чать истории.

Раздел «Тургеневское наследие в архи&
вах Москвы» знакомит с документами об
Иване Сергеевиче, хранящимися в Рос&
сийском государственном архиве литера&
туры и искусства (автор – Л.Н. Бодрова) и
в Государственном архиве Российской
Федерации (автор – В.А. Закирова). Обзор
В.А. Закировой содержит сведения о пись&
мах писателя личного, делового, творчес&
кого характера, о добытых агентурным пу&
тём документах Департамента полиции,
касающихся жизни и деятельности
И.С. Тургенева за границей, о его связях, в
частности, с А.И. Герценом, о его полити&
ческих убеждениях, о том, какие события
на родине интересовали писателя.

Раздел «Тургеневское наследие в музеях
Москвы» позволяет познакомиться с изоб&
разительными материалами – портретами
писателя, в том числе фотографическими, с
иллюстрациями художественных произве&
дений, с автографами И.С. Тургенева на
книгах (Государственный литературный
музей), с документами о личных связях пи&
сателя с деятелями театра, о постановках его
пьес на сцене (Музей Малого театра, Музей
им. А.А. Бахрушина). Сообщается о портре&
тах И.С. Тургенева и иллюстрациях его про&
изведений в Государственной Третьяковс&
кой галерее, о фотопортретах, письмах и за&
писках писателя к разным лицам в
Государственном историческом музее.
Приводится текст наиболее интересных до&
кументов – например, четырёх писем
И.С. Тургенева к педагогу&просветителю,
библиографу, публицисту Х.Д. Алчевской.

Раздел «И.С. Тургенев в собраниях биб&
лиотек Москвы» знакомит с прижизненны&
ми и редкими изданиями сочинений писа&
теля в фонде Российской государственной
библиотеки, с материалами научно&иссле&
довательского отдела рукописей этой биб&
лиотеки, в котором имеются не только ру&
кописи И.С. Тургенева, составляющие его
личный фонд, но и материалы о нём в фон&
дах литераторов – его друзей и знакомых, в

фондах исследователей жизни и творчества
писателя. В 2001 г. в отделе образован фонд
«Тургеневская библиотека в Париже» – сю&
да вошли документы по её истории, кассо&
вые дневники, денежные отчёты, протоко&
лы правления, письма. Рассмотрены и ма&
териалы об И.С. Тургеневе в собраниях
Центральной научной библиотеки Союза
театральных деятелей России, Государ&
ственной публичной исторической библио&
теки России, Библиотеки им. С.И. Танеева
Московской государственной консервато&
рии им. П.И. Чайковского (в ней собраны
нотные издания и рукописи произведений,
созданных на стихи и сюжеты И.С. Турге&
нева). Завершается раздел статьёй «Что в
имени тебе моем, или Тургенев в Тургенев&
ке» – об истории Библиотеки&читальни, о
новом здании в Бобровом переулке, близ
Тургеневской площади, – новом библио&
течном пространстве, в которое вполне
вписался Иван Сергеевич Тургенев, о кол&
лекции книг (собраний сочинений начиная
с прижизненных изданий), видеофильмов,
аудиокниг.

В целом названные три раздела состав&
ляют хороший путеводитель по собраниям
документов об И.С. Тургеневе в хранили&
щах Москвы.

В открывающем сборник разделе
«Москва в жизни и творчестве И.С. Турге&
нева» и в заключительном «Personalia»
преобладают не справочные сведения, а
тексты. Это «Московская тема в письмах и
творчестве И.С. Тургенева» – обстоятель&
ная статья литературоведческого характе&
ра, дополненная подробной хронологией
жизни и творчества «Тургенев в Москве»
(составитель Г.Н. Муратова), а также
статья Т.Е. Коробкиной, Т.Н. Кудиновой,
Г.Н. Муратовой и Т.Е. Павловой «Моско&
вские адреса И.С. Тургенева» – о местах,
связанных с писателем. Текст сопровож&
дается фотографиями домов (в том числе
и несохранившихся), которые помогают
читателям совершить «прогулку» по ста&
рой Москве.

Раздел «Personalia» содержит исполнен&
ные благодарностью статьи о наших сов&
ременниках, чья жизнь и творчество свя&
заны с И.С. Тургеневым и Тургеневской
библиотекой&читальней. Это московский
биограф И.С. Тургенева Николай Михай&
лович Чернов (его памяти посвящён сбор&
ник) и три поколения художников Домо&
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гацких. Здесь много изобразительного ма&
териала – прежде всего репродукций с ил&
люстраций В.В. Домогацкого к изданиям
произведений И.С. Тургенева.

В заключение – о внутрикнижном биб&
лиографическом указателе «И.С. Тургенев
в Москве», занимающем последние стра&
ницы сборника. При составлении указате&
ля, как говорится в предисловии к нему,
были использованы хронологически про&
должающие друг друга указатели литерату&
ры об И.С. Тургеневе (период охвата с 1918
по 1986 г.). Трудно определить, каким об&
разом выявлялась литература последую&
щих десятилетий, по каким критериям от&
бирались материалы на московскую тему
– в предисловии к указателю об этом ни&
чего не сказано. Некоторые описания
снабжены аннотациями, но в некоторых
случаях их не хватает (например, Аксако&
ва В.С. Дневник Веры Сергеевны Аксако&

вой. 1854–1855. СПб. : Огни, 1913 ; Гала&
хов А.Д. Записки человека. М. : Новое лит.
обозрение, 1999). Принятое в указателе ал&
фавитное расположение материала – не
единственно возможное. Более информа&
тивным было бы хронологическое (по го&
дам издания).

В указателе собраны сведения о многих
публикациях, рассеянные по разным ис&
точникам, и объединены в достойное ис&
следование, разносторонне освещающее
тему «Тургенев и Москва».

Книга подготовлена коллективом ква&
лифицированных специалистов – сотруд&
ников Библиотеки&читальни им. И.С. Тур&
генева. Среди авторов статей – сотрудники
архивов, музеев, библиотек, которым вы&
ражается благодарность в предисловии к
сборнику.

Ì.È. Äàâûäîâà
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Б и б л и о г р а ф и ч е с к и е
у к а з а т е л и ,  с л о в а р и ,

с п р а в о ч н и к и
Западно?Уральский ин&т

экономики и права
(Пермь). Западно&Уральс&
кий институт экономики и
права в изданиях и публика&
циях : библиогр. указ.
(1994–2009 гг.) / [сост. :
А.И. Исаченкова и др.]. –
Пермь : ЗУИЭП, 2009. –
422 с. – 200 экз.

Институт биологии (Сык&
тывкар). Отдел радиоэколо&
гии. Библиографический
указатель (1959–2009) : [к
50&летию радиоэкол. исслед.
в Респ. Коми] / Рос. акад.
наук, Урал. отд&ние, Коми
науч. центр, Ин&т биологии,
отд. радиоэкологии ; [ред.&
сост. И.В. Рапота]. – Сык&
тывкар : Parus, 2009. –
140, [1] с. – 250 экз.

Киево?Печерский пате&
рик : библиогр. указ.,

1661–2008 гг. / Федер. агент&
ство по образованию, Урал.
гос. ун&т им. А.М. Горького,
науч. б&ка, справ.&библиогр.
отд. ; [сост. Н.В. Кошелева].
– Екатеринбург : Изд&во
Урал. ун&та, 2009. – 57, [2] с. –
50 экз.

Кононова Т.Л. Указатель
книг, изданных в Курской
губернии (1918–1928 гг.) /
Т.Л. Кононова ; Курс. гос.
ун&т. – Курск : КГУ, 2009. –
60 с. – 50 экз.

Новосибирский гос. тех&
нический ун&т. Научные и
учебно&методические пуб&
ликации = Research publica&
tions and teaching materials :
(библиогр. указ.) / Новосиб.
гос. техн. ун&т ; [сост. :
Т.В. Баздырева и др.]. – Но&
восибирск : НГТУ, 2008. –
383 с. – 150 экз.

Пермская гос. фармацев&
тическая академия. Публи&
кации работ преподавате&

лей Пермской государ&
ственной фармацевтичес&
кой академии : науч.&вспом.
библиогр. указ. / Перм. гос.
фармацевт. акад. Федер.
агентства по здравоохране&
нию и соц. развитию, науч.
б&ка. – Пермь : ПГФА,
2007– . Вып. 2 : 1940–2008 /
[сост. Е.Н. Кислицина]. –
2009. – 198 с. – 50 экз.

Профессионально&педа&
гогический ин&т ЧГПУ: сфе&
ра инновационного разви&
тия, 1998–2008 : аннот. биб&
лиогр. указ. основных науч.
и учеб.&теорет. тр. профес&
соров и преподавателей ин&
та : посвящ. 75&летию ун&та /
Федер. агентство по образо&
ванию, Челяб. гос. пед. ун&т,
Проф.&пед. ин&т ; [авт.&
сост. : И.Ф. Вакилова,
Ю.А. Копейкина]. – Челя&
бинск : Полиграф&Мастер,
2009. – 116, [1] с. : ил. –
500 экз.
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Литературный журнал
как вид издания
сформировался в

первой половине XVIII в.
И именно Петербург пер&
вой половины ХIХ в. дал
прообраз «толстого» лите&
ратурного журнала издани&
ем А.Ф. Смирдина «Библи&
отека для чтения».

Являясь преемниками
советских периодических
изданий и советской административ&
но&командной системы функциониро&

вания литературы, которая
сложилась преимуществен&
но в 1930–1950&е гг., – с од&
ной стороны, и марги&
нальной системы сам&
издата, представленной в
большей степени литера&
турными журналами, – 
с другой, постсоветские
журналы вынуждены ре&
шать задачи, отвечающие
новым социальным и ли&

тературным условиям.
Исследователи выделяют три важ&

ных фактора, присущих изменению
литературной ситуации на рубеже

60

ТРИБУНА МОЛОДЫХ

Ì.Â. Êîíäðà

Литературные журналы 
и альманахи Санкт?Петербурга

1990–2000?х гг.

УДК 050(470.23&25):821

© Кондра М.В., 2010

Автор рассматривает постсоветские литературные журналы и альманахи Санкт@
Петербурга – предпосылки их возникновения, особенности развития и позициони@
рования; приводится список этих изданий.
Ключевые слова: литературные журналы, печатные периодические издания, лите@
ратурные  альманахи

M.V. Kondra
St. Petersburg’s literary magazines and almanacs of 1990–2000’s.
The author considers the St. Petersburg’s post@Soviet literary magazines and almanacs @
the prerequisites of their occurrence, especially the development and positioning; the list
of these publications is attached.
Key words: literary magazines, printed periodicals, literary almanacs.
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1980–1990&х гг.: публикационный бум,
легализация авангарда и снятие огра&
ничений на тиражирование массовой
литературы1. Социальные перемены
конца 1980&х – начала 1990&х, отмена
цензуры, устранение государственных
«предупредительных» институций на
всех уровнях издательского процесса, а
также активный спрос в обществе на
любую неофициальную литературную
продукцию спровоцировали небыва&
лый издательский бум. Более прибыль&
ные издательские инициативы в это
время связаны с «эротикой, оккульт&
ными науками, философией, в основ&
ном русской, с уклоном в религию»2.

Все эти тенденции в полной мере от&
разились и на новейших литературных
журналах. В первую очередь «реабили&
тируются» и обретают поддержку не&
когда табуированые массовые жанры. 
В очень короткий срок появляются
развлекательные литературные журна&
лы «Санкт?Петербургский сыщик»,
«Zero», «Барышня», «Журнал Н», жур&
налы фантастики «Измерения»,
«ПРИМ», «Солярис» с широким спект&
ром поджанров: эротика, боевик, псев&
доавангард, мистика, экшен, научные
сенсации. Такие издания ориентиру&
ются на массового читателя и представ&
ляют собой нечто среднее между жёл&
той газетой и глянцевым журналом.
Можно сказать, что они явились своего
рода пионерами той бизнес&модели
(простота, броскость, дешевизна, боль&
шой тираж, развитая система распрост&
ранения, преимущественно почтой),
которую через несколько лет усвоят по&
пулярные книжные издательства.

В свою очередь легализация анде&
граунда, «возвращённой» литературы
активизирует другое крыло издателей.
С принятием законов СССР «О печати
и других средствах массовой информа&

ции» (1990) и РФ «О средствах массо&
вой информации» (1991), которые
провозглашали недопустимость цен&
зуры, в Петербурге начинают выхо&
дить журналы и альманахи, связанные
со «второй культурой»: журналы «Ка?
мера хранения», «Вестник новой лите?
ратуры», альманах «Петрополь» и др. В
это же время легализуются издания,
бывшие самиздатовскими: «Сумерки»,
«Митин журнал». При этом часто их
номинальное положение ничем не от&
личается от андеграундного: журналы
печатаются вручную, на дешёвой бу&
маге (по причине дефицита), имеют
тонкие мнущиеся обложки, не соотве&
тствуют стандартам допечатной подго&
товки, а тиражи их редко превышают
самиздатовские. Издатель журнала
«Сумерки» Арсен Мирзаев вспоминал:
«Следовало решить, пытаться ли и
впредь искать средства на типогра&
фию, либо возвращаться к старому ис&
пытанному способу, когда макет жур&
нала изготавливается вручную, при
помощи ножниц и клея, а затем полу&
чившийся “продукт” доставляется в
какой&нибудь НИИ – счастливым об&
ладателям ксерокса»3.

Один из крупнейших деятелей рос&
сийского литературного и культуроло&
гического самиздата Виктор Криву&
лин в 1998 г. дал такую оценку первым
постсоветским реалиям: «Интеллекту&
альные потребности общества не ока&
зались неисчерпаемыми, так что уже к
началу следующего года они были бо&
лее чем удовлетворены и издательский
бизнес сместился в сторону “Анже&
лик”, фэнтези и переводных, а затем
отечественных триллеров». В целом,
этот «год» растянулся на пять&шесть
лет, примерно с 1989 до 1995 г., но
факт: оба эти направления довольно
быстро себя исчерпали. Журнал «вы&
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полнил ту задачу, которую должен
был выполнить: познакомил читателя
с несколькими литературными на&
правлениями»,4 – такими словами в
1995 г. закрывался журнал «Вестник
новой литературы». В том же году вы&
шел последний номер отпечатанного
в типографии и одновременно на ксе&
роксе журнала «Сумерки», миссия ко&
торого «виделась в консолидации
творческих сил поколения “тридцати&
летних” и в преодолении “литератур&
ного одиночества”»5. Издатели альма&
наха «Камера хранения» ещё в 1990 г.
перебрались в Германию, где продол&
жили работу по составлению альмана&
ха, печатавшегося в Петербурге (в вы&
ходных данных, кроме Петербурга,
указывался также Франкфурт&на&
Майне). Последний номер увидел свет
в 1997 г. Развлекательные журналы
также после двух&трёх номеров закры&
лись, передав эстафету издательствам.

Весь издательский процесс сме&
щался в сторону маленьких, узкоспе&
циализированных издательств. Имен&
но они определяли ситуацию на рын&
ке. В это время событием в литературе
становилась книга. В 1997 г. в новом
издательстве «Амфора» была запуще&
на серия «Наша марка», которая ори&
ентировалась на современную и преи&
мущественно петербургскую прозу.
Ответственным редактором серии
стал петербургский литератор Павел
Крусанов, прежде сотрудничавший со
многими литературными журналами.
Петербургские издательства «Азбука»
и «Лимбус&Пресс» последовали его
примеру. Постепенно осуществлялся
переход от культуры журнальных
текстов к культуре книжных серий6.

Успех первых литературных жур&
налов и альманахов постсоветских лет
оказался временным. Тиражи старых
«толстых» литературных журналов на
фоне всеобщего падения тиражей да&
же по усреднённым данным упали в
пять раз, а новых сократились в 20–25
и более раз – феномен, который нель&
зя не признать исключительным. И
хотя массовость может служить реша&
ющим критерием успеха журнала
только отчасти, тираж стал более чёт&
ко отражать свободное читательское
волеизъявление – особенно при отсут&
ствии ведомственной подписки, осно&
вательно подпитывавшей старые из&
дания.

Получив свободу и избавившись от
политической цензуры, литературные
журналы получили и финансовую
свободу. Если прежде для издания
журнала и установления его перио&
дичности нужно было получить разре&
шение и полагающиеся материальные
фонды в Центральном комитете (или
соответствующем региональном пар&
тийном комитете), то теперь требова&
лось найти учредителей или спонсо&
ров, владеющих необходимыми фи&
нансовыми ресурсами. Именно
поэтому нередки случаи, когда, про&
должая именоваться журналом, изда&
ние переходило фактически на поло&
жение альманаха без чёткой перио&
дичности (что лишало возможности
проводить подписку). Прежде альма&
нах мог перерасти в журнал только по
специальному постановлению соответ&
ствующей инстанции, теперь же ника&
ких препятствий для взаимоперехода
не существовало – весь вопрос заклю&
чался в финансовом обеспечении. 
И если старые литературные журналы
могли заручиться поддержкой прави&
тельства, фондов и грантов, наконец,
поддержкой подписчиков, то новые
литературные журналы не имели та&
кого арсенала средств.

Главный редактор журнала «Зна&
мя» С.И. Чупринин отметил, что ста&
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рые литературные журналы и альма&
нахи несколько раз находились под
угрозой закрытия: «Первый раз – в
1993 году, когда мы ушли из розницы
и уже в нее не вернулись. Мы жили на
деньги подписчиков, которые прихо&
дили дважды в год и авансом. При ги&
перинфляции наши деньги обесцени&
вались. Тогда главный редактор “Зна&
мени” Г.Я. Бакланов покидал свой
пост, но позаботился о нашей даль&
нейшей судьбе. Он объяснил Джорджу
Соросу, который как раз тогда пришел
в Россию, что надо бы поддержать и
бедного читателя, и библиотеки, и
умирающие литературные журналы.
И была введена программа библио&
течной подписки на наши журналы,
длилась она семь лет. Но тиражи пос&
тепенно сокращались, потому что
фонд Сороса закупал все меньше эк&
земпляров. Второй раз мы должны
были погибнуть в августе 1998 года во
время дефолта. Именно в августе мы
уже собрали деньги у подписчиков. А,
соответственно, уже в следующем ян&
варе нам не на что было выпускать
журнал. Нас спасло только то, что
фонд Сороса, выступавший коллек&
тивным подписчиком, в договорах
указал суммы не в рублях, а в эквива&
ленте доллару»7.

За это время стало понятно, что ли&
тературная реальность, установлен&
ные некогда границы, роли и зоны в
литературном процессе размылись.
Перестали быть особенно значимыми
границы между литературой офици&
альной и «второй», а также между мас&
совой и интеллектуальной. Новейшим
литературным журналам предстояло
решить вопрос о новых условиях и
контекстах существования словеснос&
ти, формах её внутренней организа&

ции и воспроизводства, хотя бы уже
потому, что некогда «толстые» журна&
лы были инстанцией, которая играла
роль литературного проводника, отве&
чая за «свой сектор» литературы. Од&
нако новые литературные журналы
крайне редко претендуют на более об&
щую значимость своей особой и арти&
кулированной точки зрения на мир и
на литературу8. Они не работают на
литературный процесс, формируя тем
самым единое многообразие, т. е. не
обеспечивают межгрупповое призна&
ние литературных новинок, их пер&
вичную сортировку, соотношение с
представленным целым актуальной
словесности (не обеспечивают при&
своения статуса надгрупповой автори&
тетности), но внутри своего кластера,
сложившегося коллектива (кружка,
отделения, клуба), на уровне выяв&
ления инициатив, заявок на сущест&
вование, узкогрупповых манифес&
тов9. Такие издания по преимущест&
ву являются печатными органами
«своих»: «свои» туда пишут, «свои» и
читают. Журнал или альманах как
некая групповая площадка для само&
репрезентации в этом случае стано&
вился замкнутой единицей, не при&
нимавшей в расчёт других соратни&
ков и оппонентов. Борис Дубин
назвал эту стадию выявления ини&
циатив «роением».

Показательно, что именно группы,
бывшие некогда литературным истеб&
лишментом, больше – государствен&
ными функционерами и чиновниками
от литературы, а следовательно, пре&
тендующие на роль ответственных за
литературную действительность, «за&
роились» первыми. С распадом Совет&
ского Союза прекратили существова&
ние Союз писателей СССР и Литфонд
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СССР. Закончилась история самой
элитной, богатой, могущественной и
идеологизированной творческой ор&
ганизации эпохи социализма. Союз
писателей СССР распался на несколь&
ко независимых союзов – в Петербур&
ге ими стали Санкт&Петербургское от&
деление Союза писателей России и
Союз писателей Санкт&Петербурга
(который был создан в конце 1991 г.
как демократическая альтернатива
Санкт&Петербургскому отделению
Союза писателей России, ставшему
одним из центров коммунопатриоти&
ческой оппозиции). Именно членами
Санкт&Петербургского отделения Со&
юза писателей было создано больше
дюжины журналов и альманахов. В
совокупности они представляют до&
вольно пёструю картину. Среди них
есть и «суровые» патриотические из&
дания – альманахи «Медвежьи пес?
ни», «Медный всадник», журнал
«Изящная словесность», и православ&
ный литературный журнал «Всерус?
ский собор», прославляющий «живо&
носную триаду – православие, само&
державие, народность», и альманахи
молодых поэтов и прозаиков, зани&
мающихся в студиях при союзе, –
«Петербургский литератор», «Голоса
Петербурга», «Мариенталь», «Моло?
дой Петербург», и аляповатый «Невс&
кий альманах», провозгласивший се&
бя продолжателем традиций знаме&
нитого литературного альманаха
Е.В. Аладьина, и «Северная Аврора»
– преемница старой «Авроры», и по&
этические альманахи «Гармония»,
«Синий апельсин», «День русской поэ?
зии».

Возникновение такого большого
количества изданий можно объяс&
нить тем, что, не имея, по сути, дру&
гой возможности подтвердить свою
профессиональную состоятельность,
кроме как публичным высказывани&
ем, публикациями (количество кото&
рых прямо пропорционально востре&
бованности), литераторы коопериру&

ются в редакционные коллективы и
издают собственный журнал или аль&
манах. При этом такому коллективу
«важно заявить о себе (обозначить
принадлежность… к литературной
публичности)… а не артикулировать
своё видение литературы, вынести
его на более широкое, вне& и меж&
групповое обсуждение, и отстаивать
своё место в литературной систе&
ме»10. Литературный журнал или аль&
манах как публикация становится и
целью, и средством, и наградой для
авторов. Различные писательские
группы, уже не связанные с Санкт&
Петербургским отделением Союза
писателей, издают свои альманахи:
«Рог борея», «Мера всех вещей», жур&
налы «Мост», «ГО», «Журнал свежей
литературы» и др. При этом группой
не обязательно должно быть профес&
сиональное сообщество, весьма рас&
пространённое дело – семейный под&
ряд. Альманах «Земля любимая» дела&
ет целая семья: дети – колумнисты,
глава семьи – главный редактор.
Журнал «Литературный микс» создан
четой Мошко – владельцами меди&
цинского издательства. Альманах
«Медвежьи песни» является офици&
альным изданием Санкт&Петербург&
ского отделения Союза писателей, но
на деле издаётся супругами Андреем
Романовым и Валентиной Рыбако&
вой, членами союза. «Не так уж труд&
но издать собственный опус за
собственный же счет – тиражом
пусть и скромным, но достаточным
для самоутверждения. Или, объеди&
нившись с такими же страдальцами,
выпустить собственный, ну напри&
мер, “Журнал свежей литературы”,
где лихо вмазать сразу всем обидчи&
кам – и “Знамени”, и “Новому ми&
ру”, и “Нашему современнику”: “То,
что сейчас публикуется почти во всех
толстых литературных журналах, дав&
но протухло и не имеет никакой цен&
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ности…”, а посему – “пусть нам всем
будет стыдно”»11.

В 2001 г. «Журнал свежей литерату&
ры» выступил против журнала «Авро&
ра». Содержание открытого письма
сводилось к недопустимости государ&
ственной поддержки литературных
журналов. «Не давайте им денег! –
значилось в заголовке. – Лучше детям,
и повысьте зарплату контрактникам.
Та продукция, которую [литературные
журналы] предлагают, не соответству&
ет современным запросам читающей
публики»12. Это не единственный вы&
пад против своих коллег. В первом но&
мере альманаха «Рог Борея» учредите&
ли – творческое объединение «Сорат&
ники» – приветствовали читателей
так: «Новая литературная ассоциация
в Петербурге! Новый периодический
журнал! Что это такое? Коротко: да
сколько можно топтаться на месте!
Наша великая русская литература, как
и все вокруг, деградирует. Писатели и
поэты, воспевавшие героев новостро&
ек коммунизма, положили зубы на
полку. Бывшие боевые интеллектуалы
устали от диссиденства и эмигранства
и погрузились в болото угрюмого ин&
дивидуализма и запоздалого копиро&
вания бывших заграничных модерни&
стких светил. Кое&кто впал в ползучий
натурализм. Ох! С этим, братья&писа&
тели, в новый век?.. Кто мы? Это сво&
бодные от существующих формаль&
ных писательских Союзов литерато&
ры, талантливая, ищущая новые пути
молодежь»13. В этом же тексте упоми&
нается о «традиционных советских
штампах» в «Авроре» и «Звезде».

Приведённые примеры могут пос&
лужить иллюстрацией очень распрост&

ранённого негативного самоопределе&
ния. Большинство новых литератур&
ных журналов находится в маргиналь&
ном положении, при этом в полном ва&
кууме: хождение номеров журнала едва
ли выходит за пределы круга авторов.
Не участвуя в «серьёзной» литературе
(не имея отношения к статусным пре&
миям, издательствам, площадкам), ос&
таваясь с момента создания на «стадии
выявления инициатив», так и не выйдя
за рамки своей узкой группы, новые
литературные журналы часто выбира&
ют аутсайдерскую позицию для само&
презентации. Оппозиция к успешной
литературной «тусовке» строится на
почти сакральном служении литерату&
ре и будущим поколениям. «Жаль, что
те, у кого есть деньги, в реальной лите&
ратуре ничего не смыслят и искренне
не ведают, что они финансируют в мас&
се своей обычную графоманию или
пустословие. Здесь, в “Медвежьих” –
их читают, а там, в их так называемой
“метапрозе”, читать не будут. Мы ра&
ботаем на завтрашнее время. Когда ин&
терес к литературе нынешнего времени
созреет у наших потомков»14, – так оп&
ределил предназначение своего альма&
наха «Медвежьи песни» главный ре&
дактор Андрей Романов.

Некоторые журналы пытаются впи&
сать себя в традицию и обеспечить за&
видный исторический бэкграунд, на&
пример «Петербургский журнал», ко&
торый стал правопреемником журнала
«Ленинград» примерно через 50 лет.
Его главный редактор формулирует ос&
новные принципы издания, пытаясь
обосновать преемственность и очер&
тить аудиторию: «Сегодня, когда неци&
вилизованный рынок буянит и хамит,
заводить новое издание, пусть даже и
возрождаемое, пусть даже со своей ле&
гендой – идея безумная. “Ленинград”
начинался как “Резец”. “Резец” начи&
нался как “новая ступень культурного
развития ленинградского рабочего” и
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11 Чупринин С. Графоман – это звучит гордо :
[электрон. ресурс] // Magazines.russ.ru: журнальный
зал. Режим доступа: http://magazines.russ.ru/
znamia/red/chupr_4.html, свободный. Загл. с титул.
экрана.

12 Не давайте им денег! // Журнал свежей лите&
ратуры. 2001. №2. С. 3.

13 От века серебряного – через… – грядущее! //
Рог Борея. СПб, 1998. №1. С. 3–5. 14 Из он&лайн интервью А. Романова.
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стоил 15 копеек. Это о преемственнос&
ти… Журнал вышел. Вышел из состоя&
ния клинической смерти. Жизнь вер&
нулась к нему почти через полвека»15.
Этот сдвоенный номер, содержащий
мемуаристику и материалы о знамени&
том постановлении 1946 г., оказался
последним. Упомянутый нами «Невс&
кий альманах», первый номер которого
вышел в год 300&летия Петербурга, пре&
тендовал на статус продолжателя дела
«Невского альманаха», который изда&
вался в Петербурге в 1825–1833 гг. и уже
возрождался издателями в 1846–1847 гг.
Редакция журнала обращается к людям,
живущим во всех уголках «необъятной
России» и призывает, продолжая оппо&
зицию «профессионала&аутсайдера»,
взяться за перо и «своими словами»
описать «события и факты, которые
происходили на ваших глазах. Пусть не
“художники слова” через десятилетия, а
сами очевидцы событий сегодня пове&
дают миру историю современной Рос&
сии, которая богата не только ресурса&
ми, но и талантами. Мы искренне хотим
помочь им раскрыться»16.

Отчасти такая «неопределенность
журнальной системы связана с недо&
развитостью или аморфностью само&
стоятельно&групповых структур кол&
лективной жизни в наших услови&
ях»17. Литература не сводится теперь
только к жизни внутри литературного
журнала и делается, как правило, да&
леко за его пределами. Критика ухо&
дит в газеты, глянцевые журналы, ин&
тернет. И хотя существуют отдельные
литературные интернет&проекты, ав&
торы и издатели литературных журна&
лов и альманахов без энтузиазма отно&
сятся к электронной среде, предпочи&
тая электронной публикации старый

«надёжный» бумажный вариант. Не&
смотря на то что электронный журнал
или альманах имеет ряд преимуществ,
интернет используют в основном для
обратной связи, предлагая читателю
включиться в обсуждение того или
иного номера. Так, альманах «Литера?
турные кубики» был представлен в сети
одновременно с выходом первого но&
мера и содержал форум (обсуждение
«бумажного» материала) и голосова&
ние (по 10&балльной шкале за каждое
произведение). Похожие сайты имеют
журналы «Зинзивер», «Мост» и др. Но
консолидированных интернет&проек&
тов, знакомящих с новыми литератур&
ными журналами, подобно известному
Общероссийскому интернет&порталу
«Русского журнала» – «Журнальный
зал», пока нет. Данный портал созда&
вался в 1995–1996 гг. как своеобраз&
ное интернет&сообщество нескольких
толстых литературных журналов и ос&
таётся единственным и беспрецедент&
ным примером чётко скоординиро&
ванного, статусного медиа&проекта,
который успешно выполняет задачи
«представления феномена русской
толсто&журнальной литературы в се&
годняшнем ее состоянии как явления,
прежде всего, эстетического»18. При
этом «Журнальный зал» избегает «уз&
коспециальных, общественно&поли&
тических и собственно политических,
журналов с откровенно низким худо&
жественным уровнем, журналов толь&
ко образовавшихся, а также журналов,
политика которых строится исключи&
тельно на идеологической остроте»19.
Наверное, поэтому круг литературных
журналов Петербурга в «Журнальном
зале» ограничен лишь двумя старыми
журналами, имеющими литературную
репутацию: «Звездой» и «Невой», а
выявленные нами новые литератур&
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15 Петербургский журнал 1993. №1/2 // De Visu.
1994. №3–4. С. 129–130.

16 Скворцов В. Примите «Невский альма&
нах…» : [электрон. ресурс] // Сайт Невского альма&
наха. Режим доступа: http://www.nev&
almanah.spb.ru/2004/about.shtml, свободный. Загл. с
титул. экрана.

17 Дубин Б. Обживание распада... С. 117.

18 О проекте «Журнальный зал» : [электрон. ре&
сурс] // Журнальный зал. Режим доступа:
http://magazines.russ.ru/about/, свободный. Загл. с
титул. экрана.

19 Там же.
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ные журналы и альманахи не участву&
ют в проекте.

Резюмируя, составим собиратель&
ный образ современного литературно&
го журнала/альманаха: обычно новый
литературный журнал или альманах
выступает печатным органом некоего
узкого коллектива «своих» (литера&
турного сообщества, семинара, клуба,
кружка и т. д.) и призван «обслужи&
вать» его интересы в качестве публи&
кационной платформы. Как правило,
такой журнал практически не имеет
хождения вне своего коллектива и не
реагирует на события, происходящие
за его пределами. Более того, не ста&
вит перед собой таких задач. Тем не
менее таким изданиям присуща нега&
тивная самоидентификация по отно&
шению к литературному истеблиш&
менту: часто они находятся в явной
или предполагаемой оппозиции к из&
вестным литераторам, журналам, пре&
миям и шире – к литературной
действительности в целом. При этом
очень часто причину своего марги&
нального положения такие группы ви&
дят в незаслуженном замалчивании их
деятельности тем же «истеблишмен&
том», литературной элитой, «тусов&
кой». Во многих редакционных обра&
щениях (к читателю) они всячески же&
лают подчеркнуть свой культурный
бэкграунд, вписать журнал/альманах
в историю, обращая внимание на пре&
емственность своего издания. По ис&
полнению эти издания близки к сам&

издату и, скорее, продолжают тради&
цию DIY (do it yourself – сделай сам)
изданий 1980–1990 гг. В то же время
ни один из журналов/альманахов не
идентифицирует себя как самиздатов&
ский, а наоборот, стремится подчерк&
нуть официальный статус: «Альманах
растет и развивается: имеет статус пе&
риодического издания (ISSN)» (из
рекламы альманаха «Мост»).

Предлагаем список, который со&
держит названия и основные характе&
ристики выявленных нами новейших
литературных журналов и альманахов.
Все представленные издания описы&
вались de visu. Работа была осложнена
некоторыми трудностями. В частнос&
ти, в национальной библиографии –
«Летописи периодических и продол&
жающихся изданий» (ЛППИ) – за пе&
риод с 1989 по 2009 г. были отражены
лишь 23 петербургских литературных
журнала – это даже не половина того
списка изданий, которые нам удалось
обнаружить и описать.

Можно также отметить, что 1990&е
гг. представлены в указателе полнее,
чем 2000&е гг., что свидетельствует о не&
выполнении издателями закона «Об
обязательном экземпляре документов».

Описания включают заглавие,
сведения, относящиеся к заглавию,
годы издания, наличие сведений об
этом издании в ЛППИ, информацию
о подписке, электронных версиях
или архиве номеров, адрес в интер&
нете.
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О б щ е л и т е р а т у р н ы е
1. Вестник новой литера&

туры: независимый лит.-пуб&
лицист. журн. 1990–1995.
Учтён в ЛППИ.

2. Всемирное слово: меж&

дунар. журн. 1991–1999. Уч&
тён в ЛППИ.

3. Всерусский собор:
междунар. лит.-художеств.
журн. 2001–2003(?).

4. ГО: лит.-художеств.
журн. 2002–2003.

5. Журнал свежей лите&
ратуры. 2001– .

6. Заповедник: лит. журн.
1997(?)–(?).

7. Земля любимая: семей&
ный культурол. журн. для
детей и взрослых. 2002– .

С а н к т ( П е т е р б у р г с к и е  ж у р н а л ы  и  а л ь м а н а х и
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Имеется архив номеров.
www.terraamata.spb.ru

8. Изящная словесность:
орган Союза писателей
России. 1994– .

9. Камера хранения: лит.
альм. 1989–1997. Учтён в
ЛППИ. Имеется архив но&
меров. www.newkamera.de

10. Литературные куби&
ки: художеств.-публицист.
альм. 2006– . www.litkubiki.ru

11. Литературный MIX:
лит. дайджест. 2006– . Име&
ется архив номеров. artlit&
mix.ejournal.ru

12. Мансарда: лит.-худо&
жеств. журн. Санкт-Петер&
бургского русского ПЕН-
клуба. 1996–(?).

13. Мариенталь: лит.
альм. некоммер. партнер&
ства «Союз писателей Ле&
нинградской области и
Санкт-Петербурга». 2002– .

14. Медвежьи песни:
лит.-художеств. альм. лите&
раторов – членов Союза
писателей России. 1997– .
www.mprav.spb.ru

15. Медный всадник:
лит.-художеств. альм. 1997– .

16. Мера всех вещей:
лит.-художеств. альм.
2004–2006(?).

17. Митин журнал.
1993–1999. Имеется архив
номеров. kolonna.mitin.com/
archive.php

18. Молодой Петербург:
стихи, проза, драматургия
молодых писателей. 1996– .

19. Мост: лит.-художеств.
журн. 2006– . http://artage7.
4sql.net/MOST/PLATSB1.
HTM

20. Невский альманах: журн.
писателей России. 2003– . 
Организована подписка.
www.nev-almanah.spb.ru

21. Новый журнал: об&
ществ.-полит., лит.-худо&

жеств. журн. 1991–2001.
Учтён в ЛППИ.

22.Петербургские чте&
ния: лит. журн. 1991–1999.
Учтён в ЛППИ.

23. Петербургский жур&
нал. 1993.

24. Петрополь: лит. альм.
1993–(?).

25. Постскриптум P.S.:
лит.-художеств. журн.
1995–1999. Учтён в ЛППИ.

26. Поэзия и критика:
лит.-художеств. журн.
1994–(?). Учтён в ЛППИ.

27. Русский разъезд:
лит.-художеств. журн.
1993–(?). Учтён в ЛППИ.

28. Северная Аврора:
лит.-художеств. журн. Сою&
за писателей России. 2002– .

29. Сумерки: лит.-худо&
жеств. журн. 1991–1995.

30. Хиппилэнд: лит.-ху&
дожеств. публицист. незави&
симый журн. 1993–1995(?).
Учтён в ЛППИ.

31. Царское село: журн.
рос. словесности и обществ.
мысли. 2006– . Учтён в
ЛППИ.

П о э т и ч е с к и е
32. АКТ: лит. самиздат.

2000–2004(?). www.act&
samizdat.narod.ru

33. Гармония: поэт. альм.
2005– .

34. Голоса Петербурга:
поэт. альм. 2001–(?).

35. День русской поэзии:
альм. Союза писателей Рос&
сии. 1994–2001.

36. День русской поэзии:
поэт. альм. Союза писате&
лей России. 2007– .

37. Зинзивер: лит.-худо&
жеств. журн. 2005– .

38. Мансарда: журн. для
поэтов. 1991–2001(?). Учтён
в ЛППИ.

39. Невский альбом:

журн. петерб. поэзии.
1996–1997.

40. Петербургский лите&
ратор: поэт. альм. Союза ли&
тераторов России. 1997–2007(?).

41. Синий апельсин: по&
эт. альм. 2006– .

42. Транслит: поэт. альм.
2006– . www.tr-lit.narod.ru

Р а з в л е к а т е л ь н ы е
43. Барышня: лит.-худо&

жеств. журн. для молодежи.
1992–(?). Учтён в ЛППИ.

44. Журнал «Н»: лит.
журн. Вилли Кона.
1991–(?). Учтён в ЛППИ.

45. Паранормальный Пе&
тербург. 1998–(?). Учтён в
ЛППИ.

46. Санкт-Петербург&
ский сыщик. 1993–(?). Уч&
тён в ЛППИ.

47. Zero: Фантастика. Де&
тектив. Сенсации. Гипоте&
зы. 1991–(?). Учтён в
ЛППИ.

Ф а н т а с т и к а
48. Измерения: журн.

фэнтези и науч. фантастики
для всех. 1990–1991(?).Уч&
тён в ЛППИ.

49. Полдень, XXI век:
лит.-художеств. и крити&
ко-публицист. журнал Б.
Стругацкого. 2002– . Учтён
в ЛППИ. Организована
подписка. www.sf.convex.ru/
polden

50. ПРИМ: фантаст.
приключения. 1991–(?).
Учтён в ЛППИ.

51. Солярис: журн. фан&
тастики. 1992–(?). Учтён в
ЛППИ.

М о д а
52. Все: авт. лит.-худо&

жеств. журн. 1992–(?). Уч&
тён в ЛППИ.
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В2009 г. А.А. Беловиц&
кая отметила свой
70&летний юбилей,

что даёт нам среди прочего
повод обратиться к её на&
учному творчеству.

В современном рос&
сийском книговедении,
как, впрочем, и во всём
книжном деле, вряд ли
найдётся человек, который
не знал бы Алису Алексан&
дровну или, по крайней мере, не слы&
шал этого имени. А.А. Беловицкая 
является представителем книговед&
ческой школы Московского государ&
ственного университета печати, так
называемой школы «младокнигове&

дов», в числе которых так&
же были А.А. Гречихин
(1937–2009) и С.П. Оми&
лянчук (р. 1935).
Алиса Александровна ро&
дилась 17 октября 1939 г. в
г. Красноярске. Раз и нав&
сегда связав свою судьбу с
книгой, она в 1966 г. окон&
чила редакционно&изда&
тельский факультет Мос&
ковского полиграфическо&

го института (ныне Московский
государственный университет печати
– МГУП), там же с 1969 г. начала пре&
подавательскую карьеру, в 1971 г. за&
щитила кандидатскую диссертацию
на тему «Типология серийного изда&
ния художественной литературы
“Библиотека поэта” как серия», а в© Сапронова В.И., 2010

УДК 002.2

Â.È. Ñàïðîíîâà

Концепция «книга» в системе 
общекниговедческого знания

А.А. Беловицкой

Освещается современное научное творчество А.А. Беловицкой, рассмотрены дан@
ные учёным определения понятий «книговедение», «книжное дело», «книга», «чте@
ние». Приведён библиографический список основных работ А.А. Беловицкой.
Ключевые слова: научные концепции, книговедение, чтение, книга.

V.I. Sapronova
The conception ‘book’ in the system of bibliological knowledge by A.A. Belovitskaya
The paper covers the current scientific work by A.A. Belovitskaya, and her terminological
definitions of ‘bibliology’, ‘book trade’, ‘book’, ‘reading’. A bibliographical list of major
works by A.A. Belovitskaya is attached.
Key words: scientific concepts, bibliology, reading, book.
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1988 г. и диссертацию на соискание
учёной степени доктора филологичес&
ких наук на тему «Общее книговеде&
ние. Методические и теоретические
аспекты». На протяжении 30 лет
(1978–2009) Алиса Александровна
возглавляла кафедру книговедения
МГУП. С 1983 по 1990 г. была деканом
факультета издательского дела и
книжной торговли. В течение многих
лет работала учёным секретарём Ко&
миссии по комплексному изучению
книги при Президиуме Академии на&
ук СССР, председателем секции кни&
ги Центрального Дома учёных и чле&
ном Оргкомитета по проведению на&
учных конференций по проблемам
книговедения (как руководитель сек&
ции общих проблем книговедения).
А.А. Беловицкая входила в состав ред&
коллегии энциклопедии «Книга», в
1993 – 2004 гг. была членом редколле&
гии научно&книговедческого сборни&
ка «Книга: исследования и материа&

лы», где неоднократно публиковались
её научные статьи. Начиная с 1983 г. в
свет вышли три написанных ею учеб&
ника: «Основные этапы развития кни&
говедения в СССР», затем в 1987 г. –
«Общее книговедение», а в 2007 г. –
«Книговедение. Общее книговеде&
ние». Каждый последующий из них
дополняет предыдущий. Так, «Основ&
ные этапы…» с небольшими дополне&
ниями органично вписались в учеб&
ник «Общее книговедение», который
многие годы служил «основным ис&
точником книговедческого знания не
только для студентов и аспирантов, но
и для многих коллег автора по науч&
ной и педагогической деятельности»1.
Пожалуй, впервые в этом учебнике
Алиса Александровна чётко выразила
своё понимание таких книговедчес&
ких понятий, как «книга», «книжное
издание», «чтение», «книговедение»,
«методология книговедения» и т. д.
Издание вызвало широкий резонанс в
научной среде. Официальными ре&
цензентами учебника стали И.Е. Ба&
ренбаум и М.Д. Феллер. Печатная же
рецензия вышла на страницах сбор&
ника «Книга: исследования и матери&
алы» за подписью Ю.Н. Столярова и
носила довольно критический харак&
тер2. Третий же учебник А.А. Бело&
вицкой в настоящее время является
основным и незаменимым пособием
для студентов и аспирантов.

Всё это говорит об Алисе Алексан&
дровне как о человеке необыкновенно
активном, постоянно развивающемся
и увлечённом. Свою задачу она видит
в том, «чтобы каждый студент, выпу&
скник&дипломник, аспирант все пол&
нее и глубже осознавал себя “челове&
ком книги” на всех последующих сту&
пенях высшего книговедческого
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1 Алиса Александровна Беловицкая : к 60&ле&
тию со дня рождения // Книга: исслед. и материа&
лы. 1999. Сб.77. С. 300–301.

2 Столяров Ю.Н. Проблемы книговедения: (по
поводу книги А.А. Беловицкой «Общее книговеде&
ние») // Книга: исслед. и материалы. 1988. Сб. 56.
С. 203–212.
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образования» [10, с. 70]. Под «челове&
ком книги» А.А. Беловицкая подразу&
мевает того, «кто “восчувствовал”
книгу и как сущность, и как выявляю&
щую её форму» [10, с. 71]. Идея о «че&
ловеке книги» почерпнута ею из эссе
Х.Л. Борхеса «Вавилонская библиоте&
ка», где он изложил некоторую леген&
ду: «Известно и другое суеверие того
времени: Человек Книги. На некоей
полке, в некоем шестиграннике (по&
лагали люди) стоит книга, содержа&
щая суть, краткое изложение всех ос&
тальных: некий библиотекарь прочел
ее и стал подобен Богу»3. На протяже&
нии всего курса обучения Алиса Алек&
сандровна стремится сделать своих
студентов полноценными носителями
фундаментального книговедческого
знания, стимулировать их к научному
труду и дальнейшему «приращению»
профессиональных знаний, иначе как
же возможно развитие науки! Наука
не должна отставать от практики, а
практика не должна отрываться от на&
уки. Вопросу соотношения теории и
практики А.А. Беловицкая посвятила
не одну статью, например, «Книгове&
дение – книга – книжное дело: и сно&
ва о соотношении теории и практики»
[11]. И всё же, как утверждает сама
Алиса Александровна, она всю про&
фессиональную жизнь пытается отве&
тить на вопрос, что есть книга. Этот
вопрос для неё стал основополагаю&
щим, и в процессе изучения данного
книговедческого понятия она разра&
ботала собственные интерпретации
понятий «информация», «книжное
издание», «чтение» и др.

Рассматривая книговедческие
взгляды А.А. Беловицкой, обратимся
к самым общим определениям поня&
тий «книговедение», «книжное дело»
и «книга». Большая советская энцик&
лопедия определяет книговедение как
комплексную науку о книге и книж&
ном деле, изучающую процессы соз&

дания, распространения и использо&
вания произведений письменности и
печати в обществе. Таким образом,
получается, что книговедение вбирает
в себя понятия «книга» и «книжное
дело», которые существуют отдельно и
никак не связаны.

В противовес подобному упрощён&
ному определению А.А. Беловицкая
предлагает свою концепцию книгове&
дения, которая отличается исчерпы&
вающей полнотой. «Книговедение
есть приведённое в систему научное
знание о книге как объективном явле&
нии социальной действительности – о
природе и сущности книги, о логичес&
ких и исторических процессах, фор&
мах и закономерностях её существова&
ния, движения, развития и функцио&
нирования; метод получения нового
знания о книге; способ организации
результатов познания книги либо в те&
оретические компоненты и элементы
книговедческого знания, либо в тео&
ретически осознанные правила, приё&
мы, процедуры, т. е. методики практи&
ческой книговедческой деятельности
в той или иной сфере книжного дела
(книгоиздательского, книготоргово&
го, библиотечного, библиографичес&
кого) как способа существования ре&
альной, действительной книги в её
книговедческой целостности» [4,
с. 10].

С определением «книжного дела»
ситуация оказалась не проще. В эн&
циклопедии «Книга» (М., 1999. С. 326)
автор статьи «Книжное дело» Е.Л. Не&
мировский приводит противоречивые
мнения ведущих книговедов о поня&
тии «книжное дело» и его составе.
А.И. Барсук включал в состав книж&
ного дела редакционно&издательское
дело, оформление книги, библиогра&
фическое дело, статистику печати,
библиотечное и книготорговое дело4;
Е.А. Динерштейн – «только деятель&
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3 http://lib.ru/BORHES/kniga.txt (дата обраще&
ния 18.12.2009)

4 Барсук А.И. Библиографоведение в системе
книговедческих дисциплин : методол. очерк. М.,
1975. С. 28–29.
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ность по производству (издательское
дело и книгопечатание) и распростра&
нению книг (книжная торговля)»5;
А.А. Беловицкая – «способ существо&
вания, т.е. процесс и преходящий про&
межуточный результат существования
книги в обществе» [2, с. 153–154].
Сущность книжного дела А.А. Бело&
вицкая определила как «обобществле&
ние литературного, музыкального,
изобразительного произведения, т. е.
превращение в произведение литера&
туры, музыки, изобразительного ис&
кусства как форм общественного соз&
нания коммуникационных систем»6.
А поскольку А.А. Беловицкая считает
способом существования книги
книжное дело, то данное ею ёмкое оп&
ределение книговедения сводит все
элементы системы воедино. Книгове&
дение как наука может дать «только
книговедческое знание о книге» [11,
с. 6], подчёркивает она.

Соотношение объекта и предмета
книговедения А.А. Беловицкой ви&
дится так: «Если объект отвечает на
вопрос, что изучает данная наука, то
обоснование предмета должно отве&
тить на вопрос, каким именно обра&
зом, зачем, с какой целью, для чего
нужно изучать объект, а через него и
самое объективную действитель&
ность» [2, с. 180]. Это положение выз&
вало нарекание у Ю.Н. Столярова. В
рецензии на книгу «Общее книговеде&
ние» он писал: «Во&первых, не ясно,
как соотносятся между собой объект и
объективная действительность. Во&
вторых, предмет подменяется мето&
дом (“каким именно образом”) и
целью (“зачем”) науки одновремен&
но»7. А.А. Беловицкая разделяет объ&

ект книговедения на объект теории
книговедения (мыслительная модель
книги, т. е. модель, построенная в
книговедческом знании) и на объект
книговедения на уровне специально&
научного определения (книги и книж&
ное дело). Предмет книговедения она
разделяет по отраслям знания. Пред&
мет общего книговедения – обобщён&
ная теоретическая модель способа вы&
явления сущности и наиболее общих
закономерностей движения развития,
смены форм книги как объективного
явления социальной действительнос&
ти и научного знания о ней. Также она
выделяет предмет книгоиздательского
знания, предмет книготоргового зна&
ния, предмет библиотечного знания и
предмет библиографического знания.

Поскольку объектом книговедения
является книга, мы подходим к глав&
ному вопросу, который и пыталась ре&
шить А.А. Беловицкая: «Что есть кни&
га?» Книга – это основная книговед&
ческая категория. На этот вопрос чаще
всего можно услышать такие ответы:
книга – это источник информации;
средство общения, коммуникации;
скреплённые листы бумаги в переплё&
те, которые содержат мысли авторов;
товар особого рода и т. д. Они не дают
исчерпывающего определения книги,
да и существует ли оно? Дело в том, что
каждый из подобных ответов описыва&
ет книгу с точки зрения одного из мно&
жества её признаков. Существует че&
тыре основных, субстанциональных
признака книги: информационность,
коммуникативность, семиотичность и
вещность (или материальность).
А.А. Беловицкая рассматривает книгу
на трёх уровнях: всеобщее, особенное
и единичное; и даёт своё определение
книги как фундаментальной книго&
ведческой категории, как объекта кни&
говедения: «Это система смыслов, вы&
раженная понятиями, суждениями,
определениями, терминами. Социаль&
ная, общественная сущность, “само&
цель” книги, т. е. системы этих смыс&
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5 Динерштейн Е.А. Ещё раз о понятиях «книж&
ное дело» и «история книжного дела» // Книга: ис&
след. и материалы. 1989. Сб. 58. С. 87.

6 URL : http://www.naukaran.ru/sb/2002_3/
03.shtml (дата обращения 16.12.2009).

7 Столяров Ю.Н. Проблемы книговедения (по
поводу книги А.А. Беловицкой «Общее книговеде&
ние») // Книга: исслед. и материалы. 1988. Сб. 56.
С. 209.
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лов, может быть выражена самым об&
щим, самым простым определением:
книга – это способ отражения и сред&
ство формирования сознания (обы&
денного, религиозного, научного, эти&
ческого, эстетического, правового, по&
литического, экономического и т. д.).
Это книга как всеобщее» [4, с. 181]. Та&
кое определение книги видится как
идеальное, книга представлена здесь
мысленно, в умозрении, как нечто не
существующее в реальности. Книга
как особенное – единство и результат
процессов книжного дела, которые ор&
ганизуют литературное, музыкальное
и т. д. произведение в книгоиздательс&
кий репертуар, книготорговый ассор&
тимент, библиотечный фонд, книго&
торговую информацию (также даётся в
умозрении). Книга как частное – это
книжное издание (как вещь, как пред&
мет), данное нам в ощущениях.
«Книжное издание – конечный в
книжном деле результат отчуждения
авторского уникального произведения
и наделения его средствами книжного
дела возможностью стать доступным
другому – индивидуальному, группо&
вому, общественному – сознанию. И
эта вещь, этот предмет в его сегодняш&
ней форме кодекса или в завтрашней
форме компакт&диска, его “товарное
тело” может стать, становится товаром
в момент смены одной формы стои&
мости на другую в сфере обращения. А
выйдя из этой сферы, перестает быть
товаром» [11, с. 7]. Следовательно,
сущность книги как категории, как
системы смыслов заключается в том,
что книга – это способ отражения (ав&
торской мысли и т. д.) и средство фор&
мирования индивидуального, общест&
венного и группового сознания (вос&
приятие её читателями), причём
способ отражения возможен только
посредством процессов книжного де&
ла: книгоиздательских, книготорговых,
библиотечных и библиографических.
Значит, книга – это не только матери&
ально&предметная её оболочка (книж&

ное издание), но и нечто идеальное, что
существует умозрительно, в нашем соз&
нании, т. е. после её прочтения в на&
шем сознании остаётся некое отраже&
ние содержания книги, идея, образ,
который будет храниться в нашей па&
мяти вне 
зависимости от существования мате&
риальной конструкции книги. Сущ&
ность книги на протяжении веков ос&
таётся неизменной, тогда как форма
книги может меняться (свитки, кодек&
сы, электронные книги и т. д.).

Понятие «чтение» занимает одно
из центральных мест в системе книго&
ведческого знания Алисы Александ&
ровны и неразрывно связано с катего&
рией «книга». Каким способом книга
реализует свои функции? А.А. Бело&
вицкая пишет: «Православные гово&
рят: “Писание не может существовать
иначе, чем осуществляясь”. Книговед
скажет: “Книга, книжное издание не
может существовать иначе, чем чита&
ясь”» [14, с. 57]. Это утверждение ка&
жется логичным, иначе существова&
ние книги становится бессмыслен&
ным, без чтения невозможен процесс
коммуникации, и информация не
сможет отражаться и формировать
сознание. Чтение – единственный
способ потребления книги.

В процессе изучения феномена
«чтения» А.А. Беловицкая разработала
понятия «текст» и «контекст» и устано&
вила их взаимосвязь. Контекст – это
«единство семантической информации
и осознанного отношения человека к
ней» [4, с. 208–209], а текст в самом ши&
роком, категориальном смысле слова –
«преходящий промежуточный резуль&
тат выражения контекста» [4, с. 210]. В
итоге получаем, что диалектическое
единство контекста и текста и есть про&
изведение. Процесс подготовки книж&
ного издания (т. е. материально&пред&
метной формы книги) – это процесс
выражения «отношения человека,
группы людей, участвующих в этой ор&
ганизации, к произведению (его тексту
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и контексту) в силу активности его соз&
нания. Поэтому контекст книжного из&
дания всегда сложнее контекста изда&
ваемого произведения… и текст, в свою
очередь, также всегда шире текста изда&
ваемого произведения» [14, с. 60]. От&
ношение работников редакции, типо&
графии к произведению, его автору, его
творчеству реализуется в книгоизда&
тельских процессах при подготовке из&
дания. Конечный текст книжного изда&
ния будет содержать дополнительные
тексты: элементы научно&сопроводи&
тельного аппарата (комментарии, снос&
ки, вступительная статья, указатели и
т. д.), художественного и полиграфи&
ческого оформления и т. д.

Каково же соотношение понятия
«чтение» и книговедческой категории
«книга»? А.А. Беловицкая даёт исчер&
пывающий ответ, объясняя взаимо&
связь этих понятий тем, что функции
формирования сознания (обществен&
ного, группового и индивидуального)
книга выполняет только в процессе
чтения. «Бесконечность и вечность
книги, пока существует человек и че&
ловечество, –  в том, что она есть спо&
соб отражения и средство формирова&
ния сознания. И эта её сущность актуа&
лизируется только в процессах чтения,
в деятельности “чтение” и в результа&

тах этой деятельности, которые следует
полагать процессом и преходящим
промежуточным результатом “воспро&
изводства” книжного издания в инди&
видуальном, групповом и обществен&
ном сознании, а потому и средством
формирования сознания» [14, с. 61].

Книжное издание может существо&
вать как в книжном деле, так и вне его
(перемещение в пространстве) – так
книжное издание осуществляет внеш&
ние формы движения. Внутреннее
развитие издания может происходить
только в процессе чтения, т. е. только
в сознании читателя. Следовательно,
чтение – это «единственный способ,
т. е. процесс и преходящий, промежу&
точный результат внутреннего суще&
ствования, движения, развития, вос&
производства книжного издания в
сознании» [14, с. 61].

Вывод, сделанный А.А. Беловиц&
кой, звучит таким образом: «Процесс
чтения и отражения результатов его –
начало нового витка в бесконечности
книги как способа отражения и сред&
ства формирования индивидуального,
группового и общественного созна&
ния, существующего в таких наиболее
общих формах, как религиозное, на&
учное, политическое, правовое, эти&
ческое, эстетическое, моральное и
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Кто&то любит читать детективы, кто&
то любовные романы, кто&то чита&
ет лишь специальную литературу. В

этой связи хочется сказать и о своих
пристрастиях. Одним из любимейших мо&
их занятий является чтение или нетороп&
ливое перелистывание библиографичес&
ких указателей по родным гуманитарным
наукам (книговедению, истории, филоло&
гии). Кому&то это может показаться скуч&
ным. Спорить не буду, но замечу, что для
расширения профессионального кругозо&
ра такое чтение незаменимо. Неоспорим
другой факт. Создать высококачествен&
ный библиографический указатель – дело
непростое, требующее времени, усидчи&
вости, знаний.

Вопреки старой пословице, гласящей,
что сапожник всегда ходит без сапог, книго&
ведение (наука о книжном деле, книге и чи&
тателе) обладает на сегодня прекрасным от&
раслевым библиографическим указателем.
Благодарить за это нужно Леонида Ивано&
вича Фурсенко, главного библиографа Рос&
сийской книжной палаты, для которого
создание библиографии отечественного
книговедения является главным делом жиз&
ни на протяжении четырёх десятилетий.

Леонид Иванович Фурсенко родился
13 декабря 1939 г. в Москве в интеллигент&
ной семье. Его отец, Иван Трофимович,
заведовал кафедрой политэкономии в
Московском технологическом институте
мясной и молочной промышленности, а
мать, Анастасия Ивановна, работала учи&
телем русского языка и литературы в сред&
ней школе. Книги сопровождали его с
раннего детства. Юный Леня не только их
читал, но даже, по его словам, «стал опи&
сывать домашнюю библиотеку, не ведая,
что на свете есть библиографические кар&
точки и летописи. Просто резал бумагу на
квадратики и делал описания книг, стояв&
ших на полке, и статей из газет, которые

приносили нам на дом. Из “Пионерской
правды”, например» [106, с. 44]. Произош&
ло это, по воспоминаниям Леонида Ива&
новича, когда ему было 12 лет. Так что
сомнений в выборе профессии у него не
было, он поступает на библиотечный фа&
культет Московского государственного
института культуры.

В тот период отсрочку от военной служ&
бы студентам&гуманитариям не давали, и
вскоре Л.И. Фурсенко меняет студенчес&
кую скамью на солдатскую казарму. Годы
службы в армии оказались для него крайне
продуктивным временем. Став заведую&
щим библиотекой войсковой части, он
впервые получил самостоятельную работу
по своей специальности. Приходилось за&
ниматься и комплектованием фонда, и
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описанием книг, и созданием каталогов.
Но, главное, пришла уверенность в пра&
вильности выбора жизненного пути.

Вернувшись в Москву, Л.И. Фурсенко
продолжает образование на заочном отде&
лении. Он с благодарностью вспоминает
институтских учителей Ю.В. Григорьева,
А.М. Иоффе, С.А. Трубникова, которые
много дали начинающему библиографу.
Не менее важным стал и опыт практичес&
кой работы во Всесоюзной книжной пала&
те, куда Л.И. Фурсенко пришёл в 1961 г.
Сначала он трудился в научно&книговед&
ческой библиотеке, затем в научно&мето&
дическом отделе. Переломным моментом
можно считать его переход в редакцию
сборника «Книга. Исследования и матери&
алы», состоявшийся в марте 1965 г. С тех
пор судьба этого важнейшего для отечест&
венного книговедения издания и биогра&
фия Л.И. Фурсенко неразделимы.

Главным редактором сборника «Кни&
га» долгие годы был признанный лидер
книговедческой науки Николай Михай&
лович Сикорский (1919–1997), его замес&
тителем – Николай Иванович Сахаров
(1891–1971). Именно они предложили мо&
лодому редактору заняться подготовкой
ежегодных библиографических указателей
«Книговедение», регулярно печатаемых на
страницах сборника. У Л.И. Фурсенко бы&
ли предшественники – братья Руслан и
Ратмир Тумановские, составившие для
первых томов сборника «Книга. Исследо&
вания и материалы» ретроспективные и
текущие указатели литературы по книж&
ному делу. Опираясь на их опыт, он при&
ступил к библиографированию литерату&
ры по нашей специальности. За треть века
(1968–2001) было опубликовано 30 еже&
годных указателей, охватывающих книго&
ведческую литературу 1965–1995 гг. Они
стали настоящим событием для россий&
ской науки о книге. Об их значении неод&
нократно писалось [102, с. 73–76], многие
маститые книговеды признаются, что зна&
комство с очередным выпуском «Книги»
они начинают с указателя, подготовленно&
го Л.И. Фурсенко. Содержание, структура,
объём указателя «Книговедение» подроб&
но проанализированы в кандидатской
диссертации Н.П. Расцветаевой [110,
с. 10], её учебном пособии [118, с. 103–113]
и в других работах [107, с. 109–115 ; 109,
с. 79–93]. Думается, что творчество нем&

ногих авторов библиографических трудов
становится при их жизни объектом дис&
сертационного исследования.

Работа редактором в сборнике «Книга.
Исследования и материалы» продолжа&
лась около 20 лет и стала прекрасной жиз&
ненной школой, поскольку сборник в тот
период был центром притяжения всего са&
мого передового и интересного в сфере
изучения книжного дела. В 1984 г. дирек&
тор издательства «Книга» В.Ф. Кравченко,
высоко ценивший профессиональные ка&
чества Л.И. Фурсенко, приглашает его за&
нять должность заведующего справочно&
информационным отделом в подведом&
ственном ему учреждении. Деятельность
Леонида Ивановича в издательстве про&
должалась около 10 лет. Он работал над
библиографическим оформлением руко&
писей (с 1991 г. в должности заместителя
главного редактора), сформировал пре&
красную справочную библиотеку, для ко&
торой приобрёл многие редкие професси&
ональные издания, например полный
комплект каталогов антикварной книж&
ной торговли П.П. Шибанова. К сожале&
нию, в середине 1990&х гг., когда ликвиди&
ровалось издательство «Книга», библиоте&
ка была распылена. Л.И. Фурсенко до сих
пор с болью вспоминает об этом.

В 1994 г. Л.И. Фурсенко возвращается в
Российскую книжную палату на долж&
ность главного библиографа. Связей с ней
он не порывал никогда, продолжая гото&
вить свои указатели для сборника «Книга.
Исследования и материалы». Редакцион&
ными делами Леонид Иванович продол&
жает заниматься по сей день. В
1993–1995 гг. он – член научно&реакцион&
ного совета сборника, в 1996–1999 гг. –
член редколлегии, а с 1999 г. – заместитель
главного редактора. В 2009 г. к 50&летию
издания Л.И. Фурсенко подготовил свод&
ный указатель ко всем вышедшим 90 то&
мам. Опубликован он был в качестве од&
ной из частей (Ч. 3) материалов XII Меж&
дународной научной конференции по
проблемам книговедения «Наука о книге.
Традиции и инновации» (Москва,
28–30 апреля 2009 г.): «Книга. Исследова&
ния и материалы – 50 лет : справ. материа&
лы». Участники данного форума смогли
его получить, а вот в продажу он не посту&
пил, и достать его сегодня практически не&
возможно, что, безусловно, обидно.
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Другая сторона работы Л.И. Фурсенко
– составление масштабных ретроспектив&
ных библиографических указателей. В
последние годы он стал подлинным лето&
писцем москвоведения. В 1996 г. вышел в
свет объёмный том «Москва: Указатель
книг. 1900–1994». В настоящее время
практически завершена работа над ещё бо&
лее масштабным проектом «Москва: Ука&
затель литературы. 1900–2000». В данном
труде описываются не только книги о на&
шей столице, но и статьи в журналах и
сборниках, рецензии. Объём указателя
составляет около 70 тыс. записей.

На счету Л.И. Фурсенко ещё ряд значи&
мых проектов. Огромный объём черновой,
не всегда заметной на первый взгляд рабо&
ты проделан при подготовке энциклопе&
дического словаря «Книговедение» (М.,
1982) и энциклопедии «Книга» (М., 1999).
Для этих фундаментальных справочных
изданий им подготовлен весь библиогра&
фический аппарат, подобраны иллюстра&
ции, составлены указатели. Несколько лет
Леонид Иванович готовил ежегодные ука&
затели «Библиографоведение», публико&
вавшиеся на страницах журнала «Библи&
ография» и сборника «Вопросы библио&
графоведения». С 2006 г. он составляет
ежегодные указатели литературы по исто&
рии XVIII в. для продолжающегося сбор&
ника «Век Просвещения».

В 1993–1995 гг. библиограф возглавлял
отдел книговедения в журнале «Книжное
дело». Главный редактор издания С.С. Но&
сов отмечал, что для журнала «Леонид
Иванович очень быстро стал незамени&
мым человеком» [106, с. 44]. К сожалению,
это интересное периодическое издание, о
котором до сих пор тепло вспоминают учё&
ные&книговеды, резко сменило свой про&
филь, превратившись из научно&популяр&
ного в чисто информационное. Коллектив
редакции распался, ушёл из него и
Л.И. Фурсенко.

В последние годы Леонид Иванович ак&
тивно сотрудничает с Научным центром ис&
следований истории книжной культуры при
НПО «Издательство “Наука”» РАН, к кото&
рому перешёл выпуск сборника «Книга.
Исследования и материалы». С этим учреж&
дением он и вся книговедческая обществен&
ность связывают надежды на публикацию
сводного указателя «Книговедение». Пер&
вая попытка такого издания относится к

1991 г., когда издательство «Книга» плани&
ровало напечатать его в трёх томах. Однако
после развала советской системы указатель,
открывавшийся разделами «К. Маркс,
Ф. Энгельс, В.И. Ленин и книга» и «Реше&
ния КПСС и Советского правительства по
вопросам печати» показался неактуальным,
и его сняли с производства. Л.И. Фурсенко
продолжил работу над ним. В настоящее
время речь идёт о более чем 50 тысячах за&
писей за 1946–2005 гг., распределённых по
разделам: «Общие проблемы книговедения
и книжной культуры», «История, социоло&
гия и психология чтения», «История пись&
менности, печати и книгоиздательского де&
ла», «Редактирование произведений печа&
ти», «Авторское право», «Статистика
печати», «Искусство книги», «Книгорас&
пространение», «Библиофилия». Хочется
надеяться, что данный издательский проект
(предположительно в пяти томах) будет реа&
лизован издательством «Наука», тем более
что уже почти десять лет очередные указате&
ли не появлялись на страницах сборника
«Книга. Исследования и материалы». Час&
тично это объясняется значительным рос&
том публикаций на книжные и околокниж&
ные темы. Сегодня указатели рискуют за&
нять почти весь объём сборника. В этой
связи принято решение печатать их отдель&
но. Первая книга с указателем «Книговеде&
ние в 2006 г.» уже подготовлена Л.И. Фур&
сенко. Дело за издательством.

Леонид Иванович не избалован звания&
ми и наградами. Он имеет медали «В память
850&летия Москвы» и «Иван Федоров»
Международного союза книголюбов, в
2004 г. стал лауреатом Первого ежегодного
конкурса журнала «Библиография» среди
авторов лучших работ по библиографии в
номинации «Наибольшие успехи в популя&
ризации библиографических знаний в про&
фессиональной периодике». Его имя пред&
ставлено в «Библиотечной энциклопедии»
(М., 2007. С. 137) и в «Новой российской
энциклопедии» (М., 2007. Т. 3, ч. 1. С. 184).

Знаком международного признания
можно считать тот факт, что выдающийся
английский славист и библиограф Дж. Сим&
монс включил Л.И. Фурсенко в символичес&
кий список восточноевропейских кавалеров
клуба «галстуконосцев», вручив ему и дру&
гим крупнейшим литературоведам (акаде&
мику Д.С. Лихачеву, Я.С. Лурье, С.А. Рейсе&
ру и др.) и книговедам (И.Е. Баренбауму,
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А.Н. Верёвкиной, А.Х. Горфункелю,
Ю.А. Лабынцеву, Е.Л. Немировскому,
В.А. Петрицкому, Б.А. Семеновкеру и др.)
специальные галстуки с изображением де&
виза в виде четырёх перекрещивающихся
букв «С»: «Сохранять. Соображать. Содей&
ствовать. Сотрудничать».

Авторы статей, подготовленных к пре&
дыдущим юбилейным датам Леонида Ива&
новича, единодушно характеризуют его
как доброго и отзывчивого человека. С
этим трудно не согласиться. Именно эти
качества в сочетании с высоким професси&
онализмом предопределили уникальную
роль, которую играет Л.И. Фурсенко в
книговедческом сообществе. Кажется, что
его знают все и он знает всех. В поисках
информации для указателя по книговеде&
нию и материалов для сборника «Книга.
Исследования и материалы» его можно
встретить в различных библиотеках и инс&
титутах, павильонах книжных выставок&
ярмарок, на заседаниях многочисленных
ныне научных конференций. Он участвует
в работе секции книги Центрального Дома

ученых РАН и встречах библиофильских
клубов. Всего не перечислить. Важно дру&
гое. Для огромной массы специалистов
(историков книги, книговедов, библиоте&
коведов, библиографоведов) с различными
интересами и взглядами Л.И. Фурсенко яв&
ляется своим, незаменимым помощником
и советчиком. Он всегда проконсультиру&
ет, расскажет о новых работах коллег,
одолжит редкую книгу для работы. Не об&
ладая чертами харизматического лидера и
не имея никакого административного ре&
сурса, Леонид Иванович своей библиогра&
фической работой и многочисленными
личными контактами как бы скрепляет
разношёрстный книговедческий мир, по&
могает ему сохранять единство.

Поздравляя Леонида Ивановича с юби&
леем, хочется пожелать ему крепкого здо&
ровья, сил и возможностей для продолже&
ния и завершения столь нужных всем его
библиографических работ.

À.Þ. Ñàìàðèí
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Уменя, вероятно, десятка два книжек
Леонида Николаевича Мартынова
(1905–1980). Немудрено, ведь моё

знакомство с поэтом продолжалось чет&
верть века. Каждый выходивший из печа&
ти сборник стихов он, снабдив дарствен&
ной надписью, вручал мне при очередной
встрече. Сначала он ограничивался непри&
тязательными сентенциями, например, на
книге «Лирика» (М. : Совет. писатель,
1958) и книге «Стихотворения» (М. : Худо&
жеств. лит., 1961) начертал: «Киму Ляско в
знак лучших чувств. Леонид Мартынов»,
проставив соответственно даты «9/III–59.
М.» и «13/VII–62. М.». Так продолжалось
до тех пор, пока не дошла очередь до кни&
ги «Первородство» (М. : Молодая гвардия,
1965).

Произошла такая сцена. Леонид Нико&
лаевич достал из пачки экземпляр вышед&
шего четыре года назад сборника, чтобы
подарить мне. Раскрыл и замер с авторуч&
кой наготове, дабы сделать надпись. В этот
момент раздался насмешливый голос его
жены Нины Анатольевны: «Думай не ду&

май, а ничего нового не придумаешь: кон&
чится, как обычно, надписью “в знак луч&
ших чувств”». «Ты так думаешь? – спросил
задетый за живое Леонид Николаевич. –
Посмотрим же!» И снова задумался над
раскрытой книгой. После мучительных
раздумий быстро набросал несколько слов
и, тая в уголках губ насмешку, протянул
мне книжку. Вот что там было: «Киму Ляс&
ко от не умеющего делать элегантные над&
писи на книгах Леонида Мартынова.
8/II–69. М.». Вручил и комично развёл ру&
ками, глядя в сторону Нины Анатольевны:
мол, и на этот раз Ниночка, как он звал
жену, оказалась права. И в то же время,
как человек, не лишённый чувства юмора,
письменно засвидетельствовал свой не&
достаток. Однако, как показали дальней&
шие события, стал более внимателен к
собственным автографам.

Раз зашла речь о Нине Анатольевне,
расскажу про эпизод, произошедший че&
рез год. Леонид Николаевич подарил мне
книгу своих переводов стихотворений
Шандора Петефи «Любовь и свобода»
(М. : Художеств. лит., 1969) со следующей
надписью: «Дорогому Киму Ляско от пе&
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реводчика и его жены, дарящей ему эту
книгу на 8&е марта. Нина (и) Леонид Мар&
тыновы. 5/III–70. М.». Я пришёл в тот
день с подарком для Нины Анатольевны:
принёс вышедшую незадолго до этого в
фирме «Мелодия» пластинку с записью
песен из репертуара Александра Вертинс&
кого. Появилась она после долгого замал&
чивания имени и творчества этого замеча&
тельного певца и была в большом дефици&
те. Выяснив в телефонном разговоре перед
этим, что я знаком с работниками фирмы
и мог бы как сотрудник газеты «Советская
культура» достать пластинку, Нина Ана&
тольевна стала горячо меня просить до&
быть её. И вот я достаю из портфеля обе&
щанную пластинку... Что тут было! «Дай!
Это мне!» «Нет, это предназначено для ме&
ня!» Выяснилось: оба они, Леонид Нико&
лаевич и Нина Анатольевна, горячие пок&
лонники Вертинского. Леонид Николае&
вич пустился в воспоминания о том, как
популярен был певец и как написанные

им песни находили отклик у самой разной
аудитории, начиная от восторженных гим&
назисток и кончая изысканными дамами
из высшего света. Припоминая репертуар
Александра Вертинского, пробовал напе&
вать некоторые вещи. «Многие были на
слуху, а уж “Ваши пальцы пахнут лада&
ном” были на устах у всех!» – заключил он.
Нина Анатольевна нетерпеливо выхватила
пластинку и скрылась в своей комнате.

Семейный конфликт из&за пластинки
завершился соглашением о совместном её
прослушивании. Я же получил в подарок
книгу переводов с венгерского с двойным
дарственным автографом четы Мартыно&
вых, да ещё к 8 Марта!..

Всегда ли поэт был на высоте по части
автографов? Не уверен. Во всяком случае,
порой он ограничивался «проходной» над&
писью. Так, я однажды приобрёл у буки&
нистов книжку, изданную Западно&Сиби&
рским книжным издательством в 1965 г., в
серии «Библиотека сибирской поэзии», на
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обложке которой значилось только имя
автора «Леонид Мартынов». Автограф на
книге без названия гласил: «Киму Ляско с
приветом, как всегда. Леонид Мартынов».
И даже даты не поставил: книга&то купле&
на у букинистов, а не подарена автором!

В предисловии к данной книге писатель
С.П. Залыгин, отдавая должное истори&
ческим поэмам Л. Мартынова, напомина&
ет, что у автора за спиной «Очерки и путе&
вые заметки о первых совхозах, о строите&
лях Турксиба, о капитанах и кочевниках, о
горных кряжах, лесах, степях и тундрах,
разыскания, извлечения из “ревизских
сказок”, стихи, стихи, а ещё – поэмы». Так
вот, об исторических поэмах Мартынова,
посвящённых прошлому Сибири. Они,
как сказано в предисловии, «давно уже не
печатались, их как будто заслонила после&
дующая лирика, похоже на то, что сам по&
эт относится к ним, как к чему&то давно
пройденному, отчасти им самим забыто&
му». Я держу в руках подлинный раритет –
книгу «Поэмы» Леонида Мартынова, из&
данную в «Советском писателе» в 1940 г. А
редактировал её, между прочим, Констан&
тин Симонов. Помню разговор с Леони&
дом Николаевичем по этому поводу: «Как
же так? Книгу поэм известного сибирско&
го поэта Леонида Мартынова редактирует
мало кому известный в ту пору двадцати&
пятилетний поэт Константин Симонов?!»
– «Вы ошибаетесь, милостивый государь!
Было как раз наоборот: книгу поэм мало
кому известного в ту пору поэта Леонида
Мартынова редактировал уже знаменитый
своими стихами и поэмами поэт Констан&
тин Симонов!» Я упустил из виду, что сла&
ва Симонова началась рано, ещё до «Жди
меня» и других знаменитых вещей, он в
1939 г., когда было первое массовое наг&
раждение писателей, стал «поэтом&орде&
ноносцем»: был награждён орденом «Знак
Почёта», пусть самым скромным из тог&
дашних орденов, но ведь не зря гордо но&
сил его на груди рядом с боевыми награда&
ми, да ещё на фронте!..

Но вернусь к книге «Поэмы» Леонида
Мартынова (М., 1940). Почему&то, надпи&
сывая её («Киму Ляско Леонид Мартынов.
8/II–69. М.»), автор не сказал: «Откуда вы
выкопали это старьё? Кто может сегодня
читать “Тобольского летописца”, “Правди&
вую историю об Увенькае” или “Поэзию как
волшебство”?». Эти и другие поэмы, напи&

санные им в 1930&е гг., закономерно вклю&
чаются в «Избранное» и в собрания сочине&
ний. Вошли они и в самое авторитетное из&
дание, составив том «Леонид Мартынов»
(Л. : Совет. писатель, Ленингр. отд&ние,
1986) в Большой серии «Библиотека поэта».

Не могу не сказать и о том, что редчай&
шая книга «Поэмы» попала ко мне от щед&
рот моего давнего друга Артура Павловича
Толстякова. Зная, что я был знаком с
Л. Мартыновым и собирал связанные с
ним материалы, он мне её подарил.

Хочется привести ещё один дарствен&
ный автограф – он на первом томе двух&
томника «Стихотворений и поэм» Л. Мар&
тынова (М. : Художеств. лит., 1965): «Киму
Ляско – интервьюэру, от интервьюируе&
мого Леонида Мартынова. 8/II–69. М.».
Что за ним? Слушая рассуждения Леонида
Николаевича о поэтах и поэзии, стараясь
вникнуть в суть его непростых мыслей о
назначении творчества, я не сразу решился
взять у него интервью для какого&нибудь
издания. Рубикон был пройден, когда я,
преодолев робость, всё же задал ему нес&
колько вопросов и записал ответы на них.
Это интервью под названием «Мысли мои
не о том, что сделано…» было опубликова&
но 4 сентября 1970 г. в газете «Литератур&
ная Россия». Другое интервью – «Теорема
бытия» – появилось в газете «Книжное
обозрение» 22 ноября 1974 г. Я позаим&
ствовал это название у заголовка одной из
автобиографических новелл Л. Мартынова
в его книге «Воздушные фрегаты» (М.:
Современник, 1974). Сразу же после выхо&
да в свет номера «Книжного обозрения» я
был вызван «на ковёр» к главному редакто&
ру. Он допытывался у меня: почему надо
было называть беседу с поэтом так, а не
иначе; неужели нельзя было найти заголо&
вок попроще? Слушая эти перестраховоч&
ные «какбычегоневышлизмы» (словцо Ев&
гения Евтушенко), я с тоской думал о
Л. Мартынове, который до последней ми&
нуты не верил, что в «Книжном обозре&
нии» решатся напечатать беседу с ним, по&
этом, который всегда на подозрении у
власти (режим сталинщины больно задел
Мартынова, пережившего и ссылку, и про&
работочную критику, и годы неиздания его
книг, когда пришлось жить только перево&
дами, в том числе с венгерского).

Помнится, я ему тогда об этом неприят&
ном инциденте не сказал. Меня интересо&
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вало другое: его мнение о публикации. До&
волен ли? Своё мнение он выразил в
дарственной надписи на книге «Узел бурь»
(М. : Современник, 1979): «Киму Ляско,
который быть может и впредь напишет обо
мне нечто интересное. 3/6 – 80. М.». Толь&
ко придя домой, я обнаружил, что своё
обычное факсимиле он не поставил. Ему
уже было тогда 75, и до кончины остава&
лись считанные дни...

В первом томе трёхтомного «Собрания
сочинений» Леонида Мартынова (М. : 
Художеств. лит., 1976), как, впрочем, и в
других изданиях его произведений, поме&
щено стихотворение «Взрыв». Оно стоит
того, чтобы привести его целиком:

ВЗРЫВ
Мне,
По существу, у Айвазовского
Нравится одна картина – «Взрыв».
За день до кончины Айвазовского
Начата, – наутро не был жив.
Он её бы зализал, наверное,
Если бы не умер. И она,
Думаю, что мне бы не понравилась,
Если бы была завершена.
Но, незавершённое, завещано
Мне оно и будущим векам.
Это будто яростная трещина – 
Так вот извергается вулкан.
Это не корабль, а мироздание
Рушится на жестком полотне,
И незавершённое создание:
«Берегись!» – напоминает мне.
Руки, дрогнув, кисть к чертям 

отбросили.
Озарила мглу глубокой осени
Бездна взрыва, бледное пятно.
…Съездите однажды в Феодосию
Посмотреть на это полотно.
1962

Вряд ли требует каких&то комментариев
это стихотворение: поэт отразил в одном
только ему присущем ракурсе философс&
кий смысл полотна знаменитого маринис&
та «Взрыв турецкого корабля», полотна,
оставшегося незавершённым и в таком ви&
де демонстрирующегося в Картинной га&
лерее Айвазовского в Феодосии. Я же
вспомнил историю, связанную с этим сти&
хотворением. Дело было так. Я пришёл в
редакцию журнала «Юность» к заведующе&
му отделом поэзии Николаю Старшинову.

Тогда, в 1950–1960&е гг., часто печатали
стихи Л. Мартынова. Н. Старшинов гово&
рит: «Старик, прямо не знаю, что делать,
как быть. Наши ушлые редакционные ре&
бята обнаружили в стихотворении у Мар&
тынова ошибку. Он Айвазовского, худож&
ника, обозвал заместо Ивана Константи&
ном! Представляешь?» – «Тоже мне
проблема! Взяли бы да исправили! Автор
только спасибо сказал бы!» – «Ишь, какой
шустрый: взяли бы да исправили! Ты по&
гляди, как у Мартынова крепко сколочена
строка – комар носа не подточит. Не то что
поменять имена!». Смотрю, действитель&
но, в том первом варианте было: «Мне у
Константина Айвазовского нравится одна
картина – “Взрыв”». Поменять имя и при
этом не нарушить размер строки невоз&
можно. Это может сделать только автор. То
есть найти и предложить новый вариант
строки. «Кому другому я бы позвонил сра&
зу, а с Мартыновым этот номер не пройдёт.
Он человек самолюбивый, к нему нужен
особый подход, об ошибке, чтобы он не
обиделся, должен сказать тот, с кем он хо&
рошо знаком и кого хорошо знает. Вот ты,
например, мог бы?» Я, конечно, стал вся&
чески отнекиваться. Старшинов стал на&
пирать сильнее: одно дело я позвоню или
приду с этим «проколом», другое дело ты,
студент университета, которого он давно
знает и опекает, напечатал даже в «Дне по&
эзии». Давай, старик, выручай «Юность»,
которая тебя тоже иногда печатает!..

Играя на самых чувствительных стру&
нах, он меня дожал. Кончилось тем, что я,
придя в очередной раз к Л. Мартынову,
сказал: «Леонид Николаевич, извините ве&
ликодушно, но у вас ошибка!» – «Что та&
кое? Где?» – «В стихотворении “Взрыв”,
где вы назвали Айвазовского Константи&
ном, хотя он на самом деле Иван!» – «Быть
того не может! Ну&ка посмотрим в слова&
ре... В самом деле, говоря языком газетчи&
ков, я допустил ляп! Смотри&ка, – с делан&
ным удивлением обратился он к Нине
Анатольевне, – значит, чему&то их там в
университете учат? Ну, милостивый госу&
дарь, удивили вы меня!..»

Ужасно глупо я себя чувствовал в этот
момент, проклиная ту минуту, когда дрог&
нул и дал согласие Н. Старшинову лечь на
амбразуру. Не утешил самозванца&эрудита
и полученный на книге «Гиперболы» (М. :
Современник, 1972) автограф: «Киму Ляс&
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ко – моему внимательному читателю, сер&
дечно. Леонид Мартынов. 13/V–72. М.».
Впрочем, он решил не остаться в долгу.
Однажды спросил меня про эпиграф к
«Евгению Онегину»: «“И жить торопится,
и чувствовать спешит” – чьи это стихи?» Я
аж поперхнулся от примитивности вопро&
са. Но виду не подал: у него, не имевшего
законченного среднего образования, было
ко мне, студенту факультета журналисти&
ки Московского государственного уни&
верситета, ревнивое отношение. Ведь
впервые я пришёл к нему в 1955 г., когда
работал стеклодувом&станочником на
Московском электроламповом заводе,
учился в вечерней школе рабочей молодё&
жи, писал стихи и посещал Литобъедине&
ние при газете «Московский комсомо&
лец», мечтал получить аттестат и посту&
пить в Литинститут. Пришёл по
знаменитому и поминаемому всеми мему&
аристами Л. Мартынова адресу: Соколь&
ники, 11&я Сокольническая улица, дом 11,
квартира 11. Леонид Николаевич прожил в
деревянном, рассохшемся и скрипевшем
всеми своими переборками, словно выб&
рошенная штормом на берег шхуна, доме с
женой и тёщей в комнатке площадью
11 кв. метров 11 долгих и трудных лет.
Явился я тогда без приглашения, что на&
зывается явочным порядком, но он не рас&
сердился и не прогнал меня, как следовало
бы, а быстро прочёл принесённые мной
стихотворные опусы, отложил в сторону и
повёл со мной долгий разговор, из которо&
го я мало что понял, кроме его доброго от&
ношения к молодому стихотворцу и к его
стремлению овладеть тайнами стихосло&
жения. Потом я много раз приходил к
Л. Мартынову, уже по его приглашению, и
он терпеливо читал и разбирал мои опусы.
Так что, задавая вопрос об эпиграфе к «Ев&
гению Онегину», наставник проверял уче&
ника, ставшего студентом.

– Это стихи, – сказал я небрежным то&
ном, – поэта Вяземского, друга Пушкина.

– А позвольте узнать, милостивый госу&
дарь, –  вкрадчиво допытывался он, – как
звали поэта Вяземского, друга Пушкина?

– Его звали Пётр Андреевич! – выпалил я.
– Смотри&ка, знает! Значит, чему&то их

там в университете учат! – произнёс он,
обращаясь к жене. Нина Анатольевна не&
довольно передёрнула плечами: экзамен
ей явно не понравился.

Такие же маленькие спектакли продол&
жались, пока была жива Нина Анатольев&
на. Смерть жены, своего верного друга, не
стеснявшегося сказать то, что иные жёны
не всегда выскажут своему благоверному,
резко подкосила Л. Мартынова и сократи&
ла земные сроки. К счастью, рядом с Лео&
нидом Николаевичем в этот тяжкий для
него период оказалась Галина Алексеевна
Сухова, врач и друг семьи. Вместе со своей
дочерью Ларисой она сумела не только
поддержать уже смертельно больного поэ&
та, но и, когда его не стало, привести в по&
рядок его архив и опубликовать многое из
его творческого наследия1.

Он умер 21 июня 1980 г. Как свидетель&
ствуют три автографа на книгах, я был у
него 3 июня, за 18 дней до кончины. Ус&
лышав в телефонной трубке мой голос, он
воскликнул, как то бывало в прежние бла&
гополучные времена, хотя слово «благо&
получные» применительно к Л. Мартыно&
ву имеет относительное значение: «Ким?
Здорово! Жду вас у себя. Когда сможете
приехать? Через час? Вот и прекрасно!
Жду вас через час». Я приехал. Он позна&
комил меня с Галиной Алексеевной, ска&
зав: «Это моя жена». Не стал ничего объ&
яснять, что да почему. Я его давненько не
видел. После смерти Ниночки Леонид
Николаевич сильно сдал. Но старался
выглядеть бодрым и деятельным. Когда
дошла очередь до книг, он на сборнике
стихов «Земная ноша» (М. : Современник,
1976) написал: «Книга, не нуждающаяся в
предисловиях. Леонид Мартынов.
3/6–VI–80. М.». О том, в каком он был
состоянии, когда делал эту надпись, мож&
но судить по тому, что дважды продубли&
ровал месяц в дате: сначала поставил
арабскую шестёрку, а потом – и римскую.
Желая сделать ему приятное, я захватил из
дома самую дорогую для меня книгу его
стихов: это известный сборник, выпущен&
ный «Молодой гвардией» в 1955 г., в зелё&
ном переплёте, названный незатейливо
«Стихи» и с веточкой первых клейких лис&
точков на весенней обложке. Удивительно
пришёлся он впору всем своим оформле&
нием и содержанием! Ведь то было время
«оттепели», время торжества поэта, кото&
рому исполнилось 50 лет, и его издали
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после десяти лет замалчивания, и стало
ясно: его место – среди самых крупных
мастеров поэзии XX в., о чём говорили
тогда и писали. В том году прошёл первый
и невиданный дотоле праздник – День
поэзии: в книжных магазинах Москвы ря&
дом с продавцами встали за прилавок поэ&
ты, чтобы рекомендовать свои книги сти&
хов и сборники коллег по профессии.
Среди участников этого неслыханного по
демократизму действа был и Л. Марты&
нов. На том приобретённом мной сборни&
ке своих стихов он тогда и расписался. И
вот я ему протягиваю эту книжку и напо&
минаю, при каких обстоятельствах я её ку&

пил. Леонид Николаевич взял её из моих
рук и к уже обозначенному факсимиле
«Леонид Мартынов» прибавил «Киму
Ляско вручает книжку, приобретённую
им, Кимом, четверть века назад! Леонид
Мартынов. 3/VI–80. М.». Именно тогда
была им надписана и уже упоминавшаяся
книга «Узел бурь». Дарственную надпись
поэта, обращённую ко мне и сделанную
им тогда, когда его дни были уже сочтены:
такому&то, «который быть может и впредь
напишет обо мне нечто интересное», –
воспринимаю как заповедь.

Ê.È. Ëÿñêî
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Мальгин А.С. Гимн кни&
ге : энцикл. для юношества
/ А.С. Мальгин. – М. : Ли&
берея&Бибинформ, 2009. –
535 с. : ил. – (Библиотекарь
и время. XXI век ; №103). –
Библиогр. : с. 526–531. –
2000 экз.

Ю б и л е и  
б и б л и о т е к ,  в у з о в
За семью печатями : ст.,

библиогр., хроника : к 175&
летию б&ки / Тул. обл. уни&
верс. науч. б&ка ; [авт.&сост.:
А.Д. Афанасова и др.]. – Ту&
ла : Тул. обл. универс. науч.
б&ка, 2008. – 112 с. : ил. –
Имен. указ. : с. 100–105.

Талантами славен Уни&
верситет / Казан. гос. ун&т
культуры и искусств ; [сост.
Г.Р. Гильмутдинова ; под.
общ. ред. П.П. Терехова]. –
Казань : Титул&Казань,
2009. – 167 с. : фот. –
500 экз.

50 лет успешного разви&
тия : к юбилею Чуваш. респ.
спец. б&ки им. Л.Н. Толсто&
го / Рос. гос. б&ка для сле&
пых ; [сост. А.Д. Макеева].
– М. : РГБС, 2009. –
47, [1] с. : ил. – (Библиотека

и время). – Библиогр. :
с. 44–48. – 120 экз.

П е р с о н а л и я
Аверкиев Иван Степано&

вич / Федер. агентство по об&
разованию, Марийс. гос.
техн. ун&т, науч.&техн. б&ка,
науч.&библиогр. отд. ; [сост.
О.В. Попова]. – Йошкар&
Ола : МарГТУ, 2009. – 27 с. :
портр. – (Материалы к био&
библиографии ученых. Уче&
ные МарГТУ ; вып. 20). –
50 экз.

Академик и врач Марат
Талгатович Азнабаев =
Scientist and doctor Marat T.
Aznabayev : биобиблиогра&
фия / Акад. наук Респ. Баш&
кортостан, Уфим. науч.&ис&
след. ин&т глазных болезней ;
[сост. : Р.У. Ибрагимова
и др.]. – Уфа : Уфим. полиг&
рафкомбинат, 2009. –
152, [1] с. : ил. – 750 экз.

Огдо (Евдокия) Егоровна
Аксенова : библиогр. указ. :
(материалы 1963–1993 гг.) /
Таймыр. окр. б&ка. – 2&е
изд. – Дудинка : [б. и.],
2004. – 62 с. – 100 экз.

Огдо (Евдокия) Егоровна
Аксенова : библиогр. указ.
лит. : (материалы 1994–2005гг.)

/ Упр. культуры администра&
ции ТАО, Таймыр. окр. б&ка,
информ.&библиогр. отдел ;
[сост. : А.А. Сакиева и др.]. –
2&е изд., испр. и доп. – Ду&
динка : [б. и.], 2006. – 56 с. :
портр.

Басангова Тамара Горяев&
на : библиогр. указ. / Кал&
мыц. ин&т гуманитар. исслед.
РАН. – Элиста : КИГИ, 2009.
– 31 с. : ил. – (Ученые Кал&
мыкии). – 300 экз.

Киру С.Д. Константин
Захарович Будин / С.Д. Ки&
ру ; Рос. акад. с.&х. наук,
Гос. науч. центр Рос. Феде&
рации, Всерос. науч.&ис&
след. центр им. Н.И. Вави&
лова. – СПб., 2009. – 40 с. :
портр., фот. – (Серия «Лю&
ди науки»). – 100 экз.

Содерж.: Вступ. ст. – Указ.
тр. Будина, 1935–1998 гг.,
160 назв. – Пат., свидетель&
ства, 6 назв. – Работы, изд. под
ред. Будина, 1970–1990 гг.,
10 назв. – Ст. в период. печа&
ти, 1951–1983 гг., 13 назв. –
Алф. указ. тр. Будина. –
Имен. и номер. указ. соавт.,
включ. в библиогр. Будина. –
Список дис., защищ. под
рук. Будина. – Лит. о Будине
и его науч. работах. – Лит.
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Библиофильство (или библиофило&
ведение) до сих пор официально не
входит в круг дисциплин книговед&

ческого цикла. Однако его значительную
роль в развитии книжного дела трудно от&
рицать. Выявление редких и ценных экзем&
пляров, глубокие исследования темати&
ческих коллекций, передача их в государ&
ственные хранилища вносят вклад в
историю книги, библиотек, в библиотеко&
ведение, библиографоведение.

Интерес к этой области книжного дела
подтверждается, с одной стороны, нали&
чием специальных периодических и про&
должающихся изданий: в Москве выходят
ежеквартальник «Про книги», ежегодник
«Альманах библиофила», сборник статей
«Библиофилы России» и др.; в Санкт&Пе&
тербурге – ежегодный альманах «Невский
библиофил», каждые два года – научный

сборник материалов конференции «Акту&
альные проблемы теории и истории биб&
лиофильства»; среди региональных изда&
ний – «Вятский библиофил», «Орловский
библиофил» и т. п. Это далеко не полный
список изданий, посвящённых вопросам
библиофильства.

Другая сторона библиофильской деятель&
ности – выставки, аукционы, специализи&
рованные ярмарки как в Москве и Санкт&
Петербурге, так и в регионах, привлекаю&
щие большое количество посетителей.

Вопросами частного собирательства за&
нимаются не только библиофилы, но и
сотрудники государственных библиотек.
Свидетельство тому – статьи в сборниках,
монографии, посвящённые реконструк&
ции коллекций, изданиям «с историей»,
судьбам коллекционеров. На международ&
ных научно&практических конференциях
и симпозиумах вопросам библиофильства
отводятся отдельные секции.
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Собирателей книг, экслибрисов, гра&
фики (в том числе представителей более
20 клубов) из многих городов России,
ближнего (Прибалтики, Белоруссии, Ук&
раины) и дальнего (Германии, Израиля,
США) зарубежья объединяет Организация
российских библиофилов (ОРБ). Создан&
ная в 1990 г. в Москве по инициативе
книжников&энтузиастов, она служит раз&
витию библиофильских традиций, обще&
нию библиофилов, защите их интересов,
содействует сохранению и эффективному
использованию личных библиотек, попу&
ляризации искусства книги. Закономерно,
что именно при ней появился журнал, ре&
гулярно отражающий все аспекты библио&
фильской жизни столицы и регионов, –
«Библиофильские известия».

В 2008 г. увидел свет первый номер. В
нём представлена подробная история по&
явления журнала при Организации рос&
сийских библиофилов, сформулированы
основные критерии отбора материала (ак&
туальность, злободневность тем и собы&
тий), задачи (объединение людей, заинте&
ресованных в книжном собирательстве, в
получении и распространении библио&
фильской информации). Издание адресо&
вано не только членам ОРБ, оно интерес&
но книговедам, историкам, сотрудникам
общественных библиотек, архивов, музе&
ев; филологам, историкам литературы,
участникам книжного рынка (букинис&
там, антикварам, представителям аукци&
онных домов и элитарных издательств; из&
дателям книговедческих периодических
изданий).

К настоящему времени вышло четыре
номера (два в год) объёмом от 72 до 152 по&
лос, тиражом 150 экземпляров.

Каждый номер открывается отчётом об
очередной встрече членов ОРБ или инфор&
мацией о важном для книжников событии:
форуме библиофилов на Московской меж&
дународной книжной ярмарке, вступлении
ОРБ в Товарищество американских библи&
офильских организаций (FABS) и т. п.

В рубрике «Хроника» помещаются со&
общения о текущей деятельности клубов в
широком географическом охвате. Хотя не&
которые организации фиксируют ежеме&
сячные заседания (выпускают малотираж&
ные памятки и приглашения, издания с
перечнем докладов), но, как правило, эта
информация недоступна исследователям

библиофильства. В четырёх выпусках
опубликованы отчёты о заседаниях Мос&
ковского клуба библиофилов, Клуба биб&
лиофилов при Музее экслибриса Между&
народного союза книголюбов, Московс&
кого клуба любителей миниатюрных книг,
Творческого объединения «Авторская ру&
кописная книга» (Москва), секции книги
и графики Дома учёных РАН в Санкт&Пе&
тербурге, Петербургского общества биб&
лиофилов (до 2008 г. – Санкт&Петербург&
ской городской секции библиофилов),
Санкт&Петербургского клуба любителей
миниатюрной книги, клуба библиофилов
«Бироновы конюшни» (Санкт&Петер&
бург), клуба «Новосибирский миниатю&
рист», Международного клуба друзей
Сент&Экзюпери (Ульяновск).

Ближнее и дальнее зарубежье представ&
лено такими организациями, как клуб
библиофилов «Суббота у Бегемота» (Ки&
ев), научная секция книги при Одесском
Доме учёных, Херсонский городской клуб
друзей книги «Кобзарь», Иерусалимский
клуб библиофилов, Общество друзей кни&
ги (Саарбрюккен, Германия).

Из номера в номер печатаются библио&
фильские новости из Воронежа, Кирова, с

Ì.Ì. Áîãäàíîâè÷
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№4 за 2008 г. появилась информация о де&
ятельности книголюбов Прибалтики.

Рубрика «Клубная жизнь» содержит ин&
формацию об интересных заседаниях и
мероприятиях, например, о посещении
московских клубов и съезда ОРБ предсе&
дателем Иерусалимского клуба библиофи&
лов, директором издательства «Филобиб&
лон» Л.И. Юнивергом или о деятельности
секции книги Одесского Дома учёных.

Периодически публикуется обзор ан&
тикварно&букинистических аукционов
(преимущественно московских) с переч&
нем наиболее интересных лотов и цен на
них. Освещаются торги предприятия «Ак&
ция ЛТ», М.Я. Чапкиной, галереи «Сов&
ком», аукциона Московской антикварной
книжной ярмарки, букинистические тор&
ги аукционного дома «Гелос».

В рубрике «Выставки. Конференции»
предлагается информация о книжных,
книжно&графических, экслибрисных,
юбилейных выставках, специализирован&
ных конференциях и событиях, об участии
в них членов различных клубов. Напри&
мер, о выставках «Знаки судьбы. Экслиб&
рисы русских библиофилов (конец XIX –
первая четверть ХХ века). Из коллекции
Вениамина Худолея» (Центр искусств
им. С.П. Дягилева), «Homo legens: Человек
читающий» (Государственная Третьяковс&
кая галерея), «Уникальная книга» (здание
Правительства Москвы), зарубежных выс&
тавках&ярмарках – антикварной ярмарке
во Франкфурте&на&Майне, Лейпцигской
книжной ярмарке и др. Рассказывается о
профессиональных книжных мероприя&
тиях, например, о научно&практическом
семинаре «Музейные библиотеки в совре&
менном обществе: личные фонды и кол&
лекции в библиотеках и архивах» (Всерос&
сийская государственная библиотека
иностранной литературы им. М.И. Рудо&
мино), международной научной конфе&
ренции «История библиотек сквозь века»
(Российская национальная библиотека) и
др. Особое внимание уделяется докладам,
посвящённым библиофильству.

Рубрика «Материалы и сообщения»
включает небольшие по объёму материалы
по различным аспектам библиофильства
(теоретическим, мемуарным, историческим
и пр.). Так, опубликованы статьи известно&
го воронежского библиофила, литературо&
веда О.Г. Ласунского «Сплетенье имен (Из

записок собирателя)», «Новое о “Воронеж&
ском библиофиле”», «Старый книжник и
его оппонент» – о В.А. Крылове и Ф.Г. Ши&
лове; библиографа, историка российских
усадеб Г.Д. Злочевского «Яркая, живо напи&
санная книжка» – о книге И.И. Лазаревско&
го «Среди коллекционеров», «Больше чита&
ешь – больше узнаешь» – о поисках в мос&
ковских архивах; Л.А. Мнухина «Книги в
жизни Марины Цветаевой»; М.А. Грузова
«В гранд&отеле “Эльзон” (Памяти
М.Д. Эльзона)»; А.Т. Ракитянского «Как я
был обладателем гравюры Василия Масю&
тина»; Я.И. Бердичевского «Вновь о Рус&
ском Обществе Друзей Книги»; Д.Н. Бакуна
«Переоценка ценностей: Березин&Ширя&
ев»; В.А. Кислюка и М.В. Раца «Письма о
библиофильстве» и др.

Значительный объём журнала занимает
рубрика «Библиография. Рецензии». Ак&
цент сделан не столько на развёрнутые ре&
цензии на библиофильские издания, сколь&
ко на текущую библиографическую инфор&
мацию. В каждом номере публикуется
список «Новые издания» – новинки лите&
ратуры по библиофильству (подрубрики:
«Альманахи», «Частные библиотеки и соб&
рания», «Теория и история библиофиль&
ства», «Деятели книги. Персоналии», «Ме&
муары, рассказы о книгах», «Выставки»,
«Труды библиофилов (не относящиеся к
библиофильству и книговедению)», «Биб&
лиофильский самиздат», «Экслибрис»,
«Библиография периодики», «Обществен&
ные библиотеки», «Сборники статей», «Ан&
тикварно&букинистическая торговля», «Ка&
талоги аукционов», «Издания библио&
фильских обществ» и др.). Причём
описываются книги не только столичных,
центральных, но и большинства издающих
организаций провинции (крайне малый ти&
раж делает их недоступными большинству
потенциальных покупателей), ближнего и
дальнего зарубежья. Конечно, за этим стоит
постоянная кропотливая работа библиофи&
лов по выявлению, приобретению и описа&
нию подобной литературы, требующая за&
интересованности и энтузиазма.

Регулярной становится рубрика «Библио&
фильство на страницах профессиональной
периодики». Если книги довольно часто на&
ходят отражение в указателях, каталогах и
пр., то выявлением публикаций библио&
фильской тематики в книговедческих жур&
налах, газетах, сборниках научных статей

Н О В И Н К И  П Е Р И О Д И К И
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ранее планомерно занимался лишь библи&
ограф Российской национальной библиоте&
ки Михаил Давидович Эльзон (1945–2006):
шесть выпусков малого формата «Библио&
фильство на страницах русских журналов :
указ. лит. [XVIII в. – 1941 г.]» (Воронеж. обл.
б&ка, Кружок «Воронежский библиофил»
при Науч. б&ке ВГУ ; под ред. О.Г. Ласунско&
го. Воронеж, 1975–1978) появились тира&
жом всего 525 экземпляров.

Хотелось бы отметить рецензии О.Г. Ла&
сунского «Фолианты для террориста» и
«Шекспировы страсти» на книги С. Кузне&
цова «Взорванный “Император”, или
Скромный герой» (М. : Вагриус, 2008.
240 с.) и Питера Акройда «Лондонские со&
чинители» (М. : Иностранка, 2008. 272 с.);
М.А. Грузова «Серьезные “забавы”» на
книгу Я.И. Бердичевского «Полвека с экс&
либрисом» (Киев : Изд&во Сергея Бродови&
ча, 2008. 202 с.); краткий отзыв Я.И. Берди&
чевского «Письмо в редакцию» о «Катало&
ге коллекции книг и рукописей из частных
и дворцовых собраний династии Романо&
вых и Российских аристократических до&
мов (XVI–XX вв.)» (New York, 2005).
В.В. Чорний проанализировала новое из&
дание «Частной коллекции» – «Anno
Domini. Латинські написи Львова» (Львов :
Пiрамiда, 2008. 288 с.). Б.Э. Кунин пред&
ставил «Книжные знаки Е.Н. Тихановича»
(Гомель, 2009). И. Коган, К. Эльберт в ре&
цензии «Указатель изданий на русском
языке, вышедших в Израиле (Интернет&
проект Иерусалимской городской русской
библиотеки)» познакомили читателей с ба&
зой данных, в которую включены сведения
о более 6 тыс. книг на русском языке, напе&
чатанных в Израиле. В других материалах
рубрики рассказывается о дружеских рас&

продажах на ежегодных встречах ОРБ, но&
вых изданиях, вышедших в Самаре, и др.
Пожалуй, один из самых любопытных ма&
териалов рубрики – подготовленный
А.Н. Громовым краткий библиографичес&
кий обзор наиболее известных, знаковых
французских книг XIX–XXI вв. – «Зару&
бежная библиофилиана». «Эти издания, –
считает автор, – до сих пор не утратили
ценности и являются украшением любого
библиофильского собрания». Иностран&
ная библиография по библиофильству
практически не освещена не только в оте&
чественной библиофильской литературе,
но и в исследованиях общекниговедческо&
го цикла. В журнале предполагается харак&
теризовать наиболее популярные, любо&
пытные или достойные внимания с точки
зрения составителей и читателей издания
Англии, Франции, Германии, США и др.

Обязательной частью журнала являют&
ся рубрики «Юбилеи» и «Memoria», даю&
щие информацию о российских и зару&
бежных собирателях, руководителях клу&
бов, членах ОРБ.

Материалы по возможности иллюстри&
руются. Все номера сопровождаются
именным указателем.

С пятого номера планируется ввести
рубрику «Отдел редких книг». Здесь будут
помещаться краткие заметки о работе от&
делов редких книг государственных кни&
гохранилищ – о выставках, новых издани&
ях, конференциях, семинарах, других ме&
роприятиях. Надеемся, что сотрудники
библиотек поддержат это начинание.

Электронный адрес редакции: orb&
vab@mail.ru.

Ì.Ì. Áîãäàíîâè÷
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Галина Васильевна Бу?
тырева : биобиблиогр. указ.
/ Нац. б&ка Респ. Коми,
библиогр. отд. ; [сост. :
О.Н. Кайдалова, Н.А. Нес&
терова ; вступ. ст. В.А. Ла&
тышевой]. – Сыктывкар :
НБ РК, 2009. – 122 с. : ил. –

(Писатели Республики Ко&
ми ; вып. 7). – Ч. текста ко&
ми. – 150 экз.

Петр Петрович Вавилов :
биобиблиогр. указ. / Центр.
б&ка им. Н.И. Железнова ;
[сост. Г.А. Макаренко]. –
М. : Изд&во РГАУ–МСХА,
2009. – 89 с. : ил. – (Матери&
алы к биобиблиографии де&

ятелей сельскохозяйствен&
ной науки и аграрного об&
разования). – (Выдающие&
ся ученые (выпускники,
профессора) Петровской
(Тимирязевской) академии,
Российского государствен&
ного аграрного университе&
та – МСХА им. К.А. Тими&
рязева). – 100 экз.
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Вновом труде Магаданской областной
универсальной научной библиотеки
(ОУНБ) им. А.С. Пушкина впервые в

истории Магаданской области систематизи&
рованы сведения о книжных фондах нес&
кольких учреждений. Представлен реперту&
ар изданий на 6 языках аборигенов Колымы
и Чукотки (Чукотский автономный округ до
1992 г. входил в состав Магаданской облас&
ти), сформировавшийся в разные периоды
в 12 учреждениях: Магаданской област&
ной универсальной научной библиотеке
им. А.С. Пушкина, Центре народного твор&
чества и досуга, Государственном архиве
Магаданской области, Северо&Восточном
комплексном научно&исследовательском
институте Дальневосточного отделения Рос&
сийской академии наук, Северо&Восточном
государственном университете, Институте
повышения квалификации педагогических
кадров, юношеской и детской библиотеках,
училище искусств, областном, Ольском и
Сеймчанском краеведческих музеях.

Каталог во многом уникален. Хотя Рос&
сия гордится своей многонациональ&
ностью и тем, какой вклад она внесла в
просвещение «некогда отсталых народов»
за последние две трети ХХ в., до сих пор не
существует полного библиографического
справочника по литературе малочислен&
ных народов Крайнего Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Недавно появился биб&

лиографический указатель «Учебные по&
собия для школ малочисленных народов
Севера : нач. кл., 1927–1994 гг.» (сост.
В.А. Владыкина. М. : ИНПО, 1999. 102 с.),
но он охватывает литературу лишь для
1–4&х классов начальной школы. К тому
же за десять лет, прошедших с момента его
издания, продолжения библиографичес&
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ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Вклад в библиографию 
народов Севера

Издания на языках коренных малочисленных народов Севера
(ительменском, корякском, чукотском, эвенском, эскимосском,

юкагирском) в учреждениях Магаданской области : сводный каталог
/ Магадан. обл. универс. науч. б	ка им. А.С. Пушкина ; авт.	сост.

О.А. Толоконцева ; [отв. ред. и авт. предисл. А.А. Бурыкин ; редкол. :
С.И. Симонова и др.]. – Магадан : Кордис, 2008. – 222 с. : ил. – 300 экз.
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кого описания учебников не последовало.
Небольшой указатель «Художественная

литература на языках народов Чукотки»,
подготовленный А.А. Бурыкиным в 1992 г.,
увидел свет в издании «Региональные проб&
лемы образования, родные языки, традици&
онная культура народов Чукотки» (Анадырь,
1993. Ч. 3. С. 25–42. Электронная версия:
www.lingsib.unesco.ru/ru/languages). Впро&
чем, это не библиографический справочник
(в нём нет полного описания книг), а, ско&
рее, пособие для коллег&лингвистов. Био&
библиографический справочник «Писатели
и литераторы малочисленных народов Севе&
ра и Дальнего Востока» (М. : Концерн «Лит.
Россия», 1998–1999. Ч. 1–2), составленный
В.В. Огрызко, увы, неполон и не даёт сведе&
ний о публикациях литературных произве&
дений даже известных авторов в учебниках и
в национальной периодике, и В.В. Огрызко
по понятным причинам предпочитает опи&
сывать русскоязычные издания. Электрон&
ный каталог изданий на языках народов
России в Российской национальной библи&
отеке даёт только сведения о книгах, вышед&
ших в свет с 2000 г. (http://www.nlr.ru/rlin/
ruslbr_v3.php?database=ONL2).

Не так давно в библиографическом учёте
литературы на языках народов Крайнего
Севера произошли изменения к лучшему –
Национальная библиотека Республики Са&
ха (Якутия) выпустила полный каталог из&
даний о юкагирах и на юкагирском языке
Л.Н. Потаповой «Книжная культура юкаги&
ров» (Якутск : ИПМНС СО РАН, 2005. 29 с.
100 экз.) и разместила в интернете каталог
изданий на эвенкийском и эвенском языках
(http://www.nlib.sakha.ru/nord/book2005).
Но, увы, пока это всего лишь яркие звёздоч&
ки на темном небосклоне…

Сохранению литературы на языках на&
родов Севера с самого начала её издания
уделяли мало внимания в федеральных, ре&
гиональных, местных и ведомственных
книгохранилищах. Большинство книг на
языках народов Севера – это школьные
учебники и книги для детей. Учебники и
книги для самостоятельного чтения, изда&
ваемые министерствами просвещения и
образования, поступали, как правило, в от&
делы образования, методические кабинеты
и школы, но через какое&то время уничто&
жались за ненадобностью. Пример такого
отношения к книгам на чукотском языке
описан Юрием Рытхэу в повести «Унна»

(Нева. 1992. №11/12). Один из авторов это&
го материала А.А. Бурыкин столкнулся с
подобной ситуацией. Зимой 1990 г., будучи
в Анадыре, поинтересовался, нет ли в биб&
лиотеке Анадырского педагогического
училища, выпустившего несколько поко&
лений чукотской интеллигенции, старых
книг на чукотском языке. Ему ответили:
«Был целый шкаф старых книг, но полгода
назад их списали» (т. е. выбросили). В оче&
редной партии книг, предназначенных к
ликвидации, удалось найти книгу В. Губа&
рева «Павлик Морозов», переведённую на
чукотский язык Ю. Рытхэу, выпускником
этого училища. Воистину, habent sua fata
libelli – книги имеют свою судьбу…

Местные издания редко оказывались за
пределами регионов, в которых они были
напечатаны. Как ни печально, но
собственных книжных собраний не имели
даже издательства, выпускавшие эти кни&
ги. Какой эксклюзивной по составу была
бы библиотека Санкт&Петербургского фи&
лиала издательства «Просвещение» или
библиотека Магаданского областного
книжного издательства, если бы в этих уч&
реждениях сохранились образцы всех
опубликованных ими изданий!

Итогом такой пассивной политики по
хранению книжных фондов на языках наро&
дов Севера стало то, что книжные собрания
областных и районных библиотек, библио&
тек учебных заведений, институтов повыше&
ния квалификации педагогических кадров и
методических кабинетов, архивов, библио&
тек и фондов музеев, а также личных библи&
отек специалистов по языкам и культуре на&
родов Севера стали сильно различаться по
своему составу. Где&то случайно сохрани&
лись одни издания, где&то – другие. Ещё ху&
же дело обстоит с хранением газетных фон&
дов на языках коренного населения. Некото&
рые издания, описанные в представленном
каталоге, отсутствуют в других хранили&
щах: они поступали, например, в Магада&
нский областной краеведческий музей из
индивидуальных собраний учёных или 
ветеранов Севера, в Магаданскую ОУНБ
им. А.С. Пушкина – в дар от читателей,
родственников, знакомых. Так, во время
подготовки издания семья М.П. Легкова,
первого редактора и переводчика изданий на
чукотский язык Магаданского областного
книжного издательства, передала областной
библиотеке «Русско&чукотский словарь»

À.À. Áóðûêèí, Ë.Í. ßãóíîâà
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П.Я. Скорика (1941), которого не было ни в
одном магаданском фонде. Это издание, как
и «Русско&эскимосский словарь» Е.С. Руб&
цовой и другие книги, вышедшие в Ленин&
граде летом 1941 г., накануне блокады, сох&
ранилось в нескольких экземплярах и явля&
ется большой редкостью. Недаром автор&
составитель каталога – заместитель директо&
ра Магаданской ОУНБ О.А. Толоконцева
вспомнила слова русского историка, геогра&
фа и философа Л.Н. Гумилева: «… найденное
– ничтожная часть пропавшего».

Со сменой поколений учёных&северове&
дов и сибиреведов исчезают и собираемые
ими в течение десятилетий личные собрания.

Предлагаемый вниманию читателей ка&
талог призван решить актуальные и слож&
ные проблемы интегрирования информа&
ции об изданиях на северных языках, хра&
нящихся в фондах разных организаций –
от областных учреждений до небольших
районных книжных собраний. В книге да&
ны краткие характеристики фондодержа&
телей. Конечно, проследить формирова&
ние этих собраний с позиций книговеда и
библиографа вряд ли возможно – сейчас
уже никто не скажет, что именно было в
наличии, например, в библиотеках обра&
зовательных учреждений.

Непреложным в работе над изданием
было золотое правило библиографа – толь&
ко de visu. О.А. Толоконцева даёт описание
около 1 тыс. изданий на языках народов
Севера и книг, содержащих тексты на этих
языках. Описаны словари, разговорники,
учебные издания, монографии, коллектив&
ные сборники, отраслевая, общественно&
политическая, художественная литература,
фольклорные, репертуарные и периоди&
ческие издания. В каталоге отражены толь&
ко отдельно изданные книги, брошюры,
плакаты, буклеты. Содержание некоторых
сборников, монографий раскрыто с по&
мощью аналитического описания. Перио&
дические издания представлены как са&
мостоятельный вид, с выходными данны&
ми. Описания связаны системой ссылок и
отсылок. В итоге создан информативный
библиографический справочник, который
может удовлетворить потребности мест&
ных специалистов и станет полезным для
учёных во всех российских регионах. Нет
сомнений, что он пополнит разделы
Desiderata в реестрах и картотеках многих
центральных и региональных библиотек.

Издание предваряют предисловие
А.А. Бурыкина, а также статьи О.А. Толо&
концевой и С.В. Будниковой, заместителя
директора Магаданского областного крае&
ведческого музея, посвящённые вопросам
актуальности библиографических изданий
по литературе на языках народов Севера,
формированию и содержанию магаданс&
ких фондов, судьбе отдельных изданий,
биографиям людей, чьими стараниями из&
дания увидели свет или попали на север&
ную землю. К тому же О.А. Толоконцева в
статье «Литература на языках коренных
малочисленных народов Севера в магадан&
ских фондах» рассматривает сформиро&
вавшиеся за более чем 70&летний период
книжные собрания учреждений Магадана
и Магаданской области в контексте исто&
рии становления и развития книгоиздания
на языках народов Севера и отмечает име&
ющиеся лакуны в фондах.

Скажем несколько слов о книжных ред&
костях, отмеченных с должным вниманием
в каталоге, заслуживающих того, чтобы они
были найдены и заняли своё место в кни&
гохранилищах города. Некоторые книги и
периодические издания стали библиогра&
фической редкостью, в частности те, что
выходили на территории области с 1931 г., в
период деятельности Дальстроя. Так, пере&
издание первого учебника эвенского языка
«Новое слово», осуществлённое Дальстро&
ем и вышедшее в Магадане в 1933 г. (№631 в
каталоге), не учтено ни в одной из извест&
ных библиографий. В каталоге отражены
учебники эвенского языка, изданные с
участием В.И. Левина (1902–1937/38?), од&
ного из самых талантливых специалистов
по эвенскому языку и видного собирателя
эвенского фольклора. В начале 1930&х гг.
В.И. Левин был сотрудником Нагаевской
(Восточно&Эвенской) культбазы, с которой
фактически началась история Магадана.
Его «Книга для чтения», вышедшая в 1937 г.
(№618 в каталоге), – образец первой эвенс&
кой кириллицы. Впервые описаны издания
Магаданского областного книжного изда&
тельства на языках народов Севера, репер&
туарные сборники (в том числе малотираж&
ные) как отдельно изданные, так и включа&
ющие произведения на этих языках.

Также в каталоге упомянут ценнейший
исторический документ – «Блокнот агита&
тора» на чукотском языке, издававшийся в
Анадыре газетой «Советская Чукотка» с
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1947 г. Российская национальная библиоте&
ка передала в дар Магаданской областной
библиотеке им. А.С. Пушкина шесть номе&
ров издания за 1948 г., вышедших тиражом
1000 экземпляров. Сегодня Магаданская
ОУНБ им. А.С. Пушкина – единственный
обладатель этого памятника национальной
печати на территории Магаданской области.

Издание содержит фотографии исследо&
вателей, авторов, редакторов, переводчи&
ков, иллюстрации первых учебников, а так&
же первых газет на языках народов Севера,
выходивших на территории края, из фон&
дов учреждений&участников Сводного ка&
талога и личных архивов. В их числе един&
ственный сохранившийся экземпляр руко&
писной газеты на эвенском языке «Айдит
орочел» за 1931 г. (из фондов Магаданского
областного краеведческого музея).

Новый каталог, будучи серьёзной науч&
но&исследовательской работой в области
книговедения и библиографии, в сравне&
нии с другими справочными изданиями не
только отражает сохранность книжных
фондов на языках народов Севера в Мага&
данской области, но и ставит проблемы
описания изданий и самого существова&
ния некоторых из них.

Материалы каталога подтолкнут иссле&
дователей к изучению истории появления
и бытования отдельных изданий в крае, к
исследованию автографов, надписей, по&
мет на книгах.

Особая ценность издания состоит в том,
что в нём представлен указатель имён авто&
ров, составителей, художников, компози&
торов, помощников&консультантов, пере&
водчиков, редакторов литературы на язы&
ках народов Севера, в том числе тех, о ком
мы почти ничего не знаем, в частности сту&
дентов Института народов Севера, факуль&
тета народов Севера Ленинградского госу&
дарственного университета или факультета
народов Крайнего Севера Ленинградского
государственного педагогического инсти&
тута им. А.И. Герцена. Сейчас эти сведения
собираются по крупицам. Указатель авто&
ров включает также данные об авторах, чьи
произведения опубликованы в коллектив&
ных сборниках, учебных изданиях. В ката&
логе имеются ещё два вспомогательных
указателя, которые облегчат труд исследо&
вателя: «Издания на латинской графичес&
кой основе» и «Издания, вышедшие на
территории Колымы и Чукотки».

Большой вклад в становление и разви&
тие книгоиздания на национальных язы&
ках в регионе внёс М.П. Легков. В сборни&
ке помещена биографическая справка о
нём, в которой использованы сведения из
трудовой книжки, любезно предоставлен&
ной его семьёй.

На презентации издания, которая состо&
ялась в рамках празднования 70&летия со
дня присвоения Магадану статуса города,
значимость научного труда кратко, но точ&
но и образно охарактеризовал д&р филол.
наук, проф. Северо&Восточного государ&
ственного университета Р.Р. Чайковский.
По сути, сказал он, созданием каталога ав&
тор спасает угасающую жизнь националь&
ных языков. Эта беда – повод для серьёз&
ной тревоги не только Дальневосточного
региона, но и всего мира: языки погибают,
надо учить детей родному языку, срочно
создать Фонд спасения языков малочис&
ленных коренных народов Севера.

Представленные в книге материалы да&
ют возможность историкам, этнографам и
краеведам продолжать на её основе сбор
сведений о представителях первых поколе&
ний интеллигенции из среды народов Севе&
ра, трудившихся в сфере образования,
культуры, издательского дела. Каталог ли&
тературы на северных языках, хранящейся
в учреждениях Магадана, существенно до&
полнит страницы истории Магадана и все&
го Колымского края. Он нужен библиогра&
фам и библиотечным работникам, педаго&
гам и методистам, историкам, этнографам,
литературоведам, тем языковедам, кто уме&
ет читать на северных языках хотя бы при
наличии параллельного русского перевода.
Увы, занятие это непрестижно и почему&то
считается необязательным среди младшего
и среднего поколений лингвистов.

Сводный каталог будет полезен и тем
представителям коренных народов Мага&
данской области и соседних регионов, ко&
торые не на словах, а на деле способствуют
сбережению и возрождению родных язы&
ков и письменности на их основе. Хочется
надеяться, что издание станет подспорьем
при подготовке сводного каталога литера&
туры на языках народов Крайнего Севера,
Сибири и Дальнего Востока.

À.À. Áóðûêèí, 
Ë.Í. ßãóíîâà

À.À. Áóðûêèí, Ë.Í. ßãóíîâà
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Информацию о почти 600 отечест&
венных историках, их жизненном
пути, образовании, специализа&

ции, учителях, диссертационных исследо&
ваниях и основных опубликованных тру&
дах содержит третий, дополнительный том
биобиблиографического словаря «Истори&
ки России XX века»1. Автор и составитель
справочника – проф., д&р ист. наук, глав&
ный редактор журнала «Исторический ар&
хив» Анатолий Александрович Чернобаев
– включил в него главным образом био&
библиографические справки о специалис&
тах по русской истории, археологии, архе&
ографии, архивоведению, искусствоведе&
нию, историографии, источниковедению,
краеведению. Приведены также сведения о
востоковедах, славистах, других специа&
листах по всеобщей истории, об учёных
смежных дисциплин, труды которых, как
отмечается в авторском предисловии,
«имеют существенное значение в деле поз&
нания прошлого». Среди них писатель, д&р
филол. наук И.Л. Андроников (Андрони&
кашвили) (1908–1990), почётный член
Академии наук СССР (АН СССР), д&р хим.
наук Н.А. Морозов (1854–1946), д&р искус&
ствоведения, член&корреспондент Акаде&
мии архитектуры СССР А.Г. Габричевский
(1891–1968), академик АН СССР
Г.П. Францов (Францев) (1903–1969),
член&корреспондент АН СССР, дипломат,
д&р филол. наук Н.Т. Федоренко
(1912–2000), философы, филологи, эконо&

мисты, социологи, учёные других смежных
дисциплин.

Читатель найдёт в словаре информацию
об историках, работавших и работающих в
ведущих научных центрах страны, в вузах
Москвы, Санкт&Петербурга, Курска, Ма&
хачкалы, Пскова, Рязани, Твери, Якутска,
Ярославля и других городов.

Наличие докторской диссертации – ос&
новной критерий для включения в словарь
биобиблиографических данных об учёном,
но в третьем томе значительно увеличи&
лось количество справок о кандидатах наук
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и специалистах, не имеющих степеней и
научных званий и тем не менее внёсших,
по мнению автора&составителя словаря,
«реальный вклад в историческую науку».
На жизненный и творческий путь этих учё&
ных повлияли различные неблагоприят&
ные обстоятельства. Например, выпускник
историко&филологического факультета
Московского университета А.Ф. Изюмов
(1885–1950) с 1918 г. успешно работал в
Московском областном управлении архив&
ным делом, Главархиве РСФСР, препода&
вал на Пречистенских курсах в Москве, од&
нако в 1922 г. был арестован и выслан из
Советской России. Учёный жил в Герма&
нии, с 1925 г. – в Праге, где возглавлял от&
дел Русского заграничного исторического
архива (РЗИА). С 1933 г. занимал долж&
ность заместителя директора архива. В
1941 г. был интернирован и четыре года
провёл в немецких концлагерях, освобо&
дился из лагеря в мае 1945 г. и в том же го&
ду начал работать в Комиссии по передаче
документов РЗИА в СССР.

В книге помещены справки о М.А. Анд&
реевой (1900–1940&е), П.Н. Богдановиче
(1883–1973), С.Р. Минцлове (1870–1933),
В.В. Леонтовиче (1902–1959), других исто&
риках, оказавшихся по разным причинам
после 1917 г. в эмиграции и многие годы
работавших в научных учреждениях, вузах
Белграда, Праги, Буэнос&Айреса, Франк&
фурта&на&Майне, других городов. Кроме
того, справочник содержит информацию о
Ю.П. Аверкиевой (1907–1980), Е.П. Кри&
вошеиной (1898–1937), P.P. Фасмере
(1888–1938), Ф.И. Шмите (1877–1937),
других историках, подвергавшихся реп&
рессиям в 1930–1940&х гг. Один из них –
канд. ист. наук, специалист по западноев&
ропейской и русской истории Л.Л. Раков
(1904–1970). После окончания в 1929 г.
Ленинградского государственного уни&
верситета он работал научным сотрудни&
ком в Государственном Эрмитаже, препо&
давал в вузах. Учёный был репрессирован
в 1938–1939 гг., участвовал в Великой Оте&
чественной войне. Создал и возглавлял в
1945–1947 гг. Музей обороны Ленинграда.
С 1947 г. руководил Государственной пуб&
личной библиотекой им. М.Е. Салтыкова&
Щедрина. Второй раз Л.Л. Раков был реп&
рессирован в 1950–1954 гг. по «Ленингра&

дскому делу». В 1954 г. он стал заместите&
лем директора Всесоюзного музея
А.С. Пушкина.

Также в словаре можно найти сведения о
докторах исторических наук Н.Н. Яковлеве
(1898–1970), В.Ф. Молчанове (р. 1950), тру&
довая и научная деятельность которых была
связана с Государственной библиотекой
СССР им. В.И. Ленина.

В издании имеются справки о руково&
дителях и специалистах крупнейших музе&
ев (директоре Государственного музея
изобразительных искусств им. А.С. Пуш&
кина И.А. Антоновой, генеральном дирек&
торе Государственного историко&культур&
ного музея&заповедника «Московский
Кремль» Е.Ю. Гагариной), федеральных и
московских архивов (директоре Российс&
кого государственного архива древних ак&
тов (РГАДА) М.Р. Рыженкове, видном ис&
торике&архивисте А.В. Елпатьевском, д&ре
ист. наук, начальнике отдела Российского
государственного исторического архива –
РГИА Д.И. Раскине и др.).

Привлекают внимание биобиблиогра&
фические справки об авторах работ по ис&
тории городов: Мышкина Ярославской
области – В.А. Гречухине, Тамбова –
Н.В. Муравьеве, Шацка – инициаторе
создания биобиблиографической серии
«Русская интеллигенция» Г.А. Мельничу&
ке, о других краеведах, подвижниках и
знатоках истории малой родины.

Три тома словаря «Историки России XX
века» содержат сведения о более 3400 учё&
ных, и всё же представлены далеко не все
отечественные историки. Например, нет
биобиблиографических справок о д&ре ист.
наук, проф., авторе трудов по истории
международного движения Л.И. Яковлеве
(1912–1975), канд. ист. наук В.В. Крылове
(1940–2005), видном библиотековеде
Г.К. Дерман (1882–1954), других учёных,
авторах значительных работ по истории
науки и культуры, отечественной истории.

А.А. Чернобаев продолжает собирать
сведения об отечественных историках.
Пожелаем ему успехов в подготовке ново&
го издания о жизни и трудах историков
России.

Í.Ñ. Çåëîâ

Í.Ñ. Çåëîâ
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История массовых библиотек, как
правило, отражается в небольших
публикациях: статьях в периоди&

ческих изданиях или сборниках, редко – в
виде брошюр. Появление объёмной рабо&
ты по этой тематике является событием.
Создание же печатной истории массовой
библиотеки в нескольких выпусках – яв&
ление уникальное. Именно таким явлени&
ем представляется задуманная в двух вы&
пусках история московской Библиотеки&
читальни им. Л.Н. Толстого, отметившей в
2008 г. 100&летие своего существования. В
создании увидевшего свет первого выпус&
ка участвовал целый творческий коллек&
тив. Существенную финансовую поддерж&
ку оказала администрация Южного адми&
нистративного округа Москвы, что
позволило напечатать иллюстрированное
издание на мелованной бумаге, в художе&
ственно оформленном переплёте.

Трудность исследования истории мас&
совых библиотек зачастую заключается в
отсутствии или в крайней ограниченности
их собственных архивных фондов, вслед&
ствие чего авторам приходится опираться
главным образом на документы государ&
ственных и ведомственных архивов, мате&
риалы разнообразных печатных источни&
ков. Архив Библиотеки им. Л.Н. Толстого
был практически уничтожен военной
осенью 1941 г., поэтому при подготовке
издания его авторы искали любые упоми&

нания о библиотеке в архивных и печат&
ных источниках, в дальнейшем решая, ис&
пользовать их или нет.

Основными архивными источниками
книги стали Центральный исторический
архив Москвы (ЦИАМ) и Центральный
архив города Москвы (ЦАГМ). Некоторые
документы были найдены во вновь соз&
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данном архиве Библиотеки им. Л.Н. Толс&
того (начиная с 1943 г.), Государственном
архиве Российской Федерации (ГА РФ),
Центральном государственном архиве
Московской области (ЦГАМО), а также в
московских музеях и библиотеках.

Из печатных источников широко ис&
пользовались газетные и журнальные пуб&
ликации, материалы справочника «Вся
Москва» за 1917–1936 гг., дореволюцион&
ные отчёты московских городских библи&
отек. Обширный статистический матери&
ал, приведённый в издании, несомненно,
усиливает читательское восприятие текс&
та, подкрепляет авторские доводы. По&
мощь при подготовке книги оказали труды
специалиста по истории отечественного
библиотечного дела М.Н. Глазкова.

Издание состоит из трёх глав, каждая
из которых посвящена определённому
периоду в истории библиотеки. Первая
глава «Библиотека в начале пути
(1908–1917 гг.)» охватывает дореволюци&
онный этап. Вторая глава «Советский пе&
риод работы библиотеки – до переезда в
новое помещение на Каширском шоссе
(1917–1953 гг.)» отражает период разви&
тия библиотеки и её частых перемеще&
ний. Процесс многогранного совершен&
ствования работы библиотеки в годы «от&
тепели» и после неё раскрыт в третьей
главе «На “Каширке” – со дня переезда
до образования ЦБС №1 (1954–1969 гг.)».
В конце книги имеются приложения, да&
ющие читателям наглядное представле&
ние о различных периодах истории биб&
лиотеки. Следует также отметить инфор&
мационно&библиографический блок, в
который вошли основные печатные и ар&
хивные материалы и документы, исполь&
зованные авторами. В книгу включён раз&
нообразный иллюстративный материал.

Важным достоинством первой главы
является не только её историко&библио&
течный, но и краеведческий характер, ко&
торый присущ всему изданию. В 1908 г.
московская общественность готовилась
отметить 80&летие великого русского пи&
сателя Л.Н. Толстого (родился 28 августа
(9 сентября) 1828 г.). Среди многочислен&
ных предложений, связанных с этим важ&
нейшим событием в культурной жизни
столицы, городская дума обратила особое
внимание на идею открытия бесплатной
библиотеки&читальни с присвоением ей

имени Л.Н. Толстого. В главе на основе
многочисленных газетных публикаций то&
го времени показана крайне негативная
реакция правительства на этот замысел и
на идею торжественного чествования
юбиляра по всей стране. Авторам удалось
воссоздать атмосферу противостояния ре&
акционных и либеральных кругов в Рос&
сии тех дней, чему способствовала, среди
прочего, публикация в книге большого
числа ксерокопий газетных статей и ар&
хивных документов. Читатель как бы пере&
носится в ту эпоху, явственно ощущает её.
Подобный эффект «погружения во время»
в историко&библиотечных работах встре&
чается нечасто.

Стараниями городской думы и моско&
вской общественности 21 ноября 1908 г. на
Софийской набережной библиотека&чи&
тальня всё же была открыта, но без офици&
ального присвоения ей имени Л.Н. Толс&
того. Однако москвичи уже нарекли её
«Толстовской». Даже на овальной печати,
которую сотрудники ставили на поступав&
шие в библиотеку книги, она именовалась
как Городская библиотека&читальня име&
ни Л.Н. Толстого. Вскоре после смерти
писателя вдова С.А. Толстая передала биб&
лиотеке большую партию книг из его лич&
ного собрания вместе со старинным книж&
ным шкафом, который и сейчас хранится
в библиотеке как драгоценная реликвия.

До 1954 г. библиотека была вынуждена
неоднократно менять места своего пребы&
вания. Впрочем, такова была участь мно&
гих отечественных массовых библиотек. В
книге не только указаны все улицы, где на&
ходилась библиотека, но и приводится
краткая история происхождения их назва&
ний, помещены фотографии (современ&
ные или дореволюционные) зданий, в ко&
торых она размещалась. Эти сведения, не&
сомненно, усиливают краеведческий
аспект издания. Например, название Спа&
соналивковского переулка, где библиоте&
ка располагалась в 1911–1915 гг., по сведе&
ниям авторов, происходит от названия
церкви Спаса Преображенского и от ле&
генды о том, что проживавшие когда&то в
этом месте царские стрельцы имели «при&
вилегию» употреблять спиртные напитки
в любое время.

В книге тщательно отслеживаются ста&
тистические данные (объём фонда, количе&
ство читательских посещений, книговыдач,
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распределение читателей по роду деятель&
ности и т. д.), характеризующие как масш&
таб деятельности библиотеки, так и состав
населения того района Замоскворечья, ко&
торый ею обслуживался. Библиотека
им. Л.Н. Толстого работала очень активно:
в 1909 г. она была открыта 343 дня – боль&
ше, чем любая другая городская библиоте&
ка. Например, Библиотека им. И.С. Турге&
нева была открыта в том же году 304 дня,
другие московские городские библиотеки
намного меньше: в частности Хамовничес&
кая библиотека – всего 87 дней. Однако у
этого фактора была и обратная сторона:
сотрудники толстовской библиотеки не
выдерживали напряжённого трудового
ритма при скромной зарплате и увольня&
лись. Небольшой коллектив (в 1915 г. рабо&
тало 7 человек) за несколько лет обновлял&
ся почти полностью. Единственным сотруд&
ником, который проработал в библиотеке
длительное время (начиная с её открытия),
была Лидия Андреевна Чупырина, ещё до
революции возглавившая Библиотеку
им. Л.Н. Толстого.

Проблема закрепления кадров в библи&
отеках, особенно массовых, является тра&
диционной. Даже в 1960&е гг., по приведён&
ным данным, повторилась ситуация, когда
за непродолжительный период почти пол&
ностью обновился штат сотрудников.

В предреволюционные годы библиоте&
ка укрупнялась, неуклонно росла её попу&
лярность среди читающей публики Замо&
скворечья. По официальным данным, да&
же в 1915 г. (разгар Первой мировой
войны) количество читателей и выдавае&
мых книг превосходило уровень мирного
1913 г. Правда, росла и пропажа книг по
вине читателей, что в 1914–1915 гг. можно
объяснить проводившимся массовым
призывом в армию.

Авторы описывают прогрессивные ме&
тоды работы, применявшиеся в библиоте&
ке уже в первые годы её существования,
поэтому неудивительно, что ещё совсем
юная толстовская библиотека была наряду
с другими московскими библиотеками от&
мечена на Первом Всероссийском библи&
отечном съезде 4 июня 1911 г. в докладе
«Организация и деятельность московских
городских библиотек и читален», который
довольно подробно рассмотрен в книге.

В годы Гражданской войны, с которых
начинается вторая глава, Библиотека

им. Л.Н. Толстого испытывала серьёзные
бытовые трудности, вследствие чего число
её рабочих дней резко сократилось (на&
пример, в 1918 г. – только 245). Как и в
других советских библиотеках, важную
роль стала играть так называемая массовая
работа. Развернулась активная работа с
читателями&детьми, которые составляли
около половины читательского контин&
гента библиотеки. Авторы отмечают зна&
чительный рост фонда в результате пере&
дачи в библиотеку книг, реквизированных
из частных собраний (15,3 тыс. экземпля&
ров в 1916 г., более 26 тыс. экземпляров в
1918 г.). Последствием национализации
было также появление в фонде книг на
иностранных языках.

Официально носить имя Л.Н. Толстого
библиотека стала только после револю&
ции. Примечательно, что, по сведениям
авторов, специального приказа не было –
просто в наркомпросовской документа&
ции библиотеку стали называть именно
так, и в своих отчётах и переписке она сра&
зу закрепила за собой имя великого рус&
ского писателя.

Среди важных мероприятий советской
власти, проводимых в библиотеках в
1920–1930&е гг., отмечены регулярные
чистки книжно&журнального фонда; зна&
чительная активизация работы с детьми, в
результате которой в библиотеке появи&
лось самостоятельное детское отделение, в
1932 г. превратившееся в Детскую библио&
теку им. Л.Н. Толстого. Возложение на
библиотеку функций центральной район&
ной (базовой) явилось, в частности, приз&
нанием её достижений в обслуживании
литературой местного населения. Библио&
текари участвовали в социалистическом
соревновании, в мероприятиях по пропа&
ганде политической, производственной,
военно&патриотической литературы.

Великая Отечественная война постави&
ла перед библиотекой не только новые за&
дачи (в первую очередь, участие в обслужи&
вании госпиталей, сбор книг среди населе&
ния для раненых бойцов, обслуживание
населения посредством передвижек), но и
новые проблемы, в частности кадровую. За
годы войны штат библиотеки сменился
почти полностью (только заведующие ме&
нялись 5 раз). К концу войны штат библи&
отеки был сокращён вдвое (по предполо&
жению авторов, вследствие того, что трудо&
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вые ресурсы страны по решению прави&
тельства были сконцентрированы на вос&
становлении народного хозяйства). По
разным причинам было утрачено пример&
но 30% фонда, что в первые послевоенные
годы негативно отразилось на привлече&
нии читателей.

После окончания войны, отмечают ав&
торы, накал политизированности массо&
вых мероприятий несколько снизился, что
позволило возродить приоритетность
толстовской тематики, существенно уве&
личить число имеющихся в фонде изданий
произведений писателя, популярных и на&
учно&популярных трудов, посвящённых
его творчеству. Ежегодно, в день кончины
Л.Н. Толстого, стали проводить посвя&
щённые ему литературные вечера, при
этом поддерживались активные контакты
с Детской библиотекой им. Л.Н. Толстого,
до 1954 г. располагавшейся в одном здании
с библиотекой для взрослых.

В 1945–1953 гг. объём книжного фонда
возрос более чем в 2 раза и составил почти
87 тыс. томов. Потери военного периода
были компенсированы.

Следует отметить, что огромное коли&
чество имеющихся в книге статистических
выкладок (например, сведения о библио&
теке за 1909, 1916, 1918, 1953 гг.) будут по&
лезны при создании научно&исследова&
тельских трудов (монографий, диссерта&
ций, статей) по истории массовых
библиотек Москвы в XX в.

Третья глава отражает новый этап в ис&
тории библиотеки: её деятельность после
переезда в 1954 г. в новое помещение на
Каширском шоссе, где она располагается
и сегодня. Просуществовав 46 лет в Замо&
скворечье, библиотека переместилась в
отдалённый район на юге Москвы, засе&
лённый главным образом рабочими про&
мышленных предприятий, в частности За&
вода им. И.В. Сталина (имя И.А. Лихачёва
было присвоено автозаводу позднее – в
1956 г.). Поскольку здесь уже были свои
массовые библиотеки, Библиотеке
им. Л.Н. Толстого пришлось начинать с
того, с чего начиналась её деятельность в
далёком 1908 г. – с привлечения читате&
лей. Частью этой работы была организа&
ция передвижек в ближайших учреждени&
ях и предприятиях, а также книгоношест&
ва по местным общежитиям. Благодаря
этим и другим мерам число читателей в

1957 г. достигло уровня «замоскворецко&
го» 1953 г. В социальном отношении сос&
тав читателей изменился: более 40% сос&
тавляли рабочие (в 1960&е гг. количество
рабочих увеличилось до 60%), в связи с
чем надо было вносить коррективы в
комплектование фонда, в выставочную де&
ятельность, в обслуживание читателей на
абонементе и в читальном зале. Сотрудни&
ки библиотеки успешно справлялись с
этими новшествами, благодаря чему биб&
лиотека вскоре стала популярна среди
местного населения.

С целью пропаганды творческого нас&
ледия Л.Н. Толстого был организован
Толстовский зал, в котором хранились
редкие и ценные издания произведений
писателя, обширная литература о нём, его
бронзовый бюст и уже упоминавшийся
старинный книжный шкаф.

Описываемые в книге мероприятия по
привлечению читателей в библиотеку
им. Л.Н. Толстого и работу с ними в начале
1960&х гг. можно назвать «битвой за читате&
ля». Следует согласиться с мнением авто&
ров, что перечень работ по привлечению
читателей «является впечатляющим»
(С. 116). Вот лишь некоторые примеры: сот&
рудники библиотеки опустили в почтовые
ящики квартир новых домов 5 тыс. листо&
вок о работе библиотеки, в подъезде каждо&
го нового дома, на территории ближайших
учебных заведений и предприятий было
развешено 200 объявлений о работе библио&
теки, в ближайшем кинотеатре «Варшава»
систематически организовывались книж&
ные выставки на темы кино, проводились
обзоры литературы с обязательной инфор&
мацией о Толстовской библиотеке, были
увеличены часы её работы, как в будние, так
и в выходные дни. Перечисленное состав&
ляет лишь малую часть библиотечно&пропа&
гандистских мероприятий, проведённых
сотрудниками библиотеки.

Период 1960&х гг. охарактеризован как
время значительной активизации разно&
плановой деятельности библиотеки. Про&
паганда различной литературы (особенно
произведений Л.Н. Толстого) из фондов
библиотеки, активная работа по привлече&
нию новых читателей, культурные меро&
приятия, в том числе встречи с известны&
ми литераторами и актёрами, создание в её
стенах литературного кружка «Искровик»,
Народного университета литературы – всё
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это способствовало превращению библио&
теки в один из культурных центров Проле&
тарского района. Авторитет толстовской
библиотеки как среди читателей, так и
среди коллег&библиотекарей достиг на&
столько высокого уровня, что к началу
1970&х гг. она считалась одной из лучших
городских библиотек не только Москвы,
но и всей России.

Библиотека им. Л.Н. Толстого стала
подлинно «народной библиотекой».
Представленная книга является достой&
ным знаком благодарной памяти о поко&
лениях сотрудников библиотеки, которая
уже целое столетие с честью носит имя ве&
ликого писателя.

À.Ë. Äèâíîãîðöåâ
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Докт. дис., подгот. и успеш&
но защищ. при консульт. по&
мощи Зинчука. – Послесл.

Тамара Степановна Зуба?
рева : юбилейн. библиогр.
указ. публ. : кн., ст. и др. ра&
боты за 1969–2008 гг. / М&
во образования и науки Рос.
Федерации, Новосиб. гос.
техн. ун&т, Науч. б&ка, На&
уч.&информ. центр ; [сост.
О.В. Дербилова]. – Новоси&
бирск : НГТУ, 2009. –
19, [1] с. – 50 экз.

Борис Николаевич Кова?
лев : библиогр. указ. / Фе&
дер. агентство по образова&
нию, Новгор. гос. ун&т им.
Ярослава Мудрого ; [сост.
А.В. Птушкина]. – Великий
Новгород : НовГУ, 2009. –
57 с. – (Ученые университе&
та). – 200 экз.

Юрий Васильевич Конд?
ратюк (Александр Игнатье&
вич Шаргей) : [основопо&
ложник космонавтики] : би&
обиблиография, 1897–2008
/ Междунар. фонд истории
науки ; [Г.Н. Каттерфельд,
Т.В. Кульматова]. – СПб. :
тип. «Академия», 2008. –
60, [1] с. : ил. – (Очерки ис&
тории науки Санкт&Петер&
бурга–Петрограда–Ленин&
града). – 100 экз.
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ВГосударственной Думе Российской
Федерации 19 ноября 2009 г. состоя&
лось совещание рабочей группы по

внесению изменений в действующий фе&
деральный закон «Об обязательном экзем&
пляре документов». Эта встреча прошла
под председательством руководителя Ко&
митета Госдумы по культуре Г.П. Ивлиева
и с участием полномочного представителя
Правительства РФ в Госдуме А.В. Логино&
ва. Среди участников совещания были так&
же депутаты из Комитета Госдумы по куль&
туре, представители министерств и феде&
ральных агентств, курирующих различные
отрасли книжного дела и массовых комму&
никаций, руководители и эксперты Рос&
сийской книжной палаты (РКП) и круп&
нейших российских библиотек – депози&
тариев обязательного экземпляра.

Попутно рассматривались вопросы реа&
лизации на практике действующего феде&
рального законодательства в этой сфере (в
редакции федерального закона от 26 марта
2008 г. №28&ФЗ) и модификации феде&
рального закона о библиотечном деле.

Участники совещания были единодуш&
ны во мнении, что федеральный закон
№28&ФЗ «О внесении изменений и допол&
нений в Федеральный закон “Об обяза&
тельном экземпляре документов”» внёс
существенные положительные изменения
(упразднил институт платного обязатель&
ного экземпляра; уточнил понятие «элект&
ронные издания»; ввёл обязательный экзем&
пляр электронных изданий для Президент&
ской библиотеки им. Б.Н. Ельцина; в
статье 21 «Контроль за доставкой ОЭ» ус&
тановил контроль не только за недостав&
кой, но и за несвоевременной и неполной
доставкой обязательного экземпляра, а в
статье 23 «Ответственность за нарушение

порядка доставки обязательного экзем&
пляра» определил ответственность произ&
водителей). Однако тут же выяснилось,
что существуют и серьёзные проблемы в
этой сфере.

В целях реализации положений феде&
рального закона №28&ФЗ Министерство
связи и массовых коммуникаций Российс&
кой Федерации (Минкомсвязь России) ра&
нее подготовило проект постановления
Правительства РФ, касающийся порядка
осуществления контроля за предоставлени&
ем обязательного экземпляра документов.

В ходе проработки указанного вопроса,
а также в связи с принятием федерального
закона от 26 декабря 2008 г. №294&ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индиви&
дуальных предпринимателей при осущест&
влении государственного контроля (над&
зора) и муниципального контроля» было
решено не принимать предусмотренное
статьёй 21 федерального закона «Об обяза&
тельном экземпляре документов» поста&
новление Правительства РФ.

В соответствии со статьёй 2 закона
№294&ФЗ порядок организации и осущест&
вления государственного контроля (над&
зора) в соответствующей сфере деятель&
ности устанавливается Президентом РФ
или Правительством РФ в случае, если
указанный порядок не установлен феде&
ральным законом.

Однако в соответствии с пунктом 3
статьи 1 закона №294&ФЗ положения дан&
ного федерального закона, устанавливаю&
щие порядок организации и проведения
проверок, не применяются к мероприяти&
ям по контролю при проведении админи&
стративного расследования, что предус&
матривалось данным проектом.

Кроме того, статья 10 закона №294&ФЗ
устанавливает закрытый перечень основа&
ний для проведения внеплановой провер&
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ки, в котором отсутствует основание, пре&
дусмотренное статьёй 21 федерального за&
кона «Об обязательном экземпляре доку&
ментов», в то время как порядок производ&
ства по делам об административных
правонарушениях установлен Кодексом
Российской Федерации об администра&
тивных правонарушениях.

В связи с этим Минкомсвязью России
был разработан проект федерального зако&
на «О внесении изменений и дополнений в
Федеральный закон “Об обязательном эк&
земпляре документов”». Согласно проекту,
контроль за порядком доставки получате&
лям федерального комплекта обязательно&
го экземпляра документов, обязательного
экземпляра субъектов РФ, обязательного
экземпляра муниципального образования
возлагается на уполномоченный федераль&
ный орган исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъектов РФ, ор&
ган местного самоуправления по заявлени&
ям организаций, осуществляющих регист&
рацию и учёт соответствующих видов обя&
зательного экземпляра.

В соответствии с поручением Прави&
тельства РФ от 25 мая 2009 г. №ИШ&П13&
2846 федеральные органы исполнительной
власти, в том числе Минкомсвязь России,
должны подготовить и представить в Ми&
нистерство экономического развития Рос&
сийской Федерации (Минэкономразви&
тия России) предложения по приведению
законодательных актов РФ в соответствие
с законом №294&ФЗ. Минэкономразви&
тия России поручено внести в Правитель&
ство РФ в установленном порядке проект
федерального закона о внесении измене&
ний в некоторые законодательные ак&
ты РФ по вопросам организации и прове&
дения государственного контроля (надзо&
ра) в отдельных сферах деятельности. С
этой целью проект закона, подготовлен&
ный Минкомсвязью России, был согласо&
ван с Министерством культуры Российс&
кой Федерации (Минкультуры России) и
направлен в Минэкономразвития России
для его внесения в установленном порядке
в Правительство РФ. Минэкономразви&
тия России внесёт проект федерального за&
кона «О внесении изменений и дополне&
ний в Федеральный закон “Об обязатель&
ном экземпляре документов”» в
Правительство РФ наряду с другими про&
ектами нормативных правовых актов, под&

готовленных с целью приведения положе&
ний законодательных актов РФ в соответ&
ствие с законом №294&ФЗ.

Выступивший от лица библиотечного со&
общества генеральный директор Россий&
ской национальной библиотеки (РНБ) и
президент Российской библиотечной ассо&
циации (РБА) В.Н. Зайцев сообщил, что
больше всего библиотеки – получатели обя&
зательного экземпляра взволнованы тем,
что в нынешней редакции закона об обяза&
тельном экземпляре имеются формулиров&
ки, подрывающие основу комплектования
национального библиотечного фонда.

В статью 1, абзацы 5–7 вошли следую&
щие определения: «Обязательный феде&
ральный экземпляр – экземпляры, изго&
товленные на территории Российской Фе&
дерации или за ее пределами по заказу
организаций, находящихся в ведении Рос&
сийской Федерации...»; «Обязательный
экземпляр субъекта Российской Федера&
ции – экземпляры, изготовленные на тер&
ритории субъекта РФ или за пределами его
территории по заказу организаций, нахо&
дящихся в ведении субъекта РФ...»; «Обя&
зательный экземпляр муниципального об&
разования – экземпляры, изготовленные
на территории муниципального образова&
ния или за пределами его территории по
заказу организаций, находящихся в веде&
нии муниципального образования...».

Финансовые органы на местах трактуют
данные положения таким образом: «Следует
отметить, что если ранее при определении
понятий “обязательный экземпляр субъекта
Российской Федерации” и “обязательный
экземпляр муниципального образования”
закон №77&ФЗ относил к таким экземпля&
рам все документы, изготовленные в рамках
определенной территории и подлежащие
передаче их производителями в соответству&
ющие организации, то теперь эти понятия
включают только экземпляры документов,
изготовленных по заказу организаций, на&
ходящихся в ведении субъекта Российской
Федерации или муниципального образова&
ния соответственно» (Налоговый вестник :
комментарии к нормативным документам
для бухгалтеров. 2008. №7).

Такая трактовка подрывает основу
комплектования национального библио&
течного фонда. В ведении РФ, субъекта
РФ или муниципального образования на&
ходятся только государственные и муни&
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ципальные организации (музеи, библио&
теки, архивы, театры и т. д.). Издательства
и издающие организации, расположенные
на территории РФ, субъекта РФ или муни&
ципального образования другой, негосу&
дарственной организационно&правовой
формы и формы собственности (ООО,
ЗАО и т. п.) под действие закона формаль&
но не подпадают, поэтому участники
встречи обратились к присутствующим де&
путатам Госдумы с просьбой выйти с зако&
нодательной инициативой для внесения
поправки в статью 1, абзацы 5–7 в следую&
щей редакции: вместо фразы «находящие&
ся в ведении» внести фразу «зарегистриро&
ванные на территории» РФ, субъекта РФ и
муниципального образования.

Кроме того, несмотря на введение в
действие федерального закона «Об обяза&
тельном экземпляре документов» в новой
редакции, до сих пор не принято Поста&
новление Правительства РФ «Об обяза&
тельных экземплярах изданий», устанавли&
вающее перечень получателей федераль&
ного комплекта обязательного экземпляра
документов и порядок его доставки. Необ&
ходимость принятия данного постановле&
ния с учётом действующей редакции феде&
рального закона об обязательном экземп&
ляре усиливается с каждым месяцем. Это
мнение поддерживают не только специа&
листы РКП, но и представители крупней&
ших российских библиотек.

Участники совещания попросили внес&
ти поправки в статью 5 «Виды документов,
входящих в состав обязательного экземп&
ляра» для уточнения понятий «электрон&
ные издания» и «аудиовизуальная продук&
ция» и в статью 13 «Доставка обязательно&
го экземпляра электронных изданий,
программ для электронных вычислитель&
ных машин и баз данных» для включения
доставки электронных изданий в составе
обязательного экземпляра субъектов РФ и
муниципальных образований.

На заседании была затронута проблема
сохранения книжных памятников, кото&
рая должна найти отражение в новом зако&
нодательстве о библиотечном деле. Ещё в
2000 г. была принята Национальная прог&
рамма сохранения библиотечных фондов
России. В её рамках реализуется специаль&
ная подпрограмма «Книжные памятники
Российской Федерации», получившая фи&
нансирование в 2001 г., что активизирова&

ло процесс выявления и изучения книж&
ных памятников.

Однако до недавнего времени понятие
«книжный памятник» не было зарегистри&
ровано ни в одном законодательном акте.
Его формулировка появилась в ряде статей
проекта изменений федерального закона
«О библиотечном деле», в том числе в но&
вой редакции статьи 1 и в дополнительной
статье 161. Но в данном определении на&
лицо существенная методологическая не&
точность, которую ещё не поздно испра&
вить, причём путём гармонизации законо&
дательства об обязательном экземпляре и
о библиотечном деле.

Предложенное определение понятия
«книжный памятник» – «рукописные книги
и печатные издания, обладающие духовной,
материальной ценностью, представляющие
особую научную, историческую и культурную
значимость и в отношении которых уста	
навливается особый режим учёта, хранения
и использования», – представляется не сов&
сем точным. Во&первых, в данной форму&
лировке рукописными памятниками объ&
являются только книги (в ущерб другим ру&
кописным документам). Во&вторых, если
касаться печатных книг, то существует
множество журналов, газет, партитур, карт
и т. п., которые также являются памятника&
ми книжной культуры и книжного дела.
Поэтому для новой статьи 1 можно предло&
жить замену слов «рукописные книги и пе	
чатные издания» на «документы письменной
и печатной книжной культуры различных
типов и видов». Такая формулировка позво&
ляет более чётко определить возможности
наполнения книжных памятников&коллек&
ций, которые в соответствии с пунктом 1
статьи 161 «являются совокупностью доку	
ментов, приобретающих свойства книжного
памятника только при их соединении вместе
в силу своего происхождения, видового
родства либо по иным признакам».

Вышесказанное относится и к Нацио&
нальному книгохранилищу обязательных
экземпляров печатных документов РКП. Се&
годня этот уникальный фонд печатных книг,
брошюр, газет, журналов, нотных и карто&
графических изданий насчитывает свыше
85 млн единиц хранения и является крупней&
шим в мире собранием не только русско&
язычных изданий, но и печатных изданий на
кириллице, т. е. с использованием систем
письма народов бывшего СССР, ныне СНГ.
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Российская книжная палата получает обяза&
тельный экземпляр вышеперечисленных до&
кументов с 1917 г. В отличие от любой, даже
самой крупной библиотеки архивный фонд
обязательного экземпляра не имеет профиля
комплектования и никогда не подвергался
списаниям либо «чисткам» по идеологичес&
ким и прочим соображениям. Если учесть,
что по закону об обязательном экземпляре
документы из фонда не выдаются на руки, а
возможно лишь их копирование и оцифров&
ка, именно он служит гарантом сохранения
памятников общенациональной книжной
культуры народов РФ.

В связи с этим в федеральном законе «О
библиотечном деле» необходимо последо&
вательно использовать принцип систем&
ности, предполагающий учёт не только
внутренних, но и внешних связей библио&
течного дела, которое не должно рассмат&
риваться исключительно как «вещь в себе».
Иными словами, следует иметь в виду не
только деятельность библиотек, но и дру&
гих организаций, частично участвующих в
библиотечном процессе, в том числе –
книжных палат. Поэтому в статье 1 необхо&
димо указать, что библиотечное дело явля&
ется отраслью книжного дела (наряду с
книгоизданием и книгораспространени&
ем), а российский библиотечный фонд яв&
ляется частью общенационального репер&
туара издательской продукции, которая
выделяется как социально значимая и
востребованная обществом. При этом в ка&
честве страхового национального библио&
течного фонда выступают фонды системы
книжных палат, в первую очередь РКП.

Предлагаемую к введению в федераль&
ный закон «О библиотечном деле» новую
статью 161 «Книжные памятники» следует
дополнить формулировкой о возможности
и необходимости обеспечения их сохран&
ности не только в библиотеках, но и в
книжных палатах, и прежде всего – в Наци&
ональном книгохранилище РКП как госу&
дарственном депозитарии обязательных
экземпляров печатных документов всех ти&
пов и видов. Это предложение полностью
согласуется со статьёй 59 «Государственное
хранение книжных памятников» Модель&
ного библиотечного кодекса для стран&чле&
нов СНГ (часть третья, раздел IV), который
был принят на XVII пленарном заседании
Межпарламентской ассамблеи СНГ (Пос&
тановление №17&6 от 19 апреля 2001 г.).

Учитывая вышеизложенное, эксперты
РКП предложили следующую формули&
ровку: «Книжные памятники являются осо	
бо ценной частью национального репертуара
издательской продукции и библиотечного
фонда. Книжные памятники подразделяют	
ся на единичные книжные памятники;
книжные памятники – коллекции, которые
являются совокупностью документов, при	
обретающих свойства книжного памятника
только при их соединении вместе в силу сво	
его происхождения, видового родства, либо
по иным признакам; а также фонды книж	
ных памятников, которые являются наибо	
лее полным собранием единичных книжных
памятников и/или их коллекций. Государ	
ство обеспечивает полноту фондов и сохран	
ность книжных памятников с помощью сис	
темы мер по выполнению действующего на
федеральном и региональном уровнях законо	
дательства о библиотечном деле и обяза	
тельном экземпляре документов – с приори	
тетным финансированием деятельности в
этом направлении организаций – фондодер	
жателей федерального уровня, включая биб	
лиотеки, Российскую книжную палату, му	
зеи и архивы Российской Федерации».

Данное мнение было доведено до сведе&
ния членов Общественного комитета со&
действия развитию библиотек России, за&
седание которого состоялось 3 декабря
2009 г. в Санкт&Петербурге.

Минкультуры России за подписью ми&
нистра А.А. Авдеева издало Приказ от
29 сентября 2009 г. №675 «Об утверждении
перечней библиотечно&информационных
организаций, получающих обязательный
федеральный экземпляр документов» в
следующей формулировке.

«В соответствии с пунктами 5.2.9.10,
5.2.9.11, 5.2.9.12 Положения о Министерстве
культуры Российской Федерации, утверж&
дённого Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2008 г.
№406 (Собрание законодательства Россий&
ской Федерации, 2008, №22, ст. 2583, №42,
ст. 4825, №46, ст. 5337; 2009, №3, ст. 378,
№6, ст. 738, №25, ст. 3063) приказываю:

1. Утвердить:
Перечень библиотечно&информацион&

ных организаций, получающих из Рос&
сийской книжной палаты обязательный
федеральный экземпляр печатных изда&
ний, фонограмм и видеофильмов (прило&
жение №1);
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Перечень библиотечно&информацион&
ных организаций, получающих из научно&
технического центра «Информрегистр»
обязательный федеральный экземпляр
электронных изданий (приложение №2);

Перечень библиотечно&информацион&
ных организаций, получающих из Феде&
рального института промышленной
собственности обязательный экземпляр
патентных документов на электронных
носителях (приложение №3).

2. Приказ применять с даты признания
утратившими силу абзацев 2, 3, 4 пункта 1
Постановления Правительства Россий&
ской Федерации от 3 декабря 2002 г. №859
“Об обязательном экземпляре изданий”
(Собрание законодательства Российской
Федерации, 2002, №49, ст. 4888).

3. Контроль за исполнением настояще&
го Приказа возложить на заместителя Ми&
нистра культуры Российской Федерации
А.Е. Бусыгина».

Список библиотек – получателей обяза&
тельного экземпляра печатных изданий
почти не отличается от ныне действующего
перечня, однако текст Приложения 2 вызвал
недоумение у представителей Президен&
тской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, пос&
кольку это учреждение, согласно федераль&
ному закону «Об обязательном экземпляре
документов», должно получать обязатель&
ный экземпляр электронных изданий не от
научно&технического центра «Информре&
гистр», а напрямую от производителей.

Ê.Ì. Ñóõîðóêîâ
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ВЕкатеринбурге 24–25 сентября 2009 г.
прошла научно&практическая конфе&
ренция «Новейшая история уральс&

кой библиографии». В ней участвовали бо&
лее 70 представителей библиотек Урала, в
том числе Перми, Челябинска, Нижнего
Тагила, Берёзовского и других городов: кра&
евой – М.Н. Хабирова (Пермь), областных:
универсальных научных – Н.П. Расцветаева
(Челябинск), И.А. Гильфанова, М.В. Шаро&
варова и др. (Екатеринбург); для детей и
юношества – Г.П. Гурбич (Екатеринбург);
научных вузовских – М.В. Балабошко
(Уральский государственный технический
университет – УГТУ–УПИ, Екатеринбург),
Е.А. Ефимова (Уральский государственный
университет, Екатеринбург) и Российской
академии наук (Уральское отделение –
УрО РАН) – П.П. Трескова, О.А. Оганова,

Т.А. Осипенко; городских – Е.Е. Войтинс&
кая (Берёзовский), О.Н. Павлова (Первоу&
ральск); сельских и др.

Конференция проходила в Свердловс&
кой областной универсальной научной
библиотеке (СОУНБ) им. В.Г. Белинского
и Центральной научной библиотеке
(ЦНБ) УрО РАН.

В рамках конференции состоялись лек&
ции, доклады, выставки, их обсуждение
продолжалось и на заседании «круглого
стола».

Познавательными для участников ока&
зались экскурсии в Региональный центр
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ель&
цина на базе СОУНБ им. В.Г. Белинского
и в Уральский центр Б.Н. Ельцина.

Конференция позиционировалась как
юбилейная – 50 лет назад, 23 ноября
1959 г., представители библиотек Урала
провели совещание, подготовленное толь&© Гушул Ю.В., 2010

УДК 01(470.5)(06)

Уральскому зональному 
объединению быть!
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ко что созданным сектором зональной кра&
еведческой библиографии Свердловской
государственной публичной библиотеки
им. В.Г. Белинского. Именно тогда собрав&
шиеся решили создать Уральское зональ&
ное объединение для ведения краеведчес&
кой библиографической работы на Урале и
рассмотрели сводный перспективный план
работы на 1960–1965 гг. Первым председа&
телем объединения стал В.П. Новоселов.

В то время – в конце 1950&х гг. – эпизоди&
ческое, стихийное распределение обязан&
ностей и ответственности за подготовку
библиографической продукции между об&
ластными библиотеками сменила целенап&
равленная координация библиографичес&
кой деятельности и её кооперация, разделе&
ние полномочий, причём не только в
масштабах библиотеки, но и на региональ&
ном уровне1. Возглавила этот новый для
уральских библиотек процесс Свердловская
государственная публичная библиотека
им. В.Г. Белинского. В 1990 г. в Уральское
объединение вошла Кировская областная
библиотека им. А.И. Герцена, в 1994 г. –
библиотеки Ханты&Мансийского нацио&
нального округа. С 1994 г. оно называется
Уральское объединение по библиотечному
краеведению.

Зональные объединения библиографов
создавались во многих регионах СССР, их
работа достаточно полно освещалась в
профессиональной печати тех лет2. Взаи&
модействие этих объединений позволило

перевести деятельность библиографичес&
ких отделов библиотек, в первую очередь
областных, на новый уровень. Расширилась
география участия специалистов в библиог&
рафической работе, в решении общих биб&
лиографических задач. Наблюдалось едине&
ние библиографических сил Урала.

Подобный опыт работы библиотекарей
Урала, а также действующих Западно&Си&
бирского и Восточно&Сибирского объеди&
нений, позволил И.К. Кирпичёвой (Ленин&
градский государственный институт 
культуры) говорить о «ведении справочно&
библиографической службы силами биб&
лиотек различных ведомств»3. Позднее
И.Г. Моргенштерн указывал, что нужна
«организация единой библиографической
службы страны, как большой динамичес&
кой искусственной системы библиографи&
ческой деятельности»4. В основе такого
рода службы он видел «системный метод
координации».

Объединение библиографических уси&
лий специалистов областных библиотек
Урала позволило улучшить взаимодей&
ствие библиографов в практической рабо&
те, организацию профессиональной учёбы
и обмен опытом через проведение кусто&
вых семинаров. Кроме того, начали соз&
даваться общеуральские, коллективные
библиографические пособия (они были
представлены на выставке, подготовлен&
ной библиографами отдела краеведчес&
кой литературы Свердловской ОУНБ
им. В.Г. Белинского специально для кон&
ференции). В Волго&Вятском и Уральском
зональных объединениях были составле&
ны типовые инструкции по работе над
краеведческими каталогами областных
библиотек, начала разрабатываться общая
методика составления ретроспективных
краеведческих библиографических посо&
бий, подготовки и распространения теку&
щей информации о крае/области.

На конференции выступили библиог&
рафы&ветераны Уральского зонального
объединения и Свердловской ОУНБ
им. В.Г. Белинского: Г.М. Савиных с при&
ветственным словом к участникам конфе&

Х Р О Н И К А

110

1 Новоселов В.П. О работе Уральского зональ&
ного объединения // Совет. библиогр. 1961. №4.
С. 3–8 ; Коган Е.И., Савиных Г.М. Зональное объ&
единение и перспективы развития краеведческой
библиографии на Урале // Там же. 1977. №1.
С. 31–38 ; Коган Е.И. Уральская краеведческая
библиография : учеб. пособие // Коган Е.И. Изб&
ранное / сост. Н.О. Александрова, А.В. Штолер,
Н.Н. Штолер ; под ред. М. Киппера, Е. Козиной.
Челябинск, 2005. С. 67, 71, 85–95.

2 Боровский П.П. Зональная библиография
Восточной Сибири // Совет. библиогр. 1961. №3.
С. 11–13 ; Бредихина Н.А. Состояние и перспекти&
вы деятельности зональных объединений в Сибири
и на Дальнем Востоке // Научные библиотеки Си&
бири и Дальнего Востока / ГПНТБ СО АН ; отв.
ред. Н.С. Карташов. Новосибирск, 1970. Вып. 2.
С. 7–32 ; Бученков А.Н., Маслова А.Н. Зональное
объединение библиотек Дальнего Востока // Совет.
библиогр. 1963. № 4. С. 21–26 ; Ханинсон Я.Г. Пер&
вые итоги работы зонального объединения библио&
тек Западной Сибири // Там же. 1961. №3. С. 3–10.

3 Кирпичёва И.К. Актуальные вопросы библи&
ографической работы областных библиотек // Со&
вет. библиогр. 1965. №5. С. 7.

4 Моргенштерн И.Г. Библиографическая дея&
тельность библиотек: (опыт системно&структур.
анализа) // Там же. 1972. №6. С. 55.
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ренции, В.И. Рябухина с докладом «Регио&
нальное библиографическое взаимодей&
ствие в ретроспективном аспекте» об исто&
рии создания, процессах и результатах де&
ятельности объединения, В.В. Горева с
сообщением о «Библиографии произведе&
ний П.П. Бажова: к окончанию работы над
персональным указателем».

В биобиблиографический указатель,
посвящённый П.П. Бажову, включено
несколько сотен библиографических за&
писей, отражающих всё видовое разнооб&
разие документов, относящихся к личнос&
ти и творчеству уральского писателя –
публикации его произведений, литература
о нём, в том числе: музыкальные издания,
ноты, произведения изобразительного ис&
кусства, переложения литературных про&
изведений в сценическую форму, отраже&
ние творчества П.П. Бажова в киноискус&
стве и др. за период с 1913 по 2008 г.
Составительская работа завершена, биб&
лиографическая, редакторская правка –
тоже. Очень хотелось бы, чтобы нашлись
деньги на издание этого монументального
труда, интересного и важного как для ши&
рокого круга читателей, так и для специа&
листов, изучающих жизнь и творчество
П.П. Бажова, историю и культуру Урала,
России. В выступлениях ветеранов на пле&
нарном заседании звучали пожелания о
включении опыта Уральского зонального
объединения в сегодняшнюю библиогра&
фическую работу, о необходимости еже&
годного проведения совместных заседа&
ний&съездов, что  усилит потенциал биб&
лиографов Урала.

Интересно мнение Г.М. Савиных отно&
сительно важности уральского единения
библиографов на новом уровне развития.
Самые значимые и объёмные библиогра&
фические работы были осуществлены
именно в рамках общих – зональных –
усилий. И хотя Урал никогда не был неиз&
меняемым субъектом СССР, России, с ге&
ографической, экономической, этничес&
кой, исторической точек зрения он всегда
представлял собой целостное сообщество,
начиная с первых упоминаний об Урале5.
Тенденция к внутреннему единению, ос&
нованному на общности историко&куль&
турных традиций и промышленно&произ&

водственном взаимодействии, несмотря
на внешние административно&территори&
альные деления (Уральская область, реги&
он, административно&территориальный,
федеральный округ), на Урале существо&
вала всегда.

С начала работы Уральского зонального
объединения в 1959 г. в него как главные
для своих территорий – Пермской, Сверд&
ловской, Челябинской областей, Удмур&
тии, Башкирии – были включены област&
ные библиотеки. И хотя сейчас, по новому
делению, Пермский край относится к
Приволжскому административно&терри&
ториальному округу, мы в Зональном объ&
единении Урала не представляем работу
без их традиционного участия. На конфе&
ренции коллеги из Перми были самыми
долгожданными участниками.

Надеемся, что в последующие годы тра&
диция ежегодных деловых встреч, конфе&
ренций, заседаний будет восстановлена и
продолжена, однако при обязательном
традиционном активном участии предста&
вителей библиотек и Кургана, и Оренбур&
га, и Башкирии, хотя бы на виртуальном
уровне, например, в рамках видео& или
интернет&конференции.

Собравшиеся решили опубликовать ин&
формацию об этом первом опыте проведе&
ния очередной, после некоторого переры&
ва (но не прекращения совместной рабо&
ты), встречи представителей Уральского
зонального объединения, как это традици&
онно делала Е.И. Коган. Мы не назвали
наш форум XXIII ежегодной зональной
конференцией, так как не было предста&
вителей ото всех областей Урала, ранее
всегда присутствовавших на них.

Инициатор конференции, один из её
главных организаторов, зав. отделом крае&
ведческой литературы Свердловской
ОУНБ им. В.Г. Белинского, канд. пед. на&
ук И.А. Гильфанова («“Пространство биб&
лиографии” в новейшее время») рассказа&
ла о роли и месте уральского библиогра&
фоведения в системе российского
библиографоведения, раскрыла вклад
уральских библиографоведов – И.Г. Мор&
генштерна, Е.И. Коган, Б.Т. Уткина,
Н.В. Сторожевой, А.И. Исаченковой – в
развитие теории и практики уральской
библиографии, выделила основные на&
правления теоретических изысканий
уральских библиографоведов.
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5 Мухаммед&Гаяз Исхаки: из политической би&
ографии писателя // Вопр. истории. 2004. №9. С. 7.
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Выводы И.А. Гильфановой нашли под&
тверждение в докладе зам. директора Челя&
бинской ОУНБ, канд. пед. наук Н.П. Расцве?
таевой «Каталог местных изданий как
инструмент измерения научно&образова&
тельного потенциала региона», а также в со&
держательных аналитических докладах биб&
лиографов&практиков: зав. справочно&биб&
лиографическим отделом Свердловской
ОУНБ им. В.Г. Белинского М.В. Шароваро?
вой «“История Белинки в изданиях и публи&
кациях: 1899–2009 гг.” : опыт создания биб&
лиографического указателя», директора
ЦНБ УрО РАН, канд. пед. наук П.П. Трес?
ковой «Документный поток как объект биб&
лиографической деятельности», учёного
секретаря ЦНБ УрО РАН О.А. Огановой
«Ресурсный потенциал информационно&
библиографической среды академических
библиотек Урала», зав. сектором информа&
ционно&библиографического отдела Зо&
нальной научной библиотеки УГТУ–УПИ
М.В. Балабошко «Электронные библиогра&
фические ресурсы в практике работы вузовс&
ких библиотек Уральского региона: совре&
менное состояние и проблемы», зав. инфор&
мационно&библиографическим отделом
Свердловской областной библиотеки для де&
тей и юношества Г.П. Гурбич «Современные
модели создания библиографических изданий
для детей и юношества по краеведению» и др.

Доцент Челябинской государственной
академии культуры и искусств, канд. пед.
наук Ю.В. Гушул в докладе «Изучение ис&
тории уральской библиографии как основа
выявления законов и закономерностей
библиографической деятельности» пред&
ложила к обсуждению два вопроса: перио&
дизация истории библиографических
служб в уральских библиотеках и законо&
мерности в их развитии в рамках дискус&
сии, начатой А.В. Соколовым в 2008 г. на
страницах «Вестника Челябинской госу&
дарственной академии культуры и искус&
ств» (№4. С. 6–34) и продолженной в
2009 г. Т.Ф. Берестовой, И.С. Пилко,
Ю.Н. Столяровым, Ю.В. Гушул. Отклик со
стороны О.Н. Павловой, зав. отделом новых
технологий и информационно&библиогра&
фической работы Централизованной биб&
лиотечной системы Первоуральска, вызва&
ло предложение сформулировать как закон
развития библиотеки функционирование в
ней обязательного структурного подразде&
ления – библиографической службы.

Главный библиограф Свердловской
ОУНБ им. В.Г. Белинского В.И. Рябухина
высказалась по поводу важнейшей зако&
номерности в развитии любого направле&
ния деятельности – преемственности
опыта и знаний поколений. Н.В. Стороже?
ва, старший преподаватель Пермского го&
сударственного института искусства и
культуры, в докладе «Историко&библиог&
рафические аспекты в краеведческой под&
готовке студентов», развивая мнение
В.И. Рябухиной, рассказала о работе сту&
дентов по поиску и интеллектуальной об&
работке краеведческой информации, вы&
являемой ими, в том числе в режиме мони&
торинга, из местных западноуральских
периодических изданий – журналов, га&
зет, ведомостей, информационных сооб&
щений и рассылок, рекламы – как прош&
лого, так и настоящего времени.

Участники конференции решили, что
следует возрождать традиции совместной
координации работы, что ведёт к взаимоис&
пользованию ресурсов. Приятно, что на
конференции с докладами выступили сту&
денты кафедры информатизации библио&
течного дела УГТУ–УПИ. Доклады – «Ни&
колай Васильевич Здобнов и его “Указатель
библиографических пособий по Уралу”»,
«Вклад Исаака Григорьевича Моргенштер&
на в развитие библиографического образо&
вания России», «Библиографический указа&
тель “Периодика Урала” и роль Г.М. Сави&
ных в развитии библиографической
деятельности областных научных библио&
тек» – были подготовлены под руководством
И.А. Гильфановой. Это значит, что библиог&
рафы Белинки не просто ждут смену, но ак&
тивно её готовят, побуждая к теоретическому
осмыслению практических проблем на осно&
ве изучения наследия известных теоретиков и
практиков библиографии: И.Г. Моргенштер&
на, Б.Т. Уткина, Е.И. Коган, Г.М. Савиных,
В.И. Рябухиной. Тем самым школы уральс&
ких библиографов развиваются, идеи находят
творческое приложение в практическом ста&
новлении молодых. Участие студентов в ра&
боте конференции – это не столько фикса&
ция опыта, но – что гораздо важнее и акту&
альнее сегодня – передача традиций через их
постижение. Таким образом, у библиогра&
фии, безусловно, есть будущее!

Конференция показала, что библиогра&
фическая служба Свердловской ОУНБ
им. В.Г. Белинского как коллективный
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субъект библиографической деятельности
вновь выступает объединяющим началом,
инициируя совместную и собственную ак&
тивность библиографов Урала.

Как результат групповой рефлексии
можно рассматривать изданные библиог&
рафами Белинки труды: «Портрет совре?
менного библиографа» (Екатеринбург,
2008. 87 с.) и два биобиблиографических
указателя «Виктор Семенович Скробов»
(Екатеринбург, 2009. 48 с.) и «“…Душой и
сердцем я с вами” – Борис Ельцин» (Екате&
ринбург : Урал. центр Б.Н. Ельцина, 2009).

В первой работе исследованы историко&
биографический опыт библиотек Сверд&
ловской области, особенности его форми&
рования, становления и последующего
развития как одна из сторон жизнедея&
тельности библиографической службы
Свердловской ОУНБ им. В.Г. Белинского,
других библиотек области. Этот группо&
вой «портрет» дополнен вторым и третьим
изданиями – двумя библиографическими
указателями, иллюстрирующими деятель&
ность библиографической службы, её се&
годняшние достижения.

Þ.Â. Ãóøóë
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Первый из указателей отличается тем,
что его герой – д&р ист. наук, академик
Академии военных наук В.С. Скробов –
посвятил его памяти Валентины Трофи&
мовны Анашкиной, главного библиографа
Белинки. Согласитесь, не часто благодар&
ные читатели посвящают свои библиогра&
фические работы библиографу. Данный
биобиблиографический указатель включа&
ет биографический очерк д&ра ист. наук,
проф. С.П. Постникова о жизни и весьма
насыщенной научной, редакционной, кон&
сультационной деятельности В.С. Скробо&
ва и хронологический список трудов пос&
леднего с 1959 г. по настоящее время.

Раздел «Научное руководство, редакти&
рование, консультирование» включает ин&
формацию о кандидатских и докторских
диссертациях, а также о библиографичес&
ких указателях разных лет издания, вы&
полненных под научным руководством
или при научном консультировании
В.С. Скробова (порой совместно с
В.Т. Анашкиной); приведены рецензии на
ряд библиографических указателей, в том
числе в журналах «Советская библиогра&
фия» и «История СССР». Отдельно пред&
ставлены материалы о жизни и работах
В.С. Скробова, выявленные с 1963 г. Спи&
сок периодических изданий передаёт тер&
риториально&географический масштаб
проделанной библиографами отдела крае&
ведческой литературы работы: от нацио&
нального журнала «Ватандаш» (Уфа) до ре&

гиональных – «Россия и АТР» (Владивос&
ток), «Урал» (Екатеринбург), «Вестник Че&
лябинского государственного университе&
та» (Челябинск), «Вестник УрО РАН» – и
центральных: «Военно&исторический жур&
нал», «История СССР» и др. Всего включе&
но около 190 библиографических записей.

Второй биобиблиографический указа&
тель посвящён уральским годам жизни и
деятельности Б.Н. Ельцина и последую&
щим его связям с краем в период пребыва&
ния на посту президента Российской Фе&
дерации. Указатель, включающий более
800 записей, отражает книги, статьи из пе&
риодических и продолжающихся изданий,
в том числе из городских и многотиражных
газет республик и областей Урала, элект&
ронные и интернет&ресурсы. Составители
выявили документы с 1955 г. – года первой
публикации студента Бориса Ельцина, по
2008 г. Положительно то, что в их отборе
участвовали библиографы из библиотек
Башкортостана, Удмуртии, Курганской,
Оренбургской, Пермской, Челябинской
областных библиотек и сотрудников 
Зональной научной библиотеки УГТУ–УПИ.
Как видим, почти все библиотеки, входив&
шие в Уральское зональное объединение,
вновь объединила общая работа.

Профессиональные связи библиогра&
фов Урала никогда не прерывались, и хо&
телось бы, чтобы они были продолжены.

Þ.Â. Ãóøóë
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С2007 г. в Москве, в знаковом для
российской политики и экономики
месте – Президент&отеле – прохо&

дят ежегодные итоговые всероссийские
конференции под общим названием «На&
циональная программа поддержки и раз&

вития чтения: проблемы и перспективы».
К участию в них приглашаются не только
специалисты&практики, представляющие
крупнейшие библиотеки, издательства,
книготорговые структуры, но и руководи&
тели федеральных органов власти, субъек&
тов Российской Федерации, средств мас&
совой информации, известные деятели© Сухоруков К.М., 2010

УДК 028(06)

Поддержка чтения – 2009

b1-2010.qxd  14.02.2010  21:05  Page 114



культуры, науки, образования. Рассматри&
вается широкий спектр проблем, связан&
ных с развитием книжной и читательской
культуры в России, формированием наци&
ональной и региональной политики в сфе&
ре чтения. Публикуются материалы этих
конференций, фиксирующие срез обще&
ственного понимания проблем чтения.

Не была исключением и третья ежегод&
ная конференция, состоявшаяся 20 нояб&
ря 2009 г. Мероприятие собрало более
120 участников. На его открытии выступил
заместитель руководителя Федерального
агентства по печати и массовым коммуни&
кациям В.В. Григорьев. Чтение, считает
он, является важнейшим способом освое&
ния письменной информации, професси&
онального и практического знания, куль&
турных ценностей и норм, повышения
культурной компетентности нации, её
конкурентоспособности, сохранения мно&
гослойной и многонациональной рос&
сийской культуры, важнейшим механиз&
мом сохранения и приумножения богат&
ства родного языка. Именно поэтому в
2006 г. Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям и Российский
книжный союз (РКС) разработали и при&
няли Национальную программу поддерж&
ки и развития чтения. Программа была за&
интересованно встречена всеми книжни&
ками, получила поддержку министерств и
ведомств. Эффект принятия программы
проявился довольно быстро и на уровне
региональной политики: 2007 г., объяв&
ленный президентом России Годом рус&
ского языка, в ряде регионов прошёл как
Год чтения и русского языка; в сфере чте&
ния начали разрабатываться и реализовы&
ваться региональные программы.

Всё это время Федеральное агентство по
печати и массовым коммуникациям, Фе&
деральное агентство по культуре и кинема&
тографии, а после его упразднения – Ми&
нистерство культуры Российской Федера&
ции предпринимали меры, направленные
на популяризацию программы, вовлече&
ние в её реализацию других федеральных
ведомств, органов власти субъектов Рос&
сийской Федерации, государственных и
негосударственных учреждений и органи&
заций культуры, науки, образования, инс&
титутов гражданского общества.

Эта деятельность, по мнению В.В. Гри?
горьева, начала приносить плоды. Возник&

ла волна общественного интереса к проб&
лемам чтения, появляется всё больше спе&
циальных передач на телевидении и радио,
публикаций в профессиональной и массо&
вой печати; на улицах многих городов и
транспорте всё чаще можно увидеть пос&
вящённые книге и чтению плакаты, рек&
ламные стойки, баннеры, растяжки. Спе&
циальные семинары, на которых обсужда&
ются проблемы, формы и методы
реализации Национальной программы
поддержки и развития чтения, стали тра&
дицией на крупных ежегодных междуна&
родных и всероссийских конференциях,
таких как «Крым», «Через библиотеки – к
будущему»; на всероссийских информаци&
онно&библиотечных конгрессах, фестива&
ле чтения «Осень в Михайловском», в
Международной философской библио&
течной школе в Калининграде. В Брянске,
Владимире, Иванове, Калуге, Перми, Пет&
розаводске, Пскове, Ростове&на&Дону,
Твери, Улан&Удэ, Челябинске и многих
других городах прошли межрегиональные
конференции и семинары, в которых
участвовали представители региональных
и муниципальных органов управления
культуры и образования, работники биб&
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лиотек, образовательных учреждений,
средств массовой информации, а также
писатели, издатели, распространители
книг и периодики. Только при финансо&
вой поддержке Роспечати, Роскультуры и
Минкультуры было организовано более
20 таких мероприятий. Начали проводить&
ся общероссийские конкурсы лучших
идей и проектов в области поддержки и
развития чтения. Во многих крупных биб&
лиотеках появились центры чтения.

С большим докладом выступил главный
организатор конференции – президент
Межрегионального центра библиотечного
сотрудничества, председатель Российско&
го комитета Программы ЮНЕСКО «Ин&
формация для всех» Е.И. Кузьмин. Он уде&
лил особое внимание результатам анкет&
ного опроса библиотек и курирующих их
органов, который проводился летом
2009 г. силами Межрегионального центра
в регионах России. Выяснилось, что кури&
рующие организации более оптимистично
оценивают влияние процессов чтения на
российское общество. Что касается библи&
отекарей&профессионалов, то далеко не
все они согласны с мнением о позитивном
возействии чтения на морально&нрав&
ственный климат в стране и на социально&
экономическое развитие общества, а уж
тем более на подъём уровня культуры
именно в их регионе.

Доклад вызвал оживлённую дискуссию
на различных заседаниях и встречах
представителей сферы образования и
культуры.

Накануне (19 ноября) профессионалы
книжного дела встречались на параллель&
но проходившей Всероссийской научно&
практической конференции «Библиотеки,
издательства, книжная торговля и СМИ:
влияние на круг чтения» в Библиотеке&
фонде «Русское зарубежье». К её началу
был приурочен выпуск сборника инфор&
мационно&аналитических материалов по
проблемам чтения «Остановиться. Огля&
нуться…». Обсуждение проблем чтения ве&
лось на трёх панельных заседаниях, где
были сгруппированы представители биб&
лиотек, средств массовой информации,

издательско&книготоргового бизнеса. На&
ибольший интерес аудитории вызвали
доклады и сообщения главного редактора
журнала «Современная библиотека»
Л.А. Казаченковой, заместителя генераль&
ного директора Некоммерческого фонда
«Пушкинская библиотека» М.В. Новико?
вой, ведущего научного сотрудника Ана&
литического центра Юрия Левады
Н.А. Зоркой, генерального директора кни&
готорговой сети «Московский Дом кни&
ги», президента Ассоциации книгораспро&
странителей и вице&президента РКС
Н.И. Михайловой.

При подведении итогов обеих конфе&
ренций выяснилось единство позиций по
большинству вопросов, обсуждавшихся на
заседаниях. Все, кто заинтересован в сох&
ранении российской книжной культуры,
бьют тревогу по поводу её современного
состояния. Кризис чтения в России не
преодолён – об этом свидетельствуют не
только результаты социологического ис&
следования Аналитического центра Юрия
Левады, проведённого по заказу Роспеча&
ти в 2008 г., но и многие показатели 2009 г.
в сфере книгоиздания, книготорговли и
библиотечного дела. Уменьшается коли&
чество людей, не представляющих себе
жизнь без книги и чтения. Даже на уровне
политической и интеллектуальной элиты
страны важность проблем чтения пока не
осознаётся во всей остроте, полноте и
сложности. Не все, от кого зависит реше&
ние данной проблемы, вовлечены в реали&
зацию программы, и даже в профессио&
нальной среде её основные концептуаль&
ные идеи только начинают укореняться.
Поэтому усилия по поддержке и развитию
чтения нужны на всех уровнях. Специаль&
но для этой сферы необходимо готовить
грамотных специалистов, обладающих
особыми знаниями и навыками; должна
разрабатываться и постоянно актуализи&
роваться многоуровневая методологичес&
кая и методическая база реализации На&
циональной программы.

Ê.Ì. Ñóõîðóêîâ
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Академическая лексикографическая
программа «Словари XXI века» осу&
ществляется Российской академией

наук (РАН), Российской академией обра&
зования при участии издательства «АСТ&
пресс», коммуникационного агентства
«Родная речь», а также других организа&
ций. Председателем редакционного совета
программы является президент Академии
наук Ю.С. Осипов.

В рамках программы с 2008 г. создаёт&
ся система словарей, учитывающих как
традиционные, так и современные линг&
вистические подходы. В основе каждого
словаря лежат новейшие исследования.
Даётся максимально полная информа&
ция о слове, демонстрирующая законы
системы, в которую оно входит. Над
программой работают более 60 извест&
ных учёных Академии наук и других из&
вестных научных институтов и универ&
ситетов страны. До 2012 г. планируется
создание свыше 100 словарей, в комп&
лексе описывающих русский язык. К
настоящему времени уже выпущено
25 словарей, 4 словаря, изданные в
2009 г., вошли в список грамматик сло&
варей&справочников, содержащих нор&
мы современного литературного языка
при его использовании в качестве госу&
дарственного языка Российской Федера&
ции: «Грамматический словарь русского
языка», «Большой фразеологический
словарь русского языка», «Орфографи&
ческий словарь русского языка» и «Сло&
варь ударений русского языка».

Программа «Словари XXI века» лежит в
основе культурно&просветительской
программы «Родное слово», которая наце&
лена на формирование речевой культуры
общества, на содействие поддержке и сох&
ранению русского языка, в первую оче&
редь – на территории России, но также и
за рубежом, в странах СНГ. При участии
ведущих методических организаций раз&
рабатывается образовательно&методичес&
кая программа «Русистика», в которой
создаются новые методики и технологии

преподавания русского языка с использо&
ванием словарей, справочников и энцик&
лопедий.

В октябре 2009 г. совместно с Московс&
ким институтом открытого образования в
Москве проведён заключительный этап 
1&го всероссийского конкурса «Словарь –
помощник педагога», в котором участво&
вали более 100 учителей русского языка и
литературы фактически изо всех регионов
России.

В рамках проекта «Клуб ценителей рус&
ского языка» создаётся социальная сеть,
призванная объединить всех, кто не рав&
нодушен к судьбе русского языка, кто
стремится развивать свою речь и мышле&
ние. Был разработан и действует интер&
нет&портал, на котором работает справоч&
ная служба, созданная ещё в 1958 г.
С.И. Ожеговым. В рамках клуба регулярно
проводятся просветительские мероприя&
тия, «круглые столы», дискуссии.

24 ноября 2009 г. на факультете журна&
листики Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова (МГУ)
прошла конференция&заседание Общест&
ва любителей российской словесности
(ОЛРС), организованное совместно с
культурно&просветительской программой
«Словари XXI века». 182&е заседание было
приурочено к прошедшему 22 ноября дню
рождения автора «Толкового словаря жи&
вого великорусского языка» Владимира
Ивановича Даля (1801–1872).

В качестве эпиграфа на заседании было
озвучено обращённое к Государственной
Думе Российской Федерации предложе&
ние сделать 22 ноября датой всероссийс&
кого праздника – Днём словарей и энцик&
лопедий. Эта общественная инициатива
задала тон всей конференции, объединив
доклады главной идеей – всеобщей соци&
альной необходимости словарей как осно&
вы грамотности. Открыл конференцию
президент факультета журналистики МГУ
Я.Н. Засурский.

В обсуждении проблем языковой куль&
туры современного общества и норматив&
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ности современного литературного языка
участвовали ведущие филологи Москвы,
профессора, доктора филологических на&
ук: зав. кафедрой русской словесности и
международной коммуникации Государ&
ственного института русского языка
им. А.С. Пушкина В.И. Аннушкин; зав. ка&
федрой стилистики факультета журналис&
тики МГУ Г.Я. Солганик; заведующие от&
делами Института русского языка
им. В.В. Виноградова РАН Л.Л. Касаткин
и В.Б. Крысько. Среди докладчиков были
также канд. филол. наук, доц., заместитель
заведующего кафедрой стилистики рус&
ского языка факультета журналистики
МГУ В.В. Славкин, руководитель прог&
раммы «Словари XXI века» К.С. Деревян?
ко, канд. филол. наук, директор Музея
В.И. Даля, учёный секретарь ОЛРС
Р.Н. Клеймёнова, генеральный директор
информационно&исследовательского
центра «История Фамилии» В.О. Макси?
мов, редактор журнала «Народное образо&
вание» В.Т. Чумаков. Вели конференцию
председатель Общества любителей рос&
сийской словесности Ю.Л. Воротников и
ст. науч. сотрудник Института русского
языка РАН О.И. Северская.

Все докладчики отмечали важность
пропаганды русского языка и повышения
престижа грамотной речи как первооче&
редных задач по сохранению единого
культурного пространства страны: рус&
ский язык является государственным, он
основа межнационального общения и
единства страны. «Язык есть выражение
народного духа, общества и личности,
стиля жизни современного общества. Ка&
ков язык, таков и общественный, и лич&
ный настрой. Каков язык, такова и
жизнь», – оценил В.И. Аннушкин языко&
вую культуру современного общества.
Развитие языковой культуры и повыше&
ние уровня грамотности непосредственно
связаны с программами обучения русско&
му языку, основу которых составляют та&
кие инструменты сохранения языка, фик&
сирования и закрепления языковых норм
и правил, как азбука, букварь, учебник,
словарь. И словари в этом списке – самый
авторитетный эксперт в решении языко&
вых трудностей.

Обсуждая словари русского языка, а
речь шла о разнообразных типах словарей:
орфоэпическом, иностранных слов, исто&

рическом, ономастическом, толковом
В.И. Даля, словаре слов с буквой Ё и сло&
варе ударений, – участники отметили не&
обходимость появления универсального
словаря, который бы удовлетворял запрос
каждого, кто обращается к нему за по&
мощью. Г.Я. Солганик назвал его «слова&
рем образцового употребления». Он, по
замыслу, должен объединить в себе ор&
фографический, грамматический, син&
таксический, толковый, орфоэпический,
стилистический словари и не дать пользо&
вателям запутаться в вариантах языковых
норм. Над таким словарём сейчас работа&
ет Институт русского языка им. В.В. Ви&
ноградова РАН. В его основу ляжет пере&
работанное четырёхтомное издание Ма&
лого академического словаря, которое
также готовится коллективом учёных. Оба
словаря будут изданы в течение ближай&
ших лет в рамках программы «Словари
XXI века».

Участниками был рассмотрен Государ&
ственный перечень – «Список грамма&
тик, словарей и справочников, содержа&
щих нормы современного русского лите&
ратурного языка при его использовании
в качестве государственного языка Рос&
сийской Федерации», утверждённый
Министерством образования и науки РФ
в сентябре 2009 г. Обсуждалось значение
списка, первоначально в который вошли
четыре словаря. По мнению выступаю&
щих, необходимо разделять словари и
справочники норм современного лите&
ратурного языка, дающие единственный
вариант словоупотребления, и словари
общеупотребимых вариантов. Если пер&
вые необходимы в профессиональной
деятельности журналистам, редакторам,
корректорам – тем, кто является транс&
ляторами образцового русского языка,
то вторые – неограниченному кругу об&
щественности. Фундаментальные акаде&
мические словари, в том числе те, что
вошли в Государственный перечень, не
только фиксируют информацию о пра&
вильном произношении, правописании
и употреблении, но и представляют кар&
тину развития языковой нормы: её появ&
ления, актуализации, устаревания, пере&
хода из профессиональной области в об&
щеупотребительную и наоборот.
Благодаря вариативности норм и много&
образию словарей можно оценить богат&
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ство русского языка и узнать его исто&
рию.

Участники конференции убедились в
этом при знакомстве с выставкой слова&
рей, подготовленной организаторами:
современные словари заняли на ней
достойное место рядом со словарём
В.И. Даля.

18 декабря 2009 г. в Российской государ&
ственной библиотеке (РГБ) состоялся
«круглый стол» на тему «Культура речи и
духовно&нравственное воспитание обще&
ства», организованный Издательским со&
ветом Русской православной церкви сов&
местно с РГБ, Институтом русского языка
им. В.В. Виноградова РАН и участниками
культурно&просветительской программы
«Словари XXI века». На нем были затро&
нуты такие темы, как общее падение куль&
турного уровня российского общества 
(в том числе снижение уровня грамотнос&
ти), экспансия электронных средств мас&
совой информации, вытесняющих из ши&
рокого обихода книгу, роль общественных
и научных организаций в формировании
языковой культуры. Отдельным направле&
нием дискуссии стала тема «Роль церкви в
развитии русской языковой культуры» и
непосредственно связанная с этим проб&
лема современного состояния церковно&
славянского языка как языка православ&
ного богослужения – и прежде всего восп&
риятия и понимания этого языка паствой.

Во вступительном слове председатель
Издательского совета ПЦ Митрополит
Калужский и Боровский Климент говорил
о духовно&нравственном состоянии обще&
ства, о снижении интереса к книге, след&
ствием чего являются примитивизация
мышления и деградация языка. Девянос&
тые годы стали периодом экспансии псев&
дорелигиозной и оккультной литературы,
расширения деятельности тоталитарных
сект; однако сегодня пропаганде сомни&
тельных концепций должны быть проти&
вопоставлены верные мировоззренческие
ориентиры, и важную роль здесь играет
язык проповеди, язык церкви.

Президент РГБ В.В. Фёдоров затронул
две темы. Первая – конкуренция, которую
традиционным, фундаментальным сред&
ствам поиска и обработки информации
(прежде всего книжным изданиям – та&
ким, как словари и энциклопедии) создаёт
интернет – с его «Википедиями» (содер&

жащими порой непроверенные и произ&
вольные сведения). Вторая – проблема
«больших» и «малых» языков. Сегодня
весь объём человеческого знания может
быть доступен лишь носителям самых
массовых языков: языки малых народов в
этом отношении проигрывают, русский
же язык оказывается (в силу широты его
распространения) в привилегированном
положении.

Руководитель культурно&просвети&
тельской программы «Словари XXI века»
К.С. Деревянко говорил о необходимости
издания высококачественных словарей и
справочников по русскому языку, которые
нужны для повышения уровня грамотнос&
ти в обществе – и прежде всего в средствах
массовой информации.

В обсуждении участвовали зав. кафед&
рой русского языка и литературы Моско&
вского института открытого образования
Л.В. Дудова, В.И. Аннушкин, канд. богос&
ловия, преподаватель Московской Духов&
ной академии, зав. Издательским отделом
Учебного комитета Русской православной
церкви и Московской Духовной академии
иеромонах Евфимий (Моисеев), зав. отде&
лом рукописей и художественных иллюст&
раций Института мировой литературы
РАН М.А. Айвазян, канд. филол. наук, ст.
науч. сотрудник Института русского языка
им. В.В. Виноградова РАН, руководитель
авторского коллектива «Большого словаря
церковнославянского языка» А.Г. Кравец?
кий, генеральный директор Российского
государственного музыкального телеради&
оцентра «Орфей» И.А. Герасимова, д&р фи&
лол. наук, гл. науч. сотрудник РГБ
Т.Л. Миронова и другие специалисты.

Дискуссия вышла далеко за рамки
собственно языковых проблем (грамот&
ность, культура речи) и охватила значи&
тельно более широкий круг вопросов. Ана&
лизировались такие общекультурные тен&
денции, как массовизация культуры,
снижение значимости духовных ценностей
и утрата новыми поколениями системы ба&
зовых понятий в этой сфере, негативная
роль телевидения в формировании созна&
ния современного человека и т. п. Язык как
самая большая ценность народа нуждается
в защите, подчёркивали участники «круг&
лого стола»; следует приложить все усилия
для того, чтобы противостоять негативным
тенденциям, ведущим к его деградации,
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активно используя при этом возможности
как традиционных, так и новых информа&
ционных средств и технологий.

Общий итог обсуждения: необходима
реализация целенаправленных и долго&
срочных государственных программ, нап&
равленных на развитие языковой культу&
ры, сохранение и популяризацию русско&
го языка, повышение уровня грамотности,
формирование культуры пользования сло&
варями.

В ходе заседания Издательскому совету
Русской православной церкви, Российс&
кой государственной библиотеке и Мос&
ковской Духовной академии были вруче&
ны сертификаты на комплект словарей
культурно&просветительской программы
«Словари XXI века».

На основе материалов «круглого стола»
будет подготовлено обращение к Прави&
тельству РФ, направленное на то, чтобы
привлечь внимание властных структур к
обсуждавшимся проблемам и заручиться
их поддержкой в работе по развитию язы&
ковой культуры общества, повышению
культуры речи в средствах массовой ин&
формации, выпуску высококачественных
словарей.

2 декабря 2009 г., в первый день работы
11&й выставки&ярмарки интеллектуальной
литературы Non\Fiction, на стенде «Клуба
ценителей русского языка» прошло засе&
дание «за круглым столом» на тему «Рус&
ский язык: живой или государственный».

В обсуждении участвовали эксперты
культурно&просветительской программы
«Словари XXI века»: ст. науч. сотрудник
Института русского языка им. В.В. Виног&
радова РАН, канд. филол. наук Е.Я. Шме?
лева, О.И. Северская, М.А. Айвазян, лите&
ратурный обозреватель, канд. филол. наук
А.В. Михеев и проф. Государственного
института русского языка им. А.С. Пуш&
кина, д&р филол. наук Н.Г. Брагина.

Затрагивались вопросы языковой
культуры: подвижность языковой нормы

и молодость русского языка, процесс
формирования и обновления словника
словарей, применение ненормативной
лексики и др.

Полемику вызвало обсуждение границ
употребления русского литературного
языка. Сторонники компромисса между
письменной литературной нормой и сов&
ременным разговорным языком А.В. Ми&
хеев и Н.Г. Брагина считают, что sms не&
возможно писать хорошим литературным
языком, а в блогах можно найти велико&
лепные образцы языковой игры, которая
помогает языку развиваться. Их оппонен&
ты О.И. Северская и Е.Я. Шмелева убеж&
дены, что писать sms можно и литератур&
ным языком. В качестве примера принци&
пиальной позиции в этом вопросе
Е.Я. Шмелева рассказала об инициативе
филологов, которые, предъявляя продав&
цам в магазинах удостоверения «Службы
русского языка», рекомендуют исправлять
грамматические ошибки в ценниках и та&
ким образом борются с безграмотностью в
сферах повседневной жизни.

Собравшиеся были единодушны в
том, что государственные служащие
обязаны не только владеть литератур&
ным русским языком, но и уметь поль&
зоваться словарями. Положение и статус
чиновников как официальных предста&
вителей Российской Федерации обязы&
вают их быть образцовыми носителями
русского языка, поскольку он является
основой межнационального общения и
единства страны. М.А. Айвазян выразил
убеждённость в том, что необходима го&
сударственная программа развития ре&
чевой культуры российского общества.
Новые словари, которые отражают ак&
туальное движение нормы языка, долж&
ны появиться в руках чиновников и
журналистов – тех, кто традиционно яв&
ляются носителями современного рус&
ского языка как для сограждан, так и
для иностранцев.

Х Р О Н И К А
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1. Зализняк А.А. Грамма&
тический словарь русского
языка: словоизменение. Ок.
110 000 слов. – 5&е изд., испр.
– М., 2009. – 800 с. – (Фун&
даментальные словари).

2. Букчина Б.З. Орфогра&
фический словарь русского
языка / Б.З. Букчина, И.К.
Сазонова, Л.К. Чельцова. –
4&е изд., испр. – М., 2010. –
1296 с. – (Словари русского
языка).

3. Резниченко И.Л. Сло&
варь ударений русского
языка. – М., 2008. – 944 с. –
(Словари русского языка).

4. Большой фразеологи&
ческий словарь русского
языка. Значение. Употреб&
ление. Культурологичес&
кий комментарий / отв.
ред. В.Н. Телия. – М., 2009.
– 784 с. – (Фундаменталь&
ные словари).

5. Россия. Большой линг&
вострановедческий словарь
/ под общ. ред. Ю.Е. Прохо&
рова. – М., 2009. – 736 с. :
ил. – (Фундаментальные
словари).

6. Дубровин М.И. Боль&
шой русско&английский
словарь. Ок. 200 000 слов и
выражений. – М., 2008. –
752 с. – (Фундаментальные
словари).

7. Лубенская С.И. Рус&
ско&английский фразеоло&
гический словарь. – 2&е
рус. изд. – М., 2004. – 1056
с. – (Фундаментальные
словари).

8. Большой толковый
словарь русских глаголов:
Идеографическое описа&
ние. Синонимы. Антони&
мы. Английские эквивален&
ты / под ред. Л.Г. Бабенко.
– М., 2008. – 576 с. – (Фун&
даментальные словари).

9. Большой толковый
словарь русских существи&
тельных: Идеографическое
описание. Синонимы. Ан&
тонимы / под ред. Л.Г. Ба&
бенко. – 2&е изд., стер. –
М., 2008. – 864 с. – (Фунда&
ментальные словари).

10. Большой толковый
словарь синонимов русской
речи / под ред. Л.Г. Бабен&
ко. – М., 2008. – 784 с. –
(Фундаментальные сло&
вари).

11. Россия. Большой
лингвострановедческий
словарь / под общ. ред.
Ю.Е. Прохорова. – М.,
2009. – 736 с. : ил. – (Фун&
даментальные словари).

12. Франция. Большой
лингвострановедческий
словарь / под общ. ред. Л.Г.
Ведениной. – М., 2008. –
976 с. – (Фундаментальные
словари).

13. Зимин В.И. Словарь&
тезаурус русских пословиц,
поговорок и метких выра&
жений. – М., 2008. – 736 с.
– (Настольные словари
русского языка).

14. Грачев М.А. Русский
жаргон: Историко&этимо&
логический словарь / М.А.
Грачев, В.М. Мокиенко. –
М., 2009. – 336 с. – (Нас&
тольные словари русского
языка).

15. Львов М.Р. Словарь
антонимов русского языка /
под ред. Л.А. Новикова. –
9&е изд., стер. – М., 2008. –
592 с. – (Настольные слова&
ри русского языка).

16. Сазонова И.К. Тол&
ково&грамматический сло&
варь русских причастий. –
3&е изд., испр. – М., 2008. –
648 с. – (Настольные слова&
ри русского языка).

17. Словарь&тезаурус си&
нонимов русской речи / под
общ. ред. Л.Г. Бабенко. –
М., 2008. – 512 с. – (Слова&
ри русского языка).

18. Елистратов В.С. Тол&
ковый словарь русского
сленга. – М., 2007. – 672 с.
– (Словари русского язы&
ка).

19. Крысин Л.П. 1000 но&
вых иностранных слов. –
2009. – 320 с. – (Малые нас&
тольные словари русского
языка).

20. Баранова Л.А. Сло&
варь аббревиатур иноязыч&
ного происхождения. – М.,
2009. – 320 с. – (Малые нас&
тольные словари русского
языка).

21. Попова Т.В. Мор&
фемно&словообразователь&
ный словарь русского языка
/ Т.В. Попова, Е.С. Зайко&
ва. – М., 2009. – 272 с. –
(Настольные словари
школьника).

22. Сомов В.П. Словарь
иносказаний Пушкина. –
М., 2009. – 400 с. – (Слова&
ри для интеллектуальных
гурманов).

23. Сомов В.П. Словарь
латинских выражений. –
М., 2009. – 416 с. – (Слова&
ри для интеллектуальных
гурманов).

24. Лопатин В.В. Прави&
ла русской орфографии и
пунктуации. – М., 2009. –
432 с. – (Справочники рус&
ского языка).

25. Бельчиков Ю.А.
Практическая стилистика
современного русского
языка. – М., 2008. – 424 с. –
(Справочники русского
языка).
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Г о т о в я т с я  к  в ы х о д у
1. Малый академический

словарь русского языка / под
ред. А.М. Молдована. –
(Фундаментальные словари).

2. Касаткина Р.Ф. Боль&
шой орфоэпический словарь
русского языка / Р.Ф. Касат&
кина, М.Л. Каленчук,
Л.Л. Касаткин. – (Фунда&
ментальные словари).

3. Лопатин В.В. Русский
орфографический словарь. –
(Фундаментальные словари).

4. Сазонова И.К. Боль&
шой орфографический сло&
варь русского языка (опас&
ные зоны орфографии) /
И.К. Сазонова, Л.К. Чель&
цова. – (Фундаментальные
словари).

5. Словарь фразеологи&
ческих синонимов русского
языка / под общ. ред.

В.Н. Мокиенко. – (Нас&
тольные словари русского
языка).

6. Ефремова Т.Ф. Боль&
шой толковый словарь рус&
ского языка. В 3 т. – (Фун&
даментальные словари).

7. Большой толково&иде&
ографический словарь рус&
ских прилагательных / под
ред. Л.Г. Бабенко. – (Фун&
даментальные словари).

8. Новый большой анг&
ло&русский словарь.

9. Новый большой рус&
ско&английский словарь.

10. Чеснокова Л.Д. Но&
вый школьный орфографи&
ческий словарь русского
языка / Л.Д. Чеснокова,
А.Н. Бертякова.

11. Сазонова И.К. Одно
или два Н? Орфографичес&
кий словарь русского язы&

ка. – (Настольные словари
русского языка).

12. Лопатин В.В. Пропис&
ная или строчная? Орфогра&
фический словарь русского
языка / В.В. Лопатин,
Л.К. Чельцова, И.В. Нечае&
ва. – (Настольные словари
русского языка).

13. Нечаева И.В. Словарь
иностранных слов. – (Нас&
тольные словари русского
языка).

14. Балакай А.Г. Словарь
русского речевого этикета.
– (Настольные словари
русского языка).

15. Лазуткина Е.М. Сло&
варь сочетаемости слов рус&
ского языка. – (Настольные
словари русского языка).

Составитель 

À.Â. Ëàðèíà
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Врамках 11&й выставки&ярмарки ин&
теллектуальной литературы Non\fic&
tion состоялись мероприятия, пос&

вящённые детскому чтению и соответству&
ющим проблемам книжного рынка. К
обсуждению приглашались все, кому не&
безразлично, что и зачем читают, как и чем
живут современные дети.

3 декабря 2009 г. Издательский дом
(ИД) «Самокат» провёл «круглый стол»
под названием «Семейное чтение сегодня:
утопия или реальность?». Участники

встречи обсудили следующие вопросы:
насколько востребовано чтение как форма
семейного досуга, не является ли оно от&
мирающей старомодной традицией; мо&
жет ли современная книга сплотить
семью, «исцелить души», наладить диалог
между поколениями?

Гостями и участниками «круглого сто&
ла» были известные писатели и журналис&
ты: Марина Аромштам, Борис Минаев, Ма?
рина Бородицкая, Павел Крючков, а также
специалисты по работе с детьми и детской
литературой – психологи, педагоги, биб&
лиотекари. Они высказывали свои мнения© Порядина М.Е., 2010

УДК 028&053.2+655&053.2

Вопросы детского чтения 
на выставке?ярмарке Non\fiction
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о том, какие книги сегодня нужны родите&
лям, чтобы понять детей; какие темы в
детской и юношеской литературе наибо&
лее актуальны; как отвечает на вызовы
времени психологическая, педагогичес&
кая, а также художественная литература;
как правильно выстроить диалог вокруг
этих книг. Специалист по работе с библи&
отеками ИД «Самокат» Мария Московская
рассказала, какие книги планируются к
выпуску в новой серии «Самокат для роди&
телей».

4 декабря ИД «Самокат» пригласил всех
участвовать в открытом семинаре&обсуж&
дении «Детские книги о трудных родите&
лях». Состоялась беседа о книжках&кар&
тинках для маленьких детей, где в той или
иной форме рассказывается о том, что де&
тям с родителями бывает трудно, о пробле&
мах, с которыми могут столкнуться дети
«трудных» родителей. На европейских
языках выпускается немало таких книг,
редкие издания на эту тему есть и в Рос&
сии. Издатели хотят понять, кому могут
быть нужны и интересны такие книги –
только детям «трудных» родителей или их
одноклассникам тоже, требуют ли подоб&
ные книги специальной сопроводитель&
ной работы со стороны взрослых, и если
да, то какой.

В семинаре участвовали Ольга Мяэотс
(детский зал Всероссийской государствен&
ной библиотеки иностранной литерату&
ры), Олег Калина (психолог, Московский
государственный психолого&педагогичес&
кий университет), Ксения Коваленко и
Александра Поливанова (скандинависты,
издательство МД Медиа / Открытый Мир)
и др.

В тот же день состоялся «круглый стол»
на тему «Вечные ценности. Как говорить о
них детям в секулярном обществе?», орга&
низованный Центром «Нарния» с участи&
ем писателей, литературных критиков,
библиотекарей и педагогов.

Как отметила Светлана Панич, откры&
вая дискуссию, «в традиционных общест&
вах “вечные ценности” не оспаривались.
Как непременная часть культурного нас&
ледства они передавались в рамках семей&
ного воспитания и религиозной традиции.
Двадцатый век поставил под сомнение не
только всё, прежде казавшееся незыбле&
мым и очевидным, но самого человека, его
безусловное достоинство, неоспоримую

ценность его частной жизни, и теперь, пы&
таясь реабилитировать и обосновать “веч&
ные ценности”, чтобы открыть их истин&
ность и красоту детям, нам приходится
продумывать для самих себя изначальный
смысл этого понятия, тем более что трак&
туем мы его по&разному».

Для обсуждения были предложены сле&
дующие вопросы: можно ли сказать, что
«вечные ценности» стали непригодными
для жизни в современном, «сиюминут&
ном» мире; как говорить об этом с детьми
– «всерьёз, но не занудно; честно, но без
навязчивой, прямой назидательности»;
какую роль в таком разговоре может сыг&
рать книга и какой должна стать современ&
ная литература, чтобы привести читателя к
пониманию и осознанию необходимости
«вечных ценностей»?

Обсуждение, в котором участвовали пе&
дагоги, издатели, литературные критики,
психологи, родители, было горячим и за&
интересованным. Единогласно было ре&
шено, что литературе о «вечных ценнос&
тях» противопоказана прямая назидатель&
ность, но «красота (эстетическая
составляющая текста), художественная
достоверность характеров, поступков и
т. п. могут являть эти ценности куда силь&
нее, чем прямое назидание».

Некоммерческое партнерство «Центр
поддержки отечественной словесности»
провело 4 декабря «круглый стол», сфор&
мулировав его тему в несколько провока&
ционной форме: «Издатели против читате&
лей. Российские издатели уверены, что
современные подростки не умеют читать».

В настоящее время, подчеркнула жур&
налист, эксперт литературных премий
Ксения Молдавская, «крупные издатель&
ства, продукты которых и составляют ос&
новное предложение на книжном рынке
России, считают, что современным подро&
сткам книги не нужны». По данным ста&
тистики Российской книжной палаты, ти&
ражи книг, адресованных детям среднего и
старшего школьного возраста, не состав&
ляют и десятой доли от тиражей всех детс&
ких книг, причём значительная часть этой
небольшой доли – произведения развле&
кательного характера, массовое «чтиво»
(детские детективы и т. п.). Таким обра&
зом, современный подросток лишён воз&
можности читать о реальности, которая
его окружает.
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По мнению экспертов, «издатели, вкла&
дывая ресурсы в книги исключительно
развлекательных жанров, не столько удов&
летворяют спрос, сколько самостоятельно
формируют рынок, вкусы и представление
о литературе у современных молодых чи&
тателей». Каким образом такой круг чте&
ния влияет на представления юного чело&
века о мире, хотят ли сами издатели в бли&
жайшие десять лет зависеть от тех, кому
сейчас они навязывают примитивное чти&
во, действительно ли современным детям
не нужны знания о реальном мире и опыт

осмысления событий современности, –
эти вопросы обсуждались со старшеклас&
сниками из московской школы №57 (пре&
подаватель литературы – Сергей Волков).
В беседе участвовали издатели, писатели,
библиотекари, журналисты, психологи и
родители: Евгений Пастернак (издатель&
ство «Время»), Артур Гиваргизов, Дина Са?
битова, Наталья Тумашкова, Мария Поря?
дина, Евгения Ярцева и др.

Подготовила 
Ì.Å. Ïîðÿäèíà

Х Р О Н И К А
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Вдекабре 2009 г. в диссертационном
совете Д 210.025.01 при Российской
государственной библиотеке состо&

ялись три защиты диссертаций на соиска&
ние учёной степени кандидата историчес&
ких наук по специальности 05.25.03 – биб&
лиотековедение, библиографоведение и
книговедение.

8 декабря 2009 г. прошли защиты диссер&
таций И.Л. Карповой «Газета “Московские
ведомости” как источник по истории отече&
ственного книжного дела второй половины
XVIII века» и Е.А. Татариновой «Выставоч&
ная деятельность Московского публичного
и Румянцевского музеев – Российской го&
сударственной библиотеки 1861–2000 
(основные тенденции развития и преем&
ственности)». 17 декабря 2009 г. С.А. Горя&
чева защитила диссертацию на тему «Биб&
лиографическая информация в древнеев&
рейских и раннехристианских текстах».

Научный руководитель И.Л. Карповой –
д&р ист. наук А.Ю. Самарин; официаль&

ные оппоненты: д&р ист. наук Е.А. Динер&
штейн и канд. ист. наук И.П. Кулакова;
ведущая организация – Библиотека Рос&
сийской Академии наук.

Научный руководитель Е.А. Татарино&
вой – д&р искусствоведения О.Р. Хромов;
официальные оппоненты: д&р ист. наук
О.В. Андреева, канд. ист. наук М.Б. Золо&
това; ведущая организация – Научный
центр исследований истории книжной
культуры при НПО «Издательство “Нау&
ка”» Российской академии наук.

Научный руководитель С.А. Горячевой
– д&р пед. наук Б.А. Семеновкер; офици&
альные оппоненты: д&р ист. наук О.Р. Бо&
родин, канд. ист. наук Т.Д. Сергеева; веду&
щая организация – Государственная пуб&
личная историческая библиотека России.

При проведении защит И.Л. Карповой
и С.А. Горячевой возникли дискуссии о
правомерности и степени использования в
исторических исследованиях электрон&
ных ресурсов и технических средств.

В диссертации И.Л. Карповой материа&
лы газеты «Московские ведомости» впер&© Дворкина М.Я., 2010
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вые в таком объёме (34 годовых комплек&
та, 3512 номеров и прибавлений к ним)
привлечены и комплексно проанализиро&
ваны в качестве исторического источника
по книжному делу второй половины
XVIII в. И.Л. Карпова проследила этапы
развития газеты «Московские ведомости»
указанного периода, показала, что газета
является источником сведений об издании
книг в Москве, о типографиях, их служа&
щих, о книготорговых заведениях, библи&
отеках. Многие выявленные автором дан&
ные ранее не были известны, что является
вкладом в фактографию книговедения.
Важным итогом источниковедческого
изучения газеты стало и то, что получен&
ные сведения способствовали воссозда&
нию истории самих «Московских ведо&
мостей». И.Л. Карпова разработала теоре&
тическую модель, которая легла в основу
структуры базы данных, служащей эффек&
тивным средством обработки историко&
книговедческой информации, что имеет
практическое значение.

В работе Е.А. Татариновой впервые ис&
следуется выставочная деятельность Мос&
ковского публичного и Румянцевского му&
зеев – Государственной библиотеки СССР
им. В.И. Ленина – Российской государ&
ственной библиотеки, разработана мето&
дика её изучения, которая применима для
исследования аналогичной деятельности
других национальных и крупных библио&
тек, введён в научный оборот значитель&
ный круг источников, ранее не привлекав&
шихся для изучения истории библиотеч&
ного дела, представлена концептуальная
модель развития выставочной деятельнос&

ти библиотеки за 1861–2000 гг. Автором
проведена дифференциация видового и
содержательного состава выставок; разра&
ботана периодизация выставочной дея&
тельности библиотеки; рассмотрено раз&
витие методики организации выставок;
раскрыта преемственность в выставочной
деятельности. Работа имеет значение для
осмысления сегодняшней выставочной
деятельности крупных библиотек.

С.А. Горячева впервые в отечественной
библиографии провела систематическое
изучение широкого круга древнееврейс&
кой и раннехристианской литературы с
целью выявления и анализа содержащейся
в ней библиографической информации. В
её диссертации реконструирована картина
возникновения и развития библиографи&
ческой информации в древнееврейской и
раннехристианской среде, определены её
особенности, очерчены культурные взаи&
мосвязи и тенденции развития, представ&
лена её классификация. Диссертант про&
вела сравнительный анализ списков кано&
нических книг, проследила развитие
терминологии, имеющей отношение к
библиографированию и библиотечному
делу в античном мире, раскрыла деятель&
ность христианских библиотек и отдель&
ных лиц по исследованию и комментиро&
ванию Библии.

Выявленные и обоснованные в процессе
исследования факты и концептуальные по&
ложения рассмотренных диссертаций мо&
гут быть использованы в системе среднего
и высшего библиотечного образования.

Ì.ß. Äâîðêèíà
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Владимир Викторович
Кругляк : биобиблиогр. по&
собие : к 50&летию со дня
рождения / Воронеж. гос.
лесотехн. акад., науч. б&ка ;
[сост. : Л.Ю. Костылева,

А.В. Шмакова]. – Воронеж :
ВГЛТА, 2009. – 80 с. : ил. –
(Ученые ВГЛТА). – 100 экз.

Библиографический ука&
затель публикаций Н.Н. Ку?
няева (2001–2009) / [сост.
Н.Н. Куняев]. – М. : Уни&

вер. кн., 2009. – 13, [1] с. :
портр. – 400 экз.

Содерж.: Науч. публ.,
12 назв. – Докл. на науч.
конф., 8 назв. – Учеб.&ме&
тод. изд., 21 назв. – Ред. и
рец., 6 назв.
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В2010 г. исполняется 70 лет со дня об&
разования информационно&библи&
ографического отдела Челябинской

областной универсальной научной библи&
отеки1. Он был открыт 9 марта 1940 г. К
этому времени в библиотеке накопился
уже немалый опыт библиографической
работы. Организатором и первым руково&
дителем отдела явилась К.Г. Мавричева,
квалифицированный специалист, каких
было немного в то время в библиотеке. От&
делу выделили специальное помещение, в
котором начал формироваться справочно&
библиографический аппарат (СБА). Кро&
ме заведующей, работал всего один чело&

век. Все 1940&е гг. в отделе остро стояла
проблема с кадрами: работники приходи&
ли на короткое время, переводились,
увольнялись, уезжали. И тем не менее уже
в первый год существования отдела было
организовано справочное обслуживание и
систематическое информирование чита&
телей, прежде всего о новых книгах, сос&
тавлялись рекомендательные списки лите&
ратуры, налаживались контакты с редак&
циями газет, оказывалась методическая
помощь библиотекам области. В этот пер&
воначальный период грамотно формиро&
вались все основные направления дея&
тельности отдела, которые актуальны и се&
годня. В 1942 г. руководителем отдела
стала В.И. Главизина, её профессиона&
лизм и широкая эрудиция высоко цени&
лись читателями. Почти год она работала
одна, затем к ней присоединилась А.С. Та&
расова, в дальнейшем возглавившая отдел.
Эти замечательные женщины самоотвер&
женно трудились в суровых условиях Ве&
ликой Отечественной войны: проводили
многочисленные массовые мероприятия,
выполняли запросы военно&патриотичес&
кой тематики, участвовали и в мобилиза&
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1 О библиотеке подробнее см. : Страницы исто&
рии : к 100&летию : 1898–1998 / Челяб. обл. универс.
науч. б&ка ; сост. : А.Г. Заврина, Л.М. Маслова. Че&
лябинск, 1998. 207 с. : фот. ; Библиотека в изданиях
и публикациях. 1901–1997 : библиогр. указ. : к
100–летию : 1898–1998 / Челяб. обл. универс. науч.
б&ка ; сост. И.Н. Пережогина. Челябинск, 1998.
421 с. : фот. ; Путь к читателю : к 100–летию :
1898–1998 / Челяб. обл. универс. б&ка ; сост.
Л.П. Кутлина. Челябинск, 1998. 371 с. : фот.
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ционной работе.
В 1947 г. в отдел пришли молодые квали&

фицированные специалисты: В.С. Залоги&
на, руководившая отделом до 1949 г., и
С.Ф. Ильюшина, возглавлявшая его в тече&
ние 13 лет (1949–1962). Софья Фёдоровна
много сделала для становления всех про&
цессов библиографической работы на на&
учной основе. В эти годы в библиотеку пос&
тупают печатные карточки Всесоюзной
книжной палаты, редактируются картоте&
ки, ведётся широкая информационная дея&
тельность, большое внимание уделяется
пропаганде краеведческой литературы. В
1950&е гг. в отдел пришли способные и ув&
лечённые люди – А.Я. Темерова, А.В. Блюм,
Р.А. Гордеева.

Конец 1950&х – начало 1960&х гг. можно
считать периодом расцвета краеведения.
Создаётся краеведческий кабинет, забот&
ливой хозяйкой которого на долгие годы
становится А.Я. Темерова. Кабинет посте&
пенно превращается в библиотечный и го&
родской центр краеведения. Формируются
фонд литературы о крае и основные части

краеведческого СБА: систематический и
алфавитный каталоги, каталог местных
изданий и др. Активизируется пропаганда
краеведческих знаний. Большой вклад в
изучение истории уральской книги вносит
А.В. Блюм. Библиографы отдела становят&
ся активными участниками Уральского
зонального объединения по краеведчес&
кой библиографии. Практически все биб&
лиографические издания этого периода
выходят согласно планам объединения, в
том числе и одно из главных краеведчес&
ких пособий – текущий указатель «Лите&
ратура о Челябинской области». Первый
типографский выпуск этого ежекварталь&
ника вышел 50 лет назад – в 1960 г. Кроме
того, в 1960&х гг. издаются фундаменталь&
ные указатели, которые используются и
сегодня: «Что читать о Челябинской об&
ласти», «Челябинская область в Великой
Отечественной войне», «Писатели Южно&
го Урала» и др. С 1967 г. начинает выхо&
дить ежегодник «Календарь знаменатель&
ных и памятных дат. Челябинская об&
ласть». В эти годы отдел возглавляет
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Сотрудники информационноUбиблиографического отдела в 1950Uе гг. (слева направо): 
А.Я. Темерова, Ю.Т.Артемова, А.В. Блюм, С.Ф. Ильюшина
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хорошо известный библиотечной общест&
венности заслуженный работник культуры
РСФСР Б.Т. Уткин. Ему удалось собрать
вокруг себя творческих и увлечённых биб&
лиографов, плодотворно работавших в
библиотеке долгие годы: А.П. Подоль&
скую, Т.Е. Коршунову, М.А. Елистратову,
З.А. Данилкину, Т.А. Черныш, Т.В. Еро&
фееву, Е.М. Дорошенко, В.К. Тарасову и
др. В 1969 г. заведующей отделом была
назначена В.В. Ковалёва, которая пробыла
в должности год, но всю профессиональ&
ную жизнь посвятила библиографии, ра&
ботая в отделе технической литературы.

Плодотворными для отдела были 1970&е
гг. Большая заслуга в этом принадлежит его
заведующей в 1970–1980 гг. К.В. Тарасо&
вой, к сожалению, рано ушедшей из жизни.
Человек трудолюбивый, откликающийся
на всё новое, она уделяла большое внима&
ние вопросам теории библиографии. Имен&
но в эти годы начались творческие, взаимо&
выгодные контакты с кафедрой библио&
графии Челябинского государственного
института искусств и культуры (ЧГИИК), в
частности с И.Г. Моргенштерном. Вместе с

ним сотрудники отдела активно занима&
лись вопросами научной организации тру&
да, участвовали в эксперименте по анализу
справочно&библиографического обслужи&
вания (СБО), результаты которого освеще&
ны в статье И.Г. Моргенштерна, К.В. Тара&
совой, Р.А. Гордеевой, Е.М. Дорошенко,
Р.П. Золотаревой «Год справочно&библи&
ографической работы» (Совет. библиогр.
1975. №3. С. 24–38). Серьёзное внимание
уделялось совершенствованию СБА. Акти&
визировалась деятельность по воспитанию
культуры чтения и пропаганде библиотеч&
но&библиографических знаний: оформля&
лись книжные выставки и просмотры, чи&
тались лекции и обзоры, в том числе и вне
библиотеки, широко использовались с
этой целью городские газеты и радио. Зна&
чительное место в деятельности отдела за&
нимала методическая и координационная
работа. Это был период организации биб&
лиографических служб и краеведческих
фондов в библиотеках области. По&преж&
нему не оставалось без внимания краеведе&
ние. К этому времени кабинет краеведения
был преобразован в сектор, увеличился
штат его работников, укрепились творчес&
кие связи с краеведами области, большой
популярностью пользовался клуб «Уральс&
кий собеседник», действующий и поныне.
Выходило множество библиографических
указателей, среди которых заслуживают
внимания «Челябинск: прошлое, настоя&
щее, будущее», «Социальные проблемы
молодежи», «Комсомол Челябинской об&
ласти в годы Великой Отечественной вой&
ны 1941–1945 годов», «Ленин и Урал»,
«Молодые голоса в поэзии Челябинской
области» и др. Кроме того, издавалось
большое количество персональных указа&
телей и рекомендательных списков литера&
туры в помощь производству. В коллективе
в то время жилось весело и интересно, хо&
рошо работалось среди единомышленни&
ков. Тон задавали профессионалы, кори&
феи отдела А.Я. Темерова, Е.М. Дорошен&
ко, В.К. Тарасова. Под их руководством
трудились Л.В. Каменская, В.В. Ильина,
Л.И. Булатова, Л.П. Кутлина, А.А. Бастри&
ков, позднее к ним присоединились
А.А. Банникова и Е.С. Юрова. Новые спе&
циалисты творчески продолжали тради&
ции, заложенные библиографами старше&
го поколения, и в целом оправдали их на&
дежды.

Ю Б И Л Е И
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К.В. Тарасова. 1970Uе гг.
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В 1980&х гг. сменилось руководство отде&
лом. С 1983 г. в течение 9 лет его возглавля&
ла Л.П. Кутлина. Деятельность отдела осу&
ществлялась по направлениям, определён&
ным в 1970&х гг. Улучшалось качество
справочно&библиографического обслужи&
вания. Совершенствовался СБА: активно
формировалась систематическая картотека
статей, редактировался каталог краеведчес&
кой литературы. Составлялись библиогра&
фические указатели. Особый обществен&
ный резонанс вызвал рекомендательный
указатель «Песни встреч и дорог» (1982),
посвящённый популярной в то время авто&
рской песне. Продолжалась методическая,
информационная и координационная ра&
бота, а также пропаганда библиотечно&биб&
лиографических знаний. В конце 1980&х гг.
совместно с методическим отделом был из&
дан справочник «Библиотеки Челябинска»,
который использовался в работе многие го&
ды. В настоящее время подготовлено его
новое издание. В эти годы в коллектив
пришли молодые и инициативные специа&
листы: Е.А. Коба, М.В. Сутягина, Е.А. Ка&
рабатова и Т.Н. Пучинина. Из ЧГИИК в
отдел возвратился Б.Т. Уткин.

В 1984 г. при отделе под руководством
Р.Я. Олиной был создан сектор информа&
ции по культуре и искусству. В течение де&
сятилетия его сотрудники, в особенности
Н.В. Харитонова, успешно выполняли ин&
формационные запросы работников куль&
туры и искусства.

1990&е гг. – период кардинальных пе&
ремен в библиотечном мире, в том числе
и в отделе. Наступила пора внедрения
компьютерной техники и освоения новых
информационных технологий. Менялась
сущность всей деятельности отдела, на&
чиная от формирования СБА и СБО и за&
канчивая информационным обслужива&
нием читателей. В СБО всё активнее ис&
пользуются информационные ресурсы
интернета и электронные базы данных. В
1994 г. началось создание краеведческой
электронной базы данных «Край». В
1998 г. силами библиографов формирует&
ся сводная база статей (SVOD), являюща&
яся в настоящее время продуктом корпо&
ративного проекта «МАРС». В этом про&
екте библиотека участвует с 2004 г.
Сегодня база данных содержит свыше
1 млн записей и является одной из основ&
ных частей СБА библиотеки. Происходят

качественные изменения и в информаци&
онной работе.

Параллельно с освоением новых техно&
логий продолжается работа с традицион&
ными частями СБА, по&прежнему в пол&
ном объёме формируется систематическая
картотека статей, выходят библиографи&
ческие указатели, наиболее значительные
– «Челябинск» и «Писатели Челябинской
области». Ведётся координационная рабо&
та, в том числе составляется «Сводный
бюллетень справок, выполненных библи&
отеками Челябинска». Осуществляется
пропаганда библиотечно&библиографи&
ческих знаний и формирование информа&
ционной культуры читателей, в частности,
на базе отдела организован факультатив
«Основы библиотечно&библиографичес&
ких знаний». Развивается краеведение:
открылся клуб генеалогов&любителей, ак&
тивизирующий историко&краеведческую
деятельность.

В отделе происходят серьёзные струк&
турные изменения. В 1997 г. сектор крае&
ведческой библиографии стал самостоя&
тельным отделом. В 1998 г. во главе с
Т.Н. Пучининой был создан сектор новых
информационных технологий, который в
2003 г. также преобразован в отдел. В кон&
це 1990&х гг. для обеспечения доступа к
современным информационным ресурсам
правового характера в отделе появляется
новое структурное подразделение – Центр
правовой информации, его возглавила
И.Н. Фадеева. Немало происходит и кад&
ровых перестановок. В это непростое вре&
мя руководит отделом с 1992 г. и в течение
12 лет Н.В. Харитонова. Приходят моло&
дые специалисты – выпускники ЧГИИК
О.Б. Юрина, И.А. Гречина, М.А. Ушакова
и др., а также специалисты из других биб&
лиотек: И.Н. Пережогина, И.Н. Фадеева,
Л.Ф. Мартьянова, Т.Н. Миногина и др. 
К сожалению, некоторые из них уже не ра&
ботают в отделе. Как ни печально, но при&
ходится констатировать, что проблема с
кадрами с годами обостряется, всё меньше
становится квалифицированных и увле&
чённых специалистов, которыми так сла&
вился отдел в былые годы.

На стыке XX и XXI вв. произошло нема&
ло перемен. В 2004 г. руководителем отде&
ла была назначена Л.В. Макарова. Обнов&
ление состава работников, капитальный
ремонт библиотеки, – всё это замедляло
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работу. Тем не менее она продолжается.
Отдел активно оснащается компьютерной
техникой. Новые технологии прочно заво&
евали свои позиции во всех библиографи&
ческих и информационных процессах.
Изучаются возможности более эффектив&
ного использования их в справочно&биб&
лиографическом и информационном об&
служивании читателей. Продолжается
формирование базы данных статей в кор&
поративном проекте «МАРС». Координа&
тор проекта, главный библиограф
М.В. Сутягина, участвует в конференциях,
связанных с работой проекта, обобщает
этот опыт в статьях, опубликованных в
различных сборниках.

Активизируется деятельность Центра
правовой информации. В 2004 г. он был
объединён с реорганизованным отделом
деловой и коммерческой информации и
получил новое название – Центр правовой
и деловой информации. Налаживаются
его контакты с региональными информа&
ционными центрами и межрегиональной
общественной организацией «Информа&
ция для всех». Центр становится коорди&
натором программы публичных центров
правовой информации в Челябинской об&
ласти. В 2004–2006 гг. проводится социо&

логическое исследование эффективности
использования читателями информаци&
онно&поисковых систем. Ведётся система&
тическая работа по повышению квалифи&
кации работников отдела и библиотеки в
использовании этих систем. Руководитель
Центра И.Н. Фадеева участвует различных
конференциях, в частности, в XIV Между&
народной конференции «Библиотеки и
информационные ресурсы в современном
мире науки, культуры, образования и биз&
неса» в Крыму, на которых выступает с
обобщением опыта работы Центра, осве&
щает его деятельность в статьях.

После капитального ремонта коллектив
отдела работает в уютном помещении, ин&
терьер которого оформлен в современном
стиле. Оно состоит из книгохранилища,
читального зала и служебных комнат для
сотрудников. Читальный зал рассчитан на
40 посадочных мест, в нём также распола&
гается Центр правовой и деловой инфор&
мации с пятью автоматизированными ра&
бочими местами для пользователей. Орга&
низован открытый доступ к справочным
изданиям и текущим библиографическим
пособиям. Здесь же в течение всего дня ра&
ботает пункт СБО с дежурными библиог&
рафами. За организацию его деятельности
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отвечает главный библиограф М.А. Уша&
кова. В обслуживании читателей осущес&
твляется принцип гармоничного сочета&
ния автоматизированного и традиционно&
го поиска. В распоряжении отдела
16 компьютеров. Справочно&библиотеч&
ный фонд составляет 18 тыс. единиц хра&
нения. Активно используются электрон&
ный и традиционные каталоги, база дан&
ных статей из периодических изданий
SVOD, электронный каталог периодичес&
ких изданий и другие части СБА. По ито&
гам последних пяти лет отдел в среднем
ежегодно обслуживает около 5 тыс. чита&
телей, примерно 50% из них – специалис&
ты: юристы, экономисты, преподаватели
учебных заведений и др. Для них ежегодно
выполняется свыше 10 тыс. справок. Осо&
бое внимание уделяется подбору литера&
туры для дипломных и диссертационных
работ по разным темам и отраслям зна&
ния. Важное место в работе с читателями
занимает библиографическое консульти&
рование. Используются новые формы
обслуживания, например, предоставле&
ние справочно&библиографических и ин&
формационных услуг удалённым пользо&
вателям. Среди насущных задач – поддер&
жание должного уровня СБА, изучение
эффективности его использования, повы&
шение библиотечно&библиографической
грамотности и формирование информа&
ционной культуры читателей. В перспек&

тиве – дальнейший процесс информати&
зации, обеспечивающий доступ пользова&
телей к мировым информационным ре&
сурсам.

В отделе работают 12 человек, среди
них библиографы старшего – В.В. Ильи&
на, Е.С. Юрова, Р.Я. Олина и молодого
поколения – И.А. Гречина, Н.В. Козлова,
Н.Б. Попова. В Центре правовой и дело&
вой информации трудятся молодые сот&
рудники А.Е. Дмитриева и В.А. Никола&
енко.

Какие бы ни происходили перемены
вокруг и как бы ни менялись технологии,
незыблемым в работе отдела на все време&
на остаётся удовлетворение справочно&
библиографических и информационных
потребностей читателей на основе хорошо
организованного, отвечающего современ&
ным требованиям СБА.

Возможно, кому&то может показаться,
что текст перегружен именами. Но нами
упомянута лишь малая часть тех, кто на
протяжении 70 лет в разные годы трудился
в отделе, оставив в нём частичку своей ду&
ши. Каждый из них внёс определённый
вклад в историю библиографической дея&
тельности библиотеки. Поэтому наша
статья – это, прежде всего, дань уважения
и благодарности этим увлечённым своей
профессией людям. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

È.Ã. Õîìÿêîâà

Первые международные 
библиографические организации 

и учреждения

УДК 01(100)

© Хомякова И.Г., 2010

Рассматривается деятельность первых международных библиографических уч@
реждений, в том числе малоизученных в отечественных публикациях. Освеща@
ются проекты организаций различных стран по составлению отраслевых библи@
ографических указателей (по математике, медицине, химии, зоологии и др.),
подробно рассмотрена деятельность Международного библиографического
института, созданного П. Отле и А. Лафонтеном в Брюсселе. Характеризуется
вклад этих организаций в развитие международных связей в области библиог@
рафии.
Ключевые слова: международные организации, отраслевая библиография, Меж@
дународный библиографический институт.

I.G. Homyakova
The first international bibliographic organizations and institutions
The author considers the activities of the first international bibliographic institutions,
including little@known in Russian publications: the projects various organizations for com@
pilation of bibliography of various sciences (mathematics, medicine, chemistry, zoology
etc.). The activities of the International Institute of Bibliography, established P. Otlet and
H. La Fontaine in Brussels, are reviewed in more details. The author indicates the impor@
tance which the work of these organizations had for the development of international
relations in the sphere of bibliography.
Key words: international organizations, special bibliography, International Institute of
Bibliography.
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Возникновение первых
международных библи&
ографических органи&

заций и учреждений относит&
ся к последней четверти
XIX в. и связано с усилением
процессов интернационали&
зации всех сфер жизнедея&
тельности мирового сообще&
ства. Их создание, так же как
и проведение международных
библиографических форумов
в данный период, явилось
действенным механизмом институциона&
лизации международных связей в области
библиографии и сыграло значительную
роль в формировании системы професси&
онального общения специалистов разных
стран1.

Изученность данной темы в отечествен&
ной литературе неравномерна: деятель&
ность лишь немногих организаций, в част&
ности брюссельского Международного
библиографического института, исследо&
вана основательно, характеристика же
других ограничена разрозненными и не&
достаточно точными сведениями или от&
сутствует совсем. В данной статье ставится
цель расширить представления читателей
о деятельности этих учреждений, внёсших
вклад в общее развитие международного
профессионального сотрудничества.

Создание международных библиогра&
фических организаций и учреждений было
обусловлено потребностями в учёте и сис&
тематизации стремительно растущих пото&
ков мировой печатной продукции. В пос&
ледней четверти XIX в. выпускалось уже
достаточно большое количество междуна&
родных библиографических пособий по
различным отраслям знания. Международ&
ными (или всемирными) данные пособия
являлись по принципу охвата литературы, а
не по способу составления. Как правило,
они создавались отдельными библиографа&
ми и учёными, крупными научными ассо&
циациями, книгоиздательскими фирмами.
Полнота и качество библиографического
отражения в данных пособиях далеко не
всегда являлись удовлетворительными, в

связи с чем требовались новые
способы организации всемир&
ного учёта произведений печа&
ти. Назрела необходимость в
создании специализирован&
ных международных библиог&
рафических учреждений,
действующих на основе реаль&
ного сотрудничества учёных и
библиографов разных стран.
Интересным и значительным,
но малоизвестным для отече&
ственных специалистов явля&

ется международный проект по созданию
библиографического репертуара математи&
ческой литературы ‘Répertoire bibli-
ographique des sciences mathématiques’ (Па&
риж, 1894–1912). Идея его создания при&
надлежит Французскому математическому
обществу. В марте 1885 г. оно выдвинуло
проект международной библиографии,
призванной стать эффективным средством
ориентации в мировом массиве математи&
ческой литературы2. В течение четырёх лет
(1885–1889) под руководством президента
общества, выдающегося математика, физи&
ка, философа Анри Пуанкаре (1854–1912)
разрабатывались научно&библиографичес&
кие и организационные методы осущес&
твления проекта. Решили, что репертуар
должен быть ретроспективным, отражать в
систематическом порядке наиболее значи&
мую математическую литературу, вышед&
шую в мире в XIX в., и издаваться в карточ&
ной форме.

Международный конгресс по библиог&
рафии математических наук, организован&
ный обществом в июле 1889 г. в Париже,
одобрил программу подготовки репертуа&
ра и учредил Постоянную комиссию по
его созданию (Commission permanente du
Répertoire bibliographique des sciences mathe-
matiques), которая стала одной из первых
международных библиографических орга&
низаций. Комиссия, в которую вошли
17 известных математиков из 13 стран (в
том числе из России, которую представлял
проф. В.Н. Лигин), приняла на себя офи&
циальные полномочия по реализации про&
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2 Rollet L., Nabonnand P. Une bibliographie mathé-
matique idéale? Le Répertoire bibliographique des sci-
ences mathématiques // La Gazette des mathématiciens.
2002. №92. P. 1–15.

1 Хомякова И.Г. Первые международные фору&
мы по библиографии // Библиография. 2008. №6.
С. 110.
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екта. В дальнейшем её количественный
состав увеличился до 50 представителей
16 стран. Члены комиссии осуществляли
библиографическую регистрацию матема&
тической литературы своих стран и от&
правляли сведения в главный секретариат,
который выполнял централизованную об&
работку данных и публикацию репертуара.
Несмотря на международный характер
проекта, важнейшую роль в его реализа&
ции играла французская сторона: секрета&
риат Постоянной комиссии находился в
Париже, её президент и большинство чле&
нов представляли Францию, репертуар из&
давался в Париже и субсидировался в ос&
новном французским правительством.

Репертуар печатался сериями, состоя&
щими из комплектов карточек по отдель&
ным математическим дисциплинам. Нес&
мотря на то что проект был запущен в
1889 г., первая серия репертуара вышла в
свет лишь в 1894 г. В каждую серию входи&
ло по 100 карточек, содержащих примерно
1000 библиографических записей, сгруп&
пированных в систематическом порядке и
снабжённых классификационным индек&
сом. За 18 лет издания вышло 20 серий, в
которых было зарегистрировано около
20 000 важнейших научных работ по мате&
матике, опубликованных в мире за
1800–1900 гг. В репертуаре были широко
отражены научные труды русских матема&
тиков, в том числе Н.И. Лобачевского,
П.Л. Чебышева, А.А. Маркова и др. Значе&
ние проекта заключалось в том, что учёные
разных стран получили надёжный инстру&
мент для выявления лучшей математичес&
кой литературы и анализа достижений ма&
тематических наук в XIX в. В настоящее
время ‘Répertoire bibliographique des sciences
mathématiques’ совместными усилиями На&
циональной библиотеки Франции и ряда
научных организаций полностью переве&
дён в электронную форму и доступен ин&
тернет&пользователям на сайте
http://math&doc.ujf&grenoble.fr/RBSM.

В начале 1890&х гг. научные общества и
отдельные учёные всё более энергично
участвуют в создании международных
библиографических учреждений, специа&
лизирующихся в определённой отрасли
знания. В 1893 г. в Париже учёные&медики
Марсель Бодуэн (1860–1941) и будущий
лауреат Нобелевской премии 1913 г.
Шарль Рише (1850–1935) организовали

Институт медицинской библиографии,
переименованный в 1894 г. в Международ&
ный институт научной библиографии
(Institut international de bibliographie scien&
tifique). В 1895–1896 гг. им издавался биб&
лиографический бюллетень ‘La bibliogra&
phie scientifique’, а в 1900–1902 гг. между&
народный указатель ‘Bibliographia medica’.

В качестве учредителей международных
библиографических учреждений выступа&
ли и всемирные научные конгрессы. Так,
по решению Международного конгресса
прикладной химии, состоявшегося в
1894 г. в Брюсселе, в этом городе было соз&
дано Международное бюро химической
литературы (Bureau internationale de littéra&
ture chimique). Международный геологи&
ческий конгресс, прошедший в 1894 г., уч&
редил в Цюрихе Международную комис&
сию геологической библиографии
(Commission internationale de bibliographie
géologique). В 1895 г. Международный
конгресс по зоологии организовал также в
Цюрихе международный библиографи&
ческий центр в области зоологических на&
ук Concilium Bibliographicum3.

Бельгийские юристы и социологи Поль
Отле (1868–1944) и Анри Лафонтен
(1854–1943) явились инициаторами созда&
ния многих международных библиографи&
ческих учреждений, первым из которых
был Международный институт библиогра&
фии по социологии, организованный в
1893 г. в Брюсселе и переименованный в
1894 г. в Бюро (Office international de bibli&
ographie sociologique). Его задача состояла в
учёте мировой печатной продукции соци&
альной тематики и подготовке библиогра&
фических изданий, например текущей
«Международной библиографии по соци&
альным наукам» (‘Bibliographie interna&
tionale des sciences sociales’). В 1894 г. репер&
туары бюро насчитывали свыше 100 тыс.
карточек, а в 1895 г. – 400 тыс.4. Однако
учёные не были полностью удовлетворены
своей деятельностью, ограниченной отрас&
левой библиографией. Задуманная ими
грандиозная программа всемирной систе&
мы организации знаний требовала более
высокого уровня реализации. Первым ша&
гом в этом направлении должно было стать
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дения. Одесса, 1897. С. 20–22.

4 Рейворд У.Б. Универсум информации: жизнь
и деятельность Поля Отле. М., 1976. С. 37, 41–43.
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создание полного библиографического ре&
пертуара мировой литературы, появившей&
ся с момента изобретения книгопечатания.
Значение бюро по социологии состояло в
том, что оно явилось «лабораторией», где
апробировались идеи П. Отле и А. Лафон&
тена по развитию масштабного междуна&
родного сотрудничества, и фундаментом,
на котором была создана новая организа&
ция – Международный библиографичес&
кий институт (Institut international de bibli&
ographie, МБИ).

Он был учреждён Международной биб&
лиографической конференцией в Брюссе&
ле, созванной П. Отле и А. Лафонтеном в
сентябре 1895 г. Резолюции конференции
утвердили проект по созданию всемирного
каталога литературы, названного Универ&
сальным библиографическим репертуаром
(Répertoire bibliographique universel, УБР).
Конференция постановила также органи&
зовать в Брюсселе Международное библи&
ографическое бюро (Office internationale de
bibliographie) в качестве административно&
го центра МБИ. Оба учреждения имели
целью разработку научно&практических
вопросов, связанных с составлением УБР,
развитием международной десятичной
классификации (на основе классификации
М. Дьюи) и организацией международного
библиографического сотрудничества.
Единство задач и функций привело впос&
ледствии к слиянию этих учреждений в
единый центр – МБИ.

Важным условием успешного начала
работы новой организации была финансо&
вая помощь бельгийского правительства
(10–15 тыс. франков ежегодно). Факт го&
сударственной поддержки международно&
го библиографического предприятия для
того времени был беспрецедентным, что,
помимо прочего, вызвало большой инте&
рес мировой общественности к начинани&
ям МБИ. Его инициативы были воспри&
няты современниками как коренной пере&
ворот не только в библиографической и
научной жизни, но и в области междуна&
родных социальных отношений в целом.
Большую роль в популяризации начина&
ний МБИ, повышении его авторитета в
мировой профессиональной среде сыгра&
ли организованные им международные
форумы (1897, 1900, 1908, 1910).

В первое десятилетие ХХ в. МБИ суще&
ственно укрепил свои позиции в качестве

ведущей международной библиографичес&
кой организации. Его деятельность по соз&
данию УБР и разработке международной
библиографической классификации при&
обрела значительный размах. С каждым го&
дом объём УБР возрастал: в 1895 г. он нас&
читывал 400 тыс. записей, в 1897 г. –
1,5 млн, в 1899 г. – около 3 млн, в 1903 г. –
свыше 6 млн, в 1912 г. – 9 млн, в 1914 г. –
12 млн5. Десятичная классификация МБИ
разрабатывалась на основе международно&
го сотрудничества большой группой учё&
ных, в числе которых были лауреаты Нобе&
левской премии. В 1895–1905 гг. издава&
лись различные варианты классификации
в виде сокращённых таблиц и отраслевых
выпусков. В 1905 г. появилось полное изда&
ние классификации под названием «Руко&
водство к универсальному библиографи&
ческому репертуару» (‘Manuel du répertoire
bibliographique universel’), получившее в
переводах на многие языки широкое рас&
пространение в мире.

Уже на самом раннем этапе П. Отле и
А. Лафонтен поняли важность организа&
ции национальных отделений института.
Секции и филиалы МБИ функционирова&
ли в Великобритании, Германии, Нидер&
ландах, Польше, Франции, Швейцарии и
других странах. Руководители института
разработали серьёзную издательскую прог&
рамму, предполагавшую выпуск «Бюллете&
ня МБИ» (‘Bulletin de l’Institut international
de bibliographie’) и нумерованной серии
«Публикаций» (‘Publication №…’), где пе&
чатались материалы по актуальным проб&
лемам библиографии. В числе продолжаю&
щихся изданий МБИ была также серия
международных отраслевых указателей
под общим названием ‘Bibliographia univer&
salis’, которую П. Отле рассматривал как
текущее звено УБР. К 1914 г. вышло более
100 выпусков указателей данной серии: по
зоологии (‘Bibliographia zoologica’), фило&
софии (‘Bibliographia philosophica’), геоло&
гии (‘Bibliographia geologica’), анатомии
(‘Bibliographia anatomica’) и т. д.

После 1905 г. в МБИ произошли круп&
ные структурно&организационные расши&
рения, обусловленные активным развити&
ем документационных и интернационалис&
тских идей П. Отле. Прежде всего МБИ
значительно приумножил свои собрания. В
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дополнение к УБР, отражавшему книги и
статьи, стали создаваться базы данных дру&
гих видов. Первым из них был начатый в
1906 г. Универсальный иконографический
репертуар (Répertoire iconographique uni&
versel), содержащий обширную коллекцию
фотографий и репродукций произведений
искусства. Следующим шагом было фор&
мирование с 1907 г. Универсального доку&
ментационного репертуара (Répertoire uni&
versel de documentation), который имено&
вался также Документальной или
Международной энциклопедией. Он яв&
лялся своего рода полнотекстовой базой
данных, «энциклопедическим добавлени&
ем» к библиографическим и изографичес&
ким ресурсам МБИ и включал брошюры,
буклеты, письма, газетные вырезки и т. п.
Одновременно в институте создавались ре&
пертуары библиографической терминоло&
гии, книговедения, библиотековедения.
Все указанные репертуары были связаны
между собой единством плана и методов,
положенных в основание главного репер&
туара – УБР6.

В структуре института появлялись но&
вые подразделения: Музей книги (1905),
Международная библиотека (1906), Музей
прессы (1907), Международный музей
(1910). Согласно плану П. Отле и А. Ла&
фонтена, МБИ со всеми его отделениями
должен был постепенно превратиться в
крупнейший международный центр –
Всемирный дворец (Palais Mondial), или
Мунданеум (Mundaneum). В его состав
должны были войти также секретариаты
международных обществ, архивные и кни&
гоиздательские службы, Международный
университет. Создание центра преследо&
вало глобальную цель – содействие фор&
мированию мирового универсального до&
кументально&информационного простра&
нства7.

Одним из ключевых пунктов документа&
ционной концепции П. Отле было предло&
жение об организации учреждений нового
информационного типа – научно&техни&
ческих бюро. Воплощением этой идеи яви&
лось создание при МБИ в 1906 г. первого в

мире Международного бюро технической
документации (Office international de docu&
mentation technique), деятельность которо&
го была нацелена на удовлетворение пот&
ребностей в области технической инфор&
мации. В 1907–1908 гг. были открыты
другие специализированные информаци&
онные службы: Международное бюро доку&
ментации по аэронавтике, Международное
бюро документации по охоте и рыболов&
ству, Международный полярный институт.
Все они выполняли идентичные функции:
составление библиографических, докумен&
тационных и изографических репертуаров
по своему предметному профилю, комп&
лектование специальных библиотек, обслу&
живание специалистов. Недолго просуще&
ствовавшие, эти учреждения являли собой
пример практической апробации новых
информационных форм работы, теорети&
чески обоснованных П. Отле.

Активное развитие документационного
направления в программе деятельности
института привело к расширению его наи&
менования – в 1908 г. он стал называться
Международным институтом по библиог&
рафии и документации.

Документационные проекты МБИ были
прочно соединены с его программой в об&
ласти международного социально&полити&
ческого сотрудничества. В 1907 г. на базе
института П. Отле и А. Лафонтеном было
создано Центральное бюро международ&
ных организаций (Office central des institu&
tions internationales), преобразованное в
1910 г. в Союз международных ассоциаций
(Union of international associations, СМА).
Сегодня СМА – одна из авторитетных меж&
дународных организаций с центром в
Брюсселе. Задачи союза – содействие раз&
витию международных неправительствен&
ных ассоциаций, проведение научных ис&
следований, связанных с их деятельностью,
организация международных конгрессов и
т. д. (http://www.uia.org). Организация
СМА стала кульминацией деятельности
П. Отле и А. Лафонтена в области интерна&
ционализма в предвоенный период. Это
была первая серьёзная попытка объедине&
ния международных неправительственных
ассоциаций и создания постоянного цент&
ра интернационалистского движения. Во
многом благодаря заслугам в деле органи&
зации СМА и активной деятельности в об&
ласти международного сотрудничества в
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7 Rayward W.B. Knowledge organization and a new
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целом А. Лафонтен в 1913 г. был награждён
Нобелевской премией мира.

Таким образом, деятельность брюс&
сельского МБИ приобрела до начала
Первой мировой войны внушительные
масштабы и снискала всемирную извест&
ность и признание. Начинания института
оказали огромное влияние на развитие
мировой библиографии: они активизи&
ровали процессы международного биб&
лиографического сотрудничества, спосо&
бствовали интенсивной разработке биб&
лиографической теории и практики,
пробуждению во многих странах интере&
са к библиографии, содействовали орга&
низации национальных библиографи&
ческих ассоциаций и учреждений, созда&
нию национальных библиографических
репертуаров.

В послевоенный период деятельность
МБИ оказалась в кризисном состоянии,
стала объектом резкой критики по поводу
утопичности его грандиозных проектов.
Однако истинность и плодотворность
идей, выдвинутых П. Отле и А. Лафонте&
ном на рубеже XIX–XX вв., была доказана
временем. Спустя столетие они не потеря&
ли актуальность и реализуются в современ&
ных проектах по созданию всемирных ин&
формационно&библиографических систем.
Воплотилась и одна из самых амбициозных
программ – организация международного
центра Мунданеума, он создан в 1995 г. в
г. Монсе (Бельгия). Новый Мунданеум
объединяет в себе научный центр, архив и
музей, посвящённый П. Отле, А. Лафонте&
ну и другим деятелям, внёсшим вклад в раз&
витие информационно&документационной
отрасли. Этот международный центр со&
держит многие оригинальные коллекции и
материалы, сохранившиеся со времён
расцвета МБИ. Обширные информацион&
ные ресурсы, отражающие историю и сов&
ременное развитие центра, представлены
на веб&сайте http://www.mundaneum.be.

Большой интерес вызывает деятель&
ность учреждения, тесно связанного с
МБИ, – Международного библиографи&
ческого центра по зоологии Concilium
Bibliographicum. В 1892 г. американский зо&
олог проф. Герберт Филд (1862–1921) пред&
ложил план организации всемирного биб&
лиографического учёта зоологической 
литературы. В 1895 г. Международный
конгресс по зоологии официально одобрил

эту инициативу и учредил в Цюрихе
Concilium Bibliographicum, директором ко&
торого стал Г. Филд. В задачи этого учреж&
дения входило библиографирование важ&
нейших научных трудов по зоологии, био&
логии, физиологии и информирование о
них специалистов разных стран. После об&
разования МБИ Concilium Bibliographicum
поддержал его начинания и стал одной из
первых и наиболее известных его секций.
Значительна роль центра в развитии меж&
дународной десятичной классификации:
он разрабатывал и публиковал классифика&
ционные таблицы МБИ по зоологии и
смежным наукам.

С 1896 г. Concilium Bibliographicum вы&
пускал несколько международных библи&
ографических репертуаров: ‘Bibliographia
zoologica’, ‘Bibliographia anatomica’,
‘Bibliographia physiologica’. Они являлись
составной частью УБР и печатались в серии
‘Bibliographia universalis’ в карточной фор&
ме. Ежегодно классифицировалось около
1 млн карточек; к 1908 г. их было собрано
более 15 млн8. После смерти Г. Филда дея&
тельность основанного им учреждения ста&
ла угасать вследствие финансовых труднос&
тей. Однако благодаря поддержке научных
фондов издания центра продолжали регу&
лярно выходить до момента его оконча&
тельного закрытия в 1940 г.

Крупнейшим международным библи&
ографическим начинанием конца XIX –
начала ХХ в. стал проект Лондонского ко&
ролевского общества по созданию «Меж&
дународного каталога научной литерату&
ры» (International catalogue of scientific lite&
rature, 1901–1914. London, 1902–1921). Его
прямым предшественником был знамени&
тый «Каталог научных статей» (Catalogue
of scientific papers, 1800–1900. London,
1867–1902), отразивший статьи по естест&
вознанию и математике из более чем
1500 журналов, вышедших в разных стра&
нах. Несмотря на многие достоинства это&
го каталога, к концу XIX в. стали очевид&
ными несовершенства организационных и
методико&библиографических принципов
его составления. В связи с этим назрела
потребность в создании новой всемирной
библиографии по естественным наукам,
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подготовленной на основе широкой меж&
дународной кооперации.

В 1894 г. Лондонское королевское обще&
ство обратилось к 200 ведущим научным
учреждениям мира с предложением кол&
лективной библиографической работы, в
ходе которой каждая страна должна была
взять на себя обязанности по учёту нацио&
нальной печатной продукции по естествоз&
нанию. В июле 1896 г. на международной
конференции в Лондоне была подтвержде&
на готовность мировой научной и библиог&
рафической общественности к совместной
деятельности по созданию «Международ&
ного каталога научной литературы». Под&
готовительный этап работы занял почти
6 лет. Понадобилось проведение ряда меж&
дународных конференций (1898, 1899,
1900), создание особых комиссий с участи&
ем специалистов разных стран для разра&
ботки систематической классификации и
схемы библиографического описания ес&
тественнонаучной литературы, определе&
ния организационно&технических и фи&
нансовых аспектов деятельности9.

Практическая реализация проекта на&
чалась в январе 1901 г. В это время в нём
участвовало 29 стран, к 1914 г. их число
увеличилось до 34. Возглавляло и коорди&
нировало работу Центральное бюро меж&
дународной библиографии в Лондоне,
имевшее тесные контакты с местными бю&
ро в странах – участницах. Организация и
финансовая поддержка местных бюро
производилась правительствами или
крупными научными обществами. В Рос&
сии функции местного отделения выпол&
няло Бюро международной библиографии
при Петербургской академии наук, соз&
данное в 1901 г. и финансировавшееся
правительством (10 тыс. руб. ежегодно)10.
Местные бюро занимались регистрацией
национальной литературы и отправкой
библиографических сведений в Лондон.
Центральное бюро систематизировало по&
лученные данные и издавало ежегодно по

17 томов, посвящённых определённой от&
расли естествознания.

Первая мировая война прервала осуще&
ствление этого грандиозного проекта: ука&
затели за 1914 г. вышли со значительным
опозданием, резко сократился состав
стран – участниц. Некоторое время про&
должали выходить отдельные тома, однако
в начале 1920&х гг. выпуск каталога пол&
ностью прекратился. Всего вышло более
250 томов «Международного каталога на&
учной литературы», отразивших свыше
600 тыс. книг и статей. В этом общем мас&
сиве на долю России приходилось около
1/20 всей мировой литературы; наша стра&
на занимала пятое место после Германии
(около 1/2), США, Англии и Франции
(каждая по 1/8). Проект стал одной из пер&
вых успешно реализованных попыток
международной профессиональной ко&
операции. В 1968–1969 гг. американское
издательство Johnson осуществило репринт&
ное издание «Международного каталога
научной литературы»11, повысив доступ&
ность использования каталога, сохраняю&
щего свою историко&научную и справоч&
ную ценность до настоящего времени.

Среди международных учреждений рас&
сматриваемого периода следует выделить
библиографические предприятия Германа
Бека (1879–1920) – немецкого учёного&со&
циолога и специалиста в области инженер&
ной механики. В 1905 г. в Берлине он осно&
вал Международный институт социальной
библиографии (Internationales Institut für
Socialbibliographie). Изначально институт
был частнокоммерческим предприятием, но
в 1908 г. получил поддержку германского
правительства, выделявшего ему ежегодные
субсидии в 15 тыс. марок. Сотрудники инс&
титута создавали библиографические ресур&
сы на основе обработки книготорговых и
библиотечных каталогов, периодических
изданий по общественным наукам (более
1000 наименований), выходящих в 30 стра&
нах, в том числе и в России. Новая информа&
ция об иностранной литературе ежемесячно
поступала от заграничных корреспондентов.
Институт осуществлял информационное
обслуживание специалистов&обществове&
дов, выпускал разнообразную библиографи&
ческую продукцию. Большую известность
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9 Кеппен Ф.П. Об издании международной
библиографии по точным наукам // Журн. М&ва
нар. просвещения. 1900. Ч. 330 (сент.). С. 103–126.

10 Гейнц Е. Международная организация по из&
данию Каталога точных наук и участие в ней Рос&
сии // Библиотекарь. 1913. №2. С. 77–88 ; №3.
С. 183–193 ; Фаминцын А.С. О международной
библиографии по естествознанию и математике.
СПб., 1902. 14 с.

11 International catalogue of scientific literature,
1901–1914. London, 1902–1921. Reprint : New York :
Johnson reprint corp., 1968–1969. Vol. 1–32.
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приобрела издаваемая им «Библиография
общественных наук» (Bibliographie der
Sozialwissenschaften. Berlin, 1905–1935) –
ежемесячное издание с международным ох&
ватом, полно отражавшее литературу по
праву, социологии, политике, экономике,
финансам и статистике12.

Аналогичным по характеру деятельности
был организованный Г. Беком в 1908 г. 
Международный институт технической биб&
лиографии (Internationales Institut für
Technobibliographie). Среди многих видов
информационно&библиографических услуг,
оказываемых институтом, были переводы с
иностранных языков технической литерату&
ры, изготовление копий с чертежей, подбор&
ки вырезок из специальных изданий. Инсти&
тут выпускал библиографический ежегодник
«Успехи техники» (Fortschritte der Technik.
Berlin, 1909–1912), а также ежемесячные
библиографические справочники по семи
отраслям технических наук. В следующие го&
ды Г. Бек открыл в Берлине ещё два учрежде&
ния с программой деятельности, идентичной
ранее созданным: в 1909 г. – Международ&
ный институт библиографии по медицине и
смежным наукам (Internationales Institut für
Bibliographie der Medizin und der
Nachbargebiete), в 1910 г. – Международный
институт по библиографии юридических на&
ук (Internationales Institut für Bibliographie der
Rechtswissenschaft). Первый из них издавал
библиографические ежемесячники по био&
логии и биофизике (‘Bibliographie der
Biologie’, ‘Bibliographie der Biophysik’), вто&
рой – «Журнал юридических наук»
(‘Zentralblatt der Rechtswissenschaft’).

Все названные институты, по концеп&
ции Г. Бека, должны были стать междуна&
родными центрами, выполняющими од&
новременно функции библиографических
бюро, отраслевых библиотек, информаци&
онных агентств, бюро переводов, книго&
торговых учреждений. Практическая
польза, получаемая от этих организаций,
создавала для них материальную основу
существования и обеспечила некоторым

из них правительственную поддержку.
Тем не менее предприятия Г. Бека
действовали недолго, полностью прекра&
тив существование к 1914 г.13.

Анализ деятельности первых междуна&
родных библиографических организаций и
учреждений показывает, что уже на на&
чальном этапе развития они ставили перед
собой сложные задачи, тождественные
современным задачам по организации ин&
формационного обеспечения мирового со&
циума. Эффективность их деятельности за&
висела от многих факторов, главными из
которых являлись стабильный уровень
развития библиографической деятельнос&
ти в разных странах, разработанность меж&
дународно&правовых, организационно&
методических и материально&технических
вопросов межгосударственного сотрудни&
чества в области библиографии. Опти&
мальное решение этих вопросов стало ре&
альным лишь спустя многие десятилетия,
поэтому из&за объективных исторических
условий первые международные библиог&
рафические организации не могли во всей
полноте достичь своих целей. Это, однако,
нисколько не умаляет их значения и дос&
тигнутых ими результатов. Начинания
этих организаций вызывают большой ин&
терес нынешнего поколения учёных и биб&
лиографов, о чём свидетельствуют приве&
дённые факты современного воплощения
задуманных в конце XIX – начале ХХ в.
программ, переиздания и воспроизведения
в электронной форме международных биб&
лиографических трудов того времени.

Первые международные библиографи&
ческие учреждения и организации сыгра&
ли важнейшую роль в деле расширения и
укрепления профессионального сотруд&
ничества. В ходе реализации их проектов
вырабатывались принципы и методы кол&
лективной деятельности специалистов
разных стран, определялись формы и нап&
равления интеграции мирового библиог&
рафического сообщества. Накапливая не&
обходимый опыт, они подготавливали
почву для появления в последующие пери&
оды новых, более совершенных междуна&
родных информационно&библиографи&
ческих организаций.
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Вмае 2009 г. прошла очередная 38&я
Международная научная конферен&
ция Ассоциации библиотек и доку&

ментальных центров по исследованию
стран Восточной, Средневосточной и
Юго&Восточной Европы (ABDOS). На
этот раз местом её проведения был избран
национальный и культурный центр Сло&
вакии г. Мартин. Организаторами высту&
пили Словацкая национальная библиоте&
ка и Южно&Европейское общество Мюн&
хена. В работе форума активное участие
приняли представители мирового инфор&
мационного сообщества, слависты, биб&
лиотековеды и библиотекари&практики,
издательские работники из 12 стран
(Австрии, Беларуси, Венгрии, Германии,
Польши, России, Румынии, Сербии, Сло&
вакии, Словении, Чехии, Швейцарии).
Для обсуждения была предложена тема
«Интеграция посредством информатики –
что мы можем предложить?».

Программа конференции ABDOS на&
чалась с посещения Литературного на&
родного музея при Словацкой нацио&
нальной библиотеке. Гости и участники
конференции познакомились с богатой
литературной историей республики, име&
нами наиболее известных писателей, поэ&
тов, общественных деятелей, которые
способствовали развитию культурных
традиций страны, широких международ&
ных связей.

Первое пленарное заседание также на&
чалось в помещении Литературного на&
родного музея. Собравшихся приветство&
вали генеральный директор Словацкой
национальной библиотеки д&р философии
Душан Катущак, бургомистр г. Мартина
Андре Грнчар, председатель ABDOS Юрген
Вармбрунн, зам. председателя Лилиана
Дзекович Закс (Мюнхен).

А. Климекова (Словацкая национальная
библиотека) совместно с коллегами прове&
ла презентацию двухтомного указателя
«Библиография на территории Словакии с
XVIII в. и книгоиздательская деятельность
на территории до 1945 г.», вышедшего в
2009 г.

С развёрнутым докладом об истории
создания и сегодняшней деятельности
библиотеки на пленарном заседании выс&
тупил Д. Катущак.

При библиотеке успешно действует
Информационный совет, разработавший
ряд инновационных проектов, информа&
ционных общественных программ. Ос&
новными приоритетами в работе коллек&
тива является развитие инфраструктуры,
технологии, расширение интернета, рабо&
та мемориальных институтов, что предус&
мотрено в бюджете 2008–2013 гг.

Доктор философии Милош Ковачка
(Словацкая национальная библиотека)
подчеркнул необходимость расширения
постоянных связей с организацией ABDOS,
рассказал о достижениях библиографии
словацкой литературы.

В этот же день прошла презентация
фирм, занимающихся реализацией литера&
туры. Работу фирмы Mippe international –
Минск представила Юлия Майсак. А. Смо?
лянский рассказал о фирме Integrum, распо&
лагающейся в Берлине, и обрисовал ситуа&
цию с прессой и массмедиа в Российской
Федерации. Фирма Н. Козьменко Buksellers
(Москва) предлагает книги центральных и
местных издательств широкой тематики
(политика, история, культура, музыка, ре&
лигия) и разнообразных жанров: энцикло&
педии и словари, научные труды, очерки,
мемуары, биографии.

На заседаниях шести секций выступили
более 25 учёных, специалистов, практи&
ческих работников.
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На первой секции под руководством
Ю. Вармбрунна обсуждались вопросы бу&
дущего библиографии. Иван Канич (Цент&
ральная экономическая библиотека, Люб&
ляна, Словения) познакомил со словенс&
кими проектами создания и развития
информационных систем, в осуществле&
нии которых участвуют Люблянский, Ма&
риборский, Приморский университеты.
В Словенскую информационную систему
SICRIS входят 780 организаций (институ&
ты, документационные центры, академи&
ческие и специальные библиотеки),
1258 групп (примерно 12 930 человек).
Разрабатывается 4921 проект и 880 прог&
рамм.

Доктор Ф. Шон (Сорбский институт,
Баутцен, Германия) остановился на воп&
росах составления библиографии так на&
зываемых малых народов, в частности от&
бора словенско&лужицко&сербской лите&
ратуры.

Доктор Эстер Диак из Венгерской наци&
ональной библиотеки им. Ф. Сечени оха&
рактеризовал развитие венгерской нацио&
нальной библиографии.

Магистр Людмила Рогонова (Словацкая
национальная библиотека) рассказала об
оцифровывании словацкой национальной
библиографии, в котором помимо Нацио&
нальной библиотеки участвуют городская
библиотека и другие учреждения. В первую
очередь оцифровывается литература по воп&
росам экономики, политики и идеологии.

Доклад магистра Златицы Рутловой ка&
сался реализации проектов ретроспектив&
ной библиографии в научной библиотеке
Братиславского университета. При созда&
нии ретроспективной библиографии учи&
тываются языковой и территориальный
аспекты. Для этих целей при библиотеке
создан кабинет ретроспективной и специ&
альной библиографии. Среди проектов
можно выделить календари (1701–1765),
календари для воспитания и образования
школы (1701–1850), альманахи, ежегодни&
ки (1701–1918).

Второй секцией «Дигитализация и вир&
туализация библиотеки» руководил Вла&
димир Нейман (Государственная библио&
тека Берлина – Прусское культурное нас&
ледие).

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  С В Я З И
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Любомир Янкович рассказал, как осуще&
ствляются в Словацкой национальной
библиотеке дигитализационные проекты
«Память мира» – ЮНЕСКО, «Память
Словакии – 2003», «Документы Словац&
кой национальной библиотеки»; привёл
примеры коллекций различных изданий,
документов.

Кристина Иоанна Ройо (Библиотека Ру&
мынской академии наук, Бухарест) позна&
комила с дигитализационными проектами
в Румынии, в реализации которых участ&
вуют Национальная, университетская, го&
родская библиотеки, другие организации.

Аркадий Сенсора (Вроцлавский ун&т)
проанализировал работу по оцифровыва&
нию фонда научной библиотеки Вроцлав&
ского университета.

Опытом оцифровывания фондов Сло&
вацкой национальной библиотеки поде&
лились магистры Клара Коморова и Хелена
Сакторова. В отделе ретроспективной биб&
лиографии они занимаются подготовкой и
выпуском библиографических трудов. В
частности, недавно издана двухтомная
библиография известного учёного П. Ша&
фарика (1795–1861).

Координатор проектов виртуальных
библиотек славистик&портала Государ&
ственной библиотеки Берлина Иво Ульрих
отметил успехи в ретроконверсии немец&
кой славистики. Работа ведётся в коорди&
нации с университетской библиотекой,
фирмой Vifost. Продукцией славистик&
портала пользуются библиотеки не только
Германии, но и Польши, Чехии.

Участники третьей секции под руковод&
ством доктора Елке Кнаппе из Лейбниц&
института обсуждали тему «Библиотеки и
информационные процессы».

С опытом работы по организации про&
ектов сербских меньшинств познакомила
магистр из Сербской национальной биб&
лиотеки Белграда Добрила Бегенишич. В
этих проектах участвует также Централь&
ная сербская библиотека Хорватии. Биб&
лиотеки национальных меньшинств име&
ются в Австрии, Германии, Италии, Кана&
де, Словении, Швейцарии.

Габриела Хамранова (магистр из Сло&
вацкой национальной библиотеки) рас&
сказала, как за рубежом сохраняются сло&
вацкие культурные традиции и ценности.

Заседание четвёртой секции под руко&
водством магистра из Словацкой нацио&

нальной библиотеки Л. Рогоновой посвя&
щалось анализу истории и современного
состояния книжной культуры.

Магистр философского факультета
Братиславского университета Луция Липс?
керова раскрыла этапы и итоги работы над
темой «Немецкая книжная продукция
Словакии в ХVI и ХVII веках».

В. Нейман (Государственная библиоте&
ка Берлина) сообщил, что в фондах библи&
отеки имеется более 1 млн томов восточ&
ноевропейской, словацкой литературы
(история, критика, публицистика, поло&
ника, славистика).

Магистр Камила Фирсакова осветила
историю формирования фонда русских
книжных и литературных памятников в
научной библиотеке Братиславского уни&
верситета, которой в 2009 г. исполнилось
90 лет. Библиотека собирает литературу об
истории университета, славянских наро&
дов. Здесь открыт славянский отдел, име&
ется фонд русских книг, поступивших из
России и других стран. Собрание русской
литературы служит хорошим подспорьем
преподавателям университета в научно&
педагогической работе, в обучении сту&
дентов (на философском факультете изу&
чается русский язык).

На пятой секции «Библиотечная работа
сегодня и завтра», которой руководил
М.А. Тиллманн Тегелер (Западный инсти&
тут, г. Регенсбург, Германия), д&р София
Манн из научной университетской библи&
отеки г. Лейпцига на примере работы от&
дела славистики выявила специфику под&
готовки информационных изданий по
вопросам славистики, которая интенсив&
но развивается с 1792 г.

Интерес участников заседания вызвал
доклад Ю. Вармбрунна (Гердер&институт,
Марбург) «10 тезисов о будущем отдельно&
го библиотекаря&специалиста в Восточной
Европе». Каждый тезис посвящён опреде&
лённому типу библиотеки и её взаимосвя&
зям с библиотечным работником. Напри&
мер «Восточная Европа и специальная
библиотека. Специальная библиотека,
университетская библиотека, музеи, архи&
вы»; «Специальные библиотеки и библио&
текарь»; «Восточная Европа и специалист
университетской библиотеки»; «Специ&
альная библиотека и информационная де&
ятельность, ресурсы»; «Специальные биб&
лиотеки и региональные проблемы».
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Участники заседания шестой секции,
которой руководил Иван Канич (Цент&
ральная экономическая б&ка, Любляна,
Словения), обсуждали вопросы обучения
библиотекарей и информационных работ&
ников. П.С. Соков (Московский гос. ун&т
культуры и искусств – МГУКИ, Россия)
рассказал об организации высшего библи&
отечно&информационного образования в
России, в частности о внедрении балльно&
рейтинговой системы оценки знаний на
факультете информационных ресурсов
МГУКИ в свете Болонских соглашений.

Координатор информационной систе&
мы Запад–Восток Элизабет Симон (Бер&
лин) сделала доклад «Магистр и бакалавр в
библиотечном деле и Болонский процесс.
Сравнительные результаты в Европе –
шанс для профессионального обмена в
Центральной и Восточной Европе».

Гости конференции посетили читаль&
ные залы Словацкой национальной биб&

лиотеки, познакомились со структурой и
системой каталогов. Экскурсия позволила
участникам конференции увидеть, каких
успехов добилась библиотека, как разно&
образно и интересно работает она с посе&
тителями, как оперативно осуществляет
оцифровку богатых книжных фондов. При
этом демонстрировалась соответствующая
техника.

На заключительном заседании
Л.Д. Закс от имени участников конферен&
ции поблагодарила Ю. Вармбрунна,
А. Климекову, сотрудников Словацкой
национальной библиотеки за хорошую ор&
ганизацию конференции, радушие и раз&
нообразную культурную программу.

Очередная 39&я научная конференция
будет посвящена функциям современной
библиотеки и пройдёт в мае 2010 г. в г. Ре&
генсбурге (Германия).
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Юрий Алексеевич Па?
сынков : юбилейн. библи&
огр. указ. : кн., ст. и др. ра&
боты за 1968–2009 гг. / М&
во образования и науки Рос.
Федерации, Новосиб. гос.
техн. ун&т, Науч. б&ка, На&
уч.&информ. центр ; [сост.
Л.Б. Кистюнина]. – Ново&
сибирск : НГТУ, 2009. –
21, [3] с. : портр. – 50 экз.

Борис Николаевич Пути?
лов : библиогр. (1940–2008)
/ Рос. акад. наук, Ин&т рус.
лит. (Пушкин. дом), Рос.
ин&т истории искусств;
[сост. Т.Г. Иванова]. –
СПб. : Ин&т истории искус&
ств, 2009. – 142 с. : портр. –
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Рогов Геннадий Марке&
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тур.&строит. ун&т ; [сост.
И.Р. Носкова]. – Томск :
Изд&во ТГАСУ, 2009. –
104, [1] с. : ил. – 200 экз.

Синецкая Татьяна Ми&
хайловна : биобиблиогр.
указ. / Челяб. гос. акад.
культуры и искусств ; [сост. :
Ю.Б. Разина, Е.Е. Пашни&
на]. – Челябинск : ЧГАКИ,
2009. – 79 с. : ил., факс. –
(Академия культуры и ис&
кусств: ведущие ученые, пе&
дагоги, творцы). – 100 экз.

Иван Александрович
Стебут : материалы к био&
библиогр. / Центр. науч. б&
ка им. Н.И. Железнова ;
[сост. : В.Г. Лошаков и др.].
– М. : Изд&во РГАУ&
МСХА, 2009. – 71 с. : ил. –
(Выдающиеся ученые (вы&
пускники, профессора)

Петровской (Тимирязевс&
кой) академии, Российско&
го государственного аграр&
ного университета – МСХА
имени К.А. Тимирязева). –
100 экз.

Николай Иванович
Стрекозов / Центр. науч. с.&
х. б&ка Рос. акад. с.&х. наук ;
[сост. Ф.К. Невядомская ;
ред. И.В. Боровских ; авт.
вступ. ст. Л.К. Эрнст]. – М.,
2009. – 74, [1] с. – 200 экз. –
(Материалы к биобиблиог&
рафии деятелей сельскохо&
зяйственной науки).

Содерж.: Вступ. ст. – Ос&
нов. даты жизни и деятель&
ности Стрекозова. – Указ.
тр., 1963–2009 гг., 296 назв.
– Работы под ред., 5 назв. –
Лит. о жизни и деятельнос&
ти Стрекозова, 6 назв. –
Алф. указ. тр.
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Незадолго до закрытия славяно&бал&
тийского отдела1 в Нью&Йоркской
публичной библиотеке появилась

книга «Видеоресурсы из России и Восточ&
ной Европы в фондах Нью&Йоркской пуб&
личной библиотеки». Возможно, это пос&
ледний труд, созданный его сотрудниками
в содружестве с Кристен А. Регина из биб&
лиотеки Hillwood Estate, Museum &
Gardens в Вашингтоне.

С 2000 г. Нью&Йоркская публичная
библиотека включилась в реализацию
проекта по оцифровыванию фонда. В
процессе работы обнаружилось множе&
ство иллюстрированных изданий, заслу&
живающих специального внимания. Так
родился пятилетний проект «Visual
Treasures»2. И появился рассматривае&
мый указатель – первая ласточка в реали&
зации этого проекта. Как и все предыду&
щие библиографические издания славя&
но&балтийского отдела, этот труд
выполнен на высоком профессиональ&
ном уровне. Книга большого формата от&

печатана на бескислотной бумаге высо&
кого качества, одета в переплёт коричне&
вого цвета, с золотым тиснением. Это ха&
рактерно для всех книг, выпускаемых из&
вестным издательством Нормана Росса, с
которым долгие годы сотрудничала биб&
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Всем интересующимся славянскими
визуальными материалами

УДК 016:096.1(470+571)

Visual Resources from Russia and Eastern Europe in The New York Public Library: A
Checklist / Hee@Gwone Yoo, Kristen Regina; The New York Publ. Libr. ; Hillwood Estate,
Museum & Gardens ; Inst. of Modern Russia Culture, Univ. of Southern California; pref.
by John E. Bowlt ; introd. by Kristen Regina. – New York : Ross Publ. LLC, 2008. – 268 p. :
ill. – (The New York Public Library ; Slavic, Baltic and Eurasian Resource Series).

© Коган Е.И., 2010

1 См. : Коган Е.И. Прощай, славяно&балтийс&
кий отдел! // Библиография. 2009. №2. С. 150–152.

2 Коган Е., Хигвун Ю. Библиотечная жизнь
Нью&Йорка. Письмо одиннадцатое : Visual
Treasures – грандиозный проект // Там же. 2001.
№3. С. 137–139.
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лиотека3. Интерес к этому труду и особое
место, которое он, несомненно, займёт в
ряду других работ, связанных с раскры&
тием славянских коллекций в библиоте&
ках США, в том числе и Нью&Йоркской
публичной, объясняется тем, что здесь
отражены российские и восточнославян&
ские произведения печати, содержащие
иллюстрации, скрытые под книжными
переплётами, оригинальные материалы
(альбомы, планшеты, заполненные ил&
люстрациями, отдельные иллюстриро&
ванные листы). К этому следует доба&
вить, что работы, подготовленные в 
славяно&балтийском отделе, всегда соп&
ровождаются пространными статьями,
будь то предисловие без оригинального
заглавия или вступительная статья, на&
писанная составителями, чтение их всег&
да продуктивно и с научной точки зре&
ния, и с точки зрения использования
библиографических приёмов для рас&
крытия замысла.

К написанию предисловия, раскрываю&
щего научную и познавательную значи&
мость российских и восточнославянских
визуальных ресурсов, собранных более
чем за 150 лет (именно с неё и начинается
ознакомление с книгой), был приглашён
известный искусствовед Джон Болт, про&
фессор университета Южной Калифорнии
(Лос&Анджелес), знаток российского
авангарда и серебряного века. Десять стра&
ниц текста этой статьи сопровождаются
более 20 подстрочными примечаниями в
основном библиографического характера,
отсылающими к исследованиям, посвя&
щённым наиболее интересным аспектам
обширной темы. Д. Болт рассматривает
значение выполненного труда в широком
историко&культурным контексте, и это
важно для тех, кто будет обращаться к не&
му. Автор введения Кристен А. Регина ве&
ликолепно владеет материалом, она рас&
сказывает об особенностях работы над
проектом, о принятых методических ре&
шениях, принципах отбора, нормах опи&
сания. И предисловие, и введение напол&

нены множеством примеров с отсылкой к
номерам библиографических записей. Эта
связь с основным корпусом – ещё одна
особенность труда, свидетельствующая об
уважении к пользователям.

В подзаголовке книга определена
скромно – перечень. На самом деле это не
простой перечень названий, встречаемый
в практике. Перед нами библиографичес&
кий труд, наполнение которого не совсем
обычно.

Состоит он из двух основных частей. В
первой содержится то, ради чего он и соз&
давался, – перечень 896 библиографичес&
ких записей. Каждое название дано в
транслитерации, с переводом на английс&
кий язык (приводится в квадратных скоб&
ках). Сообщаются подробные данные об
иллюстративном материале (количество,
вид, цвет и размер), шифр, имя дилера, да&
та приобретения библиотекой. Перечню
предшествует краткое объяснение исполь&
зуемых символов и аббревиатур. Если,
например, приводимый документ имеется
только в Нью&Йоркской публичной биб&
лиотеке, Библиотеке конгресса, Гуверовс&
ком институте, местонахождение обозна&
чено сокращённо заглавными буквами –
NYPL (New York Public Library), LOC (The
Library of Congress), HOOVER (Hoover
Institution) со словом ONLY.

Хронологический охват представлен&
ных в перечне материалов – от XVIII в. до
1940&х гг.: XVIII в. – 32, XIX в. – более 350
и ХХ в. – около 500 названий; встречаются
и более ранние: XVI в. – 2 названия,
XVII в. – 5. Большой формат книги позво&
лил расположить описания в алфавитном
порядке в два ряда.

История попадания рукописей, книж&
ных изданий на русском и восточнославя&
нских языках, да ещё редких, богато иллю&
стрированных, в библиотеки Америки –
захватывающая тема, к ней только присту&
пают исследователи. Немалая заслуга в на&
коплении славянского фонда принадле&
жит служителям библиотек, знающим
своё дело, дарителям, дилерам. Рукописи
и книги скупали на аукционах, вывозили
за бесценок из Европы, особенно в
1920–1930&е гг. из России. Понятно, что
каждое издание отражает интерес владель&
ца. Среди дилеров были люди опытные,
образованные, способные определить
культурно&историческую и материальную

З А  Р У Б Е Ж О М
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3 Подробнее об издательстве см. : Коган Е.И.
Библиотечная жизнь Нью&Йорка. Письмо двенад&
цатое : Norman Ross Publishing Inc. : «Мы никогда
не сможем остановиться» // Там же. 2001. №5.
С. 113–121 ; Коган Е. Российская книжность в
Америке. Статьи. Портреты. Рецензии. СПб., 2005.
С. 70–88.
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цену рукописи и книги. Известный дилер
И. Перлстайн, например, не раз бывал в
СССР и вывозил оттуда редчайшие экзе&
мпляры. Он был неравнодушен к иллюст&
рированным изданиям, поэтому его имя
часто присутствует в библиографических
записях рецензируемой книги. Собира&
тель предлагал Нью&Йоркской публичной
библиотеке иллюстрированные книги,
посвящённые отдельным военным соеди&
нениям российской армии. Библиотека
приобрела у него четыре тома Н.И. Куте&
пова «Великокняжеская и царская охота
на Руси с X по XVI век» (СПб., 1896–1911)
с рисунками, небольшую книгу в 112 стра&
ниц «Механический завод “Людвиг Но&
бель”. 1862–1912», посвящённую 50&ле&
тию предприятия и снабжённую более
40 листами иллюстраций. С именем
И. Перлстайна связана и покупка семи&
томного «Полного собрания ученых путе&
шествий по России», выпущенного Импе&
раторской Академией наук (СПб.,
1818–1825), «Снимков к сочинению о вре&
мени происхождения славянских пись&
мен» Осипа Бодянского (СПб., 1855), тру&
да Н.А. Найденова «Москва: соборы, мо&
настыри, церкви» (М., 1882–1883) с
иллюстрациями, книги «Рисунки старых
мастеров» А.В. Прахова (СПб., 1906),
57 страниц текста которой сопровождают
столько же листов цветных иллюстраций.
Есть в перечне и книги, полученные от ди&
лера Симеона Болана, например, работа
«Живописное путешествие от Москвы до
китайской границы» А.Ф. Мартынова, вы&
пущенная в Санкт&Петербурге А. Плюша&
ром в 1819 г. – в ней 67 страниц текста и
30 листов цветных иллюстраций; два тома
«Портретной галереи русских деятелей»
(СПб., 1865–1869); альбом В.В. Майкова
«Памятники скорописи 1600–1699 гг.»
(СПб., 1905), где 56 иллюстрированных
отдельных листов и факсимиле. Представ&
лены не только печатные издания, но и ру&
кописи с рисунками, чертежами, напри&
мер, двухтомный труд Вильгельма Генина
«Описание сибирских казенных и парти&
кулярных горных заводов, сочиненное в
1735 году»4. Среди дилеров можно назвать
также Крауса, Андре и др. Каждый из них,

представляя себе интересы и вкусы Нью&
Йоркской публичной библиотеки, достой&
но обогащал её славянский фонд, естест&
венно, за большие деньги. И библиотеки
шли на эти расходы.

В книге помещено 120 цветных иллюст&
раций, многие репродуцированы впервые,
что и делает её уникальной. Выполнены
они превосходно: краски яркие, рисунки
чёткие. Указатель иллюстраций дан перед
перечнем с отсылкой к номеру библиогра&
фической записи. После перечня помещён
список справочных и библиографических
изданий «Bibliography of Secondary
Material», посвящённых славянским кол&
лекциям библиотеки. В нём 49 названий, в
том числе и работы российских специа&
листов. Так выглядит основной раздел
книги, занимает он более 150 страниц. Ос&
тальной объём занят приложениями, их
семь, и именно они придают ему особую
ценность.

В 2007 г. в Нью&Йоркской публичной
библиотеке была организована выставка,
посвящённая Федору Григорьевичу Солн&
цеву (1802–1892). Жемчужиной её был
футляр, в котором хранится коллекция
326 оригинальных акварельных солнцевс&
ких рисунков одежды. Он рисовал их мно&
гие годы и мечтал издать альбом под назва&
нием «Народные одежды». В 1934 г., бла&
годаря тому же И. Перлстайну, эта ценная
коллекция была куплена библиотекой.
Выставке сопутствовала научная конфе&
ренция, в которой участвовали и учёные из
России. Надо было видеть, как воодуше&
вила сотрудников Государственного исто&
рико&культурного музея&заповедника
«Московский Кремль» идея издать альбом
этих рисунков. И кто знает: не разразись
международный экономический кризис,
возможно, совместный проект Нью&
Йоркской публичной библиотеки и музея
«Московский Кремль» удалось бы реали&
зовать. Но пока это не случилось. И соста&
вители «Visual Resources…» решили обога&
тить свою книгу приложениями, включить
в неё роспись не только коллекции солн&
цевских акварелей, но и известного труда
художника «Древности российского госу&
дарства» (М. : Тип. А. Семена, 1849–1853.
509 позиций). Кроме того, расписаны пять
выпусков «Русских народных картинок»
(381 позиция), ценнейшие работы истори&
ка искусства Д.А. Ровинского «Русские на&
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4 Об иллюстрациях в рукописи В. Генина см. :
Вынесенная течением времени // Коган Е. Рос&
сийская книжность в Америке. С. 32–48.
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родные картинки» (СПб. : Тип. Имп. Акад.
наук, 1881. 475 позиций) и «Материалы
для русской иконографии» (СПб. : Экспе&
диция заготовления гос. бумаг, 1884–1890.
333 позиции). Но и это не всё. Есть ещё в
приложении роспись иллюстраций из
«Русского художественного листка», кото&
рый выпускал в 1851–1862 гг. (СПб. : Тип.
Н. Греча. 434 позиции) русский живопи&
сец и график В.Ф. Тимм, а также из труда
Н.П. Лихачёва «Материалы для истории
русского иконописания» (СПб. : Экспеди&
ция заготовления гос. бумаг, 1906. 419 по&
зиций). Надо ли говорить о значении этих
приложений? Они очень важны для иссле&
дователей визуальных ресурсов, хранимых
на страницах книг. Теперь искусствоведы
могут работать с этими росписями (соста&
вители зафиксировали в общей сложности
примерно 3000 названий изображений),
правда, не иллюстрированными.

Перечень завершается многостранич&
ным индексом, в котором более 4000 пози&
ций с отсылкой к библиографическим за&
писям. Такие индексы принято называть
многоаспектными; в них отражены объек&
ты по таким признакам, как авторы, соав&
торы, персоналии, названия, художники,
гравёры, издатели, географические назва&
ния. Пользоваться изданием удобно, хотя
следует помнить, что составлено оно в оп&

ределённых целях: раскрыть то, что изве&
стно, но недоступно, потому что спрятано
либо на альбомных страницах, либо под
переплётными крышками книжных изда&
ний или в портфолио.

Всё, что включено в перечень, оцифро&
вано и доступно на сайтах интернета. В
2009 г. книга получила престижную в биб&
лиотечной среде Северной Америки наг&
раду от одной из известных попечительс&
ких организаций, члены которой призна&
ли её «важным справочным пособием для
всех интересующихся славянскими визу&
альными материалами. Это также очень
красивая книга», – написано в заключе&
нии.

Книга дорогая, издательство Нормана
Росса оценило ее в 140 долларов. Но в
крупные библиотеки она должна попасть,
и к ней будут обращаться исследователи с
чувством благодарности к составителям.
Несмотря на отсутствие теперь славяно&
балтийского отдела в структуре Нью&
Йоркской публичной библиотеки, его
бывшие сотрудники, в частности Роберт
Дэвис и Хи Гвон Ю, продолжают работу
над несколькими начатыми ранее проек&
тами на основе уникального фонда этого
отдела.
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Тольский Андрей Петро&
вич / Федер. агентство по
образованию, Марийс. гос.
техн. ун&т, Науч.&техн. б&ка,
Науч.&библиогр. отд. ; [сост.
А.А. Эскаева]. – Йошкар&
Ола : МарГТУ, 2009. – 43 с. :
портр. – (Материалы к био&
библиографии ученых. Уче&
ные МарГТУ ; вып. 25). –
50 экз.

Рахим Мусаевич Хаитов /
Рос. акад. наук ; сост.
В.М. Манько ; авт. вступ. ст.
Р.В. Петров, В.М. Манько. –

М. : Наука, 2009. – 209, [2] с. :
портр. – (Материалы к био&
библиографии ученых. Био&
логические науки. Иммуно&
логия ; вып. 2). – 300 экз.

Содерж.: Основ. даты
жизни и деятельности
Р.М. Хаитова. – Кратк. очерк
науч., науч.&организац., пед.
и обществ. деятельности. –
Публ. о жизни и тр. Хаитова.,
1964–2009 гг. – Хронол. указ.
тр., 1966–2009 гг. – Пат. Авт.
свидетельства, 1983–2007 гг.
– Публ. в период. печати. –
Указ. соавт.

Владимир Семенович
Чередниченко : юбилейн.
библиогр. указ. публ. : кн.,
ст. и другие работы за
1967–2009 гг. / Новосиб.
гос. техн. ун&т, науч. б&ка,
науч.&информ. центр ;
[сост. Н.А. Пусеп]. – Ново&
сибирск : НГТУ, 2009. –
42, [2] с. : портр. – 50 экз.

Академик А.Г. Юрьев :
[биогр. и библиогр. матери&
алы / сост. С.В. Клюев]. –
Справ.&информ. изд. – Бел&
город : [б. и.], 2009. – 67 с. :
ил. – 100 экз.
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Всоветский период исто&
рии отечественного лите&
ратурно&художественно&

го книгоиздания государствен&
ные издательства в выпуске
произведений зарубежных пи&
сателей ХХ в. вынуждены были
руководствоваться не столько
эстетическими, сколько идео&
логическими критериями отбо&
ра. На русском языке печата&
лись (на страницах толстых
журналов, в первую очередь –
«Иностранной литературы», в сборниках или
отдельными изданиями) главным образом
произведения «друзей Советского Союза» –
писателей стран социалистического лагеря
или авторов, сочувствующих социалистичес&
ким идеям. В результате к концу 1980&х гг. вне
национального репертуара остались значи&
тельные интеллектуальные бестселлеры ми&
рового книжного рынка, вызывавшие вос&
торг литературной критики, ожесточённую
полемику и, в конечном счёте, определившие
лицо мировой литературы XX в.

В конце 1980&х гг. положение
начинает меняться, и к рос&
сийскому читателю приходят
многие уже ставшие класси&
кой литературные произведе&
ния, однако большого размаха
этот процесс, к сожалению,
так и не получил: помешали
экономические трудности. Го&
сударственным издательствам,
которые ранее специализиро&
вались на выпуске классичес&
ких («Художественная литера&

тура») и современных зарубежных («Раду&
га») художественных произведений,
пришлось без регулярного финансирова&
ния свернуть большинство серийных про&
ектов. Вновь создававшиеся коммерческие
издательства ориентировались на выпуск
изданий массового спроса, отдавая пред&
почтение именам и произведениям, уже хо&
рошо известным читательской аудитории.
Очень немногие из молодых издательств
рискнули вложить деньги в дорогостоящие
проекты выпуска произведений зарубеж&
ной классики XX в., ранее не переводив&
шихся на русский язык, единицы создали

БИБЛИОПАНОРАМА: БЕСТСЕЛЛЕРЫ

Петербургская книжная серия
«Ex Libris»

УДК 082.1Ex Libris

© Лавренова А.Ю., 2010

История серии «Ex Libris» издательств «Северо@Запад» и «Симпозиум».
Ключевые слова: серия «Ex libris», издательские проекты, библиографические указатели.

A.Yu. Lavrenova
St. Petersburg’s book series «Ex Libris»
The history of the book series «Ex libris»issued by the publishing houses «Severo@Zapad»
and «Symposium». An annotated bibliographical list of editions of this series is attached.
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действительно значительные литературно&
художественные серии научно&комменти&
рованных изданий собраний сочинений и
фундаментальных авторских сборников вы&
дающихся писателей мира. Особое место в
этом ряду занимают петербургские изда&
тельства «Северо&Запад» и «Симпозиум».

Издательство «Северо&Запад», органи&
зованное в начале 1990&х гг., специализиро&
валось на выпуске зарубежной фантастики,
в том числе малоизвестных советскому чи&
тателю произведений, созданных в жанре
фэнтези. Через несколько лет «Северо&За&
пад» занял одну из лидирующих позиций
среди молодых российских коммерческих
издательств: в 1993 г., в период своего рас&
цвета, им издавалось около 30 книг в месяц.
Издательство быстро развивалось, посто&
янно расширяя литературно&художествен&
ный репертуар: за фантастикой последова&
ли проекты, связанные с выпуском отече&
ственной и зарубежной классики (в том
числе – поэзии), воскрешением незаслу&
женно забытых имён; началось издание
крупных серий, среди которых была и се&
рия «Ex Libris», в рамках которой предпола&
галось публиковать произведения зарубеж&
ных авторов, ставших к этому времени
признанными классиками XX в., но почти
незнакомых российскому читателю. К со&
жалению, в 1994 г. издательство потерпело
финансовый крах, от которого так и не оп&
равилось. Некоторые его проекты были
продолжены другими петербургскими из&
дательствами, в том числе появившимися в
результате распада «Северо&Запада» изда&
тельствами «Азбука» и «Симпозиум», кото&
рые в настоящее время прославились на
российском книжном рынке своими се&
рийными изданиями.

Основным направлением деятельности
издательской и книготорговой фирмы
«Симпозиум» («Symposium») стало издание
произведений классиков мировой художест&
венной литературы (в частности, «Симпози&
ум» обладает эксклюзивными правами на
публикацию на русском языке произведе&
ний Умберто Эко), гуманитарной книги раз&
ных направлений. Издательство выпускало
такие книжные серии, как «Ex Libris» – серия
комментированных изданий произведений
классиков зарубежной литературы XX в. (в
основном собрания сочинений); «Сфера» –
серия авторских поэтических сборников
произведений классиков мировой поэзии

(билингвы); «Fabula Rasa» – серия изданий
произведений современной иностранной
литературы; «IQ» – серия литературно&фи&
лософской критики и эссеистики; «Ц»
(Австрийская библиотека в Санкт&Петер&
бурге) – серия изданий произведений совре&
менной австрийской литературы (выходит
при содействии Министерства иностранных
дел Австрийской Республики) и пр.

Однако наибольшую известность изда&
тельству принесла серия зарубежной класси&
ки «Ех Libris», начатая в 1992 г. издательством
«Северо&Запад» и возрождённая главным ре&
дактором «Симпозиума» А.К. Кононовым.
Главная цель серии на протяжении её суще&
ствования (последняя книга вышла в 2004 г.)
оставалась неизменной – заполнить образо&
вавшиеся в советское время пробелы в пере&
водах мировой литературы, познакомить
отечественного читателя с авторами, извест&
ными в Европе, США и Японии.

Серия состоит в основном из впервые вы&
ходящих на русском языке комментирован&
ных собраний избранных сочинений приз&
нанных классиков мировой литературы
XX в. – Б. Виана, Г. Гарсиа Маркеса, К. Абэ,
Г. Аполлинера, У. Голдинга, У. Эко, Дж. Бар&
та, Т. Пинчона, Д. Бартельми, А. Биой Каса&
реса, Э. Ионеско, Х.Л. Борхеса, П. Боулза,
А. Роб&Грийе, Х. Кортасара, Г. Гессе, Л. Дар&
релла, Дж. Джойса, И. Кальвино, У.Б. Йейт&
са, Э. Канетти, Ф. Кафки, Р. Кено, Ю. Ми&
симы, А. Мишо, Ф. О’Брайена, Т. Уайлдера,
М. де Унамуно. Собрания сочинений вклю&
чают как произведения, уже издававшиеся
на русском языке (в том числе и заново отре&
дактированные переводчиками), так и впер&
вые переведённые, сопровождаются вступи&
тельными и сопроводительными статьями,
комментариями.

Серия «Ех Libris» может быть охаракте&
ризована как уникальный издательский
проект, представляющий несомненный ин&
терес и для специалистов&филологов и для
неподготовленного читателя.

Автором подготовлен публикуемый ни&
же аннотированный библиографический
список изданий, вышедших в серии
«Ex Libris» петербургских издательств «Се&
веро&Запад» (1992–1994) и «Симпозиум»
(1994–2004). Записи расположены в алфа&
вите фамилий авторов, место издания
(СПб.) и название издательства «Симпо&
зиум» (в отличие от наименования изда&
тельства «Северо&Запад») не указываются.

b1-2010.qxd  14.02.2010  21:05  Page 152



À.Þ. Ëàâðåíîâà

153

1. Абэ Кобо. Собрание со&
чинений : в 4 т. / Кобо Абэ ;
пер. с яп., сост., предисл. и
примеч. В. Гривнина ; ху&
дож. А.Т. Пожванов. – 1998.

Кобо Абэ (наст. фам. Ки&
мифуса, 1924–1993) –
японский писатель, драма&
тург и сценарист, один из
лидеров японского послево&
енного авангардного искус&
ства. 

Издание собрания сочи&
нений автора в России
предпринято впервые.

Т. 1 : Женщина в песках :
роман ; Чужое лицо : роман.
– 432 с. – 8500 экз.

В том включены произве&
дения 1960&х гг.: романы
«Женщина в песках» (печа&
тается по изданию: Абэ Ко&
бо. Женщина в песках. М.,
1987) и «Чужое лицо» (печа&
тается по изданию: Абэ Ко&
бо. Избранное. М., 1988).
Помещён очерк жизни и
творчества писателя «Чело&
век в мире зла. Творчество
Кобо Абэ».

Т. 2 : Сожженная карта :
роман ; Человек&ящик : ро&
ман. – 416 с. – 8500 экз.

Тексты печатаются в но&
вой редакции переводов по
изданию: Абэ Кобо. Изб&
ранное. М., 1988.

Т. 3 : Тайное свидание :
роман ; Вошедшие в ковчег :
роман. – 480 с. – 8500 экз.

Текст романа «Тайное
свидание» печатается в но&
вой редакции перевода по
изданию: Абэ Кобо. Жен&
щина в песках. М., 1987);
текст романа «Вошедшие в
ковчег» – в новой редакции
перевода по публикации в
журнале «Иностранная ли&
тература» (1986. №10–12).

Т. 4 : Стена : рассказы ;
Пьесы. – 560 с. – 6000 экз.

Повесть «Стена» в трёх

частях на русском языке в
полном объёме издаётся
впервые. Ч. 1. Преступление
против кармы (удостоена
литературной премии Аку&
тагавы в 1951 г., печатается в
новой редакции перевода по
изданию: Абэ Кобо. Жен&
щина в песках. М., 1987);
Ч. 2. Барсук с Вавилонской
башни; Ч. 3. Красный кокон
(на русском языке печата&
ются впервые), а также рас&
сказы и пьесы разных лет.

Рассказы «Посланец»,
«За поворотом», «Солдат из
сна» печатаются по изда&
нию: Абэ Кобо. Женщина в
песках. М., 1987. Рассказы
«Вторгшиеся», «Жизнь поэ&
та», «Руки», «Смерть, к ко&
торой он непричастен»
опубликованы впервые. 
Пьесы «Охота на рабов» (пе&
чатается по изданию: Абэ
Кобо. Пьесы. М., 1975),
«Человек, превратившийся
в палку», «Чемодан», «Про&
вал времени» (печатаются
по изданию: Абэ Кобо.
Женщина в песках. М.,
1987), «Ты тоже виновен»
(на русском языке пьеса
опубликована впервые).

2. Аполлинер Гийом. Эсте&
тическая хирургия : авт. сб. :
пер. с фр. / Гийом Аполли&
нер ; сост. и предисл. М.Д. Яс&
нова ; худож. М. Занько. –
1999. – 560 с. – 6500 экз.

Гийом Аполлинер (наст.
фам. Вильгельм Аполли&
нарий Костровицкий,
1880–1918) – французский
поэт, прозаик, драматург,
литературный критик и тео&
ретик искусства. 

В итоговый авторский
сборник наряду с избранной
лирикой включены прозаи&
ческие книги «Гниющий ча&
родей» и «Ересиарх и К°»,
отдельными новеллами

представлена книга «Убиен&
ный поэт». В разделе «Не&
собранные рассказы» при&
водятся произведения, ко&
торые при жизни автора
были опубликованы только
в периодических изданиях
или ранее не печатались на
русском языке (в данном
сборнике они даны в пере&
воде М. Яснова, Л. Цывья&
на, Н. Калягиной, М. Тай&
мановой, И. Шафаренко,
А. Волчек, Л. Токарева,
Е. Ивановой, Е. Баевской).
Театр Г. Аполлинера пред&
ставлен «сюрреалистичес&
кой» пьесой «Груди Тире&
сия», впервые опубликован&
ной на русском языке в пе&
реводе Е. Баевской.

3. Барт Джон. Собрание
сочинений : в 2 т. / Джон
Барт ; худож. М. Занько. –
2000–2001.

Джон Симмонс Барт
(р. 1930) – американский
писатель, один из основате&
лей и ведущих представите&
лей школы «чёрного юмора»
(наряду с К. Воннегутом,
Д. Бартельми, Д. Хеллером и
Т. Пинчоном).

Издание собрания сочи&
нений автора в России
предпринимается впервые.

Т. 1 : Химера : роман /
пер. с англ., предисл. «Блеск
и нетщета Джона Барта»
В. Лапицкого. – 2000. –
382, [2] с. – 5000 экз.

Роман «Химера», удосто&
енный Национальной пре&
мии США в 1973 г., на рус&
ском языке публикуется
впервые. В приложении по&
мещены избранные эссе
(пер. В. Лапицкого), темати&
чески примыкающие к ро&
ману: «Трагический взгляд
на премии», «Ориентиру&
ясь», «Рассказы в рассказах
в рассказах».
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Т. 2 : Заблудившись в
комнате смеха : рассказы ;
Конец пути : роман / пер. с
англ., послесл. «Глухая
осень в скромном городке»
В. Михайлина. – 2001. –
538, [2] с. – 5000 экз.

Сборник «Заблудившись
в комнате смеха. Проза для
Печати, Магнитной Ленты
и Живого Голоса» впервые
публикуется на русском
языке. Роман «Конец пути»
печатается в новом переводе
В. Михайлина, первый пе&
ревод романа на русский
язык опубликован в изда&
нии: Барт Дж. Конец пути /
пер. В. Миловидова. Б. м. :
Plittra publ., [1996?].

4. Бартельми Дональд.
Шестьдесят рассказов : авт.
сб. / Дональд Бартельми ;
[пер. с англ., сост. и послесл.
«Рассказы Дональда Бар&
тельми» А.П. Пчелинцева].
– 2000. – 544 с. – 5000 экз.

Дональд Бартельми
(1931–1989) – американс&
кий писатель, один из круп&
нейших представителей на&
циональной «школы чёрно&
го юмора».

Итоговый жанровый
сборник, для которого в
1982 г. Д. Бартельми отоб&
рал лучшие, на его взгляд,
произведения за 20 лет
творческой деятельности.
На русском языке ранее не
публиковался. В сборник
включены рассказы «Гра&
фология», «Золотой дождь»,
«Ведь я рожден, чтоб вас
любить», «Скажи ты мне»,
«Воздушный шар», «Прези&
дент», «Игра», «Алиса»,
«Роберт Кеннеди, спасен&
ный у пучины», «Отчет»,
«Дурень», «Видишь луну?»,
«Восстание индейцев»,
«Картины рыданий моего
отца», «Парагвай», «Об ан&

гелах», «Друг призрака опе&
ры», «Бродская жизнь»,
«Кьеркегор обидел Шлеге&
ля», «Падучая собака», «По&
лицейский бал», «Стеклян&
ная гора», «Critique de la Vie
Quotidience», «Песочник»,
«Traumeri», «Подъем капи&
тализма», «Город церквей»,
«Домье», «Вечеринка»,
«Эжени Гранде», «Ничто:
предварительное исследо&
вание», «Руководство для
сыновей», «В конце механи&
ческой эры», «Ребекка»,
«Племянница», «Приобрел
я городок», «Сержант»,
«Школа», «Великое объя&
тие», «Наша работа и поче&
му мы ей занимаемся»,
«Кризис», «Кортес и Мон&
тесума», «Новая музыка»,
«Золеби», «Король джаза»,
«Утро», «Смерть Эдварда
Мера», «Похищение из Се&
раля», «На ступенях Кон&
серватории», «Прыжок»,
«Ария», «Изумруд», «Как я
пишу свои песни», «Проща&
ние», «Император», «Таи&
ланд», «Герой», «Бишоп»,
«Бабушкин домик».

5. Биой Касарес Адольфо.
Собрание сочинений : в 2 т.
/ Адольфо Биой Касарес. –
1999–2000.

Адольфо Биой Касарес
(1914–1999) – аргентинский
писатель, один из основопо&
ложников фантастической
литературы Аргентины.

Издание собрания сочи&
нений писателя в России
предпринимается впервые.

Т. 1 : Изобретение Мореля :
роман ; Рассказы : пер. с исп. /
[предисл. «Я здесь живу» (Ре&
альный и фантастический
мир Адольфо Биой Касареса)
и примеч. В. Андреева]. –
1999. – 512 с. – 5000 экз.

Помимо романа «Изоб&
ретение Мореля» (пер.

В. Симонова) в том вошли
рассказы «Козни небес&
ные», «Напрямик» (пер.
Р. Линцер); «Пауки и мухи»,
«Теневая сторона», «Как
рыть могилу», «О форме ми&
ра», «Герой женщин» (пер.
В. Спасской); «Чудеса не
повторяются», «Юных ма&
нит неизведанное», «Ковар&
ный снег» (пер. А. Казачко&
ва); «Последняя ночь Фаус&
та» (пер. А. Погоняйло),
«Дневник войны со свинья&
ми» (пер. Е. Лысенко). Все
произведения переводятся
на русский язык впервые.

Т. 2 : План побега : ро&
ман ; Рассказы / сост.
В. Андреева, В. Петрова ;
предисл. «Адольфо Биой
Касарес, или Аргентинская
трагедия» В. Петрова ; при&
меч. В. Андреева. – 2000. –
640 с. – 5000 экз.

В том включены романы
«План побега» (пер. В. Пра&
восудова), «Сон о героях» и
«Спящие на солнце» (пер.
В. Симонова), а также изб&
ранные рассказы разных
лет: «История, ниспослан&
ная Проведением» (пер.
А. Борисовой), «Дело жиз&
ни» (пер. В. Капустиной),
«Проигранная война» (пер.
Е. Куцубиной), «Пасса&
жирка первого класса»
(пер. Е. Голубевой), «Вос&
поминание об отдыхе в го&
рах» (пер. В. Литуса),
«Большой серафим» (пер.
А. Миролюбовой), «Лица
истины», «Послеполуден&
ный отдых фавна», «Приз&
нание волка», «Ad porcos»,
«Высший дар» (пер. В. Пет&
рова). Все произведения
публикуются на русском
языке впервые.

Составитель 

À.Þ.Ëàâðåíîâà

Окончание следует
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Восклицание «За человека страшно
мне!» обычно приписывается
У. Шекспиру. Будто бы оно содер&

жится в одном из монологов принца датс&
кого:

Стыд женщины, супруги, матери забыт…
Когда и старость падает так страшно,
Что ж юности осталось? Страшно,
За человека страшно мне.

Однако последней строки у Шекспира
нет. Её добавил в 1837 г. русский перевод&
чик трагедии Н.А. Полевой. Крылатым это
выражение стало после того, как актёр
П.С. Мочалов (1800–1848) великолепно
сыграл роль Гамлета.

* * *
Иногда считают, что знаменитый бу&

риданов осёл принадлежал Буридану. В
действительности французский фило&
соф&схоласт XIV в. Жан Буридан лишь
развил парадокс учения о воле. Суть его
такова: осёл, помещённый на равном рас&
стоянии между двумя охапками сена, ум&
рёт, так как не сможет отдать предпочте&
ние ни одной из охапок. Сходная ситуа&
ция описана древнегреческим

философом Аристотелем в сочинении «О
небе» и итальянским поэтом Данте в «Бо&
жественной комедии».

* * *

В 2009 г., выступая по российскому
радио с рассказом о Н.В. Гоголе (в связи
с 200&летием писателя), Е.С. Бондарчук
вполне уверенно заявила, что именно
Николай Васильевич впервые ввёл в
оборот понятие «квасной патриотизм».
Увы, выражение это впервые употребил
поэт П.А. Вяземский в своих «Письмах
из Парижа», опубликованных в 1827 г. в
журнале «Московский телеграф». Позже
поэт включил «Письма…» в собрание
своих сочинений. К словам «квасной
патриотизм» он сделал такое примеча&
ние: «Здесь в первый раз явилось это шу&
точное определение, которое после так
часто употреблялось и употребляется». В
частности, Н.В. Гоголь использовал его
в статье «О лиризме наших поэтов»
(1846).

* * *

Прочно укоренилось в литературе, что
перед сожжением на костре вождь чешс&
кого национального движения Ян Гус
(1371–1415) воскликнул: «О святая прос&

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кто раньше сказал «А»?
УДК 82&84

© Глухов А.Г., 2010

С удовольствием и пользой прочитал опубликованные в журнале «Библиография»
(2009. №2, 3, 5) заметки К.М. Сухорукова о крылатых словах и выражениях, исполь@
зованных в литературных произведениях. Его наблюдения натолкнули меня на
мысль продолжить интересную рубрику. Основное внимание я уделил выявлению
подлинного автора того или иного меткого выражения, которое ошибочно припи@
сывается более известной персоне. Отсюда и заголовок – «Кто раньше сказал
“А”?». Замечу, что само это выражение употребляется с некоторой иронией и пред@
полагает разговор о незначительных предметах. Мои исследования не имеют серь@
ёзного значения, хотя некоторые примеры весьма любопытны.
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тота», когда увидел, что какая&то благочес&
тивая старушка подбросила в огонь хво&
рост. Однако биографы Яна Гуса отрица&
ют этот факт. Церковный писатель Руфин
Тураний (345–410) установил, что эти сло&
ва были сказаны на первом Никейском со&
боре в 325 г.

* * *
Нечто подобное произошло и со знаме&

нитым выражением «окно в Европу». Каж&
дый грамотный человек скажет, что это из
поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник»:

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно.

Но сам поэт в примечаниях к поэме ука&
зал, что итальянский писатель Альгаротти
(1712–1754) писал в «Письмах о России»:
«Петербург – окно, через которое Россия
смотрит в Европу».

* * *
Аналогичный случай произошёл и с из&

речением:

Идёт&гудёт Зелёный Шум,
Зелёный Шум, весенний шум!

Конечно, каждый знает, что это стро&
ки из стихотворения Н.А. Некрасова
«Зелёный шум» (1863). Сам поэт указы&
вает, что образ «зелёного шума» он заим&
ствовал из статьи ботаника и этнографа
М.А. Максимовича (1804–1873) «Дни и
месяцы украинского селянина» (1856). В
свою очередь, учёный взял выражение
«зелёный шум» из украинской народной
песни. И всё же крылатым это выраже&
ние стало благодаря стихотворению
Некрасова.

* * *
Принято считать, что гордый девиз

«Мыслю, следовательно, существую» при&
надлежит французскому философу Рене
Декарту (1596–1650). Это верно. Но отож&
дествление мысли и бытия является ос&

новным положением учения древнегре&
ческого философа Парменида (р. ок. 540
или 515 г. до н.э.), который в поэме «О
природе» говорит: «Мыслить и быть – од&
но и то же». Рене Декарт придал этому вы&
ражению чеканную форму.

* * *

Порой устоявшийся афоризм, крылатое
выражение в какой&то мере искажают ис&
точник. Обычно говорят:

Любви все возрасты покорны,
Её порывы благотворны.

При этом забывают, что это не точная
цитата из «Евгения Онегина», а часть арии
Гремина из одноимённой оперы. У Пуш&
кина смысл совершенно иной. В арии опу&
щена вторая строка, и начало звучит так:

Любви все возрасты покорны;
Но юным, девственным сердцам
Её порывы благотворны…

Итак, порывы благотворны только
юным сердцам.

Но в возраст поздний и бесплодный,
На повороте наших лет,
Печален страсти мёртвый след…

* * *

Образные выражения, взятые из Библии,
используются порой произвольно, а иногда
и в противоположном смысле. Существует
поговорка с явно осуждающим смыслом:
левая рука не знает, что делает правая, на&
мекая на несогласованность действий руко&
водителей. В Евангелии же Иисус Христос
говорит, обращаясь к ученикам: «Когда ты
помогаешь бедному, пусть твоя левая рука
не знает, что делает правая», т. е. речь идёт о
щедрой милостыне.

À.Ã. Ãëóõîâ
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9 января 2010 г. на 55&м
году жизни скоропостижно
скончался гл. науч. сотруд&
ник научно&исследова&
тельского отдела (НИО)
библиотековедения Рос&
сийской государственной
библиотеки (РГБ), д&р
экон. наук., чл.&кор. Акаде&
мии экономических наук,
действительный член Меж&
дународной академии ин&
форматизации Ю.А. Горш&
ков.

В 1980–1985 и 1990–1999 гг.
Юрий Александрович рабо&
тал в различных научных
подразделениях Российской
книжной палаты, а с 1986 г.,
с перерывом, в РГБ, сначала
в отделе редких книг, затем в
НИО библиотековедения.
Ему принадлежит заслуга в
разработке экономической
проблематики в области
библиотечного и книжного
дела. Научные труды
Ю.А. Горшкова отличают
инновационный подход. Он
обосновал новое направле&
ние – политэкономию биб&
лиотечно&информационной
деятельности. О колоссаль&
ной работоспособности учё&
ного говорят более 150 опуб&
ликованных работ, три мо&
нографии – «Введение в
политэкономию библиотеч&
но&информационной дея&
тельности» (М., 2004), «Биб&
лиотека в стратегии совре&
менного экономического

роста книгоиздания» (М.,
2007), «Экономическая мо&
дернизация книжного дела в
России XVIII – первой по&
ловины XIX в.» (М., 2009),
которые стали настольными
книгами библиотековедов
страны. За монографию
«Введение в политэконо&
мию библиотечно&инфор&
мационной деятельности»
Ю.А. Горшков получил дип&
лом победителя Всерос&
сийского конкурса научных
работ по библиотековеде&
нию, библиографии и кни&
говедению за 2005–2006 гг.
в номинации «Лучший на&
учный труд в РФ по итогам
исследований в области
библиотековедения». Его
перу принадлежит ряд ста&
тей в «Библиотечной эн&
циклопедии» (М., 2007).

Он был членом УМО на&
учно&методического совета
НИО библиотековедения,
диссертационного совета
при Российской государ&
ственной библиотеке, учеб&
но&методической комиссии
по специальности «Книго&
распространение» Миноб&
разования РФ, председате&
лем секции книги Цент&
рального Дома учёных РАН,
членом научных обществен&
ных организаций.

Юрий Александрович с
большим вниманием и за&
ботой относился к своим
аспирантам, щедро делясь с
ними знаниями и идеями.
Он активно привлекался к
оппонированию доктор&
ских и кандидатских дис&
сертаций, рецензированию,
консультированию науч&
ных исследований.

От нас ушёл замечатель&
ный человек, отличный

друг. Юрий Александро&
вич с уважением относился
к научной работе сотруд&
ников, поддерживал моло&
дых. Не было случая, что&
бы он отказал в помощи,
совете. Несмотря на жиз&
ненные трудности, всегда
был весел, доброжелате&
лен, приветлив с людьми,
не обременял никого свои&
ми проблемами, жил с
чувством самоуважения и
собственного достоинства.
Заинтересованность в сво&
ём деле, неравнодушие,
активная позиция делали
его постоянным участни&
ком конференций, заседа&
ний советов, научных дис&
куссий.

Для нас его уход – боль&
шая потеря, неожиданная и
безвременная. Всё, что
можно сделать для его па&
мяти, будет сделано. Юрий
Александрович остаётся с
нами – с его планами, кни&
гами, статьями, выступле&
ниями, беседами.

Светлая и долгая ему па&
мять!

Друзья и коллеги

Юрий 
Александрович

ГОРШКОВ
(1955–2010)
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30 августа 2009 г. не стало
видного учёного, препода&
вателя Санкт&Петербур&
гского государственного
университета культуры и
искусств (СПбГУКИ) Рим&
мы Фёдоровны Грининой.

Римма Фёдоровна роди&
лась 18 октября 1931 г. в
семье служащих. В 1949 г.
после окончания школы
поступила в Ленинградский
государственный универси&
тет на философский фа&
культет. В 1954 г., закончив
университет с красным
дипломом, начала препода&
вать логику и психологию в
одной из ленинградских
школ. Однако судьба угото&
вила ей неожиданный по&
ворот: через год учебный
курс логики сняли с препо&
давания в средних школах,
и Римма Фёдоровна устро&
илась в библиотеку Ленин&
градского инженерно&стро&
ительного института на
должность старшего библи&
отекаря, а через некоторое
время была назначена заве&
дующей отделом обслужи&
вания студентов заочного и
вечернего обучения.

В 1962 г. Р.Ф. Гринина
поступила на вечернее отде&
ление Ленинградского госу&
дарственного института
культуры им. Н.К. Крупс&
кой в группу специалистов с
высшим образованием. С
этого времени вся её жизнь
связана с вузом. В 1965 г.
после окончания института
по специальности «Библио&
тековедение и библиогра&

фия технических библио&
тек» Р.Ф. Гринина была
приглашена на кафедру тех&
нической литературы. В
1967 г. она перешла на ка&
федру научной информа&
ции и технических средств,
через несколько лет – на ка&
федру библиотечных фон&
дов и каталогов (ныне ка&
федра автоматизированных
библиотечно&информаци&
онных технологий), где ра&
ботала до последнего дня.

В 1973 г. Римма Фёдоров&
на защитила кандидат&скую
диссертацию «Предметиза&
ция и дескрипторный ана&
лиз (сопоставление теории
и методики)», которую на&
писала всего за год, без от&
рыва от основной работы.
Философское образование
существенно помогло ей в
разработке методологии и
методики предметизации.

Р.Ф. Гринина не только
учила студентов, руководи&
ла дипломными работами,
но и подготовила научную
смену. Её аспиранты
А.И. Устименко, Т.В. Соко&
лова, О.Я. Сакова стали
кандидатами наук, внесли
вклад в развитие теории
предметизации.

На протяжении ряда лет
она являлась председате&
лем государственной экза&
менационной комиссии в
Кемеровском государ&
ственном институте куль&
туры, в Новгородском кол&
ледже культуры и искусств
им. С.В. Рахманинова, час&
то выезжала с лекциями в
филиалы СПбГУКИ, её
имя известно студентам&
заочникам многих регио&
нов. За многолетний труд
на педагогическом попри&
ще Р.Ф. Гринина была от&
мечена несколькими бла&
годарностями, медалью
«Ветеран труда».

Работы Риммы Фёдоров&
ны востребованы и активно
используются профессио&
налами. Учебное пособие
«Теоретические основы
предметизации и предмет&
ного каталога» (Л., 1989)
награждено дипломом 1&й
степени ЛГИК по итогам
конкурса научных и учеб&
но&методических работ
1989 г. и остаётся непрев&
зойдённым учебником для
студентов по курсу «Анали&
тико&синтетическая пере&
работка информации».
Р.Ф. Гринина – автор раз&
делов «Каталогизация»,
«Система каталогов библи&
отек», «Электронный ката&
лог», написанных для
«Справочника библиотека&
ря» (СПб., 2001; 2005).

Р.Ф. Грининой принад&
лежат алфавитно&предмет&
ный указатель и категори&
ально&иерархический указа&
тель предметных рубрик к
первому тому «Истории
Санкт&Петербурга–Петро&
града, 1703–1917 : путеводи&
тель по источникам» (СПб.,
2000), статьи в профессио&
нальной печати, посвящён&
ные предметным и дескрип&
торным информационно&
поисковым системам (Науч.
и техн. б&ки. 1970. №3/4.

Римма 
Фёдоровна
ГРИНИНА
(1931–2009)
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С. 48–58); подготовке в ву&
зах библиотекаря&каталоги&
затора (Труды / ЛГИК
им. Н.К. Крупской. Т. 92. Л.,
1984. С. 49–58. В соавт. с
В.А. Сватиковой); предмет&
ным указателям к библиог&
рафическим пособиям (От&
раслевая библиотечно&биб&
лиографическая подготовка
студентов. Проблемы совер&

шенствования : сб. науч. тр.
/ ЛГИК им. Н.К. Крупской.
Л., 1986. С. 103–121) и др.

Библиотечно&информа&
ционный факультет
СПбГУКИ, кафедра авто&
матизированных библио&
течно&информационных
технологий глубоко скор&
бят о Римме Фёдоровне
Грининой – педагоге, учё&

ном, замечательном, доб&
ром человеке и друге.

Коллектив 
библиотечно?

информационного 
факультета 

Санкт?Петербургского
государственного

университета культуры 
и искусств

4 января 2010 г. на 50&м
году жизни скончалась за&
ведующая сектором отдела
научной библиографии
Российской государствен&
ной библиотеки искусств
(РГБИ) Е.И. Алексеенкова.

Елена Ивановна работа&
ла в РГБИ с 1996 г. Придя в
библиотеку опытным биб&
лиографом, после много&
летней работы в справочно&
библиографическом отделе
Смоленской областной
универсальной библиотеки
им. А.Т. Твардовского, она
быстро снискала уважение
среди коллег, которые еди&
нодушно признали её высо&
кую профессиональную
квалификацию, человечес&
кое обаяние и подлинную
интеллигентность.

Е.И. Алексеенкова вхо&
дила в состав постоянной
комиссии Секции библиог&
рафии Российской библио&
течной ассоциации. Её про&
фессиональные интересы в
РГБИ в основном были свя&
заны с подготовкой персо&

нальных указателей, в част&
ности, писателя и драматур&
га Михаила Афанасьевича
Булгакова. Возглавив рабо&
ту над составлением фунда&
ментального аннотирован&
ного библиографического
указателя «М.А. Булгаков.
1919–2001», она внесла зна&
чительный вклад не только
в научно&исследовательс&
кую деятельность библиоте&
ки, но и в развитие отечест&
венного булгаковедения.
Под её руководством в
2008 г. был издан указатель
«М.А. Булгаков на страни&
цах театральных журналов,
альманахов и сборников.
1925–2002».

Автор содержательных
публикаций, посвящённых
проблемам, связанным с сос&
тавлением персональных
библиографий, Елена Ива&
новна в своей профессио&
нальной деятельности кон&
центрировалась на скрупу&
лёзном изучении теории и
практики библиографии ли&
тературы по искусству.
Е.И. Алексеенкова была сре&
ди составителей и редакторов
библиографического указа&
теля «Соломон Михоэлс»
(М., 2003), выход в свет кото&
рого стал подлинным собы&
тием отечественной культу&
ры, а также среди составите&

лей указателя «Российская
государственная библиотека
по искусству» (М., 2006).

Участники научно&прак&
тических библиографичес&
ких конференций помнят
доклады Е.И. Алексеенко&
вой, отличавшиеся глубиной
проработки и простотой из&
ложения заявленной темы.

Многолетний плодотвор&
ный труд библиографа высо&
кой квалификации отмечен
в 2002 г. Почетной грамотой
Министерства культуры РФ.

Память о Елене Иванов&
не Алексеенковой будет
жить в наших сердцах.

Коллектив 
Российской государственной

библиотеки искусств

Елена 
Ивановна

АЛЕКСЕЕНКОВА
(1960–2010)
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БОГДАНОВИЧ – канд. филол. наук, гл. 
Мария редактор журнала 
Михайловна «Библиофильские известия»

БУРЫКИН – д@р филол. наук, ведущий 
Алексей науч. сотрудник Ин@та 
Алексеевич лингвистических 

исследований РАН (Санкт@
Петербург)

ГЛУХОВ – заслуженный работник 
Алексей культуры РФ
Гаврилович

ГУШУЛ – канд. пед. наук, доц. ЧГАКИ
Юлия 
Владимировна

ДАВЫДОВА – д@р пед. наук, проф. 
Милитриса МГУКИ
Ивановна

ДВОРКИНА – д@р пед. наук, проф., гл. 
Маргарита науч. сотрудник РГБ, учёный 
Яковлевна секретарь дис. совета

ДИВНОГОРЦЕВ – канд. пед. наук, гл. 
Александр библиотекарь РГБ
Львович

ЗЕЛОВ – гл. специалист, 
Николай руководитель 
Степанович архивохранилища личных 

фондов ГА РФ

ИЛЬИНА – библиограф Челябинской 
Вера ОУНБ
Васильевна

ИЛЬИНА – зам. генерального
Ирина директора РКП
Ивановна

КОГАН – канд. пед. наук, проф. 
Елена (Нью@Йорк, США)
Ильинична

КОНДРА – аспирант СПбГУКИ
Марк 
Владимирович

ЛАВРЕНОВА – аспирант МГУП, эксперт 
Алёна отдела букинистики 
Юрьевна аукционного дома «Гелос»

ЛАЗУТКИНА – ведущий редактор 
Елизавета журнала «Библиография»
Владимировна

ЛАРИНА – ведущий специалист по 
Анна связям с общественностью 
Владимировна Издательского дома 

«АСТ–пресс»

ЛЯСКО – член Союза журналистов 
Ким России
Израйлевич

МАШЕНЦЕВА – канд. пед. наук, проф. 
Людмила Самарской ГАКИ
Павловна

ПАКЛИН – зав. отделом ГПИБ России
Алексей 
Геннадьевич

ПОРЯДИНА – ст. науч. сотрудник РКП
Мария 
Евгеньевна

САМАРИН – д@р ист. наук, зав. НИО 
Александр редких книг (Музеем книги) 
Юрьевич РГБ

САПРОНОВА – мл. науч. сотрудник РКП

Виктория Игоревна

САФИУЛЛИНА – д@р пед. наук, проректор 
Зульфия Казанской ГАКИ
Абдулловна

СМИРНОВА – канд. филол. наук, ст. 
Валентина науч. сотрудник, учёный 
Петровна секретарь Учёного совета 

РКП

СОКОВ – канд. пед. наук, проф., 
Пётр директор музея МГУКИ
Сергеевич

СОСНЕР – сотрудник РГАДА
Илья 
Юрьевич

СУХОРУКОВ – канд. ист. наук, зав. 
Константин отделом РКП
Михайлович

УСАЧЁВ – канд. ист. наук, ведущий 
Андрей науч. сотрудник РГБ, доц. 
Сергеевич РГГУ

ФРОЛОВ – канд. ист. наук, доц., зав. 
Александр кафедрой Российского 
Иванович нового ун@та

ХОМЯКОВА – канд. пед. наук, доц. 
Ирина Рязанского заочного ин@та 
Георгиевна МГУКИ
ЧИЛЯЕВА – зав. отделом БАН
Елена 
Владимировна

ЯГУНОВА – заслуженный работник 
Лидия культуры РСФСР
Николаевна

НАШИ АВТОРЫ
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