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Визданиях государ&
ственной библиог&
рафии Российской

книжной палаты (РКП)
традиционно применяют&
ся Универсальная десятич&
ная классификация (УДК),
Библиотечно&библиогра&
фическая классификация
(ББК), различные ведом&
ственные классификаторы
и рубрикаторы. Обилие
применяемых в стране классификаци&
онных схем не является положитель&
ным фактором информационного
обеспечения отрасли. В идеале и госу&
дарственные библиографические ре&

пертуары и всевозможные
тематические указатели,
издательские и книготор&
говые каталоги должны в
основе своей структуры
иметь единую апробиро&
ванную на соответствую&
щем уровне чёткую и удоб&
ную схему. Создание еди&
ной информационной
платформы для отражения
тематического аспекта до&

кументного потока является актуаль&
ной задачей.

В 1990&е гг. прекратилось исполь&
зование устаревшей «Единой схемы
классификации литературы для кни&
гоиздания в СССР» (ЕСКЛ) и назрела
потребность в новой классификации
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печатной продукции или модифика&
ции одной из действующих классифи&
кационных систем.

Для Российской книжной палаты
эта проблема приобрела остроту сразу
после отмены ЕСКЛ, поскольку вы&
пуск государственных библиографи&
ческих указателей (ГБУ) невозможно
было задерживать ни на один день.
Для тематического структурирования
ГБУ была выбрана Универсальная де&
сятичная классификация как удовлет&
воряющая целому комплексу осново&
полагающих требований, таких как
универсальность, распространён&
ность в России и за рубежом, приме&
нимость в разных сферах книжного
дела, соответствие отраслевым норма&
тивным актам. Кроме того, УДК тра&
диционно использовалась для катало&
гизации книжных изданий (с 1962 г. –
литературы по техническим и естест&
венным наукам в качестве обязатель&
ной классификационной системы
согласно Постановлению Совета ми&
нистров СССР «О мерах по улучше&
нию организации научно&техничес&
кой информации в стране», а позднее
с завершением перевода на русский
язык и публикации третьего издания
таблиц УДК – по всем отраслям обще&
ственных и гуманитарных наук). Од&
нако не было уверенности в сохране&
нии и развитии аппарата поддержки
УДК внутри страны. В 1990&е гг. из&за
финансовых трудностей под вопросом
было само представительство России
в международном Консорциуме УДК.
Сегодня эту функцию успешно осу&
ществляет Всероссийский институт
научной и технической информации
Российской академии наук (ВИНИТИ
РАН), отвечающий за ведение рос&
сийского эталона таблиц УДК.

В РКП была разработана внутрен&
няя сокращенная классификацион&
ная схема, которая получила название
«Расположение библиографических
записей в государственных библиог&
рафических указателях на основе

Универсальной десятичной класси&
фикации». Одновременно разрабаты&
вались алфавитно&предметный указа&
тель (АПУ) к сокращённым таблицам
и таблицы соответствия индексов
УДК индексам рабочих таблиц ББК
для массовых библиотек.

При подготовке сокращённой
структурной схемы для государствен&
ных библиографических указателей
соблюдались следующие основопола&
гающие принципы: сокращённые таб&
лицы формировались на основе рос&
сийского эталона таблиц УДК (9 ос&
новных классов и около 3 тыс.
делений разного уровня). Кроме ин&
дексов основного ряда, использова&
лись возможности вспомогательных
таблиц и иные грамматические сред&
ства УДК; методика систематизации
соответствовала методике присвоения
каталогизационных индексов УДК (за
редкими исключениями, связанны&
ми с традицией структурирования
ГБУ в РКП и принципами статисти&
ки печати); сокращённая схема со&
хранила гибкость полной версии
УДК, предполагающую постоянную
актуализацию, связанную с развитием
и совершенствованием системы УДК,
с одной стороны, и содержательным
изменением документного потока – с
другой.

С начала 1993 г. весь книжный по&
ток классифицируется по полным
таблицам УДК и структурируется по
сокращённым. Кроме каталогизаци&
онного индекса УДК, все библиогра&
фические записи «Книжной летопи&
си», как и каталожной карточки на
книги и брошюры, получают индекс
ББК. До 1996 г. индекс ББК простав&
лялся только на каталожной карточке
и только на документы, предназна&
ченные для массовых библиотек. Это
было оправдано, так как РКП исполь&
зовала исключительно версию ББК
для массовых библиотек. С 1996 г. в
соответствии с отраслевыми норма&
тивными документами систематиза&

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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торы РКП присваивают индекс ББК
всем книгам без исключения. Рос&
сийская книжная палата как нацио&
нальный библиографический центр
должна наряду с международной ис&
пользовать и национальную класси&
фикационную систему. Это вопрос
информационной политики. В то же
время индексация научной и производ&
ственно&практической литературы по
таблицам для массовых библиотек не
имеет практического смысла. Отрас&
левым стандартом не определено, ин&
дексы какой именно версии ББК
должны содержать библиографичес&
кие записи «Книжной летописи». В
этой ситуации следует руководство&
ваться здравым смыслом и реальными
возможностями работы систематиза&
торов. Государственные библиогра&
фические указатели универсальны, и,
следовательно, их записи должны со&
держать классификационные индек&
сы, отвечающие требованиям наи&
большей универсальности. Что каса&
ется ББК, то максимальной степенью
универсальности, по определению и
по существу, обладают Средние таб&
лицы ББК. Вероятно, в ближайшем
будущем палате предстоит перейти на
Средние таблицы либо на их сокра&
щённую версию.

Помимо «Книжной летописи»,
полный индекс УДК, но уже без ББК
содержат библиографические записи
ежегодника «Печать Российской Фе&
дерации в ... году».

В настоящее время по УДК строят&
ся все государственные библиографи&
ческие указатели, имеющие темати&
ческое деление, кроме «Нотной лето&
писи». В течение ряда лет полный
каталогизационный индекс УДК
присваивался, кроме книг, авторефе&
ратам диссертаций, однако сегодня
библиографические записи «Летописи
авторефератов диссертаций», как и ле&
тописей газетных, журнальных статей,
рецензий и других, получают только
короткий структурный индекс УДК.

Что касается собственно классифи&
кационной практики в Российской
книжной палате, то заметна тенденция
к принятию таких классификационных
решений, которые соответствовали бы
в первую очередь универсальному ха&
рактеру государственных библиогра&
фических указателей. При соблюдении
всех правил классификации сегодня
ставится задача большего, чем в преды&
дущие годы, обобщения содержания
документов, известного ограничения
глубины индексирования и количества
отражаемых содержательных аспектов
до уровня, оптимального именно для
универсальных репертуаров.

Автоматизированные технологии в
значительной мере ускорили сам про&
цесс формирования библиографичес&
кой записи и, в частности, классифика&
ционных индексов благодаря использо&
ванию методов формально&логического
контроля и электронных словарей&
справочников.

Выражение содержания издания на
условном языке классификационных
систем ориентировано на профессио&
нальное использование. Появление
электронных каталогов и широкий
доступ к ним непрофессиональных
пользователей потребовали создания
более доступного языка. Именно в
связи с этим получили распростране&
ние такие поисковые средства, как
ключевые слова, активизировалась
работа с предметными рубриками да&
же в тех библиотеках, которые раньше
их не использовали.

Лингвистическое обеспечение –
важнейший элемент любой поисковой
системы. Только его использование да&
ёт формализованное представление о
смысловом содержании документов и
обеспечивает многоаспектный поиск
релевантной информации. Лингвисти&
ческое обеспечение информационно&
поисковой системы РКП представлено
внушительным списком справочников
кодируемых элементов библиографи&
ческих записей. Для книжных изданий
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наряду со словарями предметных руб&
рик особое значение имеют словари
УДК и ББК. Сегодня далеко не исчер&
паны возможности УДК для поиска
именно в электронных каталогах. Это
условный язык, созданный по опреде&
лённым алгоритмам, и его использова&
ние в электронных каталогах также тре&
бует разработки алгоритмов и соответ&
ствующей программной поддержки. До
сих пор недостаточно использовались
возможности, предоставляемые систе&
мой общих определителей к индексам
УДК. В 2010 г. в палате проделана боль&
шая работа по вербализации этих опре&

делителей. Словесное выражение ас&
пектов формы, языка, места, времени,
этноса, материала, лиц, свойств пред&
метов, представляемое в локальном и
коммуникативных форматах, само по
себе является эффективным инстру&
ментом для поиска, а в сочетании с
предметными, географическими руб&
риками и другими элементами должно
использоваться для развития формаль&
но&логического контроля и системы
контроля качества информации. В бли&
жайшее время эти новые лингвисти&
ческие средства будут представляться в
виде авторитетных записей.

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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Одной из составля&
ющих успешного
развития сферы

производства и распрост&
ранения электронных из&
даний является инфор&
мирование о репертуаре
издательской продукции. 
В настоящее время систе&
ма информационной под&
держки электронной изда&
тельской деятельности на&

ходится на этапе становле&
ния, поэтому целесообраз&
но рассматривать все ас&
пекты её реализации для
различных задач изда&
тельского, книготоргового
и библиотечного дела.
Прежде всего, следует ос&
тановиться на двух основ&
ных направлениях инфор&
мационного обеспечения
пользователей сведениями

об электронной продукции российс&
кого издательского рынка: информи&

7

Статья посвящена проблемам создания централизованного библиографического ресурса
электронных изданий наподобие национальной библиографии. Рассмотрены способы  ин>
формационной поддержки электронной издательской деятельности на примере элект>
ронных изданий на съемных носителях для решения задач комплектования национально>
го библиотечно>информационного фонда.
Ключевые слова: электронное издание, национальная библиография, обязательный экзем>
пляр изданий.
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Information maintenance system for electronic publishing
The article is devoted to the problems of creating a centralized bibliographic resource of electronic
publications such as the national bibliography. The author considers the ways of information main>
tenance for the electronic publishing industry using as an example the electronic publications in
removable media for the challenges of acquisition of the national library and information commons.
Key words: electronic edition, national bibliography, legal deposit of publications.
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рование о готовящейся к выпуску и
изданной продукции для её последую&
щего распространения; справочно&
библиографическое информирование
об изданиях, вышедших на террито&
рии Российской Федерации.

Традиционные книгоиздательская
и книготорговая системы информи&
рования имеют богатый опыт и усто&
явшиеся методы оповещения пользо&
вателей о вновь выходящей печатной
продукции. Эти системы носят изби&
рательный характер, так как охватыва&
ют ограниченный круг источников,
который формируется с учётом како&
го&либо признака издающей органи&
зации или её продукции. Источником
полной библиографической инфор&
мации о выпущенной на территории
Российской Федерации печатной
продукции являются государственные
библиографические указатели Рос&
сийской книжной палаты. Государ&
ственная библиография формируется
на основе ведения библиографичес&
кого учёта обязательного экземпляра
печатных документов различных ви&
дов. Издания государственной библи&
ографии содержат единообразные
сведения о произведениях печати,
подготовленные в формате библиог&
рафического описания.

Книготорговая и книгоиздатель&
ская системы публикуют различные
виды печатных каталогов и указателей
литературы. Применение информа&
ционных технологий создало новую
среду для представления информации
об издательской продукции в элект&
ронной форме – электронных катало&
гов издающих организаций, баз дан&
ных и т. д. Способы доступа к библи&
ографическим сведениям через
интернет и в виде электронных рассы&
лок существенно расширили и облег&
чили доступ к информации.

Электронная издательская дея&
тельность не имеет централизован&
ной системы информирования о
вновь выходящей продукции из&за

отсутствия национальной библиогра&
фии и значительно меньше представ&
лена в других источниках, например,
в специализированных указателях
или на сайтах издающих организа&
ций. Такая ситуация объясняется от&
носительно коротким периодом раз&
вития данного направления по срав&
нению с полиграфической отраслью.
Кроме того, федеральный закон «Об
обязательном экземпляре докумен&
тов» распространяется только на
электронные издания на съёмных но&
сителях. Иные формы распростране&
ния электронной издательской про&
дукции не имеют правовых норм учё&
та и не могут быть включены в
официальные реестры. Централизо&
ванным реестром информации об
электронных изданиях является ката&
лог «Российские электронные изда&
ния», который размещён на сайте На&
учно&технического центра (НТЦ) «Ин&
формрегистр» http://www.inforeg.ru,
уполномоченного в соответствии с вы&
шеупомянутым федеральным законом
вести библиографический учёт отечест&
венных электронных изданий. Законо&
дательно учёту подлежат только изда&
ния на съёмных носителях, и полнота
охвата таких изданий невысокая из&за
отсутствия мер при осуществлении
контроля за доставкой обязательного
экземпляра документов. Не попадают в
официальные информационные источ&
ники электронные издания, распрост&
раняемые в сетевом режиме или в виде
файлов для воспроизведения на устрой&
ствах для чтения.

Рассмотрим проблемы информа&
ционной поддержки электронной из&
дательской деятельности на примере
электронных изданий на съемных но&
сителях для решения задач комплек&
тования, в том числе национального
библиотечно&информационного фон&
да. При изменении правовой базы
способы создания информационного
пространства библиографических
сведений для электронных изданий

П Р О Б Л Е М Ы .  Ф А К Т Ы .  Р Е Ш Е Н И Я
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могут быть распространены и на дру&
гие виды электронных ресурсов.

Для информационного обеспече&
ния пользователей сведениями об
электронной издательской продукции
используются традиционные методы
информирования. Можно выделить
три группы источников библиографи&
ческих сведений, каждая из которых в
зависимости от целевого назначения
имеет свою форму и состав данных.
Назначение источников информиро&
вания не зависит от физической фор&
мы издательских продуктов, однако
состав описательных данных имеет
свои особенности.

К первой группе источников отно&
сится рекламное информирование о
готовящейся к выпуску и изданной
продукции. Оно осуществляется кни&
готорговыми и книгораспространи&
тельскими организациями с помощью
издательских и книготорговых элект&
ронных каталогов, сайтов, различных
рекламных каталогов, указателей,
системы электронной рассылки. Ис&
точники этой группы содержат сведе&
ния, которые делают продукцию наибо&
лее привлекательной для пользователя.
Рекламная информация в полиграфи&
ческих изданиях и на сайтах организа&
ций, как правило, сопровождается ил&
люстративным материалом и содер&
жит коммерческие сведения. Данные
об электронных изданиях в меньшей
степени соответствуют стандартизи&
рованным требованиям представле&
ния информации как по форме (рас&
положению), так и по составу данных,
чем сведения официальных библиог&
рафических источников, создавамые
на основе стандартов и правил библи&
ографического описания. К преиму&
ществам данного вида информирова&
ния можно отнести включение не 
ограниченного законодательством ре&
пертуара производимой электронной
продукции.

Вторая группа источников включа&
ет информационно&обзорные библи&

ографические сведения, которые фор&
мируются для целевого оповещения
пользователей о вышедших в свет
электронных изданиях по тематичес&
кому принципу, читательскому назна&
чению, видовому признаку и т. д. Их
готовят различные специализирован&
ные организации (информационные
центры, библиотеки, учебные заведе&
ния, учреждения науки и культуры) и
физические лица в виде электронных
каталогов, обзоров издательской про&
дукции, указателей, списков, посту&
пивших в фонды электронных изда&
ний. Как и в рекламной информации,
на этот вид информирования не расп&
ространяется законодательное огра&
ничение по форме представления
электронных изданий.

К третьей группе источников отно&
сятся информационные массивы, соз&
даваемые на основе библиографичес&
кого учёта системы обязательного эк&
земпляра документов. В настоящее
время формирование национальной
библиографии электронных изданий
возможно только для изданий на 
съёмных носителях. Все остальные
виды электронных изданий не подле&
жат учёту как объекты национального
библиотечно&информационного фон&
да и, соответственно, не могут быть
включены в состав официальных биб&
лиографических источников, создава&
емых на основе обязательного экземп&
ляра документов. Формируют эту
группу источников организации, вы&
полняющие функции государствен&
ной регистрации обязательного экзем&
пляра электронных изданий. Рас&
пределение регистрации между зако&
нодательно уполномоченными орга&
низациями в соответствии с федераль&
ным законом «Об обязательном экзем&
пляре документов» произведено по
принципу целевого назначения, при&
роды основной информации, чита&
тельского назначения, территориаль&
ного охвата. Так, каталог «Российские
электронные издания» НТЦ «Инфо&
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рмрегистр» содержит сведения о за&
регистрированных электронных из&
даниях, за исключением тех видов
изданий, регистрацию которых вы&
полняют другие организации. На&
пример, получение электронных из&
даний для слепых и слабовидящих
возлагается на Российскую государ&
ственную библиотеку для слепых, ре&
гистрация обязательного экземпляра
патентов – на Федеральный инсти&
тут промышленной собственности и
т. д. Каждой из уполномоченных ор&
ганизаций предписано информиро&
вание потребителей о прошедших го&
сударственную регистрацию обяза&
тельных экземплярах. Фактически
информационные массивы каждой
уполномоченной организации можно
рассматривать как фрагменты нацио&
нальной библиографии и одновре&
менно как модель&копию националь&
ного библиотечно&информационно&
го фонда. Проблемой данного вида
информирования является отсут&
ствие сводного библиографического
ресурса для всех уполномоченных ор&
ганизаций и единой терминологичес&
кой базы при определении электрон&
ных изданий, а также узкий круг ре&
гистрируемых изданий. Все эти
причины приводят к несогласован&
ности действий при подготовке ин&
формационных массивов, прежде
всего, из&за отсутствия статуса наци&
ональной библиографии и невозмож&
ности установить единые требования
к представлению данных об элект&
ронных изданиях.

Повысить качество информацион&
ных массивов, отражающих состав на&
ционального библиотечно&информа&
ционного фонда, можно путём более
оперативного предоставления данных
и расширения репертуара изданий,
которое следует проводить, привлекая
максимальное количество производи&
телей электронных изданий к регист&
рации своей продукции. Для этого
проводится мониторинг издающих

организаций и репертуара электрон&
ных изданий по информационным
источникам первых двух групп. Таким
образом, можно говорить об эффек&
тивности использования информаци&
онных источников рекламной и ин&
формационно&обзорной групп для
формирования массивов категории
национальной библиографии. Ин&
формация о выпускаемой электрон&
ной продукции используется для мо&
ниторинга производства российских
электронных изданий при осущест&
влении контроля за доставкой обяза&
тельного экземпляра. 

Для этой цели широко использу&
ются различные источники, содержа&
щие информацию об электронных из&
даниях.

К основным источникам сведений
об электронных изданиях относятся:
сайты издательств и издающих орга&
низаций; электронные каталоги и
сайты традиционных магазинов;  те&
матические, издательские, книжные
выставки; печатные и электронные
рекламные издательские и торговые
каталоги; электронные каталоги биб&
лиотек, специализированные темати&
ческие базы данных и инициативные
каталоги и сайты; фрагменты масси&
вов описаний документов системы
обязательного экземпляра, в том чис&
ле субъектов РФ.

Несмотря на относительно широ&
кие возможности информирования
об электронных изданиях в реклам&
ной и информационно&обзорной
форме, применение этих источников
создаёт ряд проблем при использова&
нии данных.

Во&первых, не всегда представлен&
ные электронные издания имеют ле&
гитимный характер. Кроме того, не&
редко в репертуаре объектов, деклари&
руемых как электронные издания,
можно встретить цифровые копии пе&
чатных изданий, документы на правах
рукописи, материалы, не содержащие
основных атрибутов электронного из&
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дания. Ещё одним объектом, выходя&
щим за рамки терминологически оп&
ределённого электронного издания,
является запись подготовленных
фрагментов изданий на диск по требо&
ванию заказчика, поскольку пред&
ставляет отдельные части более пол&
ного издания или тематические под&
борки из базы данных. Каждый фраг&
мент имеет выходные данные. В целом,
ресурс, из которого сделана выборка,
соответствует понятию электронного
издания, но он не оформлен на съём&
ном носителе, а его отдельные части не
идентичны.

Во&вторых, отсутствие унифициро&
ванного подхода к форме и составу
представления данных различными
издающими организациями делает
информацию несопоставимой, что
нередко приводит к принятию оши&
бочных решений при выборе изданий.

Основные сведения об электрон&
ном издании представлены выходны&
ми данными и аннотацией. Как пра&
вило, их можно найти в издательских
каталогах, на сайтах издающих и кни&
готорговых организаций, в специали&
зированных каталогах и указателях.
На сайтах издательств размещаются
традиционные библиографические
сведения: автор, заглавие, выходные
сведения, серия, аннотация. Ряд изда&
тельств (например, издательский дом
«Равновесие») публикуют сведения о
разработчиках электронной формы и
системные требования. Однако это
является скорее исключением, чем
общим правилом. В большинстве
электронных каталогов издательств от&
сутствуют сведения о свойствах элект&
ронного издания, что делает невоз&
можным его оценку с функциональной
точки зрения. В этом случае отсутству&
ет возможность изучить технологичес&
кие преимущества электронной фор&
мы представления информации.

Издательская аннотация должна
включать не только описание содер&
жания издания, но и его функцио&

нально&техническую характеристику,
однако ни один из стандартов СИБИД
не имеет рекомендаций по данному
направлению. Минимальные систем&
ные требования, публикуемые в биб&
лиографической и рекламной ин&
формации, не раскрывают функцио&
нальных свойств электронного
издания, содержат лишь характерис&
тику программно&аппаратных усло&
вий для использования продукта.
Оценка таких изданий, в частности
для библиотечных фондов, с точки
зрения преимуществ электронной
формы и использования информа&
ционных технологий носит вероят&
ностный характер.

Преимущество такого источника
сведений, как выставка, состоит в воз&
можности непосредственно увидеть
электронную продукцию. Но прос&
мотр электронных изданий отличает&
ся от просмотра печатных. Визуальное
ознакомление с произведением печа&
ти позволяет оценить его по формаль&
ным и содержательным характеристи&
кам. Воспроизведение электронного
издания на съёмном носителе требует
использования технических устройств
с соответствующим программным
обеспечением, что не всегда выполни&
мо в условиях торговых и выставоч&
ных комплексов.

Таким образом, ни один из пере&
численных источников сведений об
электронных изданиях нельзя считать
полным. Некоторые источники со&
держат объекты, не являющиеся
электронными изданиями. Требова&
ния унифицированного представле&
ния информации можно установить
только для источника типа нацио&
нальной библиографии.

Электронные издательства произ&
водят оригинальные электронные из&
дания, не имеющие печатных версий,
полные и частичные аналоги печат&
ной продукции, а также создают
электронные копии печатных изда&
ний. Отражение сведений об ориги&
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нальности электронных изданий в
библиографической информации
должно способствовать повышению
качества отбора комплектуемых биб&
лиотечных фондов в результате сни&
жения дублирования печатных изда&
ний.

Для сравнения различных видов
представления данных приведём при&
меры описаний электронного издания
«Историческая энциклопедия» в ката&
логах издательства «Директ&Медиа
Паблишинг»; центральной библиотеки
субъекта РФ; в электронном каталоге
книжного магазина и в библиографи&
ческой базе данных НТЦ «Информре&
гистр» – «Российские электронные из&
дания», основой которой является госу&
дарственная регистрация обязательного
экземпляра.

Электронный каталог издательства
«ДиректGМедиа Паблишинг»

Историческая энциклопедия
Год выпуска: 2008 
Формат: CD&ROM
58 000 стр.
Издательство: Директ&Медиа
На складе: есть в наличии
«Советская историческая энцикло&

педия» в 16&ти томах – первая отечест&
венная энциклопедия, посвященная
истории народов всего мира. Издавав&
шаяся в период с 1961 по 1976 год Го&
сударственным научным издатель&
ством «Советская Энциклопедия»
совместно с отделением исторических
наук Академии наук СССР, она стре&
милась отразить самые последние дос&
тижения исторической науки.

Электронный каталог центральной
библиотеки субъекта РФ

Историческая энциклопедия [Элект&
ронный ресурс] / гл. ред. Е.М. Жуков. –
Москва : Директ&Медиа Паблишинг, 2008.
– 1 эл. опт. диск (CD&ROM) ; 12 см. – (Клас&
сика энциклопедий). – Систем. требования:
IBM PC 486 И ВЫШЕ ; 16 MB&RAM ; CD&
ROM ; SVGA ; WINDOWS 95/ 98/
МЕ/NT/ХР/2000. – Загл. с этикетки диска.
– ISBN 978&5&94865&184&2 (в кор.) : 690.00 р.

На диске в обл. вых. дан. также: Боль&
шая Российская Энциклопедия, 1973–1982

ГРНТИ 03.09
ББК 63.3(0)я20я04
Рубрики: Всеобщая история – Энцик&

лопедии; Электронные издания
Электронный каталог Торгового

дома книги «Москва»
(http://www.moscowbooks.ru)

Историческая энциклопедия. 1 CD
Описание
Советская историческая энциклопе&

дия» в 16&ти томах – первая отечествен&
ная энциклопедия, посвященная исто&
рии народов всего мира. Издававшаяся в
период с 1961 по 1976 год государствен&
ным научным издательством «Советская
Энциклопедия» совместно с отделением
исторических наук Академии наук
СССР, она стремилась отразить самые
последние достижения исторической на&
уки. Электронная версия «Советской ис&
торической энциклопедии» воспроизво&
дит печатное издание в полном объеме,
включает около 25 тысяч статей, сопро&
вождающихся статистическими таблица&
ми, историческими, политическими, эт&
нографическими картами, диаграммами,
иллюстрациями, подробной библиогра&
фией. В Энциклопедии глубоко раскры&
ты вопросы отечественной истории. Осо&
бое внимание уделено новой и новейшей
истории, широко освещены историчес&
кие школы и направления. Особенность
проекта заключается также в присталь&
ном внимании к вопросам историогра&
фии, освещении важнейших проблем ис&
тории в литературе различных направле&
ний.

Дополнительная информация
производитель: Новый диск
год производства: 2008
место производства: Москва
язык текста: русский
язык оригинала: русский
редактор/составитель: Жуков Е.М.
вес: 90 гр.
код товара: 416580
isbn: 978&5&94865&184&2
в продаже с: 19 июня 2008 г.
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Электронный каталог «Российские
электронные издания» НТЦ

«Информрегистр»
Историческая энциклопедия [Элект&

ронный ресурс] / главный редактор &
Е.М. Жуков; Большая Российская Энцик&
лопедия; Директ&Медиа Паблишинг, элект&
ронная версия. — Текстовое (символьное)
электронное издание (700 Мб). – Москва:

Директ&Медиа Паблишинг, 2008. – 
1 электрон. опт. диск (CD&ROM). —
(Электронная Библиотека ДМ) (Классика
энциклопедий). – Систем. требования:

IBM PC 486 и выше ; 16 MB RAM ; MS
Windows 95/98/Me/NT/XP/2000 ; SVGA ;
CD&ROM. – Загл. с этикетки диска. – 
№ гос. регистрации 0320801583.

УДК 93/94(031)
ГРНТИ 03.01
Производитель: 
ООО «Директ&Медиа Паблишинг»
111516, Москва, ул. Промышленная, 

д. 11а. Тел. (495)660&1215
E&mail: office@directmedia.ru
Адрес сайта: http://www.directmedia.ru
Сведения на 04.07.2008 
Описание издания в каталоге изда&

тельства включает выходные данные,
информацию о наличии издания для
приобретения, но не содержит техни&
ческих характеристик для воспроизве&
дения диска. В каталоге Торгового до&
ма книги «Москва» содержатся также
сведения об ISBN, что позволяет
идентифицировать издание. Но при
дальнейшем поиске в каталоге книж&
ного магазина OZON.RU найдено
другое издание с тем же уникальным
книжным номером – Платон «Федон»
(М. : Директ&Медиа Паблишинг,
2002). В аннотациях каталогов изда&
тельства и Торгового дома книги при&
ведены сведения о печатном аналоге
электронного издания. Преимущест&
вами каталога издательства являются
оперативность представления данных
и сведения о наличии издания.

Описание в каталоге библиотеки
содержит библиографическую инфор&
мацию, включая технические характе&

ристики – минимальные системные
требования, систематические индек&
сы и предметные рубрики. Оно могло
бы быть использовано для комплекто&
вания, однако доступна такая инфор&
мация становится только после приоб&
ретения и обработки издания библио&
текой. К преимуществам источника
следует отнести полноту библиогра&
фических данных; недостаток исполь&
зования для комплектования и инфор&
мирования – выборочный характер
документов и неоперативное предс&
тавление данных по сравнению с датой
выхода в свет.

В каталоге «Российские электрон&
ные издания» содержится библиогра&
фическое описание, включая техни&
ческую характеристику издания – ми&
нимальные системные требования,
систематические индексы, сведения и
контактные данные производителя
(издателя), характеристика природы
основной информации издания.

В каждом из описаний содержится
ценная информация как для комп&
лектования, так и для анализа изда&
тельской деятельности, но эффектив&
но использовать её можно только при
объединении сведений о составе биб&
лиографических данных и свойств
представления всех описаний, касаю&
щихся полноты, оперативности, дос&
товерности. Общим недостатком яв&
ляется отсутствие описания функцио&
нальности информационной системы
издания (см. таблицу).

Каждый из перечисленных видов
информирования направлен на реше&
ние своих задач, но в основе данных
об электронных изданиях должна
быть единая форма идентификации
объекта, и, как показывает опыт, соз&
давать такую форму следует с исполь&
зованием правил библиографического
описания. Задача пользователей раз&
личных категорий состоит в изучении
и оценке информации об электрон&
ных изданиях для последующего её
приобретения и использования.
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Сбор и накопление сведений об из&
данной и готовящейся к выпуску элект&
ронной продукции предназначены для
развития издательской сферы, расши&
рения доступа к информационным ис&
точникам посредством библиотечных
фондов, изучения уровня развития ин&
формационного общества. Для дости&
жения поставленных задач могут быть
использованы все перечисленные виды
информирования об издательской про&
дукции, однако свойства полноты, опе&
ративности, достоверности источников
информации оказывают существенное
влияние на результат.

Для издательской деятельности
требуются данные для составления
перспективных планов выпуска изда&
ний, библиотеки используют сведе&
ния об издаваемой продукции для
комплектования фондов, всем катего&
риям пользователей необходим поиск
информации о вышедших электрон&
ных изданиях для получения справоч&
ных и библиографических данных.
Изучение рынка электронного книго&
издания и мониторинг уровня разви&
тия информационных технологий ха&
рактеризуют состояние сферы элект&

ронной издательской деятельности и
перспективы её развития.

Информационная поддержка элект&
ронной издательской деятельности, на&
ряду с универсальными для любой фор&
мы издательской продукции данными,
требует предоставления специфических
характеристик электронных изданий:
описания функциональности издания;
описания аппаратно&программных ха&
рактеристик программно&технологи&
ческого комплекса или иных электрон&
ных устройств для воспроизведения из&
даний.

Создание централизованных источ&
ников библиографической информа&
ции об электронных изданиях снижает
потери сведений об изданной продук&
ции и позволяет унифицировать про&
цессы сбора данных. Организация
централизованных или сводных источ&
ников требует постоянного монито&
ринга издательского рынка, привлече&
ния издателей к регистрации своей
продукции в качестве обязательного
экземпляра, аккумуляции отдельных
фрагментов описаний электронных
изданий, зарегистрированных уполно&
моченными организациями.

П Р О Б Л Е М Ы .  Ф А К Т Ы .  Р Е Ш Е Н И Я
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Оперативность + – + – 

Полнота репертуара – – – – 
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Достоверность + + – +
данных
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характеристики
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функциональности
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об электронных изданиях
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По аналогии с печатными издания&
ми (тиражные и малотиражные), по&
ток электронных изданий можно ус&
ловно разделить на коммерческие и
некоммерческие. В соответствии с
данной характеристикой все издаю&
щие организации делятся на две груп&
пы: коммерческие, которые профес&
сионально занимаются производ&
ством электронных изданий с целью
извлечения прибыли, и некоммерчес&
кие, которые производят электронные
издания для публикации в них резуль&
татов своей основной деятельности.
Анализ продукции профессиональ&
ных, коммерческих издательств пока&
зывает, что практически все коммер&
ческие электронные издательства но&
сят универсальный характер по
экономическим причинам: образова&
тельные, научные, литературно&худо&
жественные издания пользуются
меньшим спросом, чем игровые, му&
зыкальные издания. Поэтому выпуск
наиболее популярных среди пользова&
телей видов электронных материалов
является составной частью репертуара
большинства коммерческих изда&
тельств.

Некоммерческие издающие орга&
низации, как правило, выпускают
электронную продукцию наряду с
другими видами деятельности. Основ&
ной задачей таких организаций явля&
ется содержательное представление
созданных или подготовленных ими
материалов в образовательных, прос&
ветительских или рекламных целях.
Основными группами некоммерчес&
ких издающих организаций являются
организации сферы образования,
культуры, науки, различные общест&
венные организации, в ряде субъектов
Российской Федерации – органы го&
сударственной власти. Тематический
и видовой состав продукции зависит
от специализации перечисленных
групп организаций.

Широта и полнота информирова&
ния в значительной степени зависят

от группы, к которой относится изда&
ющая организация. Сведения об
электронных изданиях коммерческих
издательств отражаются в рекламных
изданиях и в издательских каталогах,
имеют различный состав данных и
представлены в различных форматах.
Некоммерческие издающие организа&
ции, как правило, не уделяют доста&
точного внимания распространению
сведений о своей продукции.

Особенностью сферы производства
электронных изданий является много&
образие и непостоянство издающих
организаций, отсутствие единого по&
нимания редакционно&издательского
процесса, низкий уровень стандарти&
зации и регламентированных требова&
ний к продукции. Проблемой инфор&
мирования об электронных изданиях
является отсутствие сводных катало&
гов продукции, недостаточные сведе&
ния о каждом носителе информации,
отсутствие унифицированной формы
размещения сведений в отдельных ка&
талогах. Прекращение деятельности
издающей организации влечёт за со&
бой потерю сведений об изготовлен&
ных этой организацией изданиях в том
случае, если библиографическая ин&
формация не включена в сводный биб&
лиографический источник.

Оптимизация системы информа&
ционной поддержки электронной из&
дательской деятельности требует кор&
ректировки состава библиографичес&
кой информации для оценки изданий
в электронной форме с учётом специ&
фических свойств электронных изда&
ний. Уточнение состава библиографи&
ческих сведений необходимо для ин&
формационных источников любой
группы. Создание централизованного
библиографического ресурса элект&
ронных изданий типа национальной
библиографии обеспечит сбор и сох&
ранение данных обо всей изданной
продукции при соблюдении условия
документной полноты формирования
такого источника.
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Создание и распростра&
нение библиографи&
ческой информации

является важнейшим нап&
равлением в работе любой
библиотеки. Подготовка
библиографических ресур&
сов и библиографическое
обслуживание читателей и
абонентов тесно связаны, в
том числе и организационно.
Функциональная библиогра&
фическая специализация,
практически всегда частичная, существу&
ет только в крупных национальных и на&
учных библиотеках, в том числе в Рос&

сийской государственной биб&
лиотеке (РГБ).
Под библиографическим ре&
сурсом понимается любой це&
лостный массив библиографи&
ческой информации, специ&
ально создаваемый для её
распространения (предостав&
ления) и поиска. Библиогра&
фическим ресурсом являются
электронный и карточный ка&
талог, библиографическое из&
дание, внутрикнижный (внут&

рижурнальный, внутригазетный) указа&
тель (список, обзор), библиографическая
картотека, библиографическая база дан&
ных. В библиографоведческой литературе
термин «библиографический ресурс» (в
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единственном числе) используется ещё
недостаточно широко. Более привычен
термин «библиографическое пособие».
Однако в условиях интенсивного развития
информационных технологий, в том числе
создания и использования электронных
форм библиографической информации,
данный термин не совсем адекватно отра&
жает новые реалии. В качестве его замены
и предлагается использовать термин «биб&
лиографический ресурс»1. Термином
«библиографические ресурсы» (во множе&
ственном числе) обозначается вся сово&
купность библиографических источников
информации. Для обозначения результа&
тов составительской деятельности тех или
иных библиографирующих центров широ&
ко также используется термин «библиог&
рафическая продукция».

Основным ресурсом библиографичес&
кой информации, создаваемой в библио&
теке, являются каталоги её фондов, обес&
печивающие нормальное функциониро&
вание библиотеки как социального
учреждения. Не случайно ряд библиотеко&
ведов и библиографоведов стремятся до&
полнить справочно&библиографическим
(справочно&поисковым) аппаратом струк&
турно&функциональную модель библиоте&
ки. Однако в действительности поиско&
вым аппаратом для использования библи&
отечного фонда (а не библиотеки!)
являются библиотечные каталоги и в оп&
ределённой части – библиографические
картотеки (прежде всего служебные), а не
весь справочно&библиографический аппа&
рат. Я не случайно опускаю первую часть
определения данного аппарата («справоч&
но&»), так как она избыточна. Согласно
ГОСТ 7.73–96 «Поиск и распространение
информации. Термины и определения»
справочно&поисковый аппарат – это сово&
купность информационно�поисковых масси�
вов, содержащих данные об адресах хране&
ния в информационно�поисковой системе
документов с определёнными поисковыми
образами документа. При этом в целом

функции библиотечных каталогов и биб&
лиографических картотек шире.

Составление в библиотеках библиогра&
фических указателей, списков и обзоров,
подготовка и выпуск библиографических
изданий, формирование и ведение библи&
ографических картотек и тематических баз
данных – всё это выходит за рамки содей&
ствия процессу традиционного библиотеч&
ного обслуживания, т. е. нахождения и вы&
дачи изданий (документов) читателю. Для
обозначения библиографических ресурсов
«некаталожного» типа, таких как картоте&
ка, база данных, указатель, список, обзор, в
библиотечно&библиографической науке и
практике отсутствует обобщающий тер&
мин. Противопоставление (разграничение)
каталогизации и библиографии, составле&
ния библиографических пособий и ведения
библиотечных каталогов неправомерно.

С библиографоведческой точки зрения,
библиотечный каталог – это библиографи&
ческий ресурс, раскрывающий состав и
(или) содержание фондов документов биб&
лиотек – в первую очередь для их читателей
и абонентов, в том числе потенциальных.

«Некаталожные» ресурсы не ограниче&
ны отражением документов, имеющихся в
фондах библиотеки, ориентированы на
удовлетворение не только и не столько зап&
росов читателей (абонентов) библиотеки,
сколько информационных потребностей
внешних пользователей, общества в целом
или отдельных социальных или професси&
ональных категорий (групп). Объектом
библиографического отражения в библио&
течном каталоге являются документы как
физические объекты библиотечного хра&
нения (издания, рукописи, диски и др.).
Библиотечные каталоги не отражают сос&
тавные части документов&физических объ&
ектов в качестве самостоятельного объекта
библиографической записи, что не исклю&
чает возможности раскрытия их содержа&
ния в области примечаний или в специфи&
кации. В «некаталожных» ресурсах круг
объектов библиографической записи го&
раздо шире – не только документы&физи&
ческие объекты, но и документы&произве&
дения (индивидуальные интеллектуальные
или художественные творения в различных
формах выражения – текст, ноты, карты,
изобразительный материал, звукозапись,
видеозапись, кинофильм, электронный
ресурс и др.). При этом в обоих случаях от&
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1 В отечественной теории и практике каталоги&
зации термин «библиографический ресурс», исходя
из буквального перевода английского термина ‘bib&
liographic resource’, с недавнего времени использу&
ется в значении объекта библиографирования
(библиографического описания и доступа), однако
в этом случае более точным переводом является
«библиографируемый ресурс».
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ражаются не только документы в целом, но
и их составные части. В настоящее время в
качестве объекта библиотечно&информа&
ционной деятельности, в том числе библи&
ографической, используется термин «ре&
сурс» (наряду или вместо «документа»)2.

Важное отличие каталожных библиог&
рафических ресурсов от «некаталожных»
– отсутствие библиографического выяв&
ления и отбора документов (ресурсов),
которые осуществляются не на уровне ка&
талогизации, а на уровне комплектования
и организации библиотечных фондов.
Единственный критерий для отражения
документа в каталоге (системе каталогов)
– поступление (наличие) его в фонд
(фонды) библиотеки. Для «некаталожно&
го» библиографирования используются
формальные, содержательные и качест&
венные критерии отбора документов (ре&
сурсов).

Проблема библиографических функ&
ций обсуждается начиная с последней чет&
верти XX в., оставаясь одной из наиболее
дискуссионных. В литературе приводится
свыше 50 наименований функций, раз&
личных по смыслу и широте содержания,
зачастую пересекающихся друг с другом.
Дифференциация функций привела к вы&
делению двух уровней: функции общие
(абстрактные, сущностные, внутренние,
технологические, формально&методичес&
кие) и функции специальные (приклад&
ные, внешние)3.

Для первого уровня наибольшее приз&
нание получила триада О.П. Коршунова:
поисковая, коммуникативная и оценочная
функции4. М.Г. Вохрышева предложила
свою модель функций библиографии, оп&
ределив в качестве основной функцию
упорядочения документных массивов с
целью ориентации в них5. А.В. Соколов6 и

Т.Ф. Берестова7 в качестве сущностной
(специфической) функции библиографи&
ческой информации указывают поиско&
вую. Неоднократно видоизменявшаяся
трактовка библиографических функций
содержится в работах В.А. Фокеева8.

На мой взгляд, необходимо разграничи&
вать библиографическую информацию и
библиографическую деятельность и их
функции. Сфера создания и использова&
ния библиографической информации ши&
ре библиографической деятельности (как
специальной профессиональной деятель&
ности по удовлетворению потребностей в
библиографической информации). На это
ещё в конце 1970&х гг. обратил внимание
А.И. Барсук9.

Идентификационная функция (функ&
ция создания библиографической инфор&
мации) – первичная функция библиогра&
фической деятельности. ГОСТ 7.0–99
«Информационно&библиотечная деятель&
ность, библиография. Термины и опреде&
ления» определяет библиографическую
информацию как информацию о докумен&
тах, необходимую для их идентификации
и использования. О.П. Коршунов спра&
ведливо указывает, что упоминание «ис&
пользования» в данном определении явля&
ется бессодержательным10. При этом
идентификацию не следует связывать
только с поиском и поисковой функцией,
как это делают большинство специалис&
тов. Библиографическая идентификация
документа (ресурса) заключается в пред&
ставлении его в специальной знаковой
системе в форме библиографического со&
общения (в профессиональной библиог&
рафической деятельности – в виде стан&
дартизированной библиографической за&
писи). На этой основе реализуются другие
основные функции.
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2 См.: Сукиасян Э.Р. От документа – к ресурсу
// Науч.&техн. информ. Сер. 1. Орг. и методика ин&
форм. работы. 2007. №7. С. 28–29.

3 Чуприн К.П. Социальные функции библиог&
рафии как объект исследования // Российское биб&
лиографоведение: итоги и перспективы. М., 2006.
С. 353–380.

4 Коршунов О.П. Проблемы общей теории биб&
лиографии: (монография). М. : Книга, 1975.

5 Вохрышева М.Г. Теория библиографии. Са&
мара, 2004. С. 23–24.

6 Соколов А.В. Незыблемость фундамента и
модернизация фасада // Науч. и техн. б&ки. 2009.
№4. С. 64–75.

7 Берестова Т.Ф. Законы формирования струк&
туры информационного пространства и функции
информации // Библиография. 2009. №5. С. 32–47.

8 Фокеев В.А. Библиография: теоретико&мето&
дологические основания. СПб. : Профессия, 2006.
350 с.

9 Барсук А.И. Соотношение библиографии и
библиографической информации : (к построению
принцип. схемы) // Вопросы библиографоведе&
ния : библиогр. работа б&к и общ. проблема теории
и практики библиогр. М., 1978. С. 116–134.

10 Коршунов О.П., Лиховид Т.Ф., Новожено&
ва Т.А. Библиографоведение : основы теории и ме&
тодологии. М., 2009. С. 117.
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Поисковая функция (функция поиска
библиографической информации) заклю&
чается в обеспечении процесса нахожде&
ния необходимых сведений о документе
(ресурсе) по формальным и/или содержа&
тельным признакам, а также о его место&
нахождении. В последнее время, особенно
применительно к практике библиографи&
ческой деятельности в электронной среде,
в значении, близком к «поиску», всё чаще
используется термин «библиографичес&
кий доступ».

Вторая функция, чаще обозначаемая
как коммуникативная, большинством
специалистов понимается как информи&
рование потребителей посредством дове&
дения до них организованных сведений о
прошлом, настоящем и будущем документ&
ного потока. Термин «коммуникативная
функция» не совсем удачен, поскольку не
отражает вкладываемого в него содержа&
ния. Это отмечает и О.П. Коршунов, счи&
тая наиболее удачным предложенный
А.И. Обризаном термин «индикативная
функция библиографической информа&
ции»11. На мой взгляд, термин «функция
оповещения» (распространения библиог&
рафической информации) точнее передаёт
содержание понятия, но образован в отли&
чие от термина «поисковая функция» не
через прилагательное, что не совсем удач&
но с лингвистической точки зрения.

Некорректным представляется и термин
«информационная функция». Вся библиог&
рафия является информационной систе&
мой, или информационной инфраструкту&
рой. Более точны термины «информирую&
щая функция» или «ориентирующая
функция», хотя и они не являются идеаль&
ными. Независимо от термина суть данной
функции состоит в распространении (дове&
дении до потребителя, оповещении, пере&
даче) библиографической информации.
Этот процесс осуществляется без конкрет&
ного адреса (общество в целом) или имеет
адресатом определённую, достаточно ши&
рокую социальную, профессиональную,
возрастную группу, небольшой коллектив
или индивидуального потребителя. Что ка&
сается оценочной (рекомендательной, цен&
ностно&ориентирующей) функции, то её
вернее трактовать как специальную (внеш&
нюю) библиографическую функцию или

как метод библиографической деятельнос&
ти. И.Г. Моргенштерн считал данную функ&
цию не всеобщей, а общезначимой, пос&
кольку она проявляется не на всех участках
библиографической деятельности12.

Библиографические ресурсы (библиог&
рафическая продукция) являются основ&
ной формой организации и использования
библиографической информации. Соответс&
твенно в этом аспекте их основные инфор&
мационно&коммуникационные, внутри&
системные, технологические функции 
заключаются в обеспечении библиографи&
ческого поиска и библиографического ин&
формирования (оповещения). Термин
«библиографическое информирование» в
данном контексте употребляется в теоре&
тическом, а не в прикладном аспекте. В
связи с современными тенденциями биб&
лиотечно&информационного обслужива&
ния прикладной аспект употребления дан&
ного термина нуждается в пересмотре.

Основными формами создания, хране&
ния и представления библиографической
информации сегодня считаются карточ&
ная, печатная и электронная. Карточные
библиотечные каталоги появились в пос&
ледней четверти XVIII в. во Франции. В
Россию они пришли уже в XIX в. В част&
ности, с 1862 г. карточный каталог стали
вести в библиотеке Румянцевского му&
зея13. Иллюзии о том, что карточные ката&
логи в скором времени канут в лету в связи
с развитием электронных каталогов (ЭК),
в основном рассеиваются, хотя и продол&
жают существовать в воображении неко&
торых теоретиков, далёких от реальной
библиотечной практики. Да, новые кар&
точные каталоги и картотеки уже не созда&
ются, но существующие поддерживаются
и/или сохраняются, оставаясь по&прежне&
му необходимым инструментом библио&
течной работы.

В РГБ в карточной форме ведутся 2 ге&
неральных каталога (алфавитный и систе&
матический), 4 читательских каталога
книг, периодических и продолжающихся
изданий (алфавитные и систематические),
а также каталоги подсобных фондов и
14 специализированных отделов&фондо&
держателей (картографических изданий,
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11 Там же. С. 99.

12 Моргенштерн И.Г. Общее библиографоведе&
ние. СПб., 2005. С. 62–64.

13 Сукиасян Э.Р. Библиотечный каталог // Биб&
лиотечная энциклопедия. М., 2007. С. 215.
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нотных изданий и звукозаписей, редкой
книги и др.). Кроме того, в центральную
систему каталогов для читателей входят
ещё 5 карточных, которые уже не попол&
няются и содержат сведения о ретроспек&
тивной части фонда РГБ.

Библиотечный электронный каталог и
библиографическая база данных (ББД) яв&
ляются инновационными библиографичес&
кими ресурсами. В них используется прин&
ципиально изменённые структура, правила
и технология создания библиографических
записей. Главная особенность заключается
в переходе на машиночитаемую каталогиза&
цию, основанную на форматах представле&
ния элементов библиографической записи.
Благодаря точкам доступа обеспечивается
возможность многоаспектного поиска в
больших информационно&библиографи&
ческих массивах. Прежде всего это отно&
сится к идентифицирующему (уточняю&
щему) и адресному поиску. Этими двумя
типами не исчерпывается понятие «элект&
ронные библиографические ресурсы». В
этой связи предлагаю использовать термин
«электронно&форматные библиографичес&
кие ресурсы»14.

Непосредственно ЭК и ББД, между ко&
торыми нет различий в технологическом
плане, используются только в режиме
«запрос – ответ».

Библиографическая запись из вирту&
альной превращается в реальную как ре&
зультат поиска по запросу. Без запроса
просмотр содержания ЭК и ББД, как пра&
вило, невозможен. Таким образом, в сис&
теме библиографической деятельности
они содействуют реализации только поис&
ковой функции – в отличие от карточных
каталогов и картотек, которые обеспечи&
вают также реализацию функции библиог&
рафического информирования, так как
могут использоваться в режиме просмотра
их содержания.

Электронно&форматные библиографи&
ческие ресурсы, как и карточные, основа&
ны на дискретном способе организации
библиографических записей. Каждая биб&
лиографическая запись имеет свою от&
дельную материальную (карточную) или
виртуальную (машиночитаемую) форму.
Это позволяет добавлять, исправлять, за&

менять или удалять библиографические
записи без нарушения целостности ресур&
са. Подобные библиографические ресурсы
можно обозначить как «интегрируемые»15.
В сфере каталогизации они именуются
действующими каталогами, каталогами
текущего пополнения (ведения).

Введение понятия «интегрируемый биб&
лиографический ресурс» позволяет уточ&
нить традиционное для библиографоведе&
ния понятие «ретроспективная библиогра&
фия», взаимосвязь ретроспективной
библиографии с текущей. Интегрируемые
библиографические ресурсы формируются
и пополняются в результате как ретроспек�
тивного библиографирования документов
(ресурсов), или рекаталогизации библио&
течных фондов, так и кумуляции результа&
тов текущего библиографирования новых
документов (ресурсов) или каталогизации
новых поступлений, а также конверсии пе&
чатных (текущих и ретроспективных) и
карточных форм. При этом для ведения
библиотечных каталогов (карточных и
электронного) приоритетным является
именно путь кумуляции результатов теку�
щей библиографической обработки, интег&
рирования их в уже существующие катало&
ги, которые с точки зрения использования
являются ретроспективными.

Электронный каталог сегодня и, видимо,
в обозримой перспективе не сможет заме&
нить систему каталогов крупной библиоте&
ки. В реальности он – пусть и основной, но
элемент системы каталогов, по крайней ме&
ре применительно к РГБ. Единый ЭК биб&
лиотеки ведётся с 1998 г. В настоящее время
библиотечные фонды представлены в нём
фрагментарно как по видам документов, так
и по хронологическим периодам, но диф&
ференцируется он исключительно по приз&
наку вида документов. На веб&сайте РГБ
(http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/d1298/d12984
106/#knigi) языковой охват указан только
для книг. Не указан охват по месту издания
(хотя бы деление на отечественные и зару&
бежные документы). Почти в каждом из
описаний каталогов есть слова про относи&
тельную или частичную полноту отраже&
ния, но в чём это выражается, не конкрети&
зировано. Между тем, пользователь должен
иметь чёткое представление о массивах до&
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14 Левин Г.Л. Библиографические ресурсы:
проблемы терминологии и систематизации // Биб&
лиотековедение. 2008. №5. С. 34–39.

15 Левин Г.Л. Функция библиографической де&
ятельности в национальной библиотеке // Библи&
ография. 2005. №1. С. 11.
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кументов, представленных в ЭК, с точки
зрения типовидовой и языковой структуры,
хронологических рамок, т. е. не только
«как», но и «что» можно найти в данном
библиографическом ресурсе. К сожалению,
предоставление таких сведений в полном
объёме удалённым пользователям является
редкостью для российских библиотек.

Полнота элементов библиографичес&
кой записи и, соответственно, набор точек
доступа, позволяющих осуществлять
идентифицирующий (уточняющий) и ад&
ресный поиск, в разных по происхожде&
нию массивах в ЭК РГБ (собственная ма&
шиночитаемая каталогизация новых пос&
туплений, каталогизация заимствованием,
ретроспективная конверсия собственных
карточных каталогов) различны. Темати&
ческий поиск в ЭК является сложной
проблемой, связанной с индексированием
документов, с использованием различных
информационно&поисковых языков, и он
крайне ограничен хронологически. В «Ре&
комендациях по работе с каталогом»
(http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/d1329) отме&
чено, что успех тематического поиска
обеспечен только для отечественных книг,
поступивших в РГБ с 1998 г., для иност&
ранных книг – с 1999 г., для диссертаций и
авторефератов – с середины 2003 г. Воз&
можности тематического поиска других
видов документов для пользователя оста&
ются неизвестными.

В последние два года в библиотеке реа&
лизуется проект ретроспективной конвер&
сии. На первом этапе выполнено сплош&
ное сканирование основных алфавитных
каталогов: Генерального алфавитного ка&
талога книг на русском и других языках
народов РФ; на иностранных европейских
языках; алфавитного каталога книг рус&
ского зарубежья; алфавитного каталога
диссертаций; алфавитного (систематичес&
кого) каталога карт и атласов.

При этом часть карточных каталогов
(нот, газет, продолжающихся изданий) уже
была отсканирована по другим проектам
ретроконверсии. Результатом реализации
первого этапа является создание имидж&
каталогов карточных каталогов РГБ. Вто&
рой этап подразумевает постепенный пе&
ревод различных хронологических масси&
вов имидж&каталогов в машиночитаемый
формат и загрузка машиночитаемых запи&
сей в ЭК (http://www.rsl.ru/ru/news/5045).

Очевидно, что в силу огромного объёма
карточных алфавитных каталогов (не ме&
нее 15 млн карточек) и ограниченности
финансовых средств работы по второму
этапу займут годы. В связи с тем что за ос&
нову взяты алфавитные каталоги, вести те&
матический поиск в ЭК по данным масси&
вам будет невозможно.

Так называемые имидж&каталоги рас&
сматриваются как наиболее эффективный
способ представления в электронном виде
карточных каталогов большого объёма по
ретрофонду библиотеки (т. е. тому фонду,
который не отражён в полноценном ЭК).
Это – информационно&поисковая систе&
ма, в которой библиографические записи
представлены в виде графических образов
каталожных карточек, полученных путём
их сканирования. Поиск в таких системах
(называемых ещё «имиджинговыми») ана&
логичен поиску (просмотру) в каталожном
ящике (по соответствующей букве алфа&
вита и/или проиндексированным раздели&
телям). При соответствующих технологи&
ческих решениях возможен также полно&
текстовый поиск без учёта области
библиографической записи.

Библиотечные имидж&каталоги являют&
ся особым видом электронных библиогра&
фических ресурсов. При ретроспективной
конверсии карточных каталогов в «полно&
ценный» ЭК изменяется внутренняя струк&
тура библиографических записей (из тра&
диционной в форматную), однако способ
организации и ведения самого ресурса ос&
таётся по&прежнему дискретным и интег&
рируемым (ретроспективным, но постоян&
но изменяемым). В имидж&каталогах внут&
ренняя структура библиографических
записей неизменна, так как форматы ма&
шиночитаемой каталогизации не применя&
ются. А вот способ организации и ведения
ресурса трансформируются. Имидж&ката&
лог – уже не интегрируемый библиографи&
ческий ресурс, а собственно ретроспектив&
ный (не изменяемый).

Имидж&каталоги позволяют преодолеть
локальность карточных каталогов, делая их
одновременно доступными для читателей
библиотеки и удалённых пользователей
(через размещение на веб&сайтах библио&
тек). Они обеспечивают также сохранность
карточных каталогов. Их следует рассмат&
ривать не только как промежуточную фор&
му, но и как вполне самостоятельный эле&
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мент в системе каталогов крупнейших биб&
лиотек, каковой является РГБ. Задача пол&
ного отражения многомиллионных фон&
дов библиотеки в ЭК вряд ли достижима,
да и необходимость её осуществления не
представляется бесспорной. В принципе,
возможно представление в «имиджинго&
вой» форме и библиографических карто&
тек, сохраняющих свою актуальность или
имеющих историческое значение.

В интернете доступны имидж&каталоги
крупнейших российских библиотек: Рос&
сийской национальной библиотеки
(РНБ), Государственной публичной науч&
но&технической библиотеки (ГПНТБ),
Государственной публичной историчес&
кой библиотеки России, Научной педаго&
гической библиотеки им. К.Д. Ушинско&
го, Научной библиотеки Московского го&
сударственного университета. В 2001 г. в
РГБ была подготовлена электронная вер&
сия Генерального систематического ката&
лога – имидж&каталог старого карточного
Генерального систематического каталога
книг и брошюр универсальной тематики,
изданных в XVI–XX вв. (до 1961 г.). К со&
жалению, он доступен только в локальной
сети с пяти компьютеров в помещении
библиотеки.

Важной составной частью библиогра&
фической деятельности библиотек раз&
личных типов является подготовка биб&
лиографической продукции в печатной
форме – указателей, списков, обзоров,
каталогов различного целевого и чита&
тельского назначения. Однако печатная
форма здесь не главное. Библиографи&
ческие каталоги (описи), указатели, спис&
ки, обзоры появились ещё в рукописный
период, получили массовое распростра&
нение в своей полиграфической (печат&
ной) форме и уже достаточно широко
функционируют в электронной среде.
Суть в том, что это линейно организован&
ные библиографические ресурсы. Тради&
ционная библиографическая продукция
представляет собой целостные произве&
дения (тексты). В них библиографичес&
кие сообщения (записи), которые сами
являются целостными текстами, предс&
тавлены в определённом порядке (алфа&
витном, систематическом, прямо& или
обратно&хронологическом, логическом
и др.), исключающем внесение каких&ли&
бо изменений. Внесение дополнений и

изменений влечёт за собой необходи&
мость выпуска нового, дополненного и
изменённого издания (публикации).

В отличие от общих каталогов (карточ&
ных, Единого ЭК, имидж&каталогов), в
которых доминирует поисковая функция,
задача специализированных каталогов
–более глубокое раскрытие, пропаганда
наиболее ценных частей библиотечного
фонда, отдельных книжных собраний и
коллекций, т. е. библиографическое ин&
формирование. Соответственно, это могут
быть только каталоги в текстовой форме.

Специализированные каталоги занима&
ют важное место в структуре библиографи&
ческой продукции РГБ. К 200&летию со
дня рождения великого русского поэта был
издан иллюстрированный каталог книг из
фондов библиотеки «Всемирный Пушкин»
(М. : Пашков дом, 1999). Аннотированный
каталог самых ценных изданий и рукопи&
сей помещён в подарочной книге&альбоме
«Российская государственная библиотека»
(М. : Классика, 2006). Ведущую роль в соз&
дании специализированных каталогов иг&
рает научно&исследовательский отдел
(НИО) редкой книги (Музей книги), целе&
направленно раскрывающий свои фонды,
состоящие из книжных памятников. Изда&
тельством «Пашков дом» выпущены под&
готовленные в отделе каталоги: «Книжные
сокровища РГБ. Вып. 5. Зарубежная книга
XV – первой половины XX века» (2001);
«Книги кирилловской печати, 1491–1550»
(2009); «Книги кирилловской печати,
1551–1600» (2009); «Старообрядческие из&
дания кирилловского шрифта конца XVIII
– начала XIX в.» (2010).

Ведётся работа по составлению катало&
гов книг кирилловской печати
1601–1625 гг., книжного знака на издани&
ях из фонда редких книг, изданий кирил&
ловского шрифта XIX – начала XX в.
(1801–1917 гг.). При этом подавляющая
часть изданий, представленных в печат&
ных каталогах отдела, уже отражена в Еди&
ном ЭК РГБ.

Печатные каталоги старопечатных из&
даний (по 1830 г.), в том числе и сводные
каталоги, сочетают в себе историко&книж&
ные (книговедческие) и библиографичес&
кие аспекты. Описание (каталогизация)
старопечатных книг не является самоцен&
ной библиографической задачей, а служит
средством введения в научный оборот све&
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дений о них для изучения истории книго&
печатания, а также учёта и сохранности
фондов.

Такая особенность этих трудов, как
максимальная полнота учёта и описания,
позволяет рассматривать их в качестве
ценнейших ресурсов библиографии в це&
лом. Книговедческие аспекты подобных
работ включают обязательную полистную
сверку всех имеющихся в библиотеке
(библиотеках) экземпляров конкретных
изданий и их сравнение; унификацию
транскрипции имён иностранных авто&
ров, раскрытие авторства анонимных
книг; определение типографий для изда&
ний, вышедших без их указания; датиро&
вание изданий с использованием специ&
альных методов; наличие развёрнутых
примечаний и аннотаций биографическо&
го, историко&книжного характера.

Последний аспект не может быть отра&
жён в машиночитаемом формате библиог&
рафической записи для ЭК, едином для
всех видов документов. Это также обуслов&
ливает самостоятельную роль специализи&
рованных печатных (текстовых) каталогов.

В новом Уставе РГБ 2009 г. в качестве
предмета деятельности библиотеки вначале
указывается организация и ведение библи&
ографического учёта россики, участие в
библиографическом учёте национальной
печати и отечественных документов, созда&
ние источников библиографической, рефе&
ративной и обзорно&аналитической инфор&
мации, а лишь затем –научная обработка и
раскрытие фондов библиотеки с помощью
системы каталогов (http://www.rsl.ru/data&
docs/doc_4825hi.pdf).

Это ещё раз подтверждает важную роль
РГБ в формировании системы националь&
ной библиографии. В ней библиотека ско&
ординированно или совместно с РНБ и в
кооперации с другими библиотеками, ар&
хивами и музеями создаёт ретроспектив&
ные библиографические ресурсы, отража&
ющие: во&первых, русскоязычные тексто&
вые издания (в том числе зарубежные);
во&вторых, отечественные нетекстовые
издания (прежде всего нотные и картогра&
фические). Характерная черта ретроспек&
тивной национальной библиографии Рос&
сии – практика создания репертуара преи&
мущественно в форме сводного каталога.
Однако подобного рода ресурсы являются
сводным каталогом лишь по форме, глав&

ная же их цель – формирование нацио&
нального библиографического репертуа&
ра, т. е. первостепенна информирующая
функция, а не поисковая. Из этого следу&
ет, что, во&первых, они должны быть
представлены в виде самостоятельного
электронного ресурса, а не растворяться в
других ЭК или базах данных (БД); во&вто&
рых, предпочтительно, чтобы библиогра&
фический массив был представлен в двух
версиях – ретроспективной БД и ретрос&
пективного указателя или каталога (в пе&
чатной или электронно&текстовой форме).

Из проектов, возглавляемых РГБ, в наи&
большей степени продвинулась работа по
созданию «Сводного каталога русской кни&
ги, 1801–1825» (Музей книги). Вышло два
тома печатного издания (А–Л)16. Самосто&
ятельным массивом записи двух томов ка&
талога (без аннотаций историко&книжного
характера) представлены в БД «Издания
гражданского шрифта 1801–1830 гг.» реест&
ра «Единичные книжные памятники», ве&
дущегося в РГБ (http://kp.rsl.ru/?f=168).

По россике в НИО библиографии фор&
мируется репертуарно&библиографичес&
кая БД «Книги на русском языке, издан&
ные за рубежом, 1927–1991 гг.», а в отделе
литературы русского зарубежья – элект&
ронный «Сводный каталог русских зару&
бежных периодических и продолжающих&
ся изданий (1917–2000 гг.)». Оба ресурса
реализованы с помощью устаревшего
программного обеспечения, что не позво&
ляет разместить их в интернете. Пока дос&
туп возможен только в стенах РГБ. Для ка&
талога периодики, объём которого не
столь велик, доступность библиографи&
ческого массива может быть обеспечена
путём представления в интернете регуляр&
но обновляемой электронно&текстовой
версии. Работы по проектам создания на&
циональных сводных каталогов&репертуа&
ров русских печатных карт первой трети
XIX в. (1801–1830) и отечественных нот
(1917–1930), которые возглавляет РГБ,
ещё далеки от завершения.

Российская государственная библиоте&
ка со своим огромным информационным
потенциалом не может не участвовать в
библиографическом обеспечении специ&
альных информационных потребностей
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16 Сводный каталог русской книги, 1801–1825.
Т. 1, 2 / Рос. гос. б&ка. М. : Пашков дом, 2000–2007.
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науки, культуры, образования и других
сфер общественной жизни, т. е. в созда&
нии ресурсов специальной библиографии
– научно&вспомогательного, профессио&
нально&производственного и популярно&
го (рекомендательного) характера, тем бо&
лее что данные направления библиогра&
фической деятельности РГБ имеют
давнюю традицию. Здесь на первый план
выходит содержательный и ценностный
(качественный) библиографический от&
бор в соответствии с определённым целе&
вым и читательским (потребительским)
назначением.

К научно&вспомогательному направ&
лению относится библиографическая де&
ятельность Научно&информационного
центра по культуре и искусству (Информ&
культуры) в составе РГБ. Генерируемые
центром тематические реферативно&
библиографические базы данных куму&
лятивного характера являются основой
для различного рода библиографичес&
кой продукции, распространяемой (пре&
доставляемой) в различных формах и
видах.

Библиографические базы данных, как и
ЭК, обеспечивают реализацию только по&
исковой функции, но сами по себе (в том
числе на оптических дисках) никак не мо&
гут обеспечить текущее информирование.
Несмотря на преимущественно текущий
способ пополнения, они всегда являются
ретроспективными по сути (относятся к их
разновидности – интегрируемым ресур&
сам). По&прежнему осуществляется подго&
товка и выпуск текущих библиографичес&
ких указателей, списков и бюллетеней,
причём в ряде случаев как в печатном, так
и в электронном (электронно&текстовом)
виде. Летописи Российской книжной па&
латы, реферативные журналы Всероссийс&
кого института научной и технической ин&
формации, текущие библиографические
указатели Института научной информации
по общественным наукам, Центральной
научной сельскохозяйственной библиоте&
ки Россельхозакадемии, Научной педаго&
гической библиотеки им. К.Д. Ушинского,
ГПНТБ Сибирского отделения Российс&
кой академии наук продолжают выходить
несмотря на доступность в интернете гене&
рируемых ими библиографических баз
данных. Нередко текущие библиографи&
ческие указатели выпускаются только в

электронной форме. Очевидно, что тради&
ционная текущая (периодическая) библи&
ографическая продукция со временем
окончательно переместится в электронную
среду (размещение на веб&сайтах, рассыл&
ка по подписке по электронной почте), что
позволяет значительно повысить её основ&
ное качество – оперативность. Отказ же от
выпуска текущих библиографических ука&
зателей (списков, бюллетеней, рефератив&
ных журналов) в печатном или электрон&
ном виде приведёт к ликвидации текущего
информирования, к тому, что результаты
текущего библиографирования будут сразу
же кумулироваться в ретроспективных
(интегрируемых) базах данных.

Научно&информационный центр по
культуре и искусству издаёт восемь печат&
ных текущих библиографических указате&
лей («Культура. Культурология», «Социо&
культурная деятельность в сфере досуга»,
«Библиотечное дело и библиография»,
«Музейное дело и охрана культурного нас&
ледия», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Зрелищные искусства», «Эс&
тетическое воспитание»). Текущие отрас&
левые библиографические указатели изда&
ются практически с самого начала его дея&
тельности – с 1973 г. Первоначально они
готовились в ручном режиме, а с началом
электронной библиографической обра&
ботки в конце 1980&х гг. формируются в
автоматизированном режиме. Сейчас наз&
рела потребность в их выпуске и в элект&
ронно&текстовой форме. Уже есть опыт
выпуска электронных текущих указателей
on&line: «Книжные новинки на полках
РГБ» и «Новые поступления в справочно&
информационный фонд». Второй указа&
тель отражает неопубликованные доку&
менты и малотиражные издания, он гото&
вится также и в бумажной форме и
бесплатно рассылается информационным
органам по культуре и искусству. На сайте
центра доступен в режиме on&line интегри&
руемый «Сводный каталог неопублико&
ванных документов и малотиражных изда&
ний», формируемый с 2007 г. и представ&
ляющий материалы, хранящиеся главным
образом (но не только) в справочно&ин&
формационном фонде (СИФ) Информ&
культуры. Кстати, документы, поступаю&
щие в СИФ, не отражаются в Едином
ЭК РГБ. Для малотиражных изданий это
вряд ли верно. Например, однотипные
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или даже одни и те же конкретные издания
поступают и в основной фонд библиотеки,
и/или в фонд литературы по библиотеко&
ведению, библиографоведению и книго&
ведению, и тогда отражаются в ЭК. Впро&
чем, в данном случае, как и в целом, проб&
лемы каталогизации производны от
комплектования и организации фондов.

В создании специальной библиографи&
ческой продукции участвуют и другие
структурные подразделения РГБ, в первую
очередь НИО библиографии. Её тематика
достаточно широка (по данным за
2005–2010 гг.): культура и искусство;
комплексные общественно&политические
и социально&экономические проблемы
(местное самоуправление, PR и реклама,
семья); история; экономика; политичес&
кие науки; юридические вопросы; библи&
отечно&информационная деятельность;
художественная литература; религия; пси&
хология; военное дело.

Значительное место в структуре библи&
ографической продукции библиотеки за&
нимают биобиблиографические работы:
полибиблиографического характера (о
различных группах деятелей науки и тех&
ники, культуры и искусства, военного дела
и политики); персональные (о Ф.М. Дос&
тоевском, М.А. Шолохове, В.С. Высоц&
ком, Николае II, Серафиме Саровском,
А.П. Чехове).

При этом уже более 20 библиографичес&
ких работ (указатели, обзоры, списки) под&
готовлены только в безбумажном варианте
и представлены в специальном разделе на
веб&сайте библиотеки (http://www.rsl.ru/
ru/s3/s331/s3314677), в том числе и ежегод&
но обновляемый указатель печатной и
электронной библиографической продук&
ции РГБ начиная с 1992 г. На повестке дня
– включение оригинальных электронно&
текстовых библиографических ресурсов в
состав Электронной библиотеки РГБ, кото&
рая пока состоит только из оцифрованных
копий печатных изданий.

Для информационного обеспечения на&
уки и практической деятельности активно
используются библиографические базы
данных, печатная и электронная библиог&
рафическая продукция традиционного ти&
па (текстовая). Более того, перспективным
является параллельное представление рет&
роспективного библиографического ре&
сурса как в электронно&форматном, так и

в электронно&текстовом варианте. Это
позволит обеспечить не только многоаспе&
ктный поиск в библиографических базах
данных, но и просмотр всего массива биб&
лиографических записей в виде алфавит&
ного, систематического, хронологическо&
го или иным образом организованного
библиографического указателя (списка),
т. е. способствовать в полной мере реали&
зации как поисковой, так и информирую&
щей функции.

Для рекомендательной (популярной)
библиографии, главная функция которой
состоит в ценностно&ориентировочном
информировании читателей (потребите&
лей), ББД на основе MARC&форматов 
неприемлема. В пособиях данного вида
библиографии огромное место занимает
первичная информация, важную роль иг&
рают обзорные библиографические жанры
и характеристики документов. Возможная
перспектива состоит в развитии рекоменда&
тельной библиографии в электронно&текс&
товом, мультимедийном вариантах. В част&
ности, реально возрождение ныне забытого
жанра – рекомендательно&библиографичес&
кого журнала – теперь уже сетевого. По та&
кой модели функционирует сайт «BiblioГид»
Российской государственной детской биб&
лиотеки (http://www.bibliogid.ru). Аналогич&
ный подход следовало бы взять на воору&
жение и РГБ.

В целом же сетевая электронно&тексто&
вая библиографическая продукция обла&
дает несомненными преимуществами пе&
ред печатной. Ограничения состоят в том,
что пока значительная часть потенциаль&
ных потребителей не обеспечена вычисли&
тельной техникой и/или не имеет навыков
работы с электронной информацией. В то
же время электронные документы, в том
числе и библиографические, имеют недос&
татки. По&видимому, в перспективе печат&
ная и электронно&текстовая формы биб&
лиографического информирования будут
сосуществовать.

Большая часть электронно&текстовой
библиографической продукции, размеща&
емой на сайтах российских библиотек,
включая РГБ, является аналогом элект&
ронных рукописей или оригинал&макетов,
формируемых для печатных изданий. Од&
нако возможности современных инфор&
мационных технологий позволяют осуще&
ствлять представление её в виде, сочетаю&
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щем возможности просмотра (чтения)
текста библиографического документа и
сложного полнотекстового поиска в нём.
Соответствующие технологии существу&
ют, они успешно используются в практике
российских библиотек и информацион&
ных центров17. В принципе нет непреодо&
лимых препятствий к их использованию и
в РГБ. Пора переходить от простейших
указателей, подготовленных в формате doc
с помощью MS Word, к сложноорганизо&
ванным полнотекстовым изданиям (пуб&
ликациям) библиографических работ тра&
диционного типа. Это задача, которую
должны совместно решать библиографы и
программисты.

Среди электронно&текстовой библиог&
рафической продукции РГБ не только ука&
затели литературы традиционного типа. С
2004 г. НИО библиографии готовит новый
вид продукции – тематические обзоры сай&
тов Рунета рекомендательного характера,
некоторые из них регулярно обновляются:
«История России в Рунете» (с 2004 г.);
«Психология для всех» (с 2005 г.); «Обзор
Интернет&ресурсов о семье» (2005 г.);
«Ф.М. Достоевский: жизнь и творчество»
(2005 г.); «Современная русская литерату&
ра. Обзоры персональных сайтов писателей
в Рунете» (2005–2007 гг.); «Проблемы эко&
логии в аспекте концепции устойчивого
развития» (2006–2007 гг.); «РR и реклама»
(2007 г.); «Обзор интернет&ресурсов о мест&
ном самоуправлении» (с 2009 г.).

В некоторых печатных и электронных
тематических и биобиблиографических
указателях отдела выделены специальные
разделы, содержащие обзоры сайтов Руне&
та. Однако более верным является отраже&
ние в едином ряду печатных изданий и
публикаций с указанием сведений о дос&
тупных в интернете их электронных копи&
ях или версиях, оригинальных электрон&
ных документов, не имеющих бумажных
аналогов, других сетевых электронных ре&
сурсах (например, базах данных). Объек&
том библиографирования должны стать не
только и не столько сайты, электронные
библиотеки, коллекции и архивы, а конк&
ретные электронные документы (произве&
дения) – монографии, диссертации и их

авторефераты, статьи, доклады и их тези&
сы, стандарты, карты, литературно&худо&
жественные и музыкальные тексты. По&
пытки такого подхода предприняты при
составлении указателей НИО библиогра&
фии по проблемам библиотечно&инфор&
мационной деятельности: «Издания и
электронные ресурсы национальных биб&
лиотек государств&участников Содружества
Независимых Государств»; «Российская
государственная библиотека. Работы со&
трудников. Издания РГБ. Литература о
Библиотеке»; «Библиография. Библиогра&
фоведение».

В качестве национальной библиотеки
РГБ призвана осуществлять функцию сбо&
ра, обработки и распространения инфор&
мации об электронных ресурсах в масшта&
бе всей страны. Интересно был задуман
совместный проект РГБ (отдел использо&
вания электронных ресурсов) и РНБ по
созданию и ведению «Регистра полнотекс&
товых и библиографических ресурсов Ин&
тернета для библиотек»18, развитие кото&
рого сейчас практически остановилось.
Видимо, причина состоит в грандиозности
замысла при ограниченности кадровых
ресурсов. Реальным и перспективным
представляется более локальный проект
библиографии электронной библиогра&
фии – электронный путеводитель по биб&
лиографическим ресурсам интернета, соз&
данным российскими библиотеками (не
только ЭК и БД, но и традиционного ти&
па). Подобный проект может быть реали&
зован только как корпоративный, прежде
всего в содружестве с РНБ.

На современном этапе востребованы
все три основные формы библиографичес&
ких ресурсов – карточная, печатная и
электронная. Использование новых ин&
формационных технологий приводит к их
трансформации. Карточные каталоги и
библиографические картотеки конверти&
руются в ЭК и библиографические базы
данных, преобразовываются в «имиджин&
говые» информационно&поисковые систе&
мы. Традиционные для печатной библиог&
рафической продукции типы (указатель,
список, обзор, текстовый каталог) доста&
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18 Елисина Е.Ю., Жабко Е.Д. Интернет и обс&
луживание пользователей (о проекте «Регистр пол&
нотекстовых и библиографических ресурсов Ин&
тернета для библиотек») // Библиотековедение.
2002. №2. С. 44–50.

17 Левин Г.Л. Традиционные типы библиогра&
фической продукции в электронной среде: пробле&
мы теории и практика российских библиотек //
Библиосфера. 2010. №1. С. 7–13.
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точно широко представлены в электрон&
ной среде. Это и цифровые копии и вари&
анты наиболее ценных библиографичес&
ких трудов прошлого, и оригинальные ра&
боты, подготовленные в целом по
традиционной методике, но в безбумаж&
ном варианте, и продукция, создаваемая
на основе ЭК и библиографических баз
данных. Происходит и обратный процесс
– ЭК и библиографические базы данных
формируются путём конверсии ранее вы&

пущенных библиографических изданий.
Наконец, библиотеки, в том числе и РГБ,
формируют открытые электронные архи&
вы выполненных справок – как в рамках
виртуальной справочной службы, так и с
помощью ретроконверсии неопублико&
ванных (машинописных) справок за
прошлые годы. Таким образом, традици&
онные типы и жанры библиографических
ресурсов (пособий) активно и успешно
адаптируются в электронной среде.
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Библиографическая
составляющая – одно
из основных направ&

лений деятельности любой
библиотеки, в том числе и
национальной. В России
исторически сложилось, что
и капитальные ретроспек&
тивные научно&вспомога&
тельные библиографичес&
кие труды, и рекоменда&
тельные библиографические пособия

создаются в стенах библио&
тек, а не в информацион&
ных учреждениях. По&дру&
гому обстоит дело с текущи&
ми библиографическими
указателями. В рамках Госу&
дарственной системы науч&
но&технической информа&
ции (ГСНТИ) действует от&
лаженная схема создания
текущих библиографичес&

ких пособий практически по всем от&
раслям знания. Библиотеки активно
используют в своей работе рефератив&

П Р О Б Л Е М Ы .  Ф А К Т Ы .  Р Е Ш Е Н И Я

28

Автор рассматривает библиографическую деятельность как одно из основных направле>
ний работы национальной библиотеки федерального уровня на примере Российской госу>
дарственной библиотеки (РГБ). Рассмотрены документы, регламентирующие библиогра>
фическую деятельность библиотеки, а также результаты анализа опубликованных в печати
работ сотрудников РГБ.
Ключевые слова: Российская государственная библиотека, библиотечное дело, библиог>
рафическое обслуживание.

A.V. Teplitskaya
The bibliographic activities of the Russian State Library: regulatory documents and pub9
lications of the employers
The author considers the bibliographic activities as one of the main direction of work in the national
library at the federal level by the example of the Russian State Library (RSL), and also considers
the documents governing the bibliographic activities of the library, as well as an analysis of the
published works by the RSL employers.
Key words: Russian State Library, librarianship, bibliographic services.

УДК 025.5РГБ

À.Â. Òåïëèöêàÿ

Библиографическая деятельность
РГБ: нормативная документация 

и публикации сотрудников

© Теплицкая А.В., 2010

b5-2010.qxd  04.10.2010  23:15  Page 28



ную и библиографическую продукцию
центров ГСНТИ.

Это отразилось в документах,
регламентирующих деятельность
библиотек. Например, в новом Ус&
таве Российской государственной
библиотеки (РГБ) от 31 декабря
2009 г. определены две основные це&
ли: «удовлетворение универсальных
информационных потребностей об&
щества, организация библиотечной,
библиографической и научно&ин&
формационной деятельности в ин&
тересах всех народов Российской
Федерации, развития отечественной
и мировой культуры, науки, образо&
вания; собирание, сохранение и
предоставление в пользование об&
ществу универсального фонда мате&
риальных объектов с зафиксирован&
ной на них информацией в виде
текста, звукозаписи или изображе&
ния, предназначенной для передачи
во времени и пространстве в целях
хранения и общественного пользо&
вания (далее – документы), отража&
ющих знания человечества и имею&
щих, прежде всего, отношение к
России и её национальным интере&
сам».

Эти цели конкретизируются в виде
функций. К библиографической дея&
тельности имеют отношение более
половины перечисленных в Уставе
функций. Таким образом, реализации
и развитию библиографического нап&
равления придаётся особое значение
как одному из основных направлений
деятельности национальной библио&
теки федерального уровня. Назовем
некоторые функции: «2) … учёт доку&
ментов о России, в том числе на язы&
ках народов России, созданных за её
пределами; 4) организация и ведение
библиографического учета россики;
5) участие в библиографическом уче&
те национальной печати; 6) осущест&
вление деятельности по библиотеко&
ведению, библиографоведению и
книговедению, а также деятельности

в качестве методического, научно&
информационного и культурного
центра федерального значения; 
7) участие в государственном библи&
ографическом учёте отечественных
документов, создание источников
библиографической, реферативной и
обзорно&аналитической информа&
ции; 8) научная обработка и раскры&
тие фондов библиотеки с помощью
системы каталогов на различных но&
сителях информации, формирование
электронных библиотек, информа&
ционных баз и банков данных, орга&
низация доступа к ним и другим рос&
сийским и иностранным информа&
ционным ресурсам, а также участие в
информационном обмене; 11) библи&
отечное и информационное, в том
числе справочно&библиографичес&
кое, обслуживание пользователей по
следующим направлениям: бесплат&
ное предоставление полной инфор&
мации о составе библиотечных фон&
дов через систему каталогов и другие
формы библиотечного информиро&
вания; бесплатное предоставление
консультационной помощи в поиске
и выборе источников информации;
бесплатное предоставление в читаль&
ных залах библиотеки во временное
пользование документов из библио&
течных фондов; 13) ведение научно&
исследовательской, научно&инфор&
мационной и методической работы в
области библиотечного дела, библи&
ографии, книжного дела и других
смежных областях».

Библиографическая деятельность
РГБ регламентируется также внутри&
библиотечными документами, кото&
рые регулярно – раз в 5 лет – перес&
матриваются. Это Положения о биб&
лиографической продукции (2005 г.),
системе каталогов (2009 г.), системе
библиотечно&информационного обс&
луживания пользователей (2008 г.),
виртуальной справочной службе РГБ
(2009 г.), системе приоритетного обс&
луживания РГБ (2006 г.), справочно&
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библиографическом обслуживании
(проект новой редакции 2010 г.)1.

В «Положении о библиографичес&
кой продукции Российской государ&
ственной библиотеки» выделены три
основные задачи библиотеки по созда&
нию библиографической продукции:
«обеспечение полной универсальной
информацией о фондах библиотеки,
документных ресурсах Российского
государства, зарубежных изданиях на
русском языке и документах о России;
содействие развитию науки, культуры,
государственному управлению; содей&
ствие свободному развитию личнос&
ти». Они полностью согласуются с
библиографическими функциями,
обозначенными в Уставе. В Положе&
нии обозначены все типы, виды и фор&
мы библиографической продукции
РГБ, система её подготовки и издания.
В 2010 г. библиографы работают над
105 библиографическими пособиями.

В «Положении о системе каталогов
РГБ» конкретизированы задачи, стоя&
щие перед библиотекой: система ката&
логов является «частью информаци&
онно&библиографической системы
Российской Федерации, обеспечива&
ющей библиографический учет доку&
ментов, хранящихся в фондах РГБ как
национального книгохранилища и го&
сударственного депозитария»; пред&
назначена «для обслуживания читате&
лей РГБ и удалённых пользователей
через Интернет в целях удовлетворе&
ния их информационных потребнос&
тей и обеспечения всеобщего доступа
к информации о фондах Библиотеки».
Система действующих каталогов РГБ

насчитывает 63 единицы. На 1 января
2010 г. объём электронного каталога
составил 4,7 млн библиографических
записей.

Проведённый в 2007 г. сотрудника&
ми двух национальных библиотек –
РГБ и Российской национальной биб&
лиотеки (РНБ) – сравнительный ана&
лиз их библиографической продукции
показал, что продукция РГБ пол&
ностью отвечает целям и задачам,
сформулированным в регламентиру&
ющих документах библиотеки2. Доля
библиографической продукции РГБ в
общем количестве публикуемых пе&
чатных и электронных изданий сос&
тавляет 39% (доля РНБ – 33%)3. Уже
сами по себе библиографические ре&
сурсы свидетельствуют об активной
библиографической деятельности
библиотеки4.

Процесс библиографического обс&
луживания в РГБ чётко регламентиро&
ван (несмотря на отсутствие общего
положения о системе библиографи&
ческого обслуживания). В «Положе&
нии о системе библиотечно&информа&
ционного обслуживания пользовате&
лей» библиотеки сказано, что эта
система призвана обеспечить: беспре&
пятственный доступ пользователей к
документам и информации о доку&
ментах; полноту удовлетворения их
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1 Три документа из перечисленных доступны
широкой аудитории: Устав выставлен на сайте РГБ
http://www.rsl.ru/datadocs/doc_4825hi.pdf (дата об&
ращения 08.04.10), «Положение о библиографичес&
кой продукции Российской государственной биб&
лиотеки» опубликовано в журнале «Библиография»
(2005. №1. С. 12–17), «Положение о виртуальной
справочной службе РГБ» можно найти по адресу
http://www.rsl.ru/datadocs/polojenie_vss_2009.pdf
(дата обращения 30.04.10). Другие документы носят
служебный характер.

2 Теплицкая А.В. Сравнительный анализ биб&
лиографической продукции РГБ и РНБ за
1992–2005 гг. / А.В. Теплицкая и др. // Вопр. биб&
лиографоведения. Вып. 16. Методологические и те&
оретические проблемы библиографии в контексте
новых информационных технологий / Рос. гос. б&
ка ; сост. С.И. Коровицына ; редкол. : А.В. Теплиц&
кая (пред.) и др. М. : Пашков дом, 2007. С. 8–51.

3 Теплицкая А.В., Жукова Л.В. Библиографи&
ческая продукция национальных библиотек – чле&
нов БАЕ: сравнительный анализ // Библиография.
2009. №6. С. 19–33.

4 Библиографическая продукция РГБ
(1992–… гг.) : указатель / Рос. гос. б&ка, Науч.&ис&
след. отд. библиогр. ; ред.&сост. Г.Л. Левин ; при
участии: А.В. Теплицкой, Е.Л. Обморновой,
Н.Н. Галкиной. Электрон. текст. дан. М., 2006 – .
Обновляемый ресурс. Режим доступа:
http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/d1243/, свобод&
ный. Загл. с экрана.
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запросов; оперативность доставки до&
кументов и информации о них; широ&
ко развитый, соответствующий пот&
ребностям пользователей диапазон
предоставляемых услуг; создание рав&
ных возможностей пользования ин&
формационными ресурсами РГБ для
читателей библиотеки и удалённых
пользователей; обеспечение гражда&
нам России доступа к информации о
мировых информационных ресурсах;
полноту и надёжность информации о
возможностях РГБ и прозрачность це&
лостной системы обслуживания;
единство и целостность информаци&
онного пользовательского простран&
ства; создание дружественной к поль&
зователю комфортной информацион&
но&насыщенной среды.

В соответствии с «Положением…»
в состав справочно&информационных
услуг входит предоставление пользо&
вателям справочно&поискового аппа&
рата, справочно&библиографических
услуг, выполнение запросов фактог&
рафического характера, информиро&
вание о возможностях совокупной
библиотечно&информационной сис&
темы страны, обслуживание абонен&
тов избирательного распространения
информации. Также в библиотеке раз&
работано и «Положение о справочно&
библиографическом обслуживании
(СБО)» с целью оптимизации процес&
сов СБО для обеспечения качества,
полноты и оперативности удовлетво&
рения информационных потребнос&
тей пользователей; единства его мето&
дики и технологии, унификации про&
цессов учёта, отчётности и
планирования. В 2009 г. было выпол&
нено 428,5 тыс. библиографических
справок и консультаций.

Библиотека стремится к расшире&
нию спектра услуг, предоставляемых
удалённым пользователям. Если еже&
годно фиксируется 1млн 200 тыс. по&
сещений библиотеки, то виртуально
(через сайт РГБ) – 3 млн посещений.
С появлением в РГБ в 2007 г. вирту&

альной справочной службы (ВСС) ус&
луги библиотеки стали более востре&
бованы удалёнными пользователями.
За короткое время эта служба завоева&
ла авторитет и среди коллег&библиог&
рафов и читателей. Виртуальная спра&
вочная служба действует на основе
следующих принципов: универсаль&
ность тематики принимаемых запро&
сов; общедоступность в обслужива&
нии пользователей; соблюдение кон&
фиденциальности в отношении
персональной информации, предос&
тавляемой пользователями; коррект&
ность взаимного общения. Услуги
предоставляются на некоммерческой
основе. Конечными результатами
двух основных библиографических
процессов являются созданная библи&
отекой библиографическая продук&
ция и предоставляемые читателям
библиографические услуги.

Не менее важным источником ин&
формации о реализации библиотекой
библиографической составляющей
являются публикации её сотрудников.
Именно таким образом библиотека
позиционирует себя в профессио&
нальном и непрофессиональном со&
обществе, пропагандирует свои дос&
тижения, реализует методическую,
исследовательскую и другие функции,
возложенные на неё государством и
закреплённые в Уставе. Если резуль&
таты процесса библиографирования
можно «взять в руки», то об особен&
ностях процесса библиографического
обслуживания должны рассказывать
сами библиографы, так как отчёты о
деятельности библиотеки малодос&
тупны. В 2009 г. РГБ возобновила дав&
нюю традицию публиковать отчёты о
своей деятельности5. Основываясь
исключительно на печатной инфор&
мации, нельзя судить о выполнении
отделами своих производственных,
научных и методических функций. С
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5 Российская государственная библиотека в
2007 году : информ.&аналит. отчет / [раб. Л.Н. Зайце&
ва (отв. исполн.) и др.]. М. : Пашков дом, 2009. 211 с.
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появлением электронных коммуника&
ций, таких как почта, форумы, блоги,
некоторые отделы перевели свою ме&
тодическую деятельность в электрон&
ную форму.

Библиотекой был проведён анализ
опубликованных в печати работ сот&
рудников для выяснения, насколько
полно в их публикациях раскрыта биб&
лиографическая деятельность РГБ, ка&
кие направления получили освещение
в печати, а какие остались в тени, ка&
кие отделы активно пропагандируют
свои достижения. Работы по общим
проблемам теории, истории, методи&
ки, технологии и организации библи&
ографии не учитывались. Хронологи&
ческий охват исследования – с 2001 по
2009 г. Сведения о публикациях были
взяты из материалов указателя за
2004–2005 гг. «Российская государ&
ственная библиотека. Работы сотруд&
ников. Издания РГБ. Литература о
Библиотеке» (М. : Пашков дом, 2008.
286, [1] с.), составленного на основе
ежегодных отчётов отделов о своей де&
ятельности. Учёт трудов сотрудников
РГБ ведётся постоянно. Сведения за
2006–2007 гг. выставлены на сайте РГБ
(http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s122/s122
3409/).

В библиотеке имеется 101 отдел,
включая хозяйственные, администра&
тивные и социальные подразделения.
В 2010 г. в создании библиографичес&
кой продукции участвуют 17 отделов6.
Координацию осуществляет Научно&
методической совет РГБ по библиогра&
фии, возглавляемый заместителем ге&
нерального директора библиотеки. В
систему библиотечно&информацион&
ного обслуживания входят 24 отдела.
Координирующий орган – Совет по
библиотечно&информационному обс&

луживанию пользователей, также возг&
лавляемый заместителем генерального
директора библиотеки. Справочно&
библиографическое обслуживание
осуществляют 23 отдела. Управляю&
щим и координирующим центром сис&
темы является отдел справочно&библи&
ографического обслуживания.

Часть отделов занимаются как созда&
нием библиографической продукции,
так и библиографическим обслужива&
нием пользователей. Это, в первую оче&
редь, отделы, обслуживающие читате&
лей на основе отраслевых фондов и фон&
дов по видам изданий: отдел военной
литературы, отдел литературы по библи&
отековедению, библиографоведению и
книговедению, отдел официальных и
нормативных изданий, отдел нотных
изданий и звукозаписей и др. В библиог&
рафической деятельности опосредован&
но задействованы и отделы комплекса
информационных технологий.

Всего с 2001 по 2009 г. по вопросам
библиографии было опубликовано
около 650 статей и книг, как в печат&
ном, так и в электронном виде. Непос&
редственно библиографической дея&
тельности РГБ было посвящено около
230 публикаций (35%), а основная
часть (65%) – это работы по общим
проблемам библиографии: история,
теория, методика, организация. В Рос&
сии нет отраслевого научного учреж&
дения, разрабатывающего проблемы
библиографии, поэтому опыт сотруд&
ников РГБ, осмысленный теоретичес&
ки, является уникальным. Когда науч&
ный сотрудник занимается практичес&
кой деятельностью и к тому же умеет
обобщить и проанализировать свой
опыт, его знания становятся бесцен&
ными. Их надо распространять и про&
пагандировать, что и делается7. Доля
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6 Подготовка библиографической продукции в
РГБ в 2010 г. http://www.rsl.ru/ru/s3/s331/s260/
s2605075/ (дата обращения 08.04.10). По данным
сравнительного анализа библиографической про&
дукции РГБ и РНБ за 1992–2005 гг. таких подразде&
лений в библиотеке было 19.

7 Активность сотрудников РГБ по освещению
библиографической деятельности библиотеки была
отмечена и в печати: Леонов В.П., Леликова Н.К.
Российская библиография на современном этапе :
по материалам указ. содерж. журн. «Библиография»,
1992–2008 гг. // Библиография. 2009. №4. С. 16.
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публикаций о библиографической де&
ятельности РГБ составляет 7% от об&
щего количества публикаций работ
сотрудников библиотеки. В среднем в
год без учёта библиографической про&
дукции, материалов конференций, ре&
комендаций, руководств, переводных
материалов, таблиц ББК и других из&
даний, где коллективным автором
выступает РГБ, выходит 370–375 авто&
рских работ сотрудников библиотеки.

В период 2001–2009 гг. вышла
только одна монография, посвящён&
ная библиографической деятельности
РГБ: Бавин С.П. Очерки новейшей
истории рекомендательной библиог&
рафии в ГБЛ / РГБ (1985–2005) : мо&
нография / Рос. гос. б&ка, Науч.&ис&
след. отд. библиогр. М. : Пашков дом,
2006. 278, [1] с.

Сотрудники библиотеки активно
участвуют в проведении научных кон&
ференций, семинаров, «круглых сто&
лов», выступают на них с докладами о
библиографической деятельности биб&
лиотеки. Наибольшее количество ма&
териалов (30) было опубликовано в
сборниках докладов Румянцевских
чтений. Чаще всего статьи о библиог&
рафической деятельности РГБ появля&
ются в сборнике «Вопросы библиогра&
фоведения» (21), журналах «Библиог&
рафия» (18), «Библиотековедение»
(16), «Мир библиографии» (12). Сот&
рудники библиотеки публикуются и в
таких отраслевых периодических изда&
ниях, как «Научные и технические
библиотеки», «Библиотека», «Научно&
техническая информация». К сожале&
нию, далеко не все подразделения биб&
лиотеки делятся своими наработками
на страницах периодики. Лидирующие
позиции по освещению в печати опыта
библиографической работы заняли
сотрудники научно&исследовательско&
го отдела (НИО) библиографии – 62,
НИО редких книг – 32, отдела СБО –
25. Для сравнения: за тот же период
(2001–2009 гг.) по всем вопросам биб&
лиографии сотрудники НИО библиог&

рафии опубликовали 210 материалов,
научно&исследовательский центр ББК
– 85, отдел каталогизации – 63, НИО
редких книг – 42, отдел СБО – 37.

Если весь массив публикаций по
библиографической деятельности
структурировать по процессам, то по&
лучается следующая картина: общие
вопросы – 35 публикаций; библиог&
рафирование – 153; библиографичес&
кое обслуживание – 44. Цифры пока&
зывают диспропорцию в освещении
двух основных процессов библиографи&
ческой деятельности РГБ: библиогра&
фическое обслуживание и библиогра&
фирование. И это при том, что отделов,
занимающихся справочно&библиогра&
фическим обслуживанием, больше, чем
подразделений, создающих библиогра&
фическую продукцию.

Основная масса статей по библиог&
рафированию освещает опыт работы
над отдельными библиографическими
ресурсами. Есть и статьи, посвящён&
ные всей системе библиографической
продукции библиотеки, сравнитель&
ному анализу библиографической
продукции РГБ и РНБ, национальных
библиотек – членов Библиотечной Ас&
самблеи Евразии. Отделы и библиоте&
ка в целом являются частью библио&
течной системы, поэтому важно знать,
какое место её подразделения и она са&
ма занимают в этой системе.

Обобщающих статей по библиог&
рафическому обслуживанию в РГБ
практически нет. За анализируемый
период не было ни одной публикации
о справочно&библиографическом ап&
парате РГБ в целом. В настоящее вре&
мя в библиотеке в активном режиме
функционирует 63 каталога, а публи&
каций об этой важной составляющей
части справочно&библиографическо&
го аппарата менее 10 и все – об элект&
ронном каталоге. На сайте библиоте&
ки есть краткая информация об от&
дельных каталогах, но обобщающий
материал отсутствует. Нет публика&
ций, посвящённых справочно&библи&
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ографическому фонду библиотеки в
целом и её подразделений. Имеются
публикации, раскрывающие отдель&
ные части этого фонда, но их крайне
мало. Между тем, состав фонда значи&
тельно изменился за последние
15–20 лет. Наши коллеги, читатели,
пользователи имеют право знать, ка&
кими ресурсами располагает библио&
тека, а к каким предоставляет доступ.
Об этом надо информировать регу&
лярно, а не в разовом порядке. На сай&
те РГБ присутствует информация о
ресурсах, которыми располагает биб&
лиотека, но нет аналитических мате&
риалов (ни в электронном, ни в печат&
ном виде). Исключением являются
публикации сотрудников НИЦ Ин&
формкультуры, которые на ежегодных
совещаниях руководителей служб ин&
формации по культуре и искусству
представляют информацию о ресур&
сах, создаваемых центром8.

Слабо развито в РГБ такое направ&
ление, как библиографическое ин&
формирование. Нет и Положения об

этом виде деятельности, хотя отдель&
ные элементы его присутствуют, нап&
ример, избирательное распростране&
ние информации, дайджест9.

Анализ публикаций сотрудников
РГБ о библиографической деятель&
ности своей библиотеки показал, что
некоторые направления библиогра&
фической деятельности – библиогра&
фическое информирование, справоч&
но&библиографический аппарат,
включая систему каталогов, картотек
и баз данных, справочно&библиогра&
фические фонды, – не отражены в пе&
чати. Очень мало статей о проблемах
автоматизации библиографической
деятельности, за исключением нес&
кольких работ по лингвистическому
обеспечению электронного каталога.
Российская государственная библио&
тека является библиотекой нацио&
нальной, и функции методического,
научного, учебного характера также
для неё приоритетны. Труды сотруд&
ников являются одной из форм реали&
зации этих функций.

П Р О Б Л Е М Ы .  Ф А К Т Ы .  Р Е Ш Е Н И Я

34

8 Напр.: Сухотина М.Л. Электронные инфор&
мационные ресурсы НИЦ Информкультура РГБ в
обеспечении региональной культурной политики
// Росинформкультура в информационном прост&
ранстве культуры, науки и образования : материалы
VI Всерос. совещ. рук. служб информ. по культуре и
искусству (Чебоксары, 12–14 сент. 2007 г.) / Рос.
гос. б&ка, Информкультура, Нац. б&ка Чуваш. Рес&
публики. Чебоксары, 2008. С. 89–98.

9 Смирнова И.П. Дайджест для специалистов //
Библиотека. 2003. №1. С. 64–65.
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Перспективы
деятельнос&
ти Государ&

ственной публич&
ной научно&техни&
ческой библиотеки
Сибирского отделе&
ния Российской
академии наук
(ГПНТБ СО РАН)
как информацион&
ного центра связаны с внедрением сов&

ременных автома&
тизированных тех&
нологий и исполь&
зованием их в целях
совершенствова&
ния информаци&
онной компонен&
ты, являющейся
базисом развития
ф у н д а м е н т а л ь &
ных научных ис&

следований в Сибири и на Дальнем
Востоке.
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Для библиографического сопро&
вождения научных исследований
Сибирского отделения РАН, других
ведомств предназначена система ре&
гиональной библиографии ГПНТБ
СО РАН, основными составляющи&
ми которой являются электронные
базы данных (универсального со&
держания, по комплексным пробле&
мам, естественно&научным отрас&
лям знания и общественным нау&
кам) и публикуемые на их основе
текущие и ретроспективные научно&
вспомогательные библиографичес&
кие пособия. Важной компонентой
системы информационно&библиог&
рафического обслуживания являет&
ся организация библиографическо&
го информирования учёных и спе&
циалистов региона в режимах
дифференцированного обслужива&
ния руководителей (ДОР), избира&
тельного распространения инфор&
мации (ИРИ), оперативного сиг&
нального информирования (ОСИ).
Основой для совершенствования
библиографической деятельности
ГПНТБ СО РАН является изучение
изменений информационных пот&
ребностей учёных, анализ докумен&
тов, регламентирующих развитие
фундаментальной науки в регионе,
выявление актуальной для научно&
исследовательских работ тематики,
требующей библиографического
сопровождения и отражающей нап&
равления модернизации научно&
технической сферы страны. В
2004–2009 гг. в библиотеке осущест&
влено комплексное фронтальное
изучение информационных потреб&
ностей научного сообщества СО
РАН, позволившее выявить приори&
тетные направления исследований,
проанализировать состояние их
библиографической обеспеченнос&
ти, выяснить предпочтения специа&
листов тем или иным формам ин&
формирования, определить перс&
пективную тематику, требующую

организации информационной под&
держки1.

Усовершенствование системы
библиографической поддержки науч&
ных исследований в последние шесть
лет осуществлялось в библиотеке в
рамках научных проектов, поддер&
жанных Президиумом СО РАН. Про&
екты 33.1.4 «Формирование аналити&
ческих информационных ресурсов
территории как основа информаци&
онно&библиографического обеспече&
ния научных разработок, хозяйствен&
ной и образовательной деятельности»
(2004–2006 гг.) и 9.2.1.1 «Оптимиза&
ция структуры и методологии форми&
рования аналитических информаци&
онных ресурсов территории для соп&
ровождения научных исследований
по гуманитарным отраслям знания»
(2007–2009 гг.) сформулированы в
рамках приоритетных направлений и
базовых программ фундаментальных
исследований СО РАН2.

К 2010 г. подготовлено более
45 баз данных собственной генера&
ции общим объёмом свыше 900 тыс.
библиографических записей, в ста&
дии разработки находится ещё нес&
колько. Большинство ресурсов
представлено в сети интернет по ад&
ресу http://www.spsl.nsc.ru. (см. таб&
лицу).
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1 Перегоедова Н.В. Перспективы развития биб&
лиографических ресурсов собственной генерации
ГПНТБ СО РАН с учетом изменения информаци&
онных потребностей ученых региона в современ&
ный период // Информ. бюл. Рос. библ. ассоц. 2005.
№35. С. 120–122 ; Кузнецова Т.П., Лукьянова Е.И.
Потребности ученых в библиографической инфор&
мации на электронных носителях (на примере ис&
следования информационных потребностей спе&
циалистов НИУ СО РАН) // Электронные ресурсы
библиотек региона : материалы регион. науч.&
практ. конф. (Новосибирск, 24–28 сент. 2007 г.).
Новосибирск, 2008. С. 153–162.

2 Базовые программы фундаментальных иссле&
дований СО РАН, сгруппированные по научным
направлениям) : [электрон. ресурс]. – Режим дос&
тупа: http://www.sbras.ru/cmn/onr/onfiyears.php.
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Универсальные по содержанию базы данных

Библиографические пособия по Сибири и Дальнему Востоку (с XIX в.) 13 576

Периодические и продолжающиеся издания Cибири и Дальнего Востока. 3000
1789–1995 гг. [cвод. кат.]

Сибирская и дальневосточная книга. 1790–1930 гг. [cвод. кат.] 28 066

Отечественные периодические издания в библиотеках г. Новосибирска 3809
(1991–2000 гг.) [cвод. кат.]

Книги, изданные на территории Новосибирской области 2101
(начало XX в. – 2000 г.) [cвод. кат.]

Сводный каталог иностранных периодических изданий, имеющихся 3385
в библиотеках СО РАН (с 1992 г.)

Базы данных по комплексной тематике

Устойчивое развитие природы и общества (с 1992 г.) 55 937

Проблемы Севера (с 1988 г.) 157 637

Социальная экология (1990–2008 гг.) 14 703

Коренные малочисленные народы Севера (с 1987 г.) 10 063

Устойчивое социально&экономическое развитие Новосибирской области 5 782
и Новосибирска (1990–2005 гг.)

Базы данных по естественноGнаучной тематике

Биоразнообразие Северной Евразии (с 1987 г.) 3495

Загрязнение и охрана окружающей среды: справочные 2985
и информационно&библиографические издания (с 1985 г.)

Природа и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, их охрана 205 444
и рациональное использование (с 1988 г.)

Экология и охрана окружающей среды Западной Сибири (с 1988 г.) 18 610

Экология человека в Сибири и на Дальнем Востоке (с 1988 г.) 9150

Водные ресурсы Сибири (1979–1991 гг.) 6632

Природные цеолиты (1965–2000 гг.) 8906

Цеолиты, их свойства и применение (1986–2000 гг.) 27 825

*Рекультивация земель, нарушенных при разработках золоторудных 464
месторождений Сибири и Дальнего Востока (с 1964 г.)

*Труды сотрудников НИУ СО РАН по наноструктурам, наноматериалам 661
и нанотехнологиям (с 2000 г.)

*Метан в угольных шахтах (1980–2010 гг.) 4382

*Научные мероприятия РАН (с 2008 г.) 170

*Четвертичный период в Сибири и на Дальнем Востоке (1987–2010 гг.) 7436

Базы данных по гуманитарным отраслям научного знания

История Сибири и Дальнего Востока (с 1991 г.) 90 809
Литература, искусство Сибири и Дальнего Востока (с 1991 г.) 50 961

Базы данных, генерируемые отделом научной библиографии ГПНТБ СО РАН

Название базы данных Число записей 
на 01.05.2010
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Анализ текущего состояния систе&
мы библиографических ресурсов биб&
лиотеки показывает, что количество
формируемых баз данных постоянно
увеличивается, в репертуаре превали&
руют базы данных ретроспективного
характера, гуманитарная проблемати&

ка преобладает в тематической струк&
туре формируемых ресурсов, растёт
количество баз данных социально&
экономической и социально&эколо&
гической направленности, а также по
естественно&научным отраслям зна&
ния. Тематическая структура комп&
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* Библиографические базы данных, находящиеся в стадии разработки.

Наука в Сибири и на Дальнем Востоке (с 1992 г.) 28 547

Управление наукой и инновациями в современных экономических 6515
условиях (с 1998 г.)

История книги и книжного дела в Сибири и на Дальнем Востоке 10 003
(XVII в. – 1975 г.)

История Новосибирской области (1990–2000 гг.) 13 647

История печати Новосибирской области (начало XX в. – 2000 г.) 2469

Культурная жизнь Новосибирска (1975–2003 гг.) 11 736

Научно&образовательный комплекс Новосибирска (1957–2002 гг.) 11 600

Освоение Сибири (1990–2000 гг.) 11 559

ГПНТБ СО РАН (1988–2002 гг.) 2847

Библиографические пособия, посвящённые Новосибирской области 374
(начало XX в. – 2000 г.)

Библиографические пособия по освоению Сибири (XIX в. – 2000 г.) 816

*Каталоги военных библиотек русской армии (2&я половина XIX в. – 271
начало XX в.)

Базы данных по экономике

Экономика Сибири и Дальнего Востока (с 1990 г.) 90 611

Биобиблиографические базы данных

Елепов Борис Степанович (труды за 1969–2002 гг.) 250

Карташов Николай Семенович (труды за 1958–2003 гг.) 333

Коптюг Валентин Афанасьевич (труды за 1953–2000 гг.) 921

Марчук Гурий Иванович (труды за 1950–2009 гг.) 1122

Шокин Юрий Иванович (труды за 1968–2003 гг.) 587

Казначеев Влаиль Петрович (труды за 1946–2007 гг.) 881

Тулохонов Арнольд Кириллович (труды за 1972–2008 гг.) 441

*Соболева Елена Борисовна (труды за 1980–2009 гг.) 458

*Шабанов Василий Филиппович (труды за 1967–2010 гг.) 400

Фактографические базы данных

Отраслевые научные и проектные организации Новосибирской 113
области и областного центра (2002 г.)

Итого документов 932 490
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лекса баз данных представлена следу&
ющим образом: универсальные по со&
держанию базы данных – 14%, комп&
лексной тематики – 13%, естествен&
но&научной тематики – 32%, по
гуманитарным и экономическим
проблемам – 41%.

Наиболее значимые из универсаль&
ных по содержанию ресурсов – база
данных «Библиографические пособия
по Сибири и Дальнему Востоку», свод&
ные каталоги «Сибирская и дальневос&
точная книга» и «Периодические и
продолжающиеся издания Сибири и
Дальнего Востока», являющиеся уни&
кальными источниками информации
как для учёных и специалистов всех
отраслей знания, так и для библиогра&
фов.

Среди ресурсов по комплексной
тематике следует упомянуть базу дан&
ных «Проблемы Севера», включаю&
щую информацию о публикациях по
экологическим, экономическим, со&
циальным, медико&биологическим,
транспортным, сельскохозяйствен&
ным и другим проблемам российского
и зарубежного Севера. В свете разви&
тия новых теорий и современных кон&
цепций по проблемам гармонизации
отношений в системе «природа – че&
ловек» важно продолжение работ по
созданию баз данных «Устойчивое
развитие природы и общества», «Со&
циальная экология» и др.

Основными источниками инфор&
мации в группе информационных ре&
сурсов по гуманитарной тематике и
экономике являются региональные
базы данных «История Сибири и
Дальнего Востока», «Литература, ис&
кусство Сибири и Дальнего Востока»,
«Наука в Сибири и на Дальнем Восто&
ке», «Экономика Сибири и Дальнего
Востока». Большинство баз данных,
отражающих роль Новосибирской об&
ласти и города Новосибирска в разви&
тии экономики, культуры, науки Рос&
сии, сформировано в рамках реализа&
ции проектов по региональному

конкурсу «Российское могущество
прирастать будет Сибирью и Ледови&
тым океаном» при финансировании
Российского государственного науч&
ного фонда и Администрации Ново&
сибирской области. Основные среди
этих ресурсов – базы данных «Исто&
рия Новосибирской области», «Науч&
но&образовательный комплекс Ново&
сибирска», «Культурная жизнь Ново&
сибирской области» и др. Для учёных
– историков, книговедов подготовле&
ны базы данных «История книги и
книжного дела в Сибири и на Дальнем
Востоке», «История освоения Сиби&
ри», «История печати Новосибирской
области» и др.

Учёным и специалистам, занятым
исследованиями в области естествен&
но&научных отраслей знания, пред&
назначены базы данных «Природа и
природные ресурсы Сибири и Дальне&
го Востока, их охрана и рациональное
использование», «Экология и охрана
окружающей среды Западной Сиби&
ри», навигатор&путеводитель по ин&
формационным ресурсам по экологии
«Загрязнение и охрана окружающей
среды». В последние годы роль науки
в создании инновационного потенци&
ала России растёт, появляется новая
тематика формируемых информаци&
онных ресурсов: метан в угольных
шахтах, наноструктуры, наноматериа&
лы и нанотехнологии и ряд других.
Увеличивается количество биобибли&
ографических баз данных.

Библиотека является единственным
в регионе центром, специализирую&
щимся на подготовке библиографичес&
ких ресурсов с учётом общерегиональ&
ной (Сибирь и Дальний Восток) специ&
фики. Анализ географии включаемых в
базу данных документов показывает,
что 75% создаваемых в ГПНТБ СО
РАН ресурсов имеет региональную
направленность, а четверть от общего
количества отражает работы по акту&
альной тематике, осуществляемые в
общероссийском масштабе. Основное
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количество баз данных (63%) – это рет&
роспективные ресурсы, которые в нас&
тоящее время не пополняются инфор&
мацией о текущих поступлениях. Дос&
таточно весомо (37%) количество
ресурсов, регулярно пополняемых но&
выми сведениями.

Базы данных, генерируемые ГПНТБ
СО РАН, являются основой для созда&
ния серии текущих и ретроспектив&
ных библиографических пособий по
значимой для учёных и специалистов
Сибири и Дальнего Востока тематике.
Продолжается подготовка шести теку&
щих научно&вспомогательных указа&
телей по природным ресурсам, соци&
ально&экономическим и гуманитар&
ным проблемам региона: «Природа и
природные ресурсы Сибири и Дальне&
го Востока, их охрана и рациональное
использование», «Проблемы Севера»,
«Экономика Сибири и Дальнего Вос&
тока», «История Сибири и Дальнего
Востока», «Литература, искусство Си&
бири и Дальнего Востока», «Наука в
Сибири и на Дальнем Востоке».

Традиционно ведётся подготовка
фундаментальных ретроспективных
пособий, только за последние 10 лет
опубликовано около 20 ретроспектив&
ных библиографических указателей.
Среди них наиболее значимые: трёх&
томник «Сводный каталог сибирской и
дальневосточной книги» (Т. 1:
1790–1900 гг.; Т. 2: 1901–1917 гг.; Т. 3:
Вспомогательные указатели); двухтом&
ник «История книги и книжного дела в
Сибири и на Дальнем Востоке» (Ч. 1:
XVII в. – 1917 г.; Ч. 2: 1918–1975 гг.);
«Указатель библиографических посо&
бий по Сибири и Дальнему Востоку
(1969–2000 гг.)»; «Указатель каталогов
военных библиотек русской армии
(вторая половина XIX – начало ХХ ве&
ка)» и др. За этот период были изданы
биобиблиографические пособия, пос&
вящённые известным учёным и орга&
низаторам науки: Г.И. Марчуку,
В.А. Коптюгу, Н.С. Карташову,
Б.С. Елепову, Ю.И. Шокину, В.П. Каз&

начееву, А.К. Тулохонову, В.Ф. Шаба&
нову. В стадии подготовки находится
биобиблиографический указатель о
Е.Б. Соболевой.

Стабильно функционируют систе&
мы оперативного библиографическо&
го информирования учёных и специа&
листов. Обслуживание по ИРИ орга&
низовано на основе баз данных и
электронного каталога библиотеки,
по системе ДОР предлагаются обзор&
но&реферативные сообщения по
проблеме «Управление наукой и ин&
новациями в современных экономи&
ческих условиях», информирование в
режиме ОСИ ведётся на основе базы
данных «Current Contents».

Приоритетным направлением мо&
дернизации системы библиографи&
ческих ресурсов является актуализа&
ция тематической структуры баз дан&
ных. С учётом итогов мониторинга
динамики информационных потреб&
ностей учёных и специалистов расши&
рен тематический репертуар элект&
ронных ресурсов (библиографичес&
ких, полнотекстовых) собственной
генерации путём формирования но&
вых баз данных по актуальной темати&
ке. В последние пять лет подготовлено
около 15 новых баз данных, из них 9 –
научно&вспомогательные для инфор&
мационной поддержки приоритетной
тематики научно&исследовательских
работ, остальные – биобиблиографи&
ческие. Среди вновь создаваемых ре&
сурсов выделим «Научные мероприя&
тия РАН» (полнотекстовая база дан&
ных), «Метан в угольных шахтах»,
«Труды сотрудников НИУ СО РАН по
наноструктурам, наноматериалам и
нанотехнологиям», «Социальная эко&
логия», «Экология человека в услови&
ях Сибири и Дальнего Востока», «Ре&
культивация земель, нарушенных при
разработках золоторудных месторож&
дений Сибири и Дальнего Востока».
Расширению тематического репертуа&
ра баз данных препятствует нерешён&
ный кадровый вопрос. Наращивание

И З  О П Ы Т А  Р А Б О Т Ы

40

b5-2010.qxd  04.10.2010  23:15  Page 40



репертуара ресурсов как по тематике,
так и по хронологии и другим показа&
телям не представляется возможным
без корректировки (сокращения) объ&
ёма ранее ведущихся работ.

Оптимизации структуры информа&
ционной составляющей фундамен&
тальных исследований в регионе спосо&
бствует внедрение более продвинутых
технологических схем организации ин&
формационного пространства. С 2008 г.
ГПНТБ СО РАН формирует элект&
ронные ресурсы с помощью усовер&
шенствованной программно&техно&
логической платформы ИРБИС&64
(интегрированная развивающаяся
библиотечно&информационная систе&
ма). Программные модули ИРБИС&64
обеспечивают автоматизацию всех ос&
новных библиографических процес&
сов, повышают доступность в телеком&
муникационной среде, облегчают об&
мен информацией. Существенная
модернизация интерфейса в версии
ИРБИС&64 позволила оптимизировать
работу по вводу, редактированию биб&
лиографического описания, поиску
информации в базах данных. Её внед&
рение улучшило информационно&биб&
лиографическое обслуживание учёных
и специалистов посредством разработ&
ки более свободного доступа к ресур&
сам. Эта технологическая платформа
позволяет совершенствовать методику
подготовки и представления информа&
ции абонентам ИРИ, ОСИ и ДОР.

В 2008 г. нами внедрён новый вид
информационного обеспечения –
электронный вариант выставки новых
поступлений3. На сайте ГПНТБ СО
РАН организован раздел «Новые пос&
тупления литературы», который зна&
комит с новыми книгами из «Элект&

ронного каталога книг и продолжаю&
щихся изданий» и перечнем статей из
вновь полученных журналов, вклю&
чённых в постоянно пополняемые
библиографические базы данных биб&
лиотеки. Ведутся работы по внедре&
нию Web&ИРБИС, которая позволит
осуществить модернизацию системы,
оптимизировать работу в ней, создать
новый дружественный интерфейс.
Планируется запустить автоматизиро&
ванное обновление информации в раз&
деле «Новые поступления литерату&
ры», внедрить систему интерактивно&
го ИРИ. Улучшение сайта ГПНТБ СО
РАН и навигации внутри него облегчат
доступ к основным информационным
ресурсам, повысят статистические по&
казатели их использования потребите&
лями и библиографическое информи&
рование на их основе.

Внедрение автоматизированных
технологий в практику библиографи&
рования предоставляет широкие воз&
можности для совершенствования ме&
тодов подготовки информационных
ресурсов. Для повышения качества
формируемых ресурсов нами разрабо&
таны направления возможной коррек&
тировки принципов отбора информа&
ции для баз данных. Речь идёт о рас&
ширении репертуара отбираемой
литературы путём включения элект&
ронных публикаций4. В перечне лите&
ратуры этого вида источников можно
выделить реальный ресурс – издания
на CD ROM, поступающие в ГПНТБ
СО РАН в составе обязательного экзе&
мпляра. Привлекательны полнотексто&
вые ресурсы сети интернет, количество
разновидностей которых увеличивает&
ся в последние годы (интернет&порта&
лы, сайты, электронные библиотеки и
другие материалы). Для более полного
освещения исследований за рубежом
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3 Балуткина Н.А. Раздел «Новые поступления
литературы» на сайте ГПНТБ СО РАН // Роль
ГПНТБ СО РАН в развитии информационно&биб&
лиотечного обслуживания в регионе : к 90&летию
ГПНТБ СО РАН, 50&летию в составе Сиб. отд&ния
РАН : межрегион. науч.&практ. конф. (Новоси&
бирск, 6–10 окт. 2008 г.) : тез. докл. Новосибирск,
2008. С. 26–27.

4 Исследование документальных потоков в
библиографических базах данных, генерируемых
ГПНТБ СО РАН, разработка методик отбора и пре&
доставления информации / Перегоедова Н.В.
[и др.] // Библиосфера. 2009. №1. С. 73–76.
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можно расширить количество отбира&
емых для баз данных публикаций в ре&
зультате обследования полнотексто&
вых баз данных зарубежных журналов
(издательств ‘Elsevier Science’,
‘Springer Verlag’, ‘Wiley’, ‘Flying
Publisher’ и др.), доступ к которым
предоставлен для ГПНТБ СО РАН
(свыше 6 тыс. наименований). Расши&
рение границ отбора информации с
помощью использования полнотекс&
товых доступных электронных изда&
ний может быть перспективным для
совершенствования структуры наших
ресурсов (баз данных с текущим по&
полнением). Это позволит иницииро&
вать процесс трансформирования биб&
лиографических баз данных в полно&
текстовые посредством организации и
постоянного администрирования сис&
темы гиперссылок от библиографи&
ческих описаний на полные тексты
(при этом важно учитывать необходи&
мость соблюдения норм авторского
права в соответствии с положениями
Ч. 4 Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, перспективы дея&
тельности отдела научной библиогра&
фии ГПНТБ СО РАН по организации
библиографического сопровождения
фундаментальных исследований в ре&

гионе связаны с продолжением мони&
торинга изменений информационных
потребностей научного сообщества,
дальнейшим внедрением информаци&
онных технологий в практику библи&
ографической деятельности и совер&
шенствованием методики и техноло&
гии формирования ресурсной базы. В
ближайшей перспективе модерниза&
ция деятельности отдела научной биб&
лиографии как основного участника
создания системы электронных биб&
лиографических ресурсов библиотеки
будет вестись по следующим основ&
ным направлениям: актуализация те&
матической структуры системы баз
данных с учётом направлений модер&
низации научно&технической сферы
(библиографическое сопровождение
новых приоритетных направлений на&
учно&исследовательских работ, об&
новление ранее созданных ресурсов);
корректировка методических приёмов
формирования баз данных (оптимиза&
ция лингвистического обеспечения
баз данных, расширение репертуара
отбираемых электронных источников
и т. д.); усовершенствование техноло&
гии представления баз данных
собственной генерации и доступа к
ресурсам.
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рия библиографии По&
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пособий : учебное пособие
/ Л.П. Машенцева ; М&во
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ческое пособие / Федер.
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Потребности человеческого общест&
ва формируют новые направления
в различных областях науки. Так

произошло и с краеведением, когда в на&
чале XX в. возникло новое научное на&
правление, ставившее своей целью комп&
лексное изучение определённой местнос&
ти (края, города, села, деревни). Однако
по&настоящему интенсивное развитие
краеведения совпало с началом перест&
ройки. В эти годы проходят научно&прак&
тические конференции в Полтаве (1987 г.),
Пензе (1989 г.), посвящённые всесторон&
нему изучению той или иной местности,
издается краеведческая литература. Для
объединения, обобщения и координации
этой работы было решено создать специ&
альный орган – Союз краеведов страны.

Учредительный съезд был проведён в
Челябинске 25–28 апреля 1990 г. по ини&
циативе и при поддержке советского (рос&
сийского) Фонда культуры и других обще&
ственных организаций1. В оргкомитет
вошли 23 представителя организаций&уч&
редителей, в том числе Фонда культуры,
институтов географии, истории, литерату&
ры и языка АН СССР, МГУ им. М.В. Ло&
моносова, Русской православной церкви,
научно&исследовательских учреждений,
издательств и других организаций.

В работе съезда участвовало более
200 представителей из 75 регионов
РСФСР, Всероссийского общества охра&
ны памятников, истории и культуры, ву&
зов, краеведческих обществ союзных рес&

публик. В итоге был учреждён Союз крае&
ведов России, утверждён устав, открытым
голосованием избран совет. Председате&
лем Союза краеведов стал известный исто&
рик и общественный деятель, академик
Российской академии образования Сигурд
Оттович Шмидт.

Официальное оформление Союза крае&
ведов завершилось регистрацией его
14 марта 1991 г. в Министерстве юстиции
РСФСР. В скором времени увидел свет и
первый номер «Вестника Союза краеведов
России», в котором академик Д.С. Лихачёв
в статье «Учит земля родная» заметил, что
краеведение – это «самый массовый вид
науки: в сборе материалов могут принять
участие и большие учёные, и школьни&
ки»2. Под эгидой Союза стали проходить
масштабные конференции (в Ельце, Пен&
зе и других местах), помогающие краеве&
дам накапливать организационный опыт.
Значительное внимание уделялось и уде&
ляется школьному краеведению, которое
курирует заместитель председателя Союза
краеведов канд. ист. наук В.Е. Туманов.

В 1990–1994 гг. Союз краеведов в пол&
ном объёме выполнял возложенные на не&
го функции, однако в 1994 г. был лишён
расчётного счёта и имеющегося помеще&
ния. Краеведы нашли выход из сложивший&
ся ситуации. В 1997 г. на базе Историко&ар&
хивного института (ИАИ) Российского
государственного гуманитарного универ&
ситета (РГГУ) впервые в стране была соз&
дана кафедра региональной истории и
краеведения, которую возглавил замести&
тель председателя Союза краеведов Рос&
сии и председатель Московского краевед&
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КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ШТУДИИ

Два десятилетия 
российского краеведения

УДК 908(470+571)(06)

© Мельничук Г.А., Степанова Н.В., 2010

1 Краеведы России в Челябинске // Челяб. ра&
бочий. 1990. 27 апр. С. 1; Данилов Р. Объединились
краеведы России // Известия. 1990. 28 апр. С. 6;
Трутнев И.А. Съезд краеведов России // Наука
Урала. Свердловск. 1990. 31 мая (№21). С. 7; Кузь&
мин Е. Подумаешь, краеведение! (Отчаяние моло&
дого москвича) // Лит. газ. 1990. 4 июля. С. 14.

2 Лихачёв Д.С. Учит земля родная : [интервью
накануне открытия Первой Всесоюз. конф. по ист.
краеведению] / беседу записала М. Смирнова //
Совет. культура. 1987. 20 окт. С. 3.; То же // Вестн.
Союза краеведов России. М., 1992. №1. С. 8.
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ческого общества канд. ист. наук, доц.
В.Ф. Козлов. Одновременно при универси&
тете был организован Центр исторического
краеведения и москвоведения под руковод&
ством С.О. Шмидта. Такое организацион&
ное решение себя полностью оправдало:
кафедра участвует в учебном процессе и на&
учных исследованиях, а Центр занимается
научно&методической работой и осущес&
твляет координацию с другими организа&
циями краеведческого направления.

С осени 1997 г. в стенах Историко&ар&
хивного института РГГУ ежемесячно про&
водятся презентации новых книг о Москве
и различных регионах. Участниками
«встреч на Никольской»3 являются крае&
веды из Белгорода, Владимира, Воронежа,
Иркутска, Калининграда, Калуги, Петро&
заводска, Пскова, Рязани, Санкт&Петер&
бурга, Симферополя, Смоленска, Твери,
Челябинска, Шадринска и других городов.

Поскольку значительный исследова&
тельский и просветительский потенциал
заложен в вузах, были проведены две кон&
ференции на тему «Преподавание краеве&
дения и москвоведения в высших учебных
заведениях» (1997, 2003 гг.). Одновремен&
но, под патронатом Союза краеведов Рос&
сии, стали проходить краеведческие кон&
ференции в разных регионах Европейской
части России – Рязани (1999 г.); Калуге,
Малоярославце, Пензе (2000 г.); Твери
(2002 г.). С 1 февраля 2002 г. С.О. Шмидт
перешёл работать на кафедру региональной
истории и краеведения ИАИ РГГУ, что
значительно укрепило молодую кафедру.

Информация о деятельности краеведов
и Союза краеведов России всё чаще появ&
ляется на страницах периодических науч&
ных изданий («Библиография», «Отечест&
венные архивы», «Вестник архивиста»). В
2004 г. в Зарайске и в 2005 г. в Воронеже с
участием председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Фе&
дерации С.М. Миронова были проведены
Всероссийские семинары краеведов.

В значительной мере переломным стал
2007 г. Кафедра региональной истории и
краеведения отметила своё десятилетие. В
РГГУ был создано отделение краеведения и
историко&культурного туризма. В него вош&
ли учебно&научный центр исторического

краеведения и москвоведения, а также ка&
федра москвоведения, которую возглавил
С.О. Шмидт. Было решено проводить еже&
годные краеведческие чтения. Идея была
подхвачена и одобрена общественностью.
В день 85&летия С.О. Шмидта 15 апреля
2007 г. в РГГУ был дан старт регулярным
научным краеведческим форумам. На пер&
вые Всероссийские краеведческие чтения
прибыли более 200 представителей из
34 городов и областей Российской Федера&
ции, а также из Беларуси, Украины, Каза&
хстана. Вторые краеведческие чтения
прошли в 2008 г. в Москве, третьи – в
2009 г. – в столице и в подмосковном горо&
де Коломне.

Центр краеведческой деятельности Рос&
сии, её главный руководящий орган – Союз
краеведов России окончательно перемес&
тился в стены ИАИ РГГУ (103012, Москва,
ул. Никольская, д. 15, комната 43; телефон:
8&495&625&93&12; e&mail: krik&iai@mail.ru).

На съезде Союза краеведов России
20 ноября 2007 г. были подведены итоги
деятельности краеведов. Председателем Со&
юза краеведов России был избран канд. ист.
наук, доц. В.Ф. Козлов, а делегаты съезда,
отметив выдающуюся роль С.О. Шмидта в
возрождении отечественного краеведе&
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3Мельничук Г.А. Встречи краеведов на Ни&
кольской // Библиография. 2008. №5. С. 30–31.
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ния, избрали его почётным председателем.
В обновлённый состав Союза, кроме
москвичей, вошли представители Влади&
мира, Галича (Костромская область), Ека&
теринбурга, Казани, Коломны, Омска,

Петрозаводска, Санкт&Петербурга, Твери,
Тулы.

Четвёртые Всероссийские краеведчес&
кие чтения, состоявшиеся 20–22 мая
2010 г., были приурочены к 20&летию Со&
юза краеведов России. Местом проведе&
ния был выбран Челябинск, в котором в
1990 г. родился Союз.

Основными организаторами научного
форма выступили Союз краеведов России,
Челябинский государственный педагоги&
ческий университет (ЧГПУ), Челябинское
областное общество краеведов, РГГУ, Иль&
менский государственный заповедник, а
также ряд организаций Челябинской об&
ласти (в том числе музеи и школы). Ректор
ЧПГУ, председатель областного общества
краеведов проф. В.В. Латюшин опекал в
период работы чтений гостей, прибывших
из 22 регионов Российской Федерации.

С.О. Шмидт прислал видеобращение к
участникам, в котором рассказал об исто&
рии создания Союза, развитии краевед&
ческого движения в стране, очертил цели и
задачи краеведов, в очередной раз отме&
тив, что краеведение – это в первую оче&
редь краелюбие. «За двадцать лет, – сказал
он, – произошли большие изменения.
Удалось начать объединять и собирать
краеведов, восстановить понятие о роли
краеведов, их работе, научных достижени&
ях. Сегодня краеведение введено в учеб&
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ные планы в школах страны. Многочис&
ленные конференции свидетельствуют,
что современное краеведение – это не
только фактор изучения прошлого нашей
страны, истории и культуры отдельной
местности, но и фактор тех перемен, кото&
рые произошли в общественном сознании
за эти годы. Краеведение даёт широкий
взгляд на свой край, на его минувшее, по&
казывает сегодняшний день и может вли&
ять на развитие его в дальнейшем». 

В.В. Латюшин выделил роль учителей в
краеведческом движении, которые воспи&
тывают подрастающее поколение и иссле&
дуют свой край.

Участник учредительной конференции
1990 г., председатель Челябинского фонда
культуры канд. техн. наук К.А. Шишов
подчеркнул, что задача краеведов – сохра&
нить правду прошлого и донести её до бу&
дущих поколений. Эта работа требует са&
мопожертвования, полной отдачи сил.

В.Ф. Козлов в докладе «20 лет Союзу
краеведов России» показал значимость
краеведения в изучении России. В дорево&
люционной России, начиная с 1869 г., бы&
ло проведено 15 археологических съездов.
Период с 1917 по 1930 г. называют «золо&
тым десятилетием краеведения», в после&
дующие годы краеведческое движение бы&
ло ликвидировано. Возродившееся 20 лет
назад краеведение развивается в следую&
щих направлених:  географическое, цер&
ковное, литературное краеведение, изуче&
ние городов и сельских поселений, иссле&
дование русских усадеб, некрополей и др.
По мнению докладчика, краеведение –
это дело, которое объединяет россиян,
учит любить и малую и большую родину,
одно из немногих общественных движе&
ний, достойно существующих в новой
России с момента своего создания. Ему во
многом принадлежит будущее, школьни&
ки и студенты с любовью занимаются кра&
еведческими исследованиями. В помощь
изучению истории городов, усадеб, храмов
и монастырей нужно организовывать в
разных местах тематические чтения по
примеру Барановских, Забелинских, Ку&
ракинских (в Москве), Анциферовских (в
Санкт&Петербурге), Арсеньевских (в Уссу&
рийске), Бирюковских (в Челябинске),
Воронинских (во Владимире), Опочинин&
ских (в Мышкине Ярославской области),
Петряевских (в Кирове), Смышляевских

(в Перми), Сытинских (в Ульяновске), Ти&
хомировских (в Ярославле), Уваровских (в
Муроме Владимирской области) и т. д.
«Каждый город, каждый крупный насе&
лённый пункт должен иметь такие чтения,
– считает В.Ф. Козлов. –К местным влас&
тям постепенно приходит осознание важ&
ности краеведения, придёт и понимание
важности краеведения на общегосудар&
ственном уровне. Краеведение – большое
государственное дело, и работает оно в
первую очередь на укрепление страны».

Обстоятельное сообщение о челябинс&
ком обществе краеведов сделал проректор
по учебной работе ЧГПУ, заместитель обла&
стного общества краеведов канд. ист. наук,
доц. Г.С. Шкребень. Он рассказал о деятель&
ности местных исследователей с начала
ХХ в. В 1927 г. в области было 18 краеведчес&
ких центров, в Челябинске насчитывалось
186 краеведов, в Златоусте – 183. Общество
краеведов возродилось 18 мая 1989 г., а пер&
вым председателем стал А.П. Моисеев.

Опытом взаимодействия современных
краеведческих обществ поделилась замести&
тель заведующего кафедрой москвоведения
РГГУ, заместитель председателя Союза кра&
еведов России канд. ист. наук, доц.
А.Г. Смирнова, которая отметила, что Союз
краеведов содействует информационному
обмену, т. е. «стыковке» краеведов различ&
ных регионов. С этой целью проводятся все&
возможные конференции, чтения, происхо&
дит обмен опытом, «живое общение», что
позволяет выработать общие принципы
краеведческой деятельности. Сегодня треть
российских краеведов находится в непосре&
дственном контакте с Союзом краеведов
России. Стоит задача организации краевед&
ческих обществ в 10 федеральных округах,
что позволит более динамично осущес&
твлять исследовательскую работу.

Исполнительный директор Междуна&
родного благотворительного фонда им.
Д.С. Лихачёва, председатель санкт&петер&
бургского отделения Союза краеведов
А.В. Кобак рассказал о деятельности своей
организации, представил новые проекты,
над которыми работают учёные, особо бы&
ла отмечена роль Д.С. Лихачёва и
С.О. Шмидта в возрождении краеведения.

На взгляд д&ра ист. наук, проф. В.Г. РыG
женко (Омск), «всё&таки историческое со&
общество остаётся закрытым», а краеведы
объединяются в разных регионах, «не соз&
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давая новых барьеров», и это в значитель&
ный степени позитивный итог краеведчес&
кой деятельности.

Работа секций охватывала все аспекты
краеведческой деятельности и осуществля&
лась в следующих направлениях: «Общест&
венные краеведческие объединения в регио&
нах: история, организационные формы, сов&
ременное состояние и перспективы
развития», «Высшие и общеобразовательные
учебные заведения как центры краеведения»,
«Проблемы подготовки и издания краевед&
ческой литературы: справочной, научной,
учебно&методической», «Краеведческое дви&
жение и музейно&экскурсионное дело», «Ис&
тория, методика и практика краеведческих
исследований», «Краеведение Урала и Сиби&
ри: традиция и современность».

Большой интерес собравшихся вызвали
выступления главного редактора истори&
ко&краеведческого альманаха «Подмос&
ковный летописец» канд. ист. наук, доц.
С.Ю. Шокарева, рассказавшего о десяти&
летнем опыте работы над «Московской
энциклопедией», челябинского краеведа
В.С. Боже – о создании энциклопедии
«Челябинск» (Челябинск, 2001), краеведа
Ю.Ю. Каргина – о «Балаковской народ&
ной энциклопедии» (Саратов: Приволж&
ское изд&во, 2007).

Краеведческому изучению Пензенской
губернии в 1920&е гг. уделила внимание
канд. ист. наук, доц. Л.В. Лебедева (Пен&
за). Главный библиограф&краевед отдела
краеведения Донской государственной
публичной библиотеки и ответственный
редактор журнала «Донской временник»
Л.А. Штавдакер (Ростов&на&Дону) назвала
свой доклад «Библиотечное краеведение
на Юге России (1990–2010)». Проблемам
церковно&исторического краеведения в
российской историографии в конце XX –
начале XXI в. уделил внимание канд. ист.
наук, доц. ИАИ РГГУ С.И. Добренький.

Опыт работы владимирских исследова&
телей обобщил председатель Союза крае&
ведов Владимирской области д&р ист. на&
ук, проф. А.К. Тихонов. Деятельность пен&
зенских краеведов охарактеризовал д&р
ист. наук, проф. В.И. Первушкин. Роль На&
учно&исследовательского института Юж&
ного Урала и казачества России при Орен&
бургском государственном университете в
развитии краеведения осветила канд. ист.
наук Т.И. Тугай (Оренбург).

Заместитель начальника Управления
сохранения и использования объектов ар&
хеологического наследия Москомнаследия
В.Ю. Пирогов рассказал о «спасательной
археологии» Москвы и проблемах сохране&
ния культурного наследия столицы. Про&
фессор Самарского государственного уни&
верситета д&р ист. наук Э.Л. Дубман позна&
комил слушателей с задачами  изучения и
консервации Новой Закамской линии –
памятника фортификационного искусства
1730&х гг. С интересом было выслушано
сообщение главного научного сотрудника
Института российской истории РАН д&ра
ист. наук, проф. Э.Г. Истоминой «Культур&
ный ландшафт малого исторического горо&
да, как объект краеведческого изучения».

Значительная часть докладов была пос&
вящена краеведческому изучению Челябин&
ского края и Южного Урала. Деятельность
краеведческих музеев области представили
Е.С. Бычкова (Копейск), Т.В. Шадрина
(Златоуст), И.А. Зайцев (Миасс), а музея во&
енно&морской истории на Южном Урале –
А.Н. Терехов (Челябинск). Работу школьных
музеев края проанализировала директор му&
зейного комплекса ЧГПУ канд. пед. наук,
доц. Н.А. Вахрушева. Профессор того же
университета д&р филол. наук Л.А. Глинкина
остановилась на проблемах и перспективах
развития лингвистического краеведения на
Южном Урале. Краевед В.В. Поздеев (Челя&
бинск) посвятил своё выступление топони&
мике региона. Не остался без внимания
опыт использования потенциала учрежде&
ний культуры Челябинской области в крае&
ведческом образовании, которым подели&
лась старший преподаватель У.А. Алимова.

Для участников и гостей конференции
была подготовлена обширная культурно&
просветительская программа. Знакомство
с Челябинским государственным педаго&
гическим университетом началось с посе&
щения научной библиотеки, её современ&
ных читальных и компьютерных залов, а
затем – факультетов, кафедр, лабораторий.
Были организованы автобусная экскурсия
по городу и пешеходная – по челябинско&
му Арбату – «Кировке». Участники конфе&
ренции посетили Челябинский краевед&
ческий музей, Музей трудовой и боевой
славы Челябинского тракторного завода;
познакомились с военной техникой в саду
Победы, со средней общеобразовательной
школой №59 и её двумя музеями (этногра&
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1. Первая Всесоюзная на&
учная конференция по исто&
рическому краеведению
(г. Полтава, окт. 1987 г.) :
[тез. докл. и сообщ.]. – Киев,
1987. – 303, [1] с.

2. Историческое краеведе&
ние: по материалам II Всесо&
юз. конф. по ист. краеведе&
нию [4–6 апр. 1989 г. : сбор&
ник] / [редкол.: С.О. Шмидт
(отв. ред.) и др. ; предисл.
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Вопреки сложивше&
муся мнению, Совет&
ский Союз не являл&

ся мировым лидером в вы&
пуске книг для детей: изда&
ния этого сектора общего
репертуара в 1970–1980&
х гг. составляли не более
4–5% по названиям1, т. е. в
2–3 раза меньше, чем в
КНР, в 4–5 раз меньше,

чем во Франции, и т. д. На&
чиная с 1920&х гг. в детском
репертуаре преобладали
издания произведений со&
ветских писателей, в пер&
вую очередь – русских. В
конце 1970&х гг. на их долю
приходилось более 51%
всех названий и около 75%
тиража, заметное место за&
нимали издания произве&
дений писателей других

народов СССР (около 39% названий и
14% тиража), переводы с языков наро&
дов зарубежных стран составляли
9–10% названий изданий для детей и

51

Автор статьи рассматривает библиографический указатель «Книги для детей. Произведе>
ния зарубежных писателей в переводах на русский язык. 1918–1978» (М., 1979), анализ ко>
торого позволяет проследить процесс формирования и развития репертуара советских
изданий зарубежной литературы для детей вплоть до конца 1970>х гг.
Ключевые слова: издательское дело в СССР, детская литература, статистика книгоиздания.

S.A. Karaychentseva
From Homer to Tolkien
Works of foreign literature in the Soviet children’s publishing repertoire of 1918–1978
The author considers the bibliographic index ‘Books for children. Works by foreign authors in
translation into Russian. 1918–1978’ (Moscow, 1979), analysis of which allows us to trace the for>
mation and development of the repertoire of Soviet editions of foreign literature for children up to
the end of 1970s.
Key words: publishing in the USSR, children’s literature, publishing statistics.
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1 Немировский Е.Л., Платова М.Л. Книгоизда&
ние в СССР. Цифры и факты. 1917–1987. М. : Кни&
га, 1987. С. 268.
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около 11% совокупного годового ти&
ража. Наполнение сектора перевод&
ных изданий существенно менялось в
течение всего советского периода. В
1920&е гг. весь репертуар русской до&
революционной книги для детей и
юношества был подвергнут тотальной
переоценке с точки зрения соответ&
ствия новой идеологии. Первоначаль&
но под запрет попали даже народные и
давно ставшие классикой мировой
детской литературы литературные
сказки. Однако постепенно положе&
ние стабилизировалось, и классичес&
кое наследие мировой литературы для
детей заняло прочное положение в
детском репертуаре наряду с «идеоло&
гически выверенными» произведени&
ями современных писателей стран со&
циалистического лагеря.

Библиографический указатель
«Книги для детей: произведения зару&
бежных писателей в переводах на рус&
ский язык, 1918–1978», выпущенный
Всесоюзной государственной библио&
текой иностранной литературы

(ВГБИЛ) в 1979 г., объявленном Орга&
низацией Объединённых Наций Меж&
дународным годом ребёнка, позволяет
проследить процесс формирования и
развития сектора изданий зарубежной
литературы для детей вплоть до конца
1970&х гг. Подготовленный коллекти&
вом сотрудников ВГБИЛ, в который
входили И.П. Кухтерина (руководитель
проекта), И.А. Быстрова, И.Г. Ирская,
Т.М. Корзинкина, В.П. Позняк,
Т.В. Теканова, О.А. Толстикова, он
был издан под редакцией Э.В. Перес&
легиной мизерным для своего времени
тиражом 700 экз. и в настоящее время
представляет собой библиографичес&
кую редкость. Между тем, указатель,
составленный на основе фондов, ката&
логов и картотек двух крупнейших
библиотек страны – ВГБИЛ, Государ&
ственной библиотеки СССР им. В.И. Ле&
нина, и научной библиотеки Дома
детской книги издательства «Детская
литература», признанного в советское
время центра изучения детской литера&
туры и детского чтения, – с использова&
нием «Книжной летописи», библиогра&
фических указателей И.И. Старцева и
прочих источников, даже не претендуя
на исчерпывающую полноту, заслужи&
вает внимания широкого круга специа&
листов в области истории русской кни&
ги для детей, детского чтения.

В указателе зафиксировано 4203
издания2 зарубежной художественной
(главным образом) и научно&художе&
ственной литературы, выпущенные за
60 лет на русском языке для всех воз&
растных групп детского и юношеского
читателя, в том числе переработанные
и адаптированные. Отбирая издания,
составители в первую очередь ориен&
тировались на репертуары специали&
зированных детских издательств стра&
ны («Детская литература» и др.), но
при этом включали книги других из&
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2 Ряд записей имеют порядковый номер с до&
бавлением буквы «а», в результате общее число за&
фиксированных изданий не совпадает с последним
порядковым номером (4195).
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дательств в том случае, если на них
были пометки «для детей», если они
принадлежали к соответствующим се&
рийным проектам, межиздательской
серии «Школьная библиотека» и др. В
качестве отдельных изданий учитыва&
лись тома собраний сочинений и мно&
готомных сборников, не присваива&
лись отдельные номера зафиксиро&
ванным повторным изданиям.

Указатель имеет чёткую структуру:
выделены три самостоятельных раздела.

Первый раздел традиционно обра&
зуют сборники произведений писате&
лей разных стран (118 записей), систе&
матизированные по жанровому приз&
наку: сборники разных жанров
(5 записей), сборники сказок и фольк&
лорных произведений (66 записей),
сборники прозы (40 записей), сборни&
ки поэзии (5 записей) и сборники дра&
матургии (2 записи). Внутри подразде&
лов издания сгруппированы по алфа&
витному признаку, а внутри алфавита –
в хронологическом порядке. Состави&
тели стремились по возможности
раскрыть содержание сборников.

Об идеологической направленности
литературно&художественного раздела
изданий, адресованных среднему и
старшему школьному возрасту, дают
представление такие оригинальные
сборники, вышедшие в конце 1970&х гг.,
как «Дух отрицания, дух сомнения…:
из истории западноевропейского сво&
бодомыслия и атеизма» (М. : Дет. лит.,
1977), в который вошли произведения
античной литературы, старофранцу&
зское фаблио, поэзия П. Абеляра и 
Ф. Петрарки – с одной стороны, и
фрагменты произведений К. Маркса и
Ф. Энгельса – с другой; «Пылающий
факел: рассказы и стихи писателей
стран Азии и Африки» (М. : Дет. лит.,
1978), в аннотации к которому отме&
чается, что это книга, «рассказываю&
щая о влиянии Великого Октября на
пробуждение национального самооп&
ределения в колониальных странах, о
борьбе афро&азиатских народов за

свободу и независимость, за социаль&
ную справедливость» (С. 15).

Во втором разделе собраны выпу&
щенные для детей издания античной
литературы (31 запись), систематизи&
рованные следующим образом:
фольклор (12 записей – пересказы
мифов и сказаний), сборники фольк&
лора в обработке советских авторов
(8 записей – сборники легенд и мифов
Древней Греции в классической обра&
ботке Н.А. Куна3, В. и Л. Успенских),
сборники драматургии (1 запись –
сборник греческих трагедий, выпу&
щенный в 1956 г. Детгизом в серии
«Школьная библиотека. Для средней
школы»; составитель и автор статей к
трагедиям – А.А. Тахо&Годи), произ&
ведения отдельных писателей (10 за&
писей: произведения Гомера, Тита
Ливия, Эзопа, Эсхила).

Ядро указателя образует третий раз&
дел – «Литература отдельных стран», в
котором отражено 4012 изданий. Наци&
ональные комплексы представлены в
алфавитном порядке и имеют единооб&
разную структуру: каждый подраздел
открывают расположенные в алфавит&
ном порядке коллективные сборники
произведений разных авторов (при не&
обходимости для их систематизации
используется структура первого разде&
ла), затем даются произведения отдель&
ных авторов по алфавиту фамилий пи&
сателей в их русском написании (после
приводится фамилия автора на языке
оригинала; составители стремились по
возможности указывать и годы жизни
автора, раскрывать литературные псев&
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3 Впервые знаменитая книга Н.А. Куна
(1877–1940 гг.) – историка античности, писателя,
педагога, профессора Московского городского
университета им. А.Л. Шанявского (с 1915 г.), Мос&
ковского государственного университета (с 1920 г.),
ИФЛИ (с 1935 г.) – была издана для детей в 1922 г.
в издательстве «Мир» под названием «Что расска&
зывали греки и римляне о своих богах и героях» (в
2 ч.). Издания Учпедгиза 1937 г. и 1940 г. носили
уточнённое название «Что рассказывали древние
греки о своих богах и героях», с 1954 г. книга выхо&
дила под названием «Легенды и мифы Древней
Греции».
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донимы). В авторских комплексах при&
нят следующий порядок: собрания со&
чинений (в хронологии выхода), изб&
ранные сочинения и сборники всех
разновидностей, отдельные произведе&
ния и их издания (по алфавиту назва&
ний и хронологии выхода), переработ&
ки, инсценировки произведений.

В этом разделе отражена художест&
венная литература 59 стран – от
Австралии до Японии. Лидирующие
позиции занимают книги английских,
французских и американских писате&
лей. Наибольшее число названий (842)
приходится на литературу Великобри&
тании, в основном это – классические
произведения. Для детей младшего воз&
раста начиная с 1920&х гг. выходили
английские народные песенки, балла&
ды в прекрасных переводах С.Я. Мар&
шака, К.И. Чуковского. В 1930&е гг.,
после завершения острой дискуссии о
сказках, издаются английские народ&
ные и литературные сказки, в том числе
– «Три поросёнка» (первые издания в
переводе и обработке С.В. Михалкова
выходили в 1930&х гг. с пометкой:
«Текст и рисунки студии В. Диснея»,
всего в указателе зафиксировано 25 из&
даний), сказки и рассказы Р. Киплинга,
О. Уайльда и менее известных писате&
лей, таких как Л. Берг, Э. Блайтон. В те&
чение всего периода (с 1925 г.) в перес&
казе К.И. Чуковского издавался «Док&
тор Айболит» Х. Лофтинга. Среднему и
старшему школьному возрасту адресо&
ваны поэтические сборники класси&
ческих баллад о Робине Гуде. Первое
издание сборника под названием «Бал&
лады о Робине Гуде» вышло в Петрогра&
де в издательстве «Всемирная литерату&
ра» в 1919 г. с предисловием М. Горько&
го. Среди переводчиков поэты
Н.С. Гумилёв, Г.В. Адамович, Г.В. Ива&
нов, В.А. Рождественский, Н.А. Оцуп,
Д.Л. Майзельс. Регулярно выходят из&
дания произведений Д.Г. Байрона,
Р. Бёрнса, У. Шекспира. Среди наибо&
лее издаваемых произведений – клас&
сические английские романы и повес&

ти, хорошо известные в России и до
1917 г.: «Робинзон Крузо» (46 изданий)
Д. Дефо и «Путешествия Гулливера»
(44 издания) Д. Свифта, выходившие
как в пересказе для младших школьни&
ков, так и в переводе для среднего и
старшего возраста; «Айвенго», «Квен&
тин Дорвард» и «Роб Рой» В. Скотта;
«Большие ожидания», «Домби и сын»,
«Оливер Твист» и другие романы
Ч. Диккенса; «Всадник без головы»
(23 издания) Т. Майн Рида; «Остров
сокровищ» Р.Л. Стивенсона; героико&
романтический роман «Овод»
Э.Л. Войнич (издавался в основном в
переводе Н.А. Волжиной, в указателе
зафиксировано 40 изданий, в том числе
в сборниках); «Маленький оборвыш»
Д. Гринвуда (в пересказе Т. Богдано&
вич, К.И. Чуковского) и др. Регулярно
(с 1946 г.) выпускались сборники изб&
ранных рассказов Артура Конан Дойла
о Шерлоке Холмсе в разных переводах
(в 1970&е гг. в основном с предисловием
или послесловием К.И. Чуковского).

При этом многие произведения
английских авторов, созданные в пер&
вой половине XX в. и признанные
классикой литературы для детей во
всём мире, попадали в советский детс&
кий репертуар со значительным опоз&
данием: только в 1965 г. переводится
«Винни&Пух» А. Милна (1882–1956), в
1976 г. – «Хоббит» Д. Толкина
(1892–1973), в 1978 г. – «Лев, Кол&
дунья и платяной шкаф» К. Льюиса
(1898–1963) и т. д.

Второе место по количеству выпу&
щенных в 1918–1978 гг. названий (646)
занимают произведения французских
писателей. Для младших возрастных
групп активно выпускались сказки, в
первую очередь – великого Ш. Перро в
замечательных переводах и пересказах
М.А. Булатова, Н.Г. Касаткиной,
Т.Г. Габбе, А.И. Любарской и др. (все&
го – 113 записей), «Приключения Пи&
фа», сказки Э. Лабулэ, Луда, превра&
щённые в отдельные рассказы фраг&
менты романа В. Гюго «Отверженные»
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– «Гаврош» (23 издания в период с 1922
по 1977 г.) и «Козетта» (18 изданий).
Для среднего и старшего школьного
возраста в разные годы с разной интен&
сивностью печатались произведения
французской классики – «Песнь о Ро&
ланде», романы, повести, рассказы
Ф. Рабле, О. де Бальзака, В. Гюго,
Т. Готье, А. Дюма, Ги де Мопассана,
А. Додэ, П. Мериме, Стендаля, Ф. Гра,
Р. Роллана, поэтические произведения
П.&Ж. Беранже, Э. Потье, пьесы Моль&
ера, П. Бомарше, Э. Ростана и прочих
– и классической литературы для детей
и юношества: романы Ж. Верна,
Ж. Рони&старшего, повести «Капитан
Сорви&голова» Л. Буссенара, «Без
семьи» Г. Мало, «Приключения доис&
торического мальчика» Э. д’Эрвильи,
«Маленький принц» А. де Сент&Экзю&
пери в блестящем переводе Н. Галь.
Вплоть до 1963 г. выпускались книги
Ж. Фабра, в том числе – знаменитая
«Жизнь насекомых» в обработке
Н.Н. Плавильщикова. Произведения
современных французских авторов,
как и английских, издавались выбо&
рочно, предпочтение отдавалось кни&
гам писателей&коммунистов, посвя&
щённым жизни детей из бедных слоёв
общества, судьбам детей в военное вре&
мя, но и они выходили редко. Напри&
мер, в период хрущёвской «оттепели»
Детгиз в 1956–1957 гг. предложил де&
тям два небольших сборника рассказов
современных французских писателей
– «Первая получка» (для младшего
школьного возраста) и «Стальной цве&
ток» (для среднего и старшего школь&
ного возраста), в 1960–1970&е гг. изред&
ка публиковались произведения
К. Вивье (в частности повесть «Поляр&
ная звезда»), П. Гамарра, М. дель Кас&
тильо (роман «Танги») и др.

Третье место по числу зафиксиро&
ванных в указателе названий (520) за&
нимает литература Соединённых Шта&
тов Америки. Уже в 1920–1930&е гг. для
детей младшего и среднего возраста
выходило довольно много книг амери&

канских писателей: коллективные
сборники рассказов с «говорящими»
названиями и точными подзаголовка&
ми – «Секрет забастовки: рассказы
про американских ребят» (1933), «Чёр&
ная Америка: рассказы о неграх в Сое&
динённых Штатах», повести и расска&
зы писателей, чьи имена после Вели&
кой Отечественной войны будут
забыты – А.Р. Бонд, С. Бейлей, Д. Бе&
руч, Л. Фич&Перкинс, Ф.М. Фокс и
другие, научно&художественные по&
вести «Джимми. История чёрного мед&
вежонка» и «Огонёк. История одного
лисёнка» Э.Г. Байнса в переводах
О. Горбуновой&Посадовой, «Пленни&
ки леса» Ф. Бартлетта, «В лесах Кана&
ды» С. Бассет и т. д. Наиболее часто из&
давались для детей в СССР классики
американской литературы: М. Твен
(119 изданий), Дж. Лондон (82 изда&
ния) и Д.Ф. Купер (68 изданий). Са&
мые публикуемые в советское время
отдельные произведения американс&
ких писателей – «Приключения Тома
Сойера» М. Твена (60 изданий, в том
числе – в составе разных сборников и
собраний сочинений) и роман «Хижи&
на дяди Тома» Г.Б. Стоу (30 изданий в
переводах, пересказах, обработках
В.И. Павлова, Н. и М. Чуковских,
Н.А. Волжиной и др.). Последний
впервые был опубликован на страни&
цах американского еженедельника
«Национальная эра» с 5 июня 1851 г.
по 1 апреля 1852 г., заняв 40 номеров, а
в марте 1852 г. роман был издан от&
дельной книгой и стал одним из глав&
ных событий целой исторической эпо&
хи. В России книга стала известна и
популярна среди русской образован&
ной публики по изданиям на английс&
ком, немецком и французском языках,
однако была переведена на русский
язык и издана только через пять лет – в
эпоху Александра II. Впервые перевод
появился в 1858 г. практически однов&
ременно на страницах таких извест&
ных русских журналов, как «Совре&
менник», «Русский вестник» (начало
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романа), «Сын Отечества» (отдельные
главы). Причина запрета на издание
романа в России в начале 1850&х гг. для
современников была очевидна, пос&
кольку, как писал российский журнал
«Всходы» в 1911 г. в связи с празднова&
нием столетнего юбилея со дня рожде&
ния писательницы, «вряд ли после
Америки была другая такая страна, где
книга Бичер&Стоу была встречена с та&
ким восторгом и любовью. И это пото&
му, что в то время, когда в Америке ве&
лась борьба за освобождение чёрных
рабов, у нас в России подходила к кон&
цу такая же борьба за освобождение
двадцатимиллионного крестьянства от
крепостной зависимости» (Орло&
ва Р.Д. Хижина, устоявшая столетие.
М. : Книга, 1975. С. 67). До 1917 г. в
России роман издавался 67 раз.

Помимо названных, лишь немногие
имена и произведения американской
литературы, в том числе созданные спе&
циально для детей, издававшиеся в до&
военный период, останутся в советском
детском репертуаре в течение
1950–1970&х гг., среди них широко из&
вестная повесть «Серебряные коньки»
М. Додж, публиковавшаяся сначала в
переводе С.Г. Займовского, затем –
М.И. Клягиной&Кондратьевой; «Сказ&
ки дядюшки Римуса»4 Д.Ч. Харриса,
выходившие в замечательном переводе
и обработке М.А. Гершензона. Особня&
ком в этом разделе стоит популярная
книга А.М. Волкова «Волшебник Изум&
рудного города» (первое издание –
1939 г.), представляющая собой ориги&
нальную переработку сказки америка&
нского писателя Ф. Баума «Волшебник
из страны Оз», которая в 1918–1978 гг.
на русском языке не издавалась.

Значительно отстают от тройки ли&
деров книги немецких и датских авто&
ров. Немецкая литература разбита в
указателе по вполне понятным для
конца 1970&х гг. причинам политичес&

кого характера на три самостоятель&
ных подраздела. Первый (243 записи)
включает народные сказки, песни,
баллады; классическую немецкую ли&
тературу – сказки В. Гауфа (27 запи&
сей), братьев Гримм, Э.Т.А. Гофмана
(93 записи), «Приключения Мюнхау&
зена» Р.Э. Распе в пересказе для детей
К.И. Чуковского, поэзию И.В. Гёте,
Г. Гейне, драматургию Ф. Шиллера;
издания произведений немецких пи&
сателей, выпущенные до войны. Вто&
рой подраздел (66 названий) содержит
издания произведений писателей Гер&
манской Демократической Республи&
ки. Гораздо более скромный третий
подраздел (13 названий) – писателей
Федеративной Республики Германия,
в том числе Д. Крюса.

Любимый в России с 1890&х гг. бла&
годаря великолепным переводам А.В.
и П.Г. Ганзен5 Г.Х. Андерсен олицет&
воряет датскую литературу в репертуа&
ре советской книги для детей: из
233 книг датских писателей 201 изда&
ние и 15 переработок и инсценировок
приходится на издания произведений
великого сказочника. Помимо
Г.Х. Андерсена, в 1920–1930&е гг. вы&
пускались книги таких датских писа&
телей, как Э. Миккельсен, С. Флей&
рон, А. Фрис. В 1950–1970&е гг. выхо&
дили немногочисленные издания
произведений Х. Вульфа, М. Дальсго&
ра, М.А. Нексе, И. Сигсгорда и др.

Заметное место в детском репертуа&
ре 1918–1978 гг. занимали книги канад&
ских и итальянских писателей. При
этом канадская литература (147 изда&
ний) была представлена одним тради&
ционно популярным в детской литера&
туре природоведческим направлением
– художественными и научно&художе&
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4 Первые издания сказок выходили под назва&
нием «Братец Кролик и его крольчата: сказки нег&
ров Северной Америки» (1937).

5 Анна Васильевна и Пётр Готфридович (Петер
Эмануэль – датчанин по происхождению) Ганзен –
переводчики, знакомившие русских читателей с
литературой Скандинавских стран. В 1890&е гг.
впервые перевели произведения Г.Х. Андерсена не
с немецкого, как было принято ранее, а непосред&
ственно с датского языка: Андерсен Г.Х. Собрание
сочинений : в 4 т. СПб., 1894–1895.
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ственными произведениями о живот&
ных таких замечательных писателей,
как Э. Сетон&Томпсон (82 издания),
на книгах которого выросли все поко&
ления советских детей, и много изда&
вавшиеся в 1920–1930&е гг., но почти
забытые после войны Ч.Д.Д. Робертс
(52 записи) и В. Джеймс. Из произве&
дений итальянской литературы
(120 записей), помимо народных ска&
зок, для публикации отбирались худо&
жественные произведения немногих
писателей&классиков (единичные из&
дания Ф. Петрарки, Д. Боккаччо,
К. Гоцци) и произведения актуальной
тематики современных писателей (по&
вести и рассказы из жизни детей и под&
ростков из рабочих семей и т. п.). На&
чиная с 1918 г. регулярно выходил в
СССР в разных переводах и обработ&
ках для среднего и старшего возраста
исторический роман Р. Джованьоли
«Спартак». К наиболее известным в
СССР итальянским детским писате&
лям относятся Д. Родари, ставший с
лёгкой руки переводившего его стихи
С.Я. Маршака одним из самых люби&
мых детских писателей в СССР имен&
но в 1950&е гг., и Э.Де Амичис
(1846–1908 гг.), чьи книги издавались
в основном в 1920–1930&е гг. и редко в
1950–1970&е гг. В 1892 г. на русский
язык переводится и сразу становится
очень популярной повесть Эдмон&
до Де Амичиса «Сердце» (на русском
языке под названием «Записки школь&
ника»). Повесть представляет собой
литературную обработку школьного
дневника, который вел сын писателя.
Де Амичис ставит задачу воспитания в
школьнике будущего гражданина и
включает в дневник ряд самостоятель&
ных рассказов о детях&героях, выража&
ющих те идеи, в духе которых писатель
хочет воспитать молодое поколение.
Автор старается привить детям чувство
сострадания к беднякам (рассказ
«Увечье рабочего»), мужество («Роман&
ская кровь»), самоотверженность в
борьбе за интересы родины (рассказы,

рисующие боевые эпизоды нацио&
нально&освободительной борьбы –
«Маленький ломбардец на разведках»,
«Маленький сардинский барабан&
щик»), национальное самосознание
(«Маленький падуанский патриот»).

Гораздо более скромно отражена в
советском детском репертуаре
1918–1978 гг. литература Скандина&
вских стран: Швеции (46 записей),
Норвегии (39 записей), Финляндии
(22 записи).

Среди произведений шведской лите&
ратуры в СССР наиболее известны были
книги двух замечательных писательниц
разных эпох – С. Лагерлёф (1858–1940)
и А. Линдгрен (1907–2002). Книга
Сельмы Лагерлёф (учителя и писателя
в одном лице) «Удивительное путеше&
ствие Нильса с дикими гусями» предс&
тавляет собой уникальный для этого
времени (книга создавалась в
1906–1907 гг.) опыт: написанный по
заказу Всеобщего союза учителей на&
родных школ Швеции учебник по ге&
ографии родной страны для девяти&
летних детей был создан в виде сказки
со сквозной фабулой. Автор в процес&
се работы над книгой выражала на&
дежду, что произведение будет «ориги&
нальным и весёлым, художественным
в той же мере, что и учебным» (Брау&
де Л.Ю. Полёт Нильса. М. : Книга,
1975. С. 51). С одной стороны, этот
учебник должен был стать первой кни&
гой для чтения в школе, в которой в
популярной форме даётся география
Швеции, написанная на уровне науки
начала XX в. (по сути – не только геог&
рафии, но и геологии, ботаники, зо&
ологии и пр.). С другой стороны, кни&
га – это сказочное путешествие с увле&
кательным сюжетом, главное
содержание которого, по выражению
одного из шведских критиков, «борьба
личности за то, чтобы остаться самой
собой… В Нильсе Хольгерсоне с его
специальной целью – научить шведс&
ких детей познать Швецию – подоб&
ное развитие личности красной нитью
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проходит сквозь всё это произведе&
ние». Сельма Лагерлёф, получив пред&
ложение написать учебник по геогра&
фии для школьников первого класса, в
свою очередь, предложила Всеобщему
союзу учителей план создания и дру&
гих учебников: если первой книге
«предстояло оживить географию род&
ной страны и вызвать в ребёнке лю&
бовь к Швеции», то вторая (для второ&
го класса) должна была дать историю
Швеции, третья и четвёртая (для сле&
дующих классов) – предложить описа&
ние чужих стран, изобретений и отк&
рытий, а также сведения об обществе,
в котором они живут. Предложенный
писательницей проект был почти пол&
ностью реализован другими шведски&
ми писателями, но событием в детской
литературе новые книги не стали.

Финляндия представлена в основ&
ном изданиями карело&финского эпоса
«Калевала» в пересказе А.И. Любарской
и сказок З. Топелиуса. Норвегию
представляли, помимо народных ска&
зок, книги таких авторов, как
П.К. Асбъёрнсен, Г. Онруд, А. Прёй&
сен, А.&К. Вестли.

В послевоенный период в связи с
формированием «социалистического
лагеря» в советском детском реперту&
аре наиболее быстро растёт число из&
даний произведений писателей стран
социалистической ориентации: евро&
пейских – Польша (167), Чехослова&
кия (142), Венгрия (89), Болгария
(87), ГДР (66), Румыния (56), Югосла&
вия (52), Албания (10); азиатских –
Китай (118), Корея (24), Вьетнам (23),
Монголия (20); американских – Куба
(8). Непременно представляя народ&
ные сказки, избранную националь&
ную классику, все эти национальные
комплексы в основном наполнены
изданиями произведений современ&
ных детских писателей.

В конце 1950&х гг. национальный
спектр советского детского репертуара
значительно расширяется – всё актив&
нее издаются произведения индийс&

кой литературы (59 записей), японс&
кой (28 записей), появляются единич&
ные издания произведений писателей
развивающихся африканских стран,
ориентированных на социалистичес&
кий путь развития – в основном это
произведения современных авторов. 

Завершает указатель небольшой
подраздел, посвящённый творчеству
писателей, чья национальная принад&
лежность не была установлена соста&
вителями (42 названия). Большая
часть из них – это книги, выпущен&
ные в первые годы советской власти (с
1918 по 1935 г.) разными издательства&
ми, лишь два издания относятся к
послевоенному периоду.

Книгу сопровождают три именных
указателя: «Указатель авторов произве&
дений, включенных в настоящее изда&
ние» (1905 имён, указатель состоит из
трёх частей: основной указатель имён
авторов на русском языке – 1847 имён;
дополнительный, включающий имена
главным образом болгарских и нес&
кольких югославских писателей –
55 имён; указатель имён писателей на
языке оригинала); «Указатель авторов
литературных переработок, пересказов,
переводов, инсценировок» (1779 имён);
«Указатель художников&иллюстрато&
ров и оформителей книг» (1078 имён).

Подготовленный сотрудниками
ВГБИЛ 30 лет назад библиографичес&
кий указатель представляет и в насто&
ящее время значительный интерес для
книговедов, занимающихся изучени&
ем советского периода истории рус&
ской книги для детей, поскольку поз&
воляет не только выявить приоритеты
в выпуске переводных изданий,
представить национальный спектр
раздела, изменения в реальном напол&
нении каждого национального комп&
лекса в разные периоды времени, но и
охарактеризовать круг издательств,
участвовавших в формировании сек&
тора, круг серийных проектов, вби&
равших в себя издания зарубежных ав&
торов, и т. д.
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Всовременном издательс&
ком репертуаре драма&
тургия занимает незна&

чительное место. В книжных
магазинах драматические из&
дания, как правило, не выде&
ляются в самостоятельный
сегмент, и отыскать их среди
прочих книг бывает нелегко.

Такая ситуация объясняет&
ся во многом спецификой
драматической литературы.

Пьеса становится полноцен&
ным произведением лишь на
театральной сцене, сам текст
– в значительной степени ма&
териал для театрального ре&
жиссёра и актёрского ансамб&
ля. Поэтому этот род литера&
туры во все времена не
пользовался большим спро&
сом у читателей, особенно в
сравнении с романами, повес&
тями и рассказами. Безуслов&
но, без пьес У. Шекспира, 

Ж.&Б. Мольера, А.П. Чехова и других клас&
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сиков мировая литература немыслима, од&
нако драматическое произведение только
как текст может воспринимать не каждый
читатель. Этим объясняется и некоторая
элитарность такого рода литературы и, со&
ответственно, традиционно малая доля её
изданий на любом книжном рынке.

В современной России выпуском дра&
матических произведений занимаются
многие универсальные и специализиро&
ванные литературно&художественные из&
дательства. Среди наиболее заметных из&
дателей последних лет представлены как
«монстры» издательского дела – «АСТ»,
«Эксмо», выпускающие в основном клас&
сику драматической литературы, так и мо&
лодые небольшие издательства – «Бал&
тийские сезоны», «ГАЯТРИ», «Free Fly»,
«Три квадрата», «Флюид», «Совпадение» и
другие, печатающие произведения мод&
ных, актуальных драматургов. Среди наи&
более интересных проектов последних лет:
антологии «Увядший сад любви. Восемь
словацких пьес» (под ред. Е.С. Алексе&
евой. СПб. : Балтийские сезоны, 2008.
400 с.), «Семь современных финских пьес»
(под ред. Х. Мелони, А. Сидорова. М. : Три
квадрата, 2008. 400 с.), «Казематы. Совре&
менная венгерская драматургия» (М. : Три
квадрата, 2009. 440 с.), «Женская драма&
тургия серебряного века» (под ред.
А.Н. Михайлова. СПб. : Гиперион, 2009.
568 с.), «Пьесы» Пабло Пикассо (М. :
Флюид, 2009. 160 с.). Однако разовые ин&
тересные проекты не компенсируют отсу&
тствие крупных серийных издательских
проектов, единой издательской концеп&
ции, которая была присуща многим се&
рийным литературно&художественным
проектам в советское время.

В 1950–1960&х гг. драматургия в сравне&
нии с изданиями других родов художест&
венной литературы занимала весьма
скромное место. По данным статистичес&
кого сборника «Печать СССР в
1958–1969 гг.» (М. : Изд&во Всесоюз. кн.
палаты, 1959–1969), в 1958 г. в СССР выш&
ло 6106 наименований прозаических,
260 поэтических и 393 драматических про&
изведений, в 1968 г. и того меньше –
4197 прозаических, 984 поэтических и
199 драматических произведений.

Национальный спектр советского лите&
ратурно&художественного репертуара оп&
ределялся в первую очередь политически&

ми мотивами: почти половину всех изда&
ний художественной литературы составля&
ли произведения русских писателей. Из
них около 80% (в разные годы соотноше&
ние было приблизительно на этом же
уровне) занимали творения советских ли&
тераторов. Чуть меньше (в среднем на
200–250 наименований) выпускалось из&
даний авторов республик, из них книг со&
ветских авторов – в десятки раз больше,
чем республиканских классиков. Меньше
всего было зарубежных книг – примерно в
4–5 раз меньше, чем изданий писателей из
советских республик. С каждым годом
этот разрыв увеличивался. Так, в 1959 г.
вышло 3546 наименований книг писате&
лей республик против 1235 наименований
зарубежных авторов, в 1968 г. – 3370 про&
тив 732.

Круг издательств, занимавшихся вы&
пуском драматургии, был весьма ограни&
чен. В период 1950–1960&х гг. это были из&
дательства «Наука» (в составе серии «Ли&
тературные памятники» выходили
собрания пьес Аристофана, Еврипида,
Шиллера и др.) и «Художественная лите&
ратура» (серии «Классики и современни&
ки», «Библиотека античной литературы»,
«Народная библиотека», «Школьная биб&
лиотека»).

Однако основным издательством, зани&
мавшимся выпуском драматургии в СССР,
было издательство «Искусство». Оно еже&
годно публиковало до 30 изданий этого
жанра. Выходили как отдельные драмы,
так и полные собрания сочинений драма&
тургов. Но самым популярным видом были
авторские сборники пьес. В репертуаре
значились издания всех типов – научные,
научно&массовые, массовые. Тираж сос&
тавлял от 10 до 55 тыс. экземпляров1.

Издательство «Искусство» ставило пе&
ред собой задачу охватить основные про&
изведения зарубежной и русской класси&
ческой драматургии, а произведения сове&
тских авторов – с максимальной
полнотой. Были созданы несколько серий,
состоящих только из изданий драматичес&
кой литературы, часть их была посвящена
классике мировой и русской драматургии.
Выпускались серии «Античная драматур&

Т Р И Б У Н А  М О Л О Д Ы Х

60

1 Лавров Н.П. Издания художественной, детс&
кой литературы, по искусству, филологии : учеб.
пособие. М. : Книга, 1979. С. 164.

b5-2010.qxd  04.10.2010  23:15  Page 60



гия» (издания практически всех великих
античных драматургов, снабжённые раз&
вернутыми статьями и комментариями),
«Библиотека мировой драматургии» (весь&
ма масштабный замысел серии – издать
все выдающиеся произведения мировой
драматургии – не был полностью реализо&
ван), «Классики русской драматургии» (от
Д.И. Фонвизина до А.П. Чехова). Нес&
колько серий посвящалось изданиям пьес
современных авторов – «Сегодня на сце&
не» (в этой «репертуарной» серии выходи&
ли актуальные пьесы современных советс&
ких драматургов, которые шли в театрах, –
по 20 книг в год), «Современная зарубеж&
ная драматургия» (серия не столь масш&
табная, а критерий, по которому отбира&
лись произведения, – весьма субъектив&
ный). Серийный комплекс в разные годы
дополняли локальные серии, например,
«Библиотека одноактных пьес» (произве&
дения советских авторов). Особый интерес
представляет «Библиотека драматурга»,
которая во многом объединила и дополни&
ла вышеупомянутые серии.

Это самый масштабный проект изда&
тельства «Искусство» в сфере драматур&
гии. За 10 лет существования серии, с 1958
по 1968 г., в её составе было выпущено
48 книг. Серия охватила пьесы разных ве&
ков и народов – от античных драматургов
до советских авторов. Над книгами рабо&
тали многие выдающиеся литературоведы
и искусствоведы: крупнейший специалист
в области английской и американской ли&
тературы А.А. Аникст, писатель, литерату&
ровед, театральный критик А.И. Дейч,
специалист по французской и немецкой
литературе, переводчик Е.Г. Эткинд. Сос&
тав серии весьма примечателен: сборники
пьес как общепризнанных классиков (Ев&
рипид, О. Уайльд, М. Метерлинк,
Л. Фейхтвангер, А. Дюма), так и произве&
дения почти неизвестных драматургов –
А. Эленшлегера, Р. Блаумана, А. Ширван&
заде. Однако при всей масштабности се&
рии сегодня не существует полноценных
трудов, посвящённых «Библиотеке драма&
турга», а рецензий и откликов в прессе то&
го времени, по сравнению с равноценной
по масштабности серией «Библиотека по&
эта», крайне мало. Удалось найти всего два
упоминания: статью Э. Полоцкой «Школа
драматургии» в журнале «Вопросы литера&
туры» за 1963 г. и «Спор о Писемском&дра&

матурге» в журнале «Театр» (1958. №4).
Особенности, присущие книгам серии,

в первую очередь, касаются аппарата изда&
ний. Все выпуски «Библиотеки драматур&
га» снабжены вступительными статьями.
Не ограничиваясь характеристикой пьес,
вошедших в серию, авторы статей обраща&
ются к закономерностям общего творчес&
кого развития драматургов, с разной сте&
пенью подробности и глубины, но всегда
останавливаются на связях, существую&
щих между пьесами и другими произведе&
ниями писателей. Прежде всего это каса&
ется работ авторов, известных широкой
публике в качестве не драматургов, а писа&
телей и поэтов. Это сборники драм
Дж.Г. Байрона, О. Уайльда, Л. Фейхтван&
гера, Л.Н. Андреева. В случае с коллектив&
ными сборниками «Комедия итальянско&
го Возрождения» (1965) и «Юаньская дра&
ма» (1966) вступительная статья
представляет собой развёрнутое описание
исторических событий, происходивших в
ту эпоху.

В примечаниях приведены сведения об
истории создания пьес, объяснения уста&
ревших слов, отзывы критиков о теат&
ральных постановках. Однако упор дела&
ется именно на театральные воплощени&
ях пьес, нежели на текст драматического
произведения. В целом, комментарии но&
сят театроведческий характер. Даётся ин&
формация о дате премьеры, составе ис&
полнителей, несколько отзывов рецензен&
тов, перечень последующих спектаклей.
Особенно заметен этот театроведческий
уклон на примере подготовки изданий те&
атральных деятелей Вл.И. Немировича&
Данченко и А.И. Сумбатова&Южина. Ин&
формация о них как о драматургах, о сво&
еобразии их художественного метода
сведена к минимуму. Театральные поста&
новки с составом действующих лиц при&
ведены в примечаниях ко всем книгам
серии.

Статьи, предваряющие издания мало&
известных драматургов, таких как
А. Эленшлегер или Р. Блауман, носят оз&
накомительный характер, статьи об изве&
стных драматургах больше рассказывают
об истории создания пьес.

Далеко не все выпуски являются пол&
ными собраниями пьес драматургов. В
первую очередь это касается изданий зару&
бежных драматургов. Редколлегия отвер&
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гала «неумелые юношеские опыты» дра&
матургов, как это было, например, в сбор&
нике пьес Оскара Уайльда. Зачастую от&
дельные пьесы не входили в состав сбор&
ников по идеологическим соображениям.

В целом, специфика изданий серии
«Библиотека драматурга» позволяет отнес&
ти их к научно&массовому типу.

В серии заметно преобладают издания
зарубежных драматургов. Из 48 книг, ко&
торыми представлена «Библиотека драма&
турга», 40 посвящены их творчеству, при&
чём включены пьесы как общепризнан&
ных классиков, так и неизвестных
драматургов. Среди этих изданий имеются
как авторские сборники, так и коллектив&
ные («Комедия итальянского Возрожде&
ния», «Юаньская драма»). Серия охватила
все эпохи, многие страны, различные жан&
ры и направления.

Среди авторов серии нет многих «стол&
пов» мировой драматургии, без которых
данный род литературы немыслим. Доста&
точно перечислить имена: У. Шекспир,
Ж.Б. Мольер, П. Корнель, Ж. Расин,
Г. Ибсен… Задачей составителей было не
столько освещение всех знаковых фигур
мировой драматургии, сколько установле&
ние связей между эпохами, создание у чи&
тателя целостного понимания литератур&
ного процесса в истории драматургии. Вы&
полнить эту задачу до конца не удалось,
что вполне объясняется размахом, с кото&
рым выбирались авторы для очередного
сборника. Важно, что в рамках серии были
охвачены практически все эпохи в исто&
рии драмы. Каждая из эпох представлена
одним или несколькими знаковыми дра&
матургами.

Античность нашла отражение в собра&
нии пьес Еврипида. Драматургия Древнего
Востока – в пьесах Тикамацу Мондзаэмо&
на. Драматургия Средневекового Китая –
в сборнике «Юаньская драма». Эпоха Воз&
рождения охвачена сборником «Комедия
итальянского Возрождения». «Золотой
век» мировой драматургии – эпоха клас&
сицизма – представлен несколькими изда&
ниями: сборниками пьес П. Кальдерона,
Б. Джонсона, Ж.Ф. Реньяра, П. Мариво,
П. Скаррона, Ф. Бомонта и Дж. Флетчера.
Период конца XVIII – начала XIX в., озна&
менованный появлением поэтической и
национальной драм, представлен собра&
нием драм Дж.Г. Байрона, а также

Г. Клейста и А. Эленшлегера. Середина
XIX в. – период «безвременья», охаракте&
ризовавшийся «натуралистическими» тен&
денциями, представлен пьесами Г. Гаупт&
мана и Б.М. Бьёрнсона. Период символиз&
ма – последняя четверть XIX в. – нашёл
отражение в собраниях пьес М. Метерлин&
ка, О. Уайльда. Единственным пробелом в
серии стал, пожалуй, XX в. – самый бур&
ный в истории развития театра и драмы.
Конечно, в составе серии вышли и изда&
ния драматургов XX в.: Г. Ксенопулоса,
Л. Фейхтвангера и К. Чапека. Однако, не
принижая литературных заслуг этих ав&
торов, стоит сказать, что попытка оха&
рактеризовать историю драмы XX в.
сквозь призму их творчества не является
корректной.

За годы существования серии вышло
немного изданий пьес отечественных ав&
торов – 8, т. е. в 5 раз меньше, чем изданий
зарубежных драматургов. Всё это сборни&
ки – в основном авторские, был и один
коллективный – «Драматургия “Знания”».

Создатели серии принципиально не вы&
пускали сборники пьес классиков русской
драматургии – Н.В. Гоголя, А.П. Чехова,
А.С. Грибоедова, Д.И. Фонвизина,
А.Н. Островского и др.: они выходили в
другой серии – «Библиотека русской дра&
матургии». Русскую часть «Библиотеки
драматурга» составили в основном мало&
известные произведения писателей. Были
опубликованы пьесы А.Ф. Писемского
(1958), А.К. Толстого (1959), Л.Н. Андре&
ева (1959), Л.А. Мея и А.И. Майкова
(1961), А.И. Сумбатова&Южина (1961),
Вл.И. Немировича&Данченко (1962),
А.В. Луначарского (1963), общества «Зна&
ние» (1963).

Книги серии «Библиотека драматурга»
были призваны помочь читателю получить
комплексное представление о русской
драматургии и подготовить почву для соз&
дания единого систематического курса ис&
тории русской драматургии. Главной
целью организаторов серии было заполне&
ние пробелов между крупными вехами
классической драматургии – между Пуш&
киным, Грибоедовым и Гоголем, между
Островским и Чеховым, между Чеховым и
Горьким2. Всё это – наиболее полные,
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большей частью первые собрания сочине&
ний названных драматургов, изданные в
советское время.

Что касается драматургии народов
СССР, то было выпущено мало драмати&
ческих произведений: это сборники пьес
азербайджанца А. Ширванзаде и украинцев
М.П. Старицкого и М.Л. Кропивницкого.

К сожалению, в исследуемой серии
вышло сравнительно мало изданий рус&
ских драматургов, чтобы говорить об опре&
делённой системе, концепции составите&
лей серии в отношении их творчества.
Прослеживаются лишь некоторые общие
направления, в которых должна была дви&

гаться серия. Тем не менее выпуски, кото&
рые увидели свет, имеют несомненную ис&
торико&литературную ценность, являются
уникальными по составу и вспомогатель&
ному аппарату.

Серия «Библиотека драматурга» – один
из интересных издательских феноменов
второй половины XX в. на территории
бывшего СССР. По организации текстов и
подготовке справочного аппарата изданий
серия может служить примером для совре&
менных издателей, заинтересованных в
выпуске масштабных, высококачествен&
ных серий не только драматических, но и
других произведений.
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С е р и я  « Б и б л и о т е к а  д р а м а т у р г а »

1 9 5 8 г .
1. Запольская Г. Пьесы /

вступ. ст. и примеч. Б. Рос&
тоцкого. – М. : Искусство,
1958. – 504 с.

Габриэля Запольская
(1860–1921) – польский
драматург, писательница.
Для драм и комедий Г. За&
польской характерны масте&
рство композиции и прори&
совки персонажей, вырази&
тельность диалога. Среди
пьес, вошедших в издание:
«Каська&Кариатида», «Жабу&
ся», «Дрессированные ду&
ши», «Мораль пани Дульс&
кой», «Их четверо», «Лягушо&
нок», «Панна Маличевская».

2. Метерлинк М. Пьесы /
вступ. ст. Е. Эткинда; при&
меч. Е. Эткинда и В. Столь&
ной. – М. : Искусство, 1958.
– 576 с.

Морис Метерлинк
(1862–1949) – бельгийский
драматург. М. Метерлинк в
отличие от некоторых сооте&
чественников&литераторов
презрел в своих произведе&
ниях общественную жизнь и
пошёл по пути создания отв&
лечённо&философской, ска&
зочной драматургии. В изда&

ние вошли пьесы «Смерть
Тентажиля», «Мудрость и
судьба», «Сокровенный
храм», «Сестра Беатриса»,
«Жизнь пчёл», «Монна Ван&
на», «Чудо святого Анто&
ния», «Синяя птица», «Ра&
зум цветов», «Соль земли»,
«Жизнь термитов», «Жизнь
пространства».

3. Писемский А.Ф. Пьесы
/ вступ. ст. и примеч.
М. Ерёмина. – М. : Искус&
ство, 1958. – 448 с.

Алексей Феофилактович
Писемский (1821–1881) –
русский писатель, драма&
тург, известный как редак&
тор журнала «Библиотека для
чтения». Его драматургия
складывалась под влиянием
Н.В. Гоголя. Реалистичес&
кое творчество А.Ф. Писе&
мского является неотъемле&
мой частью русской литера&
туры XIX в. В издании
представлены все его изве&
стные пьесы: «Ипохонд&
рик», «Раздел», «Горькая
судьбина», «Самоуправлен&
цы», «Поручик Гладков»,
«Ваал».

4. Старицкий М. Пьесы /
вступ. ст. и коммент. В. Сан&
повского&Панаева. – М. :

Искусство, 1958. – 604 с.
Старицкий Михаил Пет&

рович (1840–1904) – украинс&
кий писатель, театральный
деятель. Драматические
произведения М.П. Стариц&
кого наивны по содержанию
и сценической обработке,
но именно эта примитивная
простота и делает их привле&
кательными. В книге поме&
щены пьесы «Где колбаса и
чара, там кончается свара»,
«Не судьба», «За двумя зай&
цами», «Ой, не ходи, Гри&
цию, да на вечерницы», «Во
тьме», «Зимний вечер», «Та&
лан», «Последняя ночь».
Включён также краткий
словарь украинских слов.

5. Ширванзаде А. Пьесы /
вступ. ст. и примеч. Л. Кю&
заджян. – М. : Искусство,
1958. – 456 с.

Александр Ширванзаде
(настоящее имя Александр
Минасович Мовсисян,
1858–1935) – армянский
писатель, драматург и сце&
нарист. В 1930 г. удостоен
звания народного писателя
Армянской ССР и Азер&
байджанской ССР. В книгу
вошли пьесы «Намус»
(Честь), «Из&за чести», «На
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развалинах», «Арменуи»,
«Шарлатан», «Сват Морга&
на».

1 9 5 9 г .
6. Андреев Л. Пьесы /

вступ. ст. и примеч. А. Дым&
шица. – М. : Искусство,
1959. – 592 с.

Леонид Николаевич Анд&
реев (1871–1919) – русский
писатель. Творчество Лео&
нида Андреева неразрывно
связано с течениями, воз&
никшими в мировой драме в
начале XX в.: символизм,
дадаизм, сюрреализм, има&
жинизм, импрессионизм. В
сборник включены пьесы
«К звездам», «Жизнь чело&
века», «Дни нашей жизни»,
«Анатэма», «Тот, кто полу&
чает пощечины», «Милые
призраки», «Любовь к ближ&
нему», «Конь в сенате»,
«Монумент», «Савва», Кате&
рина Ивановна», «Анфиса».

7. Байрон Дж.Г. Пьесы /
вступ. ст. и примеч.
А. Аникста. – М. : Искус&
ство, 1959. – 496 с.

Джордж Гордон Байрон
(1788–1924) – английский
поэт&романтик. Романти&
ческие трагедии Дж.Г. Бай&
рона оказали значительное
влияние на творчество мно&
гих драматургов второй по&
ловины XIX в. В книге опуб&
ликованы пьесы «Манф&
ред», «Марино Фальеро,
дож Венецианский», «Сар&
данапал», «Каин», «Венер,
или Наследство».

8. Блауман Р. Пьесы /
вступ. ст. и примеч. М. Вил&
сона. – М. : Искусство, 1959.
– 520 с.

Рудольф Блауман
(1863–1908) – латышский
писатель и драматург. Из&
вестен в первую очередь как
писатель&реалист, яркий и
самобытный бытописатель
крестьянской усадьбы. В

книге представлены пьесы
«Злой дух», «Дни портных в
“Силмачах”», «Блудный
сын», «Грехи Трины»,
«Индраны», «В огне», «Суб&
ботний вечер».

9. Лабиш Э. Пьесы /
вступ. ст. и примеч. В. Вла&
димирова. – М. : Искусство,
1959. – 620 с.

Эжен Лабиш (1815–1888)
– французский романист и
драматург. Среди множества
легких комедий и водеви&
лей, наводнивших во второй
половине XIX в. сцены па&
рижских театров, пьесы
Э. Лабиша выделялись ост&
роумием, сатирой, реалис&
тичностью образов, блестя&
щим умением автора изоб&
ретать, плести и расплетать
интриги. В издании опубли&
кованы пьесы «Соломенная
шляпка», «Мизантроп»,
«Путешествие мсье Перри&
шона», «Пыль в глаза»,
«Птички», «Милейший Се&
лимар», «Копилка».

10. Ростан Э. Пьесы / пер.
с фр. Т.Л. Щепкиной&Ку&
перник. – М. : Искусство,
1959. – 598 с.

Эдмон Ростан (1868–1918)
– французский поэт и дра&
матург. Э. Ростан вдохнул
новую жизнь в почти исчез&
нувшие к тому времени
формы – поэтическую дра&
му и романтическую траге&
дию. Удачный выбор сюже&
тов, мастерское владение
языком и стихосложением
немало способствовали его
успеху, который не смогла
поколебать позднейшая
критика. Книга Эдмона
Ростана содержит пьесы
«Романтики», «Принцесса
Греза», «Сирано де Берже&
рак», «Шантеклер», «Орлё&
нок», «Самаритянка» «Два
Пьеро, или Белый ужин». 

11. Толстой А.К. Пьесы /
вступ. ст. А. Дымшица. –

М. : Искусство, 1959. –
580 с.

Алексей Константинович
Толстой (1817–1875) – рус&
ский писатель, поэт, драма&
тург, член&корреспондент
Петербургской академии
наук (1873). Граф А.К. Толс&
той входил в литературу как
прозаик и поэт, но уже в на&
чале творческого пути его
увлекал драматургический
жанр. В издание вошли пье&
сы «Дон&Жуан», «Смерть
Иоанна Грозного», «Царь
Федор Иоаннович», «Царь
Борис».

12. Чапек К. Пьесы /
вступ. ст. и примеч. Л. Солн&
цевой. – М. : Искусство,
1959. – 528 с.

Карел Чапек (1890–1938)
– чешский писатель. Миро&
вую известность принесла
К. Чапеку его драматургия
благодаря умению автора
рассуждать на серьёзные те&
мы с немалой долей юмора.
В сборнике представлены
драматические произведе&
ния: лирическая комедия
«Разбойник», комедии «Из
жизни насекомых», «Сред&
ство Макрополуса», драма
«Белая болезнь», пьеса
«Мать».

1 9 6 0 г .
13. Гауптман Г. Пьесы в

2 т. / вступ. ст. и примеч.
А. Дымшица. – М., 1960.

Т. 1. – 416 с.
Т. 2. – 385 с.
Генрих Гауптман (1862–

1946) – немецкий писатель&
гуманист и драматург. Реа&
лизм Г. Гауптмана, зачастую
переходивший в натура&
лизм, был столь вызываю&
щим, что его пьесы нередко
запрещались. В издании на&
печатаны пьесы «Перед за&
ходом солнца», «Одино&
кие», «Ткачи», «Бобровая
шуба», «Потонувшая шуба»,
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«Потонувший колокол»,
«Эльга».

14. Гуцков К. Пьесы. –
М. : Искусство, 1960. –
656 с.

Карл Гуцков (1811–1878)
– немецкий писатель и дра&
матург, общественный дея&
тель, глава литературного
движения «Молодая Герма&
ния». Автор романов «Мага&
Гуру, история одного бога»
(1833), «Валли сомневающа&
яся» (1835), многотомной
эпопеи «Рыцари духа»
(1850–1851). Сборник зна&
комит с драмами «Ричард
Севедж, или Сын одной ма&
тери», «Вернер, или Сердце
и свет», «Школа богачей»,
«Коса и меч», «Урнель Акос&
та», «Прообраз Тартюфа»,
«Королевский наместник».

15. Джонсон Б. Пьесы /
вступ. ст., примеч. А. Смир&
нова. – М. : Искусство, 1960.
– 750 с.

Бен Джонсон (1573–1637)
– английский драматург. В
своих произведениях Бен
Джонсон высмеивал и обли&
чал уродливые стороны на&
рождающегося капитализма
с такой же силой, как поро&
ки феодализма. Лучшее из
всего, созданного автором,
– это бытовые сатирические
комедии. В настоящем изда&
нии собраны комедии «Обс&
тоятельства переменились»,
«Всяк в своём нраве»,
«Вольпоне», «Заговор Кати&
лины», «Алхимик», «Варфо&
ломеевская ярмарка».

16. Еврипид. Пьесы /
вступ. ст., примеч. В. Голо&
вина. – М. : Искусство,
1960. – 512 с.

Древнегреческий драма&
тург Еврипид был в числе
первых трёх профессио&
нальных драматургов, сфор&
мировавших один из осно&
вополагающих жанров дра&
матургии – трагедию.

Еврипид – представитель
новой аттической драмы, в
которой преобладает психо&
логия над идеей божествен&
ного рока. Книга содержит
пьесы «Медея», «Ипполит»,
«Геракл», «Электра», «Тро&
янки», «Елена», «Ион»,
«Вакханки», «Орест», «Ифи&
гения в Авлиде».

17. Кальдерон П. Пьесы:
в 2 т. / вступ. ст. и примеч.
Н.Б. Томашевского. – М.,
1960.

Т. 1. – 398 с.
Т. 2. – 412 с.
Педро Кальдерон (1600–

1681) – испанский драматург.
Произведения П. Кальдеро&
на считаются важнейшим
достижением литературы Зо&
лотого века, а значение его
творчества для мирового те&
атра сопоставимо со значе&
нием творчества У. Шекспи&
ра. В первый том вошли пье&
сы «Саламейский алькальд»,
«Стойкий принц», «Луис Пе&
рес», «Любовь после смерти,
или осада Альпухарры»,
«Врач своей чести», «Жизнь
– это сон». Во втором томе
помещены «Дама&невидим&
ка», «Сам у себя под стра&
жей», «Спрятанный кава&
лер», «Дама сердца прежде
всего», «Апрельские и майс&
кие утра», «Не всегда верь
худшему».

18. Кропивницкий М.Л.
Пьесы / вступ. ст. и примеч.
Л. Шифферс. – М. : Искус&
ство, 1960. – 496 с.

Марк Лукич Кропивниц&
кий (1840–1910) – украинс&
кий драматург. За свою
творческую жизнь сыграл
сотни ролей. Но он был не
только актёром, но и режис&
сёром, организатором и ру&
ководителем профессио&
нальной труппы, компози&
тором, драматургом.
Издание включает драмати&
ческие произведения «Дай

сердцу волю, заведёт в нево&
лю», «Олеся», «В дураках ос&
тались», «Пока солнце взой&
дёт, роса очи выест», «Ми&
роед, или Паук», «Две
семьи».

19. Литтон Э. Пьесы /
вступ. ст. и примеч. Ю. Ка&
гарлицкого. – М. : Искус&
ство, 1960. – 464 с.

Эдвард Джордж Бульвер
Литтон (1803–1873) –анг&
лийский драматург. Для
своего времени он был
единственным близким к
большой литературе писате&
лем, чьи драмы регулярно
ставились на профессио&
нальной сцене. В издание
вошли пьесы «Лионская
красавица», «Ришелье»,
«Деньги», «Мы не так плохи,
как кажемся», «Дарнлей»,
«Герцогиня ла Вальер»,
«Странная история», «Па&
рижане».

20. Пиранделло Л. Пьесы
/ вступ. ст. и примеч.
Н. Елиной. – М. : Искус&
ство, 1960. – 488 с.

Луиджи Пиранделло (1867–
1936) – крупнейший италья&
нский драматург и прозаик,
получивший Нобелевскую
премию по литературе в
1934 г. «за творческую сме&
лость и изобретательность в
возрождении драматурги&
ческого и сценического ис&
кусства». В книгу включены
пьесы «Шестеро персона&
жей в поисках автора»,
«Генрих IV», «Лиола», «Нас&
лаждение в добродетели»,
«Право для других», «Как
прежде, но лучше, чем
прежде», «Прививка».

21. Реньяр Ж.Ф. Комедии
/ вступ. ст. и примеч.
И. Гликмана. – М. : Искус&
ство, 1960. – 628 с.

Реньяр Жан Франсуа
(1655–1709) – французский
комедиограф, ближайший
преемник Мольера. В исто&
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рии французской комедии
Ж.Ф. Реньяр занимает место
крупнейшего представителя
развлекательной комедии
положений, лишённой серь&
ёзных моралистических и
сатирических задач. В сбор&
ник вошли комедии «Иг&
рок», «Рассеянный», «Влюб&
лённый Демокрит», «Лю&
бовное безумие», «Близнецы
(Менехмы)», «Единствен&
ный наследник».

22. Скриб Э. Пьесы /
вступ. ст. и примеч. А. Фен&
кельштейна. – М. : Искус&
ство, 1960. – 720 с.

Эжен Скриб (1791–1861)
– французский водевилист,
написал множество пьес,
проверенных временем.
Создатель «хорошо сделан&
ной пьесы» обладал наблю&
дательным глазом и нас&
мешливым умом. В издание
включены пьесы «Валерия,
или Слепая», «Вся беда, что
плохо объяснились», «Гра&
финя поселянка, или Медо&
вый месяц», «Денежный
брак», «Камилла, или Брат
и сестра», «Неутешные»,
«Превращение, или Нет ни&
чего невозможного», «Нич&
то не ново под луной», «Чер&
дак артистов».

23. Стерия&Попович Й.
Пьесы / вступ. ст. и примеч.
В. Зайцева. – М. : Искус&
ство, 1960. – 444 с.

Йован Стерия&Попович
(1806–1856) – сербский дра&
матург. Социальные коме&
дии («Враль и подвирало»,
1830; «Скупец», 1837;
«Патриоты», 1849) заложи&
ли основу национального
репертуара сербского теат&
ра. В сборнике приведены
комедии «Враль и подвира&
ло», «Ворона в павлиньих
перьях», «Скупец», «Же&
нитьба и замужество»,
«Странная болезнь, или
Симпатия и антипатия»,

«Судьба одного разума»,
«Патриоты», «Белград
прежде и теперь».

24. Уайльд О. Пьесы /
вступ. ст. и примеч. А. Дей&
ча. – М. : Искусство, 1960. –
514 с.

Оскар Уайльд (1854–1900)
– английский поэт, писа&
тель, эссеист, один из ярчай&
ших драматургов XIX столе&
тия. Сегодня именно
О. Уайльд, наряду с Б. Шоу,
справедливо считается ос&
новоположником интел&
лектуального театра, в се&
редине XX в. получившего
своё развитие в течении аб&
сурдизма. В книге собраны
следующие произведения:
«Герцогиня Падуанска»,
«Веер леди Уиндермир»,
«Женщина, не стоящая
внимания», «Саломея»,
«Идеальный муж», «Как
важно быть серьёзным»,
«Флорентийская траге&
дия», «Святая блудница,
или Женщина, покрытая
драгоценностями».

25. Фейхтвангер Л. Пьесы
/ вступ. ст. А. Дымшица;
примеч. А. Русаковой. – М. :
Искусство, 1960. – 672 с.

Лион Фейхтвангер
(1884–1958) – немецкий пи&
сатель, начавший свою по&
лувековую литературную
карьеру как драматург. Его
ранним произведениям
свойственны изысканная,
болезненная утончённость
формы и бедность жизнен&
ного содержания. В книгу
вошли пьесы «Джулия Фар&
незе», «Мир», «Царь и тан&
цовщица», «Американец,
или расколдованный го&
род», «Нефтяные острова»,
«Калькутта, 4 мая», «Будет
ли амнистирован Хилл»,
«Помрачение умов, или дья&
вол в Бостоне», «Вдова Ка&
пет».

1 9 6 1 г .
26. Бьёрнсон Б. Пьесы /

вступ. ст. В. Адмони; при&
меч. В. Матусевича. – М. :
Искусство, 1961. – 616 с.

Бьёрнстьерне Бьёрнсон
(1832–1910) – норвежский
писатель. Драматургия 
Бьёрнсона, его деятельность
как режиссёра и критика
явилась, наряду с драматур&
гией Г. Ибсена, основопола&
гающим этапом в развитии
норвежского театра. В изда&
ние включены пьесы «Хуль&
да&хромоножка», «Банкрот&
ство», «Свыше наших сил»
(ч. 1 и 2), «Редактор», «Но&
вая система», «Король Свер&
ре», «Молодожёны», «Ма&
рия Стюарт в Шотландии»,
«Пауль Ланге и Тура Паре&
берг», «Сигурд Злой» и
«Между битвами».

27. Грильпарцер Ф. Пье&
сы / вступ. ст., примеч.
Е. Эткинда. – М. : Искус&
ство, 1961. – 768 с.

Франц Грильпарцер
(1791–1872) – австрийский
поэт и драматург. Славой
Ф. Грильпарцер обязан
прежде всего своей драма&
тургии, в которой соедини&
лись черты классицизма,
романтизма и реализма. В
книге содержатся пьесы
«Величие и падение короля
Оттокара», «Волны моря и
любви», «Сон – жизнь»,
«Еврейка из Толедо», «Ли&
буша», «Раздор в доме Габс&
бургов», «Верный слуга сво&
его господина», «Бланка
Кастильская».

28. Мариво П. Комедии /
вступ. ст. А. Михайлова. –
М. : Искусство, 1961. –
708 с.

Пьер Карле Мариво
(1688–1763) – французский
драматург и романист.
П. Мариво прославился
своими комедиями, кото&
рые до сих пор радуют зав&
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сегдатаев «Комеди Фран&
сез». В сборник вошли ко&
медии «Арлекин, воспитан&
ный любовью», «Двойное
непостоянство», «Остров
разума, или Маленькие че&
ловечки», «Ещё один сюрп&
риз любви», «Игра любви и
случая», «Торжество люб&
ви», «Безрассудные клятвы».

29. Мей Л., Майков А.
Пьесы / вступ. ст. и примеч.
И. Прохорова. – М. : Искус&
ство, 1961. – 536 с.

Лев Александрович Мей
(1822–1862) и Апполон Нико&
лаевич Майков (1821–1897) –
русские поэты, оказавшие
заметное влияние на разви&
тие отечественной драматур&
гии XIX в. В издании предс&
тавлены драмы Л. Мея:
«Царская невеста», «Пскови&
тянка», «Сервилия»; драма&
тические поэмы А. Майкова:
«Три смерти», «Смерть Лю&
ция», «Два мира», «Стран&
ник».

30. Сумбатов&Южин А.И.
Пьесы / вступ. ст. Т. Князе&
вской; примеч. В. Маслиха и
Н. Сверчкова. – М. : Искус&
ство, 1961. – 692 с.

Александр Николаевич
Сумбатов&Южин (1857–
1927) – актёр, театральный
деятель, прославился также
как драматург и исследова&
тель современного театра. В
сборник вошли драмы «Со&
колы и вороны», «Цепи»,
«Старый закал», «Джентль&
мен», «Измена», «Рафаэль»,
«Права жизни», «Арказано&
вы», «Листья шелестят».

1 9 6 2 г .
31. Вивиани Р. Пьесы /

вступ. ст. В. Пандольфи;
примеч. А. Михайлова. –
М. : Искусство, 1962. – 608 с.

Раффаэле Вивиани
(1888–1950) – итальянский
драматург, актёр и режис&
сёр, известен благодаря сво&

ему Диалектальному театру,
тесно связанному с массо&
вым демократическим зри&
телем. Сборник предлагает
его пьесы «Морская прис&
тань», «Неаполитанская де&
ревня», «Рыбаки», «Послед&
ний уличный бродяга»,
«Мошенник поневоле»,
«Каменщики», «Десять за&
поведей».

32. Кицберг А. Пьесы. –
М. : Искусство, 1962. – 348 с.

Август Кицберг
(1855–1927) – эстонский
писатель, драматург, один
из зачинателей эстонской
драматургии. В его творче&
стве сочетались романти&
ческие и реалистические
черты. В издании даны пье&
сы «На хуторе Пюве», «В
вихре ветров», «Оборотень»,
«Бог Мошны», «Красный
петух», «Проклятый хутор».

33. Ксенопулос Г. Пьесы.
– М. : Искусство, 1962. –
440 с.

Григориос Ксенопулос
(1867–1951) – греческий
писатель, драматург, теат&
ральный и литературный
критик, член Афинской ака&
демии. Главная тема его
творчества – социальные
конфликты греческой про&
винции. Г. Ксенопулос за&
ложил основы детской лите&
ратуры и критической мыс&
ли в Греции. В книгу входят
пьесы «Опекун», «Тайна
графини Валерены», «Стел&
ла Виоланди», «Искуше&
ние», «Родительская суббо&
та», «Плебей».

34. Мориц Ж. Пьесы /
вступ. ст. И. Липпаи; при&
меч. И. Липпаи и Б. Гейгера.
– М. : Искусство, 1962. –
532 с.

Жигмонд Мориц (1879–
1942) – венгерский писа&
тель. Его творчество, разви&
вавшееся в русле критичес&
кого реализма, занимает

значительное место в венге&
рской литературе. В сборни&
ке представлены пьесы:
«Староста Шари», «Мати
Лудаш», «Господский пир»,
«Будь добрым до самой
смерти», «Родственники»,
«Пташка».

35. Немирович&Данчен&
ко В.И. Пьесы / вступ. ст. и
примеч. Т. Князевской. –
М. : Искусство, 1962. – 548 с.

Владимир Иванович Не&
мирович&Данченко (1858–
1943) – театральный деятель
и беллетрист. Крупное мес&
то в истории русского театра
В.И. Немирович&Данченко
занимает как основатель,
вместе с К.С. Станиславс&
ким, Московского Художе&
ственного театра. Сборник
знакомит с пьесами «Тем&
ный бор», «Последняя во&
ля», «Новое дело», «Золото»,
«Цена жизни», «В мечтах»,
«Шиповник», «Наши аме&
риканцы».

1 9 6 3 г .
36. Вольф Ф. Пьесы /

вступ. ст. А. Дымшица, при&
меч. А. Левинтона. – М. :
Искусство, 1963. – 664 с.

Фридрих Вольф (1888–
1953) – немецкий драма&
тург, по образованию врач.
Ф. Вольф начинал свой
творческий путь как
экспрессионист, в дальней&
шем в его творчестве скво&
зят реалистические и рево&
люционные мотивы. В кни&
гу входят пьесы: «Бедный
Конрад», «Матросы из Кат&
таро», «Профессор Мам&
лок», «Бомарше, или Рожде&
ние Фигаро», «Патриоты»,
«Бургомистр Анна», «Томас
Мюнцер, человек со знаме&
нем радуги».

37. Выспянский С. Дра&
мы / вступ. ст. и примеч.
Б. Ростоцкого. – М. : Искус&
ство, 1963. – 716 с.
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Станислав Выспянский
(1869–1907) – польский по&
эт и драматург, театральный
деятель, художник, архитек&
тор. Хорошо знакомый с
различными традициями
европейской драматургии,
C. Выспянский писал с ори&
ентацией на античную, а
позже – шекспировскую
традицию. В книгу входят
драмы: «Легенда», «Варша&
вянка», «Мелеагр», «Прок&
лятие», «Свадьба», «Осво&
бождение», «Ноябрьская
ночь».

38. Луначарский А.В. 
Пьесы / вступ. ст. и примеч.
А. Дейча. – М. : Искусство,
1963. – 608 с.

Анатолий Васильевич Лу&
начарский (1875–1933) –
русский писатель, общест&
венный и политический де&
ятель, переводчик, публи&
цист, критик, искусствовед.
В основу текстов пьес, напе&
чатанных в сборнике, поло&
жено последнее прижизнен&
ное издание – первый том
двухтомника драматических
произведений. В него вклю&
чены пьесы «Королевский
брадобрей», «Фауст и Город»,
«Оливер Кромвель», «Канц&
лер и слесарь», «Освобож&
денный Дон Кихот», «Яд».

39. Тикамацу М. Пьесы /
сост. и вступ. ст. С. Марко&
вой и. И. Львовой. – М. :
Искусство, 1963. – 480 с.

Мондзаэмон Тикамацу
(1653–1724) – японский
драматург, создатель много&
численных исторических
трагедий на сюжеты из фео&
дальных эпопей, хроник
и др. В издание вошли дра&
мы «Самоубийство влюб&
лённых на острове Небес&
ных Сетей», «Девушка из
Хаката в пучине бедствий»,
«Копьеносец Гондза в двой&
ном плаще», «Гонец в пре&
исподнюю».

1 9 6 4 г .
40. Синг Дж. Драмы /

вступ. ст. Ю. Ковалева; при&
меч. Н. Ситниковой. – М. :
Искусство, 1964. – 288 с.

Джон Синг (1871–1909) –
ирландский драматург.
Творчество Джона Синга в
гораздо большей степени,
чем произведения любого
другого участника Ирланд&
ского Возрождения повлия&
ло на развитие современной
ирландской драмы. В сбор&
ник включены драматичес&
кие произведения: «В сум&
раке долины», «Скачущие к
морю», «Свадьба лудильщи&
ка», «Источник святых»,
«Удалой молодец – гордость
Запада (Герой)», «Дейре –
дочь печалей».

41. Скаррон П. Пьесы /
вступ. ст. и примеч. В. Лозо&
вецкого. – М. : Искусство,
1964. – 392 с.

Поль Скаррон (1610–1660)
– французский романист,
драматург и поэт. Против&
ник эстетики классицизма и
претенциозной литературы.
Создатель нового жанра
бурлеска и поэм&травести,
он изображает наделённых
человеческими пороками
античных богов и героев. В
книге помещены комедии:
«Жодле, или Хозяин&слу&
га», «Бахвальство капитана
Матамора», «Жодле&дуэ&
лянт», «Нелепый наслед&
ник, или Корыстолюбивая
девица», «Дон Яфет Армя&
нский», «Саламанский
школяр, или Великодуш&
ные враги».

1 9 6 5  г .
42. Бомонт Ф., Флэт&

чер Дж. Пьесы: в 2 т. / вступ.
ст. и примеч. А. Аникста. –
М. : Искусство, 1965. –
380 с.

Т. 1. – 440 с.
Т. 2. – 419 с.

Джон Флетчер (1579–1625)
и Френсис Бомонт (1584–
1616) – английские драма&
турги. Их творчество харак&
теризуется эпикурейским
отношением к миру, высме&
иванием ханжества, фри&
вольной утончённостью и
сценической заниматель&
ностью. В книге представле&
ны пьесы «Рыцарь Пламе&
неющего Пестика», «Фи&
ластр», «Трагедия девушки»,
«Награда женщине, или Ук&
рощение укротителя»,
«Ночное привидение, или
Воришка», «Ум без денег»,
«Мсье Томас», «Своенрав&
ный сотник», «Охота за
охотником», «Испанский
священник», «Женись и уп&
равляй женой», «Жена на
месяц».

43. Драматургия «Зна&
ния» / вступ. ст. А. Дымши&
ца; примеч. В.Н. Чувакова.
– М. : Искусство, 1965. –
576 с.

Товарищество «Знание»
под руководством А.М. Горь&
кого возникло в 1898 г. «Зна&
ние» противопоставило себя
модернистским эстетичес&
ким течениям – символиз&
му, футуризму, акмеизму – и
выпускало главным образом
произведения, написанные
в традициях Н.А. Добролю&
бова и Н.А. Некрасова. В
сборник включены пьесы
С.А. Найденова «Дети Ваню&
шина», Е.Н. Чирикова «Иван
Мироныч», Н.Г. Гарина&Ми&
хайловского «Деревенская
драма», С. Юшкевича «Ко&
роль», Л.Н. Андреева «Савва»
и Д. Айзмана «Терновый
куст».

44. Клейст Г. Пьесы /
вступ. ст. и примеч. А. Дей&
ча. – М. : Искусство, 1965. –
640 с.

Генрих фон Клейст
(1777–1811) – немецкий
драматург, поэт и прозаик,
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автор национальных драм,
также известен как один из
зачинателей жанра рассказа.
В сборник вошли пьесы
«Семейство Шроффенш&
тейн», «Роберт Гиска»,
«Пентесилея», «Кетхен из
Гейльброна, или Испытание
огнём», «Разбитый кув&
шин», «Принц Фридрих
Гомбургский», «Битва Гер&
мана», «Амфитрион».

45. Комедия итальянско&
го Возрождения. – М. : Ис&
кусство, 1965. – 640 с.

В литературе Возрожде&
ния наиболее полно вырази&
лись гуманистические идеа&
лы эпохи, прославление гар&
монической, свободной,
творческой, всесторонне раз&
витой личности. В сборнике
представлены комедии Лодо&
вико Ариосто (1474–1533)
«Комедия о сундуке» и «Под&
менные», Бернандо Довици
(1470–1520) «Каландрия»,
Никколо Макиавелли
(1469–1527) «Мандрагора»,
Пьетро Аретино (1492–1556)
«Комедия о придворных нра&
вах», Джордано Бруно «Неа&
политанская улица».

1 9 6 6 г .
46. Дюма&отец А. Пьесы /

вступ. ст. и примеч. Н. Ры&
ковой. – М. : Искусство,
1966. – 576 с.

Александр Дюма&отец –
французский писатель, чьи

приключенческие романы
сделали его одним из самых
читаемых авторов в мире.
Свою писательскую карьеру
А. Дюма начал в качестве
драматурга. Громкую славу
ему принесла историческая
драма «Генрих III и его
двор». В сборник вошли 
пьесы «Генрих III и его
двор», «Антони», «Ричард
Дарлингтон», «Нельская
башня», «Кин, или Беспут&
ство и гениальность» и «Мо&
лодость Людовика XIV».

47. Юаньская драма /
вступ. ст. и примеч.
Л. Меньшикова. – М. : Ис&
кусство, 1966. – 512 с.

Юаньская драма – клас&
сический жанр средневе&
кового китайского театра,
составивший главное ли&
тературное достояние Ки&
тая династии Юань
(XIII–XIV вв.) и послужив&
ший основой для школ тра&
диционного китайского теат&
ра, в том числе Пекинской
оперы. В книгу входят драмы:
Бай Пу «Как скакуна возле
ограды остановил Пэй Шао&
Цзюнь», «Осенней ночью
Мин&Хуаня печалит дождь в
платанах», Ма Чжи Юань
«Сон отгоняет крик одино&
кого гуся осенней порою в
Ханьском дворце», Хан
Цзинь Чжин «Ли&Куй из ла&
геря Ляньшаньбо приносит
повинную голову», Ли Хао Ту

«Студент Чаннан Юй морс&
кую варит воду у острова Ша&
мень», Ши&Цзюнь Гао «Цю&
Ху из Лу, вернувшийся домой,
заигрывает с собственной же&
ной», Гуань Хань Цин «Тро&
нувшая небеса и землю горь&
кая обида Доу Э», «Угощение
рыбою редкой в ночь под
праздник в беседке над Цзя&
ном», «Как храбрый Гуань
Юй пошел с одним мечом на
пир к врагу», Чжан Го Бинь
«Рубашку, порванную на две
полосы, соединяют в храме
Сянгосы», Чжен Гуань Цзу
«Домашних духов обманув,
душа Цань Нюй расстается с
телом».

1 9 6 8 г .
48. Эленшлегер А. Пьесы

/ вступ. ст. А. Погодина;
примеч. Н. Крымова. – М. :
Искусство, 1968. – 364 с.

Адам Эленшлегер (1779–
1850) – датский прозаик, по&
эт и драматург, представи&
тель романтизма, оказал на
датскую литературу большее
влияние, чем любой другой
писатель. Издание знакомит
с пьесами: «Ярл Хакон»,
«Пальнатоке», «Аксель и
Вальборг», «Хагбарт и Сиг&
не», «Корреджо», «Бальдер
Добрый», «Стэркоддер»,
«Эрик и Абель», «Варяги в
Царьграде».

Составитель 
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ÊÓÐÜÅÐ
Распоряжением Прави&

тельства Москвы № 1540&
РП от 23 июля 2010 г. Мос&
ковскому государственно&
му университету печати
присвоено имя Ивана Фе&
дорова, просветителя и ос&

нователя книгопечатания в
России, в целях увековече&
ния его памяти и в связи с
80&летием основания уни&
верситета.

С этого момента универ&
ситет печати будет имено&

ваться: Государственное об&
разовательное учреждение
высшего профессионально&
го образования «Московс&
кий государственный уни&
верситет печати имени Ива&
на Федорова».
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Знаменитый русский биб&
лиограф и один из круп&
ных русских книготор&

говцев второй половины
ХVIII – начала ХIX в. Васи&
лий Степанович Сопиков ро&
дился в 1765 г. в семье суз&
дальского купца. В юности
служил поочерёдно у моско&
вских книгопродавцев Т.А.
Полежаева и И.Н. Кольчуги&
на, бывших комиссионерами
известного просветителя и из&
дателя Н.И. Новикова. В начале января
1788 г., прибыв на берега Невы, В.С. Сопи&
ков нанялся приказчиком в книжную лавку
И.П. Глазунова, а спустя неделю подал про&
шение о зачислении его в петербургское ку&

печество. К тому времени
В.С. Сопиков располагал уже
значительным капиталом, и
благодаря этому, а также пору&
чительству крупнейших кни&
гопродавцев Петербурга –
М.К. Овчинникова и И.П. Гла&
зунова он становится владель&
цем собственной книжной лав&
ки в Аничковом доме, по сосед&
ству с магазинами Глазунова,
Кольчугина, Овчинникова.
Позднее В.С. Сопиков начал

заниматься издательской и переводческой
деятельностью, открыл коммерческую биб&
лиотеку при своём магазине.

В 1811 г. В.С. Сопиков ликвидировал
свою книжную торговлю и по предложе&
нию директора Императорской Публич&
ной библиотеки А.Н. Оленина поступил в
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библиотеку «помощником библиотекаря
по части русской словесности», имея по&
ручение «привести в порядок» книги на
русском и церковнославянском языках. В
этой должности В.С. Сопиков оставался
до конца своей жизни. Осенью 1812 г.,
после взятия Москвы войсками Наполео&
на I, руководство поручило ему сохранить
фонды Публичной библиотеки. Более трёх
тысяч пудов драгоценных книг и рукопи&
сей сопровождал «помощник библиотека&
ря» в Петрозаводск, куда эвакуировалась
библиотека, и в полной сохранности дос&
тавил их обратно с полпути, когда угроза
для Петербурга миновала.

Тогда же В.С. Сопиков начал готовить к
изданию свой знаменитый труд «Опыт
российской библиографии, или Полный
словарь сочинений и переводов, напеча&
танных на славянском и российском язы&
ках от начала заведения типографий до
1813 г., с предисловием, служащим введе&
нием в сию науку, совершенно новую в
России, с историей о начале и успехах
книгопечатания как в Европе вообще, так
и особенно в России, с примечаниями о
древних редких книгах и их изданиях и с
кратными из оных выписками. Собран&
ный из достоверных источников Вас. Со&
пиковым» (В 5 ч. СПб., 1813–1821). В нём
он впервые реализовал идею создания ре&
пертуара русских книг и благодаря которо&
му вошёл в историю книжного дела как
«отец русской библиографии». 

Это единственный за всю историю до&
революционной библиографии, до конца
составленный и полностью опубликован&
ный в виде словарного указателя реперту&
ар русской книги от начала заведения ти&
пографий в России и до 1813 г. включи&
тельно. Над этим трудом В.С. Сопиков
работал около 12 лет при активном содей&
ствии таких отечественных историков и
археографов, как митрополит Евгений
Болховитинов, К.Ф. Калайдович и
В.Г. Анастасевич, которые помогали ему в
сборе материалов. В «Опыте …» описано
13 249 книг и журналов, изданных на рус&
ском и церковнославянском языках в Рос&
сии и за границей со времени возникнове&
ния книгопечатания до 1813 г., а также
частично в период с 1813 по 1818 г.

Библиограф вынужден был отказаться от
систематического расположения книг и в
«Предуведомлении» к изданию писал с яв&

ным сожалением: «Ни время, ни случай не
дозволили мне роспись мою расположить
систематическим порядком». Материал
сгруппирован в двух отделах: книги церков&
ной печати (Ч. 1) и книги гражданской пе&
чати (Ч. 2–5). В каждом отделе издания рас&
положены по заглавиям в алфавитном по&
рядке первых имён существительных –
метод, укоренившийся впоследствии во
многих русских и иностранных библиогра&
фических трудах. От этого порядка он отс&
тупал лишь в отношении книг наиболее из&
вестных авторов: Вольтера, Г.Р. Державина,
М.В. Ломоносова, Н.И. Новикова, А.Н. Ра&
дищева, М.М. Хераскова и др. Описания их
работ он расположил по именам авторов и
включил в алфавит заглавий. Другое отступ&
ление было сделано в отношении некото&
рых литературных жанров, например коме&
дии, трагедии, представленных в общем ал&
фавите по названиям жанров.

В.С. Сопиков стремился описать «вели&
кое число книг» de visu, но не имел воз&
можности найти все без исключения рус&
ские издания вследствие того, что в те вре&
мена в библиотеках имелась далеко не вся
русская книжная продукция. В своей ра&
боте он использовал 19 печатных и руко&
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писных библиографических указателей и
библиотечных каталогов, список которых
поместил в «Предуведомлении», около
100 книготорговых росписей, а также
книжные объявления из «Санкт&Петербург&
ских ведомостей» и «Московских ведомос&
тей». Кроме того, «многие библиографи&
ческие известия» были сообщены ему «от
разных особ». Естественно, В.С. Сопиков
не мог избежать пропусков, а работа по
библиографическим источникам без про&
верки книг de visu неизбежно привела к
многочисленным ошибкам в фамилиях
авторов, в заглавиях и выходных данных о
книгах. 

Ко многим описаниям библиограф даёт
комментарии – иногда пространные, но в
большинстве случаев краткие. В аннота&
циях В.С. Сопикова нет чёткой системы,
которую трудно соблюсти в работе, про&
должавшейся в течение 12 лет. Давая крат&
кие справки по истории книги и сведения
о переводах русских книг на иностранные
языки, он отмечал редкость книг, причём
наиболее ценные из них описывая особен&
но подробно; где было возможно, сообщал
о тираже.

Одним из первых в России В.С. Сопи&
ков начал заниматься вопросами «редкос&
ти» книги, пытаясь определить, что есть
«редкая книга» и как можно её классифи&
цировать. В «Предуведомлении» к «Опы&
ту…» он пишет: «Редкие книги наши, как и
у других народов, можно разделить на два
главных разряда. Редкость одних действи�
тельная, на самом содержании и истинном
их достоинстве основанная, а других мни�
мая, или относительная; сия последняя по
различным склонностям, намерениям и
достатку охотников, довольно многооб&
разна»1. Для определения степени редкос&
ти издания В.С. Сопиков применяет сле&
дующие термины («разряды»): редка,
очень редка, прередкая, чрезвычайно ред&
кая книга, редка в России, довольно редка,
весьма редка, великая редкость. В общей
сложности из более чем 13 000 книг 561 из&
дание отмечено как редкое, в том числе
385 церковнославянских книг и 176 изда&
ний гражданской печати. Из них только
92 книги имеют объяснения своей редкос&
ти: уничтожение книги по цензурным и

политическим соображениям, в результате
пожара 1812 г., выпуск ограниченным ти&
ражом или «напечатана, но в свет не изда&
на», наличие полного комплекта и хоро&
шей сохранности. Прототипом для знаме&
нитой работы Василия Степановича
послужил труд известного французского
издателя и библиографа Гийома Франсуа
Дебюра&младшего (1731–1782) «Поучи&
тельная библиография, или Трактат о поз&
нании редких и исключительных книг»
( De Bures G. Bibliographie instructive ou
traité de la connaissance de livres rares et sin&
guliers... Vol. I–Х. Paris, 1763–1782). «Это
оттуда он, наш русский Дебюр, в деле оп&
ределения редкости и достоинства книги,
заимствовал всю терминологию, которая
потом так понравилась нашим доморо&
щенным книжникам, что прошло уже бо&
лее ста лет, а она все не сходит со страниц
антикварных каталогов»2.

Из 561 книг указание «редка» имеют в
«Опыте…» В.С. Сопикова 418 изданий, из
которых прокомментировано 52 книги.
Больше половины, а именно 221 издание,
напечатано на церковнославянском язы&
ке; 48 книг принадлежат Петровской эпо&
хе, из них 8 отпечатано в Амстердаме. В эту
категорию также вошли 18 грамматик и
букварей, 15 периодических изданий и
18 книг мистического содержания. Напри&
мер, про четыре издания Библии, выпу&
щенных в Санкт&Петербурге и Москве с
1751 по 1757 г., В.С. Сопиков пишет: «Сии
четыре издания, как добротою бумаги, так
и чистотою печати превосходны, и уважа&
ются более напечатанных в последующее
время, и потому чистые и хорошо сбере&
женные экземпляры оных почитаются
редкими, а на Александрийской бумаге
весьма редки» (№112–115). Что касается
книги гражданской печати «Дух, или изб&
ранные сочинения Вольтера» (М., 1812),
то она «редка, ибо все издание сожжено»
(№2552).

Следующая степень редкости – «очень
редка». Таких изданий у В.С. Сопикова 70,
большая часть из которых (53) – книги
церковной печати, причём  в Москве и
Санкт&Петербурге отпечатаны всего
11 книг. «Очень редкими» названы также
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1 Опыт российской библиографии. 2&е изд. Ч. 1.
СПб., 1904. С. XVIII.

2 Шибанов П. Антикварная книжная торговля в
России // Книжная торговля: пособие для работни&
ков кн. дела. М. ; Л., 1925. С. 209.
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4 грамматики и 10 масонских изданий.
Прокомментировано в этом «разряде» все&
го семь книг, в том числе «Статут Велико&
го княжества Литовского …» (Вильна: Дру&
карня Мамоничев, 1586). «При сей книге
замечательно то, что она напечатана осо&
бенными косыми, на рукописные похожи&
ми тонкими буквами. Экземпляр сего из&
дания находится в СПб. в Правительству&
ющем Сенате, при Польской Метрике,
доставленный в 1808 году Губернским
прокурором г. Руссовым. Другой экземп&
ляр в библиотеке Московского общества
Истории и древностей Российских»
(№1425). Из аннотации следует, что
В.С. Сопикову было известно только два
экземпляра этой книги, и её описание сос&
тавлено им de visu. При этом в описании
указано также количество страниц –
554 с., что практически не встречается в
«Опыте российской библиографии». Та&
кое же развёрнутое пояснение мы находим
и для книги гражданской печати Ивана
Тредьяковского «Разговор между двумя
приятелями, Полигистором и Правдолю&
бом…» (СПб., [ок. 1790]): «Очень редка,
ибо напечатано весьма малое количество
экземпляров только для собственного
употребления, а не для публики… Экземп&
ляр мною виденный, во многих местах
поправлен и пополнен рукою автора»
(№13134).

«Прередких» книг в «Опыте…» всего
три. Два издания из них церковной печа&
ти, первое – «Апостол… переведенный с
латинского Франциском Скориною»
(Вильна, 1525), в отношении которого
сказано: «В России мне известны только
два экземпляра: один находится в библио&
теке бывшего профессора Моск. Универ&
ситета г. Баузе, а другой в библиотеке
П.Я. Чаадаева» (№72). Вторая книга – это
«Библия русская… переведенная с латинс&
кого Франциском Скориною, с лицевыми
на дереве вырезанными изображениями»
(Прага, 1517 и 1519). Об этой книге
В.С. Сопиков пишет: «Полного экземпля&
ра онаго перевода в России до ныне еще не
отыскано, а известно только XVI книг».
Здесь он приводит список всех отпечатан&
ных Ф. Скориною книг с их фолиацией (за
исключением «Книги Руфь»), с ориги&
нальным названием каждой и описанием
гравюр. Далее идёт список библиотек (как
государственных, так и частных), в кото&

рых имеются отдельные книги с их под&
робными описаниями (№108). Последняя
книга из этого «разряда» – знаменитое
«Путешествие из Петербурга в Москву…»
А.Н. Радищева (СПб., 1790) с перепеча&
танным «Приписанием. А.М.К.»: «Пре&
редкая: ибо вышло в свет оной не более
50 экземпляров» (№9240). Стоит отметить,
что слово «прередкий» не встречается в до&
революционных словарях, а уж тем более в
справочниках первой четверти XIX в. Сам
предлог «пре&» означает «высшую степень,
превосходство; очень, весьма»3. Поэтому
можно утверждать, что это сопиковский
неологизм, обозначающий очень&очень
редкое издание.

В отношении девяти книг у В.С. Сопи&
кова встречается термин «чрезвычайно редG
ка», что есть «превосходная степень» ред&
кости: «необычный, необычайный, нео&
быкновенный, из ряда вон... особенный,
вне порядка»4. Все эти книги церковной
печати, и каждая из них прокомментиро&
вана. Например, «Псалтырь, или Песни
духовные… изданная доктором врачебных
наук Франциском Скориною, из Полоц&
ка» есть «чрезвычайно редкий и един&
ственный экземпляр сего издания, нахо&
дящийся в библиотеке К.Ф. Калайдовича,
выходного листа не имеет. Очень вероят&
но, что книга сия напечатана в Вильне,
около 1525 года; ибо оттиск и буквы совер&
шенно сходны с Апостолом и Каноником,
изданными Скориною. Экземпляр сей
случайно куплен в Москве, апреля 1811 го&
да, в лавке у торгующего старыми книга&
ми, за 4 рубли. До сего времени неизвестно
было в России о сем издании, хотя
г. Домбровский и говорит о нем, но кратко
и необстоятельно» (№930). В этой аннота&
ции есть не только провенанс издания, но
и научные изыскания Василия Степано&
вича, который не только составлял описа&
ния книг, но проводил сравнительный
анализ похожих изданий.

Следующая обозначенная В.С. Сопико&
вым категория – «редка в России», в кото&
рой отмечены 19 изданий на русском язы&
ке (церковнославянский и гражданский
шрифты), отпечатанные за пределами
России. На наш взгляд, деление это необъ&
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3 Даль В.И. Толковый словарь живого велико&
русского языка. В 4 т. Т. 3. М., 1908. С. 99.

4 Там же. Т. 4. М., 1908. С. 1363.
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ективно и условно, так как многие книги,
отпечатанные в Венеции, Вене, Будине и в
других городах Европы, не вошли в этот
«разряд». Зато здесь помещены четыре из&
дания, отпечатанные во Львове. Вот что
сообщает В.С. Сопиков про «Апостол…
вторым тиснением, напечатанный диако&
ном Иваном Федоровым» (Львов, 1573):
«Экземпляры оного весьма редки в Рос&
сии. Оно важно по послесловию, в кото&
ром первый наш типографщик пишет о
причинах, побудивших его удалиться из
своего отечества» (№74). «Грамматика ел&
лино&славенского языка» (№225), издан&
ная также во Львове 18 годами позже, уже
не входит в данный «разряд», а отнесена
библиографом к категории «редка». Пояс&
нения, почему именно эти 19 изданий от&
несены к категории «редка в России», да&
ны только к трём книгам.

Не совсем ясно определение В.С. Сопи&
кова «довольно редка». Если обратиться к
словарю В.И. Даля, то наречие «довольно»
означает «сколько хочешь, сколько нужно;
достаточно, избыточно, немало, много»5.
Исходя из этого получается, что термин
«довольно редка» относится к книге доста&
точно редкой, но всё же встречаемой в
продаже. У В.С. Сопикова в этот разряд
вошли три книги, две из которых проком&
ментированы. Так, про киевское издание
Библии 1779 г. с лицевыми фигурами ска&
зано: «Это издание добротою бумаги и
чистотою печати прекрасно и имеет преи&
мущество пред Московским и Санкт&Пе&
тербургским. Оно довольно редко»
(№121).

Книги, относящиеся к разряду «весьма
редка», находятся между категориями
«очень редка» и «прередкая», если исхо&
дить из определения наречия «весьма» –
«более чем очень»6. Таких книг в «Опы&
те…» 33, из которых 11 имеют пояснения
В.С. Сопикова. Весьма редок, например,
«Катехизис, именуемый великий, сочи&
ненный Корецким протопопом Лавренти&
ем Зизанием, исправленный московским
патриархом Филаретом» (М., 1627) – «по
малому числу напечатанных экземпляров,
и по особому уважению старообрядцами»
(№555).

И последний разряд, который встреча&

ется в «Опыте…», – это «великая ред&
кость». Сюда В.С. Сопиков относит пять
книг, комментируя каждое издание. Это
«Новый завет на голландском и слав. язы&
ках» (В 2 ч. Гага, 1717; СПб., 1718–1719.
№716), единственный экземпляр «Шес&
тодневца» середины XVI в. из библиотеки
графа А.К. Разумовского (№1663), «Но&
вый Завет с Псалтырью, вновь переведен&
ный и изданный братством Виленского
общежительного мон&ря» (Вильна, 1623.
№1713), «Псалтырь, переведенная с сла&
вянского на польский» (в Евю, 1638.
№1737) и «Учительное евангелие, напеча&
танное И. Федоровым и П. Мстиславцем»
(Заблудово, 1569. №12897). В эту катего&
рию мы включили и «Божественную мета&
физику» Пордеча (М., [ок.1787]), где биб&
лиограф один&единственный раз, не пояс&
няя, характеризует книгу как «редчайшую»
(№6211).

В конце второй части труда дана «Рос&
пись книгам, проданным Академическим
Комитетом на вес в 1808 году и 1806 году».
Впервые Василий Степанович указывает
на эту «Роспись…» в комментарии, касаю&
щемся «Душеньки» Богдановича 1794 г.
(№3546): «Это издание также редко; ибо
последние экземпляры оного в 1808 году
Академический Комитет Правления с
прочими книгами продал на вес, по
4 р. 5 к. за пуд. Коим кстати приобщается
здесь напечатанная тогда особая следую&
щая роспись, с означением числа экземп&
ляров. Потому многие из оных сделались
ныне редки. Некоторые книги по неваж�
ности их из сей росписи мною исключе&
ны». Хотя на 29 проданных на вес книг,
описанных до указанного комментария,
никаких пояснений В.С. Сопиков не даёт.
В «Роспись…» включено 141 издание с
обозначением количества уничтоженных
экземпляров и с их номером по данному
каталогу. Одним из ярких примеров того,
как книга может стать редкой в силу её фи&
зического уничтожения, являются «Рус&
ские пословицы, переложенные в стихи
И. Богдановичем» (№8564). В 1785 г. по
распоряжению Екатерины II Академия
наук напечатала эту книгу тиражом
2 400 экземпляров. За 20 с лишним лет ра&
зошлась только очень небольшая часть ти&
ража, и тогда в 1808 г. Академический ко&
митет в числе других изданий продал на
вес 1959 экземпляров. «Так стала ред&
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костью книга, сама по себе не представля&
ющая никакой ценности»7. Все эти книги
не отнесены ни к одной из восьми степе&
ней редкостей, но отдельно отмечены
В.С. Сопиковым. То есть книга становит&
ся редка из&за своей невостребованности,
что, соответственно, приводит к её физи&
ческому уничтожению. Следовательно,
можно выделить ещё одну категорию «ред&
кости» книги – это книги, проданные на
вес.

Таким образом, какой&либо общей сис&
темы при классификации редких книг у
В.С. Сопикова не наблюдается. Одну и ту
же книгу легко можно отнести к несколь&
ким разрядам. 

Возьмём для примера «Грамматику
российскую на немецком языке, сочинен&
ную А. Шлецером» (Ч. 1 и Ч. 2 (начало).
СПб., 1776. №2986). Библиограф относит
это издание к разряду «весьма редка» и
пишет к ней аннотацию: «весьма редка,
ибо она в свет не вышла». Но если эта
книга не вышла в свет и её издание обры&
вается на начале второй части, то это
очень редкое издание, которое можно от&
нести к категориям «чрезвычайно редка»,
«прередкая».

Цельногравированное издание Дани&
ила Гурчина «Триумф Польской музы при
победе над шведами….» (М., 1706)
В.С. Сопиковым описано как «редкое»,
хотя в начале ХХ в. был известен только
один&единственный экземпляр, хранив&
шийся в Главном архиве Министерства
иностранных дел (№1563). Данного рода
издание должно было бы классифициро&
ваться как «прередкое», «великая ред&
кость». Подобных случаев можно выявить
в труде В.С. Сопикова достаточное коли&
чество, в особенности если рассматривать
редкость книги с позиции библиофила на&
шего времени. Но не стоит забывать, что
это была первая субъективная попытка
оценить и классифицировать книгу. Неиз&
вестно, на основании каких наблюдений
давал В.С. Сопиков свои характеристики
редкости издания – «как библиограф, по&
лучивший сведения из книжных источни&
ков и из опросов сведующих лиц, или как
книготорговец, следивший за рынком
много лет и знавший, какие книги еще на&

ходятся в обращении и каких уже нет»8.
В.С. Сопиков из общего количества опи&
санных им книг выделяет в категорию
«редкости» и старопечатные книги, и кни&
ги Петровской эпохи, учебную литературу
(буквари, грамматики), книги мистичес&
кого содержания, прижизненные издания
авторов. Вернёмся к «Предуведомлению»,
в котором он, разделяя редкую книгу на
два основных разряда – действительно
редкую и мнимую, – пишет: «Я не почел за
нужное входить в подробности и объяс&
нять сию разность, опасаясь дабы тем,
вместо желаемой пользы, не навести мно&
гим охотникам скуки и неприятности; но
означал оную просто, соображаясь токмо
двумя главными ее разделами. Некоторое
знание, опыт и время всякого охотника
достаточно могут в том руководствовать, а
кому сие учители покажутся ненужными,
тому надобно расплачиваться только день&
гами»9.

Сознавая недостатки описания книг,
В.С. Сопиков обещал в «Предуведомле&
нии» приложить к каждой части «Опы&
та…» вспомогательные указатели: систе&
матический и авторов. К первой части та&
кие указатели даны. Кроме того, к ней
приложен хронологический вспомога&
тельный указатель вошедших в эту часть
книг (т. е. книг на церковнославянском
языке). Затем библиограф изменил своё
намерение и решил подготовить к послед&
ней части сводные для всех книг гражданс&
кой печати вспомогательные указатели —
авторов (с указанием даты их смерти) и
систематический, но не успел осуществить
свои планы. Точно так же он не успел под&
готовить и указатель карт. В.С. Сопиков
умер 21 июня 1818 г. Последнюю – пятую
– часть труда через три года издал его друг
В.Г. Анастасевич.

Восполнение пропусков и исправление
ошибок в «Опыте…» продолжалось разны&
ми библиографами в течение последую&
щих лет. Так, в 1876 г. историк русской ли&
тературы и театровед П.О. Морозов соста&
вил «Азбучный указатель имен авторов,
переводчиков и издателей», упоминаемых
в II–V частях «Опыта…». В.И. Саитову,
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7 Смирнов&Сокольский Н. Моя библиотека.
М., 1969. №71. С. 54.

8 Шибанов П. Антикварная книжная торговля в
России // Книжная торговля: пособие для работни&
ков кн. дела. М. ; Л., 1925. С. 209.

9 Опыт российской библиографии. 2&е изд. Ч. 1.
СПб., 1904. С. XVIII.
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русскому историку и библиографу, при&
надлежат заметки и дополнения к труду
В.С. Сопикова в «Журнале Министерства
народного просвещения» в №6 за 1878 г. и
выпущенные отдельным изданием в этом
же году. Член и библиотекарь Московско&
го археологического общества, библиог&
раф и библиофил В.Н. Рогожин составил
«Указатель к Опыту российской библиог&
рафии В.С. Сопикова», вышедший в двух
изданиях (М., 1900 и СПб., 1908), а также в
1904–1906 гг. под его редакцией в изда&
тельстве А.С. Суворина вышло второе,
исправленное и дополненное издание
«Опыта…»10.

Несмотря на всё «неуклюжество его
творения», на неполноту и ошибки (часто
весьма существенные), «Опыт…» В.С. Со&
пикова остаётся одним из самых выдаю&
щихся памятников национальной библи&
ографии почти за 450&летний период кни&
гопечатания на русском языке, а также
является первым отечественным опытом
определения и попыткой систематизации
понятия «редкая книга». С момента воз&
никновения отечественного книгопечата&

ния, имея роскошные государственные и
частные книжные собрания, никто до
В.С. Сопикова не пытался выделить ред&
кую русскую книгу из общего количества
печатной продукции, обосновать её «уни&
кальность», «распознать качество книги».
«И только Сопиков… первый обратил вни&
мание на редкие книги и то не тогда, когда
имел лавку и издавал свои росписи вновь
выходящим книгам, а лишь тогда, когда,
прекратив торговлю, сделался библиоте&
карем Императорской Публичной библи&
отеки и начал издавать свой знаменитый
“Опыт…”»11. Для выполнения такого тру&
да, по словам известного русского библи&
ографа и библиофила С.А. Соболевского,
в то время требовалась исключительная
преданность делу, глубокое осознание
важности его для русской науки и просве&
щения: «Следует благодарить этого труже&
ника и благодарить усердно за сделанную
впервые попытку и за указание на множе&
ство книг, которые были напечатаны до
его времени и которые уже не встречаются
в нынешних собраниях, и не упоминаются
даже теперешними библиографами»12.
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«Истина о войне
складывается из
р а з л и ч н ы х

правд, – пишет во вступи&
тельной статье к книге
Н.Н. Никулина “Воспоми&
нания о войне” (СПб., 2008)
директор Государственного
Эрмитажа М.Б. Пиотровс&
кий, – она у каждого своя.
Но для того, чтобы нести
людям свою личную правду,
надо иметь на это право».

Имею ли я право, рождённый пос&
ле войны, говорить о ней? Буду ли
достаточно объективен и понятен в
своих суждениях? Эти вопросы волну&

ют меня, поскольку памят&
ны слова отца, участника
Великой Отечественной:
«Подрастешь – поймешь».
Я давно вырос, воспитал
дочь. Время далеко увело
нас от грозных испытаний,
выпавших на долю дедов,
отцов, матерей.
Рассказы родных и близ&
ких не изобиловали много&
численными фактами о

войне. Но так мы созданы, что слы&
шанное в детстве память сохраняет
многие годы. Вспоминаю неспешные
рассказы родной тётушки Екатерины
Дмитриевны Беляевой, которая в го&
ды Великой Отечественной войны
достойно несла службу по обороне Ле&
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Автор>библиофил на примере личной библиотеки приводит факты из истории книгоизда>
ния в Ленинграде в годы Великой Отечественной войны. Приведены яркие свидетельства
роли книги и книжной культуры для жителей города>героя в тот период, а особенно – для
самого автора и его близких.
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Memory of heart, memory of people…
The author>bibliophile following his personal library example gives facts from the history of book
publishing in Leningrad during the Great Patriotic War. Vivid testimonies of the role of the book
and book culture for the citizens of the city>hero of those days are given and especially – for the
author himself and his relatives.
Key words: the Great Patriotic War, personal library, bibliophily, A.A. Teterin.
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нинграда в акватории Ладожского
озера на островах Зеленцы. Была
представлена к государственной наг&
раде – ордену Красной Звезды, полу&
чала его из рук командующего Волхов&
ским фронтом К.А. Мерецкова. По
словам Екатерины Дмитриевны, спус&
тя многие годы она продолжала пом&
нить крепкое рукопожатие командую&
щего.

Памятны слова отца о заключи&
тельных днях войны, когда он после
лечения в архангельском госпитале
был направлен служить в береговую
охрану. Здесь же его представили к
очередной награде – медали «За обо&
рону Советского Заполярья».

Я заворожённо слушал беседы отца
с Героем Советского Союза Николаем
Михайловичем Поповым, который
бывал у нас дома, в небольшом посёл&
ке Кулой, что в Архангельской облас&
ти. Эти разговоры не носили герои&
ческой окраски, большей частью они
шли о простых солдатских буднях. Од&
нако до сего дня памятны простые, но
страшные слова Николая Михайлови&
ча: «Кого из нашего десанта не убили
на берегу Днепра – всем Героя дали. А
осталось нас – то ли девять, то ли две&
надцать человек…»

Для меня боевые награды отца,
книги, вышедшие в годы войны, отк&
рытки, изданные в блокадном Ленин&
граде, – непреходящие ценности, до&
кументы, над которыми я могу раз&
мышлять, не уносясь в мир фантазий,
и, как следствие, поведать другим о
своих наблюдениях и выводах.

Непредсказуемыми путями в до&
машнюю библиотеку пришли удиви&
тельные книги.

Они необычны по времени своего
появления. Война – а выходят акку&
ратно изданные книжечки в мягкой
обложке в серии «Архитектурные ан&
самбли Ленинграда». Почему именно
эта тематика? Все понимали, что в лю&
бой момент архитектурные ансамбли
под бомбами и снарядами могли прев&

ратиться в руины. Значит, необходимо
найти те важные слова, которые отра&
зят всю ценность самого ансамбля, его
зданий работы выдающихся архитекто&
ров Бартоломео Карло Растрелли, Ан&
тонио Ринальди, К.И. Росси, А.Н. Во&
ронихина.

Первая книга серии: Каменский В.А.
Площадь Декабристов в Ленинграде. –
Л. : Искусство, 1943. – 30, [2] с., 10 л.
фото. – (Архитектурные ансамбли ЛеG
нинграда). – 10 000 экз.

В.А. Каменский писал не только об
архитектурном ансамбле, но с болью
говорил о разрушении врагом приго&
родных дворцов. Двухцветная печать
придаёт изданию особую привлека&
тельность.

На титульном листе моего экземп&
ляра: «В. Каменский. 14.10.74 г.». На
внутренней стороне верхней обложки
экслибрис известного петербургского
искусствоведа, проф., заслуженного
деятеля искусств РФ, действительного
члена Петровской академии наук и
искусств Игоря Гавриловича Мямли&
на работы М.И. Пикова. Здесь же по
экслибрису: «Дорогому А.А. Тетерину
– для души. Сердечно. 23.08.2009 г.
СПб. И. Мямлин».

Отметим, что эта книжечка начи&
нается строчкой «Смерть немецким
захватчикам!», как и последовавшая за
ней: Рубанчик Я.О. Невский проспект.
– Л. : Искусство, 1944. – 33, [3] c., 6 л.
фото. – (Архитектурные ансамбли ЛеG
нинграда).

На титульном листе моего экземп&
ляра автограф неизвестного неизвест&
ной Вере Павловне: «Милой Вере Пав�
ловне от АКС. 18.10.44. г. Ленинград».

В книгу подклеены три открытки,
вышедшие в блокадном городе: Тыр&
са Н.А. Отражение врага. – Л. : Искус&
ство, 1941. – (Серия «Ленинград в дни
Отечественной войны»). – 25 000 экз. ;
Морозов В.В. Ленинград в марте
1943 г. (Из иллюстраций к книге
Н. Тихонова «Ленинградский год») ;
Будогосский Эд. Ранним утром. – Л. :
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Искусство, 1944. – (Серия «Ленинград
в дни Отечественной войны»). –
15 000 экз.

Далее в этой серии были подготов&
лены выпуски «Дворцовая площадь в
Ленинграде» В.И. Пилявского и его
же «Главное Адмиралтейство в Ленин&
граде» (Л.; М. : Искусство, 1945.
75, [3] с., фото) в серии «Архитектур&
ные ансамбли Ленинграда». Послед&
нюю книжечку я приобрёл в одном из
букинистических магазинов Санкт&
Петербурга.

Исторические очерки (именно это
определение уместно применить) на&
писаны с точной привязкой ко време&
ни. Авторы указанных книг в годы
блокады занимались обмерами и фик&
сацией важнейших архитектурных па&
мятников города. В результате слож&
нейших работ обнаруживались новые
данные, делались интересные наход&
ки, что отражалось в книгах серии, и
тем самым они приобретали научное
значение.

После войны, в 1946–1948 гг., из&
дательство «Искусство» продолжило
серию. Появились ещё четыре выпус&
ка: Г.Г. Гримм «Ансамбли Росси»,
Н.И. Смирнов «Марсово поле»,
М.С. Бунин «Стрелка Васильевского
острова», В.А. Каменский «Тавричес&
кий дворец». Каждая книга включала
новые факты, сведения. Тексты соп&
ровождались иллюстрациями. Все они
оформлены однотипно и выполнены в
одном формате. Заглавия на обложках
даны красным цветом. Издания соп&
ровождаются небольшими гравюра&
ми. Перед каждой главой – заставка.
Выпусков этой серии всего восемь –
своеобразный отчёт авторов, издате&
лей, полиграфистов о работе в годы
войны. При остром дефиците бумаги
тиражи составляли от 3200 до
10 000 экземпляров.

В блокадном Ленинграде отноше&
ние к книгам было особое. Они согре&
вали души защитников города, спаса&
ли от страха смерти. «В осажденном

городе удивительно много читали, –
писал Н.К. Чуковский, – читали в
землянках и дотах, читали на батареях
и на вмерзших в лед кораблях: охапка&
ми брали книги у умирающих библио&
текарей и в бесчисленных промерз&
ших квартирах, при свете коптилок,
читали, читали…». Книги, изданные в
те годы, – уникальные реликвии.
Жизнь многих из них по ряду причин
оказалась недолговечной, в том числе –
из&за уничтожения в период «Ленин&
градского дела».

К моей радости, обладаю ещё од&
ним замечательным изданием: ИнG
бер В. О Ленинграде: поэма и стихи /
рис. А.П. ОстроумовойGЛебедевой ;
тит. и обл. В.В. Зенькович. – Л. : Гос.
издGво художеств. лит., 1943. – 80 с.

Это не обычный экземпляр, а, как
говорили старые букинисты, с «кол&
пачком». История «колпачка» такова.
Однажды я посетил мастерскую пе&
тербургского художника Александра
Сергеевича Сколозубова, ушедшего
из жизни несколько лет назад. Зашёл
разговор о книгах. Его жена Белла
Ниссоновна Сегаль подарила мне
оригинал обложки этой книжечки,
созданной Верой Владимировной
Зенькович, рассказала о творчестве
художницы, об изяществе выполнен&
ной работы. По её словам, «для тех,
кто понимает – это является замеча&
тельным проявлением мастерства. К
сожалению, сейчас мало людей, кото&
рые видят и ценят эту красоту, разве
что “старики”»1.

На обороте подаренной мне об&
ложки: «Оригинал обложки. Художник
В.В. Зенькович», ниже: «Тетерину
Александру Александровичу на память о
посещении мастерской А.С. Сколозубо�
ва. 3 мая 2009 года. Б. Сегаль». Здесь же
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1 Рассказ Б.Н. Сегаль о замечательной плеяде
довоенных художников, о творчестве В.В. Зенько&
вич я записал на диктофон. А затем, на основе этого
материала для друзей&библиофилов подготовил ма&
лотиражную книжечку: Тетерин А. Библиофилин&
ки: II. Тосно, 2009. 12 с., фото, цв. ил. 10 нумер. экз.
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коричневым карандашом: «Гослитиз�
дат». Здесь же штемпель: «Разреша�
ется к набору». По штемпелю красным
карандашом: «28/XII 1943» и роспись.
В выходных данных сообщается:
«Подписано к печати 29/XII 1943 г.».
Внимательно рассматриваю оригинал
обложки. Кажется, что через десяти&
летия чувствую трепет руки мастера,
держащей колонковую кисточку…

Более 300 художников разделили с
горожанами судьбу жителей блокад&
ного Ленинграда. Голодные, замерза&
ющие, слабеющими руками они
фиксировали его жизнь, чтобы на&
вечно запечатлеть трагедию и муже&
ство города. Искусство сражалось с
врагом. Рождались блокадные карти&
ны, графические работы, выходил
знаменитый «Боевой карандаш», пе&
чатались политические плакаты,
открытки.

На моём столе лежит книга, вобрав&
шая воспоминания художников бло&
кадного города, их думы, пережива&
ния, поиски, творческие неудачи и на&
ходки: Художники городаGфронта:
воспоминания и дневники ленинградских
художников / ред.Gсост. И.А. Бродский.
– Л. : Художник РСФСР, 1973. – 444 с.

Открываю книгу – приходит реаль&
ное ощущение времени, которое несёт
правду о тяжёлых испытаниях, выпав&
ших на долю ленинградцев. Смею по&
лагать, что мой экземпляр является
уникальным, поскольку подарен ис&
кусствоведом И.Г. Мямлиным и
включает ряд автографов замечатель&
ных художников, работавших в бло&
кадном городе.

На форзаце верхней крышки пе&
реплёта: «Дорогому А.А. Тетерину –
книгу о великих страданиях, надеждах,
подвигах и о Победе! 1 января 2009 г.
СПб. И. Мямлин». В разделе справоч&
ного аппарата – «Биографические
справки об авторах», чьи публикации
вошли в книгу. Здесь же рукой искус&
ствоведа отмечено: «Люди, с которыми
я был знаком, начиная с 1952 г.». На

форзаце нижней крышки переплёта
его же рукой: «Особо ценные автогра�
фы: Тихомировой – С. 220; Иогансена –
С. 242; Рывиной – С. 289; Непринцева –
С. 273; Блинкова – С. 373; Земцовой –
С. 74».

Автографы воспроизвожу пол&
ностью.

С. 74: «Дорогому Игорю Гавриловичу
Мямлину, как память о жестоких днях
блокады. 26 июля 1984 г. А. Земцова».

С. 220: «Игорю Гавриловичу Мямли�
ну в память о легендарных, уже давних
годах, когда даже фарфор работал на
победу. М. Тихомирова. 6 янв. 1975».

С. 242: «Время, о котором здесь рас�
сказано, находится за пределами наше�
го знакомства. Тем более я ценю, доро�
гой Игорь Гаврилович, Вашу заинтере�
сованность в нем. Иогансен, 1974 г.».

С. 273: «Игорю Гавриловичу от
«древнего» моряка. 05.01.75 г. Ю. Неп�
ринцев».

С. 289:
Вот в осенней уже позолоте
Город мой – величав и хорош.
Петр построил его на болоте,
А прочнее земли не найдешь!
21.01.1975 г. Е. Рывина.
С. 373: «Игорю Гавриловичу от быв�

шего блокадника и партизана с глубо�
ким уважением и пожеланием творчес�
ких успехов. А. Блинков. 21.03.1974 г.».

В один из зимних вечеров 2009 г. в
гостях у петербуржанки Людмилы Ви&
тальевны Давыдовой, вдовы известно&
го художника Анатолия Захариевича
Давыдова, разговор зашёл о замеча&
тельном художнике Юрии Михайло&
виче Непринцеве. С собой я принёс
небольшую статью, опубликованную
в газете «Вельские вести», что выходит
на моей родине, в Архангельской об&
ласти. Я писал о Герое России подвод&
нике А.М. Матиясевиче, художнике
Ю.М. Непринцеве, монографии о
нём, которую подготовил И.Г. Мям&
лин2. Неожиданно Людмила Виталь&
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евна спросила: «Хотите, я познаком&
лю вас с человеком, которого Юрий
Михайлович Непринцев писал для
своей картины “Отдых после боя”?».

Им оказался её гость Дмитрий Пет&
рович Бучкин – участник Великой
Отечественной войны, потомствен&
ный художник. О войне он рассказы&
вает неспешно. Рассказ записываю на
диктофон. В это время с одной из
многочисленных книжных полок
Л.В. Давыдова снимает неброскую
книжечку: Юрий Михайлович НепринG
цев : каталог выставки к 70Gлетию со
дня рождения и 50Gлетию творческой
деятельности / сост. и вступ. ст.
Е.Н. Литовченко. – Л. : Искусство,
1979. – 43 с., ил. Чувствуя моё волне&
ние, она говорит: «Книжечка эта вам
нужнее, а потому надпишу».

Д.П. Бучкин продолжает рассказ.
Вспоминает о своём отце – художнике
П.Д. Бучкине, коллекция картин ко&
торого находится ныне в Угличе. Ин&
тересуюсь встречами ветерана с
Ю.М. Непринцевым. Дмитрий Пет&
рович подтверждает, что позировал
художнику при написании знамени&
той картины. Он изображён на перед&
нем плане, слева от главного персона&
жа. Известно, что это произведение
повторялось автором, а его оригинал,
за который художник получил Сталин&
скую премию (работа находилась в
Третьяковской галерее), был подарен
Мао Цзэдуну, и картина «уехала в Ки&
тай с дощечкой, на которой выграви&
ровано, что она дарится Мао Цзэдуну
в связи с его 60&летием от Партии и
Правительства СССР»3.

Дмитрий Петрович достаёт из кар&
мана пиджака фотографию 1956 г., на
которой Ю.М. Непринцев в кругу дру&
зей&художников, и персональное приг&
лашение на торжественное мероприя&
тие 1952 г. Документы впечатляют. В
это время на титульном листе каталога
выставки появляется надпись: «Ува�

жаемому Александру Александровичу
Тетерину в знак глубокого интереса к ху�
дожественной жизни России. С самыми
дружескими пожеланиями Л.В. Давыдо�
ва. 20.12.09. С.�Петербург». Как гово&
рится, пути Господни неисповедимы.
А может быть, их определяет связь вре&
мен?..

Открытка блокадного Ленинграда
– разговор особый. Это, несомненно,
реликвия сражавшегося города, его
стойкости и героизма.

В 2007 г. увидел свет удивительный
по содержанию и прекрасный по
оформлению альбом: Гдалин А.Д.,
Иванова М.Р. Сражающийся ЛенингG
рад. Почтовая открытка : энцикл. кат.
– СПб. : ИнфоGДа, 2007. – 528 с., ил.

На его подготовку потребовались
десятилетия напряжённого труда
двух замечательных петербуржцев –
Александра Давидовича Гдалина и
его жены Маргариты Романовны
Ивановой. Авторы сообщают, что
выпуск этого фундаментального тру&
да удалось осуществить при поддерж&
ке и неоценимой помощи друзей, со&
ратников и коллекционеров. Он
включает 1400 открыток, вышедших в
блокадном Ленинграде, прекрасный
по глубине и охвату справочно&биб&
лиографический аппарат.

Книги в блокадном Ленинграде
спасали от страха смерти. Не мень&
шую (если не большую!) роль играли
открытки. Они были единственной
ниточкой, которая связывала род&
ных и близких людей. Открытки нес&
ли радость и надежду, их берегли и
перечитывали бесконечное количе&
ство раз.

Внимательное знакомство с кни&
гой взволновало, когда обнаружил,
что две открытки из старинного се&
мейного альбома, доставшегося мне
по наследству, вышли в блокадном
Ленинграде. То, что хранил многие
годы, увидел другими глазами, по&
иному прочитал надписи на семейных
реликвиях.
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3 Непринцев Ю. Картина для Кремля // Пе&
терб. худож. 2007. №1. С. 66–69.

b5-2010.qxd  04.10.2010  23:15  Page 81



В 1938 г. в Архангельске мама
встретила свою любовь – Георгия Фе&
доровича Рябова, за которого вышла
замуж. Из её рассказов я знал, что Ге&
оргия Федоровича мобилизовали в
1939 г., воевал с белофиннами, как го&
ворили в то время. После окончания
«северной войны» Г.Ф. Рябов продол&
жил службу, а в июле 1941 г. его часть
перебросили под Ленинград. Здесь он
воевал до августа 1942 г. В августе ма&
ма получила от него весточку. Это бы&
ла небольшая фотография. На обороте
надпись: «Прощаясь с лучшими друзья�
ми�фронтовиками, я сфотографиро�
вался и шлю вам фото. На фото: 1. Зам�
полит – Г. Рябов. 2. Ефрейтор –
К. Страдов. 3. Сержант – М. Щерба�
ков. 4. Ст. серж. – М. Ильин. Вспомяни
иногда. Лен. фронт. 30.8.42». Лен. – за&
чёркнуто, но прочитать возможно.
По&видимому, почта перлюстрирова&
лась военной цензурой.

Настораживают слова: «Прощаясь
с лучшими друзьями&фронтовика&
ми…». Чем они вызваны? Что ожидало
замполита Г. Рябова? С тех пор извес&
тий от Георгия Фёдоровича не было. В
альбоме сохранились две открытки да
эта фотография. После войны мама
пыталась хотя бы что&нибудь узнать о
нём, но усилия оказались напрасны&
ми.

Многие годы она бережно хранила
память о Г.Ф. Рябове. Папа не ревно&
вал – сам до конца испил чашу войны.
Хорошо помню, что 9 мая за празд&
ничным столом он ежегодно подни&
мал рюмку водки в память о тех, кто не
вернулся с войны, в том числе – за 
Георгия Федоровича.

Автор вступительной статьи к аль&
бому – искусствовед И.Г. Мямлин. На
обороте титульного листа моего экземп&
ляра надпись: «С радостью расписыва�
юсь на экз. альбома А.А. Тетерина, ибо
считаю этот труд А.Д. Гдалина и
М.Р. Ивановой образцом серьёзнейшей
научно�исследовательской и коллекцио�
нерской деятельности А.Д. и М.Р. Гор�
жусь тем, что и моя капля труда здесь
есть – в честь и память невиданного ге�
роизма Ленинградцев! СПб. 27/ IV�
2008 г. И. Мямлин». Надписав альбом,
И.Г. Мямлин вклеил в него три отк&
рытки, вышедшие в блокадном Лени&
нграде. Некоторое время спустя здесь
же появилась новая надпись: «Уважа�
емому Александру Александровичу Те�
терину – успехов Вам в книголюбстве,
здоровья и счастья – от создателей
этой книги. 26/VIII.08. А. Гдалин,
М. Иванова».

Альбом получил признание не
только специалистов, но и широкой
читающей аудитории. В ноябре 2009 г.
труд создателей был по достоинству
оценён присуждением Анциферовс&
кой премии.

Так проходят события, годы. Они
оставляют песни, картины, книги и
память, без которой жизнь во многом
теряет смысл.

П А М Я Т Н Ы Е  Д А Т Ы
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Николай Корнеевич
Чуковский (1904–
1965) свой плодот&

ворный путь в литературе
начал стихами. Итогом
стала книга «Сквозь дикий
рай» (Л., 1928). После её
выхода писатель ориги&
нальные стихотворения не
печатал, публиковал толь&
ко переводы.

С середины 1920&х гг.
большую часть своих творческих сил
он отдаёт прозе, пишет остросюжет&
ные повести для юношества – «Танта&
лэна» (Л. ; М., 1925), «Капитан Джемс
Кук» (М. ; Л., 1927), «Навстречу гибе&
ли» (М. ; Л., 1929), «Один среди людо&
едов» (М. ; Л., 1930) – и вскоре завоё&

вывает сердца юных чита&
телей. Корней Чуковский
сообщал старшему сыну
23 сентября 1930 г.: «В Си&
меизе есть пионерский ла&
герь… Пригласили меня,
встретили громовым ура; я
прочитал им своих “Мой&
додыров”, а потом оказа&
лось, что они чтут меня
главным образом за напи&
санные мною книги “Тан&

талэна”, “Один среди людоедов”,
“Навстречу гибели” и “Капитан Кук”,
которые пользуются у них неотрази&
мой популярностью»1. Пишет Нико&
лай Корнеевич и для взрослых читате&
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Статья посвящена жизни писателя Н.К. Чуковского (1904–1965) в первые годы Великой
Отечественной войны и во время блокады Ленинграда, а также его творческой деятельнос>
ти в этот период. Статья дополнена библиографическим списком «Произведения Н.К. Чу>
ковского о Великой Отечественной войне».
Ключевые слова: Н.К. Чуковский, Великая Отечественная война, библиографические указатели.
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The war in the life and works of N.K. Chukovsky
The article is devoted to the life of the writer N.K. Chukovsky (1904–1965) in the first years of the
Great Patriotic War and during the siege of Leningrad, as well as his creative activity in this peri>
od. The bibliographic lists ‘N.K. Chukovsky’s works about the Great Patriotic War’.
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Война в жизни и творчестве
Н.К. Чуковского

1 Чуковский Н.К. О том, что видел / вступ. ст.,
составление, подгот. текста и коммент. Е.Н. Ники&
тина. М., 2005. С. 418.
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лей – рассказы, повести, романы. Они
составили книги «Юность» (Л., 1930),
«Падыспань» (М., 1935), «Княжий
угол» (Л., 1937), «Пятый день» (М.,
1940).

В 1939 г. руководство страны при&
нимает решение о присвоении воинс&
ких званий ряду писателей. Н.К. Чу&
ковский вспоминал: «Мы с Чуманд&
риным были вместе вызваны в
военкомат – наши фамилии начина&
лись одинаково. Я получил звание ин&
тенданта III ранга, он – батальонного
комиссара. Едва началась война с
Финляндией, как мы оба были моби&
лизованы»2.

М.Ф. Чумандрин не вернулся с той
«неизвестной» войны. Н.К. Чуковс&
кий остался жив. После демобилиза&
ции он успел сдать в производство
свою самую известную книгу – «Во&
дители фрегатов» (М. ; Л., 1941).

Грянуло 22 июня 1941 г. Интендант
III ранга Н.К. Чуковский идет на
фронт. Перед самым отъездом, 27 ию&
ня, он пишет отцу: «Папа, возможно,
“Фрегаты” мои уже вышли или скоро
выйдут. Попроси свою секретаршу или
еще кого&нибудь взять авторские эк&
земпляры и спрячь их у себя для меня»3.

Писателя направили в авиацион&
ную часть, расположенную в районе
эстонского г. Палдиски. Вскоре часть
была уничтожена. Николай Корне&
евич вспоминал: «В июле 1941 я при&
шел в Таллин пешком из Палдиски с
группой уцелевших политработников
10&й бомбардировочной авиабригады
КБФ, полностью разгромленной…
Мы, уцелевшие наземные работники
бригады, пришли в Таллин нестрой&
ной кучкой, зная, что немцы идут за
нами по пятам»4.

Немцы всё ближе подходили к сто&
лице Эстонии. Кольцо вокруг города
сжималось. В августе началась эвакуа&
ция. Жестокие бои шли уже в самом го&

роде. Н.К. Чуковский вспоминал: «Ко&
рабли были переполнены, на палубах
стояли, не было места, чтобы сесть. По&
ка грузили людей на корабли, немцы,
прорвав нашу оборону, заняли всю
верхнюю часть Таллина. Наша истреби&
тельная авиация, потерявшая аэродро&
мы, действовала с узкой косы, вдавав&
шейся в море. Краснофлотцы, контр&
атакуя наседающих немцев, до послед&
ней минуты удерживали порт. Одной из
этих контратак командовал Орест Дмит&
риевич Цехновицер, в то время полко&
вой комиссар, а еще месяц назад – ленин&
градский литератор, литературовед,
книжный человек изысканных вкусов,
исследователь творчества Одоевского,
Достоевского и Федора Сологуба. Он
поднял залегших краснофлотцев, повел
их вперед и был убит»5.

На кораблях места на всех не хвати&
ло. Николай Корнеевич ушел из Тал&
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2 РГАЛИ. Ф. 2541. Оп. 1. Д. 96. Л. 376.
3 Чуковский Н.К. О том, что видел. С. 590.
4 РГАЛИ. Ф. 2541. Оп. 1. Д. 97. Л. 55. 5 Там же. Л. 58.

Н.К. Чуковский. 1944 г.
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лина по суше. Он вспоминал: «По&ви&
димому, мы были одной из самых пос&
ледних групп, которой удалось уйти из
Таллина по сухой земле. Только тут я
оценил Лаганского по&настоящему. Не
было среди нас человека более стойко&
го, решительного, умелого, не поддаю&
щегося панике. Он был сообразитель&
нее, тверже и отважнее шедших вместе
с нами кадровых командиров. У него
было удивительное практическое чутье
– как устроить ночлег поудобнее, как
раздобыть обед. Он научил нас не бо&
яться немецких самолетов, обстрели&
вавших те лесные дороги, по которым
мы брели, сам он не обращал на них
никакого внимания. Ко мне он отно&
сился заботливо и покровительствен&
но; я с трудом поспевал за ним, хотя
был лет на двенадцать моложе его и го&
раздо крепче. Не думаю, что удалось бы
выйти из Эстонии, если бы моим спут&
ником не был Лаганский»6.

Журналист Еремей Миронович Ла&
ганский умер от голода в Ленинграде
26 марта 1942 г., умер потому, что свой
паёк отдавал жене и дочери.

В блокадном Ленинграде каждый
день гибли от снарядов и бомб, умирали
от голода люди. Глядеть на это было
очень тяжело. Писатель вспоминал:
«Неправда, что человек больше всего
боится своей смерти; я слишком много
раз видел людей, которые боялись чу&
жой смерти гораздо больше, чем своей.
А для себя человек больше смерти боит&
ся медленного умирания, беспомощ&
ности»7. А именно к такому состоянию
приводило постоянное недоедание.
Скорбеть приходилось часто. В январе
1942 г. в осаждённом Ленинграде в такие
минуты скорби родились его стихи 8.

Что желали, что любили –
Запорошило снежком.
В этой каменной могиле
Непременно мы умрем…

В водянистом пухлом теле
Нарастает пустота,
А за пологом метелей
Снежных зданий красота.

Отлетело, отшумело,
Поутихло, – все пройдет.
Сквозь привычный гул обстрела
Уж незримый хор поет.

Всё слышнее, всё слышнее,
Всё слышнее голоса,
Всё яснее и яснее
И синее небеса.

В этом пеньи, в этом тленьи,
В этом холоде высот
Мирный миг уничтоженья
Незаметно подойдет.

Но даже грустная поэзия возвыша&
ет, помогает выстоять. В осаждённом
городе ленинградцы много читали,
проявляли огромный интерес к поэ&
зии. Ю.В. Маретин, собиратель книг,
вышедших в Ленинграде во время вой&
ны, мальчиком переживший блокаду,
в своём интервью сказал: «Вообще во&
енная пора была своеобразным ренес&
сансом поэзии. <…> Книги были, в ос&
новном, очень дешевы. <…> Но мне
известно, что в городе было несколько
книг, за которые предлагали самое
драгоценное – кусочек хлеба. Вот две
из них, быть может, самые любимые,
самые заветные: “Ленинградский
дневник” Ольги Берггольц и “Пулко&
вский меридиан” Веры Инбер»9.

Несмотря на занятость в многоти&
ражке, Н.К. Чуковский не забывает о
своем писательском призвании – пи&
шет и ищет возможность опубликова&
ния. Отец посоветовал обратиться к
заместителю секретаря Союза писате&
лей П.Г. Скосыреву. Николай Корне&
евич пишет ему 15 июля 1942 г.: «За
год, проведенный на фронте, в бал&
тийской авиации, я написал книгу о
летчиках, защищающих Ленинград.
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6 Там же. Л. 61.
7 Там же. Л. 65.
8 Там же. Д. 66. Л. 76.

9 Цит. по: Сталева Т. Преданность блокадной
книге: Юрий Васильевич Маретин // Библиофилы
России. М., 2009. Т. 6. С. 99.
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Это не повесть и не роман, а просто
правдивые фронтовые записи, зари&
совки людей и боев. Но люди так нео&
бычайны, а воздушные бои так увле&
кательны, что я писал эту книгу с
большим удовольствием, чем писал
бы роман. Не имея возможности по&
бывать в Москве (я не корреспондент,
а политотдельский работник), я за год
растерял все свои издательские связи
и не знаю, что мне делать с руко&
писью. Мне очень хочется ее напеча&
тать возможно скорее. Я написал мое&
му отцу в Ташкент, и он посоветовал
мне обратиться к Вам. Хотелось бы,
чтобы книга моя была напечатана в
издательстве “Советский писатель”,
если такое еще в Москве существует.
За десять лет в “Советском писателе”
вышли шесть моих книг, не считая пе&
реизданий (5 в Ленинграде, 1 в Моск&
ве). И мне, конечно, естественнее все&
го и новую мою книгу отдать туда. Хо&
тел бы я связаться и с каким&нибудь
толстым московским журналом, да не
знаю, какие существуют и кто там.
Прошу Вас, не откажите дать мне со&
вет, что делать с рукописью»10.
П.Г. Скосырев ответил: «То, что Вы
пишете о своей книге, заинтересовало
не только меня, но и издательство, так
что Вам нужно лишь одно – немедля
послать рукопись в Москву, мне, в ад&
рес Союза Советских Писателей»11.

Рукопись была послана 15 августа
1942 г. В сопроводительном письме
говорилось: «Одновременно с этим
письмом посылаю Вам рукопись кни&
ги “В Балтийском небе”. Это не более
как фронтовые записки – мой путь,
который проделал я вместе с балтий&
ской авиацией за год от Палдиски до
Ладоги, – но записки, как мне кажет&
ся, писательские. Я старался, чтобы в
книге моей не было ни лжи, ни туман&
ной декламации, я записывал только
то, что видел сам или слышал от вер&
ных людей. Как ни странно, получи&

лась почти что повесть – только для
повести слишком много. Очень приз&
нателен Вам за то, что Вы откликну&
лись на мое письмо. Прошу Вас и
впредь писать мне, сообщать мне все,
что будет происходить в недрах “Совет&
ского писателя” – сам я прикован к
фронту и бывать в Москве никак не
могу»12.

П.Г. Скосырев ответил: «Вашу ру&
копись передал издательству Советс&
кий писатель. Буду следить за ее про&
хождением»13. Однако книга (под из&
менённым названием – «На защите
Ленинграда») вышла в 1943 г. не в «Со&
ветском писателе», а в Военмориздате
(в этом издательстве ранее увидела
свет кн.: Крылатая Балтика: Рассказы
участников боев с белофиннами / за&
писали Николай Григорьев, Николай
Чуковский. М. ; Л., 1940. 104 с.). Вско&
ре писателя увлекла новая большая ра&
бота. 2 февраля 1943 г. он сообщил
своему другу литератору А.К. Тарасен&
кову, позднее прославившемуся своим
библиографическим указателем «Рус&
ские поэты ХХ века. 1900–1955» (М.,
1966): «Я пишу роман, лихорадочно,
стремительно и не без упоения. С 4&го
числа его начнут передавать по ра&
дио»14. В письме речь идёт о «Девяти
братьях» (при публикации в журнале
произведение названо романом, а в от&
дельных изданиях – повестью).

Н.К. Чуковский хотя и работал в
армейской многотиражке, но пос&
кольку непосредственного участия в
боевых действиях не принимал, полу&
чал такой же мизерный продоволь&
ственный паёк, как и мирные жители
Ленинграда. Он ощутил на себе все
последствия длительного недоедания,
о которых написал позднее: «Если че&
ловек съедает один ломтик хлеба в
день и больше ничего, самые сильные
муки голода он будет испытывать че&
рез сутки после начала такого режима;
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дальше же эти муки не только не воз&
растут, а притупятся. Дальше человек
испытывает как бы постоянную тяну&
щую пустоту внутри себя, как бы осо&
бого рода тоску, которую нельзя ни
заглушить, ни забыть. Дальше уже
возрастает не голод, а потеря сил. Си&
лы уходят быстро»15.

В декабре 1942 г. Н.К. Чуковский
из многотиражки был переведён в
Оперативную группу писателей при
Пубалте (Политическое управление
Балтийского флота), возглавляемую
В.В. Вишневским. В драматурге была
сильна командирская жилка. Николай
Корнеевич в воспоминаниях расска&
зал о таком случае, произошедшем
ещё в финскую войну: «…я с наслаж&
дением отогревался в коридоре, не то&
ропясь искать того начальника, к ко&
торому был вызван, как вдруг заметил
проходившего мимо Вишневского. Он
опять был в морской форме, с нашив&
ками полкового комиссара на рукавах,
и я, который тоже был теперь в морс&
кой форме, но нашивки носил куда
более скромные, впервые за время де&
сятилетнего нашего знакомства ощу&
тил разделяющую нас дистанцию. Я
приветствовал его, как положено по
уставу, назвал его товарищем полко&
вым комиссаром, а не Всеволодом Ви&
тальевичем, и почувствовал, что дос&
тавил ему этим удовольствие»16. О
властном характере В.В. Вишневского
говорит и его письмо от 26 августа
1942 г., адресованное В. Пронину,
А.К. Тарасенкову и Н.К. Чуковскому:

«Уважаемые товарищи.
Пубалт во всем объеме ставит воп&

рос о немедленном, реальном и систе&
матическом участии писателей в газе&
те “КБФ” [“Красный Балтийский
флот”]. Назначен новый отв[етствен&
ный] редактор газеты т[оварищ]
Л. Осипов, до этого редактировавший
в Москве литературный флотский
журнал.

Редакция “КБФ” прежде всего об&
ратилась к писателям. Газета должна
быть быстро и круто перестроена.

Вы, товарищи, в газету не писали.
Ссылки на загруженность принимать&
ся Пубалтом не будут… Писательское
слово имеет сейчас важнейшее значе&
ние. Надо зажигать бойцов и вести их
в бой, а не уединяться над личными
произведениями, как бы они в буду&
щем ни были ценны.

Немедленное, систематическое
участие в газете – вот требование и
приказание. Оценка работы писате&
лей – в ближайшие 2 месяца – будет
зависеть от выполнения этого зада&
ния.

Полагаю, что Вы немедленно сде&
лаете все выводы.

Посылайте материал лично
отв. ред. Л. Осипову»17.

18 сентября 1942 г. газета «Крас&
ный Балтийский флот» опубликовала
очерк В. Пронина «Бастион русской
славы», а через 8 дней – А.К. Тара&
сенкова – «Человек скалистого ост&
рова». Материалы Н.К. Чуковского в
газете так и не появились. О его отно&
шении к начальству говорит следую&
щий эпизод, о котором рассказал
Л.В. Успенский: «Потом, когда он
присоединился к группе Вишневско&
го и стал обедать в столовой Пубалта,
как&то один командир спросил меня:
“Что написал этот молодой интен&
дант, который сидит вместе с вами? ”
Я ответил, что этот молодой интен&
дант написал очень многое, в том
числе “Водители фрегатов”. Этот то&
варищ даже подскочил от удивления
и выразил желание познакомиться и
встретиться с Николаем Корнееви&
чем. Я передал это Николаю Корне&
евичу. А он сказал: “Знаете, это ведь
начальство, а где начальство, там на&
чинается суета, а где суета, там нет
работы”. Не знаю, познакомились ли
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они в конце концов, но его скром&
ность противоборствовала всякому
угодничеству»18.

Во время нахождения в группе у
Н.К. Чуковского сложились неплохие
отношения с В.В. Вишневским. Они
нередко встречались в неформальной
обстановке, дружески беседовали,
вместе встретили Новый, 1943, год –
на квартире поэтессы Веры Инбер.
В.В. Вишневский записал в дневник:
«Пришли Крон, Успенский, Н. Чуко&
вский, Рита и несколько врачей»19.
Врачи – сослуживцы мужа Веры Ин&
бер, работавшего главным врачом в
больнице имени Ф.Ф. Эрисмана,
превращённой в госпиталь. Н.К. Чу&
ковский позднее вспоминал: «Весели&
лись мы от души. Пили заблаговре&
менно припасенную водку, однако
больше налегали на хлеб, которого
было вдоволь. Играли в какую&то игру
с записочками»20.

Николай Корнеевич всегда хотел
быть в гуще боевых действий. Такую
возможность давала работа в армейс&
кой газете. И когда на флоте создали
новую газету – «Победа», он перешёл
в неё. Произошло это летом 1943 года.
24 июня (накануне решающего разго&
вора со своим непосредственным на&
чальником, зам. начальника Пубалта
капитаном 1 ранга Г.М. Рыбаковым)
Н.К. Чуковский написал А.К. Тара&
сенкову: «Я рвусь к тебе вот уж месяц,
но грехи не пускают. Послезавтра бу&
дет у меня окончательный разговор с
Рыбаковым, и я тронусь в путешест&
вие. С удовольствием погощу у тебя в
июле. Будем купаться с плота, шагать
по улице Карла Маркса, ждать у паро&
ма. Здесь все до такой степени по&
прежнему, что писать не о чем. Время
мало&помалу заносит нас, дорогой
друг, илом забвения. Но я не против –
это мягкий, нежный, всепоглощаю&

щий ил»21. Г.М. Рыбаков дал согласие
на переход в газету. 18 июля Н.К. Чу&
ковский приехал к А.К. Тарасенкову, а
через две недели, 7 августа, написал
ему из Лесного, где располагалась ре&
дакция газеты «Победа», в которой он
теперь работал: «Милый Толя! Сердеч&
но благодарю тебя за фотографии. Они
не очень удачны, но чрезвычайно мне
милы. Когда&то увидимся? Скучаешь?
Запрягли в замредакторы?.. Мое поло&
жение не лучше – я инструктор редак&
ции. Крон на должности, соответству&
ющей твоей, Азаров – моей. Крон в
страшном унынии, Азаров бодрится, а
мне все равно… Для писем и теле&
грамм адрес у меня новый; вот он: Ле&
нинград, 18, до востребования»22.

Через 11 дней писатель сообщил
другу: «Милый Толя, очень обрадовал
ты меня своим письмом и стихами.
Стихи твои задушевны, внутренне
своеобразны, конкретны и очень ми&
лы… Читай больше Ходасевича. Тебе
не мешало бы немного больше жест&
кости, именно потому, что лиризма у
тебя хоть отбавляй. Так ты все еще в
тех же чувствах и страстях? Не дожил
еще до беды? А я уже дожил… А в об&
щем служу я в Лесном, горюю по
Москве. Роман мой скоро выйдет.
Жизнь пустынника, но лето все же
провел ничего – много катался на
лодке, нажил мозоли. Работёнка тепе&
решняя в газете для меня не сложна и
абсолютно неинтересна. Изобретаю
книгу новостей. Но писать её в этих
условиях невозможно. Слушай, Толя,
пиши мне почаще, а то так одиноко.
Изредка бываю у Вишневского, он
очень мил, но скучноват и однообра&
зен»23.

Вместе с другими сотрудниками га&
зеты «Победа» (её ответственными ре&
дакторами были М. Фридман и
М. Шлесберг) Н.К. Чуковский дошёл
до Берлина. В 1946 г. писатель демо&
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билизовался и вплотную приступил к
работе над самым масштабным своим
произведением – «Балтийское небо».
Роман был опубликован в журнале
«Знамя» (1954. №6–9) и сразу стал по&
пулярным. Повествование о тяготах,
выпавших на долю мирных жителей в
осаждённом городе, об их стойкости,
о мужестве и отваге защищавших Ле&
нинград лётчиков никого не оставило
равнодушным. Корней Чуковский пи&
сал сыну 30 сентября 1954 г.: «Куда ни
пойду, всюду слышу добрые (порою
восторженные!) отзывы о “Балтийс&
ком небе”»24. А 30 января 1956 г., пос&
ле выхода двух отдельных изданий ро&
мана, сообщил: «Дорогой Коля. Вот
еще лавр в твоем венце. Прислала мне
этот дифирамб твоему “Небу” Вера
Александровна Сутугина, бывший
секретарь “Всемирной литературы”.
Прилагаю ее письмо»25. В.А. Сутуги&
на&Кюнер писала 20 января 1956 г. из
Сенгилея (Ульяновская область), где
она, осуждённая по пресловутой 58&й
статье, находилась в ссылке: «Пере&
дайте Коле, что его книга пользуется
очень большим успехом. В магазине

она была сразу раскуплена, а из моих
опросов библиотек – оказалось, что
на нее очередь, и она не лежит ни од&
ного дня»26. Литературовед А.Л. Дым&
шиц, воевавший на Ленинградском
фронте и хорошо знавший все тяготы
блокады, написал в послесловии к
седьмому изданию романа: «Книга
Чуковского – офицера Ленинградско&
го фронта, писателя&воина – мной
была воспринята как святая правда о
боевой жизни защитников города Ле&
нина. Эта книга настолько сильна
своей правдой, что мне не раз каза&
лось, будто автор пишет о лично зна&
комых мне людях»27.

И после написания «Балтийского
неба» Н.К. Чуковского не отпускали
размышления о пережитом во время
войны. В своем творчестве он неод&
нократно затрагивает военную тему –
в повестях «Последняя командиров&
ка», «Трудная любовь», в воспомина&
ниях о В.В. Вишневском, в других
произведениях. Особенно пронзи&
тельно она прозвучала в последних
рассказах писателя – «Девочка
Жизнь» и «Цвела земляника».
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Маяковский оставил
немало дарственных
надписей на своих

книгах. Много автографов он
сделал (особенно – в 1920&е
гг.) во время выступлений, в
поездках по стране, на различ&
ных праздниках книги, книж&
ных ярмарках и т. п. Далеко не
все из них опубликованы, и не
все поддаются расшифровке.
Даже автографы&инскрипты
поэта, находящиеся в государ&
ственных хранилищах (музеях, архивах,
библиотеках), до настоящего времени
должным образом не описаны, не иденти&
фицированы, не сведены в какой&либо об&
щий каталог. Поэтому каждая публикация
такого рода вызывает у ценителей творче&
ства поэта несомненный интерес.

В первом выпуске сборника
«Маяковский продолжается»
(М., 2003) была опубликована
заметка М.А. Немировой
«Инскрипт Маяковского», в
которой речь шла об автогра&
фе&инскрипте Маяковского
поэту Тиванову на книге
«Владимiр Маяковскiй»: тра&
гедия Владимiра Маяковска&
го, шедшая в 1913 г. в театре
“Луна&Парк” (Петербург) /
рисунки Д [и] В Бурлюков :

Издание 1&го журнала русских футурис&
тов. Москва : Типолит. И.Н. Грызунов и
К°, 1914. Автограф состоит из нескольких
слов: «Тиванову В. Маяковский. Ка. П.».
Он помещён на первой, чистой, не входя&
щей в общую нумерацию, странице книги
(т. е. на форзаце, а не «на третьей странице
обложки», как ошибочно указано в замет&
ке). Там же, в правом нижнем углу – авто&
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граф Д.Д. Бурлюка: «Поэту Тиванову на
удачную ловлю стихов. Привет. Издатель
Давид Бурлюк».

Оба автографа (и Маяковского, и Бур&
люка), приведённые в работе М.А. Неми&
ровой, к сожалению, не имеют даты. Не
обозначены в них и имя или инициалы ад&
ресата.

Автор считает, что возможным адреса&
том этих инскриптов, выявленным в ре&
зультате поиска, является саратовский
журналист Тиванов Аркадий Арсентьевич
(р. 1884 г.), писавший под псевдонимами
«Арский», «Арк…ий», о котором имеются
некоторые сведения в словаре И.Ф. Маса&
нова (конечно же, не И.Д. Мосолова, как
ошибочно указано в заметке) и в архиве
С.А. Венгерова (ИРЛИ). Книга, полагает
она, могла быть подарена (точнее было бы
сказать – продана!) адресату 19 марта
1914 г. в Саратове, где в этот день выступа&
ли В. Маяковский и Д. Бурлюк.

В очередной этап футуристического
турне (Ростов&на&Дону – Саратов – Тиф&
лис – Баку), после прерванного полицией
выступления 8 марта в Самаре, В. Маяко&

вский, Д. Бурлюк и В. Каменский выехали
11 марта 1914 г. Очевидно, как полагает
М.А. Немирова, к этой дате (11 марта) и
была уже отпечатана в Москве книга «Вла&
димир Маяковский», экземпляры которой
поэт смог взять с собой в турне. После
выступления в Ростове&на&Дону он «пое&
хал в Саратов, где с ним уже была книга, –
так что можно сказать, что издание вышло
до 11 марта 1914 г.». «Что означает
“Ка. П.”? Как гипотезу можно выдвинуть
расшифровку: “как пароль”, может быть,
для дальнейших встреч, которых, однако,
судя по документам, не было», – заключа&
ет автор заметки.

Представляется, однако, что с рассмат&
риваемыми инскриптами связаны иные
события, иное время и иной адресат, поэ&
тому нет никаких оснований подобным
образом «сдвигать» дату выхода книги Ма&
яковского.

Во&первых, ни в сообщениях ростовс&
ких изданий тех дней (выступление футу&
ристов в Ростове&на&Дону – 17 марта), ни
в сообщениях саратовских газет (выступ&
ление – 19 марта) каких&либо упоминаний

Â.Í. Äÿäè÷åâ
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о вышедшей книге Маяковского, её рекла&
ме, продаже или распространении нет.
Между тем, пресса этих городов (особенно
саратовская) весьма подробно описывала
все события, связанные с мартовскими
(1914 г.) гастролями футуристов. В част&
ности, подробно и нередко довольно доб&
рожелательно описаны выступления
В. Маяковского. Нет каких&либо упоми&
наний, хотя бы косвенных, о книге Мая&
ковского и в позднейших воспоминаниях
современников о пребывании Маяковско&
го в Саратове в 1914 г. Нет таких сведений
(при описании турне) и в воспоминаниях
участника этого турне В. Каменского1.

Трагедия «Владимир Маяковский» (М.,
1914) была второй книгой молодого поэта.
Он весьма заинтересованно, эмоциональ&
но и ревностно относился к появлению
своих произведений.

Вера Шехтель пишет об этом в связи с
выходом первой книги Маяковского «Я!»,
отпечатанной литографическим способом
в количестве 300 экз. в середине мая
1913 г.: «Помню, как сейчас, когда появи&
лись первые гранки книжки, громадный
Владимир Маяковский прыгал на одной
ноге по комнате и страшно радовался. Он
очень носился со своей “острутой”: Вхо&
дите в магазин. “Маяковский есть?” –
“Был и весь вышел”. Тогда это казалось
ужасно смешным и несбыточным, мы хо&
хотали, и Маяковский часто повторял эту
фразу: “Был и весь вышел”. Теперь это не&
понятно, но тогда казалось невероятным,
что книжки Маяковского будут все расп&
роданы!»2.

А вот газетный фельетон о жизни Моск&
вы весной 1918 г., в так называемый «ка&
фейный период» русской литературы;
здесь под фамилией поэта&футуриста Ру&
порова легко узнаётся Маяковский:

«Пока на улицах горит электричество и
светятся подъезды театров, жители Моск&
вы еще чувствуют некоторое биение пуль&
са жизни и осторожно, с опаской, к шести
вечера, пробираются к театрам. <…>

Изредка ухают ружейные одинокие
выстрелы, а в общем тихо.

Но есть в Москве и другие зрители <…>

они, непринужденно беседуя, шествуют из
театра в театр, из кафе в кафе. И именно этот
боевой и обстрелянный зритель заполняет
все литератур&кафе и бойкие театры <…>

Легкой походкой он переходит из кафе
в кафе, довольно свободно разбираясь в их
особенностях.

В “Геликоне”, например, дорого берут
за кофе, пирожное стоит 5 рублей, но зато
вполне прилично и можно пойти с любой
дамой.

В “Золотом тромбоне” кофе хуже и ба&
рышни не совсем деликатны, но зато боль&
шое удовольствие может доставить оче&
редной скандал футуриста Рупорова.

А кафе “Калиоппа” совмещает оба кафе
вместе, причем помимо кофе, здесь име&
ются и ужины.

И вот в восемь вечера зритель делает
рейс в “Геликон”. Приходит он сюда с ба&
рышней из хорошей семьи и показывает
писателей.

– Вот тот, например, с трубкой и длин&
ными волосами – специалист по Испа&
нии, читает нараспев и долго. А тот, в
пенсне, худенький читает больше о смерти
и все очень грустное. <…>

В десятом часу они уходят из “Гелико&
на” и у подъезда зритель обещает ей загла&
дить свою вину и обязательно достать би&
леты на вечер “печальных песенок”.

Затем, разгрузившись от барышни, зри&
тель поспевает в “Золотой тромбон” и
встречается у входа громовым голосом Ру&
порова.

– Что за линялая лошадь?.. Скоро ли вы
купите мои стихи?
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Зритель, непринужденно улыбаясь, по&
купает двадцать шестую по счету книгу Ру&
порова и жмет ему руку. <…>

В четверть одиннадцатого зритель то&
ропливо платит по счету и устремляется в
“Калиоппу”. Там дебютируют двадцать
поэтесс и состязаются на звание инфанты
поэзии. <…>

Гасят свет.
Поэтессы выходят на улицу. С ними

уходит и зритель, проводя время в прият&
ной беседе о том, сколько наживают ант&
репренеры кафе. Ровно в полночь он по&
падает домой.

Курс современной поэзии проштудиро&
ван им в совершенстве и обстоятельно. В
один вечер он постиг русскую поэзию, на&
чиная с “облачка, полного огня” заслу&
женного и маститого поэта, кончая “обла&
ком в штанах” прославленного футуриста
Рупорова»3.

Но это уже 1918&й, а не 1914 год…
Во&вторых (вернёмся к рассматривае&

мым инскриптам), сама надпись Маяковс&
кого выглядит для 1914 г. слишком лако&
ничной, холодной, бесстрастной для мо&
лодого поэта. А применительно к
предложенному в заметке М.А. Немиро&
вой адресату – А.А. Тиванову, который
почти на десять лет старше (р. 1884 г.), –
даже какой&то пренебрежительной, почти
небрежной отпиской.

В&третьих, несколько странным для
1914 г. выглядит и инскрипт Д. Бурлюка. В
нём он скромно отрекомендовал себя всего
лишь как издатель. Однако в книге «Влади&
мир Маяковский» Давид Бурлюк выступа&
ет (вместе с братом Владимиром Бурлю&
ком) прежде всего как художник, автор ил&
люстраций, в том числе выполненного в
футуристическом стиле портрета В. Мая&
ковского, помещённого в начале книги.
Художники Бурлюки вполне чётко, круп&
ным шрифтом «без ложной скромности»
заявлены и на обложке («Рисунки Д В Бур&
люков»), и на титульном листе («Рисунки
Владимир Давид Бурлюки») книги.

В футуристических изданиях тех лет
(1912–1915) поэты&футуристы и художни&
ки&футуристы выступали на равных. А
публичные выступления футуристов в пе&
риод «футуристического турне» по горо&

дам России конца 1913 – начала 1914 г. (в
том числе в Саратове) отнюдь не были
только «вечерами стихов».

Объявление о выступлении футуристов
в «Саратовском листке» 19 марта 1914 г.
гласило:

З а л  к о н с е р в а т о р и и

Среда 19 марта

ГАСТРОЛЬ ЗНАМЕНИТЫХ 
МОСКОВСКИХ ФУТУРИСТОВ

В а с и л и й  К а м е н с к и й
Аэропланы и поэзия футуристов

Д а в и д  Б у р л ю к
Живопись футуристов

В л а д и м и р  М а я к о в с к и й
Достижения футуризма

КАРТИНЫ. ЧТЕНИЕ СТИХОВ.

Д. Бурлюк читал лекции (с демонстра&
цией картин и фотопроекций) о живописи
и т. д. Естественно, он отнюдь не считал
себя всего лишь неким «издателем» и во&
обще каким&то «приложением» к поэту&
«гиганту» Маяковскому. В то время он был
главой футуристов, организатором, созда&
телем группы «будетлян», «гилейцев».

В&четвёртых, формула «Тиванову на
удачную ловлю стихов…» связана, по&ви&
димому, с тем, что такая «удачная ловля»
Тивановым уже была продемонстрирова&
на. Можно предположить, что он, в част&
ности, где&то достал, купил, «уловил» и
книгу «Владимир Маяковский», с которой
обратился к Маяковскому и Бурлюку за
автографом. Наконец, обращение Бурлю&
ка «Поэту Тиванову…» говорит о том, что
адресат автографов был (или стал) извес&
тен футуристам Маяковскому и Бурлюку
именно и в первую очередь как поэт, а не
репортёр, газетчик, фельетонист, пусть да&
же иногда и писавший свои фельетоны в
стихотворной форме.

В целом, вся совокупность этих
«штришков», обстоятельств, сама «внут&
ренняя форма», дух этих инскриптов по&
казывают, что они не относятся к марту
1914 г, а появились явно позднее.

По данным «Книжной летописи»
(СПб., 1914. 4 апр. (№14)), книга «Влади&
мир Маяковский. Трагедия» поступила в
Главное Управление по делам печати в пе&
риод между 27 марта и 3 апреля 1914 г.
Здесь на с. 11 дан перечень в алфавитном
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порядке книг, поступивших с 27 марта по
3 апреля 1914 г.: 8655 : Маяковский Влади�
мир. «Владимир Маяковский». Трагедия в
2 д. Рисунки Д.В. Бурлюков. М. 1914. Изд.
журнала русских футуристов. Тип.
И.Н. Грызунов и Ко 16о (13х18). 45 стр. с
рис. Ц. 1 р. Вес 8 л. 500 экз.» Применитель&
но к изданиям Москвы и Петербурга эти
данные весьма точно (до двух&трёх дней)
отражают момент выхода тиража книги из
типографии, в данном случае – не ранее
последней декады марта 1914 г. Рассмат&
риваемые нами инскрипты, не имеющие
даты, к сожалению, не дают никаких осно&
ваний как&то уточнить момент выхода
книги, тем более – сдвинуть его на более
раннее время.

В упоминавшихся воспоминаниях
В. Каменский свидетельствует:

«Вскоре же после выхода “Первого жур&
нала русских футуристов” (выпуск его за&
регистрирован в “Летописи повременной
печати” (запись №189) между 13 и 20 мар&
та 1914 г. – В.Д.) появилась в свет книжка
молодого, но уже всем известного поэта,
трагедия в стихах “Владимир Маяковс&
кий”, хорошо изданная Бурлюком, с его
же рисунками.

Надо было видеть взволнованного авто&
ра, когда он бережно держал в своих здо&
ровенных руках книжку в желтой обложке,
будто пойманную золотистую птичку.

Стараясь скрыть свою радость он гово&
рил:

– Ну, теперь все пойдет замечательно!
Именины выхода книжки Маяковского

мы пошли справлять на Тверскую, в фи&
липповское кафе.

Володя захватил с собой двадцать экзе&
мпляров трагедии и разложил их на столи&
ке в кафе.

– Сам буду продавать по рублю, как
указано на обложке, и вас, и всех желаю&
щих стану угощать. И полагаю, что таким
образом мое издание разойдется вполне.

Он, конечно, так и сделал.
Через полчаса уж ни одной книжки не

было – все сам продал, а за столиком обра&
зовалась густая компания молодых читате&
лей. Сдвинули еще два столика.

Маяковский угощал всех.
– Пожалуйста, друзья, не стесняйтесь:

ешьте, пейте, курите. Дирекция нашего
издательства перед затратами никогда не
останавливается. Приходите завтра сюда

же и приводите знакомых и родственни&
ков – я буду и завтра продавать свои книж&
ки. И тоже с угощением. Пожалуйста.

Все хохотали, веселились, ели и пили.
И все читали стихи.
На следующий день мы вдвоем с Воло&

дей поехали на Пресню навестить его маму
и двух сестер.

Володя важно преподнес родным свою
книжку:

– Вот вам, мамочка, Оля, Люда, первый
том полного собрания сочинений Маяко&
вского!

Оля, схватив книжку, сейчас же приня&
лась читать вслух трагедию.

Александра Алексеевна нашла, что Во&
лодичка за месяцы отсутствия из Москвы
сильно возмужал, стал полнее, крепче,
красивее и еще веселее.

Родные расспрашивали Володю о
встречах с грузинскими друзьями, с кем он
виделся в Кутаиси.

Володя рассказывал о грузинских
встречах, подробно рисуя, как кто выгля&
дит, как одет, что делает, что думает о бу&
дущем, кто где находится»4.

Таким образом, книга «Владимир Мая&
ковский» появилась в руках у поэта только
после возвращения в Москву из поездки
по городам Ростов&на&Дону – Саратов –
Тифлис – Баку – Москва, т. е. не ранее
1 апреля 1914 г.

На необоснованное смещение даты вы&
хода трагедии «Владимир Маяковский»
М.А. Немирову во многом могла подтолк&
нуть небезызвестная «Хроника жизни и
деятельности» (почему не «творчества»?)
В.В. Маяковского. Этот труд В.А. Катаня&
на, выдержавший уже пять изданий, к со&
жалению, изобилует массой неточностей,
пробелов, утверждений, допускающих не&
однозначную трактовку, и т. п. Так, в ин&
тересующем нас случае, на c. 88–89 книги
В.А. Катаняна «В.В. Маяковский. Хрони&
ка жизни и деятельности» (5&е изд., доп.
М. : Совет. писатель, 1985) после даты
«5 марта 1914 г.» («Маяковский вернулся в
Москву») следующей точной датой указа&
но «11 марта» («выехал в Ростов&на&Дону».
Далее следуют 17, 19, 27, 29 марта 1914 г. и
т. д.). А между 5 марта и 11 марта в «Хрони&
ке…» помещено несколько абзацев, сооб&
щающих: «В марте вышла трагедия “Вла&
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димир Маяковский”… Вышел “Первый
журнал русских футуристов” (№1–2) с че&
тырьмя стихотворениями Маяковского…»
и т. д., (Хорошо хотя бы, что сказано прос&
то: «в марте…»). В «хрониках» принято по&
мещать сведения, привязанные к месяцу в
целом, – в конце месяца, после сообще&
ний о событиях, имеющих конкретно ус&
тановленные даты, дни месяца.

Из воспоминаний В.В. Каменского из&
вестно также, что 8 марта 1914 г. В. Маяко&
вский, Д. Бурлюк и В. Каменский были в
Самаре, где предполагалось их выступле&
ние, запрещённое, однако, полицией. В
«Хронике…» эти сведения отсутствуют.

Что же стоит за дарственными надпися&
ми, сделанными на одном из экземпляров
трагедии «Владимир Маяковский»?

Что это за «пароль» – «Ка. П.», остав&
ленный поэтом на книге?

Это – Кафе Поэтов, существовавшее в
Москве в Настасьинском переулке в де&
кабре 1917 – апреле 1918 г. В этом знаме&
нитом футуристическом кафе выступали
перед публикой В. Маяковский, Д. Бур&
люк, В. Каменский и др. Сокращение, сде&
ланное Маяковским, – это дань поветрию
«экономии слов», характерному для рево&
люционных времён и особенно усиливше&
муся при новой, советской власти. Тогда,
наряду с «эсдеками», «энесами» и «эсера&
ми», появились Викжель и Совдепы, ЦК и
ЧК, НКПС и Наркомпрос, наркомы и
прочие «А&бе&ве&ге&де&е&же&зе&комы»
(Маяковский В.В. «Прозаседавшиеся».
1922). Кстати, такую «игру» в сокращения,
в аббревиатуры, в буквы поэт очень лю&
бил, нередко использовал в стихах, в том
числе в качестве рифмообразующих слов.
В том же 1918 г. в «Приказе по армии искус&
ства» он писал:

Громоздите за звуком звук вы
и вперед,
поя и свища.
Есть еще хорошие буквы:
Эр,
Ша,
Ща5.

Футуристическое кафе в Настасьинс&
ком переулке называлось именно Кафе
Поэтов, а не «кафе футуристов», как иног&
да в просторечье называли это кафе совре&

менники, имея в виду участников литера&
турного направления. К сожалению, это
чисто «функциональное», устное, «разго&
ворное» название кафе в некоторых мему&
арах неверно указывается как его действи&
тельное название. На выпущенной в те
дни Маяковским и его товарищами «Газе&
те футуристов» (М., 1918. 15 марта (№1))
на первой странице рядом с названием га&
зеты указан адрес редакции: «Временно
редакция: Настасьинский 1, уг. Тверской,
Кафе Поэтов ежевечерне».

Выступления футуристов в Кафе Поэ&
тов были именно поэтическими, литера&
турными выступлениями. Хотя кафе было
расписано художниками в футуристичес&
ком духе, это был уже только «фон». Гла&
венствовала в кафе именно поэзия, в пер&
вую очередь – поэзия Маяковского. Как
правило, выступления других участников
вечеров в Кафе Поэтов оказывались лишь
«фоном» к выступлениям Маяковского.

К 1918 г. центральное место Маяковс&
кого в группе кубофутуристов было впол&
не осознано и Д. Бурлюком, что он своеоб&
разно и выразил в своём автографе на кни&
ге «Владимир Маяковский».

Участник поэтических выступлений в
Кафе Поэтов Сергей Спасский вспоминал
о том времени:

«“Человека” удалось издать. Вышло и
второе издание “Облака”, на этот раз без
цензурных пропусков.

Маяковский принес книги в кафе. Он
смотрел на толщину корешков и радовался
плотности томиков:

– Люблю, когда корешок толстый. И
чтоб фамилия на корешке.

Он продавал их и здесь, и в Политехни&
ческом, мгновенно придумывая веселые
подписи. Или просто надписывал фами&
лию и рекламировал возросшую от этого
ценность книги. Несколько раз я помогал
ему нести “товар”. Из Политехнического
или из гостиницы, где он жил»6.

Итак, инскрипт был сделан Маяковс&
ким в Кафе Поэтов в Настасьинском пере&
улке. Время – начало 1918 г.

Но кто же все&таки является адресатом
автографов на книге?

Успех футуристического Кафе Поэтов
вскоре породил целый ряд их «альтерна&
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5 Маяковский В.В. Полн. собр. соч. В 13 т. Т. 2.
М., 1956. С. 14.

6 Спасский С. Маяковский и его спутники.
Воспоминания. Л. : Совет. писатель, 1940. С. 124.
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тивных» подражателей, как поэтических,
литературных, так и чисто коммерческих.

В начале февраля 1918 г. на Кузнецком
мосту открылось кафе «Питтореск». Газета
«Мысль» (1918. 12 (25) февр.) по этому по&
воду иронизировала: «Открылось распи&
санное Якуловым давно жданное кафе
“Питтереск”, оказавшееся, по&видимому,
филиальным отделением кафе “поэтов”…
На открытии выступали знакомые все ли&
ца: Маяковский, Бурлюк, В. Каменс&
кий…» (С. 2).

На углу Петровки и Кузнецкого моста
открылось поэтическое кафе «Музыкаль&
ная табакерка», где устраивались литера&
турно&музыкальные «Живые альманахи».
Литераторы, поэты и беллетристы высту&
пали также в кафе «Элит» на Петровских
линиях, в кафе «Венок искусств» на Со&
фийке, в кафе «Десятая муза» в Камер&
герском переулке.

Популярность футуристов привела к то&
му, что группа молодых поэтов создала по&
этическое объединение «Зеленое яблоко»,
которое специально объявило себя как
«ничего общего с футуризмом не имею&
щее». Объединение, которое возглавили
Л.И. Моносзон и В.В. Королевич (адрес
последнего: «Сивцев Вражек, 11, кв. 7, тел.
5&79&80 от 11 до 1 дня» – был указан в газе&
тах в качестве штаб&квартиры объедине&
ния), приглашало в свои ряды молодежь,
стремящуюся «освободиться от властного
ига футуризма»7. Правда, как сами руково&
дители «Зеленого яблока», так и другие
члены группы, пользуясь провозглашён&
ным футуристами в Кафе Поэтов лозунгом
«Эстрада – всем», ранее не раз выступали в
этом кафе. Да и пресса тех дней отмечала,
что, несмотря на декларативное отмежева&
ние от футуризма, молодые поэты посто&
янно искали благосклонного внимания
футуристических мэтров.

Между тем, в одном из объявлений раз&
дела «Хроника литературной жизни» газе&
та «Мысль» сообщала:

«Не состоявшийся в Т[еатре] “Мозаи&
ка” 1 февраля вечер молодых поэтов пере&
несен на 16 февраля (1 марта) в Малый зал
консерватории. В программе – доклад 
Льва Никулина на тему: “Молодая поэ&
зия”. Затем выступят со своими стихами:

поэтессы Ел. Бучинская, Нат. Поплавс&
кая, Н. Серпинская и Любовь Столица;
поэты С. Заров, Влад. Королевич, А. Куси&
ков, Конст. Липскеров, Лев Моносзон,
Лев Никулин, Семен Рубинович, С. ТиваG
нов (выделено мной. – В.Д.). В художест&
венной иллюстрации примут участие арт.
т[еатра] Незлобина М.С. Дымова, арт. Ка&
мерного т[еатра] Л.А. Ненашева, арт.
т[еатра] Корша Н.Д. Борская, Г.М. Тере&
хов, Б.Ф. Раневский»8.

Из объявления в газете «Наше время»
(1918. 12 (25) февр. С. 1) можно узнать, что
50% чистого сбора этого вечера поступят в
фонд издания «Молодые поэты». Прог&
рамма вечера: «Лев Никулин – вступи&
тельное слово на тему “Молодая поэзия”.
Выступят со своими стихами: Поэтессы:
Бучинская, Поплавская, Серпинская, Лю&
бовь Столица. Поэты: Заров, Королевич,
Кусиков, Липскеров, Моносзон, Нику&
лин, Рубанович, Тиванов. Художественная
иллюстрация: арт. <…> Билеты продаются
в кассе “Гермес” (Страст. Площ., у пам.
Пушкину) <…> Обмен бил., взят. на веч.
поэтов 1&го февр. (т. “Мозаика”) – в кас.
“Гермес” 14&го» (С. 1).

Удалось разыскать и программу этого
вечера9. В окончательном виде она неко&
торыми деталями, поэтическими и артис&
тическими именами отличается от газет&
ных анонсов. Интересующий нас поэт
назван по имени – Сергей Тиванов:

ПРОГРАММА
Малый зал Консерватории

12Gго февраля (1Gго марта) 1918 года

ВЕЧЕР ПОЭТОВ
I Отделение

Лев Никулин – Вступительное слово
«Молодая поэзия»
Антракт 10 минут

II Отделение
Стихи: Столицы, Липскерова, 

Шершеневича – 
Арт. Н.Ю. Поплавская

Семен Рубанович
Стихи: Г. Иванова, Королевича – 

Арт. М.С. Дымова
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7 «Зеленое яблоко». Кружок молодых поэтов не
футуристов // Мысль. 1918. 22 янв. (№4). С. 2. – Без
подписи.

8 Хроника литературной жизни // Там же.
12(25) февр. С. 2.

9 Гос. лит. музей (Москва). Ф. 135. Оп. 2.
Ед. хр. 1134.

b5-2010.qxd  04.10.2010  23:15  Page 98



Конст. Липскеров
Елена Бучинская
Александр Кусиков
Сергей Заров

«Сады дофина» Влад. Королевича – 
Арт. Б.Ф. Раневский

Антракт 10 минут
III Отделение

Лев Моносзон
Нина Серпинская
Владимир Королевич
Наталья Поплавская
Любовь Столица
Вадим Шершеневич

Восточные стихи – Елена Бучинская
Лев Никулин
Сергей Тиванов

Начало в 17 час. вечера
Тип. «Синема» Москва, Тверская, 29. 

Тел. 2&93&17

О наконец&то состоявшемся вечере газе&
та «Мысль» писала: «Вечер поэтов. Малый
зал консерватории был переполнен. Вечер
поэтов, на котором вступительное слово о
“молодой поэзии” произнес Лев Никулин,
был разнохарактерен. С большим искус&
ством прочитала свои стихи Н. Поплавс&
кая. Оригинальна была в своем восточном
костюме поэтесса Е. Бучинская, босиком
декламировавшая стихотворения Кусикова
и Зарова. Хорош был артист театра Корша
Раневский, прочитавший несколько сти&
хотворений Вл. Королевича. Из молодых
поэтов с большим успехом выступили: ТиG
ванов, В. Шершеневич, А. Кусиков, С. За&
ров, Вл. Королевич и Л. Никулин, удачно
передавший отрывок из своей поэмы “Бу&
лонский лес”. Поэтесса Н. Серпинская и
поэт Л. Моносзон своими футуристически&
ми стихами лишь развеселили публику»10.

О некоторых деталях вечера можно уз&
нать из более обстоятельного, но и более
скептического отчёта другой газеты:

«Вечер молодых поэтов. “Молодых” –
как хорошо звучит это слово в наши дни!
“Молодых” – это значит тех, чьи очи уст&
ремлены в темную таинственную даль.
Нужно быть истинным героем или,
действительно, поэтом, чтобы сказать свое
слово. Его сказали молодые поэты.

Господи, прости их! Они действительно
очень молодые, даже совсем зеленые. И
потом, – они не поэты, они комильфот&
ные моложавые люди с математическими
проборами. Разве можно назвать поэзией
то, что читали Моносзон, Королевич, Ку&
сиков, Серпинская, Заров? Они сами соз&
наются, что душа у них – “тряпочка”, <…>
они не выносят войны и всяких “таких”
ужасов <…>

Для нас осталось непонятным, кто выс&
тупавшие – те самые, кто объединился в
“Зеленое яблоко”, или случайно столк&
нувшиеся в страстном желании устроить
“литературный” вечер.

Если верить вступительному слову Ни&
кулина, то справедливо первое (хотя в
программе об этом ни слова). Если же
принять в расчет расшаркивание некото&
рых “поэтов” перед Маяковским, Бурлю&
ком и В. Каменским, как всегда, не без
помпы явившихся на вечер, то приходится
склониться ко второму, ибо в листовках о
“Зеленом яблоке” написано черным по
белому, что это&де “кружок молодых поэ&
тов не футуристов”. Мы лично склоняемся
к последнему предположению <…>»11.

Итак, в поле нашего зрения попадает
«молодой поэт» Сергей Тиванов. И, как
видим, с поэтом Тивановым В. Маяковс&
кий и Д. Бурлюк встречались не только в
Кафе Поэтов, но и на других поэтических
вечерах.

Несомненно, именно он, молодой поэт
С. Тиванов и стал адресатом инскриптов
В. Маяковского и Д. Бурлюка, сделанных
в начале 1918 г., в период существования
Кафе Поэтов – «Ка. П.» – на книге «Вла&
димир Маяковский. Трагедия».

Кто он такой – поэт Сергей Тиванов? К
сожалению, каких&либо надёжных данных
о нём найти пока не удалось. Не обнаруже&
ны печатные тексты поэта. Он оказался
единственным из всех, упоминавшихся в
объявлениях и отчётах о литературно&поэ&
тических вечерах в Москве того времени,
чья дальнейшая судьба осталась неизвест&
ной. Все остальные оставили какой&то, хо&
тя бы малый след в литературной истории
– будь то собственные публикации, упо&
минания о них в мемуарах, письмах, днев&
никах современников и т. д.
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10 Иванов В.Л. Вечер поэтов // Мысль. 1918.
19 февр. (4 марта). С. 2. Подпись: В.И.

11 Б&в. Вечер поэтов // Наше время: Веч. газ.
1918. 23 февр. (8 марта). С. 3.
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Уж не его ли, Сергея Тиванова, имел в
виду С. Спасский в своих воспоминаниях:
«Жизнь кафе шла своим чередом. <…>
Внешне выглядело все веселым и соглас&
ным. Но все противоречия того времени
отражались в этой капле действительнос&
ти. За столиками сидели непримиримые
враги. Здесь находились представители
той молодежи, которая завтра вольется в
красноармейские полки. Скоро встречу я
одного из таких поэтов на Арбатской пло&
щади в тулупе и с походной сумкой. “Надо
сражаться, еду на фронт. Теперь не время
писать стихи”. С Арбатской площади он
дошел до Брянского вокзала и в Москву не
вернулся. Он остался на полях Украины с
пулей, застрявшей в теле. И многие будут
вспоминать потом голос Маяковского, ле&
жа в окопах или читая лекции в холоде не&
отопленных красноармейских казарм»12.

Вполне возможно, что речь идёт именно
о Сергее Тиванове. Обратим внимание, что
автор отчёта о вечере «молодой поэзии»
В.Л. Иванов в газете «Наше время», пере&
числяя молодых поэтов «с математически&
ми проборами», чья душа – «тряпочка», ко&
торые «не выносят войны и всяких “таких”
ужасов», фамилию Тиванова среди них не
упоминает. По&видимому, не без основа&
ний.

А теперь вернёмся в Саратов. В матери&
алах саратовского краеведа и библиографа
1910–1920&х гг. С.Д. Соколова, опублико&
ванных в 1924 г., находим такую информа&
цию: «С.А. Тиванов – сотрудник «Саратов&
ского Вестника» 1910&х гг.»13. Возможно,
речь здесь идёт о младшем брате (или ка&
ком&то ином более молодом родственнике)
упоминавшегося в заметке М.А. Немиро&
вой А.А. Тиванова. Вероятно, это и есть бу&
дущий молодой московский поэт Сергей
Тиванов, адресат инскрипта Маяковского.

Можно предположить, что в последние
годы Первой мировой войны он, как ратник,
скажем, «2&го разряда» (сравните с воинской
судьбой В. Маяковского!) оказался в одном
из «запасных полков» (учебных подразделе&
ний, готовящих солдат к отправке на фронт).
Большинство этих «запасных полков» нахо&
дилось в центральной России, в том числе в
Москве и Петрограде. Их личный состав во
многом стал опорой революционных собы&
тий 1917 г. И вполне логична отправка этих
«запасных» на фронты начинавшейся в
1918 г. Гражданской войны… Но всё это – из
области предположений. Откликнитесь, кто
знает что&либо более достоверное. Мы же
здесь вывели из литературно&исторического
небытия имя Сергея Тиванова, одного из ад&
ресатов автографа В.В. Маяковского.
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12 Спасский С. Указ. соч. С. 107–108. 13 Соколов С. Опыт словаря псевдонимов и
инициалов саратовских писателей. Библиографи&
ческий этюд // Труды Нижне&Волжского областно&
го научного общества краеведения. Саратов, 1924.
Вып. 34. Ч. 2. С. 62.
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медицинской литературы
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Милли китап, 2010. – 271 с. –
Библиогр.: с. 268–271. –
500 экз.
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Известный специалист в области меди&
цинской библиографии Ю.Н. Дре&
шер, д&р пед. наук, директор Рес&

публиканского медицинского библиотеч&
но&информационного центра Республики
Татарстан, зав. кафедрой Казанского госу&
дарственного университета культуры и ис&
кусств, является автором ряда монографий
и статей по проблемам библиотерапии и
библиотерапевтической деятельности.
Поскольку в подзаголовке новой моногра&
фии Юлии Николаевны заявлена пробле&
ма методологии, хотелось бы уделить ей в
рецензии особое внимание.

В книге две главы: «Профессиональная
деятельность библиотерапевта в зеркале
методико&технологического процесса» и
«Психолого&педагогические методики и
технологии профессиональной деятель&
ности библиотерапевта».

В первой главе рассматривается поня&
тийно&терминологический базис библио&
терапии; требования к профессиональной
компетентности библиотерапевта; структу&
ра, содержание и особенности библиотера&
певтической деятельности; её психолого&
педагогическая доминанта; возможности
моделирования, критерий эффективности
библиотерапевтического процесса.

Во второй главе представлена класси&
фикация методов библиотерапии и
родственных ей методов; обоснована тех&
нология реализации библиотерапией ди&
агностической, прогностической, комму&
никативной, психотерапевтической функ&
ций, библиотерапевтического разрешения

конфликтов; показана методика работы
библиотерапевта с детьми и в системе спе&
циализированных служб.

Рассматривая историю развития библио&
терапии, автор выделяет ряд этапов. Су&
ществуют разные точки зрения на сущ&
ность библиотерапии: по мнению меди&
ков, библиотерапия является частью
психотерапии; по мнению библиотекове&
дов, она находится на стыке библиотеко&
ведения и медицины, в библиотековедчес&
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ком аспекте она чаще рассматривается как
одно из направлений педагогики чтения
(С. 4), т. е. вследствие «интенсивного раз&
вития теории и практики библиотерапия
отошла от медицины и вплотную прибли&
зилась к педагогике. Встал вопрос уже не о
“лечении книгой”, а о помощи человеку в
критических ситуациях» (С. 9). Ю.Н. Дре&
шер определяет библиотерапию как науку
«о закономерностях, механизмах, спосо&
бах сохранения и укрепления физического
и духовного здоровья, целостности лич&
ности в неблагоприятных условиях посре&
дством синтезирования ситуаций чтения
специально подобранной литературы»
(С. 11), подчеркивая здоровьесберегаю&
щий аспект библиотерапии.

В каких случаях необходима библиоте&
рапия? Библиотерапевт включается, когда
возникает библиотерапевтическая ситуа&
ция, т. е. невозможность достичь опреде&
лённой цели для определённой потреб&
ности (мотива) вследствие некоторых
внутренних или внешних причин. По мне&
нию автора, «выявление этих причин ме&
тодами психодиагностики и определение
адекватного решения по их устранению и
является основной задачей библиотера&
пии» (С. 61). Действия библиотерапевта
отличаются от действий психотерапевта.
Применяя психодиагностику, библиоте&
рапевт не использует «психологических
методов терапии, а побуждает читателя/
пациента (используя педагогические ме&
тоды) своими силами устранить возмож&
ную причину, используя опыт, зафикси&
рованный в мировой литературе (отсюда и
необходимость базовой подготовки по
библиотечному делу)1, то есть инициирует
мотивацию по ликвидации причины. При
этом библиотерапевт не нарушает внут&
ренний мир (духовное состояние пациен&
та) своим “Я”, а помогает ему самому
раскрыть свои возможности, своё
собственное “Я”, направить его на дости&
жение гармоничного развития» (С. 61).
Вместе с тем Ю.Н. Дрешер не исключает
субъективизма библиотерапевтического
решения, который играет отрицательную
роль. Возможность его ликвидировать или
скорректировать она видит в системе под&

готовки библиотерапевта. Думается, что
полностью субъективизм исключить нель&
зя, но при правильной тренировке его
можно снизить.

Значимое место в монографии занимает
рассмотрение структуры, содержания и
особенностей библиотерапевтической де&
ятельности (представлены соответствую&
щие таблицы), возможностей её модели&
рования. Эта деятельность определяется
как «обусловленная нравственно&интел&
лектуальными мотивами общественно це&
лесообразная деятельность по созданию
условий для актуализации потенциала са&
мопомощи, реализации мотивов к эффек&
тивному труду, к самообеспечению с
целью формирования здорового образа
жизни как культурной ценности» (С. 180).
Здесь обращено внимание на культурный
аспект библиотерапевтической деятель&
ности. Понятию «библиотерапевтическая
деятельность» в книге «отведено место ис&
ходной категории, теоретическое развёр&
тывание которой даёт возможность вывес&
ти все остальные категории библиотера&
певта: “библиотерапевтический процесс”,
“библиотерапевтический потенциал кни&
ги”, “средство”, “форма”, “метод”,“биб&
лиотерапевтическое взаимодействие”,
“библиотерапевтическая технология”,
“типичная ситуация библиотерапевтичес&
кого чтения” и др.» (С. 18–19). Обосновы&
вается необходимость именно библиоте&
рапевтического взаимодействия, а не воз&
действия.

Подробно разработана методика библио&
терапии. Представлена таблица классифи&
кации видов (клинический, или эволюци&
онный и развивающий, или учебно&гума&
нистический), форм (индивидуальных,
групповых) и методов библиотерапии: бе&
седа, метод самоконтроля (бесконтакт&
ный), метод самопомощи (с минималь&
ным контактом), познавательно&поведен&
ческий, психодинамический, метод
отождествления с персонажем, расслабле&
ния, творческого самовыражения, чтения
вслух (устный), консультация, метод отв&
лечения, профилактический, лечебный,
интерактивный. Каждый метод соотно&
сится с видом, целью, особенностью диаг&
ностики, решаемыми задачами, инстру&
ментом воздействия, объектом воздей&
ствия (дети, подростки, взрослые,
пожилые люди и др.), местом проведения
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1 Заметим, что для изучения опыта мировой ли&
тературы скорее нужна литературоведческая подго&
товка, чем базовая библиотечная.
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(библиотека, лечебное учреждение, реаби&
литационный центр, школа, вуз, детский
сад, дом престарелых и т. п.). Таким обра&
зом, таблица является инструментом для
библиотерапевта.

Важнейшей задачей Ю.Н. Дрешер счи&
тает подготовку библиотерапевта. Дея&
тельность библиотерапевта, по её мнению,
«имеет свои существенные особенности,
что обусловливает необходимость разра&
ботки системы подготовки библиотера&
певтов, отличной от традиционной сло&
жившейся системы подготовки библио&
течных работников. Вводимые в систему
повышения квалификации библиотечных
работников элементы библиотерапии не
могут заменить системное профессио&
нальное образование библиотерапевтов,
имеющее интегративную основу», в кото&
рую включаются «культурологические, че&
ловековедческие, естественно&научные
знания» (С. 77). Это положение Ю.Н. Дре&
шер представляется весьма важным.

В монографии приводится таблица,
проектирующая содержание подготовки
библиотерапевта. На мой взгляд, в этой
таблице нечётко обозначены основные
знания, необходимые библиотерапевту, их
психолого&педагогическая доминанта, о
которой автор пишет: «Изучая психологи&
ческие аспекты, связанные с созданием,
распространением и потреблением изда&
тельской продукции с целью выявления её
психотерапевтического, психокоррекци&
онного потенциала, библиотерапия исхо&
дит из общепсихологических закономер&
ностей, знаний о психической деятельнос&
ти человека, психическом процессе
(мышление, речь, восприятие, память и
т. д.), психологических свойствах личнос&
ти и их проявлениях в процессе чтения.
Поэтому библиотерапия прежде всего свя&
зана с общей психологией и её конкретны&
ми отраслями» (С. 11–12), такими как
психология обучения, психология воспи&
тания, социальная психология, возрастная
психология, медицинская психология.

Размытыми также представляются зна&
ния и умения, которыми должны обладать
специалисты&библиотерапевты (С. 27–28).
Возникает вопрос об объёме необходимых
знаний математических методов обработ&
ки информации; знаний в области библи&
отековедения, библиографоведения и
книговедения; владения информацион&

ными системами, программным обеспе&
чением компьютера, экспертными систе&
мами.

После прочтения монографии склады&
вается убеждение, что библиотерапия –
самостоятельный комплексный вид дея&
тельности, не являющийся частью библи&
отековедения и других смежных наук
(библиографоведения, книговедения, ин&
форматики), несмотря на то, что, как пи&
шет Ю.Н. Дрешер, «книга и информация в
конечном счете лежат в основе ее появле&
ния» (С. 13). В первой главе показана тес&
ная связь библиотерапии с библиопсихо&
логией, социологией чтения, руковод&
ством чтением читателей, следовательно,
именно эти разделы библиотековедения
могут быть использованы при подготовке
библиотерапевта. Ознакомление с отдель&
ными разделами библиотековедения вовсе
не требует, вопреки мнению автора, базо&
вой подготовки по библиотечному делу.

В проекте «Государственного образова&
тельного стандарта высшего образования
по специальности “Библиотерапия”», при&
ведённом в приложении, целесообразно
дисциплину «Информационный менедж&
мент» заменить дисциплиной «Менедж&
мент в социокультурной сфере», «Анали&
тико&синтетическую обработку докумен&
тов» исключить из стандарта. Курс
«Оздоровительные возможности библио&
течного дела» ничего не добавляет к подго&
товке библиотерапевта, но искажает сущ&
ность самого библиотечного дела, поэтому
было бы правильнее включить в стандарт
курс «Библиотерапевтическая деятель&
ность в библиотеке» аналогично курсу
«Библиотерапевтическая работа в реаби&
литационных центрах, школах и психиат&
рических клиниках». Навыки организации
и проведения библиотечно&информаци&
онной работы библиотерапевту не нужны,
необходимо лишь знание видов библиотек
и их структуры, особенностей читательс&
кого контингента, чтобы более успешно
осуществлять в библиотеках библиотера&
певтическую деятельность.

В «Заключении» Ю.Н. Дрешер ставит
некие глобальные задачи, говорит о кодек&
се ноосферного мышления, первый пункт
которого – «образование единого всемир&
ного центра управления» – вызывает у ме&
ня серьёзные опасения, какие бы прекрас&
ные цели этот центр не ставил.

Ì.ß. Äâîðêèíà
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Большое место в книге занимают прило&
жения: уже упоминавшийся проект «Госу&
дарственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования»
(приложение 1), «Краткий терминологичес&
кий словарь по библиотерапии» (приложе&
ние 2), тесты (приложения 3–5), «Психоло&
гические знания и качества, необходимые
специалисту, занимающемуся библиотера&
пией» (приложение 6), «Положение о Биб&
лиотерапевтическом центре при Республи&
канском медицинском библиотечно&ин&
формационном центре Министерства
здравоохранения Республики Татарстан»
(приложение 7), «Положение о Консульта&
ционном совете Библиотерапевтического
центра при Республиканском медицинском
библиотечно&информационном центре Ми&
нистерства здравоохранения Республики
Татарстан» (приложение 8), «Схемы органи&
зации Библиотерапевтического центра»
(приложение 9).

Впечатляет список литературы – почти
400 позиций, представляющих отечест&
венные и иностранные публикации.

Особо стоит подчеркнуть важность тер&
минологического словаря. Сегодня
Ю.Н. Дрешер, в сущности, является един&
ственным разработчиком проблем библио&

терапии. Не удивительно, что в своём ис&
следовании она ставит методологические
вопросы и вопросы терминологии. В раз&
работанном ею «Кратком терминологи&
ческом словаре по библиотерапии» выде&
лены общенаучные понятия (библиотека,
библиотековедение, идеология, педагоги&
ка, мировоззрение, психология и др.),
междисциплинарные понятия (адаптация,
беседа, библиотечная педагогика, депрес&
сия, иллюстрация, культурология, чита&
тель и др.), фундаментальные базовые по&
нятия библиотерапии (библиотерапевти&
ческая деятельность, библиопсихология,
библиотерапевтическое воздействие, кли&
ническая библиотерапия и т. п.). Хотя мне
представляется недостаточно обоснован&
ным отнесение некоторых терминов к об&
щенаучным (например, «библиотека» и
«библиотековедение») или к междисцип&
линарным понятиям («культурология»),
значение терминологического словаря по
библиотерапии трудно переоценить.

Монография Ю.Н. Дрешер заслуживает
заинтересованного внимания специалистов:
педагогов, психологов, психотерапевтов, со&
циальных работников, библиотекарей.

Ì.ß. Äâîðêèíà
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кусств, Челяб. обл. уни&
верс. науч. б&ка, информ.&
библиогр. отд. ; [сост.
Л.В. Макарова]. – Челя&
бинск : ЧГАКИ, 2010. –
199 с. – Указ.: с. 165–199. –
200 экз.

Машенцева Л.П. Деятели
книжной культуры По&
волжья (XIV – начало
XX вв.) : биографический
словарь / Л.П. Машенцева;
М&во культуры Рос. Феде&
рации, Самар. гос. акад.
культуры и искусств. – Са&
мара : АсГард, 2010. – 571

с. : ил. – Библиогр. в конце
разд. – Имен. указ.:
с. 531–567. – 500 экз.

Семина Н.В. Препода&
ватели кафедры книгове&
дения и библиотечно&
информационной деятель&
ности Хабаровского госу&
дарственного института
искусства и культуры
(1968–2008) : биобиблиог&
рафический справочник /
Н.В. Семина ; [М&во куль&
туры Рос. Федерации ...]. –
Хабаровск : Частная кол&
лекция, 2010. – 174, [1] с. :
ил. – 300 экз.
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Р ецензируемое издание, являющееся
продолжением книги «Кирилличес&
кие издания Ростово&Ярославской

земли (1493–1652 гг.)» (Ярославль ; Рос&
тов, 2004. 632 с., 32 ил.), подготовлено в
рамках научной программы «Московский
государственный университет имени
М.И. Ломоносова – Российские провин&
ции: кириллические книжные памятники
– выявление, изучение, описание». В ав&
торский коллектив вошли 15 человек, при
участии ещё 13. Среди составителей – 10
сотрудников Археографической лаборато&
рии, студенты и аспиранты исторического
факультета Московского государственно&
го университета во главе с И.В. Поздеевой;
координатор и главный исполнитель от
ростово&ярославских книгохранилищ –
заведующая отделом рукописных и печат&
ных книг Ярославского музея&заповедни&
ка Т.И. Гулина. Перед ними стояла задача
максимально полно раскрыть книжные
сокровища Ростово&Ярославской земли,
охарактеризовать издания, выпущенные в
России с октября 1652 г. по конец 1700 г.

В каталоге отражены богатейшие книж&
ные собрания Ярославля, Ростова Яросла&
вского, Рыбинска, Углича, Мышкина и
трёх современных частных коллекций
библиофилов А.В. Ильина, О.Н. Ильина и
протоиерея Михаила Халюты. Главной
особенностью музейных собраний являет&
ся то, что они начали формироваться ещё с

XVII в. при церквях и монастырях, комп&
лексно хранились, целенаправленно и
оперативно комплектовались.

В общей сложности отражено 230 изда&
ний (843 ед. хр.). С максимальной полно&
той представлен книжный репертуар Мос&
ковского печатного двора и Верхней ти&
пографии Симеона Полоцкого –

À.À. Ãóñåâà
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УДК 015:655(=16)(470.316)“1652/1700”

Сокровища ростовоGярославских
книгохранилищ

Кириллические издания в хранилищах Ростово�Ярославской земли,
1652–1700 годы: каталог / М�во культуры Рос. Федерации, Депар�
тамент культуры Яросл. обл., Гос. музей�заповедник «Ростовский

кремль», Яросл. гос. ист. архитектур. и художеств. музей�заповед�
ник, Моск. гос. ун�т им. М.В. Ломоносова, Ист. фак., Археогр. лаб. ;

под ред. И.В. Поздеевой. – Ярославль ; Ростов ; Рыбинск : Рыбин.
Дом печати, 2009. – 830, [2] с. : ил. – 500 экз.

© Гусева А.А., 2010
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176 изданий в 695 экземплярах, из них
шесть – Верхней типографии (40 экз.). Ос&
тальные – книжная продукция украинс&
ких и белорусских типографий: Киево&
Печерской лавры, Львовского братства,
Лазаря Барановича в Новгороде&Северс&
ком, Кирилла Транквиллиона (Ставро&
вецкого) в Рохманове, Успенского монас&
тыря в Уневе, Троицко&Ильинского мо&
настыря в Чернигове и типографий:
Братской в Евье, Богоявленской в Кутей&
но, Максима Вощанки в Могилёве (в об&
щей сложности 148 экз.). По одному экзем&
пляру представлены издания Иверского
монастыря (конца 1650&х гг.) и два амстер&
дамских издания (типография Яна Тесин&
га и издателя, переводчика Ильи Копиевс&
кого, конца XVII в.).

В каталоге описаны редчайшие и неиз&
вестные в библиографии экземпляры мос&
ковских изданий: два «Часовника»: 8 ок&
тября 1652 г. (№1) и 1652–1654 гг. (№58),
«Таможенная грамота» 30 апреля 1654 г.
(№57), единственные известные экземп&
ляры «Псалтири» около 1685 г. (№578) и
«Азбуки» – сентябрь 1686 г. (№586), напе&
чатанные тиражом соответственно 100 и
200 экземпляров; «Молебное пение, пева&
емое во время брани» и «Поучение во вре&
мя нахождения супостатов патриарха
Московского Иоакима» 1678 г. (№447);
украинские книги – известное только по
библиографии «Благовестие или добрая
весть радости» (Киев, 15 янв. 1686 г. ;
№579а), пока точно не датированные эк&
земпляры: «Часослов» (Унев, 1680&е гг. ;
№581), «Чин дванадесяти псалмов» (Киев,
1670–1680&е гг. ; №632), «Молитвослов
триакафистный» (Чернигов, первая поло&
вина 1690&х гг. ; №755) и др.

В ряде случаев по архивным докумен&
там установлены точные даты московских
изданий XVII в., описанных в своё время в
сводном каталоге А.С. Зерновой «Книги
кирилловской печати, изданные в Москве
в XVI–XVII веках» (М., 1958) и датирован&
ных ею приблизительно (например, №294,
314, 315). Поэтому вызывает недоумение
описание их составителями под старой
приблизительной датой.

Библиографические описания состоят
из двух частей. Первая характеризует изда&
ние в целом. Она снабжена сведениями из
архивных материалов (для изданий Мос&
ковского печатного двора): указываются

хоромы, в которых печатался экземпляр,
тираж, себестоимость, цена одного экзем&
пляра, кому и сколько безденежно дари&
лось подносных экземпляров. Сюда же
введён и набор элементов, помогающих
датировать издания (ошибки в фолиации и
пагинации, «клейма» тередорщиков, отме&
чается техника исправления текста в тира&
же). Приводятся также варианты набора
со ссылкой на сводный каталог А.С. Зер&
новой «Книги кирилловской печати, из&
данные в Москве в XVI–XVII веках» (М.,
1958) или с упоминанием фамилии соста&
вителя, выявившего данный вариант.

Вторая часть содержит детальное опи&
сание каждого экземпляра: номер по ката&
логу, шифр, размеры, объём, особенности
книжного блока, выборочно приводятся
тексты титульных листов, подробно фик&
сируется реставрация листов; переплёт
(оклад, металлический убор): время изго&
товления, материал, из которого он вы&
полнен (доски, кожа с тиснением или без
него, форзацная бумага), физическое сос&
тояние, переплётчик; скрупулёзно цити&
руются все записи и пометы, даётся харак&
теристика почерка, местонахождение за&
писи в книге; указываются источник и
время поступления книги в книгохрани&
лище, фиксируются печати и штампы как
частных лиц, так и церковных и государ&
ственных учреждений. В конце второй
части описания помещается «Примеча&
ние». В нём содержатся дополнительные
характеристики экземпляров, уточняются
и комментируются листовые формулы, в
одном случае приводится роспись клейм
тередорщиков (№793), включаются сведе&
ния биографического характера об упоми&
наемых лицах, даётся историческая справ&
ка о монастырях и церквях, деревнях и сё&
лах, отмеченных в записях, подробные
сведения о реставрации книги.

Серьёзным недостатком каталога явля&
ется то, что он выполнен на основе уста&
ревших правил библиографического опи&
сания старопечатных изданий, к тому же в
нём не использованы принятые в библиог&
рафической практике сокращения1. Биб&
лиографические описания изданий сдела&
ны в традициях 1950&х гг., что является,
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1 См.: Правила составления библиографическо&
го описания старопечатных изданий / сост. :
И.М. Полонская, Н.П. Черкашина. 2&е изд. М., 2003.
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по&видимому, принципиальной позицией
составителя и редактора И.В. Поздеевой.

В предисловии И.В. Поздеевой «Живая
вода российской культуры» не мотивиру&
ется перепечатка в описаниях текста ти&
тульных листов (на с. 141, 175, 200, 242,
404, 427, 463, 521, 527, 577, 589, 593, 617,
619, 625, 666). Понятно, что для некоторых
изданий перепечатка необходима, если
несёт определённую смысловую нагрузку
(титульный лист был неизвестен, и теперь
он найден, или же он отличается тексту&
ально и/или оформлением). 

Особое внимание составители обраща&
ют на записи и пометы в книгах, выпол&
ненные читателями и хранителями (опуб&
ликовано 780 датированных записей вто&
рой половины XVII – начала XXI в.).

Известно, что «становые» мастеровые
(наборщики, тередорщики, батырщики,
разборщики) оставляли свои подписи на
книгах, удостоверяя тем самым полноту,
исправность, чистоту каждого экземпляра
тиража, выходившего из стен Печатного
двора и, вероятно, отчитываясь таким об&
разом о проделанной работе. Из
1800 имён, зафиксированных в аннотиро&
ванном именном указателе, 111 – имена
мастеровых Московского печатного дво&
ра. Из описаний экземпляров не ясно,
данными каких источников руководство&
вались составители, когда при имени ука&
зывали род занятия (наборщик, тередор&
щик и т. д.). Вероятно, сведения о том, кем
были расписавшиеся Дмитрий Дмитриев,
Федор Григорьев, Иаков Сидоров, Иван
Чудов, Федот Фадеев, Самошко Григорьев
и многие другие, составители почерпнули
из ещё неопубликованных архивных доку&
ментов. Этот факт следовало бы оговорить
в предисловии.

Особое внимание в предисловии уделе&
но тексту «поразительной надгробной над&
писи Симеону Полоцкому, в которой ав&
тор книги прославляется в стихах» (имеет&
ся в виду экземпляр «Вечери душевной»
1683 г., хранящийся в Ростовском музее
церковных древностей; №534). Следовало
бы отметить, что автор «Епитафиона» –
поэт Сильвестр Медведев. Владелец кни&
ги, записавший это стихотворение в
XIX в., знал его, по&видимому, из публи&
кации Н.И. Новикова в «Древней Рос&
сийской вивлиофике» (2&е изд. М., 1791.
Ч. XVIII. С. 198–199). Текст «Епитафио&

на» вошёл в парадную рукопись «Верто&
града многоцветного» Симеона Полоцко&
го (хранится в Библиотеке Российской
академии наук) и был опубликован с де&
тальным комментарием Л.И. Сазоновой в
трёхтомном издании «Вертограда много&
цветного» (см.: Simeon Polockij. Vertograd
mnogocvetnyj / ed. by A. Hippisley and
L.I. Sazonova. Kцln ; Weimar ; Wien, 2000.
Vol. 3. P. 536–537, 627–629).

Заслуживает внимания «Приложение»,
в котором помещена публикация И.И. Со&
ломина «Экземпляр Кирилловой книги с
автографом&завещанием архимандрита
Ярославского Спасо&Преображенского
монастыря Иосифа» (С. 685–692).

В каталог вошли 12 московских изда&
ний Евангелия в 124 экземплярах. Все ок&
лады и металлические уборы (металличес&
кие «накладки», по терминологии соста&
вителей) детально описаны в авторской
редакции А.В. Зубатенко и В.М. Уткиной.
Многочисленные полосные цветные фо&
тографии (24) с них выполнены на высо&
ком полиграфическом уровне и являются
не только украшением издания, но и дают
возможность увидеть тончайшую работу
ювелирных мастеров. Большое количество
хорошо сохранившихся окладов – ред&
кость даже для крупнейших библиотек
страны. Так, научно&исследовательский
отдел редких книг (Музей книги) Россий&
ской государственной библиотеки не рас&
полагает большим и столь замечательным
собранием окладов. Значительная часть
Евангелий поступила в неё после револю&
ции, предварительно с них были сняты
драгоценные оклады. Сегодня известно,
куда попала лишь часть из них: так, окла&
ды с двух экземпляров Евангелия 1689 г.
(из тиража 10 экз.; один из них «с ызумру&
дами» и вкладной записью 1743 г. боярыни
Ф.А. Шереметевой) хранятся в музее&за&
поведнике «Московский Кремль».

Отрадно, что в ряде описаний упомяну&
ты или подробно описаны книжные зак&
ладки. Некоторые представляют большую
историческую, художественную и матери&
альную ценность. Чаще всего в старопе&
чатные книги вкладывались ленты, выт&
канные в XVI–XX вв., полоски из яркой
дорогой ткани иногда сшивались, скреп&
лялись красивой круглой мишенью («по&
вороза»), украшались драгоценными кам&
нями, жемчугом, вышивкой, аппликаци&
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ей. Большинство закладок в библиотеках
страны хранится в самих книгах, они часто
теряются, незаметно исчезают, их просто
не замечают. В последнее время их стали
собирать, описывать, создавать своего ро&
да фонд закладок, активно использовать в
выставочной работе при экспонировании
книги. В Германии в г. Дуйсбурге даже
создан музей закладок2.

Во втором разделе «Издания XVI –
первой половины XVII века» вошли до&
полнения к книге «Кириллические изда&
ния Ростово&Ярославской земли
1493–1652 гг.». Среди них – три издания
XVI в. типографий Вильны, Москвы и
Острога и 47 изданий XVII в. (53 экз.), из
которых – 42 московских издания, 3 –
белорусских и 2 – украинских. Описы&
вается одно московское синодальное из&
дание 1745 г. (С. 656–657).

Каталог снабжен системой указателей
(всего 11), позволяющих «максимально
структурировать громадную и разнообраз&
ную информацию, выявленную на страни&
цах девятиста экземпляров книг, реально
являвшихся основой культуры Ростово&
Ярославской земли в течение нескольких
веков» (С. 14). Указатели составлены в ос&
новном Т.И. Гулиной, а также А.И. Кисе&
левым. Бoльшая часть из них (6) раскрыва&
ет в разных аспектах содержание и харак&
тер записей на книгах.

Качество каталогов отдельных книж&
ных собраний зависит от уровня профес&
сиональной подготовки составителей, их
способности проследить жизненный
путь каждого экземпляра, по записям,
пометам, штампам определить, кто был
его владельцем, какое влияние книга
оказала на читателя и в целом на общест&
во. Эти знания собираются по крупицам,
на них уходят годы кропотливого труда
не одного поколения исследователей,
любителей старой книги, хранителей.
Под умелым руководством И.В. Позде&
евой этот накопленный опыт сегодня
воплощен в серии замечательных печат&
ных каталогов кириллицы российских

провинциальных библиотек, музеев и ар&
хивов Тверской, Пермской, Ростово&
Ярославской земель.

В 2007–2009 гг. автору этих строк уда&
лось поработать с экземплярами русских
изданий кирилловской печати XVIII в. в
Ярославском государственном историко&
архивном и художественном музее&запо&
веднике, Государственном архиве Ярослав&
ской области, а также в Государственном
музее&заповеднике «Ростовский Кремль»
для книги «Свод русских книг кирилловс&
кой печати XVIII века типографий Москвы
и Санкт&Петербурга и универсальная ме&
тодика их идентификации» (М., 2010). В
процессе работы выяснилось, что Росто&
во&Ярославская земля хранит богатейшие
фонды кириллицы XVIII в. Так, среди
книжных собраний музеев Российской
Федерации Ярославский музей&заповед&
ник стоит на втором месте после москов&
ского Государственного исторического
музея по количеству синодальных церков&
ных изданий. Далее следуют Центральный
музей им. Андрея Рублева и Государствен&
ный историко&культурный музей&запо&
ведник «Московский Кремль».

Печатные каталоги – своего рода ох&
ранная грамота для книгохранилищ, дань
памяти и уважения исследователям, ар&
хивистам, библиотекарям, хранителям,
собирателям, реставраторам и просто
любителям книги. Есть все основания
полагать, что новый фундаментальный
библиографический труд с благодар&
ностью примет научная общественность.
Сведения, опубликованные в данном ка&
талоге, в будущем войдут в единый Ре&
естр книжных памятников Российской
Федерации.

Хочется пожелать большому коллекти&
ву исследователей такой же активной и
плодотворной работы над следующим то&
мом каталога «Кириллические издания
XVIII в. в хранилищах Ростово&Ярослав&
ской земли».

À.À. Ãóñåâà
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2 Чаленко Н.В. Из истории книжной закладки
// Антиквариат. Предметы искусства и коллекцио&
нирования. 2001. №11. С. 52–57.
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Более двух с половиной столетий воп&
реки всем трудностям развивается
российская высшая школа. Каких

только реорганизаций, перестроек и «ин&
новаций» не испытали на себе студенты и
педагоги! И только ленивый не бросил
камня в сторону отечественных вузов: и
«от практики далеки», и «от большой нау&
ки далеки», и «методика не на высоте».

Дилетантские пересуды – полбеды. Но
как пережить бесконечные циркуляры,
бессмысленные и бюрократизированные
процедуры аккредитации, ничтожное фи&
нансирование, нищенские зарплаты?

Однако российская высшая школа,
словно исполин, растёт на богатой талан&
тами российской почве. Крона отличается
пышностью, а корни – глубиной.

Яркое подтверждение тому – рецензиру&
емая энциклопедия, вышедшая в свет не по&
тому, что «министерство велело», а потому,
что самой жизнью рождена, ибо есть о чём
сказать, обращаясь к «биографии» широко
известного Челябинского государственного
педагогического университета (ЧГПУ).

В книжной новинке свыше тысячи стра&
ниц, в двух словах о таком щедром на ин&
формацию справочнике едва ли скажешь.
Всё важно и всё толково, профессионально
задумано и написано. Главное в том, что
уральский вуз сумел сохранить собственное
лицо, свою самобытность, уникальность.
Словом, то, что не совсем вписывается в Бо&
лонский процесс, нацеленный на обезличи&
вание не только отдельных вузов, но и целых
национальных школ высшего профессио&
нального образования. Жизнь показывает, и
новая книга – прекрасный тому пример, что
чиновничьи мечты едва ли сбудутся.

По своему характеру новое издание –
прежде всего биобиблиографический сло&
варь, выдержанный в давних традициях
отечественной высшей школы. Вспом&
ним, для примера, такого рода словари
Московского1, Юрьевского2, Казанского3

университетов.

À.È. Ôðîëîâ
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УДК 378.637(470.55&25)(031)

Первая в России университетская
энциклопедия

Челябинский государственный педагогический университет: энцикло�
педия / гл. ред. и сост. Г.С. Шкребень. – Челябинск: ЧГПУ, 2009. –

1143 с., [40] л. цв. ил., ил., портр. – 2 000 экз.

© Фролов А.И., 2010

1 Биографический словарь профессоров и препо&
давателей Императорского Московского университе&
та, за истекающее столетие, со дня учреждения янва&
ря 12&го 1755 года, по день столетнего юбилея января
12&го 1855 года, составленный трудами профессоров
и преподавателей, занимавших кафедры в 1854 году,
и расположенный по азбучному порядку. М. : Унив.
тип., 1855. Ч. 1 (А–Л). 524 с. ; Ч. 2 (М–Я). 696 с.

2 Биографический словарь профессоров и пре&
подавателей Императорского Юрьевского, бывше&
го Дерптского университета за сто лет его сущест&
вования. (1802–1902) / под ред. Г.В. Левицкого.
Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1902. Т. 1. 666, [VI] с.,
табл. ; 1903. Т. 2. 656, [XVI] с., табл.

3 Биографический словарь профессоров и пре&
подавателей Казанского университета (1804–1904)
/ под ред. П.Н. Загоскина. Казань : Типолит. Имп.
ун&та, 1904. Ч. 1. 453, [2] с. ; Ч. 2. XV, 552, [1] с.
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Рассчитывать на получение полной и
достоверной научной информации, свя&
занной с деятельностью ЧГПУ, из каких&
либо других источников, кроме энцикло&
педии, о которой идёт речь, не приходит&
ся. Поэтому без тени сомнения данное
издание можно назвать уникальным.

Уникальна книга и по своему жанру.
Статьи биографического характера сосед&
ствуют здесь со статьями о самых разных
подразделениях университета – кафедрах
и лабораториях, библиотеках и научных
обществах. Именно эта универсальность и
позволяет считать издание не просто спра&
вочником, а первой в России университет&
ской энциклопедией.

Наибольшими по объёму являются
статьи, посвящённые ключевым подразде&
лениям ЧГПУ – факультетам и кафедрам:
историческому, историко&педагогическо&
му и естественно&географическому факуль&
тетам, кафедре всеобщей истории и др.

Также читатель найдёт на страницах эн&
циклопедии информацию о подразделениях,
нечасто встречающихся даже в крупных уни&
верситетах: о гербарии ЧГПУ им. В.П. Сама&
рина – структурном подразделении музей&
ного комплекса ЧГПУ, об институте здо&
ровья и экологии человека, о медицинском
центре профилактики и оздоровления, а так&
же об отделах воспитательной работы и ин&
формационной политики.

В научной жизни университета, как вид&
но из рецензируемой книги, почётное мес&
то занимают Бирюковские чтения, в облас&
ти учебно&методической – ежегодный кон&
курс учебно&методических публикаций.

Информация энциклопедии неизбежно
наводит на сопоставления и раздумья. К
примеру, статья, посвящённая библиотеке
ЧПГУ. Многие ли вузы могут похвалиться
такой прекрасной библиотекой?

Отдельная тема – музейный комплекс
ЧГПУ. Ничего подобного нет даже в самых
престижных университетах страны. Прек&
расный инструмент наглядности в процес&
се обучения, музеи давно заняли почётное
место не только в учебной, но и в научной
жизни университета. Судите сами, отдель&
ные статьи посвящены музеям истории
дошкольного воспитания и образования,
истории народного образования Челябин&
ской области, истории ЧГПУ, а также му&
зеям отдельных факультетов – естествен&
но&технологического, подготовки учите&

лей начальных классов, физического и ис&
торического. Прибавьте сюда несколько
профильных музеев – анатомический, гео&
логический, зоологический, эволюции ор&
ганического мира – и вы поймёте, что ву&
зовский музей – это не столько «храм муз»,
сколько творческая лаборатория. Музеи
настолько органично вписались в структу&
ру учебного и воспитательного процесса,
что имеют даже своё периодическое изда&
ние – «Музейный вестник».

В энциклопедии представлены и мате&
риалы обзорного характера: «Географи&
ческие исследования XIX в.», «Высшая
школа в годы Великой Отечественной
войны», «Высшее профессиональное об&
разование» (вузы Челябинской области).

Среди статей биографических, а таковых
большинство, нельзя не отметить те, кото&
рые посвящены педагогическим династиям
Бароненко, Ивановых и Костюшевых.

Учёба в вузе – это не только лекции и
семинары, но и возможность попробо&
вать свои силы в науке (научное общество
учащихся, научное студенческое общест&
во ЧГПУ) и на художественном поприще
(театр моды «Дикэ», театр моды «Ова&
ция», театр русского костюма). Этим яр&
ким явлениям студенческой жизни пос&
вящены отдельные статьи энциклопедии.
Далеко за пределами Челябинска извест&
ны команда университетского КВН «Бо&
же мой» и студенческий театр кукол «Вол&
шебный веер», о которых также имеются
статьи.

Словом, энциклопедия даёт всесторон&
нее представление о ЧГПУ как научном,
педагогическом и просветительном центре.

Кому адресовано издание?
Во&первых, школьникам, стоящим пе&

ред выбором, в какой вуз и на какой фа&
культет поступать. Думается, энциклопе&
дия произведёт должное впечатление и на
самих абитуриентов, и на их родителей.

Во&вторых, студентам. Новая книга –
«путеводная звезда» по многочисленным
кафедрам и иным подразделениям педаго&
гического университета.

В&третьих, коллективу самого универси&
тета, поскольку знакомство с солидным
энциклопедическим томом не может не
вызывать чувства законной гордости у всех
его сотрудников – от лаборанта до ректора.

В&четвёртых, широкому кругу специа&
листов как в России, так и за рубежом, за&
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интересованных в установлении и поддер&
жании творческих связей с ЧГПУ.

Известно, сколь трудоёмок процесс
составления словника научно&справочно&
го издания, порой только на это могут уй&
ти годы. И чем больше объём издания, тем
больше масштаб «терзаний». Надо приз&
нать, члены редакции выдержали это ис&
пытание с честью: труд ничуть не уступает
лучшим изданиям научно&справочной ли&
тературы, выходящей из недр издательства
«Большая Российская энциклопедия». Ав&
торский коллектив издания, включающий
633 человека – преподавателей, сотрудни&
ков, ветеранов, выпускников вуза, подго&
товил для энциклопедии 2 546 статей.

Стоит отметить и оформление издания:
изящный переплёт (дизайн обложки
М.В. Садкова), хорошую печать (Челябин&
ское полиграфическое объединение «Кни&
га»). Это радует, поскольку новой книге
суждено на долгие годы стать настольной
книгой.

Но есть и недостатки. Это касается
удобства ориентации читателя в огромном
массиве информации. Если привычный
алфавитный принцип расположения мате&
риала хорош для статей биографического

характера, для всех других он едва ли уда&
чен. Отыскать нужный материал (особен&
но если не знаешь единственно верного
ключевого слова) – задача не из простых.
Выходом мог бы стать дополнительный
указатель статей обзорного и тематическо&
го характера. Такой указатель существен&
но упростил бы поиск.

Жаль, что в «Приложения» составители
не сочли возможным включить «Краткую
хронику» университета, а также список
важнейших публикаций, посвящённых
деятельности вуза. Своеобразным «укра&
шением» могла бы послужить и «Хроника
проверок», которым подвергся универси&
тет за 75 лет своего отнюдь не безоблачно&
го существования.

Не приходится сомневаться, что почину
Челябинского государственного педагоги&
ческого университета последуют и другие
российские вузы как государственные, так
и негосударственные. В первую очередь,
конечно, те, где повседневно кипит сту&
денческая жизнь, где работают великие
труженики высшего профессионального
образования России.

À.È. Ôðîëîâ
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С л о в а р и ,  

с п р а в о ч н и к и
Факты и цифры в дея&

тельности межбиблиотеч&
ного абонемента и доставки
документов библиотек Рос&
сийской академии наук :
справочное пособие / Сиб.
отд&ние Рос. акад. наук, Гос.
публич. науч.&техн. б&ка СО
РАН ; [сост. И.Ю. Красиль&
никова]. – Новосибирск :
ГПНТБ, 2010. – 115 с. –
Библиогр. в примеч.:
с. 91–115. – 110 экз.

Ю б и л е и  б и б л и о т е к
Дистанова Л.Я. Палитра

времени : Научная библио&
тека Новосибирского госу&
дарственного университе&
та: 1959–2009 / Л.Я. Диста&
нова ; М&во образования и
науки Рос. Федерации, Но&
восиб. гос. ун&т. – Новоси&
бирск : Изд&во Сибирского
отделения Российской ака&
демии наук, 2010. – 154, [1]
с. : ил. – На обл. авт. не
указан. – В кн. также:
Краткие воспоминаний /

Л.Г. Торшенова. Воспоми&
нания / Ф.А. Коршевер. –
60 экз.

Согреем душу добрым
словом! : к 55&летию со дня
основания Смоленской об&
ластной специальной биб&
лиотеки для слепых / Рос.
гос. б&ка для слепых ; [сост.
И.М. Рыбакова]. – М. :
РГБС, 2010. – 38, [1] с. : ил.
– (Библиотека и время). –
Библиогр.: с. 37–39. –
110 экз.
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Этот биобиблиографический указа&
тель освещает научную, организаци&
онную, политическую и обществен&

ную деятельность д&ра биол. наук, ректора
Якутской государственной сельскохозяй&
ственной академии (ЯГСХА), депутата Го&
сударственного собрания Республики Саха
(Якутия) Л.Н. Владимирова. Он выступает
своеобразным ориентиром в информаци&
онном пространстве представителей науч&
ного и образовательного сообщества сель&
ского хозяйства России.

Указатель издан в серии «Профессора
ЯГСХА: биобиблиография деятелей сель&
скохозяйственной науки», информация о
которой дана на сайте академии, по адресу
её научной библиотеки (http://www.acade&
my.ykt.ru/?page_id=1098). Здесь же присут&
ствуют интерактивные ссылки на предыду&
щие семь биобиблиографических указате&
лей этой серии, подготовленных и
изданных научной библиотекой ЯГСХА.
Все они отвечают сложившейся структуре
биобиблиографических указателей: присут&
ствуют информативная статья «От соста&
вителей», характеризующая цель издания,
принципы отбора материала, хронологи&
ческий охват выявляемой литературы, его
структуру; выделенные разделы «Публика&
ции Л.Н. Владимирова» и «Публикации о
Л.Н. Владимирове»; именной вспомога&
тельный указатель. Две статьи коллег –
И.С. Решетникова и В.Н. Максимовой –

включены в биобиблиографический указа&
тель, чем дополняют образ учёного, руко&
водителя, политического деятеля. Соста&
вители выявили и представили только две
такие статьи – это их методическое реше&
ние. В отдельных случаях в биобиблиогра&
фических указателях возможно выделение
специального раздела (даже достаточно
объёмного), кумулирующего не только
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Надёжный ориентир 
в образовательном пространстве

Якутии
Леонид Николаевич Владимиров : биобиблиогр. указ. / сост.

М. С. Федорова, В. Ф. Устинова ; отв. за вып. С. Г. Тытыгынаева ;
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статьи коллег, но и воспоминания, автор&
ские произведения героя биобиблиогра&
фического указателя. В будущих работах
библиографы ЯГСХА, возможно, восполь&
зуются и этим методическим решением.

В указатель включено более 240 библи&
ографических записей. Может возникнуть
вопрос: почему более? Ведь все они прону&
мерованы! Дело в том, что на многие пуб&
ликации Л.Н. Владимирова есть рецензии,
но составители включили их, перечисляя,
в один порядковый номер (например, в
№4 – четыре рецензии), кроме того, во
многих сборниках опубликованы две, три
статьи исследователя, в том числе – в со&
авторстве, но они также даны под одним
номером (№13, 18, 23, 27, 29–32 и др.).
Объединённые, они свидетельствуют о
выявлении более 240 публикаций на рус&
ском, якутском, английском языках.

В биобиблиографическом указателе
есть неточности, которые никак не умаля&
ют его значимости. Они могут быть учтены
в будущих работах и, возможно, позволят
раскрыть все грани деятельности специа&
листа. Так, в разделе «Книги» в числе дру&
гих приведены и авторефераты диссерта&
ций (№1, 3), но их и сами диссертации
можно было бы привести отдельно, чтобы
подчеркнуть научный статус специалиста,
а объединение с разделом «Научное руко&

водство диссертационными исследовани&
ями» показало бы формирование новой
научной школы. Инструктивные материа&
лы (№2), учебные пособия (№ 6, 9) целе&
сообразнее было бы включить в раздел
«Учебно&методические пособия», а не в
раздел «Научные труды», либо в аннота&
ции дать более развёрнутую характеристи&
ку, чтобы обосновать факт включения из&
даний именно в этот раздел.

Биобиблиографический указатель пре&
доставляет уникальную возможность в кон&
центрированном виде обозреть многогран&
ную деятельность Л.Н. Владимирова, прос&
ледить динамику развития его научных и
государственных интересов, широту науч&
ных коммуникаций (от Норвегии до Влади&
востока), статус изданий (РАСХН, СО РАН,
Академкнига).

Библиографическую продукцию важно
выявлять, обсуждать, совершенствовать и
рассматривать как важный источник инфор&
мационной аналитики, как средство форми&
рования единого информационного прост&
ранства региона/страны. Библиографы, опе&
ративно включая в него труды учёных
средствами библиографии, в том числе при&
общают студентов к чтению и вовлекают их в
научное информационное пространство.

Þ.Â. Ãóøóë
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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
Афанасьев В.П. Произве&

дения И.С. Баха в переложе&
нии и транскрипции для бая&
на в отечественных изданиях :
аннотированный тематичес&
кий указатель&справочник :
монография : посвящ. 325&ле&
тию композитора / В.П. Афа&
насьев ; М&во образования и
науки РФ, Орлов. гос. ун&т. –
Орел : ОГУ, 2009. – 235 с. : ил.,
ноты. – 500 экз.

Библиография книг, бро&
шюр и статей по Африке,
опубликованных в СНГ .... –
М. : ИА. – (Труды Института

Африки РАН. Справочно&
библиографическая серия).

... в 2009 г. / [сост.
А.Н. Иванов]. – 2010. –
218, [2] с.(...; т. 14). – 100 экз.

БиблиотечноGинформациG
онные системы и иннова&
ции в электронной среде :
библиографическая инфор&
мация / М&во образования
и науки Рос. Федерации,
Гос. публ. науч.&техн. б&ка
России ; [сост. Т.Б. Кабае&
ва]. – М. : ГПНТБ России.

Вып. 5. – 2010. – 57 с. –
100 экз.

Дворец Петра I в Стрельне
: библиографический указа&

тель / ЦБС Петродворцового
р&на, Б&ка им. Ю. Инге. –
Стрельна ; СПб. : Летопись,
2010. – [20] с. – 100 экз.

Живые строки войны :
обзор литературы / Нац. б&
ка им. А.С. Пушкина Респ.
Мордовия, информ.&библи&
огр. отд. ; [сост. Т.В. Киста&
нова]. – Саранск : НБ Рес&
публики Мордовия, 2010. –
35, [1] с. – (Русский истори&
ческий роман; вып. 14). –
(Открывая книжные стра&
ницы... : обзоры, списки,
методические рекоменда&
ции). – На пер. только загл.
сер. – 50 экз.
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Тема поддержки библиотек в России
в настоящее время как никогда акту&
альна, учитывая изменения в бюд&

жетной сфере. Навыки выживания в ры&
ночных условиях, умение привлечь на
свою сторону частную и общественную
инициативу отечественным библиотекам
очень пригодятся, поэтому вполне оправ&
данно и своевременно была проведена
16–18 марта 2010 г. в Библиотеке&читальне
им. И.С. Тургенева Всероссийская конфе&
ренция «Частная и общественная инициа&
тива в поддержку библиотек в России»,
посвящённая 125&летию создания сети об&
щедоступных библиотек Москвы. Органи&
заторами мероприятия выступили Рос&
сийская библиотечная ассоциация (сек&
ции публичных библиотек, истории
библиотек, «Библиотечные общества и ас&
социации»), Некоммерческий фонд
«Пушкинская библиотека», Библиотека&
читальня им. И.С. Тургенева.

Конференция вызвала живой отклик:
на ней присутствовали представители не
только столичных городов – Москвы и
Санкт&Петербурга, но и Костромы, Сара&
това, Тольятти, Череповца, Углича; неко&
торые участники, к сожалению, не смогли
приехать по финансовым причинам. Реги&
ональная и частично иностранная темати&
ка затрагивалась также в выступлениях
представителей Некоммерческого фонда
«Пушкинская библиотека», Российских
государственной (РГБ) и национальной
библиотек (РНБ), Санкт&Петербургского
государственного университета культуры
и искусств, Региональной общественной
организации «Клуб любителей аудио&
книг», журналов «Библиотечное дело» и
«Фома». Рассматривались самые разные
аспекты: библиотечные, правовые, чита&

телеведческие, информационно&библио&
графические. Выступающие говорили о
заветном, наболевшем, стараясь предуга&
дать черты будущего, в котором придётся
существовать библиотекам. Актуальным
было классическое изречение в немного
модифицированном виде: «Знание зако&
нов не освобождает от ответственности».
Ответственность за любимое дело, читате&
лей, фонды, библиотеки как сложные са&
моорганизующиеся структуры не покида&
ла выступавших и слушателей в уютном
конференц&зале Библиотеки&читальни
им. И.С. Тургенева. Свидетельством тому
были горячие споры как на трибуне, так и
в кулуарах конференции.© Бакун Д.Н., 2010
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В первый день конференции была рас&
смотрена роль благотворителей, дарителей
и феномена библиомеценатства в целом, а
также общественных организаций в разви&
тии библиотечного дела, открытии и, глав&
ное, последующей поддержке отечествен&
ных библиотек в исторической перспекти&
ве. Доклады и сообщения раскрывали
неизвестные, но такие захватывающие
страницы истории библиотек России, дея&
тельность которых связана с частной и об&
щественной инициативой (костромских и
саратовских читален, библиотек Нижего&
родской, Санкт&Петербургской, Ярослав&
ской губерний). И.Г. Матвеева, зав. отде&
лом РНБ, рассказала о дарителях и редких
дарах Императорской Публичной библио&
теки. Москва в области общественной
библиотечной инициативы, как известно,
не отставала от северной столицы, о чём
свидетельствовали, в частности, сообще&
ния В.Г. Никаноровой, Л.С. Багровой, ди&
ректора Центральной библиотеки №36
им. Н.А. Добролюбова ЦБС №3 ЦАО
г. Москвы, Е.Д. Лещенко, зав. отделом ЦБ
№88 им. А.С. Грибоедова ЦБС №2 ЦАО
г. Москвы.

Во второй день работы конференции
обсуждались современные формы взаимо&
действия библиотечного сообщества с
властью, государством, обществом.
Е.Ю. Гениева, генеральный директор
ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, в докладе
«Возможна ли в слаборазвитом гражданс&
ком обществе поддержка библиотечных
инициатив?» попыталась проанализиро&
вать наиболее острые вопросы, волнующие
современное библиотечное сообщество.
Впрочем, она в основном сосредоточилась
на проблемах гражданского общества.
Кроме того, была поднята актуальная тема
о перспективах дальнейшей деятельности
Российской библиотечной ассоциации.

Рассматривались также разновидности
частной библиотечной инициативы в сов&
ременном мире. Участники конференции
выслушали с неподдельным интересом ряд
докладов Некоммерческого фонда «Пуш&
кинская библиотека» о ресурсах благотво&
рительных организаций и возможностях их
взаимодействия с библиотеками.

С.А. Басов, зав. отделом РНБ, высту&
пил с докладом «Профессиональное со&
общество как субъект библиотечной по&
литики».

18 марта был организован «круглый
стол» на тему «Библиотеки, библиотечное
сообщество и формирование гражданско&
го общества в России». В дискуссии участ&
вовали 106 представителей библиотек из
9 регионов России: Москвы, Санкт&Пе&
тербурга, Калуги, Костромы, Нижнего
Новгорода, Саратова, Тольятти, Углича,
Череповца.

Участникам был подарен выпущенный
Библиотекой&читальней им. И.С. Турге&
нева сборник, предназначенный для ши&
рокого круга читателей: «Pro bono publico.
Московская общественность в поддержку
библиотек в XIX–XX вв.» (М. : Экон&ин&
форм, 2010. Серия «Из истории московс&
ких библиотек»; вып. 6). «Во имя общест&
венного блага», «для общей пользы» – так
переводится с латинского выражение «Pro
bono publicо». Становление гражданского
общества в России в начале третьего тыся&
челетия заставляет вспомнить о высокой
роли библиотечного сообщества, деятелей
просвещения и культуры в развитии мест&
ного самоуправления, воспитании самос&
тоятельных и ответственных граждан. Ис&
торические исследования в этой области
необходимы. Вопрос о гражданском об&
ществе стал для России ключевым: от его
решения зависит дальнейшая судьба стра&
ны. Как показывает практика, многое на
этом тернистом пути приходится откры&
вать заново.

В данном сборнике впервые в истории
отечественного библиотечного дела
предпринята попытка обобщить и осмыс&
лить опыт общественной инициативы за
два с лишним столетия в Москве с учётом
общероссийских тенденций. Документы
и материалы, опубликованные на его
страницах, раскрывают многоаспектный
опыт сотрудничества библиотек с обще&
ственными объединениями и организа&
циями.

Это важно для извлечения уроков на бу&
дущее, поэтому необходимо всесторонне
рассмотреть, как демократическая обще&
ственность постепенно приходила к пони&
манию того, что общедоступная библиоте&
ка – надежный канал распространения
знаний, достоверной информации, наибо&
лее приближенный к широким слоям на&
селения.

Ä.Í. Áàêóí
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29 апреля 1989 г. по инициативе предста&
вителей Аграрного института ВАСХНИЛ
(ныне Всероссийский институт аграрных
проблем и информатики им. А.А. Никоно&
ва Российской академии сельскохозяй&
ственных  наук – РАСХН), Института рос&
сийской истории РАН, членов Союза писа&
телей России и  сотрудников Центрального
научно&исследовательского института гео&
дезии, аэросъёмки и картографии было
создано Всероссийское научное и культур&
но&просветительское общество «Энцикло&
педия российских деревень». Первым его
председателем стал академик А.А. Нико&
нов1. Сегодня общество возглавляет замес&
титель министра сельского хозяйства ака&
демик РАСХН А.В. Петриков.

Основным и определяющим направле&
нием в работе общества является комп&
лексный подход к изучению всего, что так
или иначе связано с российской деревней.
Это история селений, судьбы людей, воп&
росы экономики, культуры, образования,
религии, этнографии, фольклор, язык,
ономастика, топонимика, быт и устрой&
ство, архитектура и застройка, экология,
использование земель и водных источни&
ков, народные промыслы и медицина,
миграция и история усадеб – словом, всё,
что определяет жизнь российского села.

Важную роль в объединении исследова&
телей села играют всероссийские конфе&
ренции, которые общество проводит с мо&
мента своего основания. Обязательным
условием их проведения считается изда&
ние сборников материалов. Всего состоя&
лось 11 конференций. Они прошли в раз&
личных уголках страны: Курске, Твери,

Белгороде, Калуге, Воронеже, Нижнем
Новгороде, Туле, Орле, Москве, старооб&
рядческом селе Усть&Цильма (Республика
Коми), деревне Варишпельда в нацио&
нальном парке «Водлозерский» (Респуб&
лика Карелия).

Двенадцатая конференция под назва&
нием «Сельская Россия: прошлое и насто&
ящее», организованная Всероссийским
институтом аграрных проблем и информа&
тики им. А.А. Никонова РАСХН, Науч&
ным и культурно&просветительским обще&
ством «Энциклопедия российских дере&
вень», Институтом российской истории
(ИРИ РАН), проходила 23–24 августа
2010 г. в Москве в ИРИ РАН.

Участниками конференции стали ис&
следователи из Москвы, Санкт&Петербур&
га, Воронежа, Ижевска (Республика Уд&
муртия), Оренбурга, Сыктывкара (Респуб&
лика Коми), Балахны (Нижегородская
область), Ржева (Тверская область), по&
сёлка Эссойла (Республика Карелия). 

Неутомимая исследовательница сель&
ских поселений канд. ист. наук 89&летняя
Н.П. Воскобойникова проследила эволю&
цию сёл и деревень бывшего Кеврольского
уезда в XVII–ХХ вв. и установила, что ос&
новными источниками в этих работах сле&
дует считать писцовые и переписные кни&
ги, материалы ревизских сказок и списки
населённых мест.

Автор книги «Мир русского человека
XVI–XVII в.: (по Домострою и памятни&
кам права)» (М. : Сретенский монастырь,
2003. 207, [1] с. ил.) канд. ист. наук, ст. на&
уч. сотрудник ИРИ РАН Л.П. Найдёнова в
докладе «Ещё раз о “двоеверии”» исследо&
вала вопросы истории  православия и ка&
нонического права.

Кандидат ист. наук преподаватель Ис&
торико&архивного института Российского
государственного гуманитарного институ&
та А.В. Топычканов изучил материалы ар&
хива Николаевского Чернеевского монас&
тыря XVI–XVII вв. и обнаружил грамоту
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Ивана Грозного 1583 г., считавшуюся ут&
раченной в 1860 г. во время пожара в мо&
настыре. Её сравнение с публикациями
XIX–XX вв. позволило выявить две редак&
ции: первая восходит к подлиннику, а вто&
рая – «пространная» – по всей видимости
была создана писателем и этнографом
М.Н. Макаровым (1785–1847). В ней ак&
цент сделан на взаимоотношениях монас&
тыря с местным языческим населением,
хотя в подлиннике основное внимание об&
ращено на проблемы землевладения. Док&
тор ист. наук, проф. Коми республиканс&
кой академии государственной службы
А.К. Гагиева по материалам Российского
государственного архива древних актов
изучила взаимодействие коми с соседни&
ми народами в XVIII в.

Усадебным библиотекам XVIII – нача&
ла ХХ в. посвятила своё сообщение ст. на&
уч. сотрудник ИРИ РАН канд. ист. наук
Н.Н. Аурова. Она проследила историогра&
фию вопроса и рассмотрела эволюцию по&
мещичьих библиотек за весь период их су&
ществования. 

Вопросам образования было посвяще&
но три доклада. О народных школах

XIX–ХХ вв. как центрах развития ремесла
рассказала учитель истории из посёлка Эс&
сойла канд. ист. наук Е.А. Калинина.
Сельскохозяйственному профессиональ&
ному образованию в этот же период посвя&
тила своё сообщение доц. Российской ака&
демии правосудия (Центральный филиал,
г. Воронеж), канд. ист. наук М.Д. Книга.
Проблемам образования в начале прош&
лого века в Тверской губернии уделила
внимание директор Ржевского филиала
Тверского государственного университе&
та, канд. филос. наук Е.В. Надольская,
подчеркнувшая, что грамотность в Рос&
сии в исследуемый период находилась на
высоком уровне (около 30–40% населе&
ния).

Ведущий научный сотрудник ИРИ
РАН, д&р ист. наук К.А. Аверьянов сделал
доклад на тему «Древнерусская братчина»,
в котором провёл историко&филологичес&
кое исследование этого слова. О сельских
кустарных промыслах и налогообложении
кустарей Нижегородской области в конце
XIX в. рассказала директор Балахнинского
краеведческого музея канд. ист. наук
М.В. Карташова.

Ê.À. Àâåðüÿíîâ, Í.Â. Ñòåïàíîâà
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В совместном докладе доц. Московско&
го государственного института радиотех&
ники, электроники и автоматики канд.
ист. наук Г.Н. Мелеховой и группы студен&
тов были рассмотрены возможные направ&
ления развития Русского Севера, среди
которых исследователи выделили местную
промышленность, туризм, школы – куль&
турные центры, национальные парки,
приходские общины. В сообщении замес&
тителя директора Института языка, лите&

ратуры, истории Удмуртского института
история, языка и литературы Уральского
отделения РАН д&ра ист. наук, проф.
Г.А. Никитиной показаны реалии совре&
менной сельской жизни, ставшие след&
ствием социальных трансформаций рос&
сийского общества. В докладе историка&
архивиста, краеведа, члена Союза
писателей России Г.А. Мельничука пред&
ставлена библиография изданий общества
«Энциклопедия российских деревень»,
насчитывающая 160 книг по вопросам
сельской истории России.

Заместитель председателя общества
«Энциклопедия российских деревень»
Е.Н. Мачульский заметил: «Вся история
России начинается с деревни, надо под&
держивать деревню и поднимать её, тогда
поднимется и Россия. Задача общества и
исследователей заключается в том, чтобы
довести результаты работы до широкого
круга, чтобы нашу историю мы знали, изу&
чали и гордились ею».

Для участников и гостей конференции
была организована экскурсия в Троице&
Сергиеву лавру, которую провёл один из
крупнейших знатоков Подмосковья заве&
дующий отделом Сергиево&Посадского
государственного историко&художествен&
ного музея&заповедника канд. ист. наук
В.А.Ткаченко.

К началу конференции был издан оче&
редной сборник научных трудов.

Ê.À. Àâåðüÿíîâ,
Í.Â. Ñòåïàíîâà
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териалы XI Всерос. науч.&
практ. конф. (Республика
Карелия, Водлозерский на&
циональный парк, 4–9 авг.
2008 г.) / сост. К.А. Аверья&
нов, З.В. Рубцова; редкол:
А.В. Петриков, А.Н. Саха&
ров, К.А. Аверьянов и др. –
М. : Энцикл. рос. деревень,
2008. – 377 с. ил., табл.

12. Сельская Россия:
прошлое и настоящее: ма&
териалы XII Всеросс. науч.&
практ. конф. (Москва,
23–24 авг. 2010 г.) / Рос.
акад. с.&х. наук, Всерос. ин&т
аграр. проблем и информа&
тики им. А.А. Никонова,
Науч. и культур.&просветит.
о&во «Энциклопедия рос&
сийских деревень», Рос.
акад. наук, Ин&т рос. исто&
рии ; [сост. К.А. Аверья&
нов]. – М. : Энцикл. рос.
деревень, 2010. – 251 с.

Составитель 
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ÂÛØËÈ Â ÑÂÅÒ
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
Краткая библиография

по общим вопросам между&
народного публичного пра&
ва, 2000–2008 гг. / [сост.
Е.В. Киселева]. – М. : Рос&
сийский ун&т дружбы наро&
дов, 2008. – 70 с. – 100 экз.

Летопись литературной
жизни Карелии : [библиог&
рафический указатель] /
Рос. акад. наук, Карел. науч.
центр, Ин&т яз., лит. и исто&
рии, Нац. б&ка Респ. Каре&
лия. – Петрозаводск : Пе&
риодика. – Загл. также фин.

1992–1996 / сост.
Н.В. Чикина, О.П. Кошки&

на. – 2010. – 190, [1] с. –
300 экз.

Литература о Магаданс&
кой области : текущий указа&
тель / Магадан. обл. универс.
науч. б&ка им. А.С. Пушкина,
библиогр. отд. – Магадан :
ОУНБ. 2001 / [сост. С.И. Си&
монова]. – 2010. – 180 с.

Мировой финансовый
кризис = World economical
crisis : литература ... : библи&
огр. указ. / Рос. нац. б&ка. –
СПб. : РОСТ. – 113 с. –
(Библиотека Евразийского
международного научно&
аналитического журнала
«Проблемы современной
экономики»).

...за 2006–2009 гг. / [сост.

Ю.В. Иванов и др.]. – 2010.
– 113 с. – 100 экз.

Мусульманское право =
Islamic law : библиографи&
ческий указатель по мусуль&
манскому праву и обычно&
му праву народов, испове&
дующих ислам / Рос. акад.
наук, Ин&т Африки; [сост.
Э. А. Урусова, Ю. В. Ива&
нов]. – М. : Марджани,
2010. – 317 с. – 1000 экз.

«Поклонимся великим тем
годам» : рекомендательный
библиографический указа&
тель литературы о Великой
Отечественной войне / Рос.
гос. б&ка для слепых; [сост.
С.Е. Чеканова]. – М. : РГБС,
2010. – 85, [2] с. – 150 экз.
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29–30 марта 2010 г. в Центральной на&
учной библиотеке (ЦНБ) им. Н.И. Желез&
нова Российского государственного аграр&
ного университета (РГАУ) – Московской
сельскохозяйственной академии (МСХА)
им. К.А. Тимирязева прошёл научно&
практический семинар «Электронные ин&
формационные ресурсы для высшего про&
фессионального образования: персонифи&

цированный подход». Инициатором семи&
нара выступили ЦНБ РГАУ–МСХА
им. К.А. Тимирязева, секции сельскохо&
зяйственных библиотек и высших учебных
заведений Российской библиотечной ас&
социации (РБА). В семинаре участвовали
168 специалистов из разных регионов Рос&
сии; работали представители научных
библиотек вузов, отраслевых библиотек от
Якутска до Ставрополя. Семинар вела,
была вдохновителем работы директор

УДК 027.021:63:004(06)

Электронные информационные
ресурсы для высшего профессиоG

нального образования: тренинг
для библиотекарей

© Гушул Ю.В., 2010

Участники семинара9тренинга
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ЦНБ РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева,
председатель секции сельскохозяйствен&
ных библиотек РБА Н.В. Дунаева. Состоя&
лись также рабочие заседания, встречи и
«круглый стол» участников секции. В рам&
ках семинара прошли выставки литерату&
ры и презентация нового учебника про&
фессора РГАУ–МСХА Е.И. Кошкина
«Физиология растений» (2010 г.).

Рассматривались проблемы, особо ак&
туальные сегодня: создание электронных
библиотечных систем, комплектование
вузовских библиотек, авторское право
и др. Председатель Совета директоров
Агентства «Книга&Сервис» В.С. Иванов в
докладе «Электронная библиотечная сис&
тема вуза: как её создать с учётом требова&
ний Минобрнауки РФ и 4 части Гражданс&
кого кодекса РФ и что с ней делать» задал
тон работе семинара и заинтересованному
обсуждению последующих выступлений.
Жаль, что не состоялась встреча с предста&
вителем Министерства образования и нау&
ки РФ: конкретные рабочие шаги по ин&
форматизации вузов, организации грамот&
ной работы с авторами могли быть
обозначены им чётче и последние слова
«что с ней делать» – как крик души библи&
отекарей – в названии доклада В.С. Ива&
нова были бы сняты с повестки дня отве&
тами «из первых уст».

Тем не менее, конкретная информация,
обеспечивающая профессионалов «руко&
водством к действию», была получена в ре&
зультате обмена опытом и рассмотрения
следующих вопросов: возможности ис&
пользования информационных ресурсов
Международной организации по сельско&
му хозяйству и продовольствию ООН
(В.Г. Поздняков, Н.П. Аббакумова,
ЦНСХБ Россельхозакадемии); принципы
работы с коллекциями электронных жур&
налов, книг и справочные ресурсы веду&
щих зарубежных издательств (Е.А. ЕрониG
на, ЗАО «КОНЭК»); механизмы размеще&
ния собственных и организация поиска
диссертаций в Базе данных диссертаций
ProQuest (Г.Д. Кармишенская, компания
ProQuest); определение индекса цитирова&
ния (П.Г. Арефьев, научная электронная
библиотека e&library). Важно отметить, что
любезно предоставленные в пользование
участникам семинара презентационные
материалы могут использовать не только
специалисты отделов комплектования

библиотек, но и, что особенно важно, сту&
денты вузов для углублённого изучения и
даже самостоятельной работы (по приво&
димым электронным адресам) с отрасле&
выми информационными ресурсами
сельского хозяйства, естественных наук,
управления и др. Всё это вместе взятое
способствует формированию единого ин&
формационного пространства мирового
научного сообщества.

Вниманию слушателей были предостав&
лены высокопрофессиональные обзоры
русскоязычных (О.А. Юдина, ОАО «ЦКБ
“БИБКОМ”») и зарубежных (О.В. ТимоG
феева, ЗАО «СветсИнформейшенСер&
вис») электронных ресурсов для высшего
профессионального образования, уни&
кальных электронных ресурсов Emerald в
области менеджмента, финансов, марке&
тинга (А.В. Липенский, ЗАО «КОНЭК»).

Практическую часть семинара состави&
ли мастер&классы по работе с электронны&
ми ресурсами и консультации специалис&
тов, раскрывшие в полной мере и охарак&
теризовавшие новые возможности
подписки через интернет (О.В. Гаврилов,
Агентство «Книга&Сервис»), условия под&
писки и основные приёмы работы с ин&
формационными ресурсами консорциума
ICSTI Resource (О.В. Тимофеева, ЗАО
«СветсИнформейшенСервис») и East View
Information Services (Ю.А. Снопов), прин&
ципы создания, работы с авторами и усло&
виями подписки на электронно&библио&
течную систему «Контекстум» (О.М. ШаG
рова, О.А. Юдина, А. Платонов, ОАО
«ЦКБ “БИБКОМ”») и перспективы взаи&
модействия с электронной библиотекой
издательства ИНФРА&М (В.М. ПрудниG
ков, А. Кулешов).

Тем самым семинар предоставил уни&
кальную возможность личного общения
библиотекарей с руководителями изда&
тельств и посреднических организаций,
руководителями отделов, менеджерами,
маркетологами и др., а также впервые ор&
ганизаторы обеспечили бесплатный тесто&
вый доступ ко всем презентируемым ре&
сурсам. Это усилит взаимодействие биб&
лиотек и издательств, активизирует работу
с авторами. Практики получили весьма
ценную информацию по интересующим
их вопросам: подходы к определению по&
нятия «электронно&библиотечная систе&
ма» (заявленному, но не расшифрованно&
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му в приказе Министерства образования и
науки РФ от 23 апреля 2008 г. №133), ис&
точники информации о создаваемых базах
данных для библиотек и работа с ними, где
и как добывать информацию о них и др.

На семинаре, что особенно важно для
таких мероприятий и является (кроме по&
лучения актуальной информации, её разъ&
яснения и первоначальной апробации)
главной их целью и одновременно заслу&
гой, устанавливались профессиональные
связи, произошли важные знакомства для
будущего взаимодействия и работы, были
подарены в пользование библиографичес&
кие пособия, рабочие материалы, состоя&
лись презентации. Например, было пред&

ставлено пособие Якутской государствен&
ной сельскохозяйственной академии «Ле&
онид Николаевич Владимиров» (Якутск :
Бичик, 2009) в серии «Профессора ЯГС&
ХА : биобиблиография деятелей сельско&
хозяйственной науки»1.

Профессиональные встречи, подобные
семинару в ЦНБ Московской сельскохо&
зяйственной академии, важно проводить в
целях координации усилий по информа&
ционному сопровождению специалистов
отраслевых наук и апробации конкретных
действий в меняющихся реалиях информа&
ционного обеспечения учебного процесса.

Þ.Â. Ãóøóë
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1 Рец. см. в настоящем номере на с. 112—113.

УДК 655:069.9(470&25)

События ММКВЯ–2010

О т к р ы т и е  я р м а р к и
1 сентября 2010 г. на ВВЦ торжественно

открылась очередная, двадцать третья,
Московская международная книжная выс&
тавка&ярмарка (ММКВЯ). Участниками её
были 1,5 тыс. издательских и смежных ор&
ганизаций из 56 стран.

Почётным гостем 23&й ММКВЯ стала
Республика Беларусь (РБ). 

Гостей и участников ярмарки привет&
ствовал руководитель Федерального агент&
ства по печати и массовым коммуникаци&
ям М.В. Сеславинский.

Министр связи и массовых коммуни&
каций Российской Федерации И.О. ЩёG
голев зачитал два послания участникам
ярмарки – от Президента РФ и от Пра&
вительства России. Чрезвычайный и

полномочный посол РБ в России
В.Б. Добролюбов огласил текст привет&
ственного письма от Президента РБ
А.Г. Лукашенко.

На церемонии открытия ярмарки
выступили также председатель изда&
тельского совета Русской православной
церкви (РПЦ) митрополит Калужский и
Боровский Климент; генеральный сек&
ретарь Союзного государства России и
Беларуси П.П. Бородин; председатель
Центральной избирательной комиссии
В.Е. Щуров; первый заместитель мини&
стра информации Республики Беларусь
Л.С. Ананич, которая возглавляла оргко&
митет по участию Беларуси в ММКВЯ&
2010; а также заместитель мэра Москвы
В.Ю. Виноградов и руководитель Мос&
ковской городской думы и Московского
книжного союза В.М. Платонов.© Порядина М.Е., 2010
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П р о г р а м м а  п о ч ё т н о г о  г о с т я
Торжественное открытие национально&

го стенда Республики Беларусь началось с
выступления главы белорусской делега&
ции Л.С. Ананич. Она отметила, что бело&
русские книжники постарались предста&
вить всё лучшее, что появилось в послед&
нее время в национальной литературе и
полиграфическом искусстве. Гостей стен&
да угостили традиционным белорусским
караваем и народными песнями в испол&
нении Александры Гайдук в сопровожде&
нии музыкального ансамбля «Дилижанс
Джаз».

1 сентября состоялась презентация На&
циональной библиотеки Беларуси – хра&
нителя национального книжного насле&
дия, крупнейшего республиканского ин&
формационного центра. По словам её
директора Р.С. Мотульского, фонды биб&
лиотеки насчитывают 9 млн экземпляров
(не считая электронных изданий и ресур&
сов). В библиотеке 20 читальных залов, ко&
торые могут вместить до 2 тыс. читателей.
Новое здание НБ РБ в Минске – заметный
и уже всемирно известный образец ориги&
нальной и функциональной современной
архитектуры.

2 сентября был проведён «круглый
стол» на тему «Книжная культура Белару&
си. Традиции и современность» с презен&
тацией издания «Гicторыя беларускай
кнiгi». Книгу представляли директор На&
циональной библиотеки РБ Р.С. Мо&
тульский, заведующий отделом редких
книг РНБ Н. Николаев, д&р ист. наук
А. Коваленя, художники Павел Семченко и
Геннадий Мацура. Автор&составитель
книги Р.С. Мотульский отметил, что это
полное и информативное издание – «пер&
вая примерка к энциклопедии». Сейчас
готовится к выходу второй том энцикло&
педии, посвящённый белорусским кни&
гам советского периода.

Состоялась презентация факсимильных
изданий духовно&просветительского про&
екта «Возвращение святыни» издательства
Белорусского экзархата РПЦ. Представи&
тели издательства – лауреата премии Пре&
зидента Республики Беларусь «За духов&
ное возрождение» – рассказали о великих
книжных памятниках белорусской культу&
ры – Слуцком и Полоцком Евангелиях
(которое считается «первокнигой» белорус&
ского народа). Факсимильное издание

Слуцкого Евангелия было передано в дар
Российской государственной библиотеке.

3 сентября прошла презентация книги
В. Распутина, выпущенной в Белоруссии
на русском языке. В сборник с простым
названием «Рассказы» включены такие
произведения, как «Уроки французского»,
«В ту же землю», «Наташа», «Слух», «Неж&
данно&негаданно», «Изба». Издание под&
готовлено белорусским редакционно&из&
дательским учреждением «Литература и
искусство», которое недавно приступило к
выпуску произведений российских авто&
ров. Сам автор на презентации присут&
ствовать не смог, но пришли его коллеги и
друзья – С. Куняев, Юрий Лошиц.

«Круглый стол» на тему «Орнамент как
модель мира» и мастер&класс «Ручнiк у
прасторы беларускай культуры» провели
доцент кафедры этнологии и фольклора
Белорусского государственного универси&
тета Иван Крук и этнограф, фольклорист
Оксана Котович (авторы книг «Золотые
правила народной культуры», «Летние
праздники», «Белорусская свадьба»).
«Каждый знак имеет свой смысл, более то&
го – по узору можно точно сказать, где бы&
ла изготовлена та или иная вещь, – расска&

Ì.Å. Ïîðÿäèíà
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зала О. Котович. – В нашей коллекции бо&
лее ста рушников. В них – истинная муд&
рость народа».

К о н к у р с ы  и  н а г р а д ы
Как обычно, в дни ярмарки были объяв&

лены итоги ежегодного (одиннадцатого)
национального конкурса «Книга года», ко&
торый учреждён Федеральным агентством
по печати и массовым коммуникациям в

целях поддержки российского книгоизда&
ния, поощрения лучших образцов книжно&
го искусства и полиграфии, а также пропа&
ганды чтения в нашей стране. Торжествен&
ная церемония награждения состоялась на
сцене Московского театра «Новая опера».
Как обычно, лауреатам были вручены дип&
ломы и бронзовые статуэтки «Идущий с
книгой» работы В. Трулова. Победители
конкурса представлены в таблице.
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Победители конкурса «Книга года» в 2010 г.

Номинация

«Проза года»

«Поэзия года»

«Вместе с книгой мы растем»

«Учебник XXI века»

«Белые Росы» (специальная
номинация в честь Почётного
гостя ММКВЯ)

«HUMANITAS»

«ART — книга»

«Поклонимся великим тем
годам…» (номинация,
учреждённая в честь 65&летия
Победы)

«Отпечатано в России»

«Книга года»

Лауреаты

Басинский П. Лев Толстой. Бегство из рая: Историко&
документальный роман. — М. : АСТ : Астрель, 2010.

Круг Лета Господня. Времена года. Православные праздники.
Антология русской поэзии. В 4 т. — М. : Кафедральный
Соборный Храм Христа Спасителя, 2009.

Кувыкина О. Письма насекомых / ил. Д. Рогатных, Е.
Синьковской. — М. : Издательский Дом Мещерякова, 2010.

Александровская Е.Б. и др. Учебно&методический комплект «Le
français.ru»: Учебник, тетрадь упражнений, книга для
преподавателя, аудиоматериалы (CD). Уровни А1, А2, В1. — М. :
Нестор Академик, 2007&2010.

Из века в век. Белорусская поэзия: Стихотворения / пер. с белорус.
— М. : Пранат, 2007. — (Сер. «Из века в век. Славянская поэзия
ХХ&ХХI»).

Ефремова Н.В., Ибрагим Т.К. Жизнь пророка Мухаммада: Книга,
справочные и иллюстративные материалы, CD / Ин&т востоковедения
РАН. — М. : Ладомир, 2009. — (Сер. «Мусульманская священная
история II»). 

Взорваль. Футуристическая книга в собраниях московских
коллекционеров М.Л. Либермана и И.Н. Розанова: альбом&
каталог. К 100&летию русской футуристической книги. — М. :
Контакт&Культура, 2010.

Хилл Дж. День Победы: фотоальбом. — М. : КоЛибри, 2010.

Вятка на старинной открытке. Конец XIX — начало XX века:
альбом&каталог / под. общ. ред. Е.М. Дрогова. — Киров : О&
Краткое, 2009. — (Сер. «Домашний музей»).
Отпечатано: ООО «Кировская областная типография».

Серия «Библиотека отечественной общественной мысли с
древнейших времен до начала XX века». В 119 т. / рук. проекта А.Б.
Усманов / Ин&т общественной мысли. — М. : РОССПЭН, 2010.
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Специальный диплом конкурса «Книга
года» вручён издательству «Молодая гвар&
дия» за легендарную серию «Жизнь заме&
чательных людей», просветительскую дея&
тельность и вклад в отечественную словес&
ность.

Состоялась ежегодная торжественная
церемония награждения лауреатов и номи&
нантов 3&го всероссийского конкурса «Об&
раз книги» в отделении «Книжная графи&
ка» АХТИ Московского союза художников.

В номинации «Лучшая иллюстрация к
произведениям художественной литерату&
ры» лауреатом стала А. Моргунова с таки&
ми разными работами, как иллюстрации к
рассказам Д. Хармса и к повести
А.С. Пушкина «Дубровский».

Диплом за «Лучшую иллюстрацию к
произведениям для детей и подростков»
получила М. Михальская с иллюстрация&
ми к книге Э.&Т.&А. Гофмана «Щелкунчик
и мышиный король».

В номинации «Лучшие иллюстрации к
NON&FICTION» диплом был вручён
Ю. Ружниковой, оформившей книгу
А. Гимельштейна «Замечания из жизни».

Победителем в номинации «Дизайн
книги» стал М. Фёдоров, дизайн книг про&
екта «Театр».

«Лучшей авторской книгой» признано
«Чаепитие на воздушном шаре» З. Суро&
вой.

«Новое имя» в книжной иллюстрации –
студентка Строгановского института
Д. Никифорова, создавшая иллюстрации к
«Рассказам и сказкам» В.В. Бианки.

Специальным дипломом жюри награж&
дён народный художник России, классик
отечественной детской иллюстрации
Л. Токмаков – за книгу&альбом «Потеш&
ные прогулки по Москве».

Диплом этого профессионального кон&
курса – значимая награда для художников,
символ признания коллег, высокой оцен&
ки их труда.

3 сентября прошла церемония награж&
дения победителей VII Международного
конкурса «Искусство книги». Конкурс
объединяет книжников СНГ и проходит
под эгидой Межгосударственного совета
по сотрудничеству в области периодичес&
кой печати, книгоиздания, книгораспро&
странения и полиграфии и российского
Федерального агентства по печати и мас&
совым коммуникациям.

На VII Международный конкурс «Искус&
ство книги» поступило 155 изданий из
10 стран СНГ: Азербайджана, Армении, Бе&
лоруссии, Казахстана, Киргизии, России,
Таджикистана, Туркменистана, Узбекиста&
на и Украины, а также из Эстонии. Между&
народное жюри рассматривало книги в де&
вяти номинациях, среди которых была но&
минация «Победа», учрежденная к 65&летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Лауреаты VII Международного конкурса
«Искусство книги», занявшие 1, 2 и 3 места

Номинация «Содружество»
1. Азербайджан.
Серия миниатюрных изданий. – Баку :

Музей миниатюрной книги, 2001–2010.
2. Беларусь.
Энциклопедия Победы. Беларусь–Моск&

ва. – Минск: Белорусская энциклопедия
им. П. Бровки, 2009.

3. Узбекистан.
Каракалпакский фольклор. – Ташкент :

Маънавият, 2007. 

Номинация «Моя страна»
1. Казахстан.
Арал – наследие СССР. – Алматы : Ата&

мура, 2010. – Казах., рус.
2. Россия.
Левин Я. 100 деталей Ярославля. – Ярос&

лавль : Издатель Александр Рутман, 2009. 
3. Туркменистан.
Бердымухамедов Г. Ахалтекинец – наша

гордость и слава. – Ашхабад : Туркменская
государственная издательская служба, 2008.

Номинация «Книга для детей 
и юношества»

1. Беларусь.
Богатыри и витязи земли русской. –

Минск : Книжный дом, 2009. 
2. Россия.
Бродский И. Баллада о маленьком бук&

сире. – М. : Розовый жираф, 2010.
3. Таджикистан.
Зокони Убайди. Мунтахаби осор. Изб&

ранное. – Душанбе : Издательское предп&
риятие «Маориф ва фарханг», 2009.

Номинация «Наш современник»
1. Беларусь.
Митрополит Филарет. «Мысли сердца».

– Минск : Издательство Свято&Елисавети&
нского женского монастыря в Минске, 2009.
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2. Россия.
Мой Учитель / ФГНУ Центр исследова&

ния проблем воспитания. – М. ; Орел :
Вешние воды, 2010.

3. Азербайджан.
Культура. – Баку : Эфенди, 2010. –

Азерб., англ., рус.

Номинация «Наука и жизнь»
1. Армения.
Агасян А. и др. История армянского ис&

кусства. – Ереван : Зангак – 97, 2009. 
2. Казахстан.
Мавзолей Ходжа Ахмета Ясави. – Алма&

ты : Эффект, 2009. – Казах., рус., англ.
3. Россия.
Большой академический словарь рус&

ского языка. Т. 1–13. – М. ; СПб. : Наука,
2004–2010.

Номинация «АртGкнига»
1. Армения.
Хачатрян Ш. Иван Айвазовский: аль&

бом. – Ереван : Тигран Мец, 2009. – Ар&
мян., рус., англ.

2. Казахстан.
Горы Центральной Азии: фотоальбом.

– Алматы : Мектеп, 2009. – Рус., англ.
3. Кыргызстан.
Кадыров В.В. Таинственный Кыргызстан:

фотоальбом / худож. О. Кадырова. – Биш&
кек : Фирма «Раритет», 2010. – Рус., англ.

Номинация «Отпечатано 
в Содружестве»

1. Армения.
Комитас Вардапет: альбом. – Ереван :

Саркис Хаченц : Принт Инфо, 2009. – Ар&
мян., англ.

2. Беларусь.
Слуцкое Евангелие. – Минск : Белорус&

ская православная церковь, 2009.
3. Россия.
Пушкин А.С. Проза. – М. : Гознак,

2009. Отпечатано: Моск. печат. ф&ка –
фил. ФГУП «Гознак».

Номинация «Победа»
1. Беларусь.
Никогда не забудем : сборник. –

Минск : Мастац. лiт., 2009.
2. Казахстан.
Тагзым. Поклонимся великим тем го&

дам… В 3 кн. – Алматы : Балалар адебиети,
2010. – Казах., рус.

3. Кыргызстан.
Жениш. Победа. – Бишкек : Кутаалам,

2010. – Кырг., рус.

«ГранGпри»
1. Азербайджан.
Чингиз Алиоглы. Рамка. – Баку : Тах&

сил, 2010. – Азерб., рус., англ., нем., исп.,
франц.

2. Беларусь.
Земля силы. Беловежская пуща. –

Минск : Белорусская энциклопедия им. П.
Бровки, 2009. – Белорус., англ.

3. Казахстан.
Казахские афоризмы. – Алматы : Алма&

ты кiтап баспасы, 2008.
Победителей конкурса «Искусство кни&

ги» приветствовали и поздравляли вице&
президент Российского книжного союза
(РКС) Н.С. Литвинец, начальник управле&
ния периодической печати, книгоиздания
и полиграфии Ю.С. Пуля, руководитель
Генеральной дирекции международных
книжных выставок и ярмарок Н.Ф. Ов&
сянников. 

Состоялось награждение победителей
Всероссийского конкурса школьных обра&
зовательных и просветительских проектов
«Внеклассное чтение», организованного
Федеральным агентством по печати и мас&
совым коммуникациям совместно с Цент&
ром коммуникативных технологий. Кон&
курс был приурочен к Году учителя и нап&
равлен на выявление лучших проектов по
пропаганде чтения среди молодого поко&
ления.

На конкурс было подано более 100 зая&
вок от областных и школьных библиотек,
средств массовой информации, общест&
венных организаций из 40 регионов Рос&
сии. В жюри конкурса вошли вице&прези&
дент РКС Н.С. Литвинец, гл. редактор га&
зеты «Книжное обозрение» А. Набоков,
обозреватель радиостанции «Эхо Москвы»
М. Пешкова, а также романистка, извест&
ная под псевдонимом А. Берсенева.

В номинации «Читательский билет» по&
бедил проект «Автор месяца», представ&
ленный муниципальной библиотекой г.
Кандалакша Мурманской области. В но&
минации «Лучше нет родного края» наг&
раждён цикл радиопрограмм «Писатели и
поэты земли Курской» на «Радио Сейм»
(г. Курск), которые можно услышать в
эфире уже шесть лет. В номинации «Ин&
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тернет и книга: враги или союзники?» –
два победителя: интернет&проект «Память
сохраним!» общеобразовательной школы
станицы Каневская Краснодарского края
и Первый окружной филологический ин&
тернет&турнир «Литературная Россия» Де&
партамента образования города Москвы. 

Почетными дипломами конкурса
«Внеклассное чтение» были награждены
медиапроекты «ТРЯМ&портал» (г. Волго&
град) и «Семейное чтение: школа сотруд&
ничества детей и родителей» (г. Химки).

Н о в о с т и  и  п р о б л е м ы
о т е ч е с т в е н н о г о  к н и ж н о г о

р ы н к а
2 сентября состоялась отраслевая кон&

ференция «Книжный рынок России: ста&
билизация или стагнация?», в которой
участвовали представители Роспечати,
специалисты в области издательского де&
ла, книжной торговли и полиграфии, а
также специалисты по защите интеллекту&
альной собственности. Выступающие от&
метили тревожную тенденцию – книжный
рынок в течение двух последних лет идёт
на спад: общеэкономический кризис име&
ет в отрасли так называемый отложенный
эффект. О. Новиков, генеральный дирек&
тор издательства «Эксмо», сообщил, что
кризис привёл к существенному падению
рынка в 2009 г., и это падение продолжает&
ся. В.М. Платонов обратил внимание слу&
шателей на электронные книги (ридеры)
как на принципиально новую тенденцию
чтения. А. Логинов, заместитель председа&
теля Общественного комитета содействия
развитию библиотек России, напомнил
присутствующим о существовании уже
действующего проекта, согласно которому
три национальные библиотеки (разумеет&
ся, по договору с авторами) оцифруют од&
ну копию каждой интересующей их книги,
чтобы читатель мог ознакомиться с ними в
библиотеке и решить, нужна ли ему дан&
ная книга дома в традиционном, бумаж&
ном варианте.

В тот же день прошла профессиональная
дискуссия «Независимое книгорас&
пространение в России: есть ли у него буду&
щее?» (модератор – главный редактор жур&
нала «Книжная индустрия» С. Зорина)1.

Проведён семинар «Национальная
программа поддержки и развития чтения.
Первые итоги первого этапа реализации».
Его устроители – Федеральное агентство
по печати и массовым коммуникациям,
Министерство культуры РФ, Межрегио&
нальный центр библиотечного сотрудни&
чества, журнал «Читаем вместе». К сожа&
лению, среди присутствующих не было
представителей Министерства образова&
ния РФ, хотя образовательные структуры
имеют  прямое отношение к формирова&
нию навыков чтения, понимания и осмыс&
ления текстовой информации. О Конгрес&
се региональных газет и журналов, кото&
рый собирался в Петербурге, рассказали
представители Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям. До&
цент кафедры редакционно&издательского
дела и информатики факультета журна&
листики МГУ М. Алексеева рассказала,
что факультет готов активно сотрудничать
с Национальной программой поддержки и
развития чтения. Здесь уже идёт интенсив&
ная пропаганда чтения и книги: силами
преподавателей и студентов проводится
акция «Россия читающая». В заключение
семинара прозвучало выступление главно&
го редактора журнала «Читаем вместе. На&
вигатор в мире книг» Ю. Гнездиловой. Зат&
ронув проблему чтения, она отметила, что
журнал ведёт борьбу с «вымиранием чита&
теля»: на страницах «навигатора» уже от&
рецензировано 4,5 тыс. книг более 230 из&
дательств (при этом уровень значимости и
популярности книги отмечается звёздоч&
ками). Только пять издательств достигали
пока высшего, пятизвёздочного уровня:
«Азбука&Аттикус», «Амфора», «АСТ»,
«Молодая гвардия» и «Эксмо». Их пред&
ставители получили от журнала специаль&
ные дипломы.

Н о в ы е  т е х н о л о г и и  
и  к н и ж н о е  д е л о

1 сентября, в День знаний, состоялась
дискуссия «Словари будущего: бумажные
и электронные», в которой участвовали
представители Российской академии на&
ук, издатели словарей и справочников,
разработчики программного обеспечения,
представители образовательной и библио&
течной сферы. Выступающие обсудили
насущные проблемы и вопросы современ&
ной лексикографии, новые системы сло&
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варно&справочного контента, а также
обозначили роль, которую играют в совре&
менном информационном пространстве
библиотеки. Вниманию зрителей впервые
были представлены «Большой русско&анг&
лийский словарь» М. Дубровина и «Новый
большой англо&русский словарь» Ю. Ап&
ресяна. Все присутствующие имели воз&
можность посмотреть, как работают
электронные версии словарей. Были
представлены и «мультиплатформенные»
версии, т. е. электронные словари, прис&
пособленные работать под различными
операционными системами – как на
обычном персональном компьютере, так и
на мобильном телефоне.

2 сентября состоялась презентация тер&
минала «Unibook», который позициониру&
ется как «новый навигатор в книжном оке&
ане». Терминал ориентирован на поддерж&
ку книгораспространения и книжной
торговли. Инновация может заинтересо&
вать и рядового читателя: с помощью тер&
минала пользователи смогут заказать кни&
гу, которую не удаётся найти в магазине.
Преимущество терминала перед обычны&
ми интернет&магазинами в том, что при
использовании Unibook не требуется реги&
страция, кроме того, показываются все
предложения по искомой позиции, т. е.
покупатель сможет выбрать наиболее
привлекательный вариант.

Проведён семинар «Печать по требова&
нию: четыре взгляда на одну проблему».
Его организаторами стали Роспечать, орг&
комитет конференции «КнигаБайт» и
журнал «Университетская книга». В ходе
дискуссии обсуждались следующие вопро&
сы: какие издания в первую очередь стоит
печатать «по требованию»; какие каналы
сбыта книжной продукции будут наиболее
оптимальными в этой связи.

3 сентября в конференц&зале «Книга&
Байт» состоялся семинар «Издатели – аг&
регаторы – библиотеки: от конфронтации
до коммуникации». В беседе участвовали
генеральный директор Российской госу&
дарственной библиотеки А.И. Вислый, ру&
ководитель проекта «Электронная библи&
отека диссертаций РГБ» Н. Авдеева, гене&
ральный директор НП «Федерация
интеллектуальных прав» А. Кузьмин, гене&
ральный директор «Директмедиа» К. КосG
тюк и другие агрегаторы и представители
библиотек. На семинаре обсуждались сле&

дующие вопросы: есть ли возможность
сделать электронные библиотеки обще&
доступными, как решать проблему «элект&
ронного пиратства», заинтересован ли ав&
тор в предоставлении своих материалов
библиотекам, умеют ли читатели (в массе)
работать с оцифрованными изданиями.
Затронуты были и проблемы распростра&
нения электронного контента, принципов
его подбора, рассматривались особеннос&
ти работы с библиотеками, говорилось о
системах защиты информации. Семинар,
который при поддержке Российской ассо&
циации электронных библиотек показы&
вался в режиме on&line, можно посмотреть
и в записи на сайте www.aselibrary.ru.

При поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям,
Британского Совета и Фонда «Academia
Rossica» был организован деловой семи&
нар для российских издателей, посвящён&
ный электронному книгоизданию.

Стратегию развития электронного кни&
гоиздания на примере британского изда&
тельства Penguin Digital представляла его
директор А. Рафферти. Издательство
Penguin Digital занимается разработкой и
программированием электронных книг.
Как заявила г&жа Рафферти, цель этой рабо&
ты – «интересное и привлекательное чте&
ние, а не просто сфотографированная стра&
ничка». По мнению руководства британс&
кой компании, направления работы
современной издательской компании в
сфере создания электронного контента та&
ковы: лицензирование электронных книг
(например, издательство может продать ли&
цензию на производство видеоигры по из&
данной книге); защита интеллектуальных
прав; производство «факсимильных» элект&
ронных книг – по сути дела, оцифрованно&
го текста (проблема здесь – вопрос о прода&
же копирайта); создание электронных книг
в цвете (для производства такого продукта
требуются серьезная техническая база, а
также большие затраты на производство);
электронная книга с приложениями – виде&
озаписями, играми, дополнительными воз&
можностями (например, выбор сюжета). 

Выступление было дополнено расска&
зом о взаимодействии бумажного и элект&
ронного книгоиздания. По словам А. Раф&
ферти, создание электронных книг – за&
нятие дорогостоящее и занимающее много
времени, но зато вместе с окончательным

Х Р О Н И К А  

128

b5-2010.qxd  04.10.2010  23:15  Page 128



продуктом (книгой) создаётся техничес&
кая платформа, пригодная и для дальней&
шего использования. Вдобавок, продажи
электронного контента положительно
влияют на продажи книги на бумажном
носителе (благодаря особенностям марке&
тинга и уровню цен).

М е ж д у н а р о д н ы е  п р о е к т ы  
с  у ч а с т и е м  р о с с и й с к и х  

к н и ж н и к о в
В 2011 г. Россия станет почётным гостем

Лондонской книжной ярмарки, а в 2012 г.
подобное мероприятие пройдёт в США. В
рамках подготовки к этим международным
встречам состоялось несколько мероприя&
тий, посвящённых взаимодействию рос&
сийской книжной культуры и англоязыч&
ного (англоговорящего) читателя.

1 сентября в Международной гостиной
ММКВЯ состоялась дискуссия «Что мы
можем предложить англоязычному миру?»
Модератором явился писатель, журналист
Д. Быков. В обсуждении участвовали
А. Витрук («Азбука&Аттикус»), В. МещеряG
ков, А. Сорокин («РОССПЭН»), литера&
турные агенты Н. Санина и Ш. Мерфи.
Разносторонний подход к вопросу позво&
лил обозначить такие проблемы, как отсу&
тствие нормальных каналов распростране&
ния и литературных агентств. Кроме того,
было озвучено предложение, которое мо&
жет сдвинуть дело с «мёртвой точки» и по&
мочь в продвижении российской книжной
продукции на западный рынок: гранты для
переводчиков должны назначаться не в
качестве разовых акций, а в виде хорошо
отрегулированной системы.

Большой интерес вызвал «круглый
стол» на тему «Как завоевать английского
читателя?» В дискуссии, которую вёл
Д. Быков, участвовали известные авторы,
лауреаты литературных премий В. МакаG
нин и М. Шишкин, литературные критики
Н. Иванова и Л. Данилкин, журналист и
писатель Александр Гаррос. Писатели об&
суждали перспективы своего присутствия
на британском и американском книжном
рынке. Характерно, что В. Маканина, ав&
тора «букероносного» романа «Асан», на
Западе читают и переводят уже 40 лет; а
М. Шишкин через своего агента в Нью&
Йорке регулярно получает письма от аме&
риканских издателей, раздосадованных
чрезмерно высококачественными, по их

мнению, текстами: «Это прекрасный, чу&
десный, умный роман, но где мы возьмём
таких читателей в Америке?»

2 сентября прошёл «круглый стол» на
тему «Глазами переводчика: как живет
русская литература в англоязычном мире»
(в числе организаторов – Роспечать, фонд
«Academia Rossica» и газета «Книжное
обозрение»). Один из участников встречи,
переводчик Оливер Реди, рассказал о той
русской литературе, которой продолжают
интересоваться англичане (в основном это
«великая классика»), и познакомил со
взглядами английских издателей относи&
тельно современного книжного рынка в
России: «Русская литература стала замкну&
той в себе, зацикленной на узком круге ве&
щей. Реальность, показанная в книгах,
чужда англичанину». На встрече также
присутствовали Эми Вэбстер, представитель
Лондонской книжной ярмарки, и Стивен
Розато, директор BookExpo America. Участ&
ники встречи пришли к такому выводу: сов&
ременная российская литература будет из&
даваться в Англии только тогда, когда в сво&
ей стране она будет занимать достойное
место на прилавках магазинов.

В тот же день был проведён семинар,
посвящённый эффективному использова&
нию возможностей статуса почётного гос&
тя Лондонской книжной ярмарки, устро&
енный Роспечатью, Фондом «Academia
Rossica», Британским Советом и Лондонс&
кой книжной ярмаркой. Э. Вебстер рас&
сказала об особенностях будущего фору&
ма. Трёхдневная ярмарка в британской
столице является не «праздником чтения»,
а бизнес&событием: она открыта только
для издателей, литературных критиков,
писателей и переводчиков. На ярмарке бу&
дут представители стран со всех континен&
тов, так что Россия может предлагать свою
литературную продукцию на книжный
рынок не только Великобритании, но и
другим странам. Руководитель Фонда
«Academia Rossica» Светлана Аджубей объ&
явила, что в 2011 г. российские издатель&
ства будут представлены на Лондонской
ярмарке общим блоком, а не разрозненно,
как раньше. Национальный стенд должен
привлечь внимание к русским писателям,
издателям, литературным агентствам.
Этому же будет способствовать и специ&
ально организованная площадка для дис&
куссий, обсуждений и знакомств.

Ì.Å. Ïîðÿäèíà
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Кроме того, на ММКВЯ была организ&
вана презентация международной книж&
ной ярмарки «BookExpo America» (Нью&
Йорк), которую представили российским
книжникам директор ВЕА Стивен Розато и
куратор ярмарки Рудигер Вишенбарт. Рос&
сия приглашена в качестве почётного гос&
тя на эту крупнейшую и старейшую в
США ярмарку, поэтому целью презента&
ции было, с одной стороны, подготовить
русскую аудиторию с помощью рассказа о
целях, задачах и основных отличиях аме&
риканской ярмарки от русского аналога и,
с другой, выявить основных игроков рус&
ского книгоиздательского и литературно&
го рынка. По словам С. Розато, в отличие
от «праздничной» и «звёздной» москов&
ской ярмарки, американцы организовыва&
ют масштабную бизнес&площадку для
приобретения коммерческих связей между
авторами и книгоиздателями: «У нас го&
раздо меньше шумных номеров, автограф&
сессий, именитых авторов. Цель ярмарки
– поиск новых талантов, установление
партнёрских отношений. Развлекательные
мероприятия у нас редкость – вместо них
мы проводим семинары по инновацион&
ным технологиям (для книгоиздателей), а
писателям предлагаем “круглые столы” по
торговле авторскими правами». Он выра&
зил надежду, что контакты, завязанные се&
годня на ММКВЯ и укреплённые на яр&
марке в Нью&Йорке, выльются в широкое
и продолжительное сотрудничество.

Российский государственный архив ли&
тературы и искусства (РГАЛИ) и Генераль&
ная дирекция международных книжных
выставок и ярмарок организовали «круг&
лый стол» на тему «Анри Труайя – человек
двух культур», посвящённый Году Фран&
ции в России. Анри Труайя – «самый рус&
ский из всех французских писателей и са&
мый французский из писателей русских».
На встрече была представлена его послед&
няя книга «Любовь длиною в жизнь». В
сборник включены девять эссе о матерях
русских писателей – женщинах, воспитав&
ших Достоевского, Гоголя, Лермонтова,
Ломоносова, Пушкина, Чехова, Льва Толс&
того, Тургенева, Некрасова. Интересно,
что на русском языке книга издана раньше,
чем на французском. В обсуждении участ&
вовали известный французский историк,
литературовед и исследователь Ренэ Герра,
переводчица Н. Унанянц, заместитель ди&

ректора Центра книги Всероссийской го&
сударственной библиотеки иностранной
литературы им. М.И. Рудомино Г. Чередов,
руководитель отдела книги Посольства
Франции в РФ Элен Мила.

Состоялась презентация Гаванской
международной книжной ярмарки 2011 г. с
участием чрезвычайного и полномочного
посла Республики Куба в РФ Хуана ВальдеG
са Фигероа. Присутствовали также прези&
дент Кубинского института книги Сулейка
Ромай, редактор издательства «Нуэво Ми&
ленио» Мария дель Пилар Са, писательница
Рохелия Риберона, известная кубинская
журналистка Мария Елена Диана. Кубинс&
кий институт книги приглашает к сотруд&
ничеству российских издателей и совре&
менных авторов в надежде, что следующие
ярмарки и в России, и на Кубе будут спосо&
бствовать более интенсивному культурно&
му обмену между нашими государствами.

В рамках XXIII ММКВЯ прошли заседа&
ния Международного конгресса переводчи&
ков (МКП) под эгидой Федерального агент&
ства по печати и массовым коммуникациям,
ВГБИЛ им. М.И. Рудомино и Творческого
союза (гильдии) «Мастера литературного
перевода». Первое заседание было посвяще&
но переводам поэзии: «Как преодолевается
разница поэтических систем». Его участни&
ками стали известные переводчики Г. КружG
ков, Е. Солонович, М. Яснов, Наталья ВанхаG
нен, Хоакин Торкемада (Испания), Кристина
ЗейтунянGБелоус, А. Генина, М. Бородицкая
и Мири Литвак (Израиль).

Следующее заседание было на тему
«Можно ли научить литературному пере&
воду? Нужен ли институт перевода?» Дис&
куссию вели известный переводчик, руко&
водитель Творческого союза (гильдии)
«Мастера литературного перевода» АлекG
сандр Ливергант и директор ВГБИЛ
им. М.И. Рудомино Е.Ю. Гениева. С докла&
дами выступили Александра Борисенко,
В. Сонькин, Кристиан Ноук (Ирландия),
С. Аджубей (Россия, Великобритания),
Розмари Титце (Германия), Зарко Миленич
(Босния), Елена Костюкович (Россия, Ита&
лия), участник проекта литературного жур&
нала «Русский альманах» Зорислав ПаункоG
вич (Сербия). В докладах говорилось о не&
обходимости создания института перевода
и проблемах образования. Заседания Меж&
дународного конгресса переводчиков за&
вершились встречей участников МКП с
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главными редакторами «толстых» литера&
турных журналов. Дискуссию вела И. БарG
метова – главный редактор журнала «Ок&
тябрь». Активно выступали Александр ЭбаG
ноизде (журнал «Дружба народов»),
С. Чупринин («Знамя»), А. Василевский
(«Новый мир»), В. Дударев («Нева»), Е. УсG
тинова («Москва»), Александр Ливергант
(«Иностранная литература»). Среди об&
суждавшихся тем наиболее актуальными
были проблемы перевода в рамках литера&
турного журнала и адаптация произведе&
ний к требованиям современного рынка.

Д е т с к а я  п р о г р а м м а  
н а  М М К В Я  и  к н и ж н ы е  н о в и н к и

По традиции ММКВЯ, суббота и воск&
ресенье посвящаются детям. На сцене,
открытых площадках, отдельных стендах
проводятся детские праздники с песнями,
танцами и викторинами, перед детьми
выступают музыканты, писатели, клоуны.
Обычно в программах участвуют Т. КрюG
кова, В. Постников, С. Еремеев и А. ТюняG
ев, В. Борисов и др. В нынешнем году к
ним присоединились Н. Соловьева и
Е. Усачёва (автор нескольких унылых по&
вестей на модную тему – про девушек и
вампиров). Впрочем, на ярмарке было
представлено и некоторое количество
весьма достойных авторов и книжных но&
винок, наиболее интересные из которых
мы рады предложить вашему вниманию.

Как обычно, порадовало читателей из&
дательство «Самокат». Среди его новинок
– книжка&картинка художницы Антье
Дамм «Фледолин вниз тормашками» (о ле&
тучем мышонке&нонконформисте), «ко&
шачья история» Эльке Хайденрайх под
названием «Неро Корлеоне» (перевод с
немецкого), повесть «Цацики идёт в шко&
лу» Мони Нильсон&Брэнстрем (история о
мальчике&первокласснике и его нестан&
дартной мамочке) в серии «Лучшая новая
книжка». Для читателей более старшего
возраста – как обычно, целый ряд «проб&
лемных» прозаических вещей: «Как папа
стал маленьким» Свена Войе (перевод с
норвежского), «Мой дедушка был виш&
ней» Анджелы Наннетти (с итальянского),
а также «Глубина моря» – третья часть тет&
ралогии Анники Тор о Штеффи Штайнер.

Издательство «Розовый жираф» пред&
ставило сборник стихотворений И. Бродс&
кого «Баллада о маленьком буксире».

Среди новинок «Априори&Пресс» –
сборник стихов «У меня есть тайный ост&
ров» Н. Волковой (художник Д. Лапшина).

Издательский центр «Нарния» предста&
вил повесть Николая и Светланы Понома&
рёвых «Боишься ли ты темноты?» Актуаль&
ное, современное произведение омских ав&
торов было отмечено на конкурсе «Заветная
мечта» в прошлом сезоне. Ещё одна хоро&
шая книжка называется «В гостях у неба»
(стихи М. Яснова, рисунки Е. Курковой).

В числе наиболее симпатичных новинок
издательства «Время» – «Путешествие в
Мышляндию» (стихи А. Усачёва в оформ&
лении Д. Трубина) и «Экзамен на барабан&
щика» (авторский сборник рассказов А. Ги&
варгизова с иллюстрациями А. Наумова).

Серия «Дети ОГИ. Книжки на вырост»
пополнилась проблемной повестью Мор&
тена Сандена «Анна д’Арк» (перевод со
шведского).

Издательский дом Мещерякова попол&
нил серии, полюбившиеся книголюбам. В
серии «Отражения» вышел сборник
японских народных сказок «Журавлиные
перья» (в качестве иллюстраций – старин&
ная японская живопись и гравюры), в се&
рии «Книга с историей» – «Счастливый
принц и другие истории» Оскара Уайльда в
иллюстрациях Чарльза Робинсона. Для
любителей менее серьёзного обращения с
книгой выпущена забавная «Раскраска для
фантазёров и озорников» М. Грачёвой под
названием «Учись, рисуй, выдумывай».

В молодом издательстве «КомпасГид»
вышла повесть, завоевавшая первое место
на конкурсе «Заветная мечта» в прошлом
сезоне, – «Когда отдыхают ангелы». Во
время презентации книги состоялась дис&
куссия «Современная книга о школе – за&
чем она?!» С читателями разговаривала
сама писательница – канд. пед. наук,
эксперт по дошкольной литературе,
главный редактор газеты «Дошкольное
образование» (ИД «Первое сентября»)
М.С. Аромштам. Также на ярмарке была
представлена книжка Мариасун Ланды
(перевод с испанского) «Крокодил под кро&
ватью» в оформлении З. Суровой, которая
дала мастер&класс по рисованию крокоди&
лов и избавлению от чувства одиночества.

Издательская группа «Азбука&Аттикус»
(в которую входят издательства, известные
прежде как «Махаон» и «Иностранка» с
«КоЛибри») представила новую книгу
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2 сентября 2010 г. в рамках 23&й Моско&
вской международной книжной выставки&
ярмарки (ММКВЯ) под патронажем Феде&
рального агентства по печати и массовым
коммуникациям, Ассоциации книгорасп&
ространителей и журнала «Книжная инду&

стрия» прошла профессиональная дискус&
сия на тему «Независимое книгораспрост&
ранение в России: есть ли у него буду&
щее?».

Участие в ней приняли как москов&
ские, так и региональные представители
книжного бизнеса : М. Столяров («Игра
слов»), М. Котомин (издательство

Корнелии Функе под названием «Бесша&
башный» – фантастическое повествова&
ние о приключениях подростка в зазер&
кальном мире. Ещё одна заметная новин&
ка, подходящая для подросткового чтения,
– «Фирмин. Из жизни городских низов»
Сэма Сэвиджа. Это забавная американс&
кая версия «Записок из подполья», создан&
ных начитанным крысёнком.

«Детгиз» выпустил сборник французс&
ких народных песенок для детей, с нотами
и текстами на двух языках (переводчик –
М. Яснов). К радости книголюбов, вышла
стихотворная «Книжка в тельняшке»
Г. Дядиной – писательницы из Арзамаса,
принадлежащей к новому поколению ав&
торов, работающих в детской поэзии.
Книга, построенная по принципу азбуки,
проиллюстрирована А. Бихтером.

Издатели познавательной литературы
стараются не отставать от «художествен&
ных» коллег и тоже представляют весьма
достойных авторов.

На стенде издательства «Оникс» состоя&
лась встреча с детским писателем В. ВосG
кобойниковым, совмещённая с презента&
цией очередного тома книжной серии
«Жизнь замечательных детей». Герои его
книг – «великие люди в детстве», причём
выбор героев – от Александра Македон&
ского до Билла Гейтса – не ограничивает&
ся никакими временными или географи&

ческими рамками. Произведения В. Вос&
кобойникова пользуются у читателей зас&
луженным успехом (не только в нашей
стране) и получили множество наград. Се&
рия «Жизнь замечательных детей» пред&
назначена для семейного чтения.

Петербургское издательство «Арка» вы&
пустило альбом «Драконы великие и ужас&
ные». Как и прежние издания «Арки», кни&
га составлена из произведений искусства (в
виде репродукций, фотографий и пр.) из
фондов Государственного Эрмитажа, с ко&
торым тесно сотрудничает издательство.

Издательство «Ломоносовъ» пополнило
новыми выпусками свою весьма интерес&
ную, полезную и перспективную серию
«История/ География/ Этнография», кото&
рая предназначена для тех, кто хотел бы
расширить свои знания о мире. В числе но&
винок – «Тайна капитана Немо» Д. Клуге&
ра, «Придуманные люди с острова Минда&
нао» Льва Минца, «История человеческих
жертвоприношений» О. Ивика, «Доколум&
бовы плавания в Америку» В. Гуляева.

3 сентября состоялась церемония на&
граждения победителей конкурса «Новая
детская книга», организованного издатель&
ством «Росмэн». Отчёт о конкурсе и награж&
дении будет помещён в следующем номере.

Подготовила 
Ì.Å. Ïîðÿäèíà
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AdMarginem), М. Трифонов (книготорго&
вая компания «Аристотель», Новоси&
бирск), Б. Куприянов (книжный магазин
«Фаланстер»), О. Рубцов (Пенза),
С. Платова («Барс», Рязань), Т. Смолина
(Дубна).

Вела обсуждение С. Зорина, главный
редактор журнала «Книжная индустрия».
Она подчеркнула, что организаторы спе&
циально пригласили не только московс&
ких, но и региональных представителей
книжных магазинов и издательств, чтобы
понять, какая ситуация происходит сей&
час с несетевым книгораспространени&
ем, действительно ли продажи продолжа&
ют падать. Участникам дискуссии было
предложено сделать в своих выступлени&
ях акцент на то, каким образом их мага&
зины формируют книготорговый ассор&
тимент.

Первым выступил М. Столяров, кото&
рый сразу же обозначил свою позицию:
«Если отвечать на вопрос, есть ли буду&
щее у независимых книжных магазинов,
независимого книгораспространения,
мое мнение однозначно, что есть и, бо&
лее того, уничтожить независимое кни&
гораспространение невозможно. Как ма&
лые издательства, так и независимые
книжные магазины будут существовать
всегда». Пояснил он свое убеждение тем,

что даже самые большие и мощные
представители данной отрасли не могут
охватить весь книготорговый ассорти&
мент из&за своей ориентации прежде
всего на массового покупателя. И это, по
его мнению, ни хорошо, ни плохо, все
зависит от задач. Именно небольшие из&
дательства и магазины находят те ниши,
которые не могут занять их более круп&
ные конкуренты. Издательство «Игра
слов» имеет около 200 книготорговых
партнёров по всей стране, и за послед&
ний год количество их по России вырос&
ло на 40%, несмотря на то, что год для
отрасли был тяжёлый. Ассоциация кни&
гораспространителей решает проблему
маленьких издательств путём их объеди&
нения в некий союз, для того чтобы
иметь сводный книготорговый каталог и
заинтересовать возможно большее коли&
чество потенциальных партнёров. Сей&
час в это объединение входят такие изда&
тельства, как «Планета», «Зебра Е», «Ло&
моносов», издательство Сретенского
монастыря.

Итогом выступления М. Столярова ста&
ли слова о том, что мелкие и независимые
издатели должны упорно работать и над
тем, чтобы их книги чаще появлялись в
крупных магазинах  и книготорговых сетях
России.
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М. Котомин отметил, что с географией
книгораспространения всё по&прежнему
очень плохо. По его мнению, для нашей
страны особенно важно, чтобы в регионах
появлялись независимые магазины (при&
мер – магазин в Пензе, открытый О. Руб&
цовым) для сохранения конкуренции и
обеспечения выбора у читателя. Также
было рассказано об успешно реализуемой
идее выездных ярмарок, которую он выд&
винул вместе с Б. Куприяновым. Одна из
них пройдёт в Новосибирске. Руководите&
ли ярмарки покроют участникам их
транспортные расходы, которые всегда
являются проблемой для маленьких изда&
тельств.

М. Трифонов рассказал о формирова&
нии ассортимента магазинов книготорго&
вой компании«Аристотель», открывшихся
в 2008 г. По его убеждению, 70–80% рядо&
вых российских покупателей не нужен
доступ ко всему ассортименту издательств.
Они не разбираются в нём и не стремятся к
этому и, как правило, не идентифицируют
книжки по издательствам и даже по авто&
рам. Куда важнее для них расположение
магазина, а также ценовой уровень. Само&
го М. Трифонова интересуют поэтому те
20% покупателей, которые знают и иден&
тифицируют нужный им ассортимент. У
магазинов «Аристотеля» сегодня около
600 поставщиков.

В рыночных условиях издатель&владе&
лец небольшого списка книжной про&
дукции обречён на самые большие издер&
жки и самую низкую книготорговую
прибыль. Для того чтобы продукция
мелких издательств доходила до регио&
нов, необходимо объединение изда&
тельств под единую сеть реализации. По&
ка сторонников этого союза весьма мало,
потому что нет объединяющей идеи и
концепции, слишком разнятся ассорти&
ментные ниши и цели деятельности.
«Что касается независимых книготор&
говцев в регионах, то небольшие книж&
ные магазины там есть и будут появлять&
ся с определённой периодичностью. Они
будут иметь хорошую прессу, широкую
известность в кругах своих немногочис&
ленных поклонников, потом будут либо
разоряться, либо, при условиях арендно&
го коммунизма, будут существовать не&
ограниченное время», – считает М. Три&
фонов.

О. Рубцов поделился опытом создания
независимого книжного магазина в Пензе,
которому всего лишь полгода. По его сло&
вам, именно для тех 20% покупателей, ко&
торых упомянул М. Трифонов, и работает
данный магазин, т. е. в данном случае для
тех людей, которым важны и нужны хоро&
шие книги по истории, литературоведе&
нию и философии. О. Рубцов согласился
со своими коллегами, что главной пробле&
мой является проблема логистики. По его
словам, к середине июня 2010 г. их мага&
зин уже находился на уровне ожидаемой
рентабельности. Он также отметил, что
магазин старается не превышать уровень
цен интернет&магазинов, таких как
«Озон», т. е. наценка к издательской цене
составляет 50–60%.

Опытом работы поделились С. ПлатоG
ва и Т. Смолина. Б. Куприянов полагает,
что ситуация на книжном рынке меняет&
ся к лучшему. Конечно, в условиях кри&
зиса многие не смогут выжить, но поку&
патели в целом устали от сетевых магази&
нов,  им важно появление независимых
торговых точек, такой, как в Пензе. Ос&
новные российские сетевые магазины
почти ничем друг от друга не отличаются,
если говорить о ценах и наборе предлага&
емых книг, они безличностны. По мне&
нию Б. Куприянова, ни в одной стране
мира нет таких книготорговых наценок,
как в России, – 150–200% (видимо, он
говорил только об ассортименте малоти&
ражной и интеллектуальной литературы,
поскольку в целом по книжной торговле
России подобные показатели не превы&
шают 80–100%, что опять же намного
выше аналогичных цифр для стран За&
падной Европы и Северной Америки).
Люди отказываются от чтения ещё и по&
тому, что их не устраивает то, что им
предлагают. «Наш покупатель – любой
человек, который видит в книге не толь&
ко источник развлечения», – так оцени&
вает Б. Куприянов свою нынешнюю и
потенциальную аудиторию.

Беседа получилось оживлённой и ин&
тересной, ну а какое будущее у независи&
мых издательств и магазинов, покажет
время.

À.À. Ñêîðîíäàåâà
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15 июля 2010 г. исполнилось 70 лет Ва&
лерию Александровичу Фокееву, д&ру пед.
наук, проф., гл. науч. сотруднику Россий&
ской государственной библиотеки (РГБ),
действительному члену Международной
академии информатизации при ООН.

Он родился в с. Радищево Ульяновской
области в крестьянской семье. После
окончания средней школы поступил на
библиотечный факультет Московского го&
сударственного института культуры, кото&
рый успешно окончил в 1966 г. В
1965–1967 гг. работал методистом в Став&
ропольской и Краснодарской краевых
библиотеках. Склонность к научно&иссле&
довательской работе привела его в аспи&
рантуру родного института, после оконча&
ния которой в 1970 г. и защиты диссерта&
ции на тему «Издание и распространение
произведений В.И. Ленина в СССР (но&
ябрь 1917–1923 гг.)» ему была присуждена
учёная степень кандидата педагогических
наук.

Педагогическую деятельность В.А. Фо&
кеев начал в Хабаровском государственном
институте культуры, где в 1971–1973 гг. он
заведовал кафедрой библиографии и пре&
подавал. В январе 1974 г. по конкурсу
В.А. Фокеев был зачислен доцентом ка&
федры библиографии Минского педагоги&
ческого института им. А.М. Горького, а в
апреле 1974 г. назначен заведующим ка&
федрой библиографии. Он читал лекции
студентам библиотечного факультета по
курсу «Библиография общественно&поли&
тической литературы», «Общественно&по&
литическая литература», «Советское биб&
лиографоведение на современном этапе».
Студенты любили лекции В.А. Фокеева,
ибо в основу их был положен метод проб&
лемного обучения. Валерий Александро&
вич проявил себя также как учёный и орга&

низатор научно&исследовательской рабо&
ты. Он инициировал создание научных
трудов преподавателей библиотечного фа&
культета. Уже в 1975 г. под его редакцией
вышел сборник научных статей «Вопросы
библиотековедения и библиографоведе&
ния». Кроме редакторской работы,
В.А. Фокеев публиковал обстоятельные
статьи по библиографии.

После открытия в 1975 г. Минского
института культуры библиотечный фа&
культет со специальными кафедрами во&
шёл в его состав, а В.А. Фокеев был назна&
чен заведующим кафедрой библиографии
и продолжал преподавать библиографи&
ческие курсы. Однако административная
работа его не привлекала. В большей сте&
пени ему нравилась исследовательская де&
ятельность. В самом начале своей педаго&
гической и научной работы он отдавал
предпочтение отраслевой библиографии,© Леончиков В.Е., 2010
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в частности библиографии общественно&
политической литературы. По инициативе
В.А. Фокеева и Н.В. Иванова в Беларуси
было подготовлено и издано учебное по&
собие «Отраслевые библиографии БССР»
(Минск, 1979), в котором первая глава
посвящалась введению в отраслевое биб&
лиографоведение.

В феврале 1977 г. В.А. Фокеев был пере&
ведён на должность старшего научного
сотрудника для написания докторской
диссертации. Итогом двухгодичного пре&
бывания на этой должности явилась, кро&
ме многочисленных научных статей, мо&
нография «Белорусская библиографичес&
кая Лениниана: (теоретико&методические
проблемы)» (Минск, 1979. 150 с.). В
1981 г. В.А. Фокеев подал заявление на
конкурс заведующего сектором теории
библиографии Государственной библио&
теки СССР им. В.И. Ленина (ГБЛ) и пос&
ле положительного решения переехал в
сентябре 1981 г. в Москву. Работая в
Москве, он и по сей день не прекращает
связей с Минским институтом культуры
(ныне Белорусским государственным
университетом культуры и искусств –
БГУКИ): участвует в международных на&
учных конференциях по проблемам биб&
лиотечного дела и библиографии, высту&
пает в роли консультанта. В 2001–2003 гг.
В.А. Фокеев был членом Совета по защите
докторских и кандидатских диссертаций
по библиотековедению, библиографове&
дению и книговедению при БГУКИ.
Многим запомнились полемические, за&
жигательные выступления В.А. Фокеева
на защите докторских и кандидатских
диссертаций. Библиотека университета,
кафедра библиографии по&прежнему по&
лучают его научные издания с авторской
надписью. Последний по времени дар по&
лучен кафедрой в марте 2009 г. – термино&
логический словарь «Библиографическая
наука и практика» (СПб., 2008).

Работая в Российской государственной
библиотеке, В.А. Фокеев участвует в орга&
низации крупных научных исследований.
Кроме научных работ в секторе теории
библиографии, а затем истории книги,
библиотечного дела и библиографии, бы&
ли созданы базы данных «Деятели отечест&
венной библиографии», «Библиотечное
дело и библиография России: летописи
событий», «Теория и история информаци&

онной культуры». На их основе В.А. Фоке&
ев издал указатель «Отечественная библи&
ография (1917–1929)» (М., 1992), а также
совместно с В.И. Гульчинским выпустил
справочник «Деятели отечественной биб&
лиографии (1917–1929)» (Ч. 1. А–М. М.,
1994).

В 1990&х гг. В.А. Фокеев приступил к
разработке когнитографической (знание&
вой) концепции библиографии, в соответ&
ствии с которой сущность библиографии
заключается не в феномене библиографи&
ческой информации, а в библиографичес&
ком знании. По этой проблеме он опубли&
ковал несколько научных статей, защитив
докторскую диссертацию, издал фунда&
ментальную монографию «Природа биб&
лиографического знания» (М., 1995).
Можно не соглашаться с отдельными по&
ложениями его концепции библиографии,
но его вывод о том, что конечным резуль&
татом библиографической деятельности
является формирование библиографичес&
кого знания потребителей, представляется
весьма логичным. В самом деле, библио&
графической информации в форме катало&
гов, библиографических пособий, библи&
ографических баз данных можно создать
много, но если читатели не будут владеть
библиографическими компетенциями
(знаниями, умениями, навыками, спосо&
бами деятельности), не научатся с по&
мощью их добывать личностное знание, то
библиографическая информация останет&
ся невостребованной.

Дальнейшая разработка теоретических
положений когнитографической концеп&
ции библиографии отразилась в учебном
пособии для системы дополнительного
библиотечно&информационного образо&
вания «Библиография: теоретико&методо&
логические основания» (СПб., 2006), в на&
учно&практическом пособии «Отечествен&
ное библиографоведение» (М., 2006), в
статье «Ноосферно&культурологическая
(когнитографическая) концепция библи&
ографии», опубликованной в сборнике
«Российское библиографоведение: итоги
и перспективы» (М., 2006). Здесь чётко
сформулирована фундаментальная идея
концепции: «Библиография представляет
собой социокультурный комплекс, вклю&
чающий библиографическое знание (ин&
формацию), библиографический социаль&
ный институт и библиографическую дея&
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тельность, имеющую своей целью реали&
зацию интеллектуального доступа к фик&
сированным текстам – источникам зна&
ния (информации), формирование ин&
формационной (книжной) культуры»
(С. 218). Метасистемой библиографии
выступает ноосфера, где библиография,
по мнению В.А. Фокеева, представляет со&
бой феномен, отвечающий за организа&
цию её формирования, интеллектуального
жизнеобеспечения общества.

В отмеченных работах уточнена струк&
тура функций библиографии, которая раз&
делена на три уровня: общая (библиогра&
фическая) функция – реализация интел&
лектуального доступа к текстам; функции
«второго» рядов: познавательная, комму&
никативная, ценностно&ориентировоч&
ная, социокультурная; третий уровень за&
нимают прикладные, «внешние» функ&
ции. Однако главным, на наш взгляд,
является попытка определить (выявить)
основной закон библиографии, библио&
графические закономерности и принципы
библиографии, что, как известно, являет&
ся вершиной процесса познания изучае&
мого объекта.

Говоря о вкладе В.А. Фокеева в разра&
ботку теоретико&методологических вопро&
сов библиографии, нельзя не остановиться
на его статьях «Понятийный аппарат биб&
лиографоведения» и «Библиографический
квадрат» в журнале «Мир библиографии»
(2006. №2,4), а также в журнале «Библиог&
рафия» (2006. №4) под названием «Опреде&
ление библиографии и её “четырёхугловая
формула” (библиографический квадрат)».
В них автор выдвинул и обосновал при оп&
ределении понятия «библиография» так на&
зываемый «библиографический квадрат»,
сторонами которого являются библиогра&
фическая деятельность; библиографичес&
кий социальный институт; библиографи&
ческое знание, информация; библиографи&
ческая культура. По мнению В.А. Фокеева,
«библиографический квадрат» выявляет
четыре основных подхода к определению
библиографии – деятельностный, социо&
логический, когнитографический, культу&
рологический. Такая новация в дефиниции
библиографии и её сущности вызвала дис&
куссию в журнале «Мир библиографии»
(2007. №1). Участники обсуждения выска&
зали различные точки зрения о «библиогра&
фическом квадрате», как позитивные, так и

негативные. Соглашаясь с положительны&
ми отзывами, мы считаем, что предложен&
ные В.А. Фокеевым характеристики и под&
ходы к определению понятия «библиогра&
фия» могут стать основой для единой
собирательной концепции библиографии.
Правомерность определения с помощью
различных граней (треугольников, квадра&
тов, пятигранников и т. д.) сущности много&
мерных понятий известны науке. Сошлём&
ся на высказывание Дж. Бернала, который
отмечал, что «наука может рассматриваться
как институт, как метод, как накопление
традиций, знаний, как важный фактор под&
держания и развития производства, как
один из наиболее сильных факторов, фор&
мирующих убеждения и отношение к миру
и человеку»1. В настоящее время в наукове&
дении (кстати, без ссылки на принцип до&
полнительности Нильса Бора) понятие «на&
ука» трактуется как специфический вид де&
ятельности, социальный институт, система
научных знаний, феномен культуры2. Если
основной аргумент некоторых участников
дискуссии о «библиографическом квадра&
те» связан с тем, что он не охватывает другие
возможные стороны, особенно методичес&
кую, то, возможно, в дальнейшем В.А. Фо&
кеев «добавит» и эту грань.

Следует отметить большую работу
В.А. Фокеева по упорядочиванию библи&
ографической терминологии средствами
создания терминологических словарей и
стандартов. Он является автором разделов
«Библиография. Библиографоведение» в
терминологическом словаре «Библиотеч&
ное дело» (М., 1997). В журнале «Мир биб&
лиографии» (2004. №5) опубликован его
терминологический словарь по электрон&
ной библиографии. Вершиной в разработ&
ке библиографической терминологии и
смежных с библиографоведением наук
(книговедения, информатики) явились
терминологические словари «Библиогра&
фическая наука и практика» (СПб., 2008.
269 с.) и «Библиографоведение и инфор&
матика» (М., 2009. 488 с.). В.А. Фокееву
принадлежит приоритет введения в биб&
лиографоведение таких новых терминов,
как «постбиблиография», «постпро&
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1 Бернал Дж. Наука в истории общества. М.,
1956. С. 18.

2 Лукашевич В.К. Основы методологии науч&
ных исследований : учеб. пособие. Минск, 2002.
С. 15.
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то(нео)библиография», «электронная биб&
лиография», «библиографический квад&
рат», «библиографический социальный
институт», «ноосферно&культурологичес&
кая концепция библиографии», «когни&
тографическая концепция библиогра&
фии», «голографический эффект библио&
графической информации», «нормативное
библиографоведение». Множество его ста&
тей библиотечно&библиографической те&
матики опубликовано в «Библиотечной
энциклопедии» (М., 2007).

Мне посчастливилось познакомиться с
Валерием Александровичем Фокеевым
ещё в аспирантские годы, вместе работать
в минский период его деятельности, затем
последовала долгая творческая дружба.
Человек он щедрой души, всегда готовый
помочь и начинающим, и зрелым науч&
ным работникам. Желаю ему здоровья и
дальнейших успехов на поприще библио&
графической науки.

Â.Å. Ëåîí÷èêîâ

Ю Б И Л Е И  

138

1. Библиографическая
поддержка устойчивого раз&
вития общества // Инфор&
мационная свобода и ин&
формационная безопас&
ность : материалы междунар.
науч. конф., Краснодар,
30–31 окт. 2001 г. – Красно&
дар, 2001. – С. 272–273.

2. «Библиография» перво&
го года XXI века // Библио&
течное дело – 2001 : россий&
ские библиотеки в мировом
информационном и интел&
лектуальном пространстве :
тез. докл. шестой междунар.
науч. конф. (Москва,
26–27 апр. 2001 г.). – М.,
2001. – Ч. 1. – С. 130–131. –
Соавт. Г.А. Алексеева,
О.А. Орлов.

3. «Вопросы библиографо&
ведения» в контексте развития
отечественной библиографи&
ческой науки // Современные
проблемы рекомендательной
библиографии. – М. : Пашков
дом, 2001. – С. 8–32. – (Воп&
росы библиографоведения ;
вып. 11). – Соавт. Н.А. Пулья&
нова.

4. Главный ориентир –
гуманитаризация образова&
ния : [обсуждение отзывов
на проект Гос. образоват.
стандарта на заседании Со&
вета библ.&информ. фак.

МГУКИ, 15 марта 2001 г.] //
Библиография. – 2001. –
№5. – С. 29–31.

5. XX столетие – золотой
век российского библиогра&
фоведения: некоторые итоги
// Библиотечное дело –
2001: российские библиоте&
ки в мировом информаци&
онном и интеллектуальном
пространстве : тез. докл.
Шестой междунар. науч.
конф. (Москва, 26–27 апр.
2001 г.). – М., 2001. – Ч. 1. –
С. 151–153.

6. Концепция пересмотра
ГОСТа 7.1–84 // Библиогра&
фия. – 2001. – №5. – С. 3–7.

7. Научные итоги юбилея //
Там же. – №1. – С. 128–129. –
Подп.: В.А. Александров.

8. Объектография: от
изображения к слову и об&
ратно // Там же. – №5. –
С. 158–159.

9. О роли библиографи&
ческой рекомендации в ду&
ховном общении россий&
ской творческой интелли&
генции (размышления над
«письмом&каталогом» Сер&
гея Довлатова) // Современ&
ные проблемы рекоменталь&
ной библиографии. – М. :
Пашков дом, 2001. –
С. 75–82. – (Вопросы биб&
лиографоведения; вып. 11).

10. Панкова А. Н. Заботы
«Пашкова дома» [беседу с
дир. изд&ва РГБ А.Н. Панко&
вой записал В.А. Фокеев].
Книги издательства «Пашков
дом», 1998–2001 гг. // Библи&
ография. – 2001. – №4. –
С. 81–90. – Соавт. В.В. Белов.

11. «Публичные библиоте&
ки в информационном обще&
стве» // Там же. – С. 141–142.
– Подп.: В.А. Тюленев.

12. Современная библио&
тека и библиография в про&
фессиональной литературе :
[тексты выступлений участ&
ников «круглого стола», орг.
Ком. по культуре Прави&
тельства Москвы, Центр.
политехн. б&кой Политехн.
музея, сектором библиогра&
фоведения РГБ, ИПО «Про&
физдат», 21 февр. 2001 г.] //
Там же. – №6. – С. 40–52.

13. Современные пробле&
мы рекомендательной биб&
лиографии : [сб. ст.] / Рос.
гос. б&ка, НИО библиогра&
фии ; отв. ред В.А. Фокеев. –
М. : Пашков дом, 2001. –
189 с. – (Вопросы библио&
графоведения ; вып. 11).

14. Терминологические
загадки генерализационной
идеологии // Библиография.
– 2001. – №3. – С. 94–97. –
Подп.: Я. Радищевский.

О с н о в н ы е  т р у д ы  В . А . Ф о к е е в а
2 0 0 1 – 2 0 1 0 г г .

b5-2010.qxd  04.10.2010  23:15  Page 138



15. Фундаментальное ис&
следование сибирской книж&
ности // Там же. – №4. –
С. 96–100. – Соавт. З.М. Мон&
гуш.

16&17. Человек в инфор&
мационном пространстве
цивилизации: культура, ре&
лигия, образование // Там
же. – №3. – С. 106–109. –
Подп.: В.А. Александров.

18. Альма&матер библио&
графов и библиотекарей в
Орле // Мир библиографии.
– 2002. – №6. – С. 31–35. –
Соавт. О.О. Борисова.
Подп.: В.А. Полеводов.

19. Библиографическая
апология великого русского
книжника // Там же. –
С. 36–45; Проблемы читате&
ля и чтения в опубликован&
ных трудах Н.А. Рубакина. –
С. 38–45.

20. Библиография: экспли&
кация понятия // Там же. –
№5. – С. 12–19.

21. Библиографоведение:
определение, задачи, объ&
ект, предметная область,
структура // Там же. – №6.
– С. 7–9.

22. Бубнов В.В. Библиоте&
ки всех регионов России –
объединяйтесь! / интервью с
рук. проекта записал В.А. Фо&
кеев // Библиография. –
2002. – №1. – С. 17–21.

23. Муниципальная биб&
лиотека и местное самоуп&
равление : учеб.&практ. по&
собие. – М. : Профиздат :
Изд&во МГУК, 2002. – 80 с.
– (Провинциальная б&ка ;
вып. 2). – Соавт. М.А. Ермо&
лаева.

24. Национальная тради&
ционная культура тувинцев
в библиографическом осве&
щении // Парадигмы
XXI века: информационное
общество, информационное
мировоззрение, информа&
ционная культура : материа&
лы междунар. науч. конф.,

Краснодар, 16–18 сент.
2002 г. – Краснодар : Крас&
нодар. гос. ун&т культуры и
искусств, 2002. – С. 379–384.
– Соавт. З.М. Монгуш.

25. Современные библи&
ографические реалии: пост&
библиография XX века и
протобиблиография III ты&
сячелетия // Там же. –
С. 359–362.

26. Традиционная нацио&
нально&этническая культура
Тувы (библиографический
аспект) // Вестн. Библ. Ас&
самблеи Евразии. – 2002. –
№4. – С. 58–60. – Соавт.
З.М. Монгуш.

27. Библиографическая
деятельность: экспликация
понятия // Мир библиогра&
фии. – 2003. – №5. – С. 9–13.

28. Библиографическая
информация: экспликация
понятия // Там же. – №4. –
С. 14–18.

29. Национальная библи&
ография – форма сохране&
ния культурного наследия :
[материалы всерос. науч.
конф., 21–22 нояб. 2000 г.] /
отв. ред. В.А. Фокеев. – М. :
Пашков дом, 2003. – 317 с. –
(Вопросы библиографове&
дения ; вып. 12).

30. О современном отече&
ственном библиографоведе&
нии // Мир библиографии.
– 2003. – №3. – С. 6–10.

31. Основные формы раз&
вития тывинской библиогра&
фии как феномена нацио&
нальной культуры в новых
социально&политических и
информационно&технологи&
ческих условиях // Культура
и образование в информаци&
онном обществе: материалы
междунар. науч. конф. Крас&
нодар, 16–18 сент. 2003 г. –
Краснодар, 2003. –
С. 293–297. – Соавт.
З.М. Монгуш.

32. Очерк истории разви&
тия библиографоведения //

Мир библиографии. – 2003.
– №1. – С. 2–5.

33. Постпрото(нео)биб&
лиография начала XXI в. //
Библиотечное дело – 2003 :
гуманитарные и технологи&
ческие аспекты развития :
материалы восьмой между&
нар. науч. конф. (Москва
24–25 апр. 2003 г.). – М.,
2003. – С. 92–93. – Соавт.
Ю.В. Нестерова.

34. Электронная библио&
графия: подходы к формиро&
ванию новой учебной дис&
циплины // Культура и обра&
зование в информационном
обществе : материалы между&
нар. науч. конф. (Краснодар,
16–18 сент. 2003 г.). – Крас&
нодар, 2003. – С. 370–371.

35. Апрельские форумы
книжников // Мир библио&
графии. – 2004. – №3. –
С. 2–5.

36. Компоненты элект&
ронно&библиографической
деятельности // Книга и ми&
ровая цивилизация : мате&
риалы одиннадцатой меж&
дунар. науч. конф. по проб&
лемам книговедения.
Москва, 20–21 апр. 2004 г. –
М. : Наука, 2004. – Т. 3. –
С. 257–258.

37. Объективная структу&
ра библиографии // Мир
библиографии. – 2004. –
№1. – С. 7–12.

38. Отечественное библи&
ографоведение в эпоху
В.Н. Денисьева и после нее
// Библиотечное дело –
2004 : всеобщая доступность
информации : материалы де&
вятой междунар. науч. конф.
(Москва 22–24 апр. 2004 г.).
– М., 2004. – С. 109–110.

39. Постпрото(нео)биб&
лиография: экспликация
понятия // Мир библиогра&
фии. – 2004. – №6. – С. 2–7.

40. Предметная область
новой учебной дисциплины
«электронная библиогра&

Â.Å. Ëåîí÷èêîâ
У

В
Л

ЕЧ
ЁН

Н
Ы

Й
 Б

И
Б

Л
И

О
ГРА

Ф
И

Ч
ЕС

К
О

Й
 Н

А
У

К
О

Й

139

b5-2010.qxd  04.10.2010  23:15  Page 139



фия» // Румянцевские чте&
ния : инновационные техно&
логии и многообразие куль&
тур : материалы междунар.
конф. (13–16 апр. 2004). –
М. : Пашков дом, 2004. –
С. 255–260.

41. Снова о защите дис&
сертаций // Мир библиогра&
фии. – 2004. – №6. – С. 38.

42. Учебно&методические
основания техники библио&
течно&информационной ра&
боты с электронными базами
данных // Книга и мировая
цивилизация : материалы
одиннадцатой междунар. 
науч. конф. по проблемам
книговедения, Москва,
20–21 апр. 2004 г. – М. : Нау&
ка, 2004. – Т. 3. – С. 219–221.
– Соавт. Н.А. Коряковцева.

43. Человек и человечест&
во как область знания //
Мир библиографии. – 2004.
– №4. – С. 2–4.

44. Человек и человечест&
во как объекты и субъекты
библиографии // Там же. –
№2. – С. 9–13.

45. Электронная библи&
ография : терминологичес&
кий словарь // Там же. –
№5. – С. 49–53.

46. Библиография как со&
циальный институт // Там
же. – 2005. – №5. – С. 2–6.

47. В контексте постмо&
дернизма и постнеокласси&
ки // Там же. – №6. – С. 5–7.

48. В.Н. Денисьев как те&
оретик библиографии //
Библиотечное дело – 2005:
деятельность библиотек и
развитие информационной
культуры общества : матери&
алы десятой междунар. науч.
конф. (Москва, 20–22 апр.
2005 г.). – М., 2005. –
С. 140–141.

49. Евгению Львовичу
Немировскому – 80 лет //
Библиотековедение. – 2005.
– №2. – С. 71–72.

50. Законы и закономер&

ности нашей профессии //
Мир библиографии. – 2005.
– №3. – С. 8–12.

51. Принципы библио&
графии // Там же. – №1. –
С. 14–18.

52. Структурирование
библиографии // Там же. –
№4. – С. 2–6.

53. Электронная библи&
ография : терминологичес&
кий словарь // Там же. –
С. 79–84. – Подп.: В.А. По&
леводов.

54. Электронная библи&
ография как компонент
постпрото(нео)библиогра&
фии – нооинформационно&
го феномена XXI в. // Ру&
мянцевские чтения : мате&
риалы междунар. конф.
(5–7 апр. 2005). – М. : Паш&
ков дом, 2005. – С. 253–256.

55. Библиографический
квадрат // Мир библиогра&
фии. – 2006. – №4. –
С. 10–11.

56. Библиография: теоре&
тико&методологические ос&
нования : учеб. пособие для
системы доп. библ.&ин&
форм. образования. – СПб. :
Профессия, 2006. – 350 с. –
(Библиотека).

57. Классику&крымоведу
посвящвется // Мир библи&
ографии. – 2006. – №1. –
С. 89–90.

58. Ноосферно&культу&
рологическая (когнитогра&
фическая) концепция биб&
лиографии // Российское
библиографоведение : ито&
ги и перспективы : сб. на&
уч. статей. – М. : Гранд
Фаир пресс, 2006. –
С. 216–231.

59. Нормативное библи&
ографоведение в контексте
синергетики и постпро(нео)&
библиографии // Румянце&
вские чтения : материалы
междунар. конф. (11–13 апр.
2006). – М. : Пашков дом,
2006. – С. 286–287.

60. Определение библи&
ографии и ее «четырехугло&
вая формула» (библиогра&
фический квадрат) // Биб&
лиография. – 2006. – №4. –
С. 32–36.

61. Отечественное библио&
графоведение : науч.&практ.
пособие. – М. : Либерея&Би&
бинформ, 2006. – 182 с. –
(Серия «Библиотекарь и
время. XXI век». 100 выпус&
ков ; №36).

62. Понятийный аппарат
библиографоведения //
Мир библиографии. – 2006.
– №2. – С. 2–7.

63. Предметная область и
метасистема библиографии
// Там же. – №1. – С. 9–13.

64. Факторы развития
библиографии // Там же. –
№6. – С. 4–9.

65. Функциональная
структура науки // Там же. –
№5. – С. 10–15.

66. Электронная библи&
ография : терминологичес&
кий словарь // Там же. –
С. 67–71. – Подп.: В.А. По&
леводов.

67. Бархатная революция
в библиографии в постмо&
дернистском и синергети&
ческом освещении // Румян&
цевские чтения : материалы
междунар. конф. (10–12 апр.
2007). – М. : Пашков дом,
2007. – С. 349–354.

68. Интеллектуальный
доступ к источникам знания
как библиографическая ка&
тегория // Мир библиогра&
фии. – 2007. – №6. –
С. 8–11.

69. Научный потенциал
терминотворчества (вместо
заключения) // Там же. –
№1. – С. 14–15.

70. Национальная прог&
рамма поддержки и разви&
тия чтения: библиографи&
ческий аспект // Библиогра&
фия. – 2007. – №5. –
С. 8–14 : ил.

Ю Б И Л Е И  

140

b5-2010.qxd  04.10.2010  23:15  Page 140



71 Определение основного
понятия // Мир библиогра&
фии. – 2007. – №5. – С. 11–13.
– Соавт. А.О. Астапович.

72. Постпрото(нео)библи&
ография в контексте бархат&
ной революции библиогра&
фии, развитие новых инфор&
мационных технологий,
постмодернизма и постне&
классики // Методологичес&
кие и теоретические пробле&
мы библиографии в контекс&
те новых информационных
технологий. – М. : Пашков
дом, 2007. – С. 116–128.

73. Румянцевские чтения
– 2007 // Мир библиогра&
фии. – 2007. – №3. –
С. 86–87. – Подп.: В.А. По&
леводов.

74. Факторы развития на&
шей науки // Там же. – №2.
– С. 13–15.

75. Электронная библио&
графия : терминологический
словарь // Там же. – №1. –
С. 45–57; №2. – С. 62–72;
№3. – С. 35–42; №4. –
С. 57–63; №5. – С. 69–76;
№6. – С. 64–67. – Подп.:
В.А. Полеводов.

76. Азбука человечности и
профессионализма // Там
же. – 2008. – №5. – С. 82–84.

77. Библиографическая
наука и практика : терми&
нол. слов. – СПб. : Профес&
сия, 2008. – 270 с.

78. Библиография в пост&
неклассическом освещении
// Библиотечные исследова&
ния в системе постнеклас&
сической науки. Проблем&
но&ориентировочный сбор&
ник. – М. : Пашков дом,
2008. – С. 87–104.

79. Диссертационные со&
веты в действии // Мир биб&
лиографии. – 2008. – №6. –
С. 79–81.

80. Методологические
исследования // Там же. –
№2. – С. 6–11.

81. Моим землякам пос&
вящается // Там же. – №3. –
С. 31–32.

82. О важности и много&
образии научных подходов
// Там же. – №4. – С. 18&22.

83. Потенциал библиоси&
нергетики // Там же. – №1.
– С. 13–21.

84. Электронная библи&
ография : терминол. слов. //
Там же. – С. 61–66; №2. –
С. 51–58; №3. – С. 36–38;
№4. – С. 67–71; №5. –
С. 59–70. – Подп.: В.А. По&
леводов.

85. Библиографоведение.
Информатика : терминол.
слов. – М. : Литера, 2009. –
488 с. – (Современная биб&
лиотека ; вып. 46).

86. Социодинамика куль&
туры // Мир библиографии.
– 2009. – №1. – С. 20–28.

87. Теоретические осно&
вания библиокультуры //
Наука о книге. Традиции и
инновации : материалы две&
надцатой междунар. науч.
конф. по проблемам книго&
ведения, Москва, 28–30 апр.
2009 г. К 50&летию сборника
«Книга. Исследования и ма&
териалы». – М. : Наука,
2009. – Ч. 1. – С. 491–493. –
Соавт. З.М. Монгуш.

88. Terra incognita. Диалог о
библиографии и библиотеч&
ной науке // Мир библиогра&
фии. – 2009. – №6. – С. 2–10.
– Соавт. А.В. Соколов.

89. У нас общая воинская
слава… // Там же. – №3. –
С. 1.

90. Электронная библи&
ография : терминологичес&
кий словарь // Там же. –
№2. – С. 65–71; №5. –
С. 39–49. – Подп.: В.А. По&
леводов.

91. Методология отечест&
венной библиографической
науки в историческом осве&
щении // Румянцевские чте&
ния – 2010 : материалы меж&
дунар. науч. конф. (20–22 апр.
2010). – М. : Пашков дом,
2010. – Ч. 2. – С. 194–196.

Составитель 

Ë.È. Ôóðñåíêî

Â.Å. Ëåîí÷èêîâ
У

В
Л

ЕЧ
ЁН

Н
Ы

Й
 Б

И
Б

Л
И

О
ГРА

Ф
И

Ч
ЕС

К
О

Й
 Н

А
У

К
О

Й

141

ÂÛØËÈ Â ÑÂÅÒ
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
Российский науч.&иссле&

довательский ин&т информа&
ции и технико&экономичес&
ких исслед. по инженерно&
техническому обеспечению
агропромышленного комп&
лекса (пос. Правдинский,
Моск. обл.). Проспект услуг
и изданий ФГНУ «Росин&

формагротех» ... / М&во сел.
хоз&ва Рос. Федерации, Рос.
науч.&исслед. ин&т информ.
и техн.&экон. исслед. по ин&
женер.&техн. обеспечению
агропром. комплекса. – М. :
Росинформагротех. – (Науч&
но&информационное обес&
печение инновационного
развития в сфере сельского
хозяйства).

...на 2010 г. – 2010. –
64 с. : ил. – 1000 экз.

Россия и мир: экономика
и управление : аннот. библи&
огр. указ. / М&во образования
и науки Рос. Федерации, Гос.
публ. науч.&техн. б&ка Рос&
сии; [сост. М.С. Гаврилова и
др.]. – М. : ГПНТБ России.

Вып. 3. – 2010. – 164 с. –
100 экз.

b5-2010.qxd  04.10.2010  23:15  Page 141



Состоявшаяся в Бон&
не 29–30 июня
2009 г. ежегодная Ге&

неральная ассамблея чле&
нов Международного аген&
тства ISMN1 свидетельство&
вала о ведущей роли
немецких участников в раз&
витии данного агентства; к
слову, именно в Бонне на&
ходится штаб&квартира Ас&
социации германских му&
зыкальных издателей. Следующая ана&
логичная ассамблея 13–15 сентября
2010 г. в Лиссабоне посвящается анали&
зу хода внедрения требований стандарта

ИСО по ISMN, который
вступил в действие 1 января
2008 г.
Этот стандарт, как и прочие
стандарты по нумерации
различного рода изданий,
находятся в сфере деятель&
ности ИСО/ТК 46/ПК 9, с
которым тесно сотруднича&
ют все международные
агентства, ответственные за
нумерационные системы,

включая Международное агентство
ISMN. В мае 2010 г. на южнокорейском
острове Джеджу состоялась ежегодная
встреча экспертов ИСО/ТК 46/ПК 9.
Здесь обсуждались новые стандарты
ИСО, в особенности Международный
стандартный идентификатор имени
(DOI) и Международный идентифика&
тор цифрового объекта (ISNI), а также
вопросы взаимодействия различных

142

Статья посвящена внедрению системы ISMN (Международной стандартной нумерации
изданий музыкальных произведений), объединяющей более 50 национальных библиогра>
фических агентств. Показаны основные достижения системы, намечены пути её дальней>
шего развития.
Ключевые слова: ISMN, нотные издания, ISO.

H. Walravens
ISMN: plans and results
The article is devoted to the introduction of ISMN (International Standard Music Numbering),
which unites over 50 national bibliographic agencies. The author considers the main achieve>
ments of the system, and the ways of its further development.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Õ. Âàëüðàâåíñ

ISMN: планы и итоги

УДК 655.535.2

© Вальравенс Х., 2010

1 Подробнее о системе Международной станда&
ртной нумерации изданий музыкальных произве&
дений (ISMN) см.: Вальравенс Х. Новости от Меж&
дународного агентства ISMN // Библиография.
2009. №4. С. 144–149.
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систем идентификации издательской
продукции.

Международное агентство ISMN
уделяет большое внимание задачам
информирования о своей деятельнос&
ти при помощи электронных и печат&
ных средств. Последний выпуск бюл&
летеня ISMN выставлен в интернете, а
библиографический указатель по
ISВN, подготовленный автором этих
строк – ‘ISВN Bibliography’ (Berlin:
Simon Verl., 2010. 228 р.), недавно вы&
шел из печати. Помимо прочего, ука&
затель содержит большое количество
сведений о ведомственной литературе
по ISВN и ISMN, выпущенной во
всём мире.

Что касается членства в нумераци&
онной системе ISMN, сегодня эта сис&
тема объединяет уже 51 национальное
агентство; последним государством по
времени вступления в систему являет&
ся Колумбия. Успешно ведутся пере&
говоры о членстве с Нидерландами: в
этой стране в ближайшее время будет
создано Национальное агентство
ISMN на базе Центра музыки (Muziek
Centrum Nederland). Также к системе
ISMN готовы присоединиться Китай
и Южная Корея, в Национальной
библиотеке которой был успешно
проведён информационный семинар.

В Библиотеке конгресса США так&
же проведены тесты по внедрению
ISMN. В настоящее время на веб&сай&
те библиотеки запущена столь необхо&
димая для США рекламно&информа&
ционная кампания, нацеленная на
максимальный охват как издателей
музыкальных произведений, так и
распространителей этой продукции,
включая оптовиков и крупных роз&
ничных торговцев. Среди проявивших
интерес к этому мероприятию – фир&
ма «Амазон» и Ассоциация музыкаль&
ных издателей США.

Заканчивается подготовка указате&
ля музыкальных издателей с их ISMN&
префиксами, который будет выстав&
лен на веб&сайте Международного

агентства ISMN. Этот электронный
справочник предполагается выпус&
кать взамен печатной версии, которая
прекратит существование. Однако
пользователи не смогут получать све&
дения обо всех существующих в мире
музыкальных издателях, так как эта
информация слишком трудна в полу&
чении и сложна для обработки. В
электронной версии справочника бу&
дут перечислены только члены нацио&
нальных агентств ISMN (это требова&
ние вышеупомянутого стандарта
ИСО).

Популярность системы ISMN ещё
не достигла высокого уровня среди
издателей листовых музыкальных пе&
чатных изданий; во всяком случае, по&
ка её трудно сравнивать с популяр&
ностью ISBN в книжном секторе. Од&
нако весьма многообещающим
выглядит проект IDNV (Internationale
Datenbank für Noten und Verlagsartikel
– «Международная база данных музы&
кальных печатных изданий и других
музыкальных продуктов»), который
рекламируется и продвигается нацио&
нальными агентствами Германии и
Великобритании в совместном режи&
ме. Этот проект базируется на основе
каталога «Музыка в печати» («Music in
Print»), в котором насчитывается око&
ло 400 тыс. записей, и количество их
постоянно растёт. Аудитория пользо&
вателей «печатной музыки» меньше
аудитории книгопотребителей, но
всё же у музыки есть неоспоримое
достоинство – она не зависит от язы&
ковых барьеров, что упрощает её по&
нимание и распространение. Поэто&
му во всех отношениях международ&
ный проект «Music in Print» должен
сделать ISMN незаменимым поиско&
вым элементом.

Ещё одна универсальная информа&
ционная система, идеально подходя&
щая для внедрения ISMN, существует
в Австралии. Это система TROVE,
действующая в Национальной библи&
отеке этой страны.

Õ. Âàëüðàâåíñ
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Международное агентство ISMN
планирует дальнейшее улучшение ди&
зайна своего сайта, обогащение его
новейшей информацией, создание на&
иболее удобных интерфейсов и наи&
лучших условий взаимодействия для
всех, кто участвует в процессах созда&
ния и распространения «печатной му&
зыки». Кроме того, намечается выпуск
брошюры, посвящённой применению
Международного стандартного номе&
ра издания музыкального произведе&
ния. Она должна быть нацелена на
максимально обширную аудиторию.

Агентство продолжает искать пути
и средства мотивации издателей и
распространителей музыкальных из&
даний для использования ISMN в ин&

формационной деятельности, особен&
но при формировании каталогов и на&
полнении интернет&ресурсов.

Агентство намерено привлечь к ра&
боте специального эксперта по дизай&
ну (на шестимесячный срок) и объе&
динить усилия по разработке плана
дальнейших действий.

На ассамблее в Бонне на очередной
трёхлетний срок были переизбраны
все члены руководства Международ&
ного агентства ISMN, а именно –
председатель Хартмут Вальравенс, ви&
це&председатель Иоахим Йанеке и
казначей Беттина фон Зайфрид.

Авторизованный перевод 

Ê.Ì. Ñóõîðóêîâà
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Впоследние годы в Соединён&
ных Штатах Америки наблюда&
ется падение интереса к Рос&

сии. Прослеживается это во многих
жизненных сферах, заметно в уни&
верситетах, коснулось и всего, что
связано с русской культурой. По&
прежнему проводятся симпозиумы,
конференции, организуются выстав&
ки, посвящённые российской тема&
тике, продолжается и выпуск изда&
ний, связанных как с прошлым, так и
с настоящим России, но уже нет того
размаха, который поразил меня, ког&
да я в 1997 г. приехала в страну. Осо&
бенно наглядно это явление подтвер&
дили два события 2008 и 2009 гг. Пер&
вое – закрылся славяно&балтийский
отдел Нью&Йоркской публичной
библиотеки, существовавший

110 лет. Второе – перестала выходить
самая старая в США русскоязычная
газета «Новое Русское Слово», соби&
равшаяся отметить столетний юби&
лей. Правда, в последнее время она
была малоинтересной, тем не менее
исчезновение её в том формате, в ко&
тором она выпускалась, многих огор&
чило. На смену ей под тем же назва&
нием пришёл многостраничный еже&
недельный таблоид, ничего общего
не имеющий с прежним изданием,
особенно давних лет. В статье, пос&
вящённой памяти Александра Ме&
жирова (Слово/Word. 2009. №62), от&
мечалось, что когда&то поэт часто
публиковался на страницах этой га&
зеты, «но в таблоид под таким же
названием свои стихи не послал бы, в
этом вопросе Межиров был челове&
ком в наивысшей степени взыска&
тельным».
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Статья посвящена нью>йоркскому издательству «Liberty», выпускающему книги на русском язы>
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Article is devoted to the New York publishing house ‘Liberty’ that publishes books in Russian. The histo>
ry of the publishing house, the structure of the repertoire, the most interesting publications are reviewed.
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В условиях экономического кризи&
са не выдерживают конкуренцию и
другие русскоязычные печатные изда&
ния и издающие организации. Но из&
дательство ‘Liberty’, отметив 25&летие,
собирается продолжить свою деятель&
ность несмотря на экономические
трудности. В связи с юбилеем изда&
тельства было опубликовано несколь&
ко материалов, проникнутых уважени&
ем к его работе. Один журналист наз&
вал владельца ‘Liberty’ Илью Левкова
«неизлечимым оптимистом». Взятое у
него интервью другим журналистом
озаглавлено «Дон Кихот на издатель&
ской ниве». 

Случается и мне общаться с Левко&
вым. Познакомилась я с ним сразу пос&
ле прибытия в Нью&Йорк. Через доро&
гу от Нью&Йоркской публичной биб&
лиотеки, что на 5&й авеню, стоит
солидное многоэтажное офисное зда&
ние, в котором и располагалось изда&
тельство (в настоящее время Левков
отказался от дорогостоящего помеще&
ния и трудится дома). В поисках рабо&
ты, соответствующей моим интересам,
я решила зайти туда. Предварительной
договорённости о встрече, как принято
здесь, не было. Меня никто не ожидал,
но дверь открыл элегантно одетый
мужчина с аккуратно уложенной седой
шевелюрой. Это и был Илья Левков. В
глазах – любопытство и доброжела&
тельность. Коридор объединял две не&
большие комнаты с высокими потол&
ками, с многополочными стеллажами
по стенам, заставленными книгами.
Беседовали мы недолго. На мои вопро&
сы об издательстве ответил коротко: «Я
бы вам посоветовал сначала познако&
миться с книгами, которые мы выпус&
тили». Что касается работы, заметил:
«Времена наступают трудные. Работы у
меня для вас нет. Сейчас я даже плани&
рую отказаться от секретаря. Но вы мо&
жете писать рецензии на издаваемые
мною книги, я буду их устраивать в га&
зеты, которые смогут вам платить не&
большие гонорары». От этого предло&

жения мне пришлось отказаться, но с
этого времени я слежу за издаваемыми
‘Liberty’ книгами, изредка общаюсь с
Левковым по телефону или встречаю
его в библиотеке.

Позднее я поняла, почему И. Левков
сказал: «Времена наступают трудные».
Он не просто издатель, но по специаль&
ности ещё и политолог. Именно как
политолога его периодически пригла&
шают на русское телевидение США в
программу, посвящённую обсуждению
политических вопросов. Его суждения
и оценки происходящих в мире собы&
тий свидетельствуют о глубоких знани&
ях и понимании рассматриваемых про&
цессов. 

Родился издатель в Казахстане в
1943 г., куда его родители были эвакуи&
рованы из Вильнюса в 1941 г., позднее,
сразу после окончания Второй миро&
вой войны, семья вернулась в Литву,
но вскоре они выехали в Польшу, за&
тем в Израиль. Образование Левков
получил в университетах Германии,
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Израиля и США, была и аспирантура.
В Берлине учился у Ричарда Ловента&
ля, бывшего советника Вилли Бранта.
Его учителя в США – профессора
З. Бжезинский  и Р. Пайпс – занимали
высокий пост в Белом Доме. Илья Лев&
ков считает себя человеком нескольких
культур: российской, израильской, не&
мецкой и американской. На русском
языке говорил, когда жил в Литве, за&
тем совершенствовался в нём в Иеру&
салимском университете. Поселив&
шись в 1967 г. в Америке, продолжал
читать русскую периодику.

Почему же он, политолог, решил за&
ниматься издательским делом? Воз&
можно, потому что его прадед в 1920&е гг.
владел в Вильнюсе типографией? Ра&
боту Левков искал там, где мог исполь&
зовать свои знания, в том числе и рус&
ского языка. Был членом редколлегии
русскоязычных журналов, выпускае&
мых в Нью&Йорке. Познакомился и с
некоторыми американскими издателя&
ми. Однажды, это была середина 1980&
х гг., главный редактор солидного из&
дательства ‘Knopf Publishing’ дал ему
прочитать верстку мемуаров бывшего
заместителя Главного секретаря ООН
Аркадия Шевченко, который попро&
сил политического убежища в США,
вызвав, естественно, скандал на роди&
не. Рукопись называлась «Разрыв с
Москвой». Левкову пришла мысль
познакомить русскоязычного читателя
с этим бестселлером. Так и родилось
издательство ‘Liberty’. У начинающего
владельца был небольшой опыт работы
в одном из иерусалимских издательств,
которое готовило «Еврейскую энцик&
лопедию». Однако были и сомнения,
имеет ли он моральное право создавать
русское издательство. Он размышлял
как политолог. В России назревали ед&
ва ли не главные политические собы&
тия мира. Поэтому и притягивала Лев&
кова русская литература, особенно по&
литической и исторической тематики,
и политические книги, переведённые с
английского на русский язык. Правда,

знание им самим русского языка было
далёким от совершенства, но ему не
пришлось редактировать русские руко&
писи: он сразу учредил должность ре&
дактора.

Что же издавало ‘Liberty’ в прошед&
шие четверть века? Вот тут&то у меня
появились сомнения, надо ли писать
об издателе, который в основном изда&
вал то, что принято было называть ан&
тисоветской литературой. Однако чем
больше я думала об этом, тем меньше
оставалось сомнений. Есть история в
целом, есть история культуры, а в ней
более частные сферы, такие как исто&
рия книги, издательского дела, где уже
сейчас накоплен уникальный опыт
эмигрантского издательского дела. Эта
важная составная часть культуры пос&
тепенно входит в поле зрения исследо&
вателей. В 2003 г. в Хабаровске издана
монография Т.В. Кузнецовой «Русская
книга в Китае (1917–1949)», недавно
появилась книга С.В. Волкова «Рус&
ская военная эмиграция: издательская
деятельность» (М. : Пашков дом, 2008).
Есть и более частные явления, к иссле&
дованию которых учёные пока не
приступали, – это авторы и читатели
эмиграции. И. Левков был одним из
немногих, кто решил издавать книги,
которые по понятным причинам не
могли быть напечатаны в России, а
следовательно, и не были читаемы в
стране. Почему же современные рос&
сийские исследователи в публикациях
об издательской деятельности эмигра&
ции умалчивают о ‘Liberty’? Возможно,
именно потому, что за ним тянется
шлейф издателя «антисоветской лите&
ратуры».

Однако издаваемые Левковым кни&
ги не были дешёвой антисоветчиной.
Сам он говорит: «Мы выпускали кри&
тические, полемические, политологи&
ческие книги, мемуары». Русскоязыч&
ные читатели смогли прочитать на род&
ном языке мемуары советника
американских президентов по нацио&
нальной безопасности Збигнева Бже&
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зинского, бывшего заместителя дирек&
тора ЦРУ Рэя Клайна, книгу америка&
нского политика и политолога Ричарда
Нормана Перла о «кухне» Пентагона. В
этом ряду и книги русских авторов.
Например, к 60&летию Победы над на&
цистской Германией Г.Х. Попов напи&
сал небольшую, но очень информатив&
ную книгу «Война и правда: цена побе&
ды». Российские издатели не захотели
её печатать – побоялись. Гавриил Ха&
ритонович обратился к И. Левкову, и
тот, согласившись, не прогадал, весь
тираж в Америке разошёлся. Г.Х. По&
пов – не единственный автор, руко&
пись которого по каким&либо мотивам
не была издана в России. В ‘Liberty’ об&
ращались и другие. Так появилась сен&
сационная книга российско&америка&
нского историка Ю. Фельштинского и
А. Литвиненко «ФСБ взрывает Рос&
сию», запрещённая на родине. После
гибели А. Литвиненко И. Левков вы&
пустил его книгу «Неотравленное сло&

во». В каталоге издательства – книги
А. Зиновьева, В. Коротича, Э. Тополя,
А. Ваксберга, Э. Радзинского и других
авторов. Благодаря ‘Liberty’ русскоя&
зычные читатели Америки смогли про&
читать и книгу бывшего заместителя
председателя Правительства Россий&
ской Федерации А. Коха «Распродажа
советской империи». Левков издаёт и
художественную литературу, например
«В поисках грустного беби» В. Аксёно&
ва, «Не умирай прежде смерти» Е. Ев&
тушенко, «Тропик Рака» Г. Миллера,
«Праматерь&ночь» К. Воннегута.
Мелькает на экране телевизора рекла&
мируемая ‘Liberty’ книга российского
писателя Г. Свирского. Любопытная
история: российское издательство
«Пик», заявив о выпуске 10&томного
собрания сочинений писателя, послед&
ние три тома отказалось печатать. Их в
двух книгах выпустил И. Левков под
названием «Штрафники». Есть в ката&
логе издательства и несколько переиз&
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даний. Среди них мемуары дочери
П.А. Столыпина М. Бок «П.А. Столы&
пин. Воспоминания о моем отце», са&
тирический роман в стихах Лери
(В.В. Клопотовского) «Онегин наших
дней» (впервые был издан в Берлине в
1922 г.).

Издательское дело в Америке – это
жестокий бизнес, конкуренция, в ко&
торой немногие выживают, особенно
небольшие издательства. По моему
мнению, серьёзных конкурентов по
изданию книг на русском языке, да
ещё таких, какие предлагало ‘Liberty’, у
Левкова не было, особенно до тех пор,
пока в СССР существовала цензура. В
начале 1990&х гг. в результате демокра&
тических преобразований ситуация
резко изменилась, и из России в Аме&
рику пошли потоком книги, ранее зап&
рещаемые к изданию. Было ли это уда&
ром для ‘Liberty’? Конечно да, но, как
утверждает сам издатель, не смертель&
ным. Потребовались новые усилия и

новые подходы к поиску авторов. Ему
часто задают каверзный вопрос: сей&
час, когда в России свободно издают
любую книгу, может ли он конкуриро&
вать с российскими издателями? Лев&
ков не собирается этого делать. От себя
же отметим, что книги Г.Х. Попова и
А. Литвиненко на родине так и не на&
печатали.

В первые годы И. Левков вкладывал
в бизнес в основном личные деньги. В
Америке возможно получение гранта
на открытие своего дела, проведение
исследования, если обосновать его по&
лезность и целесообразность. Левков
никаких грантов не получал: «Выживал
сам, как мог и умел». Со временем поя&
вились заказчики, и не только среди
эмигрантов. Левков хотел бы продавать
книги в России, но с доставкой тиража
большие таможенные проблемы.

Не могу не сказать и о внимании
российских издателей к книгам, вы&
пускаемым И. Левковым. Особенно

Å.È. Êîãàí

149

В
О

Л
Ь

Н
О

Е РУ
С

С
К

О
Е И

З
Д

А
ТЕЛ

Ь
С

ТВ
О

 ‘LIB
ER

TY
’

b5-2010.qxd  04.10.2010  23:15  Page 149



оно проявлялось в первые годы его де&
ятельности. Например, в 1989 г., когда
он издал на русском языке книгу
Збигнева Бжезинского «Большой про&
вал. Рождение и смерть коммунизма в
ХХ веке», Политиздат хотел переиз&
дать её, но это не удалось, была опуб&
ликована лишь глава из книги в одном
из политиздатовских сборников. Го&
дом раньше из СССР поступил запрос
на право издания автобиографии Бу&
ша&старшего, выпущенной ‘Liberty’.
Несколько экземпляров книги Г. Ро&
бертса «Азы американской парламент&
ской культуры» в 1992 г. попросил
прислать бывший председатель Вер&
ховного Совета РСФСР Р.И. Хасбула&
тов. В 1989 г. Левков, впервые приле&
тев в Москву на Международную мос&
ковскую книжную ярмарку, купил там
российское контрафактное издание
выпущенного им на русском языке
триллера Томаса Клэнси «Охота за
“Красным октябрем”». Ранее Левков
послал эту книгу морскому атташе

США в Москве, и каким&то образом
она была обнародована.

При разговоре с Левковым я поин&
тересовалась финансовой стороной,
хотя знаю, что эту тему не принято зат&
рагивать в общении с бизнесменами.
Он попытался удовлетворить мое лю&
бопытство, но в основном по общим
вопросам – об установлении экземп&
лярности, о сложной системе распро&
странения. Стало ясно: доход у ‘Liberty’
есть, иначе издательство бы не сущест&
вовало. Например, приносили при&
быль справочные издания для эмиг&
рантов, в которых они очень нужда&
лись. Среди них «Добро пожаловать в
США», «Как найти работу в Амери&
ке», путеводитель «Манхэттенские
прогулки», «Американская семейная
медицинская энциклопедия» объёмом
1000 страниц.

За 25 лет ‘Liberty’ выпустило на
книжный рынок 300 книг. Большин&
ство из них издаётся на высоком по&
лиграфическом уровне, с иллюстраци&
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ями, в красочных переплётах и облож&
ках, выполненных известным худож&
ником Вагричем Бахчаняном.

В честь юбилея был напечатан рек&
ламный буклет, в котором представле&
на 61 книга. Тематический спектр из&
даний достаточно широк, они система&
тизированы по следующим разделам:
«Политика и история», «Политичес&
кий юмор и сатира», «Романы и поэ&
зия», «Автобиографии», «Справочная
литература», «За кулисами секретных
служб», «Американская история»,
«Русская литература», «Секреты изра&
ильской разведки», «Подарки амери&
канским друзьям» (на английском язы&
ке). На многие книги даны коротень&
кие аннотации, написанные в духе
рекламного бизнеса, к сожалению ма&
лоинформативные. Большой минус и в
том, что не указаны даты изданий, зато
отмечен объём и цена (первоначальная
и со скидкой). Книги предлагаются по
сниженным ценам, но это не значит,
что они «затоварились». Каждый ува&
жающий себя издатель хранит некото&

рое количество экземпляров и перио&
дически предлагает их покупателю.

Самыми лучшими книгами послед&
них лет Левков считает «Датский урок»
Х. Флендера (о спасении евреев Дании
во время холокоста), «На службе у
смерти» Анны Гейфман (о российских
корнях современного терроризма),
«Записки афериста&антиквара» Б. Мо&
гилевского, «Держи квадрат, чувак: за&
писки российского джазмена» Н. Ле&
виновски, «Через годы – через рассто&
яния» А. Игнатьевой.

Об американских читателях книг
‘Liberty’на русском языке трудно что&
либо сказать, кроме одного: книги по&
купаются. Кто&то приобретает книгу
Б. Хазанова «Миф Россия» или А. Яно&
ва «Русская идея», другие предпочита&
ют читать впервые изданные мемуары
руководителя «Красной капеллы» Лео&
польда Треппера, Светланы Аллилуе&
вой «Далекая музыка», «Книга для вну&
чек» и других «перебежчиков». Выбор
для удовлетворения интересов есть, и
не только политических.

Å.È. Êîãàí
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Авторы и читатели книг, выпускае&
мых Левковым в Америке, – это особая
публика. Издательство устраивает пре&
зентации, зачастую с участием сочини&
телей. Даже то немногое, что рассказал
мне Левков, позволяет утверждать, что
его отношения с авторами заслужива&
ют внимания. Издатель мог бы напи&
сать книгу воспоминаний, и она, не&
сомненно, привлечёт внимание чита&
телей.

Триста книг на русском языке, из&
данных в США за 25 лет. Много это
или мало? Можно издать одну книгу и
прославиться. Люди, живущие только
сегодняшним днём, в их числе и рес&
понденты, задают Левкову схожие
вопросы: для кого его книги? Кто чи&
тает их сегодня, и будет ли кто&нибудь
читать завтра? Заинтересуют ли кого&
то баталии, которые происходили в
политике, идеологии? Издателю всег&
да есть что ответить на них. А я увере&
на: это нужно истории. И в этом смыс&

ле Левков вовсе не Дон Кихот, разма&
хивающий шпагой в пустом простран&
стве. Он понимает, что интерес к кни&
гам на русском языке в США снижа&
ется, уходит старшее и среднее
поколения эмигрантов, которые лю&
бят читать, интересуются политикой
(средний возраст читателей книг
‘Liberty’ 45–50 лет). Мир изменился,
стал открытым. Изменилось и отно&
шение к чтению книг. Все, что сегод&
ня интересует людей, особенно моло&
дых, можно найти в интернете.
‘Liberty’ тоже имеет собственный
сайт, но Левков с грустью называет
это техническое совершенство боль&
шой свалкой и считает, что уважаю&
щее себя издательство не публикует
там свои книги. Но он ещё и бизнес&
мен, не лишённый эмоций и любя&
щий своё дело. Он даже галстук носит
с изображением книг. И будет изда&
вать книги на русском языке до тех
пор, пока они расходятся, а значит –
кому&то нужны, их читают.

Мне нравится подход Левкова к
издаваемым книгам. Он считает, что
есть два уровня измерения их цен&
ности. Первый – непреходящая акту&
альность, и второй – интерес к ним
кинематографистов. Левков – един&
ственный американский издатель
русскоязычных книг, пять из которых
были экранизированы. Среди них
книга Джорджа Джонаса «Месть» (она
вышла в свет более 20 лет назад), пос&
вящённая операции израильской раз&
ведки по уничтожению банды терро&
ристов после трагедии на Олимпий&
ских играх в Мюнхене. Об этом в
2006 г. в Голливуде Стивен Спилберг
снял фильм. Принята к экранизации и
книга А. Литвиненко «ФСБ взрывает
Россию».

Книги издательства ‘Liberty’ зани&
мают своё место на книжных полках
публичных и частных библиотек, и ко&
му&то в настоящем и будущем помогут
в осмыслении явлений нашей жизни, и
не только исторических.

З А  Р У Б Е Ж О М
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Н а  о т к р ы т и е  к н и ж н о г о
м а г а з и н а ,  л а в к и ,  б и б л и о т е к и

и  п р о ч .
Его Превосходительству
Господину Губернатору 

такой&то губернии 
(или Генерал&Губернатору,

Градоначальнику и т. п.).
Такого&то 

(звание, имя, отчество, фамилия),
живущего там&то.

ПРОШЕНИЕ.
Желая открыть в таком&то городе, там&

то (следует подробно указать часть, учас&
ток, улицу и дом) такое&то заведение
(книжный магазин, лавку, библиотеку и
т. п.), имею честь покорнейше просить Ва&

ше …ство о выдаче мне законного дозволе&
ния на содержание вышеозначенного за&
ведения, в котором ответственным лицом
состоять буду я (или такой&то; следует оз&
начить его звание, имя, отчество и фами&
лию).

Город, год, месяц и число.
Подпись.

Примечание. Если ответственность по
заведению поручается другому лицу, то
нужно представить при прошении еще
подписку этого лица такого содержания:

Я, нижеподписавшийся, принимая на
себя ответственное заведование открывае&
мым (таким&то заведением), обязуюсь в
точности исполнять все как существующие,
так и могущие впредь последовать по книж&
ной торговле постановления и правила.

Город, число, месяц, год.
Подпись.

153

Призывы не изобретать велосипеды всегда были актуальны, а особенно в России.
Это касается и личной жизни, и делопроизводства, правильной организации кото>
рых посвящены сегодня десятки, если не сотни книг и брошюр. Однако ещё в до>
революционной России на протяжении почти всего XIX в., а тем более – в начале
XX в. выпускались своего рода методические рекомендации по составлению офи>
циальных, деловых и сугубо частных бумаг «на все случаи жизни». Одним из первых
таких пособий был «Всеобщий секретарь, или Полный письмовник» (СПб., 1829), а
одним из последних по хронологии выхода – «Полный коммерческий деловой
письмовник» (М., 1912), составленный С. Дмитриевым. С некоторыми любопытны>
ми образчиками типовых – и по форме и по содержанию – писем (публикуемых в
современной орфографии) из этих сборников мы хотим познакомить наших чита>
телей. Всё, что связано с книжным бизнесом, позаимствовано из более позднего
пособия, а всё, что относится к чувствам, – из более раннего (истинные чувства
ведь не стареют!). Как знать – может быть, какие>то тексты будут иметь для кого>то
не только познавательное, но и вполне прикладное значение!

БИБЛИОПАНОРАМА: ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ничто не вечно под луной
УДК 005.92
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О  р а з р е ш е н и и  о т к р ы т и я
к н и ж н о й  т о р г о в л и

Его Превосходительству
Господину Губернатору такой&то

губернии
(или Генерал&Губернатору,

Градоначальнику и т. п.).
Такого&то (звание, имя, отчество,

фамилия),
живущего там&то.

ПРОШЕНИЕ.
Желая открыть в гор. таком&то, такой&

то части, по такой&то улице книжную тор&
говлю русскими и иностранными книга&
ми, имею честь покорнейше просить Ваше
Превосходительство разрешить мне со&
держание вышеуказанной книжной тор&
говли, в которой ответственным лицом
состоять буду я (или такой&то). На оплату
сего прошения и свидетельства прилагаю
2 марки по 1 руб. 25 к. каждая.

Город, число, месяц, год.
Подпись.

О  д о з в о л е н и и  п о в е с и т ь  
в ы в е с к у

(Градоначальникам, в губернских
городах – Полицмейстеру).

Его Превосходительству
Господину Московскому

Градоначальнику.
Такого&то, живущего там&то.
ПРОШЕНИЕ.

Представляя при сем все необходимые
дозволения на открытие и содержание та&
кого&то магазина, а равно рисунок вывески
с указанием ее размера, имею честь покор&
нейше просить Ваше Превосходительство
сделать надлежащее распоряжение о дозво&
лении мне повесить означенную вывеску.

Город, год, месяц и число.
Подпись.

О  р а з р е ш е н и и  
н а  о т к р ы т и е  н а р о д н о й
б и б л и о т е к и G ч и т а л ь н и

Его Превосходительству
Господину N&му Губернатору.

Такого&то (звание, имя, отчество,
фамилия).

ПРОШЕНИЕ.
Прилагая при сем проект устава народной

библиотеки&читальни, предположенной к
открытию там&то (следует точный адрес),

составленный согласно «Правилам о бес&
платных народных читальнях», утвержден&
ным Министерством Внутренних Дел 15 мая
1890 года, имею честь покорнейше просить
Ваше Превосходительство о разрешении
открыть такую библиотеку&читальню и о
назначении меня для соответственного заве&
дования ею. Означенная библиотека&чи&
тальня учреждается на (такие&то средства).
Место жительства имею (адрес просителя).

Год, месяц и число.

ДОГОВОРА

1. Продажа права интеллектуальной
собственности

Д о г о в о р  о  п р о д а ж е  п р а в
л и т е р а т у р н о й  с о б с т в е н н о с т и

н а в с е г д а
Город, год, месяц и число. 
Мы, нижеподписавшиеся, такие&то

(звание, имя, отчество, фамилия), заклю&
чили между собой настоящий договор в
следующем: 1) я, такой&то, составив учеб&
ник под таким&то заглавием (или: написав
такое&то произведение, или: переведя с та&
кого&то языка такое&то сочинение), про&
дает этот учебник (произведение, перевод)
в полную собственность такому&то, предос&
тавляя ему право напечатать означенный
мой труд в том виде и количестве экземпля&
ров, а также и столькими изданиями, как
он (издатель) признает нужным; цену озна&
ченной книги объявляет он (издатель) по
своему усмотрению; 2) за право собствен&
ности на означенную книгу я, такой&то (из&
датель), обязуюсь уплатить ему, такому&то
(автору), такую&то сумму (полностью) при
подписании договора или в сроки (по усло&
вию). В силу настоящего договора такую&то
сумму сполна получил (подпись автора).
Затем следует подпись издателя.

Примечание. Если при втором и после&
дующих изданиях издатель должен упла&
чивать автору известную сумму, то это
нужно оговорить в конце договора перед
подписями. Договор подлежит герб. сбору
по сумме акта.

Д о г о в о р  о б  у с т у п к е  п р а в а  
н а  о т д е л ь н о е  и з д а н и е

Город, год, месяц, число. 
Мы, нижеподписавшиеся, такие&то

(звание, имя, отчество, фамилия обоих),
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заключили между собой настоящий дого&
вор в нижеследующем: 1) я, такой&то, сос&
тавив учебник под таким&то заглавием,
продал его на одно (первое, второе и т. д.)
издание такому&то, предоставляя ему пра&
во напечатать означенную книгу в таком&
то количестве экземпляров и назначить за
каждый экземпляр такую&то продажную
цену; 2) я, такой&то (издатель), принимаю
на себя все расходы но напечатанию нас&
тоящей книги и обязуюсь приступить к пе&
чатанию с таким расчетом, чтобы книга
поступила в продажу не позже такого&то
времени; 3) за право издания помянутой
книги я, такой&то (издатель), обязуюсь уп&
латить ему, такому&то (автору), такую&то
сумму сейчас же при подписании настоя&
щего договора (или: в такие&то сроки); 
4) последнюю авторскую корректуру я, та&
кой&то (автор), принимаю на себя; 5) до
распродажи настоящего издания моей
книги я, такой&то (автор), не вправе вы&
пустить в свет своей книги новым, таким&
то, изданием, но сохраняю за собой право
выкупить у него, такого&то (издателя), не&
распроданные экземпляры по такой&то
цене; 6) [за не]обеспечение настоящего
договора мы, такие&то, отвечаем друг пе&
ред другом такой&то неустойкой. Настоя&
щий договор, по засвидетельствованию
его у нотариуса, хранить мне, такому&то,
подлинный, а ему, такому&то, точную ко&
пию.

Подписи.

С о в е т  о  в с т у п л е н и и  в  б р а к
Государь мой!
Вижу, что Вы хотите отречься от брака

единственно потому, что не знаете сладос&
тей его. Не останавливаясь на общих рас&
суждениях, менее убедительных, нежели
частные, касающиеся до нас, я спрошу
Вас, не приятнее ли Вам жить с молодой
подругой, нежели одному в пустыни, ко&
торую намерены избрать. Что касается до
меня, то я думаю, что нет ничего приятнее,
как жить с женой, которая разделяет с му&
жем своим счастье и несчастье, печаль и
радость. Когда первые восторги любви
начнут проходить, тогда жена заступает
место лучшего друга. Согласие характеров
мужа и жены придают неизъяснимую пре&
лесть супружескому союзу; муж и жена
составляют, так сказать, одну душу, одно
сердце. Самые заботы семейственной жиз&

ни должны быть приятны женатому чело&
веку; ибо он трудится для тех, кои всего
дороже его сердцу, для жены, для детей. И
какое удовольствие иметь детей, заботить&
ся о их воспитании, и сколь приятно наде&
яться, увидеть в них некогда подпору сво&
ей старости! Я уверен, что основательно
размыслив о всем мною сказанном, Вы бу&
дете благодарить меня за мой совет, избе&
рете себе достойную подругу и будете нас&
лаждаться счастьем, которого Вам от всего
сердца желает

Ваш, и проч.

С о в е т  н е  в с т у п а т ь  в  б р а к
Милостивый Государь!
Не могу поверить, чтоб Вы писали мне

правду и чтоб человек, которого всегда по&
читал я столь рассудительным, готов был
решиться на такое дело, в котором после
должен будет раскаиваться. Не могу одоб&
рить принятого Вами намерения женить&
ся; не потому, чтобы я ненавидел брак:
нет, я советовал вступить в брак некото&
рым моим друзьям, коих здоровье было
лучше Вашего и дела в лучшем порядке.
Рассудили ль Вы, что должен сносить че&
ловек, отказавшийся от свободы на всю
жизнь? Он делает величайшее пожертво&
вание; а вся награда, какую может полу&
чить за оное, есть мучение, которое он
должен будет терпеть от своевольства же&
ны своей. Если она красавица, то горда: а
для мужа сие не весьма приятно; если
знатного происхождения, то беспрестанно
будет говорить о предках своих и наводить
нестерпимую скуку повествованием о вы&
соких их достоинствах и знаменитых де&
лах; если богатее Вас, то будет презирать и
почитать бедняком Вас, который одолжен
ей своим пропитанием; если вы стары, то
весьма трудно скрыть ей отвращение, ка&
кое почувствует она к Вашим летам.
Представьте, что надобно будет перено&
сить от недостатков жены, когда и самые
преимущества ее послужат мужу мучени&
ем? Некто из древних разумно сказал, что
человек должен прийти в замешательство,
когда не будет уметь управлять кораблем
или своенравной женой. Неужели думае&
те, что потребен маловажный труд для вос&
питания детей, нежели для управления
своенравной женой? Доколе они малы,
имеют прихоти, на которые отец не может
без скуки смотреть; когда придут в воз&
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раст, каждое утро будут являться, наподо&
бие скучных заимодавцев, коим надобно
давать деньги на нужные расходы, а часто
и на такие, в коих не осмелятся они дать
отчета. Наконец, если потребуете моего
совета, даю Вам ответ с мудрым греком,
который сказал: не время еще жениться,
когда ты молод; а когда стар, так уже позд&
но. Мне будет неприятно, если мой совет
не понравится Вам, и мое неудовольствие
ещё будет чувствительнее, когда Вы оному
не последуете. Я изложил Вам здесь свои
мысли, в намерении быть Вам полезным,
и побуждаем будучи единственно желани&
ем видеть Вас счастливым.

О т  о т ц а  к  с ы н у ,  ч т о б ы  о н
п р и л е ж н о  з а н и м а л с я  н а у к а м и

Посвящай юные лета свои, сын мой, на
изучение наук: в течение твоей жизни сос&
тавят они неисчерпаемый источник чис&
тейших удовольствий. Они образуют серд&
це, исправляют разум и ведут человека к
ревностному исполнению его обязаннос&
тей. Ими достигают высоких степеней дос&
тоинств. Они увеселяют в благополучии, а
в несчастьях бывают лучшим утешением.
Никогда не окончил бы я, если бы с под&
робностью стал говорить о выгодах, от них
проистекающих. Но никто не приобретет
зрелых познаний без рачительного приле&

жания: ибо они суть чада трудолюбия: сим
только способом успех получить можно.

Старайся украшать разум знаниями
всякого рода; в течение нашей жизни бы&
вает много таких случаев, в которых они
весьма нужны. – Не ощутительно ли пре&
великое различие между ученым и невеж&
дой? – Если сравнивать самоблистатель&
ный свет с глубокой темнотой, жизнь с
смертью… то можно видеть точное разли&
чие между человеком, украшенным позна&
ниями, и незнающим. Невежество есть
ядовитый источник, из которого происте&
кает всякое зло, оскорбляющее вселен&
ную: предрассудки, заблуждения и празд&
ность, начало всякого зла; оно сопровож&
дается стыдом, презрением и раскаянием.

Вникай, мой сын! в Законы Божествен&
ные и человеческие; в них старайся приоб&
рести основательное познание; прилежи к
логике, физике и истории; упражняйся в
чтении лучших авторов. Птица без крыльев
может ли подняться на воздух? Драгоцен&
ная раковина не на поверхности воды нахо&
дится, но в глубине моря; ее не иначе доста&
ют, как превозмогая многие трудности.

Усердный отец твой, и проч.

Подготовил 
Ê.Ì. Ñóõîðóêîâ
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Молодежь 
и художественная литература

Какие художественные произведения читала молодёжь нашей страны в 20>х гг.
прошлого века? Читательским приоритетам молодых людей уделялось присталь>
ное внимание в советской печати. Предлагаем вам познакомиться с заметками о
читателе, которые представляют собой сокращённую главу из большой статьи в га>
зете «Комсомольская правда» (1927. №42. С. 3).
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Говорить о всей рабочей молодежи, как
о совершенно единообразном типе
читателя с одинаковыми запросами и

вкусами, довольно трудно. Тут многое за&
висит от возраста, пола, степени общей
культурности, уровня политического раз&
вития, профессии и т. п., наконец, от иног&
да довольно трудно объяснимой субъектив&
ной склонности к тому или иному типу ли&
тературы. Однако в известных пределах
можно дать более или менее четкую общую
характеристику. Имеющийся у нас матери&
ал вскрывает основные черты картины пот&
ребления молодежью художественной ли&
тературы и дает возможность сделать, хотя
и не во всех пунктах, довольно любопыт&
ные и не лишенные интереса выводы.

Большой интерес, проявившийся, осо&
бенно за последнее время, в писательских
кругах к историческому жанру, имеет не&
сомненную почву в читательских запросах.
К познанию прошлого чрезвычайно велик
интерес у читателей, особенно взрослых ра&
бочих. Естественно, что читатель предпо&
читает прочесть интересное и яркое худо&
жественное произведение о движении де&
кабристов (например, роман Юрия
Тынянова «Кюхля» или Алтаева – «Бунта&
ри»), нежели научную, но все же сухую и
документальную историю выступления на
Сенатской площади 14 декабря 1825 г.

С большим вниманием не только пожи&
лыми рабочими, но и молодежью читаются
книги: Льва Дейча «16 лет в Сибири», Кро&
поткина – «Записки революционера»,
Шульгина – «Дни» и «1920&й год», «Письма
Егора Сазонова к родным», мемуары Витте,
Мориса Палеолога (последние книги, глав&
ным образом, взрослыми рабочими).

Молодежь особенно охотно читает исто&
рико&революционную беллетристику, кни&
ги: Ольги Форш – «Одеты камнем», Степ&
няка&Кравчинского – «Андрей Кожухов»,
Алтаева – «Стенькина вольница», «Под зна&
менем башмака», «Бунтари», Гамбарова –
«Степан Халтурин», П. Иванова – «От стан&
ка – к баррикаде», Гюго – «93&й год», Ва&
сильченко – «Карьера подпольщика» и др.

Кадры взрослых читателей в историко&
революционной и мемуарной литературе
ищут материал для познания прошлого, это
интерес не эстетический, а культурно&поз&
навательный. Молодежь же питает склон&
ность к историко&революционной и исто&
рической беллетристике, потому что эта ли&

тература, повествующая главным образом о
народных восстаниях, революционных
выступлениях интеллигенции (народниче&
ство) и рабочего класса и подвигах борцов
за революцию, питает романтическое нача&
ло, свойственное психике молодежи. Исто&
рико&революционная беллетристика может
сыграть большое воспитательное и культур&
но&просветительное значение. Кроме того,
этот род книг может заменить и заменяет
рабочей молодежи не всегда здоровую
приключенческую литературу.

Уклон в сторону «романа приключений»
у молодежи искони. Молодежь до извест&
ного возраста влечет к авантюрным произ&
ведениям, которые впоследствии заменя&
ются более серьезной и нужной литерату&
рой. В дореволюционные времена рабочая
молодежь (да и не одна она) зачитывалась
неисчислимыми выпусками Ната Пинкер&
тона, Ника Картера, увлекалась похожде&
ниями разбойника Васьки Чуркина. В
сравнении с этой бульварной дешевкой яр&
кое и увлекательное повествование о прик&
лючениях «Красных дьяволят», несмотря
на все свои недостатки, представляет ше&
девр литературного искусства. Но таких
здоровых приключенческих романов и по&
вестей у нас очень мало. По существу прек&
расную идею Н.И. Бухарина о создании
«красного Пинкертона» у нас очень урод&
ливо поняли, примером чего может слу&
жить бульварный роман М. Сивачева «Фе&
дор Быльников», да и авантюрная стряпня
Веревкина и Иркутова лишь перелицовы&
вает дореволюционные «сыщические» ро&
маны. Создание действительно советского
«красного Пинкертона» пойдет не по пути
творцов «А. А. А. Е.».

Романтизм молодежи питает не только
утопическая, фантастическая и приклю&
ченческая литература. Современная бел&
летристика, в лице ее лучших революцион&
ных представителей, дает богатый материал
для революционного воспитания молоде&
жи. Любовно и нежно относится рабочий
читатель к Максиму Горькому. Горький –
один из любимейших и популярнейших
сейчас писателей в рабочей аудитории. Мо&
лодежь все же меньше, чем взрослые рабо&
чие, читает Горького. Особенным внима&
нием пользуются: «Мать», «В людях»,
«Детство», рассказы первого периода.
Очень большой популярностью пользуется
следующий круг авторов и книг: Неверов –
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«Ташкент – город хлебный», Серафимович
– «Железный поток», Сейфуллина – «Ви&
ринея», Лавренёв – «Ветер», Либединский
– «Неделя» и в последнее время «Цемент»
Федора Гладкова. Эти книги рекомендуют
друг другу, читатели записываются на оче&
редь, успех их совершенно бесспорен и
объясняется тем, что эти книги насыщены
большим социальным и психологическим
содержанием, почти все связаны темати&
чески с эпохой гражданской войны, выпук&
ло и ярко показывают новых героев, кото&
рых выдвинул шторм революции (Виринея,
Гулявин, Кожухов, Глеб, Даша). Являя со&
бой образцы довольно значительного лите&
ратурного мастерства, книги написаны
просто, доступно, в спокойной реалисти&
ческой манере и, вместе с тем, увлекатель&
но, что особенно ценит рабочая молодежь.

Прочно и серьезно отношение читаю&
щей рабочей молодежи к Фурманову («Ча&
паев» и «Мятеж»), Вересаеву («В тупике»),
Бибику («К широкой дороге»), Ляшко
(«Крепнущие книги»), Дорохову («Колча&
ковщина»), Вс. Иванову («Партизаны»,
«Бронепоезд»), Алексееву («Большевики»),
Яковлеву («Октябрь»), Леонову («Барсу&
ки»), Федину («Города и годы»), Бабелю
(«Конармия»). Последние три писателя
сложнее и «хитрее» и читаются несколько
меньше. С громадным интересом поглоща&
ются увлекательнейшие морские рассказы
Новикова&Прибоя.

До сих пор не остыл интерес к описанию
гражданской войны и партизанщины. Мо&
лодежь приходит и просит дать «что&нибудь
про гражданскую войну». Художественные
произведения, повествующие о подполь&
ной революционной работе, гражданской
войне и т. п., имеют огромное воспитатель&
ное и организующее значение, особенно
для групп молодежи, которые или по воз&
расту, или по другим причинам сами учас&
тия в гражданской войне не принимали,
тем большее значение будет иметь эта лите&
ратура в будущем.

Велика потребность в здоровом смехе, в
юморе. Поэтому рассказы Зощенко зачи&
тываются до дыр – расходятся в громадных
тиражах (Зощенко дешев – 15 коп.). Любят
читать юмористические рассказы Пант. Ро&
манова, Козырева, Шишкова.

Писателей типа Пильняка, Никитина,
Эренбурга рабочий читатель не жалует.
Например «Лето 1925 года» Эренбурга не

пользуется симпатиями. Мало поклонни&
ков «Жизни и гибели Николая Курбова».
Зато девушек очень трогает «Любовь Жан&
ны Ней». Эта книжка прочитывается зал&
пом, в один присест и немедленно реко&
мендуется подруге. Трудно найти и люби&
телей Пильняка. Если еще сборник
рассказов «Смертельное манит» одолевают,
то «Машины и волки» повергают рабочего
читателя в такое состояние, что ему еще раз
предложить Пильняка решится редкий
библиотекарь. Вообще рабочий читатель
(это относится целиком и к рабочей моло&
дежи) не любит разорванной, спутанной и
неясной книги. Этим собственно объясня&
ется неуспех Пильняка и других. Простота
(но отнюдь не примитив) – качество, кото&
рое рабочий читатель не променяет ни на
какое другое достоинство.

Значительно меньше прозы читает моло&
дежь поэзию, но, по сравнению со взрослы&
ми рабочими, молодежь является главным
потребителем поэтической индустрии. Взрос&
лые, пожилые в массе своей (за исключени&
ем небольшой группы любителей) стихов, в
особенности современных поэтов, не чита&
ют, нет органической потребности в стихе,
нет культуры чтения стихов. Надо сказать,
что и библиотечные работники ничего не
делают для продвижения поэзии. К стихам
еще сохраняется отношение как к предмету
не первой необходимости в области чтения.
«Стихи – это не так важно, можно и без по&
эзии обойтись, много ли у нас стихов чита&
ют, уж лучше лишний экземпляр «Вири&
неи», нежели “12 баллад” Тихонова». – Так
рассуждает рядовой библиотекарь, покупая
книги в магазине. Не нужно доказывать, что
рассуждение, безусловно, неверное.

У молодежи есть потребность в стихе.
Молодежь нуждается в поэзии. Читают
больше всего Есенина, Демьяна Бедного,
Безыменского, Жарова, Маяковского. Пос&
леднего читают с трудом, особенно лучшие
вещи «Облако в штанах», «Человек. Вещь».

Мало и неохотно читают пролетарских
поэтов Герасимова, Гастева, Филиппченко
и др. Эти поэты не сумели завоевать чита&
тельского внимания, что, собственно, и не
удивительно. Заводская символика, отвле&
ченное космическое воспевание труда, от&
сутствие простоты и естественности, ги&
перболизм, громыхание, бессилие показать
живого человека современности – все это
мало способствует прочной и постоянной
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связи между группой поэтов и молодежью.
В большом ходу всякого рода декламаторы,
чтецы, песенники.

Иностранную беллетристику взрослый
рабочий читает сравнительно мало, зато
усердно и постоянно читают русских клас&
сиков. Молодежь же больше взрослых ра&
бочих читает иностранных писателей и
почти совсем не читает классиков.

В любви к двум американцам – Джеку
Лондону и Эптону Синклеру – сходятся,
кажется, все читательские группировки
Сов. Союза. Хорошо читают Келлермана,
но не всего. Преимущественно «Туннель».
Очень популярен (популярна. – К.С.) Вой&
нич («Овод» и «Овод в изгнании»). Боль&
шим успехом пользуется книга Джона Рида
«Десять дней, которые потрясли мир». Чи&
тается Жеромский («Перед весною», «Кра&
са жизни»), Золя, Гюго, Бенуа («Атланти&
да», «Дорога гигантов» гораздо слабее, чем
прежде), Герминия Мюллен («Спартаков&
цы», «Рожденный в шахте»), Нексе, Уэллс
(романы из жизни углекопов, «Подземный
мир», «Морлоки»), Синклер Льюис («Глав&
ная улица»). Развитая и много читавшая
молодежь читает Рабиндраната Тагора.

Женщины, девушки часто просят что&
нибудь «не про революцию», «дайте что&ни&
будь про любовь, про чувства». Девушки ин&
тересуются вопросами любви, брака, семьи.

С большим напряжением и волнением
читают девушки роман Дюшена «Тамил&
ла», посвященный страданиям женщины
Алжира, читают роман Аделаиды Попп
«История одной работницы», полубульвар&
ный роман Паллопа «Синяя Ирма»; осо&

бый женский интерес к романам Синклера
«Сильвия» и «Сильвия замужем», Маргери&
та «Моника Лербье» и «Товарищ».

Классиков рабочая молодежь почти сов&
сем не читает. Это совершенно бесспорно.
Призывы А.В. Луначарского «Читайте клас&
сиков» пока в жизнь претворяются слабо.
Неисчерпаемые сокровища русской клас&
сической литературы не используются ра&
бочей молодежью. В массе рабочей молоде&
жи царит ни на чем не основанное мнение,
что классики скучны, неинтересны, чужды
современному читателю и ничего не могут
дать ему. Молодежь до сих пор не уяснила
себе всей громадной роли классиков в деле
формирования личности. Толстой, Пуш&
кин, Достоевский, Чехов и другие гиганты
русской литературы, познавательное и вы&
сокохудожественное значение которых
вряд ли кто&нибудь решится теперь серьез&
но отрицать, крайне мало читаются рабочей
молодежью. И если еще Толстого, Тургене&
ва некоторые небольшие группы молодежи
читают, то такие несравненные художники,
как Глеб Успенский, Салтыков&Щедрин,
можно утверждать, совершенно не читают&
ся. Нужно упорно и систематически прод&
вигать классиков в массы рабочей молоде&
жи. Наша комсомольская пресса, рабочие
библиотеки, клубы должны поставить по&
серьезному вопрос о продвижении и попу&
ляризации классической литературы.
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