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российской книжной палате — 95 лет

рКП — главный игрок на книжном поле 
Российская книжная палата приближается к своему 100-летию — в самом деле 

очень круглой дате. но и 95 лет — это куда больше обычной человеческой жизни, 
и жизнь книжной палаты, со всеми взлётами и неизбежными падениями, в целом 
чрезвычайно успешна и удачна. Палата действовует как центральное библиографи-
ческое агентство, играя важнейшую роль координатора и катализатора книжного 
дела как в советское, так и в нынешнее время. конечно, сегодня эта роль, как и мно-
гое другое, претерпела существенные изменения. тем не менее, палата по-прежнему 
важна и необходима для книгоиздателей, книготорговцев и библиотекарей. ко всему 
прочему, она отвечает за обязательный экземпляр изданий, обеспечивая его катало-
гизацию и вечное архивное хранение, а также выполняя роль коллектора, распреде-
ляя соответствующие обязательные экземпляры для комплектования фондов круп-
нейших библиотек-депозитариев. Палата издаёт указатели национальной библио-
графии, разрабатывает стандарты по книжному делу (к примеру, ГоСты на ISBN 
и ISMN), выпускает авторитетный научный журнал «Библиография».

Мой личный опыт плодотворного сотрудничества с РкП длится уже более 
20 лет. история началась с ISBN — тогда я руководил его международным агентством. 
некоторые социалистические страны в эти годы уже внедрили ISBN, поскольку этот 
идентификационный номер книжных изданий оказался очень технологичным и 
удобным: лишённый какой бы то ни было идеологической окраски, он одинаково 
подходил и для капиталистического книжного дела, и для социалистической эконо-
мики. огромное количество новых изданий — а в то время выходило около 300 тыс. 
названий книг ежегодно — нужно было учитывать с помощью компьютеров. ком-
пьютеры с тех пор и по сей день успешно считывают различные идентификационные 
номера в виде штрихкодов, что обеспечивает скорость, эффективность и безошибоч-
ность многих технологических процессов. другое преимущество этих номеров в том, 
что они не зависят от алфавитов и языков представления информации. именно 
по этим причинам тогдашняя Германская демократическая Республика приняла 
систему ISBN уже в 1987 г. — как только стало ясно, что без этих номеров книжная 
продукция страны не может продаваться на внешнем рынке. однако с точки зрения 
политики это было нелёгкое решение — ведь Международное агентство ISBN бази-
ровалось в западном Берлине… но это решение следовало принять — и его приняли 
в 1987 г. контракт с ГдР был подписан, и в том же году ежегодная конференция 
стран — пользователей ISBN состоялась в восточногерманском Лейпциге.

Следующим нашим шагом стала попытка вовлечь СССР в систему ISBN. наи-
лучшей возможностью для этого казалась конференция IFLA в Москве в августе 
1991 г. но проведение конференции совпало с попыткой государственного перево-
рота. и вот пока мы сидели в Государственном музее изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина в томительном ожидании запланированного на этот день офици-
ального приёма (с закусками и вином), я предложил скоротать время за обсуждением 
перспектив ISBN. Это предложение было встречено советской стороной с некото-
рым недоумением: иностранный гость явно не сознавал всю критичность сложив-
шейся в Москве ситуации! как бы то ни было, нам удалось договориться, и книжная 
палата добавила к своим функциям ещё одну — деятельность в качестве российского 
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национального агентства ISBN. Это событие очень помогло нам впоследствии — при 
заключении аналогичных контрактов с книжными палатами тогдашних советских 
республик, а ныне независимых государств.

Генеральный директор книжной палаты Борис Ленский стал регулярным участ-
ником наших ежегодных конференций. также появилась возможность для дальней-
ших переговоров о сотрудничестве на генеральных конференциях IFLA, где я часто 
встречался со своими друзьями из палаты — Александром джиго и константином Су-
хоруковым. Помимо прочего, мы всесторонне обсудили возможности применения 
международного стандартного номера для нотных изданий — ISMN, который в ито-
ге успешно внедрён в российскую практику — конечно же, Российской книжной 
палатой.

у нас были и другие сферы сотрудничества. Помню знакомство с великолепной 
коллекцией обязательных экземпляров российских газет в современном архивном 
хранилище палаты, которое расположено в Можайске. именно там Российская 
книжная палата провела в 2009 г. конференцию секции IFLA по газетным изданиям 
(в те недавние времена я был руководителем названной секции). Материалы этой 
важной и плодотворной встречи опубликованы в серийном сборнике IFLA № 150 
под названием «Газеты. обязательный экземпляр и исследования в цифровую эпоху. 
Материалы конференции. 2009». Сборник вышел в Мюнхене в издательстве «В. де Грёй-
тер» в 2011 г. описанное событие находилось в одном ряду с другими ежегодными 
конференциями газетной секции IFLA, которые проводились в разных городах мира, 
от китайского Шанхая до чилийского Сантьяго. Все эти мероприятия свидетельству-
ют о важности газетных изданий и об их уверенном будущем (под которым подразу-
меваются оцифровка и полнотекстовый поиск).

Следовательно, хотя история нашей дружбы и сотрудничества с Российской книж-
ной палатой пока не тянет на целый век, а насчитывает лишь около 20 лет, всё же эти 
годы были чрезвычайно плодотворны и ознаменовались многими важными достиже-
ниями. Российская книжная палата всегда была в авангарде книжного дела и остаётся 
главным игроком на книжном поле. успехов вам и в следующие 95 лет!

Хартмут Вальравенс 

С днём рождения, Книжная палата!
для меня огромное удовольствие поздравить Российскую книжную палату 

с 95-летием! как устроитель Международной конференции по газетным фондам под 
эгидой иФЛА (2009 г.) Российская книжная палата показала участникам этого события, 
а особенно — зарубежным, образец бережного отношения к истории, как и всю необ-
ходимую глубину и широту российской книжной памяти. А тот факт, что эта конферен-
ция состоялась непосредственно перед православной Пасхой, дал каждому из нас ощу-
щение важной роли Русской православной церкви в развитии и ходе истории страны.

книжная палата, которая, как и моя родная мать, отпраздновала 95-летие в 2012 г., 
хранит огромные запасы печатной информации, полученные в течение всего периода 
своего существования. Подобно воспоминаниям моей матери, они бесценны. как мы 
убедились, огромный фонд обязательного экземпляра в национальном книгохрани-
лище в Можайске представляет культурное достояние России.

С днём рождения, палата!

Фредерик Царндт 
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Я. Л. Шрайберг 

уважаемые коллеги!
от имени коллектива ГПнтБ России сердечно поздравляю сотрудников Россий-

ской книжной палаты с 95-летием со дня её создания.
Вы являетесь хранителем бесценного и самого полного фонда изданий, выпу-

щенных на русском языке с 1917 г. Палатой издаётся «Библиография» — старейший 
из профессиональных отечественных журналов по книжному делу. Серьёзное научное 
направление вашей деятельности — выпуск известнейших библиографических указа-
телей, в числе которых выходящие с 1907 г. «книжная летопись», с 1926 г. — «Летопись 
журнальных статей», с 1936 г. — «Летопись газетных статей» и др. Большое значение 
имеют инициативы, направленные на продвижение российской книги в мире: учреж-
дение Российского национального агентства ISBN, создание национальной инфор-
мационной системы «книги в наличии и печати» (Boоks in Print). Подспорьем в дея-
тельности библиотек стало библиографическое обслуживание по базам данных РкП.

огромную роль в формировании фондов ведущих библиотек страны играет обяза-
тельный экземпляр документов, который принимается и формируется в палате. Ваш 
вклад в российское библиотечное дело невозможно переоценить!

коллектив ГПнтБ России желает вам новых творческих успехов и свершений. 
Всем здоровья, счастья, долголетия!

Я. Л. Шрайберг 

уважаемые коллеги и друзья!
от всей души поздравляю славный коллектив Российской книжной палаты 

с 95-летием этого старейшего в нашей стране научного и информационного центра 
книжного дела. трудно найти издателя или библиотекаря, книготорговца или биб-
лиографа, который не знал бы о федеральном законе об обязательном экземпляре 
или о ГоСте на библиографическое описание, о статистике печати или стандарте 
на оформление выходных сведений, о «книжной летописи» или об информационной 
системе «Букс ин Принт». Это плоды многогранной деятельности палаты, всегда на-
целенной на всемерное информационное обеспечение основных процессов в россий-
ском книжном деле, повышение уровня культуры и качества издательского оформле-
ния российской печатной продукции, сохранение книжной памяти нашей нации.

издательская группа «Гранд-ФАиР» много лет успешно сотрудничает с книжной 
палатой. Многие её сотрудники — наши старые, надёжные коллеги и друзья. А посло-
вица не зря говорит, что старый друг лучше новых двух! успехов всем вам — на благо 
нашего общего дела!

Р. Г. Саразетдинов 

Дорогие коллеги, друзья!
Впервые о книжной палате я услышала в 1958 г. на лекциях по истории библио-

графии Л. М. Равич, обучаясь на библиографическом факультете Ленинградского го-
сударственного библиотечного института. Слушала с интересом, потому что Любовь 
Моисеевна рассказывала о неизвестном, о том, что есть в стране хранилище бумаж-
ных носителей истории государства. уже в 1960-е гг., работая библиографом, вплот-
ную столкнулась со всеми текущими библиографическими изданиями палаты. В те 
годы многие преподаватели вузов писали кандидатские диссертации и, естественно, 
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обращались за информацией в областную библиотеку. я с гордостью выкладывала 
перед ними все библиографические издания, убеждая, что без «книжной летописи», 
летописей журнальных, газетных статей, рецензий им просто не обойтись в поисках 
необходимой литературы. Позднее мне, аспирантке, мой научный руководитель 
М. А. Брискман почти при каждой встрече напоминал об изданиях книжной палаты. 
Бывала я и в здании палаты на кремлёвской набережной. Позднее, работая с архивом 
н. В. здобнова, натолкнулась на его резко критические замечания о «книжной лето-
писи». Вот так и получается, что книжная палата и её издания всегда были в поле 
зрения моих профессиональных интересов. и как специалист-книжник я хорошо 
представляю ценность этой организации.

новое столетие, ломая сложившиеся стереотипы, вносит изменения в развитие 
книжного дела страны, что сказывается и на смысле существования Российской 
книжной палаты. Продолжая выполнять одну из важнейших своих функций — снаб-
жение библиотек страны литературой, палата стала серьёзным научным центром. 
она помогает специалистам ориентироваться в тех процессах, которые происходят 
в книжном деле. и в русле этого направления — не только изучение истории самой 
РкП, разработка новых нормативных документов, но и издание серии книг, посвя-
щённых жизни и деятельности выдающихся российских книжников, чьи архивы 
хранит книжная палата, а также очень важный проект «издания регионов — ин-
формация для всей страны». за интересными делами сегодняшней книжной палаты 
я слежу по журналу «Библиография».

за оставшиеся пять лет до своего столетия Российская книжная палата несомнен-
но расширит и обогатит свою деятельность, главными компонентами которой оста-
ются книга — общество — чтение. Желаю успеха ей и её верным служителям!

Е. И. Коган
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В статье приведены результаты исследования фирмы Digital Publishing Partners, посвя-
щённого проблемам присвоения международного стандартного книжного номера (ISBN) 
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Совет Меж-
дународ-
ного аге н т-

ст ва ISBN упол-
номочил фирму 
Digital Pub lishing 
Partners  (http:// 
w w w. d i g i t a l -
publishingpart-
ners.com/) прове-
сти исследование 
для со здания базы данных, позволяю-
щей им развивать методику и практи-
ку присвоения электронным книгам 
номеров ISBN.

Цели и задачи исследования, про-
ведённого в 2010–2011 гг., связаны 
с интересами очень многих заинтере-
сованных участников книжного дела, 
а также с различными каналами по-
ставки электронных книг. Поскольку 
в США рынок электронных книг изу-
чен значительно лучше, чем в других 
странах, это исследование касается 

преимущественно 
американского 
рынка. Междуна-
родное агентство  
ISBN считает, что 
хотя результаты 
ис следования от-
ражают больше 
американский ры-
нок, они должны 
рассматриваться 

как наиболее вероятный сценарий раз-
вития данного се ктора книгоиздания 
в других странах.

основные итоги проведённой ра-
боты могут быть сформулированы сле-
дующим образом.

требования для идентификации опи-
сания электронных книг шире и разно-
образнее тех, для которых изначально 
был разработан стандарт ISBN.

Характеристики, определяющие элек-
тронную книгу через понятие «уни-
кальный продукт», являются динами-
ческими, т. е. постоянно развивающи-
мися, и контекстуальными.

а. Ю. Самбурова К. М. Сухоруков
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требований для присвоения издателя-
ми ISBN, так же как и собственных 
идентификаторов для продажи непо-
средственно потребителям.

для большинства респондентов про-
изводство электронных книг обычно 
характеризуется как автономный и вто-
ростепенный по значимости процесс, 
который отличается от процесса про-
изводства печатного издания той же 
книги.

Лишь немногие издатели утвержда-
ют, что уже перешли на интегрирован-
ный процесс производства или в бли-
жайшее время собираются это сделать 
для новинок; конвертация в электрон-
ный формат печатных книг, уже имею-
щихся в продаже, остаётся дополни-
тельным процессом.

Появление «цифровых посредников» 
при производстве и распространении 
электронных книг (в частности, когда 
сущест вуют финансовые отношения с 
ритейлером) вызвало проникновение 
новых субъектов книжного бизнеса в 
каналы торговли, и эти посредники всё 
чаще могут определять или влиять на 
определение электронной версии кни-
ги как «уникальной продукции».

необходимо разработать и реализо-
вать новый механизм предоставления 
и регистрации ISBN для электронных 
книг, но, возможно, даже он будет недо-
статочным для того, чтобы полностью 
отвечать потребностям всех заинтере-
сованных лиц.

Международное агентство ISBN от-
мечает главные проблемы, вскрытые в 
ходе этого исследования.

и хотя Международное агентство 
ISBN публично заявляет, что посред-
ники могут присваивать собственные 
ISBN для различных версий электрон-
ных книг (если это не собираются де-
лать издатели), имеются свидетельства 
того, что издатели запрещают посред-
никам присваивать собственные ISBN 
и не желают этого делать для своих 
электронных книг.

до сих пор нет согласия насчёт ха-
рактеристик, определяющих уникаль-
ный продукт. Это сложная ситуация, 
так как требования отрасли и поведе-
ние отдельных компаний в отношении 
идентификации электронных книг ча-
сто меняются.

требования и потребности ритейле-
ров чрезвычайно важны для идентифи-
кации данной издательской продукции.

идентификация не должна обуслов-
ливаться только форматом файла, по-
скольку он не всегда может помочь поль-
зователю определить совместимость 
продукта с желательным контентом.

ISBN, использующийся для иден-
тификации электронных книг, не всег-
да правильно определяет конкретную 
продукцию или версию электронной 
книги; к тому же порой один и тот 
же ISBN присваивается печатной и 
электронной версии книги (Междуна-
родное агентство ISBN попутно указы-
вает на то, что ISBN нередко исполь-
зуется и для идентификации общего 
«мастер-файла электронной книги»). 
иногда для идентификации электрон-
ных книг используют служебные номе-
ра и коды, что создаёт опасность воз-
никновения проб лемной ситуации, если 
они случайно станут общеизвестными.

Американские специалисты убеж-
дены, что нет экономических причин 
для присвоения ISBN отдельной элек-
тронной версии книги (при этом среди 
них нет единодушия относительно того, 
представляют ли собой эти версии от-
дельные издания). также выяснилось, 
что большинство опрошенных изда-
телей производят отдельный мастер-
файл и прибегают к помощи посред-
ников для конвертации мастер-файла 
в разнообразные форматы. Междуна-
родное агентство ISBN указывает, что 
практически весь бизнес по выпуску 
и распространению электронных книг 
ограничен очень небольшим количе-
ством доминирующих каналов, у каж-
дого из них есть разнообразный набор 
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а. Ю. Самбурова, К. М. Сухоруков

дополнительные описательные атрибу-
ты метаданных как составной части 
процесса идентификации нового про-
дукта; синхронизировать идентифика-
тор и описательные метаданные между 
центральными и местными системами 
в структуре управления данными, что 
гарантирует надлежащий доступ к ин-
формации. Применять эту процедуру 
могут все заинтересованные стороны, 
а не только издатели электронных книг. 
Международное агентство ISBN отре-
дактировало этот доклад. Было отме-
чено отсутствие консенсуса между и 
внутри различных сообществ. Это ус-
ложняет решение проблем, с которыми 
сталкиваются при идентификации элек-
тронных изданий.

на базе доклада Международное 
агентство ISBN разработало руководя-
щие принципы присвоения ISBN элек-
тронным изданиям и подготовило от-
веты на наиболее часто задаваемые во-
просы, установив, какие атрибуты нужны 
для определения уникальности элек-
тронных изданий и продуктов.

для национальных агентств ISBN и 
аналогичных организаций очень важ-
но обеспечить однозначность рекомен-
даций для местного книжного сообще-
ства. Всем национальным агентствам 
ISBN, органам стандартизации и тор-
говым организациям рекомендуется 
максимально широко распространить 
информацию о руководящих принци-
пах для присвоения ISBN элект рон ным 
изданиям и об ответах на задаваемые во-
просы. Международное агентство ISBN 
будет продолжать работать с Book In-
dustry Study Group (BISG) и американ-
ским агентством ISBN для выработки 
компромиссной позиции, которую они 
могут предложить книжному рынку 
США, а затем и всего мира.

Многие проблемы идентификации 
и управления метаданными, с которы-
ми столкнулись издатели, связаны с 
техническими ограничениями в ны-
нешнем поколении используемых на-

есть большая разница между ком-
мерческими издателями и издателями 
научной литературы, последние более 
склонны присваивать собственные 
ISBN для различения имеющихся вер-
сий электронных публикаций.

В любом случае потребители долж-
ны знать, какое название доступно в 
продаже в виде электронной книги и 
какой конкретно контент они покупают.

При возрастающей сложности рас-
пространения электронных книг тра-
диционная модель присвоения ISBN 
издателями становится неприемлема с 
точки зрения эффективности. для опи-
сания издания необходима расширен-
ная система, и требования новых посред-
ников и заинтересованных лиц должны 
рассматриваться при формулировании 
каждого конкретного решения.

уже сегодня стремительно растёт 
количество приложений, позволяющих 
представлять электронные книги, соз-
данные для одной платформы, на самых 
разных устройствах. При этом в неко-
торых странах независимые ритейлеры, 
часто действующие совместно, продают 
многочисленные и разнообразные вер-
сии одной и той же электронной книги.

В докладе подробно рассмотрены 
не которые подходы к исправлению си-
туации. Среди них — создание нацио-
нального или международного банка дан-
ных, который позволит издателям или 
посредникам просматривать метаданные 
электронных изданий и (в зависимости от 
того, требуется ли издателю самому при-
своить ISBN) предоставлять услуги, не- 
обходимые для присвоения ISBN извне.

Автоматизированные рабочие про-
цессы предусматривают последователь-
ное применение и анализ стандартизи-
рованных описаний электронных изда-
ний, что позволит определять, является 
ли данное электронное издание уни-
кальным и нужно ли производить его 
отдельную идентификацию.

торговые партнеры издателя полу-
чат возможность добавлять новые или 
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программным обеспечением «управ-
ление цифровыми правами». Раздель-
ные и относящиеся к конкретным вер-
сиям одного и того же номера ISBN 
будут облегчать управление, распро-
странение и поиск информации, а так-
же поставку потребителю подходящей 
версии электронной книги.

Раздельные ISBN также облегчают 
внесение различных версий электрон-
ной книги в торговые базы данных, 
продажу, ведение отчётов и электрон-
ные коммерческие трансакции, осо-
бенно там, где электронные издания в 
многочисленных форматах продаются 
через один канал.

В заключение отметим сформиро-
ванные в Международном агентстве 
ISBN наиболее часто задаваемые во-
просы издателей и ответы на них.

если  я  издаю  книгу  в  двух  и  более 
разных форматах (например, ePub, PDF), 
необходимо  ли  мне  получать  отдель-
ные ISBN?

да. каждому отдельному формату 
электронной публикации, которая сде-
лана доступной отдельно, должен быть 
присвоен отдельный ISBN.

Должны ли разные версии электрон-
ной книги, для которых используют один 
и тот же формат файла (например, ePub), 
иметь отдельные ISBN?

если разные версии имеют одно 
и то же программное обеспечение 
управления авторскими правами DRM 
(Di gi tal Rights Management, например 
Adobe ACS4), которое применяется на 
разных устройствах для чтения, то в 
этих случаях используется общий ISBN. 
однако несмотря на то что использует-
ся один и тот же DRM, есть существен-
ные различия в параметрах установки 
(например, одно разрешает печатное 
воспроизведение, а другое — нет), каж-
дая версия должна иметь собственный 
ISBN.

если запатентованный DRM ис-
пользует привязку конкретной версии 
к определенной платформе, устройству 

стольных издательских систем, это на-
ходится вне компетенции заинтересо-
ванных в ISBN сторон.

издатели стремятся передать на 
аутсорсинг как можно больше сложных 
управленческих задач. он будет поле-
зен, хотя может помешать поискам со-
вместного решения для идентификации 
и описания электронного издания.

Существует тенденция, особенно 
на рынке США, к присвоению соб-
ственных идентификаторов для элек-
тронной книжной продукции. однако 
потребность в общепризнанных стан-
дартных идентификаторах становится 
очевиднее и для такого рода продук-
ции, а потому существует общее мне-
ние, что при правильном применении 
именно ISBN сможет удовлетворить 
все основные требования.

что касается вышеназванных но-
вых руководящих принципов, вот их 
общие положения.

ISBN — это идентификатор моно-
графических публикаций (книг) и схо-
жих (родственных) продуктов, до-
ступных для широкой публики. он не 
должен использоваться для файлов, ко-
торыми обмениваются издатели и ти-
пографы или сервисы конвертирования 
электронных книг, также не должен 
идентифицировать абстрактные объ-
екты, такие как текстовые произведе-
ния (т. е. их содержание).

Публикациям необходим уникаль-
ный ISBN, когда кто-либо из элек-
тронных участников их распростране-
ния желает быть идентифицирован от-
дельно.

Пользователям необходимо знать: 
будет ли купленная ими электронная 
книга совместима с имеющимся уст-
ройством чтения и программным обе-
спечением; как разрешается её исполь-
зовать (т. е. можно ли копировать, вос-
производить печатным способом, пе-
редавать и т. д.).

обычно это достигается комбина-
цией форматов файлов и специальным 
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ваш мастер-файл (т. е. неизменяемый 
формат файла без применения DRM). 
Вам необходимо получить отдельные 
ISBN для каждой версии, генерирован-
ной сервисом конвертации.

если  моё  электронное  издание  по-
ставляется  ритейлеру,  который  затем 
единолично  предоставляет  электронные 
книги  в  патентованном  формате,  кото-
рый может быть приобретён пользовате-
лем единственно на их собственном веб-
сайте  (например,  Amazon  Kindle,  Apple 
i-bookstore)  и  этот  ритейлер  не  требу-
ет  ISBN,  должен  ли  я  получить  ISBN 
для всех этих версий?

необязательно поступать именно 
так, если только это не является эко-
номически выгодным для вас или если 
вы хотите, чтобы именно эта версия 
была внесена в сторонний (независи-
мый) список базы данных доступных 
электронных изданий. однако если 
у платформы появляется возможность 
взаимодействия с другими устройствами 
и вы уже получили ISBN, то удосто-
верьтесь, что ISBN уникален для каж-
дой версии, чтобы у вас впоследствии 
не возникало проблем, когда эта вер-
сия станет доступна через другие орга-
низации.

я поставляю услуги конвертирования 
электронных  книг  издателям,  но  они 
не  предоставляют  отдельные  ISBN  для 
каждой  версии,  которую  я  создаю.  что 
я должен делать?

если издатель не предоставляет ISBN 
посредникам, они вправе присваивать 
собственные ISBN. С этой целью нацио-
нальные агентства ISBN могут предо-
ставлять префиксы ISBN таким посред-
никам. При этом присвоение ISBN не 
имеет какой-либо связи с правами 
правообладателей.

устройства  для  чтения  электронных 
книг  предлагают  разные  характеристи-
ки,  такие  как  размер,  произносимый 
текст  (текст  для  речи),  установка  за-
кладки, цвет. хотя мой контент, формат 
файла и DRM одни и те же, характери-

или программным средствам, отдель-
ный ISBN подходит для каждой такой 
версии.

если контент один и тот же, что яв-
ляется  критерием  для  выделения  раз-
личной  продукции  и  как  определить, 
когда  для  её  идентификации  требуется 
отдельный ISBN?

ключевыми характеристиками здесь 
являются такие критерии: требуются 
ли для чтения какие-либо особенные 
устройства или программное обеспе-
чение; какой функционал предостав-
ляют пользователю (например, копи-
рование, печатание, передачу и т. д.). 
обычно это устанавливается комбина-
цией форматов файлов и особенностя-
ми программного обеспечения DRM.

Существует  ли  стандартный  способ 
описания  различных  версий  электрон-
ных изданий и характеристик DRM?

для книжных изданий международ-
ным стандартом для предоставления 
и обмена информацией в электронной 
форме внутри книжной индустрии яв-
ляется ONIX. Последнее его обновле-
ние (3.0) усовершенствовало процесс 
передачи цифровых публикаций и пре-
доставило структуры описания для боль-
шей детализации форм издательского 
продукта, а также по использованию 
DRM. даже если вы не используете 
ONIX, вы можете применять стандарт-
ные коды для описания разных форм 
издательского продукта и ограниче-
ний по его использованию. Более под-
робную информацию об ONIX для 
книг 3.0 и списках кодов можно най-
ти на сайте: http://www.editeur.org/93/ 
Realise-3.0-Downloads/. 

если  я  предоставляю  в  сервис  кон-
вертации один мастер-файл и не контро-
лирую  впоследствии  различные  комби-
нации  сочетания  форматов  файла  и 
DRM,  которые  предоставляются  этим 
сервисом распространителям, должен ли 
я получить ISBN на этот мастер-файл?

нет, если это уже доступно для пуб-
лики в точно такой же форме, как и 
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я издаю две версии электронной кни-
ги, одна без DRM и одна с «обществен-
ным»  DRM,  который  не  налагает  огра-
ничений  на  пользователей.  нужны  ли 
мне два отдельных ISBN?

если общественный DRM не нала-
гает каких-либо ограничений или не 
вмешивается значительным образом в 
деятельность пользователя, нет необ-
ходимости в присвоении отдельного 
ISBN.

Как  отдельные  версии  электронных 
изданий соединить вместе?

уже имеется и внедряется повсе-
местно Международный стандартный 
текстовой код — ISTC (International 
Standard Text Code) — это новый иден-
тификатор ISO, который определяет 
основной текстовой контент книги и, 
таким образом, определяет всю циф-
ровую и визуальную демонстрацию 
текста под одним и тем же заглавием. 
Присвоение ISTC должно содейст вовать 
объединению всех версий электрон-
ного издания. некоторые системы уже 
используют данный международный 
идентификатор, но он не может ис-
пользоваться в каналах распростра-
нения.

дополнительную информацию об  
ISTC смотрите на сайте http://www.
istc-international.org. 

Как  идентифицировать  отдельные 
параграфы  или  другие  части  книги,  ко-
торые  планируется  сделать  доступными 
по отдельности?

если вы делаете доступными по от-
дельности параграфы или другие части 
книги через обычный канал поставки 
и желаете быть включённым в списки 
торговых баз данных, вы должны под-
ходить к ним как к отдельным элек-
тронным публикациям и присвоить 
им ISBN. если они будут доступны 
через единственный ресурс, такой как 
издательский сайт, такого внутреннего 
идентификатора будет вполне доста-
точно.

стики  продукта  для  пользователей  из-
меняются  в  зависимости  от  того,  какое 
устройство используется. Как это влияет 
на присвоение ISBN?

не влияет вообще. если контент, фор-
мат файла, DRM и настройки неизмен-
ны, любые вариации, которые зависят 
от уст ройства или программного обес-
печения, используемого для чтения 
электронной книги, не влияют на ISBN.

обеспечение одно- или многоцвет-
ных изображений в отдельных элек-
тронных публикациях предназначается 
в основном для одно- или многоцвет-
ных устройств, отвечающих за измене-
ние контента, а следовательно и ISBN. 
однако если предоставляются только 
цветные изображения, а определённое 
устройство имеет только одноцветный 
дисплей, это лишь ограниченные воз-
можности устройства, которые не вли-
яют на ISBN.

Должны ли улучшенные электронные 
издания,  включающие  аудио-,  видео- 
или  другой  дополнительный  контент, 
иметь  отдельный  ISBN,  отличный  от 
стандартных электронных изданий?

да. если в улучшенное издание 
включается как приложение дополни-
тельный контент, это уже совершенно 
другой продукт, и, следовательно, это из-
дание должно иметь отдельный ISBN.

Может  ли  приложение  к  электрон-
ной  книге  (например,  приложения  для 
iOS, Android и т. д.) иметь ISBN?

да, ISBN предоставляется, если это 
приложение имеет значительное текс-
товое содержание. такие приложения к 
электронным изданиям представляют 
собой особые контент и программное 
обеспечение. если элементы программ-
ного обеспечения различны (например, 
нацелены на разные операционные си-
стемы), то каждая версия издания 
должна иметь отдельный ISBN. одна-
ко если приложения сделаны доступ-
ными через единственный ресурс, ISBN 
не обязателен.
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В статье изложены подходы к учёту основных государственных базовых услуг библиотек 
на примере Российской государственной библиотеки (РГБ). В частности, отмечены труд-
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пРоБлемы. Факты. Решения

Бюджетные учрежде-
ния сферы культуры 
наряду с медицин-

скими и образовательны-
ми в наибольшей степени 
подверглись реформирова-
нию с вступлением в силу с  
1 января 2011 г. федера ль-
ного закона № 83–Фз «о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (му-
ниципальных) учреждений». их деятель-
ность как нельзя лучше вписывается 
в систему бюджетного планирования 
на основе государственного задания.

В настоящее время «реформа бюд-
жетной сферы значительно расширя-
ет свободу действий ряда учреждений 
и открывает перспективы для инициа-

тивных и предприимчивых 
людей. Самое сложное: со-
храняя статус государст вен-
ности, научиться мыслить 
рыночными категориями» 1. 
Реформа предусматривает 
переход от управления за-
тратами к управлению ре-
зультатами. Бюджетные ас-
сигнования направляются 
не на обеспечение сметных 
затрат, а зависят от объёма 

и качества оказываемых бюджетных 
услуг. Сегодня в Российской Федера-
ции действует следующая нормативно-
правовая база об услугах: Бюджетный 
кодекс РФ, «концепция реформиро-
вания бюджетного процесса в РФ 
в 2004–2006 гг.» (Постановление Пра-
вительства РФ от 22.05.2004 г. № 249 

1 Сидоренко В. инициатива не наказуема // 
Гос услуги: планирование, учет, налоги. 2012. № 1. 
С. 8–9.
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таким образом, можно сказать, что го-
сударственные услуги — это норматив-
но установленный способ обеспечения 
прав и свобод, а также интересов граж-
дан и организаций, осуществляемый 
посредством взаимодействия физиче-
ского или юридического лица (потре-
бителя услуги) с органом исполнитель-
ной власти и (или) государственной 
организацией.

иное определение даёт федеральный 
закон № 210-Фз «об организации пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг» (ст. 2): «государствен-
ная услуга — это деятельность по реа-
лизации функций федерального органа 
исполнительной власти, государствен-
ного внебюджетного фонда, исполни-
тельного органа государственной власти 
субъекта РФ, а также органа местного 
самоуправления при осуществлении 
отдельных государственных полномо-
чий, переданных федеральными закона-
ми и законами субъектов РФ, которая 
осуществляется по запросам заявите-
лей в пределах установленных нор ма-
тивными правовыми актами РФ и 
субъектов РФ полномочий органов, 
предоставляющих государственные ус-
луги».

В отличие от государственных ус-
луг, понятия которых так или иначе ха-
рактеризуются в действующем законо-
дательстве, термин «государственные 
функции» употребляется без чёткого 
определения, и однозначной трактов-
ки данного понятия нормативная база 
не даёт. Государственные услуги тре-
буют формирования государственного 
задания и их базовых и ведомственных 
перечней.

Базовыми услугами учреждения яв-
ляются основные услуги, без которых 
существование самого учреждения мо-
жет быть поставлено под вопрос. Пере-
чень услуг формируют органы испол-
нительной власти, осуществляющие 
функции по выработке политики и 
нормативно-правовому регулированию 

«о повышении эффективности бюд-
жетных расходов»), «концепция адми-
нистративной реформы в РФ в 2006–
2008 гг.» (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 25.10.2005 г. 
№ 1789), Фз от 06.11.99 г.  № 184 «об 
общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов РФ» в редак-
ции Фз от 08.11.07 г. № 260, Фз от  
01.10.03 г. № 131 «об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в РФ», Фз от 08.05.10 г. № 83 «о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правово-
го положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», Фз от 27.07.10 г. 
№ 210 «об организации предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг».

для начала попытаемся разобрать-
ся с терминологией, касающейся ока-
зания государственных услуг. Суть 
понятия «государственная и муни ци-
па льная услуга» сформулирована в на-
цио нальном стандарте Российской 
Фе де рации ГоСт 52113–2003 «услуги 
населению. номенклатура показателей 
качества», в котором даны следующие 
определения: материальная услуга — 
услуга по удовлетворению социально-
культурных потребностей потребителя 
услуги; социально-культурная услуга — 
это услуга по удовлетворению соци-
ально-культурных потребностей потре-
бителя услуги; результат услуги — ре-
зультат деятельности предприятия или 
организации, занимающихся удовлет-
ворением соответствующей потребно-
сти потребителя услуги. Бюджетный 
кодекс (ст. 6) определяет понятие «го-
сударственные услуги» как «услуги, 
оказываемые органами государствен-
ной власти, государственными учреж-
дениями в случаях, установленных за-
конодательством Российской Федера-
ции, иными юридическими лицами». 
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О. В. Серова 

В соответствии со ст. 9 п. 4 закона 
№ 210-Фз «перечни услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, размеща-
ются на официальных сайтах органов, 
предоставляющих государственные ус-
луги». Анализ сайтов государственных 
федеральных библиотек показал, что 
ни на одном из них нет такой инфор-
мации. исключением является разме-
щённая на сайте Российской государст-
венной библиотеки (РГБ) информа-
ция о предоставлении государственных 
услуг через сайт www.gosuslugi.ru, но 
вместе с тем базовый перечень госу-
дарственных услуг отсутствует.

Перечень услуг необходим для пла-
нирования направлений расходов бюд-
жета; управления расходами бюджета 
и учёта степени достижения постав-
ленных перед органами исполнитель-
ной власти показателей результата; 
обеспечения открытости деятельности 
органов, предоставляющих государст-
венные и муниципальные услуги, до-
ступности обращения и получения го-
сударственных и муниципальных ус-
луг, в том числе для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

Разработчики предполагают, что 
в результате реформы должна возрасти 
ответственность учреждений в отно-
шении качества услуг. По старой схеме 
контроль осуществлялся в основном 
за расходованием средств.

на примере РГБ рассмотрим базо-
вые государственные услуги, которые 
входят в утверждённый перечень, — 
«осуществление библиотечного, биб лио-
графического и информационного об-
служивания пользователей библиотеки», 
а также частично услугу «работа по биб-
лиографической обработке докумен-
тов и организации каталогов» (табл. 1).

на данном этапе много трудностей 
возникает при определении сущности 
оказываемых услуг, показателей их 
объёма и качества, при расчёте норма-

в установленной сфере деятельности. 
«опыт показал, что сформировать пе-
речни чётко и однозначно с универ-
сальной степенью детализации для од-
ноименных услуг, а главное, с опреде-
лением ожидаемого результата, который 
может быть применим для реализации 
политики в соответствующей сфере, 
непросто. однако развивать этот ин-
струмент необходимо каждому пуб-
лич но-правовому образованию» 2.

Сложность задачи заключалась в том, 
что «в библиотечной сфере, как и в 
культуре в целом, отсутствует государ-
ственный стандарт, включающий стро-
го определенный перечень направлений 
и видов деятельности, подобно госу-
дарственному образовательному стан-
дарту, включающему строго определен-
ный перечень предметов обучения» 3. 
но сейчас этот вопрос снят, и все пе-
речни утверждены. Базовый перечень 
государственных услуг (работ), оказы-
ваемых федеральными государствен-
ными учреждениями в сфере культу-
ры, искусства, архивного дела, истори-
ко-культурного наследия, утверждён 
приказом Минкультуры России от 
09.07.2010 г. № 391.

для федеральных библиотек выде-
ляются следующие виды государствен-
ных услуг: формирование, учёт фонда 
библиотеки; обеспечение предоставле-
ния фонда в пользование: научная об-
работка и раскрытие фондов (создание 
и ведение каталогов, картотек, баз и 
банков данных); обеспечение физичес-
кого состояния фонда; осуществление 
библиотечного, библиографического и 
информационного обслуживания поль-
зователей.

2 Саакян т. Реформа должна обрести каче-
ственное направление // Госуслуги: планирование, 
учет, налоги. 2012. № 3. С. 8–13.

3 новые правовые формы государственных 
и муниципальных библиотек : аналитические ма-
териалы для руководителей библиотечного дела / 
Рос. библ. ассоц.: [авт.-сост.: С. А. Басов, Л. В. ку-
ликова]. СПб. : изд-во РнБ, 2010. С. 21.
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в библиотеке является библиотечным. 
Сравним, как трактуются понятия, 
касающиеся обслуживания пользова-
телей библиотеки в ГоСте 7.0–99 
«информационно-библиотечная дея-
тельность, библиография. термины и 
определения» и в «Библиотечной эн-
циклопедии» (М. : Пашков дом, 2007) 
(табл. 2).

Анализируя представленные опре-
деления, можно констатировать отсут-
ствие чётких признаков деления. если 
учитывать тенденцию «повышения 
значимости информации, превраще-

тивов затрат на единицу услуги. Сей-
час, в рамках госзаданий, оценивается 
своевременность и качество оказания 
услуг, их соответствие стандартам и 
другим установленным требованиям. 
Расходы учреждения зависят от плана 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти, от того, насколько грамотно он 
составлен. теперь это главный финан-
совый документ бюджетного и авто-
номного учреждения.

на наш взгляд, наименование пер-
вой услуги в таблице 1 не совсем кор-
ректно, поскольку всё обслуживание 

Таблица 1
Перечень государственных услуг, оказываемых  

российской государственной библиотекой

государственная 
услуга (работа)

направление 
деятельности

Показатель объёма (содержания) 
государственной услуги (работы)

Показателя объёма
единица 

измерения

осуществление 
биб лиотечного, 
биб лио гра фи чес-
кого и инфор ма-
ционного обслу-
живания пользо-
вателей

Предоставление доку-
ментов из фондов по-
сетителям

количество документов, 
выданных посетителям 

Экземпляр

Предоставление доку-
ментов из фондов 
уда лённым пользова-
телям

количество документов, 
выданных удалённым 
пользователям 

Экземпляр

Справочно-библио-
гра фи ческие услуги 
посетителям

количество выполнен-
ных справок и консуль-
таций посетителям 

Справка

Справочно-информа-
ционные услуги уда-
лённым пользовате-
лям, предоставленные 
в виртуальном режиме

количество выполнен-
ных справок и консуль-
таций удалённым поль-
зователям, предостав-
ляемых в виртуальном 
режиме

Справка

Библиографиче-
ская обработка 
документов и ор-
ганизация ката-
логов

Формирование элект-
ронного каталога биб-
лиотеки

количество внесённых 
в электронный каталог 
биб лиографических за-
писей

Библиогра-
фическая за-
пись

организация и веде-
ние карточных ката-
логов

количество отредакти-
рованных библиографи-
ческих записей в кар-
точных каталогах

Библиогра-
фическая за-
пись
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было бы назвать «осуществление биб-
лиотечно-информационного обслужи-
вания пользователей библиотеки».

Рассмотрим направления деятель-
ности РГБ, указанные в перечне госу-
дарственных услуг (работ). как видим, 
они классифицируются на основании 
предоставления библиотечных услуг 
различным категориям пользователей: 
посетителям и удалённым пользователям.

ния ее в стратегический ресурс разви-
тия общества, зависимости ус пеш ности 
деятельности организаций и каждого 
человека от уровня их информирован-
ности» 4, точнее эту услугу можно 

4 Брежнева В. В. информационное обслуживание: 
продукты и услуги, предоставляемые библиотеками 
и службами информации предприятий / В. В. Бреж-
нева, В. А. Минкина ; СПбГуки. 2-е изд., перераб. 
СПб. : Профессия, 2006. С. 4. (Серия  «Библиотека»).

Таблица 2

определение понятий в области обслуживания пользователей библиотеки

Понятие гоСт 7.0–99 Библиотечная энциклопедия
Библиотеч-
ное обслу-
живание

Совокупность разных видов 
деятельности библиотеки по 
удовлетворению потребностей 
ее пользователей путем предо-
ставления библиотечных услуг. 
Библиотечная услуга — конкрет-
ный результат библиотечного 
обслуживания, удовлетворя-
ющий определенную потреб-
ность пользователя библио-
теки (выдачу и абонирование 
документов, предоставление 
информации о новых посту-
плениях, справки, выставки, 
консультации и т. д.) 

деятельность библиотеки по предо-
ставлению пользователям докумен-
тов, библиографической, факто-
графической и другой информации 
в соответствии с их запросами, а 
также оказанию других библиотеч-
ных услуг
Библиотечная услуга – конкретный 
положительный результат библио-
течного обслуживания, выражаю-
щийся в обеспечении доступа поль-
зователей к ресурсам данной биб-
лиотеки и других информационных 
систем

Библиогра-
фическое об-
служивание

обеспечение потребителей 
библиографической информа-
цией 

Совокупность процессов по дове-
дению библиографической инфор-
мации до потребителей, часть биб-
лиотечного обслуживания, важная 
составляющая информационной 
деятельности

Справочно-
библиогра-
фическое об-
служивание

обслуживание в соответствии 
с запросами потребителей ин-
формации, связанное с предо-
ставлением справок и других 
библиографических услуг

Библиографическое обслуживание 
в соответствии с разовыми запроса-
ми... один из основных видов биб-
лиографического обслуживания…

информаци-
онное обслу-
живание

обеспечение пользователей 
необходимой информацией, 
осуществляемое информаци-
онными органами и службами 
путем предоставления инфор-
мационных услуг

деятельность по удовлетворению 
информационных потребностей 
отдельного лица, группы лиц или 
общества в целом, представляющая 
собой совокупность 
информационных процессов…
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Следовательно, удалённый пользо-
ватель — это лицо, группа лиц или ор-
ганизация (в том числе юридическое 
лицо), пользующиеся услугами биб-
лиотеки вне её стен; абонент межбиб-
лиотечного абонемента, приоритетно-
го обслуживания, в том числе темати-
ческого обслуживания руководителей, 
посетитель сайта (сайтов) библиотеки 
и другие пользователи, физически уда-
лённые от библиотеки.

Поскольку на 2012 г. уже определе-
ны объёмы государственных услуг и 
затраты на оказание услуг в соответ-
ствии с приложением к «Соглашению 
о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания 
на оказание государственных услуг», 
сотрудникам РГБ нужно было разо-
браться, что и как мы учитываем. на-
зрела необходимость создания регла-
ментов учёта по каждому направлению 
деятельности, входящих в перечень 
услуг.

Регламент — это управленческий 
механизм, который регулярно приме-
няется для решения конкретных задач. 
каждый регламент содержит описа-
ние оперативной и месячной отчётно-
сти, ответственного за его примене-
ние, исполнение и контроль получе-
ния промежуточных и окончательного 
результатов. Регламент описывает по-
следовательность действий, выполне-
ние которых направлено на получение 
окончательного результата. В процессе 
подготовки документов были вырабо-
таны общие подходы к структуре ре-
гламентов.

1. наименование услуги.
1.1. наименование деятельности. 

Содержание услуги.
1.2. Результаты процессов, подле-

жащие обязательному учету.
1.3. единицы измерения.
1.4. исполнители.
1.5. Перечень учетных документов 

и сроки хранения.

кто же относится к перечисленным 
группам? В ГоСте 7.0–99 «информа-
ционно-библиотечная деятельность, 
библиография. термины и определе-
ния» и ГоСте 7.20–2000 «Библиотеч-
ная статистика» нет определения тер-
мина «посетитель». В «Словаре русско-
го языка» С. и. ожегова говорится: 
«посетитель — человек, который посе-
тил или посещает кого-нибудь. на-
пример, посетитель библиотеки». Со-
гласно ГоСту 7.0–99 пользователь 
информационного учреждения — это 
«любой субъект (лицо, группа лиц, 
организация), который обращается в 
информационное учреждение и (или) 
получает его услуги». другими слова-
ми, пользователь библиотеки — это 
читатель, абонент библиотеки, инди-
видуальный или коллективный по-
требитель информации, посетитель 
(участник мероприятий, посетитель 
сайта). таким образом, к группе посе-
тителей мы можем отнести тех поль-
зователей, которые получают библио-
течные и другие услуги в стенах биб-
лиотеки.

относительно термина «удалённый 
пользователь» сложнее. он в ГоСте 
7.0–99 не упоминается, хотя в ГоСте 
7.20–2000 в разделе «учет пользовате-
лей библиотек и органов нти» чётко 
оговорено, каким образом библиотеки 
или органы научно-технической ин-
формации должны осуществлять учёт 
пользователей, обращающихся в биб-
лиотеку через электронные информа-
ционные сети. определяя термин «уда-
лённый пользователь», е. д. Жабко от-
мечает, что «под влиянием электронной 
среды отдельные свойства “пользовате-
ля” начинают носить более выражен-
ный характер. Это, прежде всего, отно-
сится к возможности функционировать 
в состоянии физической непредставлен-
ности, то есть находясь за пределами» 5.

5   Жабко е. д. Справочно-библиографическое 
обслуживание в электронной среде: теория и прак-
тика: монография. СПб. : изд-во РнБ, 2006. С. 96.
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ления РФ (приоритетные пользовате-
ли); выдача документов по требованию 
сотрудникам РГБ в отделы; выдача до-
кументов, полученных по межбиблио-
течному абонементу (МБА) и между-
народному межбиблиотечному або-
нементу, в читальные залы; выдача 
документов из абонементной библио-
теки; выгрузка полных текстов доку-
ментов из сетевых удалённых элек-
тронных ресурсов; выгрузка полных 
текстов документов из сетевых ресур-
сов электронной библиотеки (ЭБ) РГБ 
открытого и ограниченного режима до-
ступа (электронные коллекции биб-
лиотеки).

В настоящее время библиотеки, по-
мимо традиционных услуг, всё больше 
оказывают электронные услуги. Биб-
лиотеки не могут ждать, пока в России 
появится новый ГоСт по библиотеч-
ной статистике, им необходимо изме-
рять её и отчитываться по деятельно-
сти в этой области, чтобы продемон-
стрировать в полной мере свои услуги 
и результаты работы. Международный 
стандарт ISO 2789 «информация и до-
кументация — Международная биб-
лио течная статистика», утверждённый 
в 2006 г., даёт разъяснения, как учиты-
вать, собирать и представлять стати-
стические данные, в том числе и в ча-
сти электронных услуг и электронного 
обслуживания. «В то время как в боль-
шинстве случаев традиционную ста-
тистику библиотека может собирать 
сама, статистические данные об элек-
тронных услугах и особенно об их ис-
пользовании необходимо собирать из 
разных источников, некоторые из ко-
торых находятся не под прямым кон-
тролем библиотек (например, консор-
циумы, поставщики, информационно-
библиотечные системы и т. п.)» 6.

6 Международный стандарт ISO 2789 «инфор-
мация и документация — Международная библио-
течная статистика» / пер. М. Лебедевой и о. дья-
коновой // новости иФЛА. М., 2011. № 4. 
С. 18–54.

Главным при составлении регла-
ментов было определение сущности 
каждой из услуг, полный учёт результа-
тов деятельности, необходимых для 
выявления показателей объёма по каж-
дой услуге, так как бюджетные ассиг-
нования направляются не на обеспе-
чение сметных затрат, а зависят от 
объёма и качества оказываемых бюд-
жетных услуг. так, для услуги по пре-
доставлению посетителям РГБ доку-
ментов из фондов мы ввели следующие 
категории выдачи, учёт которых необ-
ходимо осуществлять в структурных 
подразделениях: выдача документов по 
требованию из помещения хранений 
отделов-фондодержателей с отметкой 
о количестве выданных экземпляров 
в контрольном листке читателя; выда-
ча документов из подсобного фонда 
с отметкой в контрольном листке 
пользователя; использование пользо-
вателями документов подсобного фон-
да у книжных полок с учётом утверж-
дённого коэффициента (для каждого 
подсобного фонда утверждается свой 
коэффициент) использования фонда 
(просмотр у полок); использование 
пользователями фонда открытого до-
ступа с учётом утверждённых коэффи-
циентов использования, полученных 
в результате проводимых наблюдений, 
опросов и др.; выдача документов из 
фондов по различным проектам (оциф-
ровка, для организации выставок в 
других учреждениях и др.); выдача до-
кументов для размещения на выстав-
ках библиотеки; выдача документов 
посетителям, не являющимся читате-
лями библиотеки; выдача документов 
пользователям с выставок, которые ор-
ганизуют отделы-фондодержатели на 
своей территории; продление срока 
пользования документами по просьбе 
пользователя (в том числе по телефону, 
электронной почте или через сайт 
библиотеки); выдача документов из 
фондов для выполнения запросов ор-
ганов государственной власти и управ-
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рованной системы обслуживания уда-
лённых пользователей. использование 
этих ресурсов регистрируется в учёт-
ных файлах, которые имеют системные 
спецификации. В каждый из регламен-
тов включены учётные формы по всем 
категориям, по которым собираются 
статистические данные подразделени-
ями и далее передаются в отдел свод-
ного планирования и отчётности.

Рассмотрим справочно-библиогра-
фические услуги посетителям и спра-
вочно-информационные услуги уда-
лённым пользователям, предоставляе-
мые в виртуальном режиме. В 2011 г. 
в РГБ был утверждён и введён в дей-
ствие документ «учет результатов спра-
вочно-библиографического обслужи-
вания. Положение», что облегчило со-
трудникам библиотеки подготовку 
единого регламента, имеющего ту же 
структуру, что и вышеназванные.

учёту справочно-библиографических 
услуг подлежат: библиографические 
справки (тематические, адресные, уточ-
няющие); фактографические справки; 
библиографические консультации: ре-
комендации по методике поиска по 
традиционным и электронным источ-
никам информации (самостоятельное 
использование путей и средств биб-
лиографического поиска), использо-
вание справочно-библиографического 
аппарата (СБА, в том числе и Эк), ме-
тодика библиографирования (подготов-
ка и оформление библиографического 
списка и др.); методические консульта-
ции (ориентирующие: информирова-
ние пользователей о режиме, порядке 
и условиях библиотечно-информаци-
онного обслуживания; о направлениях 
деятельности и функциях структурных 
подразделений библиотеки; о прово-
димых в РГБ мероприятиях — конфе-
ренциях, семинарах, выставках, экскур-
сиях, обучающих мероприятиях и др.); 
вспомогательно-технические консуль-
тации (рекомендации по использова-
нию аппаратно-программных средств, 

остановимся на подходах, которые 
применяются в РГБ для сбора стати-
стических данных при оказании элек-
тронных услуг. использование посети-
телями различных сетевых электрон-
ных ресурсов может быть определено 
только при регистрации какой-либо ин-
формации об идентификации. В целях 
измерения мы определили, что запрос 
относится к посетителям в том случае, 
если IP-адрес принадлежит самой биб-
лиотеке или посетитель сам регистри-
руется в системе. Выгрузка (скачива-
ние) единиц контента из электронных 
коллекций подтверждает то, что поль-
зователи нашли релевантную запросу 
информацию.

Анализ суммарного учёта выдачи 
документов за предыдущие отчётные 
периоды показал, что на практике мно-
гие категории выдачи не учитывались. 
например, выдача документов по про-
ектам на оцифровку (для Президент-
ской библиотеки, для издательств и др.), 
выгрузка полных текстов из ресурсов 
ЭБ РГБ открытого режима доступа и 
некоторые другие. Важно учесть все 
составляющие услуги, так как от этого 
зависит выполнение контрольных по-
казателей, а соответственно субсидии 
на затраты по оказанию данной услуги.

В регламент по учёту услуги по пре-
доставлению документов из фондов 
удалённым пользователям библиотеки 
были включены следующие категории: 
выгрузка полных текстов из ЭБ РГБ, 
открытые через системы защищённого 
просмотра документов, с разбивкой 
по коллекциям; выгрузка полных тек-
стов документов из ЭБ РГБ, открытых 
через сайт выдачи документов и си-
стему онлайн просмотра документов, с 
разбивкой по коллекциям; выдача ори-
гиналов документов во временное поль-
зование за пределы библиотеки; копии 
документов, выданные в постоянное 
пользование.

обслуживание по МБА в РГБ также 
осуществляется на основе автоматизи-
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как использование электронного ката-
лога посетителями и удалёнными поль-
зователями.

здесь возникает много вопросов. 
традиционно обслуживание пользо-
вателей, находящихся физически за 
пределами библиотеки, всегда было со-
ставной частью библиотечно-инфор-
мационного обслуживания: межбиб-
лио течный абонемент, выездные вы-
ставки, ответы на письменные запро-
сы, поступившие по почте, устные 
справки по телефону. Где должны учи-
тываться справочно-информационные 
услуги для этой категории удалённых 
пользователей, применяющие тради-
ционные способы передачи и получе-
ния информации?

Сегодня контрольные цифры пока-
зателей объёма справочно-информа-
ционных услуг РГБ, предоставляемых 
в виртуальном режиме, таковы, что 
библиотека не может их выполнить. 
изначально показатели объёма спра-
вочно-библиографических и инфор-
мационных услуг, которые легли в ос-
нову контрольных цифр для РГБ, от-
ражали статистические показатели 
объёма выполненных справок по двум 
составляющим: справки для всех кате-
горий пользователей и справки, вы-
полненные в том числе в автоматизи-
рованном режиме (на основе исполь-
зования автоматизированных ресурсов 
поиска, с применением компьютерной 
техники). Видимо, на каком-то этапе 
согласования государственного задания 
для РГБ закралась ошибка или непо-
нимание, что справка, выполненная в 
автоматизированном режиме, означает 
не совсем то же, что в виртуальном ре-
жиме.

что же мы будем иметь к концу года, 
если ничего не предпринимать? Сум-
мы субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения задания, не исполь-
зованные госучреждением в текущем 
финансовом году в связи с недовыпол-
нением государственного задания, свя-

используемых в библиотеке для осу-
ществления электронного заказа, со-
хранения и переноса найденной ин-
формации на другие носители и другие 
технические операции).

отдельно учитываются справки, вы-
полненные в автоматизированном ре-
жиме — на основе использования ав-
томатизированных информационных 
ресурсов поиска (с применением ком-
пьютерной техники), в том числе справ-
ки, выполненные в режиме Виртуаль-
ной справочной службы.

В отличие от международного стан-
дарта ISO 2789, в котором понятие 
«ориентационные и административ-
ные запросы», в частности запросы, 
уточняющие местонахождение под-
разделений, правила обращения с обо-
рудованием и другие, не включаются 
в понятие «информационный запрос» 
и не подлежат учёту, в отечественном 
ГоСте 7.20–2000 данные виды кон-
сультаций учитываются, что послужи-
ло включением их в данный регламент.

Сложнее с услугой «справочно-ин-
формационные услуги удалённым поль-
зователям, предоставляемые в вирту-
альном режиме». е. д. Жабко опреде-
ляет понятие «онлайновое СБо» как 
«многоуровневый процесс текстового 
общения удаленного пользователя и 
библиографа в среде интернета, обу-
словленный потребностями совмест-
ной деятельности по поиску информа-
ции и характеризуемый физической 
непредставленностью партнеров по об-
щению и опосредованностью компью-
тером» 7. то есть к этой категории можно 
отнести только справочно-информа-
ционные услуги, полученные и отправ-
ленные пользователям на основе исполь-
зования современных средств связи — 
электронной почты, чат-переписки, 
веб- форм запросов и др. С другой сто-
роны, в показателях не учтены некото-
рые важные электронные услуги, такие 

7 Жабко е. д. указ. соч. С. 228.
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 количество нормативных / авто-
ритет ных записей уже исчисляется 
сотнями тысяч.

Второй показатель объёма отредак-
тированных библиографических запи-
сей в карточных каталогах вызывает 
недоумение, так как в большинстве 
крупных библиотек идёт процесс кон-
сервации карточных каталогов и ути-
лизации дублетных. Соответственно, 
показатели объёмов по этому крите-
рию ежегодно будут снижаться, при 
этом редакция библиографических за-
писей в электронном каталоге нарас-
тает, а результаты этой деятельности 
никак не учитываются.

Много вопросов связано и с конт ро-
лем органа, осуществляющего функции 
и полномочия учредителя библиотеки. 
ответственность учредителя увеличи-
лась по сравнению с той, что была ранее. 
установить задание недостаточно. нужно 
проанализировать, насколько эффек-
тивно будет оказана та или иная услуга, 
каковы будут формы отчётности и сро-
ки её хранения. думается, что 2012 г. 
станет очень сложным, потому что ре-
ализация одних и тех же государствен-
ных услуг будет окрашена спе цификой и 
проблемами для различных типов биб-
лиотек, которые необходимо будет ре-
шать и урегулировать, и инициатива 
здесь должна исходить от биб лиотек.

занным в том числе с намеренным за-
вышением количества потребителей 
госуслуг, подлежат возврату в бюджет 
в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Рассмотрим услугу «работа по биб-
лиографической обработке докумен-
тов и организации каталогов». основ-
ными показателями объёма обозна-
чены: формирование электронного 
каталога библиотеки (единицы изме-
рения — количество внесенных в элек-
тронный каталог библиографических 
записей), организация и ведение кар-
точных каталогов (количество отре-
дактированных библиографических за-
писей в карточных каталогах). как 
видим, речь идёт только о библио-
графических записях. А как быть с 
формированием нормативных/авто-
ри тетных записей, которые не явля-
ются биб лиографическими? Вместе с 
тем, создание и ведение единого на-
ционального авторитетного файла яв-
ляется одним из важнейших направ-
лений по развитию инфраструктуры 
ЛиБнет. Современные электронные 
каталоги должны предоставлять поль-
зователю различные файлы справоч-
ного характера, к которым относятся 
нормативные файлы, где приведены 
подробные справочные и ссылочные 
данные.

Монографии
филановская  т.  а. Хорео-

графическое образование в 
России XVIII–XIX веков: 
опыт историко-культуроло-
гического анализа / т. А. Фи-
лановская ; М-во образова-
ния и науки РФ [и др.]. – Вла-
димир : ВГГу, 2011. – 244 с. –  
В надзаг. также: Междунар. 
акад. наук пед. образования, 

Владимир. гос. гуманитар. 
ун-т. – Библиогр.: с. 205–242. – 
500 экз.

фомина  а. а. Экология 
информации / А. А. Фомина ; 
М-во культуры Рос. Федера-
ции, Алт. гос. акад. культуры и 
искусств. – Барнаул : изд-во 
Алтайс. гос. акад. культуры и 
искусств, 2011. – 191 с. – Биб-
лиогр.: с. 151–166. – 500 экз.

Шихсаидов а. р. Арабская 
рукописная книга в дагестане : 
монография / А.Р. Шихсаидов 
и др. – Махачкала : дагестан. 
кн. изд-во, 2001. – 254 с. – (Фе-
деральная целевая программа 
«Государственная поддержка 
интеграции высшего образо-
вания и фундаментальной 
науки на 1997–2000 гг.»). – 
10 900 экз.
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23

C
и

с
т

ем
н

о
с

т
ь В Би

Бл
и

о
ГРа

Ф
и

Ч
ес

к
о

м
 о

п
и

с
а

н
и

и
 с

та
Ро

п
еЧ

а
т

н
ы

х
 ж

у
Рн

а
л

о
В

е. К. Соколинский 

лиографические описания жур-
налов, учтённых в готовящем-
ся в настоящее время четвёр-
том томе каталога. для нашей 
темы важно проследить логи-
ку, цепочечность в аналити-
ческом описании журналов 
Алек сандровской эпохи.

Составитель должен рас-
сматривать статью, произведе-
ние в различных контекстах, 
чтобы получить необходимые 

для описания сведения. если к. С. Станис-
лавский в своём труде «Работа актера над 
собой» 1 выдвинул идею малого, среднего 
и большого кругов внимания, то мы будем 
говорить о различных контекстных кругах, 
или информационных полях.

Первичный информационный круг-
поле — это контекст данного журнала. 
каждая аналитическая запись не изолиро-
вана от других. Мы встречаемся с извест-
ной серийностью материалов. Скажем, 
в журнале «новости русской литературы», 
издаваемом П. А. Сохацким и П. В. Побе-

1 Станиславский к. С. Работа актера над собой. 
Работа над собой в творческом переживании. 
дневник ученика. М., 1938. 576 с.© Соколинский е. к., 2012

статья посвящена некоторым вопросам методики описания старопечатных журналов. ав-
тор показывает, как в  формировании заголовка, примечаний аналитического описания 
(при росписи содержания) проявляется системность, информационные блоки складыва-
ются в разноуровневую систему.
Ключевые слова: методика описания, старопечатные журналы, библиографический поиск, 
информационная система.

E. K. Sokolinsky 
Early printed journals’ description systemacy 
The article is devoted to the issue of methodology of the description for early printed journals.  
The author shows how multilevel system is comprised of separate units of information for forming 
of heading and notes of analytical entries (for indexing of content).
Keywords: description method, early printed journals, bibliographic search, information system.

национальные библио-
графические ресурсы 
должны корреспонди-

роваться и не противоречить 
друг другу в атрибуциях, ко-
личественной характеристике 
и прочих элементах описания. 
на практике это получается 
далеко не всегда. я уже не го-
ворю о каталогах региональ-
ного уровня, каталогах конк-
ретных учреждений, темати-
ческих коллекций, которые готовятся по 
разным методикам и порой не учитывают 
уже известную информацию. отдельная 
статья не изменит создавшегося положе-
ния, но хотелось бы показать, как систем-
ность в библиографическом описании про-
является в рамках конкретного националь-
ного проекта.

обозначим методику, которой пользу-
ются сотрудники сектора сводных катало-
гов Российской национальной библиотеки 
(РнБ) при работе над «Сводным каталогом 
сериальных изданий России, 1801–1825». 
Материалом для анализа послужат биб-

Cистемность в библиографическом описании 
старопечатных журналов

удк 025.32:05 

Е. К. Соколинский 
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доносцевым в 1802–1805 гг., время от вре-
мени публиковались отрывки из «Путе-
шествия Антенора в Грецию и Азию» 
Э. Ф. де Лантье. С большим промежутком 
возобновлялась публикация П. ю. Львова 
«из Храма славы Петра Великого». Эти 
взаимосвязи необходимо проследить и дать 
примечание: «др. отр.». В этом же журнале 
практиковалось печатание подряд несколь-
ких произведений одного автора, причём 
в каждой отдельной публикации имя авто-
ра указывалось в иной форме. чтение изда-
ния позволяет составить наиболее полную 
унифицированную форму. например, варь-
ируются криптонимы «к. пр. В. Пр.» или 
«пр. В. Пр.» и др. очевидно, что «к. пр.» — 
обозначение должности, а «В. Пр.» — зако-
дированное имя автора. Религиозная направ-
ленность подсказывает, что автор текста — 
духовное лицо, скорее всего, протоиерей. 
По рабочей базе имён первой четверти 
XIX в. просматриваем фамилии и имена 
авторов, начинающиеся на соответству-
ющие буквы. находим имя священника 
Про топопова Василия Михайловича (1760–
1810). о нём имеется подробная статья 
В. д. Рака в «Словаре русских писателей 
XVIII века» (СПб., 2010. Вып. 3. С. 500–
502). Биография В. М. Протопопова — он 
был в том числе и кафедральным протоие-
реем — подтверждает, что географические 
пометы к журнальным публикациям авто-
ра «тула», «Серпухов» соответствуют его 
служебным перемещениям. таким образом, 
мы уверенно можем раскрыть криптоним: 
кафедральный протоиерей Василий Про-
топопов.

как правило, круг сотрудников перио-
дического издания сравнительно невелик. 
Авторов связывали родственные и дружеские 
связи (поэты н. А. Столыпин и д. Столы-
пин, елизавета крюкова и иван крюков — 
переводчики «Военной школы» А. Берке-
на), которые необходимо выявлять.

При этом иногда приходится изучать 
историю семьи. В журнале «отечествен-
ные записки» за 1825 г. была помещена 
анонимная заметка «о влиянии римского 
права на законодательство как Российскаго 

государства, так и целой европы». Редактор 
«отечественных записок» П. П. Свиньин 
в «Списке авторов…» своего журнала сооб-
щает, что статью написал Строев (млад-
ший), воспитанник Московского благород-
ного пансиона. Под Строевым-старшим, 
очевидно, подразумевается академик Па-
вел Михайлович. у него было два младших 
брата — Владимир Михайлович и Сергей Ми-
хайлович. Владимир Михайлович, 1813 г. 
рождения, опубликовал справочную статью 
о Строевых в Русском биографическом 
словаре. но, скорее всего, заметку написал 
Строев Сергей Михайлович, воспитанник 
Московского благородного пансиона. но всё 
же Сергей Михайлович Строев обозначен 
в примечании к аналитической записи как 
«предполагаемый автор», смущает только 
возраст автора — 10 лет, хотя в Благород-
ный пансион принимали с 8 лет, и учебные 
работы учащиеся писали.

ещё сложнее выявить неточности, 
ошибки, мистификации в журнале. чтобы 
их обнаружить, необходимо прочитать под-
строчные примечания и другие редакцион-
ные тексты. П. П. Свиньин в «Списке авто-
ров…» приписывает себе некролог «добро-
му поэту» А. Ф. Раевскому (отечественные 
записки. 1822. № 24), подписанный крип-
тонимом «н. П.». Более убедительна атри-
буция статьи в указателе «Русские писате-
ли, 1800–1917» (т. 5, с. 31). Сотрудница ин-
ститута русской литературы (Пушкинского 
дома) е. о. Ларионова, автор статьи о 
николае Полевом, приводит этот некролог 
среди произведений писателя, хотя и ука-
зывает неточное название текста («Память 
доброму другу»). Составителю приходится 
оценивать аргументы разных источников и 
принимать решение о более точной атрибу-
ции. В данном случае мы доверяем е. о. Ла-
рионовой больше, чем П. П. Свиньину.

В № 66 «новостей русской литературы» 
за 1803 г. мы находим стихотворение «утрен-
няя молитва», подписанное Петром Моль-
тийским. как выяснилось позже, такого ав-
тора не существовало. только в № 78 изда-
тель П. А. Сохацкий сообщает об ошибке. 
оказывается, стихотворение «Песнь музам» 
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принадлежит М. М. Хераскову и было на-
печатано под неточным заглавием и с ошиб-
ками. Аналогичные редакционные погреш-
ности можно обнаружить и в других жур-
налах.

для нас нет малозначимой информа-
ции. Во многих случаях в конце текста вме-
сто имени автора или после криптонима 
помещается название города, села, где он 
писал текст, что порой играет важную роль 
при установлении авторства. например, 
А. н. неустроев в «историческом розы-
скании о русских повременных изданиях 
за 1703–1802 гг.» (СПб., 1875. С. 855) рас-
крывает криптоним «к-г-ш-в» при стихот-
ворении «ник. Ст. Па-о-ву» как «князь 
Григорий Шаликов». но криптоним вполне 
прозрачен, и указание на город издания — 
тамбов позволяет с уверенностью атрибу-
тировать автора н. М. кугушева, поскольку 
при всех публикациях этого автора стоит 
данная помета.

Второй, гораздо более широкий ин-
формационный круг — все журналы изуча-
емой эпохи. В данном случае речь идёт о 
XVIII в., первой четверти XIX в. В подго-
тавливаемом нами каталоге, тем не менее, 
помещаются росписи содержания журна-
лов XVIII в., которые перепечатывались 
в начале XIX в. таковы «Пантеон ино-
странной словесности» (первое издание 
вышло в 1798 г.), знаменитый сатириче-
ский журнал «Почта духов» (1789) и. А. кры-
лова, «Московский журнал» (1791–1792) 
н. М. карамзина и т. д. Большая библио-
графическая проработанность материалов 
XVIII в. позволяет раскрыть многие анони-
мы, заглавия оригиналов и т.  д. В то же вре-
мя выявляются и разночтения между изда-
ниями, важные с литературно-книговедче-
ской точки зрения. В примечаниях к ана-
литическим записям, историко-книговед-
ческой заметке к описанию журнала даётся 
информация о сути полемики, существую-
щей в научной литературе: кому, например, 
принадлежит поздняя редакция «Почты 
духов» и т. п.

некоторые журналы продолжают изда-
ния XVIII в., как, например, «новости рус-

ской литературы» (1802–1804) продолжа-
ют «иппокрену, или утехи любославия» 
(1799–1801) и, в свою очередь, продолжа-
ются «Минервой» (1806–1807). на страни-
цах журнала содержатся многие отсылки 
к «иппокрене…», в частности, позволяю-
щие установить автора.

Впрочем, гораздо бóльшие возможно-
сти для разысканий предоставляет непо-
средственно круг журналов первой четвер-
ти XIX в. В нашем распоряжении имеется 
база данных содержания первых трёх то-
мов «Сводного каталога...» «Сериал». она 
охватывает роспись содержания 84 журна-
лов и включает около 29 тыс. записей. По-
иск в базе данных по авторам, персонали-
ям и заглавиям позволяет обозначить пере-
клички между журналами, публикациями. 
иногда текст перепечатывался в другом 
журнале без изменений, иногда в другой 
редакции. Этот факт отмечается в приме-
чании. кроме того, в примечаниях базы 
данных сообщается, кто и где переводил 
то или иное произведение. например, по 
поводу оды Сафо «Восторг» в базе данных 
содержания журналов есть сведения о том, 
что она переводилась н. и. Бутырским 
в «Лицее» за 1806 г. и В. А. Жуковским в 
«Вестнике европы» за 1807 г. При этом 
данные из библиографических указателей 
(например, «Античная поэзия в русских 
переводах XVIII–XX вв.». СПб., 1998) по-
рой оказываются неполными по сравне-
нию с росписью журналов. так, «Горацие-
ва ода к талиярку», помещённая в «дру-
ге просвещения» за 1806 г., согласно 
розысканиям составителей из РнБ, при-
надлежит П. и. Голенищеву-кутузову. В ука-
зателе этих сведений нет. База данных 
позволяет установить авторов многих ано-
нимных произведений, уже публиковав-
шихся в первых трёх томах «Сводного ка-
талога…».

Сведения о переводах можно найти 
также в картотеке РнБ «Мировая художе-
ственная литература» А. д. умикян и в ин-
тернете (примечания к электронным со-
браниям русских классиков, подготовлен-
ным Пушкинским домом).
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третий контекстный круг — отечест-
венные книги (а также отечественные пер-
соналии). Специалистам РнБ было важно 
установить, в каких книжных изданиях пуб-
ликовались тексты, помещённые в журнале. 
если речь идёт о фрагменте произведения, 
надо определить, имеется ли полное его из-
дание на русском языке. для сравнительно 
крупного произведения (хотя это может быть 
и стихотворение, речь) следует проверить, 
не издавалось ли оно отдельно (или суще-
ствует в виде оттиска). для статьи, рассказа, 
стихотворения выясняется, в каком сборни-
ке, альманахе, собрании сочинений (жела-
тельно прижизненном) это произведение 
было помещено. тексты сверяются de visu, 
и выявляются разночтения в заглавии, пер-
вой строке, а также в остальном тексте.

книжные и журнальные публикации 
связываются ссылками с указанием на номе-
ра сводных каталогов (журналов или книг). 
По преимуществу нас интересуют книжные 
издания, относящиеся к эпохе ручного прес-
са, однако, атрибутируя произведения ма-
лоизвестных авторов, не стоит игнориро-
вать и сборники ХХ в. например, стихи по-
эта Ф. и. Ленкевича представлены только 
в поздних изданиях серии «Библиотеки по-
эта» — «Поэты-радищевцы». В сборниках 
1930-х гг. помещены изменённые тексты 
стихотворений Ф. и. Ленкевича, что следу-
ет указать в примечании.

Первейшим источником при описании 
служат академические издания журналов 
«Полярной звезды» и «Почты духов», хотя 
и они не исчерпывают библиографическую 
информацию, необходимую для описания.

четвёртый контекстный круг — миро-
вая культура. универсальность содержания 
журналов требует от составителей универ-
сальных знаний. именной, географический 
указатели включают не только имена писа-
телей, переводчиков, но и имена политиче-
ских, религиозных деятелей, учёных, инже-
неров, изобретателей, архитекторов, скульп-
торов, художников, актёров, музыкантов 
и т. д. Географический указатель охватыва-
ет названия городов, рек, гор, государств 
во всей их исторической переменчивости. 

чтобы найти нормативные (авторитетные) 
формы имён и названий, нужно изучать 
многочисленные сайты и справочники.

общеизвестно, что периодика XVIII — 
первой четверти XIX в. по преимуществу 
была переводной. далеко не всегда пере-
водчик указывал на первоисточник или же 
ограничивался уклончивым словом «под-
ражание». Выходили в России издания, ко-
торые практически полностью были пере-
водными. таковы «Горный журнал» и «По-
литический журнал», представлявшие собой 
кальку с немецких оригиналов, хотя по-
следний всё же содержал самостоятельные 
материалы (например, М. невзорова). два 
журнала издателя Ф. орля-ошменец были 
посвящены русско-польским отношениям. 
Многие периодические издания 1801–
1825 гг. включали целые блоки переводов 
из иностранных журналов. если выяснить, 
каким источником пользовался издатель-
переводчик, легко определяются и загла-
вия оригиналов, иногда авторы, указанные 
только в иностранном оригинале.

не всякая, даже крупная библиотека 
обладает такими значительными иност-
ранными книжными и журнальными фон-
дами, как РнБ, однако большинство биб-
лиотек могут через интернет вести поиск в 
системах карлсруэ (KVK) и Google Books.

например, в журнале «новости рус-
ской литературы» (1802. № 7) помещены 
анонимные «Письма к сыну от нещастнаго 
отца». В подстрочном примечании указа-
но: «из Lettres d’un Ecclesiatique». Поиск в 
Google Books помог установить: «Письма…» 
принадлежат англичанину джозефу кэдо-
ку, и первичный оригинал написан на ан-
глийском под заглавием ‘Village memoirs’. 
особенно удобно искать в Google Books, 
если в публикации имеется эпиграф или 
другой фрагмент на иностранном языке. 
Полнотекстовый вариант иностранной 
книги, журнала позволяет раскрыть авто-
ра анонимного произведения, заглавие ори-
гинала и т. д.

Более сложным оказался поиск перво-
источника восточного аполога «Пустын-
ник» в журнале «новости русской литера-



27

C
и

с
т

ем
н

о
с

т
ь В Би

Бл
и

о
ГРа

Ф
и

Ч
ес

к
о

м
 о

п
и

с
а

н
и

и
 с

та
Ро

п
еЧ

а
т

н
ы

х
 ж

у
Рн

а
л

о
В

е. К. Соколинский 

туры». С помощью Google Books (идентифи-
каторами послужили имя персонажа Алма - 
лик и название горы Абукабис) удалось 
установить: текст был перепечатан в сбор-
нике Л. т. Берже «Британские эссеисты» 2 из 
журнала «Аdventurer» в № 32 за 1753 г. за-
тем по библиографическому приложению 
к книге ю. д. Левина «Восприятие англий-
ской литературы в России: исследования 
и материалы» (Л., 1990) было выяснено, 
что данный номер журнала составлялся 
джоном Хоксуортом.

к книжному, несомненно, относится и 
широкий круг источников, которыми поль-
зуются составители «Сводного каталога се-
риальных изданий России, 1801–1825». 
Помимо распространённых биографиче-
ских справочников, по тематике для рус-
ских журналов первой четверти XIX в. 
очень полезны справочники «Античная 
поэзия в русских переводах XVIII–ХХ вв.» 
(СПб., 1998) е. В. Свиясова и «оссиан 
в русской литературе: конец XVIII — пер-
вая треть XIX в.» ю. д. Левина (Л., 1980).

По именам персонажей можно предпо-
ложить, например, что произведение при-
надлежит к оссиановскому циклу. Ано-
нимное произведение «Любовь и дружба» 
(новости русской литературы. 1802. № 16), 
как выясняется из справочника ю. д. Леви-
на, было переведено из французской книги 
‘Choix de contes et de poesies diverses’ (1772). 
заглавие английского первоисточника — 
‘The deat of Oskar and Dermid’. В ряде случа-
ев тексты принадлежат не самому д. Мак-
ферсону, а его эпигону, например, «Песни 
тарские», опубликованные Э. Харальдом.

Анонимные произведения драматургии 
также атрибутируются по репертуарным 
сводкам т. М. ельницкой к первому и вто-
рому томам «истории русского драматиче-
ского театра» (М., 1977) или по пока ещё 
незавершённой базе данных «драматургия» 
Российской государственной библиотеки 
искусств (РГБи). Скажем, по базе данных 
РГБи найден автор анонимно опубли-

2 Berguer L. T. The british essayists. London, 1827. 
Vol. 14. P. 153.

кованной в журнале пьесы «Агарь в пу-
стыне» — С. Ф. Жанлис. В записи РГБи 
значится также, что пьеса напечатана в пе-
реводной книге С. Ф. Жанлис «театр для 
пользы юношества» в 1799 г. дополнитель-
но с помощью Google Books выяснено: пье-
са переводилась А. П. Буниной.

Автор пьесы «Военная школа» А. Бер-
кен был установлен по росписи французско-
го журнала А. Беркена ‘L’ami des enfants’, 
сделанной составителями «Сводного ката-
лога…» при подготовке первого тома.

Полезна для наших целей и электрон-
ная книга «Русско-европейские литератур-
ные связи XVIII века: энцикл. слов. Статьи» 
(СПб., 2008). если словарная статья и не 
даёт конкретных сведений по тому или ино-
му названию, она сопровождается биб лио-
графией, которая может помочь. использу-
ются и персональные указатели типа «Гёте 
в русских переводах» 3 и т. д.

Благодаря системе примечаний при ана-
литической записи произведение (и вместе 
с ним журнал) включается в широкий ин-
формационно-ассоциативный контекст оте-
чественной и мировой культуры. описание 
журнала и отдельного произведения не 
должно быть замкнуто на самом себе. зада-
ча библиографии, научного описания до-
кумента в том, чтобы облегчить труд иссле-
дователя, т. е. кумулировать информацию, 
представить её компактно, иногда отмести 
устаревшую и подчеркнуть более убедитель-
ные версии атрибуций. Это требует больших 
трудозатрат, но чисто каталогизационные 
приёмы при работе со старопечатными из-
даниями недостаточны. необходимы исто-
рико-книговедческие комментарии.

зачастую примечания составляют 4/5 
и более аналитической записи, однако 
именно эти примечания и сведения, поме-
щённые составителем в квадратных скоб-
ках (прежде всего, сведения об авторе), со-
ставляют ценность базы данных, сводного 
каталога, указателя.

3 Житомирская з. В. иоганн Вольфганг Гёте : 
библиогр. указ. рус. переводов и крит. статей на рус. 
яз., 1780–1971 / под общ. ред. В. М. Жирмунского. 
М. : книга, 1972. 615 с.
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технология ICQ с нача-
ла XXI в. считается од-
ним из самых популяр-

ных способов интернет-об-
щения.

Аббревиатура ICQ фоне-
тически созвучна английской 
фразе «I seek you» — я ищу 
тебя. Это популярная про-
грамма для общения с помо-
щью мгновенных текстовых 
сообщений в режиме реального времени 
через интернет. По задумке компании 
Mirabilis, создателей ICQ, данный вид свя-
зи без долгих и томительных ожиданий 
предоставляет возможность поговорить 
с друзьями, находящимися порой в другом 
полушарии, обсудить с ними последние 
новости, обменяться фотографиями и дру-
гими файлами.

По статистическим данным американ-
ской медиакомпании AOL LLC (быв шая 
America Online, Inc.), аудитория активных 
пользователей ICQ сегодня составляет 

30,8 млн человек, из которых 
более половины, а именно 
15,6 млн, проживает на терри-
тории России 1.

технологии обмена сооб-
щениями в библиографиче-
ской деятельности приобрели 
популярность благодаря раз-
витию мобильных платформ 
JAVA, iOS, Android, Blackberry 
OS, Windows Mobile и Symbian, 

запускаемых на мобильных телефонах, 
карманных компьютерах, планшетах. дан-
ные виды электронной продукции уже вы-
пускаются с установленными программа-
ми кратковременного общения.

Во внедрении подобных технологий 
преуспели и юношеские библиотеки, так 
как их пользователи мобильны, быстро ре-
агируют на изменения в современной 
электронной системе общения.

1 Вильянов С. ICQ. Спасибо, что живая! [Эл. 
ресурс] // Сергей Вильянов: тексты, статьи, обзо-
ры, фото, видео. URL: http://vilianov.com/software. 
дата обращения: 12.01.2012.© Шайдуров А. А., 2012 
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ICQ для юношеских библиотек
А. А. Шайдуров 

В статье приводится анализ справочно-библиографической деятельности юношеских 
библиотек. проанализированы сайты библиотек, которые организуют справочно-библио-
графическое обслуживание молодёжи, используя службу мгновенного обмена сообщени-
ями  ICQ. Выделены положительные и  негативные моменты внедрения обслуживания 
по ICQ.
Ключевые слова: справочно-библиографическое обслуживание, ICQ, служба мгновенного 
обмена сообщениями, юношеская библиотека.

A. A. Shaidurov 
ICQ for libraries for young adults 
This article provides an analysis of reference and bibliographic activities of libraries for young 
adults. Sites that organize reference and bibliographic services of young people using  instant 
messaging service ICQ are analyzed. The positive and negative aspects of the implementation 
of service by ICQ are highlighted.
Keywords: reference and bibliographic service, ICQ, instant messaging service, library for young 
adults.
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Активное развитие информационных 
технологий, интернет-сервисов и прило-
жений принципиально повлияло на работу 
многих организаций и учреждений, в том 
числе и на библиотеки, в частности, на биб-
лиографическую деятельность. для того 
чтобы оценить степень использования тех-
нологий ICQ-режима, мы в январе 2012 г. 
про анализировали сайты юношеских биб-
лиотек, организующих обслуживание мо-
лодёжи в электронной среде.

используют ICQ лишь 12 библиотек 
из 41 выбранных: Белгородская государ-
ственная библиотека для молодежи, кеме-
ровская областная библиотека для детей и 
юношества, коми республиканская юно-
шеская библиотека, краснодарская краевая 
юношеская библиотека имени и. Ф. Варав-
вы, курганская областная юношеская биб-
лиотека, Липецкая областная юношеская 
библиотека, новосибирская областная юно-
шеская библиотека, Самарская областная 
юношеская библио тека, Свердловская об-
ластная библиотека для детей и юноше-
ства, Ставропольская краевая юношеская 
библиотека, челябинская областная юно-
шеская библиотека и чувашская республи-
канская детско-юношеская библиотека.

Эти технологии используются в каче-
стве образовательного информационного 
ресурса по средствам информирования, 
выполнения библиографических справок 
и консультирования новой аудитории уда-
лённых пользователей 2.

на основе исследования установлено, 
что среди таких программ, как QIP, Mi-
randa, Messenger, технология ICQ также яв-
ляется наиболее часто используемым мес-
сенджером (Instant Messenger (IM) — это 
программа или веб-сервис для мгновенно-
го обмена сообщениями). Программа QIP 
(разновидность ICQ) отличается быстро-
действием и удобством в использовании 
при общении с удалённым пользователем. 
Это самая популярная альтернатива ICQ.

2 См. также: Матвеева и. ю. Библиографиче-
ские ресурсы юношеских библиотек // информа-
ционные ресурсы России. 2006. № 5. С. 20–22.

В библиографической деятельности 
фун кции ICQ применяются в основном 
для передачи небольших объёмов данных, 
передачи библиографических описаний, 
выполнении библиографических, адресных, 
уточняющих, фактографических справок. 
Благодаря прямому контакту пользователя 
и библиографа, общению в чате можно ре-
шать возникающие проблемы путём уточ-
нения библиографического (поискового) 
образа. так, за 2011 г. в рамках справочно-
библиографического обслуживания, орга-
низованного при помощи ICQ-режима, в 
челябинской областной юношеской биб-
лиотеке было удовлетворено 229 запросов. 
Среди них 63% носили тематический ха-
рактер, 25% адресный и 12% фактографи-
ческий. источниками для выполнения ста-
ли электронный каталог, базы данных и ре-
сурсы интернета. Преобладали вопросы, 
связанные с педагогикой, психологией, ис-
торией, физической культурой, историей 
освоения космоса.

Внедрение ICQ-режима в библиографи-
ческую деятельность библиотеки, несмо-
тря на значительные положительные мо-
менты, имеет и негативные стороны. так, 
ежедневное использование технологий ICQ 
в библиографической работе проанализи-
рованных нами библиотек привели к попу-
лярности подобного вида обслуживания 
у пользователей, однако данная популяр-
ность стала предметом пристального вни-
мания рекламных агентов и производите-
лей различной продукции 3. Библиотеки 
были вынуждены поменять регистрацион-
ные номера, чтобы сохранить внутренние 
информационные ресурсы от воздействия 
спама (массовой рассылки коммерческой, 
политической и иной рекламы или иного 
вида сообщений (информации) лицам, не 
выражавшим желания их получать) 4, атаки 
роботов или ботов (программ, автоматиче-
ски выполняющих действия на компьюте-

3 Гуров В., нарвский А. ICQ и автоматы // тех-
нология клиент-сервер. 2004. № 3. С. 3–11.

4 Алякринская н. Восставшие из спама //  
The New Times (новое время). 2010. № 39. С. 24–26. 
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ре вместо людей). именно поэтому для обе-
спечения безопасности специалисты на-
чали использовать специальные системы 
отсева ненужных данных — секретные во-
просы, статусы, удаление собственного 
контакта из списка собеседника или по-
мещение всех его запросов в специальный 
игнорируемый список 5.

некоторые библиотеки завершают соз-
дание сайта, его информационное напол-
нение, где в структуре предусматривается 

5 ефимова е. А. Грани виртуальности: формы 
и способы справочно-библиографического обслу-
живания // Библиотечное дело. 2008. № 6. С. 28–31.

технология ICQ. но, помимо развития сай-
та, у библиотек, обслуживающих молодёжь, 
есть ряд причин, связанных с материально-
технической базой, кадровым обеспечени-
ем и финансами, которые не по зволяют 
организовать библиографическую деятель-
ность в электронной среде и ввести допол-
нительные автоматизированные рабочие 
места библиографа для работы с удалённы-
ми пользователями.

По итогам исследования можно про-
гнозировать дальнейший рост и активное 
использование форм электронного обслу-
живания в юношеских библиотеках в на-
правлении e-mail, ICQ и «Вконтакте».

Монографии

Эггер Э. история книги от 
ее появления до наших дней : 
[перевод]. история книги на 
Руси : сочинение А. Бахтиаро-
ва. – СПб. : Ж. А. удовикова, 
2012. – 331 с. : ил. – на пер. 
авт. не указаны. – Библиогр.: 
с. 329–330. – 100 экз.

Библиографические 
указатели

Библиографический указа-
тель  литературы  по  судебной 
экспертизе ... / М-во юстиции 
Рос. Федерации, Рос. федер. 
центр судеб. экспертизы при 
М-ве юстиции Рос. Федерации. 
– М. : ЭкоМ Паблишерз.

... за 2009–2010 гг. / [соста-
витель н. В. Фетисенкова]. – 
303 с.

евдокимов  Ю.и. Библио-
графия Султаната оМАн / 
Рос. акад. наук ; ин-т восто-
коведения ; ю.и. евдокимов ; 
[рец. и.М. Смилянская, о.А. Со-
ловьева]; отв. ред. Б.Г. Сей - 

ранян. – М. : Спутник, 2012. – 
539 c. – 50 экз. – В описаниях 
загл. на араб. яз. с лат. транс-
литерацией и на рус. яз.

Содерж.: Введение. – Спис. 
осн. сокр. – I. Библиогр. изд. – 
II. Путешествия. Путеводите-
ли. Фотоальбомы. – III. изд. 
универс. содерж. – IV. Геогра-
фия. – V. демография. Соци-
ология. – VI. здравоохра-
нение. – VII. история. – 
VIII. Экономика. – IX. Госу-
дарство. Правоведение. – 
X. культура. – указ. имен 
авт., соавт., авт.-сост., отв. 
ред., переводчиков. – Всего 
3092 назв.

литература  о  нижегород-
ской области : библиогр. указ. / 
нижегор. гос. обл. универс. 
науч. б-ка им. В. и. Ленина, отд. 
краевед. лит. ; [сост. Л. и. Шиян, 
о. А. кузнецова]. – нижний 
новгород : [б. и.].

2010 : июль–сентябрь. – 
2011. – 124 с. – 165 экз.

ломоносов  и  Север : биб-
лиогр. указ. / Арханг. обл. науч. 

б-ка им. н. А. добролюбова; 
[составитель з. В. истомина]. – 
2-е изд., доп. – Архангельск : 
АонБ, 2011. – 309, [1] с., [8] л. 
ил. – (Северная библиотека). – 
500 экз.

Муртазаев  а.  о. история 
дагестана: аннот. библиогр. 
указ. / А. о. Муртазаев, 
Ш. А. Магарамов; Рос. акад. 
наук, ин-т истории, архео-
логии и этнографии днЦ 
РАн. – Махачкала : АЛеФ 
(овчинников М. А.), 2010. – 
287 с. – 300 экз.

национальные стандарты : 
указатель : [в 3 т.] / Федер. 
агентство по техн. регулиро-
ванию и метрологии. – изд. 
офиц. – М. : Стандартинформ, 
2012. – 3300 экз.

т. 1. – 671 с. 
т. 2. – 1341 с.
т. 3. – 1341 с.
орловская  писательская 

организация за 50 лет : био биб -
лиогр. справ. / [сост. А. и. Лы-
сенко]. – орел : Вешние воды, 
2011. – 319, [1] с. : ил. – 1500 экз.
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очень часто используются по-
нятия «соавторский» и «кол-
лективный». за рамками юри-
дического оформления вза-
имоотношений издателей с 
авторами эти понятия высту-
пают синонимами для боль-
шинства исследователей и спе-
циалистов-практиков книж-
ного дела. учитывая юриди-
ческую составляющую вопро-
са, следует разграничить эти 

понятия и термины.
для создания типизации авторства це-

лесообразно привлечь закон об авторском 
праве (интеллектуальной собственности), 
поскольку он отражает реалии издатель-
ской практики, а также регулирующие 
документы в области книжного дела  
(ГоСты).

исторически сложились две доктрины 
права интеллектуальной собственности: 
копирайт, или англо-американская систе-
ма (появилась в Англии), и «континен-
тальная система» авторского права (появи-© Холодных Г. В., 2012 

В статье на основании комплексного критерия — типа авторства (в зависимости от под-
линного количества авторов, характера сотрудничества и определения субъекта авторско-
го права на отдельные произведения, издание в целом, псевдоним) представлены четыре 
вида псевдонимов: индивидуальный, соавторский, авторского коллектива, коллективного 
автора. В зависимости от подлинного типа авторства, а также в соответствии с репрезен-
тацией типа авторства предложена классификация из 16 видов псевдонимов.
Ключевые слова: псевдонимы, тип авторства, ложное авторство, сведения об ответствен-
ности.

G. V. Kholodnyh 
Classification of pseudonyms
The article describes the complex criterion of authorship type (actual authors number, collaboration 
method and copyright proprietor of separate work, edition as a whole, pseudonym) for presentation 
of four types of pseudonyms: individual, co-authors, corporate authors, corporate body as author. 
Proposed is the new classification of pseudonyms, which includes 16 subtypes in correspondence 
of actual authorship type and representation of authorship type.
Keywords: pseudonyms, type of authorship, pseudoauthorship, statement of responsibility.

Различные аспекты ав-
торства затрагивают спе-
циалисты различных 

об ластей знания: филологи 
(В. В. Виноградов, Л. А. Аля-
бьева, и. П. карпов), культу-
рологи (М. Фуко, Р. Шартье 
и др.), юристы, специалисты 
книжного дела (Л. В. зимина) 1. 
однако исследователи практи-
чески не рассматривают типы 
авторства в контексте типов 
сотрудничества.

когда речь идёт об изданиях, включаю-
щих произведения двух или более авторов, 

1 Алябьева Л. Литературная профессия в Анг-
лии в XVI–XIX вв. М., 2004. 400 с. : ил.; кар-
пов и. П. Авторология русской литературы: (ас-
пекты, парадигмы) : [монография] : [трилогия]. 
йошкар-ола, 2010. (Библиотека лаборатории ана-
литической филологии); зимина Л. В. Современ-
ные издательские стратегии. от традиционного 
книгоиздания до сетевых технологий культурной 
памяти. М. : наука, 2004. 273 с.

Классификация псевдонимов 

удк 347.788.33 

Г. В. Холодных 
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дение» применимо к энциклопедиям, сло-
варям, произведениям периодической пе-
чати 4. другой случай — производные про-
изведения. Во Франции к производным 
произведениям относят некоторые виды 
сборников (сборники опубликованных ра-
бот различных авторов, например антоло-
гии), а также энциклопедии 5.

В отечественном законе представлены 
понятия «соавторство» (статья 10); «автор-
ское право составителей сборников и дру-
гих составных произведений», т. е. энци-
клопедий, энциклопедических словарей, 
периодических и продолжающихся сбор-
ников, научных трудов, газет, журналов 
и др. (статья 11); «служебное произведе-
ние», созданное в порядке выполнения 
служебных обязанностей или служебного 
задания (статья 14); аналогично рассматри-
ваются подобные произведения во Фран-
ции 6.

Анализ приведённых терминов позво-
ляет выделить ряд признаков, входящих 
в критерий, определяющий научную кате-
горию «тип авторства»: количество авторов 
одного произведения; роль лиц (физиче-
ских и юридических) и форма ответствен-
ности создателей в отношении данного 
текста (субъект (ы) авторского права на про-
изведение) или издания (субъект (ы) автор-
ского права на издание); характер (тип) со-
трудничества; возможность выделить вклад 
каждого из авторов.

Среди отечественных специалистов в 
области библиографии и библиотечного 
дела наиболее последовательное изложе-
ние проблемы представлено в актуальной 
до сего дня монографии е. А. новиковой 
«основы книгоописания и организации ал-
фавитного каталога» (М, 1959. ч. 2. С. 58–
150; ч. 3. С. 151–256): проанализированы 
и обоснованы случаи описания изданий 
индивидуального (одного; двух или трех; 

4 дюма Р. указ. соч. 1989. С. 106.
5 Авторское право в издательской деятельно-

сти : монография / МГуП ; [Б. М. Асфандиаров 
и др.]. М., 2001. С. 47. 

6 там же. С. 189–192, 49. 

лась во Франции). основные положения 
доктрины французского законодательст-
ва повлияли на законодательство других 
стран (Германии, Швейцарии, Австрии). 
отечественное законодательство об интел-
лектуальной собственности в советский и 
постсоветский период также опирается 
на «континентальную» систему авторского 
права (закон РФ от 09.07.1993 г. № 5351–1 
«об авторском праве и смежных правах», 
который утратил силу с 01.01.2008 г. в свя-
зи с принятием федерального закона от 
18.12.2006 г. № 231–Фз и введением в дей-
ствие ч. 4 Гражданского кодекса РФ (http:// 
www.consultant.ru/popular/avtorpravo/).

Рассмотрим некоторые правовые ас-
пекты проблемы авторства, сравнив фран-
цузское законодательство с отечественным.

Проблему единоличного авторства и со-
авторства анализировал Р. дюма 2. Во Фран-
ции в законе от 11 марта 1957 г. и в «кодек-
се интеллектуальной собственности Фран-
ции» выделены три вида сотрудничества: 
совместное произведение или произведе-
ние, созданное в сотрудничестве, в подго-
товке которого участвовали несколько фи-
зических лиц; составное — новое произве-
дение, в которое включено прежде суще-
ствовавшее произведение, написанное без 
сотрудничества с его автором; коллектив-
ное — произведение, созданное по ини-
циативе физического или юридического 
лица, выполняющего его редактирование, 
публикацию и распространение под своим 
руководством и своим именем, при этом 
личный вклад авторов, участвующих в ра-
боте над ним, является составной частью 
общего труда, и каждому из них невозмож-
но приписать отдельное право на произ-
ведение в целом 3. Согласно французской 
доктрине понятие «коллективное произве-

2 дюма Р. Произведения с множественностью 
авторов // дюма Р. Литературная и художественная 
собственность. 1989. Гл. 5. С. 99 –121; 2-е изд. М., 
1993. С. 20 –24.

3 кодекс интеллектуальной собственности 
Франции. Литературная и художественная соб-
ственность / пер. с фр., коммент., предисл. 
С. В. зыкова. новосибирск, 2005. С. 24.
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не о соавторах, а об авторах: «имя автора 
(инициалы и фамилию, имя и фамилию 
или псевдоним) приводят в той полноте, 
которая установлена автором… В коллек-
тивных работах имена авторов или других 
лиц, участвовавших в создании издания, 
приводят в принятой ими последователь-
ности».

Разграничение терминов «автор» и «со-
автор» появляется в ГоСте 7.0.1–2003 «из-
дания. знак охраны авторского права. об-
щие требования и правила оформления»: 
автор — лицо, создавшее произведение 
или принимавшее участие в его создании, 
а также учреждение или организация, 
от имени которых публикуются материалы 
(п. 3.3); соавтор — лицо или организация, 
создавшие произведение совместно с дру-
гим лицом (лицами) или организацией 
(организациями) (п. 3.4).

Разграничение проведено в ГоСте Р 
7.0.4–2006 «издания. Выходные сведения. 
общие требования и правила оформле-
ния»: имена двух или трёх соавторов при-
водят на титульной странице, если соавто-
ров четыре и более, их имена помещают 
на обороте титула. Перед именами соавто-
ров на обороте титульного листа приводят 
слова «авторы», «авторский коллектив». 
Различие между соавторами и коллекти-
вом авторов проведено не по характеру со-
трудничества, а по количеству авторов.

термин «коллективный автор» опреде-
лён ГоСтом 7.1–84 как наименование уч-
реждения (организации) (п. 2.4.4.2).

В ГоСтах количественное разграниче-
ние проведено по формальным признакам, 
без учёта характера сотрудничества в юри-
дическом отношении. Анализ стандарти-
зированных терминов и законов об интел-
лектуальной собственности позволяет нам 
представить типизацию авторства по при-
знаку количества авторов и форме ответ-
ственности (табл. 1).

При создании библиографии псевдо-
нимных изданий и литературных мисти-
фикаций актуален вопрос о влиянии типа 
авторства на классификацию псевдонимов. 
Словари псевдонимов выделяются в зави-

четырех и более) и коллективного автора, 
вопросы типизации авторства. Рассмотре-
ние категории «соавтор» не входило в её за-
дачи.

В советской библиотечной практике 
описание под коллективным автором по-
лучило признание в 1926 г., хотя Государ-
ственная центральная книжная палата при-
менила данный принцип описания в 1923 г. 
е. А. новикова коснулась различий произ-
ведений, созданных коллективами, обо-
сновала два варианта описания издания 
коллективного автора: под заглавием; под 
заголовком (под именем коллективного 
автора).

Рассмотрим, как вопросы типизации 
авторства представлены в документах, ре-
гулирующих издательскую, информацион-
ную и библиотечную деятельность. термин 
«соавтор (ы)» отсутствовал в ряде ГоСтов, 
но данная категория латентно присутству-
ет в формулировке «несколько авторов» 
в ГоСте 7.60–90, ГоСте 7.60–2003 «изда-
ния: термины и определения»: «избранные 
сочинения; избранные произведения: од-
нотомное или многотомное издание, со-
держащее часть произведений одного или 
нескольких авторов».

термины, отражающие тип авторства, 
рассматривались в стандартах, где речь 
идёт об имени автора. долгое время в стан-
дартах, касающихся заголовка библиогра-
фической записи, сохранялось деление 
на имя индивидуального автора и наиме-
нование коллективного автора (ГоСт 7.1–
84 «Библиографическое описание доку-
мента. общие требования и правила со-
ставления», п. 2.4.1; 2.4.3.5).

Соавторы именовались «индивидуаль-
ными авторами»: «Под заголовком, содер-
жащим имя индивидуального автора (авто-
ров), составляют описание книг одного, 
двух и трех авторов», либо вообще данной 
категории не давалось характеристики 
(ГоСт 7.80–2000 «Библиографическая за-
пись. заголовок. общие требования и пра-
вила составления», п. 5.2; 5.3).

В ГоСте 7.4–95 «издания. Выходные 
сведения» (п. 3.3.2) также говорится 
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ма» (Р. Пикар 9). Виды псевдонимов по спо-
собу образования описал А. Байе 10, но не 
представил специальную классификацию и 
перечень терминов. он рассматривал кол-
лективную форму псевдонима (названия 
коллективов, обществ: коллежей, академий, 
факультетов университетов, корпораций, 
ассамблей).

одна из первых классификаций псев-
донимов принадлежала французскому ис-
следователю Пьеркену де Жемблу, являв-
шемуся создателем специальной термино-
логии. на его классификацию опиралось 
большинство позднейших исследователей 
(Ж. М. керар, Р. Ребул, В. П. кортни, Г. Шней-
дер, В. Г. дмитриев).

классификационная характеристика 
псевдонимов давалась в словарях псевдо-
нимов либо в заголовке, либо в сведениях 
об ответственности в зависимости от груп-
пировки материала. Рассмотрим извест-
ные термины, отражающие тип авторства 
в псевдониме.

Полионим (polionyme) (у А. Байе): 15-й 
способ образования псевдонима, который 
запутывает из-за множества прозвищ у од-

phie Françaises. Complement périodique de la France 
Litteraire. 2-e année. Paris, 1856. P. 156–158.

9 Picard R. Artifices et mystifications littéraires. Les 
éditions variétés. Montreal, 1945. P. 44 –45.

10 Baillet A. Cinquieme maniere [dans le change-
ment des noms]: Prendre des noms de Communautés 
ou Sociétés tels que sont ceux de Colléges, d’ Aca-
démies, de Facultés, de Corps ou Assemblées … //  
Baillet A. Auteurs deguisez sous les noms étrangers, 
empruntez, supposez, feints à plaisir, chiffrez, renver-
sez, retournez, ou changez d’une langue en une autre: 
[4 pt.]. Paris, 1690. Pt. 3., chap. 6. P. 281 –293.

симости от группировки материала: основ-
ным поисковым признаком выступает за-
главие или псевдоним.

Г. П. Старущенко 7 выделила две группы 
словарей: содержащие библиографические 
описания — библиографические пособия, 
близкие к биобиблиографическим указате-
лям; не содержащие библиографических 
описаний изданий — разновидность био-
графических словарей, но часто они так-
же содержат библиографическую информа-
цию.

Псевдоним как полифункциональный 
знак скрывает или представляет автора 
и его характеристики (пол, возраст, соци-
альное положение, национальность, тип 
авторства). критерий количества авторов 
произведения (издания) является суще-
ственным при создании классификации 
псевдонимов: подлинный тип авторства 
соответствует форме презентации типа ав-
торства; подлинный тип авторства скрыт 
и представлен ложной презентацией.

Первые классификации псевдонимов 
создавались библиографами в практиче-
ских целях для характеристики псевдони-
мов в биобиблиографических словарях 
псевдонимов. Библиографы рассматрива-
ли проблемы классификации псевдонимов 
в связи с «библиографической технологи-
ей» (П. де Жемблу 8) и «техникой псевдони-

7 Старущенко Г. П. Проблемы становления и 
развития словарей псевдонимов в СССР (1800–
1980 гг.) : автореф. дис. … канд. пед. наук. Л., 1980. 14 с.

8 Gembloux P. Technologie bibliographique, ou vo-
cabulaire de la bibliographie érudie // Le Querard. Ar-
vhives d’histoire litteraire, de biographie et de bibliogra-

Таблица 1 
типы авторства

тип индивидуальный автор Коллективный автор

Подтип единоличный
автор

Соавторы авторский 
коллектив

временный кол-
лективный автор 
(временные орга-
низации)

Постоянный кол-
лективный автор 
(постоянные орга-
низации)

кол-во 
авторов

1 2–3 4 и более – –
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и Л. к. Мироновой 16. В основном, описаны 
случаи соавторства.

В ГоСте 7.80–2000 указано, что имя 
лица в заголовке даётся в форме, полу-
чившей наибольшую известность (п. 5.4). 
В качестве имени лица приводят псевдо-
ним и прозвище (п. 5.5); псевдонимы, в том 
числе  коллективные, — по правилам, при-
нятым для подлинных имён (п. 5.10), на-
пример, «кукрыниксы».

Коллективное имя (nom collectif) — тер-
мин Ж. М. керара 17, использован для соав-
торов, выступающих под псевдонимом в 
виде коллективного автора.

индивидуальный  псевдоним — термин 
и. Ф. и ю. и. Масановых 18, псевдоним при-
надлежал одному автору.

Псевдонимная  фирма — термин и. Ф. 
и ю. и. Масановых приведён в их статье 
1941 г., упомянутой выше, позднее заме-
нён ими на коллективный псевдоним; 
псевдоним принадлежит соавторам, или 
коллективу: пишут несколько лиц совмест-
но (козьма Прутков). Масановы в ком-
плексной классификации псевдонимов 
не делали разницы между коллективом 
и соавторами, ими не учтён коллективный 
автор.

общий  псевдоним (pseudonime com mu-
ne) соавторов у А. доза 19, Э. Пьера 20; отра-
жает функцию псевдонима.

16 Псевдонимы и анонимы : аннот. указ. справ. 
и библиогр. изд. на рус. и иностр. яз. за 1708–
1992 гг. / Рос. гос. б-ка; сост.: н. П. козьмина, 
Л. к. Миронова. М., 1995. С. 37.

17 Querard J. M. Les supercheries littéraires dévoi-
lées. Galerie ecrivains français de toute l’ Europe qui se 
sont déguisés sous des anagrammes, des astéronymes, 
des cryptonymes, des initialismes, des noms littéraires, 
des pseudonymes facétieux ou bizzares, etc.: 3 vol. — 
3-e ed.– Paris, 1869–1870. Vol. 3. 1870. Col. 659.

18 Масанов и. Ф., Масанов ю. и. к истории рус-
ских литературных псевдонимов // Совет. биб-
лиогр. 1934. № 2. С. 38 –41.

19 Dauzat A. Les noms de personnes. Origine et evo-
lution. Prenoms. Noms de Famille. Surnoms. Pseudo-
nymes. Paris, 1940. P. 181.

20 Pierrat E. Le droit de l’ edirion appliqué. Chro-
nique juridiques de livres Hebdo. Paris, [2000]. 
P. 52, 53.

ного автора, порой шутливых. Аналогично 
трактовали термин Ж. М. керар и Ж. Же-
нетт 11: «полионимность» — использование 
одним автором большого числа псевдони-
мов, многопсевдонимность.

В. Г. дмитриев 12 считал термин собст-
венным изобретением, давая свое толкова-
ние. Впервые в отечественной литературе 
речь шла и о функции сокрытия соавторов, 
и о форме (смысловом значении псевдони-
ма), в ребусе давалось представление о чис-
ле авторов под псевдонимом: «дваГе» — 
Горький и Гусев, «нАСтРоеВЫ» — 
е. С. Бандинский, Б. А. Ахматов (зислин), 
А. М. кусков.

Полиним (polinyme) (у П. Жемблу и 
Р. Ребула 13): под псевдонимом скрывается 
множество авторов (т. е. соавторов).

Коллективный  псевдоним (pseudonyme 
collectif) — (у Ж. дёли, Франсуа караде-
ка 14): имеется в виду функциональное на-
значение псевдонима, хотя в примерах 
приведены случаи соавторства. Этот тер-
мин и сейчас встречается в библиогра-
фических записях французских библио-
тек.

Коллективный  псевдоним — русифици-
рованный термин и. Ф. и ю. и. Масано-
вых 15; заменил их термин «псевдонимная 
фирма», позднее использован е. А. нови-
ковой, В. Г. дмитриевым, н. П. козьминой 

11 Genette G. Seuils. Paris,1987. P. 50–51.
12 дмитриев В. Г. Скрывшие свое имя: (из исто-

рии анонимов и псевдонимов). М., 1977. С. 278.
13 Reboul R. Anonymes, pseudonymes et superche-

ries littéraires de la Provence, anciene et moderne. Mar-

seille, 1878. P. 5–6. 
14 D’Heilly (Heily) G. Préface de cette deuxième 

édition // Dictionnaire des pseudonymes / Georges  

D’ Heilly [pseud., i. e. Edmond POINSOT]. 2 ed. Paris, 

1869. P. XXVIII; Tresor du pastiche, imitation et paro-

die de nos grands écrivains de Villon à Robbe-Grillet / 

préf., et choix de François Caradec. Paris, 1971. P. 301–

302; Caradec F. Supercherie litteraire // Magazin litte-

raire. Paris, 1982. Novembre (№ 189). P. 98.
15 Масанов и. Ф., Масанов ю. и. Библиографи-

рование псевдонимов, анонимов, мистификаций 

и плагиатов // Совет. библиогр. 1941. № 1. С. 107.
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оно издано. Соавторы Ж. Гарине и к. дю 
Планси выступали под псевдонимом «Жу-
льен де Сент-Ашель», который современ-
ными библиографами характеризуется как 
коллективный. отечественным примером 
служит псевдоним «Генри Лайон олди», 
принадлежащий дмитрию евгеньевичу Гро-
мову и олегу Семёновичу Ладыженскому.

Мы предлагаем четырёхчастную типи-
зацию псевдонимов в зависимости от типа 
подлинного авторства, определяемого по 
субъектам авторского права на произве-
дение или издание. классификация псев-
донимов по количественному критерию 
должна проводиться одновременно по двум 
признакам: во-первых, по функции (про-
явление действия лингвистической функ-
ции: номинативной, т. е. по типу подлин-
ного авторства): автор, соавторы (двое — 
трое), коллектив авторов (четверо и более), 
коллективный автор (мы считаем пока 
нецелесообразно разделять псевдоним кол-
лективного автора на псевдоним постоян-
ного коллективного автора и временного 
коллективного автора); во-вторых, по фор-
ме (действие двух экстралингвистических 
функций: маскирующей и репрезентатив-
ной, т. е. маскировки подлинного типа ав-
торства и/или репрезентации типа автор-
ства).

В новой классификации (табл. 2) пред-
ложено 16 видов псевдонимов, ряду терми-
нов приписано новое значение.

Рассмотрение вопросов классифика-
ции псевдонимов в зависимости от типа 
авторства весьма актуально при состав-
лении заголовков библиографических за-
писей и представлении сведений об от-
ветственности в библиографическом опи-
сании в связи с составлением био биб-
лиографических справочников — словарей 
псевдонимов, а также с созданием баз дан-
ных машиночитаемой каталогизации.

количество авторов — признак, являю-
щийся основным для выделения типов ав-
торства. тип авторства (подлинный или 
мнимый) — один из основных классифи-
кационных критериев для выделения раз-
личных видов псевдонимов.

Койноним у В. Г. дмитриева 21 имеет про-
тиворечивую трактовку, нет различия меж-
ду функцией и формой псевдонима. В ос-
новном тексте: маскировка коллективно-
го творчества (псевдоним коллективный 
по функции, но соавторский по форме). 
далее — в «Словаре терминов»: общий 
псевдоним, принятый несколькими авто-
рами, пишущими вместе («козьма Прут-
ков», «Гинряры»). Греческий корень койнос 
(koinos) — мало распространен и представ-
ляется непродуктивным для образования 
термина.

Псевдокойноним у В. Г. дмитриева: под-
пись, в которой автор приписывает своё 
произведение перу нескольких лиц (инди-
видуальный псевдоним по функции и со-
авторский по форме).

общий  псевдоним  соавторов  в  виде 
(в форме) индивидуального  имени (undis-
guised literary collaborations… co-operation is 
concealed under what, on the title-page, 
indicates the name of single undividual) 
у д. кеннеди 22, отражает функцию и фор-
му псевдонима.

единый  псевдоним (pseudonime unique) 
соавторов у Э. Пьерра, отражает только 
функцию.

Анализ терминологии показал, что 
никто из библиографов или литературове-
дов не делал различий между псевдонимом 
соавторским, псевдонимом коллектива и 
псевдонимом коллективного автора. основ-
ным признаком классификации псевдони-
мов выступало действительное количество 
авторов одного произведения, скрывавших-
ся за псевдонимом. до настоящего вре-
мени при характеристике псевдонимов в 
термине «коллективный» сохранялся син-
кретизм понятий «соавторский» и «кол-
лективный».

Соавторам может принадлежать само 
произведение и псевдоним, под которым 

21 дмитриев В. Г. указ. соч. С. 185, 226.
22 Kennedy J. Preface // Dictionary of anonymous 

and pseudonymous English literature (Samuel Halkett 

and John Laing) / James Kennedy. New and enlarged 

ed. London ; Edinburgh, 1926. Vol. 1. P. XXII.
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Г. В. Холодных 
Таблица 2

Классификация псевдонимов по соотношению количества авторов 
функционально и формально

функция

форма

индивидуальный автор Коллективный 
автор (постоянная / 

временная 
организация, 
учреждение)

автор Соавторы авторский 
коллектив

индивиду-
альный 
автор

индивидуальный 
псевдоним – термин 
и.Ф. и ю.и. Маса-
новых в форме инди-
видуального автора: 
«Солдат» – псевдо-
ним священника ор-
дена сульпицианцев 
колле (Collet)1

Псевдосоавторский 
псевдоним – инди-
видуальный псев-
доним в форме со-
авторского: «Братья 
кайгородовы» (А. Ла- 
зарев)

Псевдокол-
лективный 
псевдоним – ин-
дивидуальный 
псевдоним в 
форме авторско-
го коллектива: 
«Большинство 
докторов факуль-
тета теологии Па-
рижа» – юстас 2

Псевдоним псев-
доколлективного 
автора – индиви-
дуальный псев-
доним в форме 
коллективного 
автора: «общество 
литераторов» – 
псевдоним Бриона 
де ла тура 3

Соавторы Псевдоиндивидуаль-
ный: соавторский 
псевдоним в форме 
индивидуального 
автора: «Генри Лайон 
олди», «Голова набе-
крень»4

a) Соавторский: по 
функции и по фор-
ме: «кукрыниксы», 
«Братья Гебеоде» 5; 
b) у каждого свой 
псе вдо ним «и. ильф 
и е. Петров»

Псевдоколлек-
тивный псевдо-
ним соавторов – 
соавторский псе-
вдоним в форме 
коллектива:
«офи церы армии 
короля»6

Полиним 
(polynyme) у 
Ж. М. керара – со-
авторский псевдо-
ним в форме кол-
лективного автора 
(организации): 
«общество лите-
раторов» (Л. Прю-
домм и Лоран де 
Мезьер) – «общее 
краткое изложе-
ние, или извлече-
ние из тетрадей» 7

Авторский 
коллектив

коллективное имя 
(nom collectif) у 
Ж. М. керара, кол-
лективный псевдо-
ним в форме инди-
видуального автора: 
«николя Бурбаки»8 – 
серия статей, книг; 
«Мартын Мымрин»;
«козьма Прутков»  
(4 автора)

Псевдосоавторский 
псевдоним коллек-
тива – псевдоним 
коллектива в форме 
соавторского:
«два патриота»9

коллективный 
псевдоним 
(pseudonyme col-
lectif) – по функ-
ции и форме (у 
дёли): «Храните-
ли королевской  
библиотеки» –  
5 авторов 10

коллективный 
псевдоним в фор-
ме коллективного 
автора: «общество 
литераторов» в 
«Энциклопедии» 
дидро и далам-
бера 11

коллектив-
ный автор 
(организа-
ция, учреж-
дение)

Псевдоиндивидуаль-
ный  – псевдоним 
коллективного авто-
ра: «Семинар Бурба-
ки»12

Псевдосоавторский 
псевдоним коллек-
тивного автора

Псевдоколлек-
тивный псевдо-
ним коллектив-
ного автора

Псевдоним коллек-
тивного авто ра – 
по функции и 
форме
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Примечания
1 Querard J. M. Les supercheries littéraires 

dévoilées … T. 3. 1870. Col. 698 (f).
2 Eustace (abbé). Cas de conscience proposé 

par un confesseur de province touchant un ecclé-
siastique [20 juillet 1701.]. (S. l. n. d.). 8 p.

3 Société de gens de letters [i.e. Brion de la 
Tour]. Journal du monde, ou Geographie histo-
rique. Paris, Le Jay, 1771.

4 за этим псевдонимом при издании 
книги «темные рассказы» (Contes bruns. Pa ris, 
Urbain Lanel, 1832) скрывались три соавтора:  
о. де Бальзак, Ф. Шаль и Ш.-Ф.-А. Рабу; 
Querard J.M. Op. cit. Col. 777(d).

5 Bibliothéque bibliophilo-facétieuse / éd. par 
les Frères Gebeode [pseud. i. e. P.-G. Brunet et 
O. Delepierre]. [S. l.], 1852–1856.  3 vol.

6 Officiers du regiment du roi (les) [aut. deg., 
i. e. MM. de Compiègne et de Molian]. Réponse 
des Officiers du regiment du roi au Mémoire 
imprimé. au nom des soldats deputes de ce regi-
ment. Paris, 1790. 62 p.

7 [Societe de gens de lettres (une) (polyny-
me, i. e. L. PRUDHOMME et LAURENT DE 
MÉZIÈRES)]. Résume général, ou Extrait des 
cahiers de pouvoirs, instructions, demandes et 
doléances, remis par les divers bailliages, sé-
néchaussées et pays d’État du Royaume, à leurs 
Députés à l’Assemblée des États-Généraux, ou-

verts à Versailles le 4 mai 1789. Paris, 1789. 3 vol.; 
См.: Querard J. M. Les supercheries… 1870. T. 3. 
Col. 673 (d).

8 Bourbaki, Nicolas. Éléments de mathéma-
tique... Paris, 1972. 320 p. (Actualités scienti-
fiques et industrielles). 

9 Deux patriotes (pseud.). Plan de finance, ou 
nouveau moyen de liquider la dette publique, en 
13 années. Paris, 23 mars 1790. 21 S. 

10 Conservateurs de la Bibliotheque Royale 
[pseud., i. e. HASE, Carl Benedict etc.] Lettres 
des Conservateurs de la Bibliotheque Royale 
sur l’ordonnance du 22 Fevrier 1839 relative a 
cet etablissement. [Signed Jomard, Hase, and 
others.]. Paris, 1839.

11 [Une Société de gens de lettres, polynyme]. 
Encyclopedie, ou Dictionnaire raisonne des sci-
ences, des arts et des metier : [En tout 35 vol.]  / 
par Une Société de gens de lettres, mis en ordre et 
publie par Diderot, et quant à la partie mathema-
tique, par D’Alembert. Paris, 1751–1772. T. 1–17 : 
A–Z. (28 vol.).

12 Séminaire Bourbaki (04; 1951 / 1952). 
Séminaire Bourbaki. [Paris] : Société mathéma-
tique de France, 1995–. 25 cm. ; о том, что это 
псевдоним общества, см. : Mashaal, Maurice 
(1957–....). Bourbaki : une société secrète de 
mathéma ticiens. Paris, 2002 (85-Luçon : Impr. 
Pollina). 160 p. : ill. (Les génies de la science). 
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статья посвящена истории создания белорусской академической персонографии: от пер-
вых списков трудов учёного до работы над серией персональных электронных указателей 
«история нан Беларуси в лицах», объединяющих на более высоком технологическом 
уровне наработанные годами материалы биобиблиографической картотеки «академики и 
члены-корреспонденты нан Беларуси» и базы данных «Биобиблиография ученых нан 
Беларуси».
Ключевые слова: персонография, электронный указатель, биобиблиографическая картоте-
ка, база данных. 

R.V. Ahremchik, E.A. Bondarenko
History of the Belarusian academic science in the biobibliographic indexes
The article is devoted to the history of creation of the Belarusian academic personography: from 
the first lists of scientists’ works to the series of personal electronic indexes of works ‘History 
of the National Academy of Sciences of Belarus in Personalities’, which integrate at higher level 
materials of the created for years biobibliographic card-file ‘Academicians and Corresponding 
Members of the National Academy of Sciences of Belarus’ and database ‘Bibliography of Scientists 
of the National Academy of Sciences of Belarus’.
Keywords: personography, electronic index, biobibliographic card-file, database.

история белорусской академической науки 
в биобиблиографиях 

Р. В. Ахремчик, Е. А. Бондаренко
удк 016:929:001–051(476) 

© Ахремчик Р. В., Бондаренко е. А., 2012

Формирова-
ние био-
биб ли о гра-

фических ресурсов 
является одним из 
направлений дея-
тельности Цент ра-
льной научной биб-
лиотеки им. я. ко-
ласа националь-
ной академии наук 
(ЦнБ нАн) Бела-
руси, основанной в 1925 г.

Списки трудов белорусских учёных на-
чали составляться с 1920-е гг. С организа-
цией первых научных учреждений и выс-
ших учебных заведений в Советской Бе-
лоруссии появились свои учёные, стали 
формироваться профессорско-препода-

вательские кадры, 
издаваться научные 
труды, а затем и 
библиографиче-
ские списки этих 
трудов.

Первым из них 
стал перечень наи-
более значитель-
ных печатных ра-
бот химика, осно-
вателя лесохимии 

в республике, академика Академии наук 
Белорусской ССР (Ан БССР) В. В. Шка-
телова, помещённый в «записках Бело-
русской академии сельского хозяйства 
им. октябрьской революции» в 1926 г.

Списки научных трудов белорусских 
учёных публиковались и в 1930-е гг., в них 
были отражены работы академиков Ан 
БССР н. Ф. Блиодухо, н. к. Малюшицкого. 

р. в. ахремчик е. а. Бондаренко
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биобиблиографических картотек, картотек 
персоналий.

В 1965 г. в серии «учёные Ан БССР» 
был выпущен первый в ЦнБ нАн био-
библиографический указатель, посвящён-
ный проф., д-ру техн. наук Ан БССР иса-
аку Львовичу Любошицу к 70-летию со дня 
рождения.

В 1970-е гг. научными коллективами 
Ан БССР было подготовлено и издано 
около 20 указателей литературы о видных 
белорусских учёных, академиках и членах-
корреспондентах Ан БССР.

Всего с 1960 по 1990 г. вышло 47 указа-
телей, по своей структуре относящихся 
к биобиблиографическим.

Создание собственных биобиблиогра-
фических ресурсов является одним из на-
правлений информационно-библиографи-
ческой деятельности ЦнБ нАн.

Цель составителей биобиблиографи-
ческих указателей состоит в собрании во-
едино творческого наследия учёного, вос-
поминаний о его жизни и деятельности и 
сохранении его трудов для последующих 
поколений.

Ценность такого рода изданий несом-
ненна, поскольку позволяет проследить 
развитие истории науки в стране.

основой для создания указателей в 
ЦнБ нАн служат «Биобиблиографическая 
картотека академиков и членов-корреспон-
дентов нАн Беларуси» и база данных «Био-
библиография ученых нАн Беларуси».

«Биобиблиографическая картотека…» 
начала формироваться с 1962 г. и предна-
значалась специалистам. её цель — наибо-
лее полно отразить литературу о научной 
и общественной деятельности того или 
иного учёного, раскрыть его личность, 
представив перечень его трудов.

Материалы в картотеке сгруппированы 
в алфавитном порядке имён. В ней отража-
ются монографии, диссертации, авторские 
свидетельства, патенты, учебные пособия, 
издания под редакцией учёных, доклады, 
выступления на конференциях, статьи 
из сборников, энциклопедий, периодиче-
ских и продолжающихся изданий, а также 

Эти материалы публиковались преимуще-
ственно в периодических и продолжающих-
ся изданиях вузов. однако ни одного биб-
лиографического указателя, посвящённо-
го какому-либо деятелю белорусской науки, 
в довоенный период издано не было.

В первые послевоенные годы библиоте-
ки находились в чрезвычайно тяжёлом поло-
жении в связи с отсутствием необходимых 
кадров, помещений и оборудования. заня-
тые восстановлением и организацией фон-
дов, библиотекари сводили библиографиче-
скую деятельность к устной рекомендации 
книг, выдаче устных справок, составлению 
библиографических пособий малых форм.

Библиографическая работа значитель-
но активизировалась в начале 1950-х гг. 
В эти годы Фундаментальная библиотека 
Ан БССР приступила к составлению био-
библиографических указателей трудов бе-
лорусских учёных. В 1952 г. была закончена 
в рукописи первая работа, посвящённая круп-
ному белорусскому учёному в области ле-
соводства и лесной экономики, академику 
Ан БССР В. и. Переходу. Пособия, которые 
были подготовлены позднее («т. н. Годнев», 
«С. и. Губкин», «В. Ф. куп ревич», «и. С. Лу пи -
нович», «В. н. Перцев», «В. В. Попов», «н. А. При-
лежаев»), так и остались в рукописях.

Работу над биобиблиографическими 
пособиями вели главным образом сотруд-
ники научных учреждений. так, в изданиях 
Ан БССР было опубликовано девять спи-
сков трудов, приуроченных к юбилей-
ным датам таких видных белорусских 
учёных, как X. С. Горегляд, А. М. Жирмун-
ский, В. В. Первозванский, В. и. Переход, 
В. В. Попов, М. А. Безбородов, и. М. Сер-
жанин, М. П. томин, М. к. юсковец.

начиная с 1960-х гг. создание персо-
нальных библиографических пособий, по-
свящённых учёным, активизировалось. Это 
было обусловлено тем, что в послевоенное 
время роль науки в развитии республики 
стала возрастать. открылось много науч-
ных учреждений и институтов. карьера 
учёного становилась всё более привлека-
тельной. Эти перемены подтолкнули круп-
нейшие библиотеки Беларуси к созданию 
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Работа по созданию серии указателей 
«Биобиблиография учёных нАн Белару-
си» началась в библиотеке в 1993 г. изда-
нию указателей предшествует более глубо-
кий библиографический поиск. круг про-
сматриваемых документов значительно 
расширяется. Поиск осуществляется по 
следующим источникам: энциклопедии 
(национальные и зарубежные), биографи-
ческие словари, справочники (националь-
ные и зарубежные); государственные биб-
лиографические указатели (национальные 
и зарубежные); тематические и отраслевые 
библиографические пособия; реферативные 
журналы Винити (а также зарубежные: 
‘Chemical Abstracts’, ‘Physical Abstracts’, 
‘Ma thematical Review’); база данных ‘Sco-
pus’ — крупнейшая в мире реферативная 
база данных по научным ресурсам; регист-
рационные бюллетени патентов, авторских 
свидетельств, заявок на изобретения: «от-
крытия и изобретения» (СССР), «Афі-
цыйны бюлетэнь» (Республика Беларусь); 
«Биобиблиографическая картотека акаде-
миков и членов-корреспондентов нАн Бе-
ларуси» (ЦнБ нАн); база данных «Биобиб-
лиография учёных нАн Беларуси» (ЦнБ 
нАн); традиционные и электронный ката-
логи ЦнБ нАн; электронные каталоги биб-
лиотек Беларуси, России, украины, США; 
сайты научно-исследовательских учрежде-
ний нАн Беларуси и других стран, а также 
различные научные ресурсы, находящие-
ся в свободном доступе в сети интернет 
(электронные версии журналов, материа-
лов конференций и т. д.).

В указатели включаются описания ра-
бот, изданных на белорусском, русском, 
украинском, английском, немецком, фран-
цузском, польском языках. отражаются ука-
зы и постановления о присвоении почёт-
ных званий белорусским учёным, о на-
граждении их орденами и медалями, при-
суждении им премий СССР и БССР. По-
иск ведётся со значительной глубиной 
ретроспекции — от истоков творческого 
пути учёного, благодаря чему достигается 
высокая степень полноты регистрации 
биб лиографической информации. некото-

рецензии, предисловия, интервью, литера-
тура о деятелях и их трудах. В картотеку 
включена литература на русском, белорус-
ском и иностранных языках. Материал 
внутри каждого персонального ряда распо-
ложен по хронологическому принципу.

начиная с 1994 г. в библиотеке было ре-
шено вести локальную базу данных «Био-
библиография учёных нАн Беларуси» как 
электронный аналог картотеки в режиме 
ежедневного пополнения. Параллельно с 
этим материалы картотеки активно пере-
водятся в электронную форму посредством 
текстового редактора Word. Создание элек-
тронного варианта облегчило работу биб-
лиографов. к настоящему времени база 
данных включает более 34 тыс. библиогра-
фических записей в формате BELMARC. 
В среднем об одном авторе собирается 
от 300 до 1000 библиографических и био-
графических сведений.

С 2007 г. база данных пополняется толь-
ко с использованием государственных биб-
лиографических указателей Беларуси «книж-
ная летопись», «Летопись журнальных ста-
тей», «Летопись газетных статей» в текущем 
режиме. кроме этого, на выставке новых 
поступлений в отделе комплектования 
специалисты просматривают и отбирают 
для дальнейшей работы сборники трудов, 
материалы конференций, в которых уча-
ствовали учёные нАн Беларуси.

В базу данных включены сведения о 
492 учёных с разной степенью подготов-
ленности материала. уже готов библиогра-
фический массив к изданию указателей 
по 60 персоналиям. особенность этой базы 
данных в том, что она изначально создава-
лась как глобальная, не ограничивалась ге-
ографическими, хронологическими, язы-
ковыми рамками, отраслевыми и прочими 
критериями отбора материала. База дан-
ных «Биобиблиография учёных нАн Бела-
руси» — это не просто перевод в элект-
ронную форму уже существующих биб-
лиографических сведений, а поиск, уточ- 
нение, редактирование сведений по каж-
дой персоналии с указанием источников 
материала.
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ляет проследить творческий путь учёного, 
динамику его творческой активности. Спра-
вочный аппарат состоит из именного ука-
зателя и оглавления. Персональные биб-
лиографические указатели имеют одина-
ковое внешнее оформление.

В среднем каждый год совместно 
с нии нАн Беларуси издаётся 2–3 указа-
теля. Всего из печати вышло более 65 био-
библиографий. Это позволяет создать свое-
образную библиографическую галерею 
портретов ведущих учёных.

При подготовке биобиблиографиче-
ских указателей одной из важнейших про-
блем, стоящих перед библиографами, яв-
ляется выбор субъектов. особое внимание 
уделяется юбилярам. инициаторами издания 
библиографических указателей и авторами 
биографических очерков, как правило, яв-
ляются люди, чьи судьбы и профессио-
нальные интересы пересекались с челове-
ком, о котором они пишут, которого ценят 
как личность, как учёного.

В 2011 г. по заявке научно-исследова-
тельского центра ресурсосбережения нАн 
Беларуси (г. Гродно) к 75-летию академика 

рые публикации, включённые в указатели, 
для уточнения элементов в описании доку-
мента проверяются de visu. Библиографи-
ческие записи редактируются в соответст-
вии с ГоСтом 7.1–2003 «Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание. 
общие требования и правила составления».

В указателях трудов представлены ос-
новные даты жизни и деятельности, крат-
кий биографический очерк учёного, где 
приводятся сведения о месте учёбы и рабо-
ты, о направлении исследовательской дея-
тельности, об учениках, наградах и преми-
ях, фотоархив учёного.

Библиографическая часть указателей со-
стоит из двух разделов. В первом отражены 
документы о жизни и деятельности учёно-
го; во втором дан хронологический указа-
тель печатных работ, который включает 
следующие подразделы: монографии, на-
учные статьи, научно-популярные статьи, 
тезисы докладов, авторские свидетельства, 
работы, вышедшие под его редакцией.

Печатные работы расположены в хро-
нологическом порядке, внутри года — в ал-
фавите заглавий или заголовков, что позво-
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В 2008 г. к 80-летнему юбилею Академии 
был подготовлен компакт-диск «Прези-
денты нАн Беларуси». В нём представлено 
12 биобиблиографических указателей на-
учных трудов действительных членов нАн 
Беларуси, которые избирались президен-
тами Академии наук на протяжении всей 
её истории. каждый указатель содержит 
основные даты жизни и деятельности учё-
ного, полные тексты некоторых научных 
работ, фотографии, архивные материалы. 
Эта работа получила положительную оцен-
ку научной общественности страны.

Сотрудники отдела электронных ре-
сурсов заканчивают работу над очередным 
компакт-диском из серии «история нАн 
Беларуси в лицах». В нём будут собраны 
библиографические и архивные материа-
лы учёных, стоявших у истоков белорус-
ской академической науки: первых дейст-
вительных членов Белорусской академии 
наук, избранных в 1928 г., а также биогра-
фические очерки, фотографии.

нАн Беларуси А. и. Свиридёнка подготовлен 
компакт-диск, выпущен печатный вариант 
биобиблиографического указателя, включа-
ющий в себя 568 библиографических записей.

Совместно с Физико-техническим ин-
ститутом нАн Беларуси на протяжении 
2011–2012 гг. велась работа по созданию 
двух биобиблиографических указателей в 
серии «Биобиблиография ученых Белару-
си»: «Академик Станислав Александрович 
Астапчик: 75 лет со дня рождения» (Минск, 
2011) и «Анатолий илларионович Гордиен-
ко: 70 лет со дня рождения» (Минск, 2012).

В сотрудничестве с институтом исто-
рии нАн Беларуси готовится персональ-
ный указатель академика, четвёртого пре-
зидента Ан БССР (1938–1947) константи-
на Васильевича Горева. указатель выйдет 
в серии «Люди белорусской науки».

С 2007 г. отдел электронных ресурсов 
ЦнБ нАн Беларуси приступил к созданию 
электронной серии персональных указате-
лей «история нАн Беларуси в лицах». 

Серия «Биобиблиография ученых Беларуси»
1. исаак Львович Любо-

шиц : (к 70-летию со дня рож-
дения): биобиблиогр. указ. / 
Ан БССР, ин-т тепло- и мас-
сообмена, Фил. Фундам. б-ки. – 
Минск, 1965. – 19 с.

2. иван данилович юрке-
вич : библиогр. науч. работ и 
ст. / Ан БССР, Фундам. б-ка, 
Белорус. респ. ботан. о-во. – 
Минск, 1972. – 61 с.

3. Борис иванович Степа-
нов : биобиблиография / Ан 
БССР, Фил. № 2 Фундам. 
б-ки им. я. коласа ; сост. : 
е.П. Гридасова ; ред. Ф.и. Фе-
доров. – Минск, 1973. – 12 с. 

4. Семен Андреевич Сам-
цевич : (к 80-летию со дня 
рождения) : биобиблиогр. 
указ. / Ан БССР, ин-т ми-
кробиологии ; Центр. науч. 
б-ка им. я. коласа ; сост. : и.и. 
Анисимова и др. ; ред. т.Г. зи-

менко. – Минск, 1981. – 45 с. – 
(ученые Советской Белорус-
сии).

5. Федор иванович Федо-
ров : биобиблиогр. указ. / Ан 
БССР, ин-т физики, Фил. 
Фундам. б-ки ; сост. т.М. Сы-
рокваш ; ред. Б.и. Степанов. – 
Минск, 1981. – 91 с.

6. П.и. Белькевич : (к 75- 
летию со дня рождения) : био-
библиогр. указ. / Ан БССР, ин-т 
торфа, Фил. Центр. науч. б-ки 
им. я. коласа ; сост.: н.А. Алек-
сеева, Э.В. трубилко. – Минск, 
1982. – 69 с. – (ученые Совет-
ской Белоруссии).

7. Владимир иванович 
крылов : (к 80-летию со дня 
рождения) : биобиблиогр. указ. / 
Ан БССР, ин-т математики, 
Центр. науч. б-ка им. я. кола-
са ; сост. : А.Р. Шакун ; ред. 
Л.А. янович. – Минск, 1982. – 

35 с. – (ученые Советской Бе-
лоруссии).

8. Биобиблиографический 
указатель научных трудов ака-
демика Ан БССР Б.и. Степа-
нова : (к 70-летию со дня рож-
дения) / Ан БССР, ин-т фи-
зики, Центр. науч. б-ка им.  
я. коласа ; сост. : е.П. Грида-
сова и др. – Минск : наука и 
техника, 1983. – 75 с.

9. Биобиблиографический 
указатель научных трудов ака-
демика Ан БССР к.В. Горева : 
(к 80-летию со дня рождения) / 
Ан БССР, Физ.- техн. ин-т, 
Центр. науч. б-ка им. я. коласа ; 
сост. : т.В. Стасюк и др. – Минск : 
наука и техника, 1984. – 32 с.

10. дмитрий Алексеевич 
Супруненко : (к 70-летию со 
дня рождения) : биобиблиогр. 
указ. / Ан БССР, ин-т мате-
матики, Центр. науч. б-ка им. 
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я. коласа ; сост. А.Р. Шакун. – 
Минск, 1985. – 41 с. – (уче-
ные Советской Белоруссии).

11. николай Павлович еру-
гин : (к 80-летию со дня рож-
дения) : биобиблиогр. указ. / 
Ан БССР, ин-т математики, 
Центр. науч. б-ка им. я. кола-
са ; сост. А.Р. Шакун. – Минск, 
1987. – 48 с. – (ученые Совет-
ской Белоруссии).

12. яков оттонович нар-
кевич-иодко (1847–1905) : био-
библиогр. указ. / Ан БССР, 
Центр. науч. б-ка им. я. кола-
са, ин-т истории ; сост. : н.ю. 
Березкина, о.А. Гапоненко. – 
Минск, 1988. – 36 с. 

13. Павел Андреевич Апа-
насевич : (60-летию со дня рож-
дения : биобиблиогр. указ. / 
Ан БССР, ин-т физики, Центр. 
науч. б-ка им. я. коласа ; сост. 
т.М. Сырокваш. – Минск, 1989. – 
26 с.

14. Владимир Геннадьевич 
Спринджук : биобиблиогр. указ. / 
Ан БССР, ин-т математики, 
Центр. науч. б-ка им. я. кола-
са ; сост. А.Р. Шакун. – Минск, 
1989. – 26 с. – (ученые Совет-
ской Белоруссии).

15. николай Александро-
вич Борисевич / нАн Белару-
си, ин-т молекуляр. и атом. 
физики, Центр. науч. б-ка им. 
я. коласа ; сост. : А.н. Поня-
вина, т.В. Левченко ; науч. ред. 
А.П. Войтович. – Минск, 1998. – 
103 с. – (Биобиблиография уче-
ных Беларуси). 

16. николай николаевич 
Сирота : библиогр. указ. науч. 
тр. / нАн Беларуси, ин-т фи-
зики твердого тела и полупро-
водников, Центр. науч. б-ка им. 
я. коласа ; сост. : н.я. копот-
кова, А.В.капустина ; науч. 
ред. н.М. олехнович ; биб-
лиогр. ред. и.П. Городко. – 
Минск, 1998. – 132 с. – (уче-
ные Республики Беларусь). 

17. Борис Борисович Бой-
ко : указ. науч. тр. / нАн Бе-
ларуси, ин-т физики твердого 
тела и полупроводников, Центр. 
науч. б-ка им. я. коласа ; сост. : 
и.М. Вашкевич и др. ; науч. 
ред. Ф.П. коршунов. – Минск, 
1999. – 40 с. – (Биобиблио-
графия ученых Беларуси).

18. Леонид Михайлович 
Сущеня : (к 70-летию со дня 
рождения) / нАн Беларуси, 
Центр. науч. б-ка им. я. коласа, 
ин-т зоологии; сост. : А.н. яц-
кевич и др. ; науч. ред. н.ю. 
Березкина. – Минск, 1999. – 
113 с. – (Биобиблиография 
ученых Беларуси). 

19. Академик николай 
Сергеевич Акулов : (к 100-ле-
тию со дня рождения) / нАн 
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В статье раскрыты организационные и содержательные аспекты библиографической под-
готовки в структуре среднего библиотечного образования в Белоруссии. автор делает по-
пытку комплексно проанализировать проблемные моменты и выявить точки роста в биб-
лиографической подготовке библиотечных работников среднего звена.
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by) и Гродненском государ-
ственном колледже искусств 
(http://artcollege.grodno.by/) 
по специальности «Библио-
тековедение и библиография» 
и двум специализациям «Ав-
томатизированные библио-
течные и информационные 
системы» и «Библиотечно-
клубная работа». Первая спе-
циализация призвана привить 
будущим библиотекарям ин-

формационно-технологические навыки, 
вторая — культурно-досуговые.

Преподаватели библиографии Моги-
левского государственного библиотечного 
колледжа объединены в одноимённую ци-
кловую комиссию.

Ведущими дисциплинами, изучаемыми 
на протяжении двух лет в колледже, явля-
ются «Библиотековедение», «организация 
библиотечных фондов и каталогов» и «Биб-
лиография». на каждую дисциплину отво-
дится 262 часа, в том числе 130 часов 
на практические занятия (2 часа лекцион-

Среднее библиотечное 
образование в Респуб-
лике Беларусь являет-

ся важнейшей составляющей 
непрерывного библиотечного 
образования.

довольно чётко разницу 
между средним и высшим 
биб лиотечным образованием 
провёл к. Г. Авгонов: для сред-
него библиотечного образова-
ния характерна усиленная прак-
тическая и технологическая подготовка, 
а для высшего библиотечного образова-
ния — теоретико-методологическая 1.

Подготовка библиотечных работников 
среднего звена осуществляется в Могилев-
ском государственном библиотечном кол-
ледже им. А. С. Пушкина (www.mgbk.mogilev.

1 Авгонов к. Г. Проблемы совершенствования 
библиотечного образования: на примере учебных 
заведений Республики таджикистан : дис. … канд. 
пед. наук. душанбе, 1999. С. 133.

© Лихарев и. и., 2012 
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ния», «Библиография и смежные дисцип-
лины».

немаловажным моментом в структури-
ровании дисциплины является преемст-
венность с высшей библиотечной школой. 
Библиографические темы, изучаемые в 
высшей школе, можно условно разделить 
на три группы.

Первая — темы, которые отражены 
в учебных программах колледжей. В вузе 
продолжается их изучение, но на более вы-
соком уровне. наиболее чётко прослежи-
вается преемственность библиографиче-
ской подготовки в средней и высшей би-
блиотечной школе при изучении типов 
и видов библиографических пособий, мето-
дики со здания библиографических посо-
бий, биб лиографического обслуживания 
и ряда других тем, которым отведено боль-
шое место в учебных программах обоих 
уровней образования.

Вторая группа — темы, о которых в 
средней библиотечной школе формирует-
ся только первичное представление. если, 
например, в колледжах вскользь говорится 
о системе документальных коммуникаций 
и информационных барьерах (цель — по-
казать общественное значение библио-
графии), библиографической информации 
(даётся определение, и характеризуются 
формы её бытования), то в вузах данная 
проблематика находит более широкое ос-
вещение, а порой «вырастает» в отдельные 
дисцип лины («общая теория социальных 
коммуникаций»).

третья группа — темы, включённые 
в учебные программы только одного уров-
ня образования.

как правило, в колледжах традиционно 
акцентируется внимание на методах изуче-
ния книги, методике работы с её аппара-
том, устных библиографических обзорах, 
а в вузах большое место отводится изуче-
нию парадигм и концепций библиографо-
ведения.

теория и практика библиографической 
деятельности в отечественной науке разра-
батывалась неравномерно. так, о. П. кор-
шунов отмечал: «наиболее развиты в биб-

ных и 2 часа практических занятий в неде-
лю), дополнительно отведено 25 часов на 
индивидуальные консультации.

Российская средняя библиотечная шко-
ла пошла другим путём, разделив базовые 
дисциплины на несколько более дробных: 
«Библиотековедение» — «общее библиоте-
коведение», «история библиотечного дела», 
«Библиотечное обслуживание»; «Библио-
графия» — «общее библиографоведение», 
«Специальное библиографоведение»; «ор-
ганизация библиотечных фондов и катало-
гов» — «Библиотечный каталог», «Библио-
течный фонд». 

дисциплина «Библиография» состоит из 
семи разделов: «документ как объект биб-
лиографирования»; «общее понятие о биб-
лиографии и библиографоведении»; «ин-
формационно-библиографические ресур-
сы» (общая характеристика); «организация 
и методика библиографической деятель-
ности библиотек»; «документы, информа-
ционно-библиографические продукты и ус-
луги в сфере отраслевых комплексов»; «Биб-
лиография детской литературы»; «основы 
краеведческой библиографии». Предусматри-
вается написание обязательных контрольных 
работ на первом и втором годах обучения.

Структура любой дисциплины не мо-
жет быть статичной. как источник обнов-
ления содержания дисциплины мы рас-
сматриваем, например, программу Между-
народного библиографического конгресса, 
проходившего в Санкт-Петербурге 21–
23 сентября 2010 г. (http://www.nlr.ru/tus/ 
20100921/rus/). наиболее интересными в этом 
плане нам представляются доклады: «ин-
новационные процессы в библиографи-
ческой деятельности», «Библиография в 
электронной среде», «Библиографическое 
обслуживание в библиотечно-информаци-
онных учреждениях: реальные и виртуаль-
ные формы», «Раскрытие фондов библио-
течно-информационных учреждений биб-
лиографическими методами», «Библиогра-
фия и информационная культура лично-
сти», «информационное обеспечение 
библиографической деятельности. Про-
фессиональные библиографические изда-
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лиографоведении история и конкретные 
(общая и отраслевые) библиографические 
методики. несколько хуже обстоит дело 
с теорией» 2. ту же мысль, правда, в узком 
смысле, озвучил А. и. Барсук: «за 50 после-
революционных лет [с 1917 по 1967 г. — 
И. Л.] не наберется и десятка статей, рас-
сматривавших теоретические и методиче-
ские основы терминологической работы 
в области библиографии» 3.

Старшее поколение библиотечных ра-
ботников помнит, как богата была библио-
графическая практика, а старшее поколе-
ние преподавателей библиографоведческих 
дисциплин — как просто было проводить 
практические занятия. В спектре создавае-
мой в СССР продукции были представлены 
все виды библиографических пособий, и тем 
самым большинство отраслей народного хо-
зяйства систематически обеспечивалось биб-
лиографической информацией. Характерно, 
что библиографическая деятельность была 
объектом государственной политики в об-
ласти библиотечного дела (прежде всего в 
плане развития координации библиографи-
ческой работы библиотек, рекомендатель-
ной библиографии, распространения биб-
лиотечно-библиографических знаний и т. п.).

А вот мнение через три десятка лет: 
«наиболее интенсивно прирастает моногра-
фиями и статьями теория библиографии, 
и чем дальше, тем более она удаляется 
от библиографической практики» 4.

В современной библиографической прак-
тике чётко прослеживаются две тенденции.

тенденция первая — сужение видового 
разнообразия библиографической продук-
ции. В общей массе издаваемых библио-
графических пособий по содержанию пре-
обладают персональные и краеведческие 

2 коршунов о. П. Проблемы общей теории биб-
лиографии : монография. М. : книга, 1975. С. 3.

3 Барсук А. и. Библиографоведение в системе 
книговедческих дисциплин : методол. очерк. М. : 
книга, 1975. С. 15.

4 Моргенштерн и. Г. Понятийный аппарат биб-
лиографии: развитие, состояние и перспективы // 
Российское библиографоведение: итоги и перспек-
тивы : сб. науч. ст. М. : ФАиР-ПРеСС, 2006. С. 124.

указатели, по целевому назначению — го-
сударственные, а среди специальных — на-
учно-вспомогательные (указатели трудов 
вузов и научных учреждений или их струк-
турных подразделений), в связи с чем очень 
трудно при изучении темы «Виды библио-
графических пособий» подкреплять тео-
ретические выкладки свежими примерами 
(безусловно, пособия 1970–1990-х гг. не 
потеряли ценность, но не всегда годны для 
использования в обучении).

тенденция вторая — оцифровывание 
библиографических изданий. информаци-
онные технологии вышли на ведущие по-
зиции в библиографической работе. Биб-
лиографию в последнее десятилетие чаще 
можно встретить в режиме on-line и off-
line, нежели на бумаге.

Первая тенденция привела к тому, что 
с каждым годом всё труднее раскрывать 
видовое разнообразие библиографических 
пособий, а вторая — к необходимости соз-
дания специализированных компьютерных 
лабораторий для изучения специальных дис-
циплин.

В подготовке учебных пособий по биб-
лиографии для учащихся средних специ-
альных учебных заведений — огромная за-
слуга В. н. денисьева и Г. н. диомидовой: 
они составили учебные пособия, каждое 
из которых неоднократно переиздавалось: 
денисьев В. н. общая библиография (М., 
1941 5, 1947, 1954); диомидова Г. н. Библио-
графия. общий курс (М., 1978, 1991), Биб-
лиографоведение (СПб., 2003).

несмотря на то что вышеперечисленные 
издания очень интересны, познавательны и 
необходимы каждому преподавателю биб-
лиографии в начале профессионального пути, 
всё-таки они не могут быть использованы 
на 100% в учебном процессе нового века.

5 Сведений о других учебных пособиях, издан-
ных ранее 1941 г., не найдено, что свидетельствует 
о том, что указанное издание было первым учебным 
пособием для системы среднего библиотечного об-
разования, хотя ещё в 1936 г. наркомпрос РСФСР 
планировал издать учебное пособие для библиотеч-
ных техникумов «курс библиографии» (см.: круп-
ская н. к. о библиотечном деле. т. 5. М. : книга, 
1986. С. 134).
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сегодня сделать это довольно сложно, но 
ситуация далеко не безвыходная — исполь-
зуются возможности обменных фондов биб-
лиотек и информационных центров, ин-
тернет-ресурсы и т. д. труднее дело обстоит 
с комплектованием справочными издани-
ями, особенно энциклопедиями, потому что 
они, как правило, дороже библиографиче-
ских пособий.

Любому преподавателю библиографии 
предстоит решить вопрос о форме доведе-
ния до учащегося необходимого материа-
ла. традиционно это в основном диктовка, 
работа с ксерокопиями. но наиболее опти-
мальным вариантом нам представляется соз-
дание рабочих тетрадей, сочетающих в себе 
лекционный материал и задания. образец 
такой тетради по теме «Библиография ли-
тературы для детей и юношества» можно 
посмотреть на сайте Вятского колледжа куль-
туры (www.vytkult.ru).

на уроках решаются не только учебные, 
но и воспитательные задачи. Эпиграфом 
ко всему учебному курсу может служить 
высказывание д. С. Лихачёва в сборнике 
«Библиография в моей жизни» (М. : книга, 
1984): «Библиография — удивительная об-
ласть деятельности: она воспитывает абсо-
лютную точность, эрудицию и основатель-
ность, основательность во всех смыслах. 
Без нее не могут развиваться не только ли-
тературоведение, искусствоведение, языко-
знание, история, но и любая другая наука. 
Это почва, на которой растет современная 
культура» (С. 44). В этой книге, которая «вы-
росла» из одноимённой рубрики журнала 
«Советская библиография», раскрыта роль 
библиографии в жизни и творчестве людей 
различных профессий. Любовь к профессии 
помогают привить афоризмы и интересные 
факты из жизни библиографов, представ-
ленные в сборнике к. С. Миронова «ключ 
ко всем знаниям» (М. : Ладья, 1997. 25 с.).

одна из главных задач учителя в пре-
подавании библиографии — обучение уча-
щихся знанию специальной терминологии. 
Решение её усложняют большое количество 
понятий, предлагаемых для запоминания, и 
недостаточно развитый кругозор учащихся.

определённую компенсирующую роль 
в решении этой проблемы выполняют жур-
налы «Библиография», «Мир библиографии», 
«научные и технические библиотеки» и ряд 
учебных пособий, например «основы со-
временной библиографии» (М. : Либерея, 
2007) н. Б. зиновьевой. ориентированные 
на современную практику пособия выпу-
скаются в Государственной публичной на-
учно-технической библиотеке Сибирского 
отделения Российской академии наук: Пе-
регоедова н. В. организация и методика 
библиографического информирования. но-
восибирск : ГПнтБ Со РАн, 2002.

исходя из того что в среднем библио-
течном образовании должна прослеживать-
ся преемственность с высшей школой, не 
обойтись и без вузовских учебников. наибо-
лее подходят для этой задачи следующие 
издания: коготков д. я. Библиографическая 
деятельность библиотеки: организация, уп-
равление, технология (М., 2005); Морген-
штерн и. Г. общее библиографоведение (М., 
2005); коршунов о. П., Лиховид т. Ф., но-
воженова т. А. Библиографоведение. осно-
вы теории и методологии (СПб., М., 2009).

особенностью работы преподавателей 
библиографии, равно как и других специ-
альных дисциплин, является совмещение 
функций преподавания и его методическо-
го обеспечения, т. е. создание своими сила-
ми, без привлечения специалистов мето-
дических центров всей учебно-программ-
ной документации.

огромная роль в преподавании специ-
альных дисциплин принадлежит библио-
теке учебного заведения. традиционно, по-
мимо основного библиотечного фонда, 
формируются фонды учебных кабинетов. 
В кабинете библиографии подбираются ин-
формационные ресурсы таким образом, что-
бы раскрыть их видовое разнообразие.

Главные задачи библиотеки кабинета — 
постоянное обновление фонда, его видо-
вое разнообразие и наличие необходимого 
количества экземпляров библиографиче-
ских пособий (7–8 из расчёта на подгруппу 
при условии, что параллельно по этой же теме 
не занимается другая группа). Понятно, что 
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Специалист в области педагогической 
психологии и педагогики н. Ф. талызина под-
чёркивала важность работы с терминами: 
«Цель формирования большинства научных 
понятий состоит в том, чтобы научить че-
ловека ориентироваться с помощью этих 
понятий в соответствующей области дейст-
вительности — распознавать явления, сопо-
ставлять их, обнаруживать свойства, харак-
терные для объектов данного класса, и т. д.» 6.

овладение терминами по дисциплине — 
залог эффективности её изучения. При необ-
ходимости нужно пояснять значение не толь-
ко специальной, но и общей лексики. на-
пример, в толковании понятия «библио  гра фия» 
не все учащиеся понимают слово «инфра-
структура», а в понятии «библиографиче-
ская информация» — «идентификация».

При работе со специальной терминоло-
гией обычно вызывают путаницу понятия, 
в основе которых прилагательные «библи-
ографический», «биографический», «био-
библиографический», а также такие пары, 
как «библиографическое информирова-
ние» — «библиографирование», «библио-
графическое обслуживание» — «справочно-
библиографическое обслуживание», «ана-
литико-синтетическая обработка» — «ана-
литико-синтетическая переработка».

коррекционная работа проводится в 
процессе устных ответов, анализа резуль-
татов письменных контрольных работ и 
терминологических разминок (преподава-
тель учит различать такие понятия, как «био-
графический справочник» — «библио гра-
фический справочник»). особо подчёркива-
ется, что точное словарное употребление тех 
или иных терминов — залог успеха в спра-
вочно-библиографическом обслуживании.

Существует также проблема трактовки 
терминов. Приведём примеры их употре-
бления в библиотечной практике 7.

«Персональные  библиографические  по-
собия» — «биобиблиографические пособия». 

6 талызина н. Ф. управление процессом усвое-
ния знаний. М., 1975. С. 151.

7 По проблемам отраслевой терминологии смо-
три рубрику «дискуссионный клуб» журнала «на-
учные и технические библиотеки».

В научных и учебных заведениях стало до-
брой традицией составлять библиографи-
ческие указатели, посвящённые учёным и 
преподавателям, добившимся высоких ре-
зультатов в своей деятельности. но почему-
то в подзаголовочных данных указателя 
«доктор технических наук профессор Вик-
тор Александрович Миронов» (тверь, 2011) 
указано: «Персональный библиографиче-
ский указатель», а указателя «игорь Пав-
лович Медведев» (СПб., 2010) — «Биоби-
блиографический указатель». Под эгидой 
Академии наук СССР, а затем и Российской 
академии наук с 1940 г. издаётся серия «Ма-
териалы к биобиблиографии ученых», а 
Севастопольский национальный техниче-
ский университет с 2010 г. выпускает серию 
персональных библиографических указа-
телей «Севнту — летопись науки».

В феврале 2012 г. электронный каталог 
Российской государственной библиотеки 
(www.rsl.ru) по запросу «персональный биб-
лиографический указатель» выдал 10 запи-
сей, а по запросу «биобиблиографический 
указатель» — 383 записи.

В подзаголовочных сведениях ни одного 
из библиографических указателей, получив-
ших премию на Всероссийском конкурсе 
научных работ по библиотековедению, биб-
лиографии и книговедению, нет слова «пер-
сональный библиографический указатель» 8.

«национальная библиография» — «госу-
дарственная библиография». национальная 
книжная палата Беларуси издаёт государ-
ственные библиографические указатели. 
книжная палата украины, являясь центром 
национальной библиографии, издаёт госу-
дарственные библиографические указатели. 
В Российской Федерации в «Библиотеч-
ной энциклопедии» (М., 2007) Российская 
государственная библиотека представлена 
как национальная федеральная библиоте-
ка (С. 862), Российская национальная биб-
лиотека — как государственная универ-
сальная библиотека (С. 876).

«Банк данных» — «база данных». В госу-
дарственном регистре информационных ре-

8 URL: http://www.nlr.ru/pro/inv/competit/p3.htm.
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нальной (отраслевой) терминологии. В 1995 г. 
Э. Р. Сукиасян составил список специаль-
ных аббревиатур, в котором более 400 по-
зиций (http://ellib.gpntb.ru/subscribe/index.
php?journal =ntb&year=2007&num=7&art=1). 
Все из них знать выпускнику библиотечно-
го колледжа нет необходимости, но те, ко-
торые встречаются в стандартах, справоч-
ной и учебной литературе, — обязательно.

опыт показывает, что учащиеся лучше 
запоминают аббревиатуры типа ГБу, Би, 
Бд, нежели сокращения названий библио-
тек и информационных центров (ГПнтБ, 
Винити, инион и т. д.).

Работа с аббревиатурами может прово-
диться в виде разминок перед началом из-
учения темы или путём включения соответ-
ствующих заданий в контрольные работы. 
Хорошей тренировкой является чтение «с ли-
ста» текстов из энциклопедий, в том числе из 
 «Библиотечной энциклопедии». отметим, 
что прочитать без запинок незнакомый эн-
циклопедический текст удаётся единицам.

В процессе преподавания библиогра-
фии мы ориентируем учащихся на умение 
видеть базовые дисциплины во взаимо-
связи. например: при изучении справоч-
но-библиографического аппарата публич-
ной библиотеки необходимо вспомнить 
из курса «организация библиотечных фон-
дов и каталогов» вопросы оформления ка-
талогов и картотек; при изучении отрасле-
вых тем типа «особенности документного 
потока…» для учащихся важны знания 
по систематизации документов, работе би-
блиотек с отраслевой литературой.

Работа с междисциплинарными связя-
ми помогает более-менее чётко разграни-
чивать области специальных дисциплин.

Пожалуй, наиболее радикально пони-
мал роль практики в обучении М. Ф. квин-
тилиан: «Практика без теории ценнее, чем 
теория без практики» 9. обычно бόльшую 
часть практических работ на уроках библио-
графии составляет анализ библиографи-
ческих пособий по определённой схеме, 

9 темнов е. и. звучащая юриспруденция : мо-
нография. М. : Волтерс клувер, 2010. С. 83.

сурсов Республики Беларусь «Эталонный 
банк данных правовой информации Рес пуб-
лики Беларусь» национального центра пра-
вовой информации (http://ncpi.gov.by) по типу 
отнесён к гипертекстовым базам данных.

«Библиографическая работа» — «библио-
графическая деятельность». Анализ заглавий 
библиографических записей электронных 
каталогов Российской государственной биб-
лиотеки, Российской национальной биб-
лиотеки и национальной библиотеки Бе-
ларуси позволяет определить временные 
рамки активного бытования термина «биб-
лиографическая работа»: 1937–1993 гг. за точ-
ку отсчёта широкого распространения терми-
на «библиографическая деятельность» сле-
дует принять 1987 г., когда к защите была 
представлена докторская диссертация М. Г. Во-
хрышевой «Библиографическая деятель-
ность: структура и эффективность», несмо-
тря на эпизодические появления термина 
в трудах 1925, 1927, 1973 и 1978 гг.

Подспорьем в работе с терминами на 
уроках является «Словарь стандартизирован-
ной терминологии по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу» (2007) 
(www.library.ru).

Стала уже традиционной при закрепле-
нии знания терминов технология «Алфа-
вит»: (на букву алфавита необходимо подо-
брать термин и раскрыть его значение).

одним из направлений работы со спе-
циальной терминологией является выясне-
ние значения узкоспециальных понятий. 
учащимся можно предложить подумать, ка-
кие документы в английском языке обо-
значаются как ‘biliographic (al) ghost’ — «биб-
лиографический призрак» (документ, от-
ражённый в библиографическом пособии 
при отсутствии доказательств его сущест-
вования).

В отдельных сферах жизни общества 
(например, в Вооружённых силах) без при-
нятых сокращений не обойтись. знание 
аббревиатур помогает учащимся при кон-
спектировании учебного материала, вы-
полнении запросов читателей.

наличие системы аббревиатур свиде-
тельствует об уровне развития профессио-
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но зачастую всё сводится к переписыва-
нию вступительной статьи к пособию, от-
веты не отличаются оригинальностью.

одна из главных задач, стоящих перед 
практическими работами, заключается в раз-
витии навыков поиска информации и ори-
ентирования в различных документах. та-
ким образом, гораздо эффективнее работы, 
основанные на выполнении справок с по-
мощью библиографических пособий, спра-
вочных изданий и электронных информа-
ционных ресурсов.

несмотря на то что система государст-
венных библиографических указателей (ГБу) 
Республики Беларусь и Российской Феде-
рации построена по одним и тем же прин-
ципам, определённые различия между ука-
зателями такого вида есть. Поэтому проил-
люстрируем суть заданий на примере «Ле-
тописи журнальных статей» (2008. № 52):

1. Подберите литературу по теме «Га-
зеты, пресса. Журналистика». (или путём 
сплошного просмотра, или путём изучения 
содержания выявляется одноимённая ру-
брика под индексом 070 на с. 11).

2. В каком журнале опубликована ста-
тья Семенова В. Л.? (именной указатель. 
Библиографическая запись № 129557).

3. Составить библиографическое опи-
сание статьи Штанского, опубликованной 
в журнале «Металлург» (именной указатель. 
Библиографическая запись № 129573).

4. Подберите статьи об Алтайском крае 
(Географический указатель. Библиографи-
ческие записи № 129506, 129394, 129440, 
129442, 129470).

5. Подберите статьи о развитии образо-
вания в казанской губернии Российской 
империи.

типичная ошибка учащихся при вы-
полнении подобного рода заданий в том, 
что они пытаются отталкиваться от тема-
тики образования, а не от названия регио-
на (Географический указатель — казан-
ская губерния — образование. Библиогра-
фическая запись № 128563).

6. какая статья из журнала «истори-
ческие науки» посвящена истории Рос-
сии?

(В списке журналов следует найти нуж-
ный журнал и просмотреть все библиогра-
фические записи; искомая — № 129759).

7. как расшифровать аббревиатуру тПк? 
(данный вопрос и последующие — на вни-
мательность. После географического указа-
теля помещены пояснения, откуда явству-
ет, что тПк — территориально-производ-
ственный комплекс. С. 159).

8. С какого года издаётся «Летопись жур-
нальных статей»? (титульный лист. С 1926 г.).

9. В каком издательстве выходит «Лето-
пись журнальных статей»? (обложка или 
титульный лист. Бук чембэр интернэшнл).

задания на тренировку внимания весь-
ма важны. когда мы на занятиях разбираем 
типы и виды библиографических пособий, 
очень часто возникает ситуация именно с 
летописями. Ведь ответ на вопрос об их 
принадлежности к определённому виду по-
собий очевиден, но часто вызывает труд-
ности: во-первых, если это летопись, то это 
уже сам по себе ГБу; во-вторых, на облож-
ке всегда пишется «государственный биб-
лиографический указатель»; в-третьих, на 
титульным листе в надзаголовочных сведе-
ниях значится «Российская книжная пала-
та» (т. е. учреждение, профиль которого — 
именно создание ГБу).

отдельный блок практических работ — 
поиск информации по универсальным эн-
циклопедиям. Подобные задания выглядят 
следующим образом: подберите литерату-
ру по теме…; кому присвоено почётное зва-
ние…; дата образования района/области; 
год основания той или иной библиотеки; 
дата первого упоминания города; что изу-
чает та или иная наука и т. д.

В качестве источников поиска различ-
ной информации выступают также бизнес-
справочники, электронные каталоги биб-
лиотек, «интернет-поисковики» и т. д.

Мы стали чаще обращать внимание на 
индивидуальную или групповую самостоя-
тельную работу учащихся. Срок выполнения 
таких работ не ограничивается традицион-
ной формулировкой «к следующему занятию».

Приведём примеры возможных само-
стоятельных работ: сообщение о библиоте-
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ках и информационных центрах (учащимся 
лучше удаётся подготовка и защита сооб-
щения, посвящённого библиотекам, неже-
ли информационным центрам); составление 
библиографических пособий (в большин-
стве случаев малых форм: листовки-заклад-
ки, биобиблиографические памятки, инфор-
мационные и рекомендательные списки); 
подготовка презентаций по конкретным 
темам (наиболее удачные презентации по-
лучаются по темам, посвящённым библио-
текам, информационным центрам, спра-
вочно-библиографическому аппарату, спра-
вочно-библиографическому обслуживанию); 
поиск информации по учебному изданию. 
В роли источника информации выступают 
учебники Г. н. диомидовой «Библиография. 
общий курс» и «Библиографоведение».

несмотря на то что составление и про-
верка подобных заданий — хлопотное по 
времени дело (на каждого учащегося разра-
батывается индивидуальный вариант), оно 
себя оправдывает: учащиеся закрепляют 
навыки поиска информации и «окунают-
ся» в специальную терминологию. Приве-
дём пример заданий по учебнику Г. н. дио-
мидовой «Библиографоведение»:

1. Составьте библиографическое описа-
ние учебника.

2. Расшифруйте аббревиатуру «Би».
3. для каких учебных заведений пред-

назначен учебник?
4. что такое «пособие национальной 

библиографии»?
5. что такое «документальная база дан-

ных»?
6. что такое «краеведческое библиогра-

фическое пособие»?
7. что такое «библиография»?
8. что такое «информационная инфра-

структура»?
9. Перечислите федеральные библиоте-

ки Российской Федерации как информа-
ционные и библиографические центры.

10. дайте определение термина «биб-
лиография».

учащиеся должны найти искомую ин-
формацию и оформить её в виде цитаты 
или указать, на каком элементе книги она 

размещена (титульном листе, обороте ти-
тульного листа и т. д.).

При проверке самостоятельных работ 
особое внимание обращается на культуру 
их оформления.

Специфика работы преподавателя заклю-
чается в том, что он должен не только сле-
дить за динамикой развития своей сферы 
(в нашем случае — за биб лиотечно-библио-
графической наукой и практикой), но и 
знать основы педагогики среднего специ-
ального образования. к сожалению, у этой 
ветви педагогической науки недостаточное 
информационное обеспечение. Приведём 
некоторые источники, которые мы исполь-
зуем в повседневной деятельности: наглов-
ская е. М. Содержание и методика препо-
давания специальных дисциплин в библио-
течных техникумах. М., 1971; Семушина Л. Г., 
ярошенко н. Г. Содержание и методы обуче-
ния в средних специальных учебных заведе-
ниях. М., 1990, Содержание и технологии 
обучения в средних специальных учебных 
заведениях. М., 2001; Морева н. А. Педагоги-
ка среднего профессионального образования. 
М., 2008; яркина т. н. Педагогика среднего 
профессионального образования. М., 2009, 
а также журналы «Специалист», «депар-
тамент профессионального образования», 
«Среднее профессиональное образование» 
(полнотекстовые версии см. www.portalspo.ru, 
закладка «Журналы»), «Среднее професси-
ональное образование. Приложение»; интер-
нет-сообщество преподавателей и мастеров 
начального и среднего профессионального 
образования www.profobrazovanie.org.

Хотелось бы услышать мнения коллег о 
том, как должна называться дисциплина, с 
помощью которой осуществляется биб лио-
графическая подготовка в техникумах и кол-
леджах. Говорить о библиографической со-
ставляющей библиотечного образования не - 
обходимо и потому, что дисциплина «Биб лио-
графия», едва успев в ХХ в. заявить о своей 
самостоятельности, всё более становится 
«краснокнижницей» — в наименовании спе-
циальностей, квалификаций, кафедр, долж-
ностей слова «библиография», «библиограф» 
исчезают с поразительной быстротой.
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кРаеВедЧеские штудии

с 1999  г. на страницах «Библиографии» публикуется материал Г.д.  Злочевского 
«старинные усадьбы в окрестностях столицы» (1999. №4–6; 2000. №1–5; 2002. 
№1,6) и «старинные усадьбы и дачи в окрестностях столицы» (2004. №1; 2005. 
№3; 2006. №1; 2007. №3; 2008. №2; 2009. №4; 2010. №4; 2011, №3), содержащий биб-
лиографическую информацию по теме за 1992–2009 гг. (около 7000 источников).
публикация литературы за каждый обозначенный год содержит два раздела:  
в первом даются сведения общего характера, во втором – о конкретных «подмо-
сковных».
по просьбе читателей представляем свод соответствующей литературы за 2010 г. 
В нём отражены 399 источников, из них 151 составляют первый раздел и 248 —
второй. Библиографические работы аналитически не расписаны. если в издании 
имеется информация о большом количестве «подмосковных», то их названия в 
описании не приводятся. 
для обеспечения удобного пользования публикациями первого раздела составлен 
вспомогательный «указатель тем публикаций общего характера» (29 тем). «указа-
тель названий усадеб, дач и дачных посёлков» содержит информацию о 178 объек-
тах. он отражает сведения в основном из второго раздела, все источники которого 
расписаны по отдельным «подмосковным», в том числе ныне находящимся на тер-
ритории столицы. если усадьба или дача расположены в настоящее время в рай-
онном центре, то во втором указателе название района не приводится.
Библиографические описания публикуются в авторской редакции.
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изучения, преподавания, по-
пуляризации 40, 110, 136

Музеи-усадьбы. усадеб-
ная тема в экспозиции музеев. 
о музее русской усадебной 
культуры «кузьминки» 27, 52

научные занятия, художе-
ственные промыслы, ремёс-
ла, мануфактуры в усадьбах 
11, 55, 269

обзоры литературы об 
усадьбах и дачах, рецензии, 
библиография 6, 35а, 36, 38, 
46, 94

объекты культурного на-
следия : (историческая дина-
мика понятия ; законодатель-
ство и его исполнение) 121

Православные храмы в 
усадьбах. иконы и их оклады. 
Приходское духовенство. При-
ходская жизнь 6а, 91, 108

Русское масонство 15, 44, 
85, 117, 130

Состояние, охрана, рес-
таврация, использование объ-
ектов культурного наследия, в 
том числе старинных усадеб и 
дач 2, 80

Старинные дачи и дачники. 
дачные театры. дачная жизнь 92

Судьба усадеб в 1812, 1905–
1907, 1917–1930-х гг. 21, 24, 
60, 99

усадебные библиотеки, ар-
хивы и их судьба. книжная 
культура 5, 45, 66, 253

усадьба в изобразительном 
искусстве 18, 28, 43, 88, 95

усадьба и дача в русской и 
зарубежной литературе, жиз-
ни и творчестве писателей 4, 
11а, 18, 19, 32, 65, 84, 87, 88, 
97, 100, 115, 117, 118, 125, 134, 
179, 185, 201, 266, 370, 381

усадебные парки, сады, 
оранжереи, водоёмы. Садово-
парковое искусство 39, 59, 86

Элементы обустройства уса-
деб (справочные сведения) 25

указатель тем публикаций общего характера

указатель названий усадеб, дач и дачных посёлков
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кРаеВедЧеские штудии

Алмазово (Сергиевское, 
Ашитково, ошитково, Щёл-
ков. р-н) 312

Аннино (знаменское, Ве-
льяминово, Руз. р-н) 312

Архангельское (уполозы, 
красногор. р-н) 147, 165, 193, 
204, 208, 212, 213, 215, 216, 
225, 236, 252, 269, 275, 312, 
330, 347, 361, 363, 388

Афинеево (Финеево, Ве-
рино, ивановское, наро-Фо-
мин. р-н) 312

Ашитково (Воскресен. р-н) 
344

Бабкино (Былинец, ис-
трин. р-н) 100, 383

Белая дача (Покровское, 
Фроловка, пос. котельники, 
Люберец. р-н) 276

Беседы (Ленин. р-н) 312
Битягово (домодед. р-н) 312
Боблово (клин. р-н) 226, 

317а
Богородское (Руз. р-н) 187
Богословское-Могильцы 

(Богословское, Богословское-
на-Могильцах, Аполлонова гор-
ка, с. Могильцы, Пушкин. 
р-н) 336

Болдино (Солнечногор. р-н) 
312

Большие Вязёмы (Вязёмы, 
никольское-Вязёмы, одинцов. 
р-н) 143, 202, 236, 279, 289, 
299, 310, 312, 325

Бородино (Можайс. р-н) 250
Быково (Марьино, Рамен. 

р-н) 276, 312, 322
Валуево (Валуево-Покров-

ское, настасьино, Покровское-
настасьино, Верхнее Валуево, 
Ленин. р-н) 312

Васильевское (Андреев-
ское, Мамонова дача, ноева 
дача, Мамоновка, Москва) 245, 
346

Васильевское Щербатовых 
(Марьино, одинцов. р-н) 312

Васильевское Герценых 
(Руз. р-н) 312, 390

Васильевское (Серпух. р-н) 
312

Васькино (Рождествено, 
Рождественское, новорожде-
ствено, новое Село, чехов. 
р-н) 297, 312

Введенское (Веденское, 
Першино, одинцов. р-н) 217, 
312

Виноградово (дубровки, 
Москва) 312

Витенёво (Мытищ. р-н) 161 
Воздвиженское (здвижен-

ское, Сергиево-Посад. р-н) 312
Волынщина (Полуэктово, 

Волынщина-Полуэктово, Во-
лынщино-Полуэктово, с. Во-
лынщино, Руз. р-н) 312

Воробьёво (Москва) 376
Воробьёво (д/о Лесные 

Поляны, Подол. р-н) 312
Вороново (Подол. р-н) 312
Воронцово (Беспечное, 

Москва) 155, 358
Глинки (Брюсово, Бого-

словское, Глинково, Мизино-
во, Щёлков. р-н) 262, 312, 
327, 366

Глухово (ныне в г. ногин-
ске) 312

Горенки (нагоренки, ныне 
в г. Балашихе) 312

Горки (Вышние Горки, Гор-
ки з.Г. Моро зовой-Рейнбот, 
Горки Ленинские, Ленин. р-н) 
312, 359

Гребнево (Гребенево, Щёл-
ков. р-н) 186, 238, 291, 312

даровое (дворовое, за-
райс. р-н) 181, 210

дача С. Гудкова (д. Псарё-
во, Можайс. р-н) 312

дача Ляминых (Соколь-
ники, Москва) 196

дача С.А. Муромцева 
(Царицыно, Москва) 195, 305, 
385

деденёво (Спасское-де-
денёво, пос. новоспасское, 
дмитров. р-н) 384

демьяново (ныне в г. кли-
ну) 297, 312

дмитровское (Гузеево-дми-
тровское, красногор. р-н) 363

долматово (знаменское, 
Алексеевское, Абакумово, еф-
ремово, домодедов. р-н) 312

дубровицы (Подол. р-н) 
312

дубровки (талдом. р-н) 
201

дугино (пос. Мещерино, 
домодедов. р-н) 312

дунино (одинцов. р-н) 297
дютьково (одинцов. р-н) 

257
ершово (троицкое, один-

цов. р-н) 312
Жилино (Воронцово-зме-

ево, Люберец. р-н) 276
захарово (одинцов. р-н) 

202, 236, 289, 299, 312
знаменское-Губайлово 

(Губайлово-знаменское, ныне 
в г. красногорске) 298, 312, 
363, 377

зубалово (зубаловка, Ле-
ваново, дер. калчуга, кольчу-
га, одинцов. р-н) 373

ивановское (ныне в г. По-
дольске) 267, 292, 312

измайлово (Москва) 286, 
376, 382

измалково (одинцов. р-н) 
151

ильинское (красногор. р-н) 
312, 363

иславское (Воиславское, 
Войславское, одинцов. р-н) 312

киёво-Спасское (ныне в 
г. Лобне, Мытищ. р-н) 312

клишино (озёр. р-н) 203
кожино (Воскресенское, 

Руз. р-н) 239
коломенское (Москва) 152, 

247, 251, 286, 288, 300, 332, 376
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колычево (домодедов. р-н) 
312

колюбакино (Рождест вен-
ское, Руз. р-н) 312

константиново (констан-
тиновское, Богородское, Ро-
жай, ушмары, ныне в г. домо-
дедове) 312

коралово (кораллово, ка-
раулово, одинцов. р-н) 312

косино (Москва) 276
красково (Богородское, 

Богородское-красково, Ма-
лышево, чермниково, Любе-
рец. р-н) 276, 312

красное (Пахово, крас-
ное Пахово, Подол. р-н) 248

крёкшино (наро-Фомин. 
р-н) 166, 242, 260

кривякино (красное Село, 
ныне в г. Воскресенске) 277, 
312

кузьминки (Влахернское, 
Мельница, овсеево, Москва) 
258, 276, 326, 346, 358

кузьминское (домодедов. 
р-н) 312

кунцево (Москва) 346
кусково (Спасское, Мо-

сква) 236, 276, 284, 301, 346, 
358

Лапино (Спасское, Лапи-
но-Спасское, Спасское-Лапи-
но, ныне в г. королёве, Пуш-
кин. р-н) 312

Лиды (кашир. р-н) 312
Литвиново (Щёлков. р-н) 

338
Лопасня-зачатьевское 

(Лопасня, зачатьевское, зача-
тьево, зачатьевское-знамен-
ское, ныне в г. чехове) 289, 
312, 315, 389

Лукино (домодедов. р-н) 
312

Лыткарино (ныне в г. Лыт-
карине, Люберец. р-н) 168, 170

Любаново (наро-Фомин. 
р-н) 312

Любвино (Руз. р-н) 312
Люберцы (Либерцы, но-

вопреображенское, Люберец. 
р-н) 276

Любимовка (Пушкин. р-н) 
100, 308, 309, 351

Люблино (юркино, Мо-
сква) 367

Малаховка (Малахово, дач. 
пос., Люберец. р-н) 276

Малое Голубино (Москва) 
256

Малые Горки (наро-Фо-
мин. р-н) 261

Марфино (Щибрино, Бо-
городское, Мытищ. р-н) 227, 
303, 304, 312

Марьинка (Марьино, Ма-
рьина, близ г. Бронницы, Ра-
мен. р-н) 207

Медведково (Москва) 232
Мелихово (чехов. р-н) 

146, 148, 149, 169, 172–174, 
177, 182–184, 190, 192, 197, 
205, 206, 233, 236, 237, 241, 
263, 270, 271, 274, 285, 290, 
302, 312, 318, 329, 342, 352, 
357, 360, 362, 374, 375, 387, 391

Милет (демитково, пос. 
новомилет, новый Милет, 
Балаших. р-н) 312

Михайловское (Бынёво, 
Подол. р-н) 280

Михалёво (Беково, Вос-
кресен. р-н) 344

Молоди (чехов. р-н) 189, 
312

Мураново (Пушкин. р-н) 
144, 145, 154, 164, 179, 194, 
214, 221, 222, 233, 236, 249, 
254, 272, 273, 287, 312, 323, 
324, 345

Мышецкое (ново-озерец-
кое, Солнечногор. р-н) 171, 
297

наро-Фоминское (Фомин-
ское, якунчикова дача, ныне 
в г. наро-Фоминске) 223, 
224

нескучное (Москва) 258, 
286

никольское-Архангель-
ское (николо-Архангельское, 
Ступицыно, заворыкино, Ба-
лаших. р-н) 312

никольское-Гагарино 
(Вишенки, никольское, Руз. 
р-н) 312, 341

 никольское-обольяни-
ново (Горушки, никольское-
Горушки, обольяниново, обо-
льяново, Горки, с. Подъячево, 
дмитров. р-н) 312, 334

никольское-Прозоров-
ское (никольское-Прозоро-
во, николо-Прозоровское, Ши-
пилово, Мытищ. р-н) 312

никольское-урюпино (ни-
коло-урюпино, красногор. р-н) 
363

никульское (коломен. р-н) 
309а

ольгово (Льгово, дмитров. 
р-н) 180, 307, 312, 335

останкино (Москва) 167, 
230, 236, 283, 301

остафьево (Астафьево, 
Львово, Подол. р-н) 185, 233, 
236, 243, 244, 253, 265, 267, 
312, 378, 379

осташёво (Александров-
ское, Александровское-оста-
шёво, успенское, Старое дол-
голядье, Волоколам. р-н) 231, 
234, 312, 348, 364, 381

остров (Ленин. р-н) 267, 
312

отрада (Семёновское-от-
рада, с. Семёновское, Сту-
пин. р-н) 312, 350

отрадное (татариново, та-
тариновка, Ступин. р-н) 200

Павшино (ныне в г. крас-
ногорске) 363

Перхушково (Покровское-
Перхушково, одинцов. р-н) 312

Пестово (черкасова Гора, 
Мытищ. р-н) 161
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кРаеВедЧеские штудии

Петровский путевой (подъ-
ездной) дворец (Москва) 230, 
258, 339

Петровское (дурнево, пос. 
Петрово-дальнее, красногор. 
р-н) 312, 363

Петровское (ныне в г. Лыт-
карине, Люберец. р-н) 170, 
276, 312

Петровское (княжищево, 
Алабино, Петровское-Алаби-
но, наро-Фомин. р-н) 312

Пехра-Покровское (По-
кровское-Пехра, Слободка, Лу-
кино, Балаших. р-н) 312

Пехра-яковлевское (ныне 
в г. Балашихе) 312

Плещеево (Поспелово, Пле-
щеево-Поспелово, Подол. р-н) 
294, 312

Подмоклово (Серпухов. р-н) 
312

Покровское (Покровское-
засекино, одинцов. р-н) 297, 312

Покровское-Рубцово (Руб-
цово, ульянково, пос. Пио-
нерский, истрин. р-н) 312, 314

Покровское-Стрешнево (По-
кровское-Глебово, Москва) 346

Поливаново (Подол. р-н) 
312, 349

Полтево (Сущево, николь-
ское, никольское-Полтево, Ба-
лаших. р-н) 312

Поречье (Беседы, Можайс. 
р-н) 312

Прохорово (Спасское-Про-
хорово, чехов- р-н) 372

Пруссы (Прусы, коломен. 
р-н) 309а, 312

Пущино (Пущино-на-оке, 
ныне в г. Пущине, Серпухов. 
р-н) 312

Пущино-на-наре (ныне в 
г. Серпухове) 312

Рай-Семёновское (Серпу-
хов. р-н) 296, 312

Райки (пос юность, Щёл-
ков. р-н) 312

Растуново (домодедов. р-н) 
312

Роднево (Подол. р-н) 312
Рязанцы (ногин. р-н) 160
Савинское (Щёлковский 

р-н) 85
Садки (ныне в г. чехове) 312
Сафарино (Софарино, Соф-

рино, Супонево, Пушкин. р-н) 312
Сенницы (озёрс. р-н) 191
Середниково (Алёшино, 

Спасское, Спасское-Середни-
ково, Средниково, Солнеч-
ногор. р-н) 171, 188, 194, 198, 
215, 236, 297, 312, 319, 321

Скобеево (чехов. р-н) 294
Сонино (д/о «зелёная 

Роща», домодедов. р-н) 312
Старо-никольское (Старое 

никольское, никольское, ива-
новское, пос. Первомайское, 
наро-Фомин. р-н) 312

Староникольское (Москва) 
282

Суханово (Ленин. р-н) 312
тайнинское (тонинское, 

ныне в г. Мытищи) 312
тараканово (Высокое, Вы-

соково, Архангельское, Сол-
нечногор. р-н) 171

тарасково (кашир. р-н) 312
тарусово (талдом. р-н) 278
тарычёво (торычёво, Рож-

дественное, Ленин. р-н) 312
тишково (Спасское, тиш-

ково-Спасское, Спасское-тиш-
ково, Пушкин. р-н) 311

томилино (дач. пос., Лю-
берец. р-н) 276

троицкое-кайнарджи (тро-
ицкое, Павлино, с. Фенино, 
Балаших. р-н) 199, 312

тучково (наро-Фомин. р-н) 
209

уборы (Спасское, Спас-убо-
ры, одинцов. р-н) 267, 312

удино (дмитров. р-н) 320
узкое (усково, Москва) 255, 

346
усадьба П.и. чайковского 

(г. клин) 240, 312, 365
успенское (Вяземское, Вя-

земец, Малый Вяземец, ири-
нинское, оринино, что на 
Вязьме, успенское-Вяземское, 
одинцов. р-н) 312

Федино (Воскресен. р-н) 
312

Фили (Хвили, Покровское, 
Фили-Покровское, Москва) 
328

Фряново (ныне пос. Фря-
ново, Щёлков. р-н) 158, 162, 337

Храброво (Хараброво, дми-
тров. р-н) 312

Царицыно (Богородское, 
чёрная Грязь, Москва) 153, 
175, 176, 211, 219, 220, 228, 229, 
235, 268, 281, 306, 313, 331, 333, 
353–355, 368, 369, 371

черкизово (черкизово-Стар-
ки, коломен. р-н) 309а, 312

Шахматово (Верхнее Шах-
матово, Солнечногор. р-н) 171, 
226, 236, 312, 317, 343, 370

Шкинь (Шкини, коло-
мен. р-н) 309а, 312

юдино (одинцов. р-н) 312
ярополец (ерополец, уса-

дьбы Гончаровых и чернышё-
вых, Волоколам. р-н) 163, 259, 
312, 325, 356

Составитель  
Г.Д. Злочевский
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монов. — Почему? Во-первых, потому, что 
в условиях практически непрерывных бое-
вых действий на территории крыма… мно-
гие газеты попросту погибли. Во-вторых… 
большинство газет по причине их ярко вы-
раженной антибольшевистской направлен-
ности долгое время содержались в режиме 
так называемого “специального хранения” 
(“спецхрана”), оставаясь практически недо-
ступными для исследователей… В-третьих, 
потому, что со времен красного террора в 
крыму 1920–1921 годов, когда за хранение 
этих газет (“белогвардейской литературы”) 
грозил расстрел, они стали колоссальной 
библиографической редкостью» (С. 4).© Сивопляс и. Э., 2012

Филимонов С. Б. Запретно-забытые страницы истории Крыма: поиски 
и  находки  историка-источниковеда  /  С. Б. Филимонов.  —  Симферополь  : 
Н. Орiанда, 2012. — 151, [1] с. : ил. — 300 экз.

новая книга д-ра ист. наук, проф., 
зав. кафедрой российской исто-
рии таврического национального 

университета им. В. и. Вернадского, ака-
демика крымской академии наук Сер-
гея Борисовича Филимонова 1 продолжает 
главную тему его творчества –источнико-
ведение истории русской культуры и науки 
в крыму 2.

опираясь на выявленные в ходе скру-
пулёзной исследовательской работы доку-
ментальные и малодоступные печатные ис-
точники, автор показывает уникальное 
место крыма в общенациональной рос-
сийской культуре. Место это определяет-
ся в том числе и через драматичные собы-
тия новейшей истории. В годы Гражданской 
и Великой отечественной войн крым ста-
новился «островом инакомыслия» в отно-
шении тоталитарного режима, а издавав-
шиеся на его территории периодические 
издания — своеобразным «рупором ина-
комыслия». В 1917–1920 гг. в крыму вы-
ходило около 150 газет. «Работать с этими 
газетами потрясающе интересно, но и весь-
ма затруднительно, — пишет С. Б. Фили-

1 о нём см.: Филимонов С. Б. Сергей Борисо-
вич Филимонов : биобиблиогр. указ. : справ. посо-
бие / вступ. ст. Г. когонашвили. Симферополь : 
СГт, 2007. 78, [1] с.; Мельничук Г. А., Сухоруков В. М. 
Биобиблиография краеведа, составленная им са-
мим // Библиография. 2008. № 1. С. 63–65; Фро-
лов А. и. Автопортрет историка // Мир библиогра-
фии. 2008. № 3. С. 70–71. 

2 Филимонов С. Б. из прошлого русской куль-
туры в крыму: поиски и находки историка-источ-
никоведа. Симферополь : орiанда, 2010. 406, [1] с.; 
Сивопляс и. Э. Возвращая имена, уточняя факты // 
 Библиография. 2010. № 6. С. 109–111.

 За историческую справедливость 
удк 94 (477.75) 
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кРаеВедЧеские штудии

А. П. чехова: новые материалы»; «”испо-
ведь адмирала колчака”: неизвестный 
документ или фальшивка?»; «запретно-
забытый исторический источник времен 
Великой отечественной войны: малоиз-
вестные публикации по истории культуры 
на страницах газеты “Голос крыма” (1941–
1944 гг.)»; «Библиографическая редкость: 
крымский журнал “Современник” 1943 года»; 
«когда и как крымчане впервые узнали 
о своих новомучениках»; «здесь любили 
бывать и николай II и чехов: храм По-
крова Пресвятой Богородицы в нижней 
ореанде».

книгу сопровождают три приложения. 
Приложение I — «Малоизвестные публи-
кации на страницах газеты «Голос кры-
ма» — содержит 29 статей и заметок, про-
нумерованных и структурированных по 
предметному признаку (позиции 24–29 — 
неучтённая крымская Пушкиниана). При-
ложение II — «Малоизвестные публикации 
на страницах журнала “Современник”» — 
включает три материала: «осмеянный Про-
рок» (о письме В. Г. Белинского к н. В. Го-
голю; «невозвратимое» (о людских по-
терях и утратах культурных ценностей 
в связи с приходом к власти большеви-
ков); «Развенчанный Салгир» (о том, ка-
кую из рек под названием Салгир воспел 
А. С. Пушкин). В приложении III собраны 
семь иллюстраций художника Гарбузова 
из журнала «Современник» (четыре из его 
цикла «Большевизм» и три из цикла «невоз-
вратимое»).

Все материалы книги (авторские и  
пуб ликаторские) снабжены примечания-
ми и комментариями; в конце дан имен-
ной указатель, который представляет 502 
упомянутых в работе персон.

краевед рассматривает трагические стра-
ницы истории нашей страны. но закан-
чивает книгу на оптимистической ноте — 
рассказом о возрождении храма в нижней 
ореанде. и в этом — большое достоин-
ство ценного в научном и культурном от-
ношении труда.

И. Э. Сивопляс 

трудности возникают и при работе с 
изданиями, выходившими в период немец-
ко-румынской оккупации крыма в 1941–
1944 гг.: с газетой «Голос крыма», журна-
лом «Современник», единственный но-
мер которого вышел в 1943 г. тиражом 
20 000 экз.: «Во-первых, — пишет исследо-
ватель, — наличие в СССР идеологических 
догм, не позволявших исследователям 
разрабатывать историю войны всесторонне 
(в частности, изучение истории коллабо-
рационизма, мягко говоря, властями не 
поощрялось). Во-вторых, плохая сохран-
ность архивных фондов учреждений, функ-
ционировавших на оккупированной тер-
ритории. В-третьих, полувековая засекре-
ченность многих архивных и печатных 
источников по истории оккупированных 
врагом регионов СССР» (С. 18–19).

Говоря о периодических изданиях вре-
мён фашистской оккупации, С. Б. Фили-
монов подчёркивает: «ярко выраженная 
тенденциозность публиковавшихся… ма-
териалов требует при их изучении крити-
ческого подхода» (С. 20). Ложь, «геббель-
совская пропаганда» сочетались здесь с 
правдой о преступлениях большевистско-
го режима. В газете «Голос крыма» содер-
жится много информации о работе учебных 
и культурно-просветительских учрежде-
ний в условиях оккупации, материалов, 
посвящённых деятелям отечественной на-
уки и культуры (в том числе и тем, кото-
рым не благоволили большевики и кото-
рые по этой причине оставались в СССР 
малоизвестными)» (С. 21).

на страницах издания особое внима-
ние уделялось изучению жизни и творче-
ства А. С. Пушкина, пропаганде и попу-
ляризации знаний о нём. здесь помещено 
шесть пушкиноведческих статей и заме-
ток (особенно выделяется обширная ста-
тья «Пушкин и большевики» об истории 
советского пушкиноведения), не учтённых 
в «Пушкиниане» и потому остававшихся 
неизвестными даже специалистам-пушки-
нистам.

В книгу вошло шесть очерков автора: 
«ялтинское Литературное общество имени 
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В статье рассказывается об  организованной мурманской областной детско-юношеской 
библиотекой выставке, посвященной Году истории. статью сопровождает список книг, 
представленных в тематических экспозициях.
Ключевые слова: библиография, детско-юношеская библиотека, книжная выставка, исто-
рия России, Год российской истории. 

T. P. Devyatkina 
Holiday of history in the Murmansk land 
The article tells about the exhibition  in Murmansk State Library for Children and the Youth, 
which was dedicated to the Year of history. The author provides with the list of books presented in 
thematic expositions.
Keywords: bibliography, library for children and the youth, book exhibition, Russian history,  
the Year of Russian history.

Праздник истории на Мурманской земле
удк 027.625 (470.21=25)+016:94 (47) 

© девяткина т. П., Бузук С. В., 2012

у центрального входа в Мурманскую 
областную детско-юношескую 
библиотеку (МодюБ) 16 февраля 

2012 г. было по-праздничному много-
людно. Мальчишки и девчонки, студен-
ты и преподаватели, родители и бабуш-
ки пришли на торжественное открытие 
Года российской истории.

Сотрудники библиотеки подготови-
ли читателям настоящий праздник. Были 
организованы комплексная тематическая 
выставка и электронная презентация 
«от Руси до России», историческая ре-
конструкция (первая в черте города) «за-
хвата диверсантов» на северной грани-
це, экспозиция предметов быта, оружия 
времен Великой отечественной войны, 
выступление служебных собак и многое 
другое. В празднике участвовали заме-
ститель председателя комитета по куль-
туре Мурманской области А. В. Баран-
ников, представители местного отделе-
ния доСААФ России г. Мурманска, 

Мурманской области, военно-историче-
ского клуба «заполярный рубеж», клуба 
служебного собаководства «Цербер».

Гостям была предоставлена возмож-
ность познакомиться с многообразием 
информационных ресурсов библиотеки, 
посвящённых истории страны на комп-
лексной тематической выставке «от Руси 
до России».

Формат выставки не позволяет ши-
роко раскрыть многовековую историю 
России. Мы решили остановиться на на-
иболее значимых исторических и лите-
ратурных датах 2012 г.: 1150-летие за-
рождения российской государственности, 
770-летие Ледового побоища, 400-летие 
второго ополчения Минина и Пожар-
ского, 200-летие Бородинского сражения, 
дни рождения выдающих политических 
деятелей — Петра I и Петра Столыпина; 
825-летие поэмы «Слово о полку игоре-
ве», 175-летие стихотворения «Бородино» 
М. ю. Лермонтова.

Размышления историков, очерки жур-
налистов, повести и романы, памятники 

история — это не только «дела давно минувших дней». 
она в нас и вокруг нас, наполняет нашу жизнь, связывает 

множеством нитей прошлое и настоящее.  
В. М. Соловьев
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бытия многовековой истории нашего 
отечества.

организаторы показали фрагменты 
электронной презентации «от Руси 
до России», подготовленной сотрудни-
ками информационно-библиографи-
ческого отдела и отдела библиотеч-
ной рекламной деятельности. В этом 
проекте рассказ экскурсовода сопро-
вождается слайдами, отрывками из 
художественных фильмов, видеороли-
ками, музыкальными и видеозаставка-
ми. Великолепно оформленная пре-
зентация вызвала большой интерес у 
посетителей. Полная версия интерак-
тивного электронного путеводителя де-
монстрировалась в этот день на ин-
формационных терминалах библио-
теки.

Год российской истории продолжает-
ся. Посетителей библиотеки ждёт много 
незабываемых и ярких мероприятий.

литературы век за веком представляют 
читателям путь становления Русского 
государства.

на выставке демонстрировалось око-
ло 140 экспонатов: нормативные доку-
менты, книги, периодика, библиогра-
фические материалы и электронные 
презентации сотрудников МодюБ, 
марки, значки, медали, денежные зна-
ки, игрушки… одним словом, всё то, 
что может способствовать развитию 
интереса юных мурманчан к истории 
нашего государства, формированию у 
них чувства гордости за великую Рос-
сию.

для любознательных читателей под-
готовлены дополнительный список ли-
тературы, историческое досье «Этапы 
развития российской государственно-
сти». Внимание посетителей привлекла 
Лента Времени, которая в наглядной 
форме отражает наиболее значимые со-

С выставкой «от руси до россии» знакомит С.в. Бузук
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в группе инФЫ по адресу: http://vk.
com/club21179769 

Т. П. Девяткина

С видео- и фотоотчетами информа-
ционно-библиографического отдела о 
мероприятиях, посвященных Году рос-
сийской истории, можно ознакомиться 
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Белфакс, 2011. – 15 с. : цв. 
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44. По древнерусским 
городам : [путеводитель] : 
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50. Герои русской исто-
рии = Characters of Russian 
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55. Перевезенцев С.В. 
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русских художников / Алла 
кононова. – М. ; СПб. : 
АСт : Сова, 2010. – С. 79–
84.  – (Библиотека дошколь-
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таким образом, эта книга становится 
инструментом библиографоведения, рас-
крывающим библиографию в человеческом 
измерении. здесь Валерий Александрович 
выступает в качестве методолога-перво-
открывателя. учёные-библиографоведы ста-
рательно изучали библиографию в свете 
диалектики и системного подхода, рас-
крывали информационную, семиотиче-
скую, синергетическую сущность библио-
графии, но никто не пытался представить 
её в антропологическом аспекте. А ведь 
этот аспект очень важен, потому что он © А. В. Соколов, 2012 

Фокеев В. А. Библиографы  :  биобиблиогр.  справ.  /  В. А. Фокеев  ;  [отв. 
ред. сер. О. Р. Бородин]. — М. : Либерея-Бибинформ, 2010. — 319 с. — (Се-
рия «Библиотекарь и время. XXI век ; вып. № 125). — 700 экз.

А втор рецензируемого справоч-
ника —  личность многогранная. 
В. А. Фокеев известен как педагог 

и журналист, историк библиографоведения 
и теоретик, выдвинувший ноосферно-куль-
турологическую концепцию библиогра-
фии. однако его нельзя отнести к числу 
невозмутимых эрудитов-рационалистов. 
Это самоотверженный и преданный слу-
житель той отрасли отечественной куль-
туры, которую, в духе его лексикона, на-
зовём «библиографической ноосферой». 
В «библиографической ноосфере» очаро-
ванному старожилу известны все достопри-
мечательности, но больше всего его инте-
ресуют люди, обитатели этого книжного 
мира. как и полагается галантному рыца-
рю, В. А. Фокеев ко всем неравнодушен, но 
не всех почитает в равной мере. Поэтому 
его очередной библиографоведческий труд 
носит отпечаток авторского субъективизма. 
но это не уменьшает научную значимость 
справочника, пожалуй, даже наоборот, по-
вышает его ценность как документирован-
ного свидетельства современной библио-
графоведческой мысли. Впрочем, и сам ав-
тор не стремился к бесстрастной объек-
тивности. не случайно в предисловии он 
называет объектом справочника не людей, 
а библиографию «как средство интеллек-
туального доступа к источникам инфор-
мации (знания) на уровне их идеальных 
образов (моделей), повышения информа-
ционной, книжной, библиографической 
культуры личности и общества» (C. 4).

Библиографическая ноосфера  
в человеческом измерении 

удк 016:01:929 
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ляревским, каллимах с н. С. карташевым, 
о. о. Борисова с Х. Борхесом, А. А. джи-
го с М. дьюи, о. С. острой с П. отле, 
Г. П. Фонотов с Фотием, я. Л. Шрайберг 
с Г. Шнейдером и т. д. я разделяю благо-
родное стремление составителя предста-
вить библиографию как феномен миро-
вой культуры, украшенный славными име-
нами. Понятно, что ради этого в справоч-
ник включены 35 статей о выдающихся 
и общеизвестных деятелях разных стран. 
нужны ли они? Выборка, конечно, не ре-
презентативная. очевидно, что даже са-
мому талантливому и трудолюбивому 
библиографу-одиночке подготовить био-
библиографический справочник мировой 
биб лио графической элиты не под силу, 
и компьютерная техника здесь не помощ-
ник. Эта задача более сложная, чем соз-
дание, по примеру теодора Бестермена, 
«Всемирной библиографии библиографий». 
Можно было бы посоветовать автору раз-
делить справочник на отечественную 
и иност ранную части. но тогда обнару-
жится недопустимая диспропорция объё-
мов этих частей. Мне кажется, что в биб-
лиографическом пособии, адресованном 
«библиотекарям и библиографам, студен-
там и преподавателям информационных 
вузов», т. е. людям, имеющим некоторую 
библиотечно-библиографическую подго-
товку, можно было бы сосредоточиться 
на обширном и разнообразном «челове-
ческом измерении» отечественной биб-
лиографии, оставив в стороне поверх-
ностный зарубежный экскурс.

другой трудностью в определении гра-
ниц библиографической персоналии яв-
ляется отбор тех литераторов и литерату-
роведов, филологов, педагогов и естест-
воиспытателей, которые внесли суще-
ственный вклад в библиографическую 
ноосферу. здесь главная опасность — 
не впасть в неумеренный восторг от бес-
предельности библиографии. В. А. Фоке-
ев осознавал эту опасность, но не всегда 
был достаточно строг. 

на мой взгляд, в справочник «Библи-
ографы» не следовало включать великих 

показывает востребованность библиогра-
фии членами цивилизованного общества. 
творцами и обитателями «библиографи-
ческой ноосферы» являются не только 
профессиональные библиографы и биб-
лиографоведы, но и литературоведы, пи-
сатели и литературные критики, обще-
ствоведы и педагоги, биологи, геологи, 
инженеры и представители прочих, дале-
ких от книжности профессий. о библио-
течных деятелях и книговедах излишне 
упоминать, потому что фактически все 
они так или иначе отдали дань библио-
графии. Листая справочник, невольно за-
даешься вопросом: если библиография 
нужна всем, то почему библиографиче-
ская профессия так скупо поощряется на-
шим обществом, мнящим себя «инфор-
мационным», а то и «обществом знания»?

В справочнике 312 статей, причём 
(бесспорная заслуга автора) большинство 
статей сопровождается портретами и со-
держит лаконичные высказывания дан-
ного лица, выражающие его взгляды на 
сущность библиографии и её значение 
в обществе. иногда цитируются опреде-
ления основных понятий — «библиогра-
фическая деятельность», «библиографи-
ческая информация», «библиографическое 
знание», «библиографическое пособие» 
и др., а также высказывания научно-прак-
тического характера — о формировании 
системы пособий, методике, технологии, 
организации библиографирования и 
биб лиографического обслуживания. В ре-
зультате получается широкая, даже мно-
говековая панорама движения библиогра-
фоведческой мысли как в нашей стране, 
так и за рубежом.

конечно, наибольшая трудность, с ко-
торой столкнулся автор, заключалась в от-
боре личностей, представляемых в спра-
вочнике. отважный библиограф пошёл 
самым рискованным путем. он не стал 
ограничивать размах своей эрудиции и 
попытался охватить выдающихся библио-
графов всех веков и народов. Статьи рас-
положены в алфавитном порядке, вслед-
ствие чего к. Геснер соседствует с Р. С. Ги-
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а. В. Соколов 

библиографического знания и библиогра-
фической практики. Поэтому, отталкива-
ясь от скупых цитат и фактов, приведён-
ных в справочной статье, можно создавать 
произведения иного жанра — научные, 
учебные, исторические, практические.

В 2010 г. мы с В. А. Фокеевым провели 
диалог о библиографической науке, в ре-
зультате которого пришли к выводу, что 
библиографоведение — это Terra incognita 1. 
да, действительно, библиографическая 
ноосфера и библиографическая наука как 
её концептуальное ядро — территория 
малоизученная. для познания этой тер-
ритории нужен путеводитель, ещё луч-
ше — топографическая карта, т. е. подроб-
ное описание расположения основных 
достопримечательностей данной местно-
сти. По сути дела разработанный В. А. Фо-
кеевым биобиблиографический справоч-
ник может служить для активных биб-
лиографоведов топографической картой 
библиографической ноосферы. В этом за-
ключается научно-практическая значимость 
справочника, которая делает его настоль-
ной книгой и для библиографа-практика, 
и для библиографоведа-теоретика.

А. В. Соколов 
1 См.: Соколов А. В., Фокеев В. А. Библиогра-

фоведение: Terra incognita: диалог о библиографи-
ческой науке : [науч.-практ. пособие]. М. : Литера, 
2010. 197 с. (Серия «Современная библиотека»; 
вып. 73).

учёных н. и. Вавилова, В. и. Вернадско-
го, н. и. Лобачевского, В. А. обручева. 
я бы воздержался от упоминания свето-
чей русской культуры В. н. татищева, 
В. В. Стасова, д. С. Лихачёва. даже кни-
гоиздателей-просветителей А. Ф. Смирди-
на, П. и. Макушина, Ф. Ф. Павленкова 
я бы не стал зачислять в библиографы. 
В упоминании авторитетных имён ощу-
щается некоторая конъюнктурность, ко-
торая не способствует повышению пре-
стижа библиографии. Вполне достаточно 
бесспорных деятелей библиографической 
ноосферы.

Эти замечания — не упрек, а пожела-
ния. капитальный труд В. А. Фокеева мо-
жет служить фундаментом и отправной 
инстанцией для дальнейшей научно-ис-
следовательской и учебно-просветитель-
ской деятельности в области библиогра-
фии. несмотря на субъективные пристра-
стия, автор полно представил библиотеч-
но-библиографические поколения XIX в., 
советского и постсоветского периодов. 
Можно, конечно, добавлять новые и но-
вые имена, но биобиблиографический 
справочник — не поминальная книга или 
статистический сборник, это труд биб-
лиографоведческий, объектом которого, 
как уже говорилось, является библиогра-
фия, а предметом — человеческое её из-
мерение. Почти каждая статья в справоч-
нике раскрывает, точнее, персонифици-
рует определённый аспект, элемент, срез 

Биографика как фундамент воссоздания 
истории библиографии 
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известный библиографовед, раз-
работчик ноосферно-культуро-
логической концепции библио-

графии В. А. Фокеев давно увлечён биб-

лиографической биографикой. Стоит 
только вспомнить изданный им в 1994 г. 
совместно с В. и. Гульчинским справоч-
ник «деятели отечественной библиогра-
фии (1917–1929)», благодаря которому 
в научный оборот были введены имена © Михеева Г. В., 2012 



88

пРеЗентация 

многих библиографов 1920-х гг., забытых 
случайно или сознательно — по идеоло-
гическим причинам.

исследования биографики, на кото-
рую в последние годы обращает внима-
ние всё большее число специалистов, 
стали неотъемлемой частью историче-
ской культурологии. Библиография как 
особая отрасль информационной деятель-
ности предполагает сущностную связь 
между её создателями — библиографами 
и направлена на использование их про-
дукции потребителями. В основе её функ-
ционирования лежат субъект-субъектные 
отношения, и именно они придают жиз-
ненную сущность всей библиографиче-
ской деятельности.

Личностно-творческий фактор биб-
лио графических явлений, всё отчётли-
вее осознаваемый библиографоведами, 
помогает создавать документы (в тради-
ционной и электронной форме) о жизни 
и деятельности библиографов, их вкладе 
в развитие теории и практики библио-
графии. В результате формируется проч-
ный фундамент для построения истори-
ческих трудов в области библиографии 
и смежных дисциплин.

Ценность справочника В. А. Фокеева 
«Библиографы» (М., 2010), посвящённого 
творцам библиографической информации 
и разработчикам теории библиографии, 
состоит прежде всего в том, что он выхо-
дит за рамки отечественного библиогра-
фического сообщества и отражает судь-
бы и зарубежных библиографов.

заслуживает одобрения и методика 
построения биографических очерков, в 
которых автор, стремясь максима льно 
унифицировать структуру самого очер-
ка, приводит сведения об образовании, 
учёной степени и научном звании, зани-
маемой должности, круге научных инте-
ресов, опубликованных и оставленных 
в рукописях работах.

чрезвычайно интересными кажутся 
предваряющие каждую справку яркие 
цитаты, взятые составителем из трудов 
описываемого персонажа или из работ, 

касающихся его жизни и творчества. Ра-
дует и попытка привести иконографиче-
ские материалы. Вместе с тем, как и вся-
кая подобная работа, библиографический 
справочник вызывает вопросы и рожда-
ет пожелания.

В предисловии никак не объясняют-
ся критерии отбора имён библиографов. 
Фраза о том, что «мы ни в коей мере 
не стремились к полноте их учёта» (С. 3), 
ещё более запутывает ситуацию. непонят-
но, почему в справочнике отсутствует, 
например, имя Андрея ивановича Бог-
данова (1692–1766), составителя «крат-
кого введения и исторического изыска-
ния о начале и произведении вообще 
всех азбучных слов…» (1755) — фактиче-
ски первого опыта библиографического 
свода российской книги. не назван ос-
новоположник ленинградской школы 
теории документальных потоков, исто-
рик отечественной технической библио-
графии даниил юрьевич теплов. отсут-
ствует и материал о Георгии Гавриловиче 
Фирсове — крупнейшем теоретике и раз-
работчике методики централизованной 
каталогизации и алфавитных каталогов. 
нет имён Л. В. зильберминц, В. В. Гну-
чевой, В. Э. Бограда, В. Э. Банка…

С другой стороны, необоснованно вклю-
чены справки о В. н. зайцеве, о. д. Голу-
бевой, А. н. Ванееве: это известные люди, 
оставившие неизгладимый след в биб-
лиотечном деле, библиотековедении, кни-
говедении, однако никто из них никогда 
не претендовал на звание библиографа. 
Вряд ли следовало относить к библио-
графам николая ивановича Вавилова — 
биолога, генетика, основоположника уче-
ния о биологических основах селекции — 
и Владимира ивановича Вернадского —  
естествоиспытателя, родоначальника уче-
ния о ноосфере. Эти выдающиеся учёные, 
организаторы науки, крупные общест вен-
ные деятели, к сожалению, не оставили сле-
дов в библиографической деятельности.

есть пробелы и в подборе портретов 
библиографов. С помощью интернета мож-
но было бы найти фотографии оскара 
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ваться ГоСтами при приведении биб -
лиографических описаний и претензии 
издательству в отношении качества пе-
чати порт ретов.

однако хочется, чтобы за этими не 
столь уж существенными замечаниями 
не потерялось главное: Валерию Алек-
сандровичу принадлежит небезынтерес-
ная попытка издания биографического 
свода библиографов. она свидетельст-
вует о том, что в нашей стране назрела 
потребность подготовки энциклопедии 
библиографоведения, и есть специалисты, 
совместными усилиями которых это 
можно было бы осуществить.

Г. В. Михеева 

Эдуардовича Вольценбурга, Григория Пе-
тровича Георгиевского, якова Петровича 
Гребенщикова, Бернгарда Рудольфовича 
зельцле, Владимира Александровича нев -
ского, Милицы Венедиктовны Сокуро-
вой, Петра николаевича Столпянского 
и др. коллеги из Санкт-Петербургского 
государственного университета культу-
ры и искусств с удовольствием подели-
лись бы портретами Марины констан-
тиновны Архиповой, Валентины Аль-
фредовны Минкиной, ивана Андреевича 
Мохова. В справке о Цилии иосифовне 
Грин ошибочно помещён портрет Марии 
Васильевны Машковой.

Можно было бы высказать пожела-
ния редактору о необходимости пользо-

Доклады
Кузьмин  е.  и. доступ к 

правовой и иной социально 
значимой информации в би-
блиотеках России : развитие 
правовой культуры граждан : 
аналит. докл. / кузьмин е. и., 
Мурована т. А. – М. : Межре-
гион. центр библ. сотрудниче-
ства, 2011. – 287 с. – 1000 экз.

учебные и 
методические пособия

Библиотека  в  электронной 
среде:  рецепты  продвинутого 
пользователя : науч.-практ. по-
собие. – М. : Либерея-Бибин-
форм, 2011. – 191 с. – (Библио-
текарь и время. XXI век ; вып. 
132). – Библиогр.: с. 190. – 
2000 экз.

гаранина С. П. книга как 
объект изучения (книговедче-
ский аспект) : [учеб. пособие] / 
С. П. Гаранина ; Моск. гос. ун-т 
культуры и искусств. – М. : 
МГуки, 2009. – 258 с. : ил. – 
Библиогр.: с. 210–222. – 500 экз.

Краеведение  в  новейшей 
истории  россии  : библиогр. 
справ.-коммент. : учеб.-метод. 
пособие / Пенз. гос. пед. ун-т 
им. В. Г. Белинского, ист. 
фак., Гуманитар. учеб.-метод. 
и науч.-изд. центр; [авт.-сост.: 
о. А. Сухова]. – Пенза : 
ПГПу, 2011. – 135 с. – 300 экз.

Менеджмент формирования 
и учета библиотечных фондов : 
науч.-метод. пособие / [сост.: 
н. з. Стародубова, С. В. Мит-
рофанова]. – М. : Либерея-
Бибинформ, 2011. – 157, [1] с. – 
(Библиотекарь и время. XXI век ; 
вып. 130). – Библиогр. в кон-
це гл. – 2000 экз.

Сборники статей, 
материалов,  трудов

актуальные  проблемы  со-
временной  парадигмы  лингви-
стики : сб. науч. ст., посвящ. 
юбилею проф. В. и. заботки-
ной / Балт. федер. ун-т им.  
и. канта ; [редкол. : и. ю. ие-
ронова (отв. ред.) и др.]. – ка-

лининград : изд-во Балтийс. 
федер. ун-та, 2011. – 153, 
[1] с., [1] л. портр. – Рез. ст. 
англ. – Библиогр. в конце ст. – 
150 экз.

Книга и литература в куль-
турном пространстве эпох (XI–
XX века) : посвящается 45-ле-
тию научно-педагогической 
деятельности е. и. дергачевой-
Скоп : [сб. ст. / отд. ред. кн. и 
рукоп. Гос. публ. науч.-техн. 
б-ки Сиб. отд-ния Рос. акад. 
наук, каф. древ. лит. и лит. 
источниковедения гуманитар. 
фак. новосиб. гос. ун-та] ; 
сост. и отв. ред. о. н. Фокина, 
В. н. Алексеев. – новоси-
бирск : ГПнтБ, 2011. – 1054 с. : 
ил. – (книга и литература). – 
220 экз.

Культура  и  законодатель-
ство: по материалам парла-
ментских слушаний / Федер. 
собр. Рос. Федерации, Гос. дума; 
[сост. е. А. Сизова и др.]. – 
Москва : Гд РФ, 2011. – 110, 
[1] с. – 500 экз.

Вышли в свет
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Молодёжный кадровый ресурс публичных библиотек России : по материа-
лам эмпирического социологического исследования / Рос. гос. б-ка для молодё-
жи, Рос. библ. ассоц. ; [авт.-сост. М. П. Захаренко]. — М. : Рос. гос. б-ка для 
молодёжи, 2012. — 80 с. — 300 экз.

Рецензируемое издание подготовле-
но по материалам комплексного 
эмпирического социологического 

исследования «Молодёжный кадровый 
ресурс публичных библиотек России», 
проведённого в 2009–2010 гг. под эгидой 
РБА — Российской библиотечной ассо-
циации (секция «Молодые в библиотеч-
ном деле», секция публичных библиотек 
и секция по библиотечному обслужива-
нию молодёжи) при организационной, 
социологической и ресурсной поддерж-
ке Российской государственной библио-
теки для молодёжи (РГБМ). В нём пред-
ставлены основные статистические и 
фактографические данные, позволяю-
щие оценить современную возрастную 
кад ровую ситуацию в публичных библи-
отеках России, определить отношение 
молодых сотрудников к библиотечной 
работе, выявить стимулирующие их фак-
торы и понять причины неудовлетворён-
ности библиотечным трудом.

Это первое общероссийское исследо-
вание, в котором проанализирована кад-
ровая ситуация в библиотечном деле 
в социально-демографическом аспекте и 
представлено новое видение молодёж-
ных кадровых проблем отрасли. его ини-
циатором и организатором выступила 
М. П. захаренко — заместитель предсе-
дателя секции «Молодые в библиотечном 
деле» и секции по библиотечному обслу-
живанию молодёжи, заместитель дирек-
тора по профессиональным и общест-

Молодые библиотечные кадры  
в зеркале социологии 

удк 02–051–053.81:316 

венным связям РГБМ. исследовательской 
базой выступили 37 публичных библио-
тек России — баз анкетирования — 
из 11 субъектов Российской Федерации. 
Во введении к книге отдана дань бла-
годарности всем, кто сыграл значимую 
роль в поддержке и проведении исследо-
вания.

М. П. захаренко знает проблему не 
только теоретически, по результатам ис-
следования или из опыта работы коллег, 
но и из своего личного опыта в качестве 
молодого специалиста, а затем успешно-
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С. а. езова 

что работу М. П. захаренко вполне мож-
но использовать в качестве иллюстрации 
при изучении с магистрантами, обучаю-
щимися по направлению «Биб лиотечно-
инфор маци онная деятельность» в вузах, 
методологии и методики научного иссле-
дования. Студентам можно предложить, 
например, такие задания: проанализируй-
те методологическую часть программы 
комплексного исследования «Молодёж-
ный кадровый ресурс публичных биб-
лиотек России», т. е. докажите целесо-
образность постановки проблемы, про-
блемной ситуации, объекта, предмета, 
целей, задач, логического анализа поня-
тий, формулировок гипотез исследования; 
проанализируйте тексты введения — 
преамбулы к анкетам, обоснуйте, что в их 
содержании может способст вовать обе-
спечению ответственного и объектив-
ного отношения респондентов к опросу; 
сконцентрируйте внимание на решении 
проблемы выборочной совокупности в 
исследовании и выразите своё мнение по 
этому поводу. Следующее задание обу-
словлено значимостью интернациона-
лизации библиотечно-информационно-
го образования в отечест венной высшей 
школе 1. Магистрантам можно предло-
жить акцентировать внимание на общих 
тенденциях в отношении к профессии 
среди американских (по публикациям) и 
отечественных биб лиотекарей, освещён-
ных в рецензируемой книге, и тем са-
мым научить их сравнительному ана-
лизу. основываясь на изучении резуль-
татов предпринятого М. П. захаренко 
исследования, можно рекомендовать им 
расширить круг методических рекомен-
даций, данных автором, в частности, 
ад ресовать их высшей школе по фор-
мированию мотивации (мотиваторов) к 
библиотечно-информационной деятель-
ности у бакалавров, специалистов, маги-
странтов.

1 Варганова Г. В. интернационализация библи-
отечно-информационного образования // Библио-
тековедение. 2011. № 1. С. 116–120.

го молодого руководителя в библиотеках 
омска и Москвы, что положительно по-
влияло на личностное и профессиональ-
ное осознание выбора проблемы, ини-
циирование ее в рамках исследования. 
Автор обобщает серию своих публика-
ций в профессиональной печати, много-
численные выступления по результатам 
исследования, в частности на ежегодных 
конференциях РБА в томске (2010 г.), 
тюмени (2011 г.), Перми (2012 г.).

Материал чётко структурирован, пред-
ставлены инструментарий исследования 
и 10 приложений, дополняющих и иллю-
ст рирующих основной аналитический 
текст.

Ахиллесовой пятой молодых библио-
течных специалистов является мотива-
ция на профессию, ибо она регулирует 
их отношение к библиотечному делу, 
к пользователям, коллегам, повышению 
квалификации и т. д. М. П. захаренко сво-
ей работой опровергает поговорку «са-
пожник без сапог», так как благодаря ис-
следованию молодые библиотекари по-
лучили свой профессиональный портрет 
в цифрах, фактах и аналитической ин-
терпретации.

Анкетирование выявило, что к при-
влекательным особенностям библиотеч-
ной работы молодёжь относит доступ 
к информации, контакты с людьми, об-
щение и возможность повышения своего 
культурного и профессионального уровня. 
В ответах руководителей работа с людь-
ми, общение вышли на первое место. дан-
ные интересны и ожидаемы и побужда-
ют к тому, чтобы высшая биб лио течная 
школа всерьёз занялась формированием 
высокого уровня коммуникативной ком-
петенции и культуры общения библио-
течных специалистов.

занимаясь многие годы преподава-
нием курса «основы научных исследова-
ний» в рамках специалитета, а затем и 
бакалавриата, я ощущаю недостаток со-
временных исследований в библиотеч-
ной сфере, которые можно было бы при-
менить как наглядное пособие. думается, 
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вводимые в научный и практический обо-
рот книгой М. П. захаренко, обсуждались 
в библиотечных коллективах, на курсах 
повышения квалификации библиотечных 
специалистов различного уровня с ак-
центированием внимания на демотива-
торах, выявленных в опросах.

Хочется пожелать Марине Павловне 
успешно осуществлять дальнейшие зна-
чимые для современного библиотеко-
ведения и отечественного библиотечно-
го дела исследования в данном направ-
лении.

С. А. Езова 

Библиотечная практика, о которой в 
определённой степени я могу судить из 
общения со студентами заочного и уско-
ренного обучения в учебном процессе в 
Восточно-Сибирской государст венной 
академии культуры и искусств (представ-
ление и обсуждение ситуаций в деловых 
и ролевых играх, посредством метода 
кейс-стади и др.), выявляет нередкие 
случаи игнорирования руководителями 
библиотек молодых энергичных, способ-
ных сотрудников, вплоть до их увольне-
ния. Поэтому важно, чтобы результаты 
исследования «Молодёжный кадровый 
ресурс публичных библиотек России», 

© теплицкая А. В., 2012

Эдуард Рубенович Сукиасян : биобиблиогр. указ. / Рос. гос. б-ка ; [сост. 
Т. А. Бахтурина]. — М. : Пашков дом, 2012. — 170, [1] с., 1 л. портр. — (Де-
ятели отечественного библиотековедения и библиографоведения). — 500 экз.

В 1998 г. в Российской государствен-
ной библиотеке (РГБ) было соз-
дано издательство «Пашков дом», 

основной целью которого стало раскры-
тие книжных богатств главной библио-
теки страны, введение в научный оборот 
ценных неопубликованных материалов, 
доведение до общественности результа-
тов научных исследований сотрудников 
РГБ.

Продукция издательства отражает де-
ятельность библиотеки как научно-иссле-
довательского, научно-методического 
и координационного центра по вопро-
сам библиотековедения, библиографове-
дения и книговедения.

Среди публикуемых авторов — со-
трудники библиотеки, представители ве-
дущих отечественных и зарубежных биб-

Первый выпуск серии «Деятели отечественного 
библиотековедения и библиографоведения» 

удк 016:929Сукиасян 
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дения выдающегося книговеда николая 
Александровича Рубакина (1862–1946).

имя  Э. Р. Сукиасяна знают библио-
графы, библиотекари, издатели, работ-
ники книжной торговли России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. он — 
теоретик, посвятивший свою жизнь про-
блемам систематизации литературы, пре-
подаватель, лектор, блестящий оратор, 
пропагандист мирового библиотечного 
знания, практик, главный редактор Биб-
лиотечно-библиографической классифи-
кации России.

Рецензируемое издание отличается хо-
рошим полиграфическим исполнением.

открывает указатель приветственное 
обращение президента Российской госу-
дарственной библиотеки В. В. Федорова 
к юбиляру «Полвека служения библио-
течному делу». Биографическая часть 
представлена разделом «основные даты 
жизни и деятельности Э. Р. Сукиасяна», 
где подробно освещается творческий и 
личный путь Эдуарда Рубеновича как 
пример целеустремлённой деятельности 
человека, сумевшего смолоду определить 
своё предназначение.

Вклад Э. Р. Сукиасяна в развитие би б-
лиотековедения и библиографоведения 
раскрывается через библиографическую 
составляющую указателя (888 записей): 
авторские произведения (отдельные из-
дания, комплекты плакатов, диссертация, 
стандарты, разработанные с его участи-
ем или под руководством, видеоролики, 
статьи); редакторские работы; периоди-
ческие и продолжающиеся издания (уча-
стие в работе редколлегий).

Первая работа Э. Р. Сукиасяна «Вопро-
сы классификации литературы по биб-
лиотековедению и библиографии» была 
опубликована в сборнике студенческих 
работ Московского государственного биб-
лиотечного института в 1960 г. Послед-
няя публикация, вышедшая уже после 
издания указателя, посвящена разрабо-
танному им разделу средних таблиц ББк 
«Библиотечная, библиографическая и 
научно-информационная деятельность» 

лиотечно-информационных центров. еже-
годно выпускается примерно 25 наиме-
нований.

Большое место в издательском ре-
пертуаре занимает библиографическая 
продукция. за всё время существования 
издательства было издано более 60 биб-
лиографических указателей. Пик при-
шёлся на 1999 г. (8 названий), 2001 г. (7), 
2005 г. (9), 2006 г. (10), когда библиогра-
фическая продукция составляла около 
50% от общего числа изданий! В послед-
ние годы их число не превышает 20% 
(4–5 наименований в год). Библиографи-
ческую продукцию РГБ издаёт не только 
«Пашков дом». например, в 2011 г. было 
опубликовано 43 наименования библио-
графических ресурсов (больше половины 
это периодические издания, выходившие 
с периодичностью от 2 до 6 выпусков 
в год). информкультура самостоятельно 
издаёт свою продукцию в печатном 
и электронном (на сайте РГБ и на CD-
ROMах) виде, нио библиографии вы-
ставлял свою продукцию на сайт РГБ 
(www.rsl.ru). часть библиографических 
ресурсов опубликована на страницах от-
раслевых журналов и сборников.

В 2012 г. «Пашков дом» начал изда-
вать новую серию «деятели отечествен-
ного библиотековедения и библиогра-
фоведения». Перед ней стоят широкие 
задачи: представить творчество замеча-
тельных учёных в области библиотечного 
дела и библиографии, (причём выход ука-
зателей не обязательно посвящать юби-
лейным датам), переиздать ранее вышед-
шие биобиблиографические указатели 
литературы об отечественных библиоте-
коведах и библиографоведах; не ограни-
чивать рамки серии изданием только пер-
сональных биобиблиографических ука-
зателей (это могут быть и сборники 
биографических материалов).

Первый выпуск серии посвящён Эду-
арду Рубеновичу Сукиасяну, отметивше-
му в июне 2012 г. 75-летие со дня рожде-
ния. Подписан в печать и второй выпуск, 
приуроченный к 150-летию со дня рож-
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логически, а библиографические описа-
ния не дополнены аннотациями.

отклики профессионального сооб-
щества на деятельность учёного собраны 
в разделе «Публикации об Э. Р. Сукиа-
сяне». В 2001 г. в казани уже был издан 
биобиблиографический указатель, по-
свящённый юбиляру, но его объём в два 
с половиной раза меньше нынешнего. 
Это лишний раз говорит о научной ак-
тивности Эдуарда Рубеновича, опублико-
вавшего за 10 лет множество новых работ. 
Встречаются маленькие погрешности: 
если материал расположен под хроноло-
гическими рубриками, то в библиогра-
фическом описании можно не указывать 
год издания; не всегда соблюдаются тре-
бования ГоСт 7.12–93 на сокращение 
слов в библиографической записи. но это 
не влияет на общее положительное впе-
чатление от работы.

Желательно, чтобы следующие выпу-
ски сопровождались иллюстративным 
материалом. нужна программная статья 
от издательства, раскрывающая перспек-
тивы развития новой серии, особенности 
структуры выпусков и т. д. Хорошо бы 
приглашать к сотрудничеству не только 
авторов из Российской государственной 
библиотеки, но и коллег из других биб-
лиотек и информационных центров.

А. В. Теплицкая 

(науч. и техн. б-ки. 2012. № 3). Это яр-
кий пример профессионального посто-
янства, развивающегося по спирали.

В указателе нет раздела, обобщающе-
го профессиональную деятельность юби-
ляра, поэтому читателю предстоит само-
стоятельно проделать эту захватывающую 
работу, проанализировав труды Э. Р. Су-
киасяна. Поможет в этом информация о 
рецензиях на то или иное издание авто-
ра, включённая составителем в библио-
графическую запись.

Главная особенность данного указа-
теля — обширная система вспомогатель-
ных указателей, многоаспектно раскры-
вающих содержание основного текста. 
Это указатели заглавий; имён; рецензи-
рованных произведений; конференций, 
совещаний, семинаров; предметный ука-
затель. Подробно составлен предметный 
указатель, который знакомит с кругом 
интересов учёного, но иногда дробность 
мешает в полном масштабе оценить его 
вклад в решение тех или иных проблем. 
например, можно было бы выделить 
гнездо «каталоги» и собрать в одном ме-
сте соответствующие номера записей, 
как это сделано в рубрике «Библиотеч-
ная профессия». А сейчас надо обращать-
ся к целому ряду рубрик, т. е. просмотреть 
весь указатель. Роль предметного указа-
теля особенно возрастает, когда матери-
ал в основной части расположен хроно-

Сборники статей, 
материалов,  трудов

Когнитивно-прагматиче-
ские  векторы  современного 
языкознания : юбилейный 
сб .  науч. тр. к 65-летию 
н. Ф. Алефиренко / сост. :  
и. Г. Паршина, е. Г. озеро-
ва. – М. : Флинта, 2011. – 507 с. : 
портр. – основные науч. тр. 
н. Ф. Алефиренко: с. 481–

491, библиогр. в конце ст. – 
120 экз.

ломоносов : сб. ст. и мате-
риалов / Рос. акад. наук. – 
СПб. : наука. С.-Петерб. из-
дательская фирма, 1940 –.

 т. 10 / Ломоносов. комис. 
Президиума С.-Петерб. науч. 
центра, С.-Петерб. фил. ин-
та истории естествознания и 
техники им. С. и. Вавилова ; 

отв. ред. Г. Ф. терещенко,  
Э. и. колчинский. – 2011. – 
467 с. : ил. – указ. имён:  
с. 453–454. – 1000 экз.

ломоносов и академия наук = 
Lomonosov and Aca demy of Sci-
ences : к 300-летию М. В. Ло-
моносова (1711–1765) : [сборник / 
сост. : н. П. копанева, н. В. Лит-
вина]. – М. : Архив РАн, 2011. – 
167 с. : ил. – 1000 экз.

Вышли в свет
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© калинина Г. П., Порядина М. е., 
Сухоруков к. М., 2012
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ежегодная конференция Россий-
ской библиотечной ассоциации 
(РБА), имеющая с 2007 г. статус 

Всероссийского библиотечного конгрес-
са, — самый крупный форум российских 
библиотечных специалистов как по ко-
личеству участников, так и по спектру 
обсуждаемых проблем библиотечного 
дела современности. именно поэтому 
с 2000 г. город, принимающий конгресс, 
провозглашается «библиотечной столи-
цей года». В 2012 г. «библиотечной сто-
лицей» России была объявлена Пермь.

По традиции библиотечный конгресс 
открыт для специалистов библиотек, 
но также служит трибуной и для пред-
ставителей информационных центров, 
профильных вузов, издательств, книго-
торговых и книгораспространительских 
организаций, архивов, музеев, учрежде-
ний науки, культуры и образования, пра-
ва; компаний, производящих оборудо-
вание, товары и услуги для библиотек, 
и др. При этом, несмотря на наимено-
вание «Всероссийский», конгресс РБА 
всегда гостеприимен ко всем иностран-
ным делегациям.

Всероссийский библиотечный кон-
гресс: XVII ежегодная конференция РБА 
на тему «Библиотеки и инновационное 
развитие общества» был проведён 13–
18 мая 2012 г. при поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации 
и Правительства Пермского края.

В качестве главных вопросов для об-
суждения были предложены следующие: 
общероссийские проекты интеграции ин-
формационно-библиотечных ресурсов; 
инновационные технологии и качество 
библиотечных услуг; работа библиотек 
с социально значимой информацией; 

библиотеки в новом правовом статусе; 
гуманистическая этика в информацион-
ном обществе; библиотеки и социально-
экономическое развитие регионов; под-
держка библиотек в новом федеральном 
законе о культуре; методические цент-
ры в помощь модернизации библиотек; 
молодёжь в приоритетах обслуживания 
публичных библиотек; приоритеты РБА 
в работе секций.

конгресс традиционно проходил в 
форме пленарных заседаний, заседаний 
секций и «круглых столов», специаль-
ных мероприятий.

В Пермском крае работают 1820 биб-
лиотек различных ведомств. Цент раль-
ными являются четыре краевые. Поми-
мо них, в Перми расположены 162 биб-
лиотеки системы образования, 15 биб-
лиотек университетов и институтов, 
18 библиотек колледжей и т. д. Горожан 
обслуживает объединение муниципаль-
ных библиотек (41 структурное подразде-
ление). Самой известной является Перм-
ская краевая универсальная библиотека 
им. А. М. Горького. её фонд насчитывает 
около 2,6 млн единиц хранения, по ве-
личине своих фондов библиотека зани-
мает одно из ведущих мест среди област-
ных библиотек России. к числу достиже-
ний библиотеки можно отнести проекты, 
направленные на продвижение книги 
и чтения. её девиз: «В интернете есть 
всё, а в библиотеке есть всё, что нужно». 
она выступает партнёром Министерства 
культуры Пермского края при прове-
дении крупных городских фестивалей. 
В её стенах проходят музыкальные вече-
ра, встречи с писателями, занятия по 
обучению компьютерной грамотности, 
заседания различных клубов.

один раз в два года в Перми прохо-
дит краевая конференция молодых спе-
циалистов «новые технологии в биб-
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ходит возможности для повышения оплаты 
труда работников учреждений культуры. 
например, удалось повысить заработную 
плату работникам муниципальных биб-
лиотек на 30% с апреля 2012 г. через дота-
ции из краевого бюджета; разрабатыва-
ются возможности повышения зарплаты 
работников музейных, культурно-досуго-
вых и других учреждений.

уже третий год в регионе проводятся 
конкурсы с общим бюджетом более 15 млн 
рублей на финансирование проектов му-
ниципальных учреждений культуры. Боль-
шое внимание уделяется и развитию кра-
евых учреждений — театров, музеев, биб-
лиотек.

В рамках статуса «Пермь — библио-
течная столица России» началась работа 
по созданию в Перми филиала Прези-
дентской библиотеки им. Б. н. ельцина.

открытие форума состоялось 14 мая 
в Пермской краевой филармонии, где 
прозвучали традиционные, хотя по пре-

лиотечно-информационной практике и 
подготовке кадров» — основополагаю-
щая в кадровой молодёжной политике 
региона. организаторы первой научно-
практической конференции молодых 
специалистов, состоявшейся в 1998 г., 
выражали надежду, что это мероприятие 
будет способствовать адаптации моло-
дого поколения библиотечных специа-
листов к современным требованиям ми-
рового информационного пространства. 
С 2002 г., помимо этой конференции, 
проводится краевой межведомственный 
конкурс «Молодые в библиотечном деле», 
в котором активно участвуют также спе-
циалисты вузовских библиотек. В 2012 г. 
в рамках конгресса РБА состоялись вось-
мая научно-практическая конференция 
и шестой конкурс. за последние годы 
в восемь раз увеличился фонд стимули-
рования победителей, что способствова-
ло заинтересованности участников. Ми-
нистерство культуры Пермского края на-
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Г. П. Калинина, М. е. Порядина, К. М. Сухоруков

для участия в XVIII ежегодной сессии 
конференции РБА в 2013 г.; принят отчёт 
ревизионной комиссии РБА (председа-
тель — е. Г. Ахти).

Состоялись обсуждение кандидатур 
и дебаты кандидатов на пост вице-пре-
зидента РБА на период 2012–2015 гг. — 
о. Л. Лаврик (члена Совета РБА, заме-
стителя директора Государственной пуб-
личной научно-технической библиотеки 
Сибирского отделения Российской ака-
демии наук — ГПнтБ Со РАн) и 
и. Б. Михновой (члена Совета РБА, ди-
ректора Российской государственной 
библиотеки для молодёжи), с последую-
щими выборами, результаты которых были 
объявлены на заключительном пленар-
ном заседании 17 мая: вице-президентом 
РБА стала и. Б. Михнова.

Большое значение для участников 
конгресса имели встреча с заместителем 
министра культуры г. П. ивлиевым и об-
суждение последних президентских ини-
циатив в области образования и культу-
ры (указы № 597, 599 от 07.05.2012 г.). 

имуществу и заочные приветствия от ад-
министрации края и города, от Совета 
Федерации и Государственной думы РФ, 
Министерства культуры РФ и Россий-
ского книжного союза, а также от прези-
дентов библиотечных ассоциаций Бела-
руси и казахстана.

на пленарном заседании выступили 
президент РБА в. р. фирсов с сообщени-
ем «деятельность Российской биб лио теч-
ной ассоциации в 2011–2012 гг.» и ми-
нистр культуры Пермского края а. р. Про-
тасевич с докладом «Развитие библио-
течной системы Пермского края в кон-
тексте современной культурной политики 
региона».

далее выступили руководители круп-
нейших библиотек: генеральный дирек-
тор Российской государственной библи-
отеки (РГБ) а. и. вислый («традицион-
ная и электронная библиотека: мифы 
и реальность»), вице-президент РБА, ге-
неральный директор Государственной на-
учно-технической библиотеки (ГПнтБ) 
России я. л. Шрайберг («Модели инте-
грации ресурсов библиотек в современ-
ной инновационной среде»), а также упол-
номоченный по правам человека в Перм-
ском крае т. и. Марголина («Библиотека 
как центр правового общения и граж-
данского доверия»).

а. в. лихоманов, генеральный директор 
Российской национальной библиотеки 
(РнБ), представил только что вышедший 
в Петербурге сборник воспоминаний 
«Жизнь прекрасна…», посвящённый па-
мяти выдающегося деятеля библиотеч-
ного дела и незаурядного человека Вла-
димира николаевича зайцева (1938–
2010) — первого президента РБА (с 1994 
по 2010 г.), генерального директора РнБ 
(с 1985 по 2010 г.).

на пленарном заседании были рас-
смотрены уставные вопросы РБА: 
утвер ж дены протоколы Совета РБА о 
приёме новых членов; предложенные 
Советом РБА размеры вступительных и 
ежегодных членских взносов в 2013 г., а 
также размеры регистрационного взноса 
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М. и. акилина, зам. председателя сек-
ции по научно-исследовательской рабо-
те, зав. сектором нио библиотековеде-
ния РГБ, выбрала тему «Государственные 
услуги библиотеки по научной и методи-
ческой деятельности: регламент учета».

и. в. Эйдемиллер, секретарь секции по 
формированию библиотечных фондов, 
зав. нио библиотечных фондов РнБ, 
рассмотрела настоящее и будущее си-
стемы обязательного экземпляра в Рос-
сии.

Развёрнутое сообщение «нормативное 
обеспечение работы с электронными до-
кументами: современное состояние и тен-
денции развития» сделала е. и. Козлова, 
руководитель «круглого стола» на тему 
«Электронные издания», директор науч-
но-технического центра «информрегистр» 
(Москва).

н. в. Бурцева, учёный секретарь на-
циональной библиотеки удмуртской 
Республики (ижевск), представила до-
клад «нормирование технологических 
процессов библиотеки как основа для 
формирования государственного зада-
ния».

«Приоритетные темы исследований, 
проводимых в центральных библиотеках 
субъектов Российской Федерации» — тема 
выступления г. а. райковой, зав. отделом 
межбиблиотечного взаимодействия с 
библиотеками России и СнГ Россий-
ской государственная библиотеки.

Специалисты из Пермской государ-
ственной краевой универсальной биб-
лиотеки им. А. М. Горького о. С. орлова, 
зам. директора по информатизации, и 
л. С. ведерникова, зав. отделом научно-
исследовательской и методической ра-
боты, подготовили доклад «Библиотеч-
ная нормативно-правовая база региона 
(на примере Пермского края)».

наибольший интерес участников за-
седания вызвал доклад а. а. Джиго, зав. 
нио библиотековедения РГБ на тему 
«оценка особо ценного движимого иму-
щества библиотеки: комплекс методик 
и процедура расчёта». он рассказал, что 

Собравшихся волновали следующие во-
просы: повышение заработной платы в 
библиотечной сфере; статус РБА в связи 
с расширением полномочий общест-
венных организаций; срочное внесение 
поправок в законопроект о Федераль-
ной контрактной системе (ФкС); зна-
чение библиотек как центров граждан-
ской активности и их поддержка; спе-
циальная программа «культура» в ста-
тусе национального проекта; новации 
в Гражданском кодексе РФ, касающи-
еся порядка доступа к информации, 
и др.

делегация специалистов Российской 
книжной палаты (РкП) работала в ос-
новном в тех секциях, где наши сотруд-
ники являются членами постоянных ко-
митетов.

на совместном заседании секции 
центральных библиотек субъектов Рос-
сийской Федерации, секции по форми-
рованию библиотечных фондов и сек-
ции по научно-исследовательской ра-
боте в свете реализации федерального 
закона № 83–Фз «о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) уч-
реждений» прозвучали доклады и сооб-
щения о разработке методических ма-
териалов по учёту государственных ус-
луг библиотеки по научной и методиче-
ской деятельности; оценке движимого 
имущест ва библиотеки; нормированию 
технологических процессов библиотеки 
как основы формирования государст-
венного задания. особое внимание было 
уделено региональным проблемам си-
стемы обязательного экземпляра, биб-
лиотечной нормативно-правовой базы, 
нормативному обеспечению работы с 
электронными документами. Анализиро-
вались приоритетные темы научных ис-
следований в центральных библиотеках 
субъектов РФ.

С докладами выступали в основном 
представители РГБ и РнБ.
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менты (высшая степень уникальности); 
продолжительность хранения — сохра-
нение документов в пределах установ-
ленных сроков (постоянное, долгосроч-
ное, временное); полнота комплекто-
вания — пополнение (приобретение) 
документов в соответствии с установ-
ленным профилем фонда; сохранность 
носителей информации — состояние 
материальной основы документа, ха-
рактеризуемое поддержкой его эксплуа-
тационных свойств, в том числе соот-
ветствие программным и аппаратным 
средствам поддержки электронных до-
кументов; ретроспекция (хронологиче-
ская глубина) — время между наиболее 
ранней и наиболее поздней датами пу-
бликации документов систематически 
комплектуемого фонда; языковой прин-
цип — язык, на котором создан доку-
мент, и язык как признак группировки 
собрания документов; издержки на хра-
нение документа — стоимость хранения 
документа в течение года, связанная 
с его размещением и эксплуатацией.

Вышеперечисленные критерии ис-
пользовались при оценке отдельных фон-
дов выборочно.

По указанной методике была опреде-
лена стоимость всего особо ценного дви-
жимого имущества библиотеки, за ис-
ключением фонда нио рукописей. учи-
тывая уникальность рукописных фондов 
и их специфику, расчёт может быть осу-
ществлён только путём экспертной оцен-
ки каждой документальной единицы. 
С этой целью весь фонд был условно раз-
делён на четыре массива: рукописные 
книги XIV–XX вв., содержащие во внеш-
нем оформлении драгоценные метал-
лы; рукописные книги древней тради-
ции VI–XX вв.; особо ценные архивные 
документы (XVI–XX вв.); архивные до-
кументы XVIII–XXI вв. и копии архив-
ных документов (микроформы, микро-
фиши и пр.) XIV–XX вв., приравненные 
к подлиннику.

определение стоимости перечислен-
ных массивов и использование коэффи-

в целях реализации федерального зако-
на РФ № 83–Фз в 2010 г. проведён экс-
перимент по финансовой (ориентиро-
вочной) оценке библиотечных фондов. 
общая методика денежной оценки ори-
ентирована на исторически сложив-
шуюся структуру фондов библиотеки. 
Финансовой оценке подлежат все доку-
менты, поступающие в фонд библиоте-
ки, независимо от их вида, материаль-
ной конструкции и знаковой природы 
информации. основными унифициро-
ванными учётными единицами биб-
лиотечного фонда печатных изданий, 
неопубликованных, аудиовизуальных, 
электронных документов (за исключе-
нием электронных документов в ин-
формационно-телекоммуникационных 
сетях) являются экземпляр и название; 
для электронных документов в инфор-
мационно-телекоммуникационных се-
тях — пакет. дополнительные учётные 
единицы библиотечного фонда — годо-
вой  комплект (кроме газет), переплёт-
ный  комплект / подшивка,  метрополка; 
для электронных документов — кило-
байт,  количество  файлов. общая вели-
чина фонда в целом и его подразделов 
должна учитываться в экземплярах и на-
званиях (для новых поступлений), с до-
полнительным указанием количества 
пакетов сетевых удалённых ресурсов, к 
которым библиотека официально офор-
мила доступ.

для оценки библиотечного фонда 
были разработаны необходимые и до-
статочные коэффициенты, которые от-
ражали следующие критерии докумен-
тов: мемориальность — бессрочное 
хранение документов в фонде как наци-
онального фрагмента «памяти мира»; 
коллекционность — собрание докумен-
тов, сформированное как единое целое 
по каким-либо коллекциеобразующим 
основаниям; уникальность — свойство 
документов, характеризующее их как 
единственный в своем роде, исключи-
тельный, неповторимый объект; рари-
тетность — весьма ценные, редкие доку-
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ный ответ без какой-либо мотивировки. 
Можно предположить, что причинами 
подобного игнорирования данного кри-
терия служит сложность контроля выдач 
книг и обращений читателей, а также неза-
интересованность библиотечного сооб-
щества в использовании этого достаточ-
но объективного инструмента в условиях 
кризиса чтения и финансирования биб-
лиотечной деятельности.

В ходе обсуждения докладов выска-
зывались замечания и предложения о 
необходимости подготовить материал о 
ценности библиотечных фондов как ча-
сти общемирового культурного достоя-
ния, не только имеющих социальную и 
историческую значимость, но и требую-
щих государственного подхода в их сто-
имостной оценке, и опубликовать его в 
популярных средствах массовой инфор-
мации; подготовить предложения по вне-
сению изменений и дополнений в рос-
сийское законодательство об обязатель-
ном экземпляре документов в целях более 
эффективного функционирования обя-
зательных экземпляров субъектов РФ и 
муниципальных образований; активизи-
ровать разработку национальных стан-
дартов, регламентирующих терминоло-
гические и технологические требования 
к электронным ресурсам (документам); 
опубликовать методические и консуль-
тационные материалы и рекомендации по 
текущим вопросам деятельности библио-
тек для реализации федерального закона 
№ 83–Фз; обратиться с просьбой в отдел 
библиотек Министерства культуры РФ 
о включении в программу ежегодного 
совещания директоров федеральных и 
центральных региональных библиотек 
семинара по нормативно-правовой дея-
тельности библиотек.

оживлённо прошло заседание «кру-
глого стола» на тему «Проблемы класси-
фикации электронных изданий и реко-
мендации по их оформлению в проекте 
стандарта “Электронные издания. основ-
ные виды и выходные сведения”». Руко-
водитель группы е. и. Козлова подробно 

циентов осуществлялись на основе де-
нежной оценки документов Архивного 
фонда Российской Федерации с учётом 
методических рекомендаций Федераль-
ного архивного агентства (2009); свод-
ных таблиц результатов оценки руко-
писных книг и архивных материалов 
экспертными комиссиями рукописного 
отдела РнБ и нио рукописей РГБ 
(за 1999–2010 гг.); сведений о рыночных 
ценах на основе данных антикварных до-
мов «Сотбис», «кристис», «Гелос», «отель 
друо», антикварных магазинов «Акция», 
«Русский библиофил» и др.

Суммарно на сегодня из 49 млн еди-
ниц хранения оценено вышеописанным 
способом 9 млн.

К. М. Сухоруков, зам. генерального ди-
ректора РкП, попытался прояснить во-
прос по поводу того, распространяет-
ся ли термин «особо ценное имущество» 
на все без исключения библиотечные фон-
ды и не целесообразнее ли с учётом безус-
ловно различной информационной цен-
ности и значимости использовать наряду 
с формулировкой «особо ценные» тер-
мины «ценное» и «малоценное имуще-
ство». докладчик ответил, что последние 
два термина неактуальны для нынешней 
библиотечной теории и практики, т. е. 
«особо ценное имущество» — это все 
биб лиотечные фонды. Второй вопрос 
к. М. Сухорукова касался учёта крите-
рия читательского спроса для конкрет-
ных оценок тех или иных изданий и ре-
сурсов в библиотечных фондах. При этом 
он сослался на такое обстоятельство, как 
потеря не только товарного вида, но и 
информационной ценности многих из-
даний с течением времени. известно, 
что почти все реальные и потенциаль-
ные читатели не демонстрируют массо-
вого интереса к подавляющему боль-
шинству изданий (за исключением ста-
ринных книг и изданий последних лет), 
следствием чего оказывается перевод ма-
лоспрашиваемых изданий в «нерабочие» 
фонды или даже их списание. на этот 
вопрос был также получен отрицатель-
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мо, в частности, для сопоставления ста-
тистических показателей; отмечалось 
сходство и различие этих двух стандар-
тов применительно к возможному пере-
смотру ГоСта 7.60–2003, с учётом того, 
что, возможно, ряд терминов из «элек-
тронного» ГоСта выглядит более совре-
менным и адекватным, чем в «печатном» 
ГоСте. однако к новому ГоСту есть и 
вопросы. один из них касался понятия 
«литературно-художественное издание» в 
ГоСте 7.60–2003 и понятия «художест-
венное издание» в «электронном» ГоСте. 
При соотнесении их становится очевид-
но, что половина или даже большая часть 
ассортимента электронных изданий бу-
дет библиографически и статистически 
учитываться лишь в одной этой рубрике. 
В «художественные издания» попадут не 
только издания беллетристики, но и изо-
издания, и вообще многие издания, от-
носящиеся к сфере литературы, искус-
ства, культуры и адресованные широко-
му кругу пользователей.

участники дискуссии попытались об-
ратить внимание разработчиков ГоСта 
на некоторые шероховатости в его тек-
сте, однако задачи редактирования будут 
решаться в «Стандартинформе» при окон-
чательной подготовке ГоСта к печати.

заседание секции по библиографии 
состоялось 15 мая в Пермской государ-
ственной краевой универсальной библи-
отеке им. А. М. Горького под председа-
тельством н. к. Леликовой — зав. отде-
лом библиографии и краеведения РнБ.

Работа секции началась с выступле-
ния г. л. левина, зав. сектором нио биб-
лиографии РГБ. В докладе «национальная 
библиография в субъектах Российской 
Федерации» он подробно рассмотрел со-
временное состояние, проблемы и тен-
денции развития текущей национальной 
библиографии (тнБ); определил общую 
национально-краеведческую направлен-
ность летописей печати, библиографи-
ческих ежегодников, сводных каталогов 
и других изданий тнБ; детально проана-
лизировал полноту учёта и информаци-

рассказала о целях разработки нового 
ГоСта СиБид, находящегося сейчас 
на стадии утверждения. В этом докумен-
те чётко определены типы и виды элек-
тронных изданий по разным критериям 
классификации, среди которых ориги-
нальность издания, природа основной 
информации, целевое назначение, техно-
логия распространения, характер взаи-
модействия с пользователем, периодич-
ность, повторность, информационно-тех-
нологическая конструкция, способ уста-
новки, структура, состав. Подробно ре-
гламентированы элементы выходных 
сведений и их размещение.

Выступившие затем т. в. Петрусенко, 
председатель секции по формированию 
библиотечных фондов, зав. отделом ком-
плектования РнБ, и и. в. Эйдемиллер 
рассмотрели возможности использова-
ния представленного стандарта для оп-
тимизации работы с обязательным эк-
земпляром электронных изданий.

а. а. Джиго говорил о согласовании 
данного стандарта с действующим зако-
нодательством РФ и о планах РГБ отно-
сительно разработки более широкого по 
охвату ГоСта на электронные ресурсы.

л. а. Сулейманова, зам. директора ир-
кутской областной государственной уни-
версальной научной библиотеки имени 
и. и. Молчанова-Сибирского, раскрыла 
возможности обсуждаемого стандарта для 
упорядочивания работы с обязательным 
экземпляром электронных изданий и для 
формирования фонда электронных из-
даний в региональных библиотеках РФ.

К. М. Сухоруков проанализировал 
проблемы и перспективы гармонизации 
представленного стандарта с действую-
щими и будущими стандартами СиБид 
вообще и с разработками РкП в частности. 
он подчеркнул необходимость всемерно-
го сближения типо-видовой классифи-
кации электронных изданий (в обсужда-
емом ГоСте) с аналогичными классифи-
кациями печатных изданий (по ГоСту 
7.60–2003 «издания. основные виды. 
термины и определения»), что необходи-



102

хРоника 

ласть введена взамен факультативного 
элемента «общее обозначение материа-
ла», является обязательной и должна 
включать сведения о форме содержания, 
а также о формате хранения и размеще-
ния ресурса. Эти сведения следует при-
водить в каждой библиографической 
записи перед основным заглавием (так 
как нулевая область располагается перед 
первой). таким образом, первым элемен-
том описания, который является одним 
из основных поисковых элементов, бу-
дет термин, обозначающий форму со-
держания.

Разработчикам нового ГоСта 7.1 
нужно решить вопрос об обязательно-
сти применения «области формы со-
держания и типа средства» в отече-
ственной практике. Сведения нулевой 
области не обязательно приводить пе-
ред основным заглавием. Эту область, 
если не нарушать традиционное распо-
ложение, можно сделать девятой по по-
рядку приведения, с факультативным 
статусом элементов.

одни решения рассматриваются как 
оптимальные, например, о количестве 
приводимых сведений об ответственно-
сти, которое должно определять библио-
графирующее учреждение; другие — вы-
зывают сомнения, например: введение 
понятия «условно-обязательный элемент» 
недостаточно аргументировано и может 
вызвать на практике различия в методи-
ке описания.

Применение специфической области 
материала или вида ресурса сокращено: 
эту область предлагается применять при 
описании трёх видов ресурсов: картогра-
фических, нотных и сериальных.

В консолидированном ISBD измене-
ны требования к предписанной пунктуа-
ции: следует сохранять сочетание двух 
точек в случае, когда одна точка обозна-
чает сокращение; каждый элемент опи-
сания, даже в пределах одной области, 
нужно заключать в отдельные квадратные 
скобки. Эти изменения носят непринци-
пиальный характер и не являются бес-

онный интервал; отметил появление та-
кого нового элемента в системе тнБ, как 
бюллетень новых книг; выявил тенден-
цию представлять издания тнБ только 
в электронном виде и в заключение под-
черкнул необходимость продолжения 
работы по Программе развития ретро-
спективной национальной библиогра-
фии РФ.

В докладе начальника нио государ-
ственной библиографии и книговедения 
г. П. Калининой «Проблемы и перспек-
тивы пересмотра ГоСт 7.1–2003 на биб-
лиографическое описание» были рассмо-
трены возможности гармонизации отече-
ственных правил библиографирования с 
новыми международными тенденциями 1.

необходимость пересмотра ГоСта 7.1– 
2003 диктуется новыми международны-
ми правилами библиографического опи-
сания (International Standard Bibliographic 
Description — ISBD). В 2011 г. было опуб-
ликовано консолидированное издание 
ISBD, содержащее правила описания, об-
щие для всех видов документов, а также 
специфические правила для описания 
отдельных видов документов. основные 
новации консолидированного ISBD за-
ключаются в следующем.

для объектов описания в качестве 
обобщающего термина введено понятие 
«ресурс». наряду с обозначением объек-
тов как ресурсы (картографические, нот-
ные, электронные, мультимедийные) ис-
пользуются также термины: печатные 
тексты, звукозаписи, изображения. из-
менения коснулись названий областей 
описания. новые названия более кон-
кретны и соответствуют наполнению об-
ластей при описании разнообразных 
объектов.

Главное изменение в консолидирован-
ном ISBD — это введение новой области 
описания, которая по порядку приведе-
ния обозначается как нулевая. новая об-

1 Подробнее см.: калинина Г. П. Возможности 
адаптации консолидированного ISBD к отече-
ственной практике: к началу пересмотра ГоСта 
7.1–2003 // Библиография. 2012. № 3. С. 11–16.
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относятся: атрибуция издания, не имею-
щего титулатуры; многоаспектный тема-
тический запрос без указания хроноло-
гических рамок; установление факто-
графических сведений (биографических, 
географических, адресных) и др. Боль-
шое значение имеют библиографическая 
обеспеченность, возможности поисковых 
дескрипторов в электронной среде. ин-
формационные лакуны восполняются 
при формировании нового самостоя-
тельного знания в результате тщатель-
ного поиска, примером которого может 
служить выявление сведений о 20 аме-
риканских подданных в РАн до 1917 г. 
(по запросу консульства США) или уста-
новление лауреатов премии Бэра 1849–
1918 гг. и др.

на секции были освещены вопросы 
библиографической службы и пути их ре-
шения: в докладе «Становление и развитие 
единой библиографической службы Перм-
ской краевой библиотеки им. А. М. Горь-
кого» л. н. ганошиной (зав. информаци-
онно-библиографическим отделом этой 
библиотеки); в докладе «Библиогра-
фическая служба Свердловской област-
ной универсальной научной библиотеки 
им. В. Г. Белинского: современное состо-
яние и развитие» М. в. Шароваровой (зав. 
отделом библиотеки); в докладе «Библио-
графическое отражение вопросов инва-
лидов и инвалидности в Свердловской 
области» а. в. Щегловой (библиотекаря 
тифлоинформационного отдела Сверд-
ловской областной специальной биб-
лиотеки для слепых). доклады свиде-
тельствовали о динамичном развитии 
биб лиографической службы библиотек, 
готовности специалистов к инноваци-
ям, профессиональной солидарности и 
взаимопомощи, любви к своему делу. 
Безусловным достижением является со-
здание электронных ресурсов собствен-
ной генерации.

н. К. леликова представила доклад 
«основные направления библиографи-
ческой деятельности российских биб-
лиотек: по материалам Международного 

спорными, так как могут быть решены 
программными средствами.

В заключение Г. П. калинина подчер-
кнула, что требования консолидирован-
ного ISBD необходимо адаптировать к 
отечественной практике библиографиро-
вания, но в то же время при разработке 
нового стандарта следует ориентировать-
ся на международный вектор развития.

В ряде докладов, заслушанных на 
секции библиографии, были освещены 
процессы подготовки и использования 
различных современных библиографи-
ческих ресурсов.

т. в. Бусыгина, зав. отделом научной 
библиографии ГПнтБ Со РАн, высту-
пила с докладом «Библиографическая 
база данных трудов сотрудников учреж-
дений Со РАн по нанотехнологиям как 
инструмент для проведения наукометри-
ческих исследований». она продемонст-
рировала возможности библиографиче-
ской базы данных «Сибирика», сведения 
которой позволяют проводить библио-
метрический анализ по различным пара-
метрам, используя классификационные 
коды, предметные рубрики, ключевые 
слова, информацию о годе публикации, 
языке документа, виде документа и др. 
Разработан авторитетный файл об авто-
рах. для поиска применяются гипер-
ссылки на сайты учреждений, где рабо-
тают авторы. например, используя базу 
данных «Сибирика», есть возможность 
установить публикационную активность 
сотрудников научно-исследовательских 
учреждений Со РАн, сведения об учё-
ной степени, о журналах, в которых пу-
бликуются авторы, и т. д.

В докладе «Показатели сложности 
в справочно-библиографическом обслу-
живании (из опыта Библиотеки Россий-
ской академии наук)» н. а. Сидоренко, 
зав. справочно-библиографическим от-
делом этой библиотеки, поделилась опы-
том справочно-библиографической рабо-
ты. Среди 8 тыс. письменных запросов в 
библиотеку за последние три года только 
1% составляли сложные случаи. к ним 
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л. в. Дудова (зав. кафедрой фило-
логического образования Московского 
института открытого образования) и 
о. К. громова (гл. редактор журнала «Биб-
лиотека в школе» ид «Первое сентя-
бря») предложили к обсуждению осо-
бенности нового Государственного об-
разовательного стандарта, в котором на 
библиотеки и соответствующие учреж-
дения возлагается, в частности, задача 
социализации личности.

Этой актуальной проблеме было по-
священо выступление в. я. аскаровой 
(зав. кафедрой детской литературы и 
библиотечной работы с детьми чГАки). 
она напомнила собравшимся, что текст 
Государственного образовательного стан-
дарта построен так, что из него «вымыва-
ются гуманитарные дисциплины. В ба-
зовой части стандарта нет ничего, свя-
занного с чтением, детьми, детской ли-
тературой; нет слов чтение,  ребёнок, 
детская  книга». Вероятно, специалисты 
по детскому чтению, и в первую очередь 
библиотекари, должны компенсировать 
отсутствие «государственного заказа» 
на чтение собственной активной рабо-
той в данном направлении.

конкретным (увы, нельзя сказать, 
что передовым) опытом совместной ра-
боты школ, библиотек и учреждений до-
полнительного образования поделились 
л. а. Злыднева (зав. методическим ка-
бинетом Центра детского творчества 
«ШАнС», Пермь), н. и. Зыкина (зав. биб-
лиотекой средней школы № 49, Пермь), 
г. Д. журавлёва (учитель литературы 
гимназии № 10, г. Соликамск, Пермский 
край).

Выступление М. е. Порядиной (ст. на-
учного сотрудника РкП) содержало кри-
тику используемых современными дет-
скими учреждениями методов «приоб-
щения детей к чтению»: устраиваемые 
библиотеками «массовые мероприятия» 
позволяют отчитываться по количест-
венным показателям библиотечной ста-
тистики, но редко имеют отношение 
к чтению как таковому, и школьники, 

библиографического конгресса 2010 г.». 
В нём освещались роль библиографии 
в обществе, проблемы корпоративной 
каталогизации, основные задачи библио-
графической деятельности, включающие: 
раскрытие фондов библиотек, библио-
графическое обеспечение научных ис-
следований, создание национального ре-
пертуара, отражение библиографически-
ми средствами деятельности самой 
библиотеки. В последнее время просле-
живается расширение информационных 
функций библиотек, спектра информа-
ционных услуг, репертуара библиографи-
ческой продукции, происходит реструк-
туризация библиографических служб и 
профессионализация библиографических 
кадров.

интерес вызвало выступление Ю. в. гу-
шул, преподавателя чГАки, представив-
шей доклад «Год и. Г. Моргенштерна в 
челябинской академии культуры и ис-
кусств: гимн библиографии». она пред-
ставила участникам заседания два ко-
роткометражных фильма, пропагандиру-
ющих книгу и профессию библиографа: 
«танго с книгой» и фильм-интервью 
о В. д. инзельберг.

на совместном заседании трёх сек-
ций — детских библиотек, школьных 
библиотек и секции по чтению — обсуж-
далась тема «Социально-педагогическое 
партнёрство общедоступной детской и 
школьной библиотеки: стратегия разви-
тия». Председатель секции детских биб-
лиотек н. С. волкова (директор Псков-
ской областной библиотеки для детей и 
юношества им. В. каверина) выступила 
с развёрнутым сообщением о направле-
ниях и первых результатах работы меж-
дуведомственного Библиотечно-педаго-
гического совета.

директор ЦБС Московского района 
Санкт-Петербурга н. в. Колясова пред-
ставила доклад «Централизованная биб-
лиотечная система как платформа меж-
дуведомственного взаимодействия об-
разовательных учреждений и общест-
венных организаций».
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ональных детских библиотеках. что ка-
сается новых поступлений, то в России 
за год получено в среднем 0,3 книги 
на читателя. Подписка газет сократилась 
на 1000 названий. есть проблемы и с со-
временными средствами коммуникации: 
все региональные детские библиотеки 
имеют выход в интернет, однако в 13 
библиотеках нет точек доступа для чита-
телей. В 2011 г. в библиотеках насчиты-
валось 2958 сотрудников в должности 
библиотекарей; за год произошло сокра-
щение их количества на 129 человек. 
Средний возраст библиотекаря, к сожа-
лению, не юный. Все эти проблемы 
должны решаться в течение ближайших 
лет, иначе читательское будущее страны 
окажется под угрозой.

е. н. абуткина, заместитель директо-
ра Пермской краевой детской библиоте-
ки им. Л. и. кузьмина, сделала сообще-
ние «детская библиотека в пространстве 
культуры Пермского края». В крае про-
живает 2,6 млн человек, из них 37% в 
Перми, и это представители 120 нацио-
нальностей. Сеть публичных библиотек 
в Пермском крае насчитывает 62 спе-
циализированные детские библиотеки, 
24 детских отдела в «общих» библиотеках 
и 453 сельские библиотеки, также осу-
ществляющие обслуживание детей. дети 
как особая категория пользователей 
обеспечивают 40% по показателям дея-
тельности публичных библиотек. отсюда 
главные задачи детской библиотеки — 
способствовать «социокультурному вхож-
дению» подрастающего ребёнка в обще-
ство, поддерживать чтение, развивать 
творческий потенциал личности.

заведующая отделом этой библиоте-
ки е. л. герасимова в докладе «краевой 
центр детского чтения: инновации в 
продвижении детского чтения» описала 
главные достижения текущей работы 
своего учреждения.

тему и повод для дискуссии задал до-
клад «Фонд детской библиотеки — залог 
эффективности деятельности: аксиома, 
требующая доказательств», представлен-

приводимые в библиотеку «в организо-
ванном порядке», отнюдь не являются 
в полном смысле слова читателями.

заседание вели председатель секции 
детских библиотек н. С. Волкова (дирек-
тор Псковской областной библиотеки 
для детей и юношества им. В. каверина), 
председатель секции школьных библио-
тек т. В. Лавневич (президент омской 
городской общественной организации 
школьных библиотекарей, зав. библиоте-
кой средней общеобразовательной шко-
лы № 110 г. омска) и председатель сек-
ции по чтению В. В. ялышева (ст. науч-
ный сотрудник научно-методического 
отдела библиотековедения РнБ).

на совместном заседании трёх сек-
ций присутствовал е. а. Шилов, началь-
ник управления культуры Пензенской 
области. При его участии в апреле в 
Пензенской областной библиотеке для 
детей и юношества были проведены за-
нятия Пятой межрегиональной иннова-
ционной лаборатории «Библиотека — 
территория творчества», организованной 
для специалистов республиканских, об-
ластных и юношеских библиотек из 11 ре-
гионов России.

заседание секции детских библиотек, 
проведённое в Пермской краевой дет-
ской библиотеке им. Л. и. кузьмина под 
руководством н. С. Волковой, было по-
священо теме «информационно-образо-
вательная среда детской библиотеки: ре-
алии, достижения, проблемы».

обзорный доклад «Ресурсная база 
детских библиотек России: состояние, 
проблемы» представила М. н. жукова, 
зав. научно-методическим отделом РГдБ. 
По данным статистики, дети составляют 
до 35% от общего количества читателей 
в библиотеках (на селе — до 45–50%). 
При этом доля фонда для детей состав-
ляет около 9%, что значительно меньше 
общепринятого международного норма-
тива (не менее 30%). В фондах детских 
библиотек на 2011 г. насчитывалось 
12 617 000 экземпляров книг; к 2012 г. 
количество книг уменьшилось в 35 реги-
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рецкого района Республики Башкорто-
стан.

тема практической работы в регио-
нальной библиотеке была предложена 
в докладе «читаем вместе: по следам 
первого областного фестиваля детских 
библиотек омской области» и. в. Соло-
вьёвой, директора омской областной 
библиотеки для детей и юношества.

М. е. Порядина выступила с докла-
дом о формировании информационно-
образовательной среды в детской биб-
лиотеке применительно к задачам со-
циализации личности подростка (на 
примере «книг для девочек» на книжном 
рынке и в круге подросткового чте-
ния).

Презентации издательской продукции 
были проведены представителями круп-
ных книжных издательств — л. С. ушае-
вой («Азбука-Аттикус») и о. в. Шакотько 
(«РиПоЛ классик»).

В завершение рабочей программы 
секции состоялось обсуждение прин-
ципов формирования фондов детских 
библиотек с учётом распространения 
новых форм социально-педагогического 
партнёрства учреждений, решающих за-
дачу приобщения детей к чтению.

М. е. Порядина была приглашена к 
участию в работе 18-й Всероссийской 
творческой лаборатории «книга. Биб-
лиотека. общество» на базе краснодарской 
краевой детской библиотеки им. братьев 
игнатовых (в июне 2012 г.) 2.

В рамках XVII ежегодной сессии 
конференции Российской библиотеч-
ной ассоциации прошла XIII выставка 
издательской продукции, новых инфор-
мационных технологий, продуктов, то-
варов и услуг. Это уникальная возмож-
ность эффективного пополнения фон-
дов библиотек России. В работе выстав-
ки участвовали более 30 издательских и 
книготорговых фирм из Москвы, Санкт-
Петербурга, Перми, екатеринбурга, но-
восибирска, США, Германии, нидер-

2 См. в настоящем номере с. 122.

ный л. в. Красновой, директором челя-
бинской областной детской библиотеки 
им. В. Маяковского. По её мнению, дет-
ские библиотеки должны формировать 
фонд в первую очередь с учётом психо-
лого-педагогических потребностей свое-
го контингента.

член Постоянного комитета секции 
детских библиотек, зав. отделом РГдБ 
в. П. чудинова высказалась на тему «ин-
формационная безопасность детства и 
задачи интернет-политики детских биб-
лиотек», предложив к обсуждению во-
прос: «у нас есть новая информацион-
ная среда. А есть ли у нас политика рабо-
ты с этой новой средой?» Впрочем, в 
библиотеке уже есть неплохие наработ-
ки, о чём свидетельствует развитие про-
екта «Вебландия».

а. и. водатурская, зав. научно-мето-
дическим отделом Свердловской обла-
стной библиотеки для детей и юноше-
ства (екатеринбург), поделилась наблю-
дениями и выводами на тему «Специа-
лист детской библиотеки: профессиона-
лизм и аберрации профессионального 
сознания». По наблюдениям специали-
стов, в наше время произошла смена 
модели культурного потребления («чита-
тель — творец — эксперт»), поэтому биб-
лиотечный подход к читателю (как и 
подход читателя к библиотеке) должен 
пересматриваться в связи с требования-
ми времени.

Главный библиотекарь новосибир-
ской областной детской библиотеки 
им. М. Горького е. г. Смутнева в сооб-
щении «дети пишут историю: вики-
проект в детской библиотеке» расска-
зала о становлении и развитии актуаль-
ного проекта «ВикиСибириада», который 
осуще ствляется в регионе при финан-
совой поддержке Фонда Михаила Про-
хорова.

опыт текущей историко-краеведче-
ской работы в библиотеке был отражён 
в докладе «Герой, который рядом», сде-
ланном л. в. Кузьминой, заместителем 
директора по работе с детьми ЦБС Бело-
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из 61 региона РФ, стран ближнего и даль-
него зарубежья.

тема конгресса оказалась чрезвычай-
но актуальной и определила тональность 
большинства докладов. заявляя эту тему, 
организаторы конгресса имели в виду 
два аспекта её рассмотрения: чем библи-
отеки могут способствовать формирова-
нию инновационного общества; в чём 
инновационное развитие проявляет себя 
в стенах библиотек? Сделаны основные 
выводы: информатизация библиотек как 
некий этап их развития заканчивается, 
а потому российские библиотеки долж-
ны искать свою нишу в современном об-
ществе. инновационные процессы в 
библиотеках идут, но благодаря не под-
держке государства, а инициативе биб-
лиотечных специалистов. ещё одна от-
личительная черта конгресса — активное 
участие хозяев, т. е. специалистов из Пер-
ми и Пермского края: из 600 докладов, 
сделанных на конгрессе, 100 представле-
но пермяками.

В ходе обсуждения проекта резолю-
ции участники предложили пункты о 
ситуации в сфере библиотечного образо-
вания, о поправке в законопроект «о Фе-
деральной контрактной системе», о судь-
бе библиотек различных ведомств, а так-
же о нецелесообразности сокращения 
сети детских библиотек.

общественные медали РБА «за вклад 
в развитие библиотек» были вручены 
т. Л. Маниловой, ю. А. Гриханову, М. С. ку-
ракиной, ю. П. Мелентьевой, А. и. Плем-
неку. По решению Совета эти медали 
будут вручать ежегодно пяти специали-
стам, внёсшим наибольший вклад в раз-
витие библиотечного дела.

17 мая конгресс торжественно за-
крылся. знак библиотечной столицы 
России 2013 года был передан г. Пензе.

Г. П. Калинина,
М. Е. Порядина,  
К. М. Сухоруков

ландов. Среди них крупные московские 
издательства «Эксмо», группа компаний 
«РиПоЛ классик», «издательский дом 
инФРА-М», Фонд «Пушкинская биб-
лиотека», издательская группа «Азбука-
Аттикус», фирма «Гранд»; Санкт-Пе тер-
бургский издательский дом «Питер»; 
издательские и книготорговые фирмы 
Перми. детские книги представили фир-
мы «ЭнАС», издательство «Самокат», из-
дательство «компасГид» и др., работал 
издательский дом «Равновесие» — про-
изводитель электронных ресурсов и ком-
плектатор библиотек электронными из-
даниями.

конгресс РБА в Перми стал привле-
кательной трибуной для проведения спе-
циальных мероприятий, организован-
ных по инициативе руководства РБА, 
партнёрских организаций или членов 
РБА. В его рамках прошли «круглый 
стол» «культурная политика и библиоте-
ки» (с участием заместителя министра 
культуры РФ Г. П. ивлиева), специальный 
семинар «Глобальное информационное 
общество: вызовы для России, вызовы 
для библиотек» (с участием е. и. кузь-
мина, председателя Межправительст-
венного совета программы юнеСко 
«информация для всех»), III заседание 
германо-российского библиотечного ди-
алога (с участием немецких коллег), от-
крытая дискуссия «Библиотечная шко-
ла XXI века: каких выпускников она го-
товит?» (организатор — кемеровский 
государственный университет культуры 
и искусств), VIII краевая межведомст-
венная научно-практическая конферен-
ция молодых специалистов «новые тех-
нологии в библиотечно-информационной 
практике и подготовке кадров», научная 
конференция и коллоквиум Российской 
генеалогической федерации «из исто-
рии генеалогии уральских родов».

При подведении итогов конферен-
ции президент РБА в. р. фирсов отметил 
её главные особенности.

конгресс был весьма представитель-
ным: в нём участвовали 960 делегатов 
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Э лектронная информация является 
значимым ресурсом, играющим 
важную роль в науке, образова-

нии, культуре, политике, общест вен ной 
жизни. она нестабильна и динамична; 
объёмы информации, изначально созда-
ваемой в цифровом виде или оцифро-
ванной, постоянно превышают возмож-
ности её сохранения, увеличивается 
многообразие форматов представления 
информации, типов и видов цифровых 
объектов, очень быстро сменяются тех-
нологии, — всё это создаёт серьёзные 
проблемы для своевременного развития 
теории, законодательства и практики в 
сфере сохранения электронной инфор-
мации.

В наиболее развитых странах вопро-
сами сохранения электронной инфор-
мации последовательно занимаются уже 
более 20 лет: принимаются, реализуются 
и корректируются национальные страте-
гии в этой сфере, проблема исследуется 
с политической, экономической, этиче-
ской, технической и других точек зре-
ния, проходит обучение специалистов, 
повышается осведомлённость населения.

В России первая междисциплинар-
ная конференция, посвящённая различ-
ным аспектам сохранения электронной 
информации состоялась 24–25 мая 2012 г. 
в Москве, в доме русского зарубежья 
им. Александра Солженицына. конфе-
ренция была направлена на информиро-
вание российских руководителей органов 
власти, специалистов и широкой обще-
ственности о вызовах времени, связан-
ных с вопросами долгосрочного сохра-
нения электронной информации, а также 
на создание импульса к формированию 
философии, методологии, стратегии и 

политики в этой сфере на общероссий-
ском и институциональном уровнях.

конференция была организована в 
рамках председательства России в Про-
грамме юнеСко «информация для 
всех» Министерством культуры РФ, Фе-
деральным агентством по печати и мас-
совым коммуникациям, комиссией РФ 
по делам юнеСко, Российским коми-
тетом Программы юнеСко «инфор-
мация для всех», Межрегиональным цен-
тром библиотечного сотрудничества и 
домом русского зарубежья им. Алексан-
дра Солженицына. В конференции уча-
ствовали около 150 человек — руководи-
тели и представители 80 различных орга-
низаций: федеральных и региональных 
органов управления в сфере культуры, 
науки, образования, информационных 
технологий и связи, печати и массовых 
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ные, политические, правовые, экономи-
ческие, организационные, технологиче-
ские аспекты данной проблемы.

Собравшиеся сделали вывод о том, 
что проблема долгосрочного и устойчи-
вого сохранения электронной информа-
ции недооценивается в России руково-
дителями и книжной общественностью. 
Большинство специалистов институтов 
памяти пока ещё не воспринимают эту 
задачу как актуальную и непосредствен-
но касающуюся их деятельности. если 
кражи печатных книг из библиотек или 
магазинов уголовно наказуемы, то про-
пажи огромных массивов электронной 
информации практически никогда не 
наказываются.

участники конференции пришли к 
согласию относительно того, что в Рос-
сии не сформирована последовательная 
и многоаспектная политика в сфере дол-
госрочного сохранения электронной ин-
формации. не выявлены основные сто-
роны, заинтересованные в сохранении 
той или иной электронной информации, 
следовательно, не выработаны критерии 
отбора информации для краткосрочного 
и долгосрочного сохранения. Это каса-
ется и законодательства об обязательном 
экземпляре документов, где пока ни сло-
ва не сказано о сетевых средствах мас-
совой информации. нет нормативной 
базы, определяющей полномочия и обя-
занности участников в данной сфере. 
отдельные наработки и опыт библиотек, 
архивов, музеев, научно-исследователь-
ских институтов, вузов, коммерческих 
структур не проанализированы, не обоб-
щены и не готовы к тиражированию; не 
ведётся последовательная подготовка 
специалистов, и, соответственно, не раз-
рабатываются актуальные учебные и ме-
тодические материалы.

Мало кто осознаёт важность сохран-
ности не только электронной информа-
ции, но и связанных с нею программно-
го обеспечения и оборудования, без ко-
торых оцифровка печатных изданий не 
будет гарантировать сохранность ин-

коммуникаций, а также ведущих биб-
лиотек, архивов, музеев, научно-иссле-
довательских институтов, вузов, изда-
тельств, органов печатных и электрон-
ных средств массовой информации.

Состоялся организованный совмест-
но с Советом Федерации «круглый стол» 
на тему «информация. культура. тех-
нологии», на котором рассматривались 
вопросы государственной политики и 
стратегии в области долгосрочного со-
хранения информации в электронном 
виде, формирования законодательной 
базы и поддержки деятельности в этой 
сфере. Ведущими здесь выступили л. Б. на-
русова (первый заместитель председателя 
комитета Совета Федерации по науке, 
образованию, культуре и информацион-
ной политике) и е. и. Кузьмин (предсе-
датель Российского комитета Програм-
мы юнеСко «информация для всех», 
президент Межрегионального центра 
биб лиотечного сотрудничества). В ходе 
дискуссии выяснилось, что уже в бли-
жайшее время обе палаты нашего парла-
мента готовы внести изменения в IV 
часть Гражданского кодекса для устране-
ния барьеров на пути легального бес-
платного доступа библиотек к социаль-
но значимой электронной информации.

тема информационной безопасности 
была одной из основных на экспертном 
обсуждении проекта документа «основ-
ные направления государственной поли-
тики в области формирования у граждан 
культуры информационной безопасно-
сти», представленного на конференции 
по инициативе и при участии Совета 
Безопасности Российской Федерации.

на конференции проблема долгосроч-
ного сохранения электронной информа-
ции рассматривалась в различных ракур-
сах. обсуждались международный и оте-
чественный (федеральный и региональ-
ный) опыт, профессиональная специфика 
различных институтов памяти и других 
структур, вовлечённых и/или заинтере-
сованных в сохранении электронной ин-
формации; философские, социокультур-
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электронной информации; вычленения 
субъектов, осуществляющих эту деятель-
ность; определения их целей, средств и 
методов; разработки планов действий 
различного уровня и в различных на-
правлениях, связанных с сохранением 
электронной информации, а также сис-
темы оценок успешности их реализации.

также предложена разработка специ-
альной национальной программы соз-
дания инфраструктуры и сохранения 
электронной информации, аналогичной 
по своему масштабу национальной про-
грамме сохранения библиотечных фон-
дов Российской Федерации.

Профессиональным ассоциациям и 
объединениям библиотек, книжных па-
лат, архивов, музеев, центрам научно-тех-
нической информации рекомендовано 
активно участвовать в исследованиях, 
направленных на разграничение ответ-
ственности институтов памяти, на раз-
работку критериев оценки и отбора элек-
тронного контента для долгосрочного 
сохранения, на выявление «белых пятен» 
и пробелов (никем не сохраняемого циф-
рового наследия). кроме того, предлага-
ется выработать предложения по актуа-
лизации имеющегося законодательства 
и подготовке новых законодательных 
актов, направленных на решение перво-
очередных задач в сфере долгосрочного 
сохранения электронной информации.

К. М. Сухоруков 

формации даже в ближайшем будущем. 
уже сегодня программное обеспечение 
устаревает в течение 2–2,5 лет, а техно-
логические платформы — в течение 
4–5 лет. для многих участников обсуж-
дения стали открытием сведения о «сро-
ке жизни» компакт-диска и микрофиль-
ма — 500 часов и 500 лет соответственно; 
при этом стоимость самих носителей 
одинаковых объёмов практически оди-
накова.

долгосрочное и устойчивое сохране-
ние электронной информации — насущ-
ная проблема, которая стоит перед всем 
обществом. Мы выиграем от существо-
вания надёжной, достоверной и целост-
ной информации и сейчас, и в будущем.

учитывая вышесказанное и опираясь 
на положения Московской декларации 
о сохранении электронной информации, 
принятой на Международной конферен-
ции «Сохранение электронной инфор-
мации в информационном обществе: про-
блемы и перспективы» (Москва, 3–5 ок-
тября 2011 г.), участники конференции 
выработали предложения, представлен-
ные в обращении к Правительству Рос-
сийской Федерации.

В частности, предложено федераль-
ным органам исполнительной власти 
обеспечить подготовку ежегодного на-
ционального доклада по сохранению 
электронной информации с целью: опре-
деления проблем, связанных с сохране-
нием информации в электронном виде; 
анализа деятельности по сохранению 

Kнига и государственность 
удк 655 (470+ 571) (06) 

В Шаляпинском зале Московского 
государственного университета пе-
чати им. ивана Федорова (МГуП) 

14 июня 2012 г. состоялась научная кон-
ференция, организованная Федеральным 

агентством по печати и массовым ком-
муникациям (ФАП), на тему «Роль книги 
в становлении российской государст-
венности». Это мероприятие, приурочен-
ное к 1150-летию образования Россий-
ского государства, собрало авторитетных 
специалистов из разных сфер отече-© Сухоруков к. М., 2012
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тельно написанных текстов, способных 
повлиять на души и сердца молодых и 
юных читателей, представлено очень мало.

заместитель генерального директора 
РкП по науке К. М. Сухоруков охаракте-
ризовал различные формы взаимодей-
ствия книги, книжного дела и государ-
ства в истории России. он считает, что 
поддерживать и укреплять государствен-
ность России мешает социальная дегу-
манизация, которая в сфере книжности 
проявляется как нарастающая дисфунк-
ция чтения вообще и развивающего лич-
ность в особенности. Государство, вне-
дряя передовые технологии и современ-
ные законы, может успешно развивать 
экономику, промышленность, сельское 
хозяйство, крепить оборону и развивать 
информационные коммуникации, но не 
в силах гуманизировать, т. е. «очелове-
чить» общество. Сегодня в России ощу-
щается главное противоречие техноген-
ного информационного общества, с ко-
торым уже столкнулись и пытаются 
бороться развитые страны запада. Речь 
идёт об увеличении разрыва между мо-
щью современной техники и духовной 
нищетой человека в дегуманизирован-
ном обществе. Политическая элита со-
временной России фактически игнори-
рует социально-культурные институты, 
способные выполнить миссию гумани-
зации общества, важнейшим из которых 
является книжное дело. ни в одном офи-
циальном документе, стратегии или про-
грамме построения в России информа-
ционного общества нет слов «книга» или 
«чтение». В стране приняты и действуют 
законы о средствах массовой информа-
ции, обязательном экземпляре изданий, 
библиотечном деле, авторском праве. 
Все эти аспекты имеют безусловное от-
ношение к книжному делу, но перечис-
ленные законы не позволяют решать ак-
туальные проблемы таких важнейших 
отраслей, как книгоиздание и книготор-
говля, а также не обеспечивают сколь-
ко-нибудь долговременную и понятную 
субъектам книжного дела государствен-

ственного книжного дела, а также пре-
подавателей и студентов факультета из-
дательского дела и журналистики МГуП. 
Модераторами конференции выступи-
ли начальник отдела выставок ФАП 
А. н. Воропаев и вице-президент Россий-
ского книжного союза н. С. Литвинец.

открывая встречу, а. н. воропаев под-
черкнул неслучайность её проведения 
именно в 2012 г., который в России про-
возглашён Годом истории. В наши дни, 
когда множатся попытки фальсифика-
ции российской истории, как древней, 
так и новейшей, важность роли книг в 
распространении идей патриотизма и ис-
торической правды особенно возрастает.

Профессор МГуП т. г. Куприянова 
представила исторический очерк разви-
тия книжного дела на Руси и в России, 
показав миссию книги в становлении и 
развитии отечественной науки, культуры 
и образования, а также в преемственно-
сти традиций просветительства и воспи-
тания на протяжении многих веков и по-
колений.

н. С. литвинец выразила благодарность 
Российской книжной палате (РкП) за 
оперативно подготовленный к этой кон-
ференции обширный список книжных 
изданий о российской государственно-
сти, вышедших в последние пять лет. 
Этот список (более 500 позиций) полу-
чили все участники конференции, так 
что докладчику нетрудно было наглядно, 
на конкретных примерах показать «плю-
сы» и «минусы» современной ситуации 
с пропагандой идей единства общества 
и государства, приобщения молодого 
поколения россиян к изучению отече-
ственной истории. Выяснилось, что в об-
щей массе изданий, представленных в 
списке, преобладают монографии науч-
ного характера, написанные «для специ-
алистов», т. е. сухо и малопонятно для 
«широкого читателя». При этом среди 
научных монографий представлены и 
псевдонаучные, в содержании которых 
невозможно разобраться без помощи спе-
циалиста. научно-популярных, увлека-



112

хРоника 

По мнению директора института 
комплексных исследований образования 
МГу им. М. В. Ломоносова в. и. Кружа-
лина, книгоиздание следует трактовать 
как сферу не только экономики и куль-
туры, но и искусства. он продемонстри-
ровал несколько факсимильных изда-
ний по истории Российского государства, 
выпущенных под патронажем его учреж-
дения, и выразил благодарность Феде-
ральному агентству по печати и массо-
вым коммуникациям за не очень большую, 
но всё же ощутимую финансовую под-
держку издательских проектов по выпу-
ску эксклюзивных по оформлению книг.

несколько выступающих рассказа-
ли о текущей деятельности своих изда-
тельств. Шеф-редактор многотомной 
«Большой российской энциклопедии» 
(БРЭ) н. П. Калмыков охарактеризовал 
ход работ над порталом «знание», кото-
рый базируется на электронной версии 
БРЭ (в печатном виде она сейчас выхо-
дит в последний раз) и должен заменить 
собою всем известную «Википедию — 
народную энциклопедию», информация 
в которой порой чересчур сомнительна.

исполнительный директор регио-
нального отделения Союза геральдистов 
России К. ф. Моченов и директор изда-
тельства «Гамма-Пресс» Д. а. Молин рас-
сказали об успехах и трудностях выпуска 
и распространения изданий, посвящён-
ных государственным символам России 
и её регионов. Сегодня подобные изда-
ния, как правило, не поступают в прода-
жу из-за их ценовой неконкурентоспо-
собности, а распространяются вручную 
по библиотекам.

Президент Ассоциации «Российский 
учебник» Б. а. Кузнецов охарактеризовал 
ситуацию в этом важнейшем секторе 
книжного дела, в том числе и в связи 
с темой данной конференции. С одной 
стороны, государство пытается регули-
ровать систему выпуска и распростране-
ния хотя бы школьных учебников. С дру-
гой — специальная нормативная база 
для их издателей постоянно меняется, 

ную политику по отношению к книге, её 
изданию и распространению.

Согласившись с основным положе-
нием доклада к. М. Сухорукова, вице-
президент Ассоциации книгоиздателей 
России о. в. филимонов в то же время от-
метил, что на региональном уровне госу-
дарственная поддержка социально зна-
чимой книги осуществляется весьма за-
метно. особенно это относится к изданию 
краеведческой литературы, а также книг 
местных авторов в национальных рес-
публиках.

заместитель генерального директо-
ра Московского дома книги (Мдк) 
н. Д. Юмашева поддержала тезис о необ-
ходимости государственной поддержки 
книжной торговли вообще и особенно в 
сфере распространения социально зна-
чимой книги. Сейчас Мдк вынужденно 
продаёт соответствующую литературу с 
большими наценками к издательской 
цене, поскольку магазин должен обеспе-
чивать если не рентабельность, то хотя бы 
минимум финансовых потерь при работе 
с таким ассортиментом. Сотрудники Мдк 
пытаются в рыночных условиях выпол-
нять социокультурную функцию, однако 
делать это исключительно своими сила-
ми сегодня почти невозможно. не слу-
чайно ни одна книга из вышеупомянуто-
го списка РкП не была найдена в базе 
данных по книготорговому ассортимен-
ту Мдк. Этот факт свидетельствует о том, 
что сами авторы и издатели «государ-
ственных» научных трудов не надеются 
на успешную реализацию своей продук-
ции по торговым правилам и каналам 
Московского дома книги, а также ана-
логичных крупных книготорговых сетей.

Применительно к теме конференции 
н. д. юмашева отметила чрезмерное ко-
личество нынешних учебников по исто-
рии, причём не «альтернативных», а имен-
но принятых к использованию в учеб-
ном процессе, имеющих все грифы. такой 
«плюрализм» сбивает с толку и продав-
цов, и покупателей, которым затрудни-
тельно сделать правильный выбор.
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никли сразу после распада СССР, однако 
по-прежнему надёжный канал книгорас-
пространения — сеть библиотек, в том 
числе школьных. Важно оказывать им 
конкретную помощь, и в этом должны 
быть заинтересованы властные структу-
ры и представители книжной общест-
венности. Последним следует активизи-
ровать усилия по всемерной поддержке 
социально значимой книги, прежде все-
го через главный законодательный ор-
ган — Государственную думу.

закрывая конференцию, А. н. Воро-
паев отметил, что прозвучавшие на засе-
дании выступления и предложения до-
казывают важность, полезность и акту-
альность проведения таких встреч не 
единожды, а многократно, и не только 
в Москве, но и в регионах. Ближайшие 
годы будут ознаменованы многими юби-
леями в истории нашего государства, а 
потому «привязка» подобного рода кон-
ференций к важным историческим да-
там не вызовет каких-либо формальных 
трудностей.

К. М. Сухоруков 

причём процедура экспертизы учебни-
ков стала практически закрытой для 
книжной и научной общественности. 
на его взгляд, весьма опасна современ-
ная тенденция монополизации рынка 
учебников. Группа «оЛМА» уже поглоти-
ла издательство «Просвещение», а потом 
попыталась «съесть» и «дрофу». если 
произойдёт слияние «Эксмо» с «АСт», 
то можно будет говорить о владычестве 
двух-трёх крупнейших игроков на самом 
прибыльном и надёжном (с точки зрения 
гарантированного сбыта) книжном рын-
ке. естественно, они вряд ли будут оза-
бочены социокультурными обязанностя-
ми перед российским обществом и госу-
дарством.

т. Д. жукова, президент Русской ас-
социации школьных библиотек, попы-
талась внести в оживлённый обмен мне-
ниями некую долю оптимизма. Согласно 
её личным впечатлениям от многих и ча-
стых поездок по стране, несмотря на все 
трудности, в регионах по-прежнему мно-
го читают и будут читать, причём именно 
социально значимую книгу. Проблемы 
книжной торговли очевидны, и они воз-

Сборники статей, 
материалов,  трудов

нам 20 лет. отдел краевед-
ческой  литературы  и  библио-
графии  государственной  биб-
лиотеки  Югры:  история  и  со-
временность : [сборник] / де-
партамент культуры Ханты-
Мансийс. авт. окр. югры ; 
[сост. : т. В. Пуртова]. – Хан-
ты-Мансийск : Принт-класс, 
2011. – 102, [1] с. : ил. – Биб-
лиогр.: с. 71–97. – 300 экз.

Проблемы  изучения  рели-
гиозных  текстов : межвузов. 
сб. науч. тр. / М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, 
нижегор. гос. лингвист. ун-т 

им. н. А. добролюбова; [под 
ред. е. В. Плисова]. – ниж-
ний новгород : нГЛу, 2010–.

Вып. 2. – 2011. – 131 с. – 
Библиогр. в конце ст. – 500 экз.

российская культура глаза-
ми  молодых  ученых : сб. тр. 
молодых ученых / Рос. акад. 
образования, Акад. обществ. 
связей. – СПб. : культин-
формПресс. 

Вып. 23 / [науч. ред. и сост. 
е. Р. Рубилова]. – 2011. – 156 с. – 
Библиогр. в конце ст. – 500 экз.

Памяти  учителя : к 90-ле-
тию со дня рождения Аркадия 
яковлевича Айзенберга. – М. : 
Экон-информ, 2011. – 265, 

[1] с., [8] л. ил. – тр. А. я. Ай-
зенберга: с. 253–264. Библи-
огр. в конце разд. – 100 экз.

Панорама  библиотечной 
жизни области: опыт, новые идеи, 
тенденции развития : [сборник] / 
нижегород. гос. обл. универс. 
науч. библ. им. В. и. Ленина. – 
нижний новгород : нГоунБ, 
2011. – 79, [1] с. – Вып. 4. – 186 экз.

Слово и текст в культурном 
сознании эпохи : сб. науч. тр. / 
департамент образования Во-
логод. обл., Вологод. гос. пед. 
ун-т. – Вологда : Легия, 2008–.

ч. 7 / [редкол. : е. н. ильина 
(отв. ред.) и др.]. – 2011. – 319 с. – 
Библиогр. в конце ст. – 155 экз.

Вышли в свет
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научная общественность отмети-
ла 90-летие со дня рождения Си-
гурда оттовича Шмидта — совет-

ника Российской академии наук, акаде-
мика Российской академии образования, 
д-ра ист. наук, проф., зав. кафедрой мо-
сквоведения историко-архивного инсти-
тута Российского государственного гу-
манитарного университета (иАи РГГу).

точную характеристику деятельности 
учёного дал в своё время академик дми-
трий Сергеевич Лихачёв: С. о. Шмидт 
«известен как исследователь-историк ши-
рокого плана, и как организатор науки, 
и как воспитатель научной молодежи, 
и как общественный деятель, посвящаю-
щий много времени вопросам охраны 
памятников истории и культуры, руко-
писному документальному наследию» 1.

17 апреля 2012 г. в центральной ауди-
тории Российского государственного 
гуманитарного университета состоялось 
торжественное собрание, в котором уча-
ствовали несколько поколений учени-
ков С. о. Шмидта, коллеги, руководите-
ли архивов, библиотек, музеев.

В фойе была развёрнута выставка 
книг, подготовленных юбиляром и под 
его руководством. Автор издал 20 книг, 
некоторые являются сборниками его 
статей разных лет. здесь же можно было 
увидеть тома «Археографического еже-
годника» и «Московской энциклопедии», 
в которых он выступает главным редак-
тором.

торжественное собрание прошло в 
виде научно-практической конферен-
ции «90-летие видного историка Сигурда 

1 Шмидт Сигурд оттович : библиогр. указ. / сост. 
Л. и. Шохин; предисл. д. С. Лихачева. М. : наука, 
1987. С. 3.

оттовича Шмидта — исследователя, пе-
дагога, организатора науки, общественно-
го деятеля». открыл конференцию ректор 
РГГу, чл.-кор. РАн, д-р ист. наук, проф. 
е. и. Пивовар сообщением «С. о. Шмидт 
в РГГу», отметив, что юбиляр с 1 февра-
ля 1949 г. трудится в историко-архивном 
институте, поддержал в 1991 г. создание 
Российского государственного гумани-
тарного университета, первым же удо-
стоился звания заслуженного профессо-
ра РГГу и ныне является гордостью вуза. 
В течение многих лет занятия студентов 
историко-архивного института начина-
ются с лекции С. о. Шмидта. он явля-
ется основателем не только собственной 
научной школы (его ученики стали веду-
щими специалистами в разных областях 
исторического знания), но и новатором 
для таких исторических и вспомогатель-

Юбилей видного историка 
удк 001.102:004 

С. о. Шмидт
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ласти науки и просвещения и деятельно-
сти на благо РГБ». В библиотеке с 16 
по 24 апреля 2012 г. прошла выставка 
«исследователь, педагог, подвижник про-
свещения», на которой экспонировалось 
несколько десятков работ Сигурда отто-
вича, начиная с первой, опубликованной 
в сборнике студенческой научной кон-
ференции МГу им. М. В. Ломоносова 
весной 1941 г. 2.

В совместном докладе «С. о. Шмидт 
и историко-архивный институт» первый 
проректор РГГу, д-р экон. наук, проф. 
в. в. Минаев и директор иАи РГГу, д-р 
ист. наук, проф. а. Б. Безбородов под-
черк нули, что через шмидтовский кружок 
источниковедения прошли сотни студен-
тов 3, краеведческая школа стала «шко-
лой Шмидта», при создании Союза крае-
ведов России в 1990 г. маститый учёный 
был избран его председателем, а с 2007 г. 
является почётным председателем. Се-
годня в иАи РГГу С. о. Шмидт возглав-
ляет Центр исторического краеведения 
и москвоведения, ведёт спецкурс «Мо-
сква в творчестве А. С. Пушкина» и др.

«С. о. Шмидт — сотрудник Академии 
наук» — тема выступления зам. директо-
ра института российской истории РАн, 
д-ра ист. наук, проф. С. в. журавлёва, 
который отметил, что юбиляр имеет 
трудовой академический стаж начиная 
с 1956 г., когда стал работником в этом 
ведомстве, а с 15 ноября 1966 г. возглавил 
Археографическую комиссию 4 Ан СССР.

Абитуриент историко-архивного ин-
ститута 1949 г., а ныне чл.-кор. РАн, д-р 
ист. наук, проф. С. М. Каштанов посвя-
тил юбиляру поэму и напомнил люби-

2 Шмидт С. о. Алкивиад // третья научная сту-
денческая конференция Московского государст-
венного университета им. М. В. Ломоносова, 18–
23 апр. 1941 г. М., 1941. С. 37. 

3 кружку источниковедения — пятьдесят 
лет / [сост. при участии Р. Б. казакова и А. В. Мель-
никова]. М. : РГГу, 2000. 136, [1] с.

4 См.: 50 лет Археографической комиссии 
РАн / сост. А. В. Мельников. М. : наука, 2006. 54, 
[2] с., ил.

ных дисциплин, как источниковедение и 
краеведение.

к юбилею в адрес историка поступи-
ло огромное количество телеграмм и пи-
сем с пожеланиями здоровья, долголе-
тия и энергии.

Были зачитаны телеграммы избран-
ного президента В. В. Путина и мэра 
С. С. Собянина. юбиляра поздравили 
руководитель Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям 
М. В. Сеславинский, который наградил 
С. о. Шмидта медалью «за личный вклад 
в развитие российской словесности», 
и руководитель Федерального архивного 
агентства, д-р ист. наук А. н. Артизов.

декан исторического факультета МГу 
им. М. В. Ломоносова, акад. РАн, проф. 
С. П. Карпов подчеркнул, что МГу гор-
дится своим выпускником, так как он — 
прародитель новых направлений в исто-
рической науке, талантливый лектор, спо-
собный не только научить подрастающее 
поколение специалистов, но и привить 
им любовь к изучаемому предмету.

Академик РАн, директор института 
всеобщей истории РАн а. о. чубарьян 
назвал С. о. Шмидта символом гумани-
тарного знания в России, гражданином, 
исповедующим принципы порядочно-
сти, честности, справедливости.

директор Государственного истори-
ческого музея а. К. левыкин сообщил, 
что руководство музея приняло решение 
возродить традицию присвоения звания 
«Почётный член исторического музея» 
и первым удостоить именно Сигурда 
оттовича и вручить ему золотой знак 
«общества друзей исторического музея».

заместитель директора Российской 
государственной библиотеки, д-р ист. 
наук а. Ю. Самарин напомнил, что 15 лет 
назад С. о. Шмидт стал почётным чле-
ном РГБ, а в связи с юбилеем руковод-
ство главного книгохранилища страны  
решило наградить его медалью «нико-
лай Петрович Румянцев — основа-
тель Российской государственной биб-
лиотеки» за «выдающиеся заслуги в об-
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та наряду с д. С. Лихачёвым и Р. С. Горба-
чёвой в создании института 20 лет назад 
и постоянную поддержку его деятельно-
сти учёным все эти годы.

исполнительный директор Между-
народного благотворительного фонда 
им. д. С. Лихачева (Санкт-Петербург) 
а. в. Кобак рассказал о дружбе д. С. Ли-
хачёва и С. о. Шмидта и напомнил, что 
по предложению дмитрия Сергеевича 
Сигурд оттович с 1996 г. руководит жюри 
Анциферовской премии, присуждаемой 
за лучшие современные работы по исто-
рии Санкт-Петербурга.

от украины и Беларуси юбиляра 
приветствовали бывшие члены кружка 
источниковедения иАи РГГу заслу-
женный работник культуры украины, 
почётный архивист украины К. е. ново-
хатский и доцент кафедры источнико-
ведения Белорусского государственного 
университета, канд. ист. наук М. ф. Шу-
мейко. из Санкт-Петербурга прислал по-
здравление писатель Даниил гранин.

начиная с 1997 г. в стенах историко-
архивного института РГГу в последнюю 
пятницу месяца проходят презентации 
новой литературы по краеведению и мо-
сквоведению, получившие название кон-
ференции-представления «Встречи на 
никольской». Прошедшая 27 апреля 
2012 г. встреча была посвящена 90-летию 
учёного и новым его изданиям.

С. о. Шмидт поделился воспомина-
ниями о работе в историко-архивном 
институте РГГу и отметил, что у него две 
альма-матер — МГу им. М. В. Ломоно-
сова, где он формировался как историк, 
и историко-архивный институт, где он 
состоялся как учёный и педагог.

заместитель зав. кафедрой моск-
воведения иАи РГГу, канд. ист. наук 
а. г. Смирнова совместно с отделением 
краеведения и историко-культурного 
туризма историко-архивного инсти-
тута РГГу подготовила слайд-фильм 
«С. о. Шмидт — 90 лет», в котором от-
ражены основные этапы жизненного 
пути деятеля исторической науки. Пре-

мую фразу Сигурда оттовича: «учитель, 
воспитай ученика, чтобы было у кого по-
том учиться».

доклады докторов ист. наук, про-
фессоров иАи РГГу и. в. Курукина 
«С. о. Шмидт и изучение России до ХIХ 
века» и М. П. Мохначёвой «С. о. Шмидт 
и проблемы источниковедения историо-
графии» дополнили друг друга. директор 
научного архива РАн, зав. кафедрой ар-
хивоведения иАи РГГу, канд. ист. наук, 
проф. в. Ю. афиани выступил с сообще-
нием «С. о. Шмидт и проблемы архео-
графии и архивоведения».

тему «С. о. Шмидт и развитие крае-
ведения» в полной мере осветил предсе-
датель Союза краеведов России и Мо-
сковского краеведческого общества, зав. 
кафедрой региональной истории и крае-
ведения РГГу, канд. ист. наук, проф. 
в. ф. Козлов, показавший роль Сигурда 
оттовича в возрождении отечественно-
го краеведения в 1990-е гг.

Приказ от 12 апреля 2012 г. о созда-
нии научного центра краеведения в ин-
ституте российской истории РАн, науч-
ное руководство которым возложено на 
С. о. Шмидта, огласил директор инсти-
тута, д-р ист. наук, проф. Ю. а. Петров.

С. о. Шмидта приветствовал началь-
ник управления краеведения Центра 
детско-юношеского туризма и краеведе-
ния, канд. пед. наук а. г. озеров, который 
рассказал, с каким энтузиазмом работа-
ют юные краеведы.

Размышлениями на тему «С. о. Шмидт 
как историко-культурный феномен» по-
делился чл.-кор. РАн, д-р ист. наук, 
проф. в. П. Козлов, а заместитель глав-
ного редактора «Московской энцикло-
педии» а. и. Музыкантский рассказал о 
работе над этой энциклопедией, заду-
манной С. о. Шмидтом.

директор Российского научно-иссле-
довательского института культурного и 
природного наследия им. д. С. Лихачёва, 
председатель общества изучения рус-
ской усадьбы, д-р геогр. наук, проф. 
Ю. а. веденин отметил роль С. о. Шмид-
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му учёному и педагогу. В Архиве Россий-
ской академии наук прошла выставка 
«90 лет Сигурду оттовичу Шмидту», а в г. 
Шацке выпущена специальная «Шац-
кая настойка шмидтовка краеведческая, 
крепкая. Выдержка 90 лет» (организато-
ры н. С. коняшкин и В. М. Сухоруков) 
с портретом юбиляра. на этикетке с до-
брым юмором отмечено: «не имеет ана-
логов в мире. изготовлена по муд рым 
рецептам с применением древнейших 
технологий. Принимать исключительно 
в среде учеников, единомышленников и 
краеведов. употреблять малыми дозами в 
беседе о краелюбии. источник здоровья 
и творческого долголетия. за юбиляра!».

торжества, посвящённые Сигурду 
оттовичу Шмидту, прошли в тёплой ат-
мосфере, которую создаёт вокруг себя 
этот удивительный человек.

Г. А. Мельничук,  
Н. В. Степанова

зентация была встречен с большим ин-
тересом присутствующими.

«Московская энциклопедия», издаю-
щаяся под редакцией С. о. Шмидта, была 
в этот день представлена двумя новыми 
томами: т. 1. Лица Москвы. книга 4: 
Р–т. 695 с.; книга 5: у–я. 639 с. Почти 
одновременно вышел в свет и «Вестник 
РГГу : научный журнал» (Серия «исто-
рические науки. Региональная история. 
краеведение» / отв. ред. С. о. Шмидт. 
№ 6 (86). М. : РГГу, 2012. 302 с.) — изда-
ние, отражающее последние научные до-
стижения в области краеведения. участ-
ники встречи на никольской смогли оз-
накомиться ещё с одной работой Сигурда 
оттовича — «Этюды об о. ю. Шмидте. 
Соображения и воспоминания сына-
историка» в кн.: отто юльевич Шмидт 
в истории России ХХ века и развитие его 
научных идей / гл. ред. академик А. о. Гли-
ко. М. : Физматлит, 2011. С. 361–550.

к юбилею С. о. Шмидта готовилось 
много разных людей, все они стремились 
отдать дань почтения и уважения видно-

Книги С.о. Шмидта
1. Становление россий-

ского самодержавства: ис-
следование социально-по-
литической истории време-
ни ивана Грозного. – М. : 
Мысль, 1973. – 357, [2] с.

2. Российское государст-
во в середине XVI столетия. 
Царский архив и лицевые 
летописи времени ивана 
Грозного / отв. ред. д.С. Ли-
хачёв. – М. : наука, 1984. – 
277 с.

3. документы делопроиз-
водства правительственных 
учреждений России XVI–
XVII вв. : учеб. пособие. – 
М. : МГиАи, 1985. – 102 с. – 
Совместно с С.е. князько- 
 вым.

4. краеведение и доку-
ментальные памятники. – 
тверь, 1992. – 85,[2] с.

5. у истоков российско-
го абсолютизма. исследо-
вание социально-политиче-
ской истории времени ива-
на Грозного. – М. : Прогресс, 
1995. – 493,[2] с.

6. Археография. Архиво-
ведение. Памятниковедение : 
сб. ст. – М. : РГГу, 1997. – 
362, [1] с. 

7. Путь историка. из-
бранные труды по источни-
коведению и историогра-
фии. – М. : РГГу, 1997. – 
612 с.

8. Россия ивана Гроз-
ного. – М. : наука, 1999. – 
556, [1] с. 

9. Василий Андреевич 
Жуковский – великий рус-
ский педагог. – М. : изд-во 
ун-та РАо, 2000. – 47, [1] с.

10. общественное само-
сознание российского бла-
городного сословия, XVII – 
первая треть XIX в. – М. : 
наука, 2002. – 363, [2] c. : 
табл.

11. история Москвы и 
проблемы москвоведения : 
сб. ст. – М. : изд-во Главар-
хива Москвы : Моск. учеб-
ники, 2004. – 696 с.

12. «Феномен Фоменко» 
в контексте изучения со-
временного общественно-
го исторического созна-
ния. – М. : наука, 2005. – 
71, [2] с.

С . О .  Ш м и д т :  б и б л и о г р а ф и я
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13. наш великий совре-
менник : статьи об академике 
д.С. Лихачеве, 1976–2006. – 
СПб., АРС, 2007. – 191 с. : 
ил. – (культура и общество). 

14. Памятники письмен-
ности в культуре познания 
истории России. – т. 1: до-
петровская Русь. – М. : язы-
ки славян. культуры.

кн. 1. – 2007. – 475 с.,  
[1] л. портр. : ил. : факс.

кн. 2. – 2008. – 406 с.
15. Памятники письмен-

ности в культуре познания 
истории России. – т. 2 : от 
карамзина до «арбатства» 
окуджавы. – кн. 1. – М. : 
языки славян. культуры, 
2009. – 576 с.

16. историк С.Ф. Пла - 
тонов – ученый и педагог:  
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12 июля 2012 г. исполнилось 55 лет 
работы в Российской книжной палате 
(РкП) главного библиографа научно-ис-
следовательского отдела подготовки го-
сударственной библиографической ин-
формации о непериодических изданиях 
з. д. кондратьевой.

такая дата не могла остаться без вни-
мания коллектива и руководства РкП, 
тем более что зинаида дмитриевна — ду-
шевный, искренний, добрый человек, 
активно принимающий участие в дея-
тельности уникального учреждения.

Практически вся её жизнь связана с 
книжной палатой, о которой она знает 
с детства: здесь работали её родители, 
а в 1957 г. начался и её трудовой путь по-
сле окончания московской средней шко-
лы. Работала в канцелярии директора, 
в отделе хранения произведений печати. 
освоив многие участки по приёму и об-
работке контрольного экземпляра изда-
ний, она в 1974 г. возглавила сектор хра-
нения книг. за годы работы ею было 
принято более 5 млн книг. Под её руко-
водством сектор осуществлял их обра-
ботку, расстановку и хранение, вёл пла-
новую справочно-библиографическую 
работу. зинаида дмитриевна участвовала 
в подборе материалов для библиографи-
ческого указателя «Москва. 1900–1994 гг.». 
Большую роль сыграла она при передис-
локации всей печатной продукции Госу-
дарственного архива печати в националь-
ное фондохранилище в Можайске. С её 
помощью был проведён подбор кадров, 
которые должны были трудиться в но-
вом здании. зинаида дмитриевна проя-
вила заботу о сохранении обязательного 
экземпляра всех видов печати и непо-
средственно участвовала в обучении но-

вых сотрудников знаниям фондового дела 
и государственной биб лиографии, в те-
чение нескольких месяцев регулярно про-
водила занятия по наиболее сложным 
и актуальным вопросам архивного дела.

колоссальный опыт работы в архиве 
печатных изданий, умение быстро нала-
дить контакт с сотрудниками, желание 
сделать свою работу как можно лучше 
отличают зинаиду дмитриевну до насто-
ящего времени. для многих она стала до-
брым наставником, с ней дружат и самые 
молодые сотрудники, чувствующие искрен-
ность и душевную теплоту этого человека.

Сейчас зинаида дмитриевна занима-
ется еженедельной отправкой в нацио-
нальное фондохранилище текущего обя-
зательного экземпляра книг, авторефе-
ратов диссертаций, изопродукции, нот - 
ных изданий и листов государственной 
регистрации на все виды изданий. её дея-

ветеран рКП 
удк 01–051+929кондратьева 

З. Д. Кондратьева
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циям. В 2007 г. удостоена звания «Почет-
ный работник культуры города Москвы».

Желаем зинаиде дмитриевне  креп-
кого здоровья, благополучия, большого 
личного счастья и долгих лет работы в 
любимой книжной палате.

И. И. Ильина 

тельность отличается высоким профес-
сионализмом и глубокой эрудицией.

за высокие показатели в труде она 
неоднократно поощрялась руководством 
палаты, награждена медалями «Ветеран 
труда», «В память 850-летия Москвы», 
Почётной грамотой Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуника-

17–23 июня 2012 г. в г. Ге-
ленджике (краснодарский край) 
состоялась 18-я Всероссийская 
творческая лаборатория (кон-
ференция работников детских 
библиотек России) «книга. 
Библиотека. общество». Это 
мероприятие проводится еже-
годно силами краснодарской 
краевой детской библиотеки 
им. братьев игнатовых на базе 
краевого учебно-методического 
центра культуры и повышения 
квалификации при поддержке 
департамента культуры крас-
нодарского края и управления 
культуры, искусства и кинема-
тографии администрации Мо 
«Город-курорт Геленджик».

Лаборатория 2012 г. была 
посвящена теме «Многоаспект-
ные ресурсы детской библио-
теки в формировании гражда-
нина, патриота, гуманиста». 
С докладами и сообщениями 
выступили руководители и 
сотрудники библиотек кра с-
нодарского края, Белгорода и 
Белгородской области, Влади-
востока, Владимира, Ростова-
на-дону, Самары, Смоленска. 
Слушателями и активными 
участниками семинаров и об-
суждений стали библиотекари 
из Брянска, Горно-Алтайска, 
калининграда, калуги, Липецка, 
Магадана, оренбурга, Пензы, 

таганрога, Петербурга и Москвы, 
а также Рес публики Абхазия.

Лекции, семинары, деловые 
игры и мастер-классы проводи-
ли приглашённые специали-
сты — д-р пед. наук, проф. кафе-
дры библиотековедения и тео-
рии чтения СПбГуки в. а. Бо-
родина (Санкт-Пе тер   бург), канд. 
культурологии, руководитель 
уМЦ «Школа биб лиотечного 
лидерства» некоммерческого 
фонда «Пушкинская библио-
тека» а. в. лисицкий (Москва), 
гл. редактор журнала «Совре-
менная биб лио тека» л. а. Ка-
заченкова (Мос ква), зав. отде-
лом педагогики и психологии 
РГдБ о. л. Кабачек (Москва). 
заслуженный работник культу-
ры РФ, канд. пед. наук г. а. Кис-
ловская вела телемост по об-
мену опытом обслуживания 
читателей с библиотекарями 
г. Блоксвитч в Великобритании.

Старший научный сотруд-
ник Российской книжной па-
латы М. е. Порядина высту-
пила с лекцией, рассматрива-
ющей вопросы библиотечно-
го комплектования. не секрет, 
что библиотеки нередко заку-
пают литературу, которая не 
только бесполезна, но даже 
и вредна с точки зрения задач, 
возлагаемых на учреждения 
образования и культуры, в том 

числе детские библиотеки. При-
мерами «лишних» книг могут 
служить так называемые «ро-
маны для девочек», а также 
«детские детективы» и прочая 
сериальная издательская про-
дукция откровенно коммер-
ческого характера. В органи-
зованной затем дискуссии го-
рячо обсуждались сомнитель-
ные достоинства и очевидные 
недостатки подобной издатель-
ской продукции. также М. е. По-
рядина провела развёрнутую 
презентацию собственного чи-
тательского проекта «Местное 
прочтение» (с элементами лите-
ратуроведения и краеведения).

В рамках культурно-по-
знавательной программы со-
стоялось посещение библио-
тек краснодарского края, экс-
позиции «Военная горка», 
музея Гермонассы и Музея 
М. ю. Лермонтова в тамани.

конференция была отлич-
но организована и проведе-
на на высоком методическом 
уровне, в чём несомненная за-
слуга руководителей и сотруд-
ников краснодарской кдБ, 
в числе которых директор 
т. и. Хачатурова, зам. директо-
ра Г. н. краснова, зав. отдела-
ми Л. е. Жигалина и Л. В. Си-
ряк, программист А. М. нау-
мочкин.

Курьер



123

статья содержит краткий историографический обзор научных исследований, в которых 
затронуты вопросы издательской деятельности российского православного зарубежья, в 
том числе на американском континенте. анализируются монографии и статьи историко-
книжного, церковно-исторического и общеисторического характера, перечислены веду-
щие научные учреждения и организации, изучающие русское зарубежье.
Ключевые слова: издательское дело, православное книгоиздание, русское православное за-
рубежье, церковная эмиграция, Русская православная миссия, сша, канада.
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Россика 

история издательской 
деятельности Русской 
православной миссии 

на Американском континенте 
до сих пор не получила ком-
плексного освещения в кни-
говедческой науке. В совет-
ский период в силу многолет-
них идеологических запретов 
церковное книгоиздание прак-
тически не изу чалось истори-
ками книжного дела. тема издательской 
деятельности Русской православной церк-
ви в России и за рубежом начала активно 
осваиваться недавно. В 2004 г. вышла в свет 
первая в отечественной историографии 
обобщающая работа А. н. кашеварова, где 
рассматривается развитие церковной печа-
ти в ХХ в.  1. Автор даёт характеристику из-

1 кашеваров А. н. Печать Русской Православ-
ной Церкви в ХХ веке: очерки истории / С.-Петерб. 
гос. ун-т. СПб. : Роза мира, 2004. 162 с.

дательской базы Русской пра-
вославной церкви, освещает 
особенности и основные эта-
пы церковного книгоиздания 
в разных исторических усло-
виях, а также анализирует от-
дельные произведения цер-
ковной печати. Православные 
зарубежные издания практи-
чески не упоминаются, назва-
ны только два журнала, выхо-

дившие в нью-йорке и Эдмонтоне. В ис-
следовании к. е. нетужилова впервые вос-
создана история развития церковной пе-
риодики ХIХ столетия  2. Автор отмечает 
трудность поиска в архивохранилищах ис-
точников, характеризующих «повседневную 
“внутреннюю” редакционно-издательскую 
жизнь различных изданий, так как боль-
шинство редакций совершенно не заботи-

2 нетужилов к. е. Церковная периодическая 
печать в России ХIХ столетия / Рус. христиан. гу-
манит. акад. СПб. : изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 
2007. 268 с.
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лось о формировании собственных архив-
ных коллекций. Сохранились, главным об-
разом, редакционные материалы газет и 
журналов, издававшихся при каких-либо 
церковных структурах, формировавших 
свои архивные собрания».

Первая объёмная работа о православ-
ной книге русского зарубежья вышла в 2010 г. 
и принадлежит д-ру ист. наук, научному со-
труднику исследовательского центра «Хри-
стианская Россия» (Centro studio ‘Russia 
Cristiana’, италия) В. е. колупаеву  3. она 
посвящена деятельности типографского 
братства преп. иова Почаевского в евро-
пейский период с 1903 по 1944 г. Показано 
место православной книги в эмигрантской 
среде, в контактах с другими поместными 
церквями, в иноязычном христианском 
мире, а также её роль в жизни соотече-
ственников в СССР. Характеризуется книж-
ное наследие братства за данный период, 
приводятся сведения о печатниках, издате-
лях, иллюстраторах. «краткий обзор пе-
чатных изданий», размещённый в книге, 
представляет собой список из 119 наиме-
нований изданий, выявленных в результа-
те работы с электронным каталогом Рос-
сийской государственной библиотеки (РГБ). 
Работа написана прежде всего с целью рас-
крытия фондов русского зарубежья как 
в РГБ, так и в других книжных собраниях. 
В дальнейшем автор планирует опублико-
вать продолжение исследования, где рас-
скажет о деятельности типографии в по-
слевоенное время на Американском кон-
тиненте.

В работах, посвящённых книжному 
делу русской эмиграции, наиболее серьёз-
но исследован европейский континент, но 
не обойдено вниманием и книжное дело 
российской Америки. Среди них можно 
отметить очерки е. и. коган  4, публикации 

3 колупаев В. е. Православная книга русского 
зарубежья первой половины ХХ века: из истории 
типографского братства иова Почаевского, Во-
лынь–карпаты, 1903–1944 / Рос. гос. б-ка. М. : 
Пашков дом, 2010. 280 с. : ил.

4 коган е. и. Российская книжность в Амери-
ке : статьи, портреты, рецензии : в 2 кн. / Б-ка Рос. 

и. А. Шомраковой  5, т. В. Селезневой  6, П. н. Ба-
занова  7. Вместе с тем сведений об издани-
ях церковной печати в Америке в них или 
мало, или нет совсем. В статье П. н. База-
нова, например, можно найти общие све-
дения о типографии преп. иова Почаевско-
го, имеющей давнюю традицию церковно-
го книгопечатания, с 1945 г. находящейся 
в США (джорданвилль, штат нью-йорк). 
Автор статьи отмечает, что это единствен-
ное русское зарубежное издательство, имев-
шее несколько филиалов в разных странах: 
ФРГ, канаде и Бразилии. В энциклопеди-
ческом справочнике, посвящённом изда-
тельствам и издательским организациям 
русской эмиграции, также можно найти 
краткую информацию о нём  8.

Среди работ, в которых исследуется 
русская зарубежная книга в Америке, необ-
ходимо отметить труд С. А. Пайчадзе «Рус-
ская книга в странах Азиатско-тихоокеан-
ского региона» (новосибирск, 1995), где 
одна из глав повествует об истории русской 
книги на Американском континенте. там, 
в пределах исследуемого периода, упоми-
нается ряд периодических изданий Амери-
канской православной миссии  9. Подроб-

акад. наук. СПб. : БАн, 2005–2008. кн. 1. 2005. 
295 с.; кн. 2. 2008. 302 с.

5 Шомракова и. А. Материалы по истории 
книжного дела Русского зарубежья в Бахметев-
ском архиве // Россика в США : сб. ст. М., 2001. 
С. 80–85.

6 Селезнева т. В. издательское дело российских 
эмигрантов в Америке (1917–1930 гг.) // книга: ис-
след. и материалы. М., 1996. Сб. 72. С. 148–159.

7 Базанов П. н. Архивные материалы русских 
эмигрантских издательств в США во второй поло-
вине ХХ века // там же. С. 227–241.

8 «тип. преп. иова Почаевского», «издатель-
ство Братства преп. иова Почаевского»» // изда-
тельства и издательские организации русской 
эмиграции: 1917–2003 г. : энцикл. справ. / сост. 
П. н. Базанов. СПб., 2005. С. 309–311.

9 Пайчадзе С. А. Русская книга на американ-
ском континенте // Пайчадзе С. А. Русская книга 
в странах Азиатско-тихоокеанского региона : 
(очерки истории второй половины XIX — начала 
ХХ в.). новосибирск, 1995. С 33–74. URL: 
http://www.spsl.nsc.ru/win/vbkexp/doc/xrst_kk/(47)
monogr.pdf
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нее эти издания характеризует н. В. Виш-
някова  10. её монография об истории рус-
ской книги в США охватывает достаточно 
обширный период. В третьей главе — «Рус-
ская книга на Аляске. издательство и рас-
пространение в США книг Русской право-
славной церкви» рассказывается о начале 
собственной издательской деятельности 
Русской православной церкви в Алеутской 
и Аляскинской епархии в 1896 г., кратко 
характеризуются журналы «Американский 
православный вестник», «Ревнитель пра-
вославия», «Школьник», газеты «Свет» и 
«Русский эмигрант». упоминаются неко-
торые издания, выходящие в издательстве 
журнала «Американский православный 
вестник», в частности, книги проповедей 
и календари. Автор отмечает большой вклад 
Русской православной церкви в распро-
странение книг просветительского харак-
тера на языках коренных народов Аляски.

В отдельном ряду стоит книга полит-
эмигранта, журналиста и редактора двух из-
вестных русских газет в США и. к. окун-
цова о русской эмиграции в Северной и 
южной Америке  11. Это первая комп лексная 
работа об истории русской эмиграции в 
Америке, характеризующая период с 1917 
по 1930-е гг. несмотря на подчас односто-
роннее освещение и резко отрицательную 
оценку деятельности Северо-Американ-
ской миссионерской епархии, вызванную 
политическими взглядами автора, предре-
кавшего постепенное угасание правосла-
вия в Америке, в книге содержится значи-
тельное количество фактического матери-
ала, произведена первая попытка система-
тизации русской американской периодики 
с краткой характеристикой изданий. В дан-
ный перечень вошли и церковные издания 
тех лет.

истории русского православного зару-
бежья посвящён ряд работ светских учёных 

10 Вишнякова н. В. история русской книги 
в США (конец XVIII в. — 1917 г.). новосибирск, 
2004. С. 140–143.

11 окунцов и. к. Русская печать // окунцов и. к. 
Русская эмиграция в Северной и южной Америке. 
Буэнос-Айрес, 1967. С. 311–345.

и православных богословов. Сюда можно 
отнести исследования общего направления 
и труды об истории Русской православной 
миссии в США и канаде. историю русского 
зарубежья, его духовное и культурное на-
следие активно исследуют научные коллек-
тивы в России, например, институт россий-
ской истории РАн, Российский институт 
культурологии, научно-исследовательская 
лабораториия «Русское зарубежье» ниже-
городского государственного университета 
им. н. и. Лобачевского. институт военно-
го и политического анализа в Москве из-
даёт монографическую серию «Материа-
лы к истории русской политической эми-
грации», основанную в 1994 г. Выпущено 
уже 12 томов. её редактор, историк-архивист 
А. В. Попов, проводит систематические ис-
следования деятельности Русской право-
славной церкви за пределами России. В се-
рии вышло несколько книг по этой теме. 
одна из них освещает историю российско-
го православия за рубежом и базу источни-
ков для его исследования  12. В разделе «за-
рубежные церковные периодические изда-
ния» можно найти краткие сведения о цер-
ковной периодике, издающейся в США.

тема российского православного зару-
бежья активно разрабатывается церков-
ными историками, не обделена вниманием 
и история распространения православия в 
Америке. книга протоиерея димитрия Гри-
горьева «от древнего Валаама до нового 
Света. Русская Православная Миссия в Се-
верной Америке» (М., 2007) освещает ста-
новление и развитие Русской миссионер-
ской епархии и её оформление в автоке-
фальную Православную церковь в Аме-
рике. В комплексном историографическом 
исследовании митрополита климента (ка-
палина) «Русская Православная Церковь на 
Аляске до 1917 года» (М., 2009) рассматри-
вается деятельность Русской церкви на тер-
ритории Аляски с широким привлечением 
церковных архивных документов и редких 

12 Попов А. В. зарубежная церковная периоди-
ка // Попов А. В. Российское православное зарубе-
жье. история и источники. С прил. сист. библи-
огр. М., 2005. С. 18–35.

М. Г. Дымова 
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при этом автор упоминает и церковные из-
дания. историк А. Б. Ручкин, характери-
зуя в своей монографии  15 деятельность об-
ществ взаимопомощи в Америке, создан-
ных при поддержке церкви и православных 
организаций русской молодёжи, приводит 
внутри глав краткую информацию о перио-
дических изданиях этих объединений.

некоторые научные организации в са-
мих Соединённых Штатах проводят иссле-
дования русской истории и культуры. Сре-
ди них — Библиотека конгресса в Вашинг-
тоне, Гуверовский институт войны, рево-
люции и мира в Стэнфорде, Русский ин-
ститут колумбийского университета в нью- 
йорке, Русский исследовательский центр 
Гарвардского университета в кембридже. 
однако результаты их научных разработок 
труднодоступны для российских исследо-
вателей.

духовной и культурной миссии русской 
эмиграции посвящены работы известных 
деятелей русского зарубежья М. В. назаро-
ва, М. Раева, Г. П. Струве, П. е. ковалев-
ского, но вопросы книжного дела освеща-
ются в них лишь в контексте общекультур-
ных проблем, в частности, изучения лите-
ратуры русского зарубежья, кроме того, 
почти все рассматривают преимуществен-
но европейскую печать.

на основании проведённого исследо-
вания опубликованных работ, в том числе 
и церковно-исторического характера, мож-
но заключить, что, несмотря на значитель-
ное количество научных трудов по русско-
му зарубежью, вопросам издательской дея-
тельности трёх ветвей российского право-
славия в США и канаде специалисты уде-
ляли мало внимания из-за специфики 
собственных исследований. данная про-
блема комплексно не освещалась ни рос-
сийскими, ни зарубежными исследовате-
лями.

15 Ручкин А. Б. Русская диаспора в Соединен-
ных Штатах Америки в первой половине ХХ века. 
463 с. URL: http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publi-
cations/monographs/Ruchkin_AB/

библиографических источников. Этот науч-
ный труд получил благожелательный отзыв 
президента Российской академии наук.

истории православия в Америке посвя-
щены и труды зарубежных авторов. В аме-
риканском издательстве ‘Orthodox Christian 
Publications Center’ вышла книга М. Сто-
кое и протоиерея Л. кишковского ‘Ortho-
dox Christians in North America: 1794–1994’ 
(Brooklyn, 1995). В 2003 г. появилась работа 
греческих авторов ‘The American Orthodox 
Church: A History of Its Beginnings’ (Salisbury, 
MA, 2003), затрагивающих эту тему. исто-
рия русской православной диаспоры в США 
и канаде освещается в книге священника 
В. Голубцова  13. Поместным православным 
церквям, где помещены сведения о право-
славии в Америке, в том числе об издатель-
ской деятельности, посвящена одна из глав 
во втором томе учебного пособия церков-
ного историка к. е. Скурата «история По-
местных Православных Церквей» (М., 1994). 
В некоторых работах упоминаются изда-
ния, выходившие на территории канады 
и США, в том числе Аляски в период по-
сле продажи её Соединённым Штатам.

В издательстве Православного Свято-
тихоновского гуманитарного университета 
вышла книга В. и. косик «Русское церков-
ное зарубежье. ХХ в. в биографиях духовен-
ства от Америки до японии» (М., 2008), где 
представлены в том числе духовные лица, 
в сферу деятельности которых вошло пра-
вославное книгоиздание.

Среди исследований истории россий-
ской эмиграции в Америке в различные пе-
риоды времени необходимо отметить рабо-
ту специалиста в области этнологии и со-
циально-политической истории Э. Л. нито-
бурга  14, где содержатся сведения о право-
славии в Америке и русскоязычной прессе, 

13 Голубцов В. Русская православная диаспора 
во второй половине ХХ века. М. : М-Принт, 2004. 
228 с.

14 нитобург Э. Л. Русские в США = Russians in 
the USA: история и судьбы. 1870–1970: этноисто-
рический очерк / Э. Л. нитобург. Москва : наука, 
2005. С. 215–247.
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В русском националь-
ном комитете помощи бе-
женцам, созданном в Риме, 
работал священник Георгий 
коваленко (1900–1975). он 
родился в семье генерала 
царской армии, учился в 
киевском политехническом 
институте, кадетом вступил 
в ряды Белой армии, воевал 
на юге России под командо-
ванием генералов А. П. Ли-

вена и Б. С. Перемыкина, награждён Ге-
оргиевским крестом, прошёл через ла-
геря под Варшавой, в 1922 г. работал 
в данциге, далее оказался в Берлине, 
изучал богословие и философию в ита-
лии, в 1944 г. рукоположён в сан свя-
щенника. Прибыв 12 января 1951 г. в Ар-
гентину, он создал при храме святых Пе-
тра и Павла библиотеку 2. Работа с кни-
гой, с печатным словом была знакома 
ему ещё по работе с «ди-Пи» в Риме, 
где он организовал маленькое издатель-

2 за правду! 1953. 21 нояб.© колупаев В. е., 2012 

Cтатья посвящена социальной и культурной жизни русских эмигрантов в аргентине. 
автор описывает жизнь русской общины в аргентине, работу типографии по печата-
нию русских книг и издание газеты «За правду!» в Буэнос-айресе, а также другие куль-
турные, социальные и политические инициативы.
Ключевые слова: русское зарубежье, латинская америка, издательское дело, периодиче-
ская печать.

V.E. Kolupaev
Russian publishing projects in Argentina in the 20th century
The article is devoted to the social and cultural life of the Russian emigrants community  
in Argentina. The author describes the life of the Russian community in Argentina, the printing 
job for the publication of Russian books and publication of the newspaper ‘For Truth!’ in 
Buenos Aires, and other cultural, social and political initiatives. 
Keywords: Russian abroad, Latin America, publishing, periodicals.

история русского пе-
чатного слова в стра-
нах Латинской Аме-

рики связана с деятельно-
стью наших соотечественни-
ков. Первые русские появи-
лись здесь ещё в досоветские 
времена, затем большой на-
плыв эмигрантов пришёлся 
на 1920–1930-е гг. Лагеря 
«ди-Пи» (displaced persons — 
перемещённые лица) в по-
слевоенной европе дали новый приток 
беженцев. Эмигрантская печать сооб-
щала 1, что в 1949 г. из лагеря в зальцбур-
ге (Австрия) переселились в Аргентину 
386 человек, в Бразилию — 338, в Вене-
суэлу — 299, в чили — 119. Сведения о 
некотором количестве переехавших дали 
лагеря в италии, где уже имелись приме-
ры печатных инициатив, направленных 
на читательскую аудиторию «ди-Пи».

1 наш приход. Париж, 1949. № 6. С. 32.

русские издательские проекты  
в аргентине в XX в.
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ство, выпускавшее брошюры на русском 
языке. В 1958 гг. коваленко в связи 
с ухудшением здоровья вернулся в Рим, 
перенёс тяжёлую операцию, в дальней-
шем работал библиотекарем и препода-
вал русский язык в «Руссикуме», умер 
в Риме.

С 1946 г. в Буэнос-Айресе уже работал 
французский русскоговорящий католи-
ческий священник Филипп де Режис де 
Гатимель (Philippe de Regis de Gatimel; 
1897–1955). он родился на юге Фран-
ции в дворянской семье, русский язык 
вы учил, работая среди православных бе-
лорусов в Польше с 1920 г. В Буэнос-Ай-
ресе отец Филипп был инициатором ор-
ганизации общества «Русское христиан-
ское возрождение» и начал издавать 
газету «за правду!», редактировать кото-
рую пригласил А. В. Ставровского (1905–
1972) 3.

Алексей Владимирович родился в 
Санкт-Петербурге, учился в гимназии, 
в годы Гражданской войны оказался 
в крыму, в ялте закончил среднее обра-
зование, с 1921 г. находился в констан-
тинополе, затем перебрался в Софию, 
где учился в институте политических и 
экономических наук, а позже — на фи-
лософском и богословском факультетах 
Берлинского университета и в Свято-
Сергиевском богословском институте в 
Париже, лауреат Сорбонны по факульте-
ту словесности. С 1925 по 1931 г. жил 
во Франции, потом в Литве, где в 1931–
1938 гг. был членом епархиального со-
вета Литовской православной епархии, 
в 1931–1936 гг. — членом редколлегии 
«Голоса Литовской епархии». После 
Второй мировой войны А. В. Ставров-
ский оказался в Аргентине, где в 1948–
1956 гг. возглавлял газету «за правду!», 

3 Русские писатели эмиграции: биогр. сведения 
и библиография их книг по богословию, религиоз. 
философии, церков. истории и православ. культу-
ре: 1921–1972 / сост. н. зернов. Boston : G. K. Hall & 
Co., 1973.; Братство Святой Софии: материалы 
и док. 1923–1939 / сост. н. Струве. М. ; Париж : Рус. 
путь : YMCA-Press, 2000. С. 312.

в 1961 г. переехал в Мадрид, где продол-
жил издание русских книг 4.

де Режис с самого начала понял 
не обходимость своего печатного органа, 
способного объединить общину, при 
этом отмечал «крайне несовершенные и 
примитивные условия разноса газет в 
Аргентине, отсутствие культурных инте-
ресов у очень многих людей, а главное, 
их боязнь лишиться лишней копейки…» 5.

Газета «за правду!: орган Русского 
христианского возрождения» стала вы-
ходить в 1948 г. «Самым замечательным 
явлением русской жизни в Аргентине 
является издание в Буэнос-Айресе еже-
недельной газеты “за правду!”, органа 
русского христианского возрождения. 
читатель находит в этой газете прекрас-
ные передовые статьи, широкую и под-
робную информацию, как по вопросам 
местной и международной политики, 
так и по вопросам, касающимся русской 
жизни», — отмечалось в рецензии на это 
издание 6.

для выпуска русскоязычных изда-
ний в Аргентине требовался кирилличе-
ский шрифт, которым располагали лишь 
немногие типографии. как сообщает 
М. А. кублицкая, ссылаясь на свидетель-
ство евстафия игнатьевича Мамукова 
от 1946 г., «во всей южной Америке нет 
ни одной русской типографии (в Брази-
лии, в Сан-Пауло, есть один старый 
шрифт и один в Буэнос-Айресе: все быв-
шее здесь остальное скуплено Сов. По-
сольством и поставлено под замок)» 7. Га-
зета «за правду!» печаталась в Буэнос-
Айресе в типографии «Salguero» 

4 Ставровский А. Христианская Россия. Буэ-
нос-Айрес. 1954.; его же. о безусловности веро-
учительных суждений папы // Символ. 1985. № 14. 
С. 85–103.; Stavrovskiy A. Essai de theologie irenique: 
L’orthodoxie et le catholicisme. Madrid, 1966. 266 p. 

5 Режис Ф. Русский католический приход в Ар-
гентине // Рус. катол. вестн. Париж, 1952. № 1. С. 17.

6 Рус. катол. листок. Брюссель, 1950. № 7. С. 38.
7 кублицкая М. А. Русские издательства, типо-

графии и библиотеки в Аргентине // http://www.
emigrantika.ru/publications/838-kublickaja#_ftn1 
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по названию улицы Салгеро, на которой 
располагалась. откуда доставлялись рус-
ские шрифты — точно не известно. Воз-
можно, из китая, где в 1928–1929 гг. вы-
ходило большое количество русских книг 
и была своя периодика, или из Рима, где 
также имелась русская печатная продук-
ция. типография намеревалась выпускать 
«книги, брошюры, летучки, рекламы, 
бланки, картоны, билеты и т. д. Работы 
принимаются на русском и иных языках, 
причем хорошее техническое оборудова-
ние типографии и опытность ее персона-
ла обеспечивают первоклассное и сроч-
ное выполнение заказов. По дешевизне 
работ типография стоит вне конкурен-
ции. требуйте сметы», — указывалось в 
рекламных объявлениях 8.

до того как издательство «за правду!» 
приступило к печатанию книг, в Арген-
тине в 1952 г. вышло первое издание кни-
ги Бориса николаевича Ширяева (1889–
1959) «ди-Пи в италии: записки продав-
ца кукол». на титульном листе в скобках 
напротив фамилии автора указан псевдо-
ним (А. Алымов), книга снабжена парал-
лельным названием по-испански: «Di-Pi 
en Italia notas del vendedor de las muñecas». 
Писатель был членом русской общины 
и состоял в контакте с отцом де Режи-
сом, их знакомство началось ещё в ита-
лии, где Ширяев жил до переезда в Ла-
тинскую Америку и куда вскоре вернул-
ся. закончил он свои дни в Сан-Ремо.

М. А. кублицкая пишет: «типография 
пользовалась известностью, и в ней в 
1952–1959 годах было напечатано около 
20 русских книг» 9. С 1953 г. типография 
выпускала книги, подготовленные мест-
ным издательством, принадлежавшим Рус-
ской православной церкви за границей.

Первой книгой стал «отечник, или 
изречения св. отцов», здесь же издавал-
ся журнал «Православное Слово», кото-
рый возник в Буэнос-Айресе в 1951 г. 

8 Русская типография в Буэнос-Айресе // Пра-
вослав. слово. Буэнос-Айрес, 1954. № 38–39. С. 232. 

9 кублицкая. указ. соч.

и просуществовал до 1955 г. издание 
действовало по благословению преосвя-
щенного иоасафа (Скородумов иван 
Васильевич; 1888–1955), архиепископа 
Аргентинского и Парагвайского. он был 
в эмиграции с 1920 г., жил в югославии, 
в 1930 г. назначен епископом в канаду, 
с 1950 г. переведён в Аргентину.

другая заметная книга — «Восемнад-
цать лет в индии» (1959. 357 с.) архиман-
дрита Андроника (елпидинского; 1894–
1958). Этот священник в 1920 г. эмигри-
ровал в Финляндию, затем в Германию, 
в 1923 г. переехал во Францию, здесь 
окончил Свято-Сергиевский богослов-
ский институт, в 1931 г. уехал в южную 
индию, где 18 лет проработал миссионе-
ром, в 1949 г. переехал в США.

В этой же типографии напечатаны 
книги Владислава (Владимира) Альби-
новича Маевского (1893–1975) «Христи-
анство и социализм» (1959. 211 с.), «тра-
гедия толстовского богоискательства» 
(1954) и «Внутренняя миссия и её осно-
воположник (Скворцов)» (1954. 285 с.). 
Автор жил в эмиграции в Сербии, где ра-
ботал библиотекарем Патриаршей биб-
лиотеки в Белграде, известен как писа-
тель и журналист, в 1945 г. переехал в 
США, где преподавал в Свято-тихонов-
ской духовной семинарии в г. Саут-ка-
наан, Пенсильвания, его архив хранит-
ся в Свято-троицком монастыре Рус-
ской православной зарубежной церкви 
в джорданвиле.

также издательство «за правду!» на-
печатало «Сказы: сборник стихотворе-
ний 1935–1955» (1956. 160 с.) юрия 
Псковитянина на средства автора, книгу 
«начало белой борьбы и ее основопо-
ложник: 1917–1957» (1957. 117 с. 300 экз.) 
на средства вдовы генерала М. В. Алек-
сеева совместно с аргентинским Рус-
ским общевоинским союзом.

А. В. Ставровский участвовал в каче-
стве составителя в выпуске книги «Бра-
тья по крови» (1958. 64 с.) — совместном 
издании с Аргентинско-русским анти-
коммунистическим институтом культу-
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ских издательских инициатив в Арген-
тине, мы тем самым включаем этот 
информационный пласт в научный обо-
рот и отдаём дань усилиям соотече-
ственников, отразившим в истории рус-
ской книжной культуры за рубежом 
национальное богатство культурного 
и социально-информационного спек-
тра. Мир технологий и глобализации 
включает в себя калейдоскоп опыта, 
часть которого — наше наследие, как 
на родине, так и на чужбине. наша за-
дача — изучать, сохранять и преумно-
жать его. Русское печатное слово в Ар-
гентине — один из примеров этого про-
цесса.

ры. «Эта книга посвящается памяти тех 
венгров и русских, которые во время 
венгерской революции плечом к плечу 
сражались и умирали за свободу Венгрии 
и России и всех страдающих под совет-
ским игом стран» — так характеризует 
издание электронная библиотека «Рос-
сия вне России», созданная в 2005 г. уни-
верситетом Северной каролины (США). 
В основе базы данных — исследование 
Андрея Савина; содержит свыше 60 тыс. 
названий (http://www.lib.unc.edu/savine/ 
RBR/ru/index.html).

Русское зарубежье — это националь-
ный след в мировом опыте. Представ-
ляя вниманию читателя историю рус-

Каталоги
Сводный  каталог  журна-
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тельных и памятных дат

Календарь знаменательных 
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и развития взаимоотноше-
ний с эмигрантами, учитывая 
исключительное значение 
этого вопроса для духовного, 
культурного и социально-эко-
номического возрождения 
Российской Федерации. Пре-
зидиум Ан СССР 26 июня 
1991 г. издал распоряжение 
№ 14400–432, в котором, в 
частности, говорилось: «При-
нять предложение Президен-

та РСФСР Б. н. ельцина об участии Ака-
демии наук СССР в подготовке и прове-
дении конгресса соотечественников (19–
31 августа 1991 г.), имея в виду его науч-
но-консультативное обеспечение. В целях 
координации взаимодействия научных 
учреждений Ан СССР с организацион-
ным комитетом конгресса создать сов-
местную комиссию». отделение литера-
туры и языка Ан СССР представило к об-
суждению на конгрессе проект комп-
лексной общеакадемической программы 
фундаментальных исследований «Рос-
сийское зарубежье в контексте мировой 
культуры».

В конечном итоге проект был по-
глощён исследовательской программой 
«культура России в мировом контек-
сте», разработанной отделением лите-© Пронин А. А., 2012 

публикуется список книг эмигрантоведческого характера, изданных в  сссР в  1980–
1991 гг., которые выявлены автором в результате просмотра ежегодника «книги сссР».
Ключевые слова: советские издания, история эмиграции, национальные диаспоры.

A. A. Pronin 
Soviet publications on the national emigration (1980–1991) 
The author compiled a list of books about national emigration, published in the USSR in 1980–
1991. The books were identified as a result of viewing the yearbook ‘Book of the USSR’.
Keywords: Soviet editions, history of emigration, national diaspores.

термином «отечест вен- 
ная эмиграция» мы 
обозначаем всю эми-

грацию с территории СССР 
и предшествующих госу-
дарств на его пространстве.

Период 1980-х гг. стал 
своеобразным «прологом» к 
появлению эмигрантоведе-
ния как направления отече-
ственной гуманитаристики. 
именно в изменениях об-
щественно-политической обстановки в 
стране во второй половине 1980-х гг. сле-
дует искать его корни. необходимость 
изучения отечественной эмиграции под-
чёркивалась в распоряжении Президиума 
Ан СССР от 16 октября 1987 г. № 0281 
«об изучении процессов, происходящих 
в среде зарубежных соотечественников». 
В 1988 г. в отделении литературы и язы-
ка Ан СССР была создана группа по изу-
чению наследия российской эмиграции.

Мотиватором академического сооб-
щества стало постановление Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 25 января 
1991 г. «о проведении конгресса сооте-
чественников». организаторы конгресса 
исходили из необходимости перестройки 

Советские издания об отечественной  
эмиграции (1980–1991) 

удк 016(47+57–054.72) 

А. А. Пронин
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1984 г. — 3, 1985 г. — 3, 1986 г. — 5, 
1987 г. — 5, 1988 г. — 3, 1989 г. — 8, 
1990 г.  — 14, 1991 г. — 11 книг. В начале 
1980-х это была главным образом публи-
цистика, содержавшая обширные фак-
тические данные и выступавшая летопи-
сью общественно-политической «борь-
бы с контр революцией и буржуазной 
идеологией» (в рамках этой темы в со-
ветские годы предлагалось изучать всю 
постреволюционную эмиграцию). В бо-
лее поздние годы издавалась эмигрант-
ская мемуаристика, рассказы советских 
авторов о судьбах эмигрантов разных 
волн и регионов рассеяния.

из 68 выявленных работ 28 (41%) по-
священо эмиграции из национальных 
советских республик, преимуществен-
но прибалтийской (латвийской, литов-
ской, эстонской) и украинской. есть так-
же работы об эмиграции белорусов, ев-
реев и грузин. При этом если в начале 
1980-х гг. лидерство в публикационной 
активности принадлежало авторам из на-
циональных республик, то с 1987 г. число 
работ, подготовленных российскими ав-
торами либо изданных в России, неуклон-
но растёт и становится доминирующим.

Приводимый далее список будет по-
лезен исследователям истории эмигра-
ции, преподавателям, аспирантам и сту-
дентам гуманитарных вузов, работникам 
библиотек.

ратуры и языка РАн. к сожалению, она 
предусматривала изучение культурного 
наследия только первой послеоктябрь-
ской волны российской эмиграции. 
Главный итог исследований состоит в 
признании российской эмиграции пер-
вой волны составной частью единой рос-
сийской культуры, хранительницей её 
лучших традиций и в определении боль-
шой роли российской эмиграции в куль-
турном возрождении России и в миро-
вой культуре.

Хронологические рамки 1980–1991 гг. 
позволяют сравнить освещение вопро-
сов отечественной эмиграции на протя-
жении примерно равных временных от-
резков доперестроечного (годы «застоя») 
и перестроечного (годы информацион-
ной открытости, гласности, смены иде-
ологических приоритетов и переоцен-
ки ценностей) периодов существования 
СССР: проследить динамику публика-
ций, эволюцию их тематики, жанров 
и оценок, распределение исследователь-
ских (издательских) центров.

для выявления книжных изданий 
эмигрантоведческой тематики нами было 
просмотрено около 50 томов «ежегодни-
ка книги СССР» (1980–1991), в которых 
найдено 68 соответствующих библиогра-
фических записей. Публикации распре-
делились следующим образом: 1980 г. — 
5 работ, 1981 г. — 4, 1982 г. — 3, 1983 г. — 4, 

1. Александров В. на чу-
жих берегах: пер. с англ. /  
В. Александров ; предисл. и 
общ. ред. Л. к. Шкаренко-
ва. – М. : Прогресс, 1987. – 
230 с.

2. Аллилуева С. и. толь-
ко один год / С. и. Аллилу-
ева. – М. : книга, 1990. – 381 с.

3. Афанасьев А. Л. Полынь 
в чужих краях / А. Л. Афана-
сьев. – изд. доп. и дораб. – М. : 
Молодая гвардия, 1987. – 285 с.

4. Афанасьев А. Л. одис-
сея генерала яхонтова : до-
кум. повесть / А. Л. Афана-
сьев, ю. к. Баранов. – М. : 
Совет. Россия, 1988. – 270 с.

5. Барьер несовместимо-
сти : документ. рассказы о 
человеч. трагедиях / сост. 
В. А. Сырокомский. – М. : 
Прогресс, 1981. – 94 с.

6. Барьер несовместимо-
сти : документ. рассказы о 
человеч. трагедиях / сост. 

В. А. Сырокомский. – 2-е 
изд., доп. – М. : Прогресс, 
1983. – 128 с.

7. Батиашвили Г. А. 
Солнце в облаках / Г. А. Ба-
тиашвили. – тбилиси : на-
кадули, 1989. – 135 с. 

8. Башкирова Г. Б. Путе-
шествие в Русскую Амери-
ку: рассказы о судьбах эми-
грации / Г. Б. Башкирова,  
Г. В. Васильев. – М. : Полит-
издат, 1990. – 332 с.

Эмигрантоведческие издания 1980–1991 гг.: библиография
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9. Большаков В. В. Рус-
ские березы под Парижем / 
В. В. Большаков. – М. : Мо-
лодая гвардия, 1990. – 269 с.

10. Борисов к. Семьде-
сят пять дней в СССР: впе-
чатление русского эмигран-
та, посетившего Россию в 
1923 г. / к. Борисов. – [Л.] : 
Сев.-зап. библейская комис., 
1991. – 45 с.

11. Брановер Г. Г. Воз-
вращение / Г. Г. Брановер. – 
Вильнюс : Вага ; иеруса-
лим : Гешарим, 1990. – 215 с.

12. Вайль П. Американа / 
П. Вайль, А. Генис. – М. : 
Ex-libris, 1990. – 318 с.

13. Васильев Г. В. Эми-
гранты / Г. В. Васильев, 
Г. Б. Башкирова. – М. : Со-
вет. Россия, 1990. – 126 с.

14. Великий октябрь и 
непролетарские партии : ма-
териалы конф. (май 1981 г.). – 
М. ; калинин : кГу, 1981. – 
255 с.

15. Вертинский А. н. до-
рогой длинною… / А. н. Вер-
тинский ; послесл. к. Рудниц-
кого. – М. : Правда, 1990. – 
572 с.

16. Вертинский А. н. 
четверть века без родины: 
страницы минувшего / А. н. 
Вертинский ; [вступ. ст. 
Л. никулина]. – киев : Му-
зык. украïна, 1989. – 139 с.

17. я был пленен в испа-
нии: из жизни одного эстон-
ского скитальца / Алехан-
дро А. Вильямс. – таллинн : 
Ээсти раамат, 1989. – 229 с. 

18. Гордое слово Родина : 
очерки. – Сыктывкар : коми 
кн. изд-во, 1987. – 109 с.

19. Горпенко М. Фальши-
вые патриоты / М. Горпенко. – 
одесса : Маяк, 1983. – 63 с.

20. Гросул В. я. Россий-
ская революционная эми-
грация на Балканах в 1883–
1895 гг. / В. я. Гросул. – М. : 
наука, 1988. – 293 с.

21. Грузин В. М. тупики 
и перекрестки / В. М. Гру-
зин. – киев : Политиздат ук-
раины, 1986. – 169 с.

22. евдокимова Г. и. «Рус-
ский голос» в Америке / 
Г. и. евдокимова. – Минск : 
Цк кП Белоруссии, 1990. – 
61 с. 

23. Жадан П. В. Русская 
судьба: записки члена нтС 
о Гражданской и Второй ми-
ровой войнах / П. В. Жадан. – 
М. : терра, 1991. – 239 с.

24. зубанич Ф. и. Писан-
ка на кленовом листке: до-
кументальные новеллы об ук-
раинцах канады / Ф. и. зу-
банич. – киïв : Молодь, 
1991. – 237 с.

25. кассис В. Б. Свет вол-
шебного фонаря  / В. Б. кас-
сис, н. Г. Щеглова. – М. : 
Моск. правда, 1991. – 92 с.

26. киперман А. я. Раз-
ночинская революционная 
эмиграция (1861–1895) : по-
собие по спец. курсу для 
студ.-заочников / А. я. ки-
перман. – тамбов : тамбов. 
ГПи, 1980. – 158 с.

27. коваленко ю. и. Мо-
сква – Париж. очерки о рус-
ской эмиграции. Профили и 
силуэты  / ю. и. коваленко. – 
М. : известия, 1991. – 381 с.

28. кордес Р. о судьбах 
эстонских эмигрантов  / Р. кор-
дес. – таллинн : Периоди-
ка, 1980. – 158 с.

29. костиков В. В. не бу-
дем проклинать изгнанье…: 
пути и судьбы русской эми-
грации / В. В. костиков. – 

М. : Междунар. отношения, 
1990. – 462 с.

30. котовский А. на бе-
регах Ла-Платы / А. котов-
ский. – Львов : каменяр, 
1988. – 167 с. 

31. кравцов Б. Бегство 
из гетто: заметки по поводу 
рукописи, оставленной в 
оВиРе / Б. кравцов. – Л. : 
Лениздат, 1984. – 176 с.

32. крейцбергс Х. к. Ви-
новатые и несчастные / 
Х. к. крейцбергс. – Рига : 
Авотс, 1989. – 223 с. 

33. критика историогра-
фии литовских буржуазных 
эмигрантов : сборник / ред-
кол.: М. ючас и др. – Виль-
нюс : Моеслас, 1980. – 153 с.

34. критика концепций 
буржуазных эмигрантов по 
вопросам истории Литов-
ской СССР : сб. ст. – Виль-
нюс : Моеслас, 1986. – 235 с.

35. курас и. Ф. Поучи-
тельный урок истории: идей-
но-политическое банкрот-
ство украинской социально-
демократической рабочей 
партии / и. Ф. курас. – 
киев : Политиздат украи-
ны, 1986. – 183 с.

36. Лавров В. В. Холодная 
осень: иван Бунин в эмигра-
ции (1920–1953) : роман-хро-
ника / В. В. Лавров. – М. : Мо-
лодая гвардия, 1989. – 382 с.

37. Леббин Х.-А. А. на 
службе антикоммунизма / 
Х.-А. А. Леббин. – таллинн : 
Ээсти раамат, 1980. – 255 с.

38. Ляховчук В. и. Мой 
выбор: две социальные си-
стемы глазами рабочего / 
В. и. Ляховчук. – М. : Поли-
тиздат, 1990. – 300 с.

39. Ляховчук В. и. о да-
леком и близком: рассказ 
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бывшего эмигранта / В. и. Ля-
ховчук. – Львiв : каменяр, 
1985. – 126 с.

40. Мунтерс В. Враги 
своего народа / В. Мунтерс. – 
Рига : Авотс, 1983. – 149 с.

41. Мухачев ю. В. идей-
но-политическое банкрот-
ство планов буржуазного ре-
ставраторства в СССР / 
ю. В. Мухачев. – М. : Мысль, 
1982. – 270 с.

42. Мухачев ю. В. крах 
«новой тактики» контррево-
люции после гражданской 
войны / ю. В. Мухачев, 
Л. к. Шкаренков. – М. : 
знание, 1980. – 64 с.

43. найденков В. А. После-
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В продолжении статьи, посвящённой литературному, научному и политическому журналу 
антивоенной направленности «летопись», который а.м.  Горький издавал в санкт-пе-
тербурге в 1915–1917 гг., рассмотрены рубрики «иностранное обозрение» и «Библиогра-
фия». приведён список материалов, помещённых в этих рубриках.
Ключевые слова: журнал «летопись», периодические издания, серебряный век.
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A.M. Gorky’s magazine ‘Letopis’ 
In the continuation of an article devoted to the literary, scientific and political magazine ‘Letopis’, 
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is attached.
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Пришла очередь рас-
сказать о рубрике 
«иностранное обо-

зрение» (с № 8 за 1916 г. — 
«иностранная жизнь»). ещё 
в 1911 г. в программе неосу-
ществлённого тогда журнала 
А. М. Горький писал: «основ-
ной отдел журнала я пред-
ставляю себе так: Летопись 
политико-экономической де-
ятельности ев ропы и влияние 
этой деятельности на жизнь России. ис-
ходя из того факта, что европейская ци-
вилизация, руководимая капиталом, дав-
но уже находится в процессе обратного 
движения на Восток и что именно в этом 
процессе завязаны все узлы современной 
политико-экономической жизни, — ле-
топись ставит своей задачей освещение 
целей, приемов и взаимных противоре-
чий интересов важнейших государ-
ственных хозяйств европы и указывает 
читателю, как эти цели, приемы, проти-
воречия влияют на русскую жизнь» 1.

1 Литературное наследство. М., 1988. т. 95. С. 612.

начавшаяся мировая 
вой на заставила несколько 
сместить акценты. Главным 
в «Ле тописи» стал отдел 
пуб лицистики, статьи кото-
рого строились на россий-
ском материале. но и про-
исходящему за рубежом ре-
дакторы уделяли большое 
внимание. «иностранное 
обозрение» («иностранная 
жизнь») — единственная 

регулярная рубрика журнала (она отсут-
ствует лишь в последнем номере). ос-
новная тема статей рубрики — события, 
происходящие в европе, но встречаются 
материалы о Востоке и Соединенных 
Штатах Америки.

Вёл рубрику Вячеслав Петрович Вол-
гин (1879–1962), будущий академик Ан 
СССР (1930), специалист по истории со-
циалистических учений и общественной 
мысли Франции. его перу принадлежит 
большая часть статей рубрики. некоторые 
из них позже вошли в его книгу «Статьи 
и выступления» (М.: наука, 1979).

немногим меньше материалов поме-
стил литературный критик и публицист 
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(1925) и «М. Горький» (1925) 3 и сослан 
в Архангельскую область, а потом в Си-
бирь. В 1956 г. литератор был реабили-
тирован, умер он в Ленинграде 11 фев-
раля 1968 г.

четыре статьи для рубрики напи-
сал известный деятель революционно-
го движения Платон Михайлович Ле-
бедев (1881–1940), печатавшийся под 
псевдонимом В. керженцев. После аре-
ста в 1906 г. он бежал из ссылки за гра-
ницу, проживал сначала в Лондоне, по-
том в нью-йорке, откуда отправлял свои 
корреспонденции в «Летопись».

В 1917 г. П. М. Лебедев через японию 
вернулся в Россию. В 1918–1920 гг. был 
заместителем редактора «известий». По-
том перешёл на дипломатическую рабо-
ту — представлял советскую республику 
в Швеции и италии. В 1927–1928 гг. за-
нимал должности заместителя управля-
ющего Центрального статистического 
управления СССР, заместителя заведу-
ющего агитпропом Цк ВкП (б), заме-
стителя председателя Президиума ком-
мунистической академии и директора 
института литературы, искусства и язы-
ка комакадемии. В 1931–1933 гг. был 
управляющим делами Совета народных 
комиссаров СССР, в последующие годы 
возглавлял комитет радиофикации и ра-
диовещания при Совете, являлся пред-
седателем комитета по делам искусств и 
заместителем главного редактора Боль-
шой и Малой советской энциклопедии.

известная нам по рубрике «Внутрен-
нее обозрение» Мария натановна Смит 
посвятила иностранным делам четыре 
статьи.

один из старейших членов РСдРП 
(сначала — меньшевик, с августа 1917 г. — 
большевик) Михаил зальманович Лурье 
(1882–1932), более известный под псев-
донимом юрий Ларин (его дочь Анна — 
последняя жена н. и. Бухарина), напе-

3 Александров Г. Меньшевистская оценка Горь-
кого и короленко // на лит. посту. 1931. № 14. 
С. 13–15.

Рафаил Григорьевич Григорьев (наст. фа-
милия крахмальников; 1889–1968). его 
публикации посвящены италии, где он 
в то время находился.

Р. Г. Григорьев переписывался с Горь-
ким. Вскоре после второго пришествия 
красных на украину публицист написал 
Горькому 7 января 1920 г.: «Сейчас об-
становка на украине складывается для 
большевиков очень благоприятная: объ-
ективно они пришли подлинными изба-
вителями самых широких масс, в первую 
голову крестьянства и городского ме-
щанства. Рабочим жилось при деникин-
цах не плохо: экономическое положение 
было, несомненно, лучшим, [професси-
ональным] союзам, в общем, удавалось 
вести удачную тарифную политику, и 
уровень заработной платы был довольно 
сносный, в некоторых отраслях даже 
чрезмерный. да и в политическом отно-
шении рабочим было повольготнее: с 
ними заигрывали, “белый террор” обру-
шивался больше на интеллигенцию, ев-
реев, деревню. на этот раз прихода боль-
шевиков с нетерпением ждали не рабо-
чие, — которые отнеслись к смене власти 
с большой сдержанностью, — а всевоз-
можные “буржуи”. Правда, щуки покруп-
нее поудирали, — но из страха перед си-
стемой заложничества и чека, а отнюдь 
не из солидарности с добровольцами. 
я уверен, что не опасайся они за свою 
личную безопасность — все остались бы 
на местах <…> не знаю, как у вас, 
но здесь наши коммунисты очевидно 
решили сделаться настоящей мужицкой 
партией» 2.

В 1920-е гг. Р. Г. Григорьев занимался 
литературным трудом. После судебного 
процесса по делу так называемого Союз-
ного бюро меньшевиков, проходившего 
в Москве в марте 1931 г., он был подвер-
гнут в печати идеологической прора-
ботке будущим академиком Г. Ф. Алек-
сандровым за книги «В. Г. короленко» 

2 Арх. А. М. Горького при иМЛи. кГ-рзн 
1–176–1.
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но участвовала в политической жизни 
страны — стала членом исполкома Пет-
роградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов, вошла в бюро его боль-
шевистской фракции. В октябре 1922 г. 
партия направила её на дипломатиче-
скую работу. В Министерстве иностран-
ных дел А. М. коллонтай проработала до 
конца своей жизни.

Всего две статьи опубликовал в руб-
рике и известный нам по рубрике «Пуб-
лицистика» А. Лозовский (С. А. дризо).

Перу меньшевика, соратника ю. о. Мар-
това, Александра Самойловича Марты-
нова (наст. фамилия Пиккер; 1865–1935) 
принадлежат две статьи.

из эмиграции А. С. Мартынов вер-
нулся вместе с ю. о. Мартовым в апреле 
1917 г., был избран в учредительное со-
брание от меньшевистской организации 
тулы, но в 1923 г. заявил о своём разрыве 
с меньшевизмом и на ХII съезде РкП (б) 
был принят в число членов ленинской 
партии. Поведение бывшего соратника 
возмутило ю. о. Мартова, скончавшего-
ся в Германии вскоре после получения 
этого известия, 4 апреля 1923 г. А вскоре 
издательство «красная новь» решило пе-
репечатать вышедшую в 1922 г. в «изда-
тельстве з. и. Гржебина» книгу ю. о. Мар-
това «записки социал-демократа». узнав 
об этом, сестра Л. о. дан в марте 1924 г. 
обратилась к Горькому с просьбой: «… в 
ближайшем будущем в издательстве 
“красная новь” появятся “записки со-
циал-демократа” ю. о. Мартова с пре-
дисловием… Мартынова. Мне нечего со-
общать Вам, что издательство “красная 
новь” ни у кого из нас, близких людей 
Мартова, не запросило, согласны ли мы 
на такое издание. я не знаю, знало ли 
оно, что российские издательства уже не 
раз делали попытки сговориться с нами 
относительно такого издания, на что мы 
неизменно отвечали отказом, так как 
первая такая попытка была сделана еще 
при жизни Мартова и вызвала сильней-
шее его возмущение, он считал себя свя-
занным с Гржебиным. <…> В течение 

чатал в рубрике три статьи. В 1913 г. за 
революционную деятельность М. з. Лу-
рье был выслан за границу. После Фев-
ральской революции вернулся в Россию, 
был членом Президиума Высшего совета 
народного хозяйства (ВСнХ), работал в 
его комитетах и комиссиях. В январе 
1920 г. М. з. Лурье выступил с тезисами 
«о финансовой политике» и в том же 
месяце, 23 числа, решением Политбюро 
РкП (б) был исключён из членов Прези-
диума. В 1920–1921 гг. занимал пост за-
местителя председателя ВСнХ по пере-
возкам. М. з. Лурье был одним из созда-
телей и руководителей Госплана, но за 
неоднократную критику практики соци-
алистического хозяйствования в 1922 г. 
фактически был отстранён от разрабо-
ток принципиальных положений эконо-
мической политики. умер в 1932 г., похо-
ронен на красной площади у кремлев-
ской стены.

несколько авторов дали в рубрику 
по два материала. Сообщения из Фран-
ции опубликовал рабочий, член РСдРП, 
депутат третьей Государственной думы 
от Пермской губернии николай Мак-
симович егоров (1871 — не ранее 1926). 
После Февральской революции он входил 
в возглавляемую Л. д. троцким группу 
«межрайонцев», в партию большевиков 
вступил только в августе 1926 г. В этом же 
году стал заведующим гостиницей «Гер-
мес» в Ленинграде. дальнейшая его судь-
ба неизвестна.

другой автор — член РСдРП (сна-
чала сторонница Г. В. Плеханова, а с 
1915 г. — В. и. Ленина) Александра Ми-
хайловна коллонтай (урожд. домонто-
вич; 1872–1952). В сентябре 1915 г. по 
приглашению американской социали-
стической партии она приехала в США, 
откуда стала посылать в «Летопись» свои 
сообщения, в том числе «Письма из Аме-
рики». В связи с закрытием журнала уви-
дело свет только первое письмо под на-
званием «на новом пути» (1917. № 5/6). 
Вернувшись в Россию после Февраль-
ской революции, А. М. коллонтай актив-
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чатался в газетах «Молва», «наше начало», 
«Петроградское эхо», «Эра», позднее — 
в «красной газете». После Великой оте-
чественной войны свои критические ста-
тьи и драматические произведения пе-
чатал под псевдонимом «к. Полевой», 
проживал в Москве.

Журналист и литературный критик, ре-
волюционер с солидным стажем (с 1887 г. 
участвовал в работе марксистских круж-
ков) Михаил Владимирович Морозов (1868–
1938) планировал поместить в журнале 
несколько «Писем из Франции», но 
успел опубликовать только одно письмо, 
хотя и довольно обширное (1917. № 2–8). 
После прихода к власти большевиков 
М. В. Морозов работал в отделе топли-
ва ВСнХ, затем был членом коллегии 
Главторга. В 1930–1932 гг. — вице-прези-
дент Академии художественных наук, 
с 1936 г. — директор издательства «Все-
кохудожник».

В рубрике «иностранное обозрение» 
напечатал статью один из самых извест-
ных большевиков Григорий евсеевич зи-
новьев (наст. фамилия евсей Аронович 
Радомысльский; 1883–1936).

и. В. Сталин, организовавший убий-
ство С. М. кирова в Ленинграде 1 дека-
бря 1934 г., обвинил в его гибели своих 
политических противников. через две 
не дели, 16 декабря, арестовали Г. е. зи-
новьева и Л. Б. каменева. за несовершён-
ное преступление Г. е. зиновьева судили 
два раза: в январе 1935 г. (дело «Москов-
ского центра») и в августе 1936 г. (дело 
«объединенного троцкистско-зиновьев-
ского террористического центра»). По-
следний приговор — расстрел. ожидая 
отправления в Верхнеуральский полит-
изолятор для отбывания назначенного 
ему судом 10-летнего срока заключения, 
Г. е. зиновьев 27 января 1935 г. обратил-
ся к А. М. Горькому с письменной прось-
бой:

«Алексей Максимович, 
искренно прошу Вас, простите мне, 

что после всего случившегося со мной 
я вообще осмеливаюсь писать Вам. 

года российские издательства с этим за-
претом считались, но теперь “красная 
новь” решила его нарушить и вдобавок 
снабдить записки юлия осиповича пре-
дисловием Мартынова, то есть того че-
ловека, поведение которого отравило 
последние недели жизни юлия осипо-
вича <…> мы все воспринимаем всякое 
предисловие Мартынова как оскорбле-
ние памяти юлия осиповича… не смо-
жете ли Вы написать Воронскому… 
и указать ему на все неудобство такого 
поведения и особенно указать на абсо-
лютное неприличие снабжения “запи-
сок” Мартова предисловием Мартыно-
ва» 4. но сделать ничего не удалось, так 
как книга была уже напечатана, преди-
словие Мартынова к ней датировано 
30 января 1924 г.

По две статьи опубликовали автор ру-
брики «Публицистика» М. Павлович 
(М. Л. Вельтман) и состоявший в рядах 
социал-демократической партии с 1899 г. 
(сначала — меньшевик, потом — «меж-
районец», с июля 1917 г. — большевик) 
Моисей Соломонович урицкий (1873–
1918). Жизнь М. С. урицкого оказалась 
короткой. его, занимавшего посты пред-
седателя Петроградской чрезвычайной 
комиссии (чк) и наркома внутренних 
дел Северной области, 30 августа 1918 г. 
убил 22-летний поэт Леонид канегисер 
в знак протеста против большевистского 
насилия, но его поступок привёл лишь 
к усилению красного террора (после по-
кушения было расстреляно 512 залож-
ников).

Публицист константин исидорович 
Фельдман (1886/87 — не ранее 1964) 
в № 4 за 1916 г. поместил два очерка: «на-
бег цеппелинов» и «В лагерной стоянке». 
он начал литературную деятельность 
с публикаций в газетах «искра» и «Соци-
ал-демократ». В 1905 г. был членом одес-
ской организации РСдРП 5. В 1918 г. пе-

4 Архив А. М. Горького при иМЛи. кГ-од 1–47–1.
5 Фельдман к. и. Броненосец «Потемкин»: рас-

сказ участника. М., 1964.
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и иметь книги, к-рые мне доставили 
из дому, но к-рых мне пока не передают. 
я бы хотел заниматься хоть переводами 
(прежде всего с немецкого). я бы хотел 
заниматься написанием, скажем, истории 
кадетской партии (или подобной темой). 
я бы хотел заняться литературными 
темами (работал над Щедриным и над 
Пушкиным). я бы, может быть, занялся 
историей возникновения германского 
фашизма. но на все это нужно разреше-
ние, нужна реальная помощь книгами, 
материалами. Хлопотать за меня и для 
меня некому. у меня остается единствен-
ный сын 6. ему 26 лет. он — способный 
и даже талантливый человек. его един-
ственная специальность — политэконо-
мия. он знает ее отлично и преподавал 
ее с большим успехом. но теперь из-за 
меня — представьте себе, что означает 
одно это сознание, что из-за меня, толь-
ко из-за меня, ибо сам он занимается 
только наукой! — сын исключен из Пар-
тии, снят отовсюду, остается без вся-
ких надежд на будущее и притом боль-
ной (унаследовал плохое сердце и имел 
туберкулез). Простите меня за эти тя-
желые и быть может излишние подроб-
ности…

Вправе ли я надеяться на то, что Вы 
поможете мне в вопросе о книгах, о ра-
боте и способе заключения? Это Вы ре-
шите сами. если нет, Вы просто порвете 
это письмо. если — да, может быть не от-
кажетесь сделать что можно.

Мое раскаяние и мое горе безмерны. 
но — поздно, поздно. я это понимаю.

и однако, если бы оказалась воз-
можность, я с нечеловеческой энергией 
взялся бы за то, чтобы загладить свои 
преступления перед рабочим классом, 
перед Партией, перед поистине великим 
Сталиным. я бы ни одной минуты не 
сидел праздно и каждую минуту употре-
блял на то, чтобы всем помочь извлечь 

6 Стефана Григорьевича Радомысльского аре-
стовали в керчи 3 сентября 1936 г., расстреляли 
в Москве 8 марта 1937 г. только за то, что он был 
сыном Г. е. зиновьева.

у меня давно не было с Вами ни лич-
ного, ни письменного общения, и мне, 
по правде говоря, часто казалось, что я 
лично не пользовался Вашими симпати-
ями и раньше. но ведь Вам пишут мно-
гие, можно сказать, все. Причины этого 
понятны. так разрешите и мне, сейчас 
одному из несчастнейших людей во всем 
мире, обратиться к Вам. <…> 

я живу на свете уже порядочно. и те-
перь, когда я продумываю свою жизнь, 
я различаю в ней три полосы. Первая — 
молодость. Это примерно 1883–1901, до 
вступления в партию, до встречи с Вл. 
ильичом. Вторая 1901–1924, т. е. до смер-
ти Вл. ильича, до того момента, когда 
пришлось самому принимать большие 
решения. и третья: 1924–1934.

Первая была не так плоха. я само-
стоятельно выбился из мелкобуржуаз-
ных низин на пролетарскую дорогу. 
я с очень раннего возраста ощутил в 
себе чувство любви к трудящимся и уг-
нетенным и желание принять участие 
в их борьбе за лучшее будущее. Вторая 
полоса всем известна. ее главным недо-
статком я считаю то, что я рано эми-
грировал, не был в царских тюрьмах 
и ссылках, мало знал страну, мало знал 
строителей партии в самой России. но 
ее главным плюсом была возможность 
воспитываться и работать — редкое сча-
стье! — под повседневным влиянием 
Вл. ильича. третья полоса была одной 
сплошной ошибкой, переросшей в 
преступление, личным и политическим 
банкротством. А затем она окончи-
лась — независимо от моих желаний 
и нежеланий — ужасом, кошмаром, ко-
торому нет названия. <…> два дня 
суда было для меня настоящею каз-
нью. до чего дошло дело, я здесь уви-
дел целиком впервые. описать мне то, 
что было пережито за эти дни — нет 
сил. <…> 

Прошу о двух вещах: 1) чтобы я 
не был совсем лишен общения с людь-
ми и 2) чтобы мне дана была возмож-
ность работать (умственно и физически) 
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ницу. Вернулась в Россию в августе 1917 г. 
Была делегатом II съезда Советов рабо-
чих и солдатских депутатов и членом 
ВЦик. С ноября 1923 г. проживала в 
Москве, преподавала в школах, училась 
на педагогическом факультете 2-го МГу, 
который окончила в 1926 г.

Публицист и переводчик, участник 
социал-демократического движения с 
1900 г. Семен юльевич Семковский 
(наст. фамилия Бронштейн; 1882–1938) 
успел опубликовать лишь первое из 
«Австрийских писем». В 1908–1912 гг. 
вместе с Л. д. троцким он редактиро-
вал венскую газету «Правда», в годы Пер-
вой мировой войны сотрудничал в па-
рижской газете «Голос». Вернувшись в 
Россию после Февральской револю-
ции, присоединился к меньшевикам-ин-
тернационалистам, на объединитель-
ном (август 1917 г.) и чрезвычайном 
(ноябрь — декабрь) съездах РСдРП (м) 
избирался членом Цк. В марте 1920 г. 
С. ю. Семковский вместе с другими 
киевскими меньшевиками был осуж-
ден Революционным трибуналом, после 
чего прекратил работу в партии. до се-
редины 1930-х гг. преподавал в вузах 
украины, вёл научную работу в обла-
сти философии и социологии. Репрес-
сирован.

известный нам по рубрике публици-
стики А. В. Соколов в рубрике «ино-
странное обозрение» поместил очерк о 
лорде китченере. С. С. трусевич напеча-
тал сообщение из Польши.

Видный деятель польского рабочего 
движения, член партии социал-демо-
кратов королевства Польского и Литвы 
(СдкПиЛ) збигнев тадеушевич Фа-
беркевич (? — 1919) разместил в рубри-
ке статью «независимость Польши» 
(1916. № 11). В 1916 г. з. т. Фаберкевич 
был одним из организаторов группы 
СдкПиЛ в Петрограде, входил в редак-
цию её органа «трибуна», сотрудничал 
в большевистских газетах и журналах, 
принимал участие в октябрьской рево-
люции. В начале 1919 г. решил вернуть-

уроки из моего тяжелого опыта, чтобы 
перед всеми обнаружить гибельность 
и преступность того пути, которым я 
шел.

Помогите, Алексей Максимович, если 
сочтете возможным!» 7 

точно неизвестно, дошло ли письмо 
до А. М. Горького. но последствий оно не 
имело. 25 августа 1936 г. Г. е. зиновьев 
был расстрелян в Москве.

член РСдРП с 1903 г. (сначала — 
большевик, с 1906 г. — меньшевик), де-
путат второй Государственной думы от 
тифлиса Аршак Герасимович зурабов 
(1873–1919) поместил в «Летописи» одну 
статью. за пропаганду идеи диктатуры 
пролетариата он был выслан в 1918 г. 
в Армению, где умер от тифа.

известный нам по рубрике публи-
цистики В. А. карпинский опубликовал 
письмо из Швейцарии о мероприятиях 
против возможного нападения на страну 
со стороны италии.

Жена и соратница В. и. Ленина на-
дежда константиновна крупская (1869–
1939) напечатала статью о школьной 
реформе в Германии, направленной на 
выявление одарённых молодых людей 
с целью содействия им в развитии та-
ланта.

Л. Мартов (ю. о. Цедербаум) в руб-
рике «иностранное обозрение» опубли-
ковал статью о Густаве Эрве.

Старейшая деятельница революци-
онного движения, жена известного на-
родника н. и. Ракитникова инна ива-
новна Ракитникова (урожд. Альтовская; 
1870–1965) разместила в рубрике своё 
письмо из Франции о детях эмигрантов. 
В 1906 г. она была выслана в Сибирь 
на пять лет, бежала, была поймана, вто-
рично бежала в марте 1908 г. и через пять 
месяцев вместе с семьей выехала за гра-

7 «Аресты ученых не могут быть оправданы 
никакими соображениями политики…»: (перепи-
ска М. Горького с Г. е. зиновьевым) / вступ. ст., 
подгот. текста и примеч. М. А. Семашкиной // 
М. Горький. Материалы и исследования. М., 1998. 
Вып. 5. С. 208–212.
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Письмо с дальнего Востока», помещён-
ной в рубрике «иностранное обозре-
ние». Вместо фамилии стоит «тель». 
кто скрывался за псевдонимом? точно 
установить не удалось. думается, что 
этим именем подписывался историк 
права и политический деятель Георгий 
Густавович тельберг (1881–1954). он 
в 1903 г. окончил юридический факуль-
тет казанского университета. В 1904 г. 
поселился в Москве. В 1912 г. стал маги-
стром истории русского права, защитив 
диссертацию «очерки политического 
суда и политических преступлений 
в Московском государстве ХVII века». 
С 1913 г. — профессор томского универ-
ситета. В 1917 г. избран деканом юриди-
ческого факультета Саратовского уни-
верситета и директором Экономическо-
го института. В 1919 г. был министром 
юстиции в правительстве А. В. колча-
ка 9. После гибели адмирала жил во Вла-
дивостоке. Эмигрировал в 1921 г. По-
следние годы жизни провёл в США. 
В пользу того, что статью написал 
Г. Г. тельберг (если не считать, что псев-
доним может быть частью фамилии), 
говорят следующие факты. В 1907 г. 
в Москве, когда там проживал историк, 
в издательстве «Водопад» вышла бро-
шюра «кай Гракх Бабеф — идеолог рав-
ных», подписанная псевдонимом телль. 
По содержанию она близка темам, ко-
торые интересовали историка. В начале 
1917 г. Г. Г. тельберг жил в Сибири и, ве-
роятно, наведывался во Владивосток, 
куда позднее переселился. Содержание 
статьи «новый гордиев узел» близко во-
просам, занимавшим Г. Г. тельберга.

Рассмотрим последнюю рубрику жур-
нала — «Библиография».

9 Вологодский П. В. Во власти и в изгнании: 
дневник премьер-министра антибольшевистских 
правительств и эмигранта в китае (1918–1925) / 
сост., предисл. и коммент. д. Г. Вульфа, н. С. Ларько-
ва, С. М. Ляндреса. Рязань, 2006 (Серия «новейшая 
российская история: исследования и документы»; 
т. 9).

ся на родину и был убит вскоре после 
перехода границы. 1 февраля 1919 г. 
«Правда» напечатала некролог «збиг-
нев Фаберкевич (т. Гневич)», написан-
ный М. Бронским: «8 января на погра-
ничной станции Лапы убит жандарма-
ми Пилсудского после “освобождения” 
из-под ареста и предварительного ис-
тязания т. збигнев Фаберкевич — ста-
рый, честный, самоотверженный работ-
ник пролетарского движения, известный 
и русским рабочим под именем т. Гне-
вича… збигнев Фаберкевич кончил По-
литехнический институт во Львове (в 
Галиции) после того, как ему пришлось 
уйти из Варшавского Политехникума, 
после участия в забас товке».

В рубрике «иностранная жизнь» по-
местил свою статью лингвист и литера-
туровед, старший брат известного писа-
теля и литературоведа Виктора Шклов-
ского Владимир Борисович Шкловский 
(1889–1937). Все свои 48 лет, исключая 
время, проведённое в ссылках и лаге-
рях, он прожил в Петербурге–Ленингра-
де. начиная с 1910 г. преподавал фран-
цузский язык в Православной духовной 
академии. В 1920-е гг. работал в Педаго-
гическом институте им. А. и. Герцена 
и в яфетическом институте (ныне ин-
ститут лингвистических исследований 
РАн). «В 1930 г. Вл. Шкловский работал 
библиографом в Главном геологораз-
ведочном управлении, был членом испа-
но-Американского общества при ВокС 
(Всесоюзное общество культурной свя-
зи с заграницей). Последнее место ра-
боты указано в его расстрельном деле: 
с 1936 г. доцент Ленинградского госу-
дарственного университета» 8. Ложно 
обвинённый в шпионаже, Владимир 
Борисович Шкловский был расстрелян 
24 ноября 1937 г.

осталось рассказать об авторе по-
следней статьи — «новый гордиев узел. 

8 Степанова Л. Г. о Владимире Борисовиче 
Шкловском // Ленинградский мартиролог. СПб., 
1998. т. 3. С. 548.
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его перу также принадлежат более 20 ре-
цензий на различные исторические со-
чинения.

два обзора современной французской 
литературы принадлежат А. я. Левинсо-
ну. он также автор статьи о вкладе Бель-
гии в мировую литературу и рецензии 
на роман английского писателя у. Локка 
«Случайность» (1916. № 5) и на книгу ис-
кусствоведа Г. к. Лукомского «Современ-
ный Петроград» (1917. № 1).

Автор «Внутреннего обозрения» 
В. А. зеленко написал обзор «детская 
литература и детское чтение в 1916 году» 
(1916. № 11) и рецензии на книги «иди-
шизм и школа» е. членова (1916. № 12), 
«Будем трезвы» С. Бондарева (1917. 
№ 1) и на составленный Г. Медынским 
и и. Лапшовым «Систематический ука-
затель книг и статей по внешкольному 
образованию» (1917. № 1).

Профессор химии и краевед ни колай 
Эммануилович Сум (1879–1926) соста-
вил обзор литературы по теме «есте ст-
венные богатства России» (1917. № 5/6).

как обзор можно рассматривать об-
ширную рецензию участника революци-
онного движения, статистика и эконо-
миста Василия егоровича Варзара (1851–
1940) на 10 сборников «новые идеи в 
математике» (1916. № 10).

черты обзора содержит отзыв белле-
триста, социолога и публициста Василия 
Васильевича (Вильгельма Вильгельмови-
ча) Берви (1829–1918), более известного 
под псевдонимами «и. Флеровский» 
и «н. Флеровский», на серию брошюр 
«Война и культура» (1916. № 1).

обзором можно назвать развёрнутую 
рецензию публициста и поэта Леонида 
николаевича Старка (1889–1937) на бро-
шюры серии «охрана труда» (1917. № 1). 
его перу также принадлежит ряд книж-
ных рецензий.

для рубрики «Библиография» Б. В. Ави-
лов дал отзывы на книгу финансиста 
ивана урманова «Банковские служащие» 
и на первый том сборника материалов 
«трудовое посредничество» (1917. № 2/4).

В 1911 г. А. М. Горький высказал 
идею: «Библиография. не в форме от-
дельных рецензий, но в форме связной 
статьи, коя, рассмотрев книги, выпущен-
ные за известный период времени, стави-
ла бы целью своей показать читателю об-
щее в них, выяснила бы читателю мотивы, 
побудившие авторов написать книги имен-
но на такие темы и именно в таком-то ос-
вещении. Рассматривать книгу как мате-
риал для познания психологии общества, 
а не как случайность или каприз автора…

такие же обзоры следует делать не 
только по изящной литературе, но и по 
истории, праву и т. д.» 10.

Этот проект в рамках «Летописи» ре-
ализован был лишь отчасти. обзорные 
статьи присутствовали, но превалирова-
ли всё же рецензии. однако тематика 
рассматриваемых изданий была очень 
широкая: от трудов по математике до 
произведений изящной словесности.

три обзора подготовил уже извест-
ный нам по рубрикам «Литература и ис-
кусство» и «Внутреннее обозрение» 
А. П. Пинкевич: первый был посвящён 
текущим книгам детской литературы, вто-
рой касался преподавания по методике 
итальянского педагога Марии Монтессо-
ри, в третьем рассматривалась медицин-
ская литература. А. П. Пинкевич также по-
местил в «Летописи» рецензии на книги 
по педагогике, учебники и литературные 
альманахи.

официальный редактор журнала 
А. т. Радзишевский, выступавший в пе-
чати под псевдонимом Р. Арский, для 
раздела «Библиография» написал два об-
зора иностранной прессы, а также боль-
шое количество рецензий на книги зло-
бодневной политической тематики.

известный нам по отделу науки и 
рубрике «По России» А. е. кудрявцев под-
готовил обзоры «новости русской ис-
ториографии за последнее десятилетие» 
(1916. № 6) и «Эпоха римского империа-
лизма в новом освещении» (1916. № 9). 

10 Литературное наследство. М., 1988. т. 95. С. 613.
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В рубрике «Библиография» В. В. Во-
довозов опубликовал рецензию на книгу 
суфражистки Эвелины Панкхерст «Моя 
жизнь» (1916. № 5).

д. т. Волков напечатал отзывы о 17-м 
сборнике «земля», о книгах В. Брусянина 
«темный лик», А. Панкратова «Встреч-
ные люди», ю. Соболева «Антон чехов».

д. и. Выгодский отрецензировал сти-
хотворные сборники Владимира Прусса-
ка, константина Бальмонта, Михаила 
Струве, татьяны Щепкиной-куперник,  
Льва Модзалевского, елизаветы кузьми-
ной-караваевой, Франсуа Вийона (в пе-
реводе ильи Эренбурга), константина 
Большакова, николая Ашукина, дми-
трия крачковского, Генри Лонгфелло (в 
переводе ивана Бунина), Моисея Ско-
роходова, николая Шульговского, Миха-
ила Гартевельда, константина Маригодо-
ва, ивана Аксёнова, николая черкасова, 
Михаила Бараховича, Эмиля Верхарна, 
Виктора Гофмана, Антонины Мухаревой, 
иннокентия оксенова, сборники «Пер-
сидские лирики Х–ХV веков», «Альма-
нах муз», «Поэзия Армении с древней-
ших времен до наших дней в переводе 
русских поэтов», «Минуты», книги про-
зы надежды Санжарь, ильи Сургучёва, 
Бориса Лазаревского, исследования да-
вида Гинцбурга «о русском стихосложе-
нии: опыт исследования ритмическо-
го строя стихотворений Лермонтова», 
дмитрия дарского «Радость земли: ис-
следование лирики Фета», Владимира 
Фриче «итальянская литература ХIХ века», 
Сергея Боброва «н. М. языков о мировой 
литературе», дмитрия Галанина «Миха-
ил Васильевич Ломоносов как миро-
вой гений русской культуры», о. Па-
нова «к истории народов Средней 
Азии», Шоты Беридзе «Поэт порыва: 
жизнь и творчество князя н. М. Бара-
ташвили», «Пушкинист: историко-лите-
ратурный сборник».

Г. А. Вяткин напечатал отзыв о № 1 за 
1916 г. журнала «космополит» (1916. № 5).

Р. Г. Григорьев поместил рецензии на 
«книгу об итальянском империализме», 

Рецензию на сборник стихотворений 
Валентина Горянского «крылом по зем-
ле» написал А. М. Аврамов (1916. № 2).

н. н. Андреев поместил рецензии на 
книги к. тахтерева «Социология как на-
ука» (1916. № 10), С. Левитина «трудовая 
школа — школа будущего» (1916. № 12), 
дж. дель-Векко «Моральные причины 
войны» (1917. № 1), В. Водовозова «на 
Балканах» (1917. № 2/4).

В. е. Аренс высказала своё мнение 
о поэтической книжке Рюрика ивнева 
«золото смерти» (1917. № 2/4).

В. А. Базаров дал рецензии на и с-
торические и философские сочинения 
М. н. Покровского, А. немова и Р. Гаа-
ги, на книгу Э. Верхарна «окровавлен-
ная Бельгия» и на сборник рассказов и 
размышлений н. А. Морозова «на войне».

о. М. Брик опубликовал отзывы на 
поэтические и прозаические сборники 
различных авторов и на книжное изда-
ние комедии к. М. Миклашевского «кро-
вожадный турка и Волшебник Магги».

н. Венгров отрецензировал поэтиче-
ские произведения Владимира Маяков-
ского, николая Гумилёва, Рюрика ивне-
ва, Бориса Содовского, Софии Парнок, 
татьяны ефименко, Александра Ширя-
евца и николая Ливкина. его рецензия 
на поэму Маяковского «облако в штанах» 
увидела свет на страницах «Летописи» 
лишь благодаря настойчивому требова-
нию Горького. Позже н. Венгров вспоми-
нал: «В редакции шли споры. В секрета-
риате над столом склонился Алексей Мак-
симович. В руках у него были гранки 
рецензии. Рядом стоял Суханов. он воз-
ражал против ее публикации, тихо, но 
твердо говорил о неуместной хвале футу-
ризму на страницах «Летописи». — Слы-
шал я это уже, — улыбался Алексей Мак-
симович, — слышал. А все-таки мы на-
печатаем. Поймите, нужно это, — убеждал 
он, — мимо талантливых вещей нельзя 
проходить молча» 11.

11 Венгров н. из воспоминаний о Маяков-
ском // новый мир. 1943. № 7/8. С. 144.
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ранные капиталы в русских акционер-
ных предприятиях», и. кулишера «Гер-
манский экспорт и борьба с ним», я. Бук-
шпана «Проблема чайной монополии и 
мировой чайный рынок», В. твердохлебо-
ва «Финансовые очерки», ю. каменева 
«Экономическая система империализма».

книгу Густава Лебона «европейское 
преподавание психологии» проанализи-
ровал в своей рецензии М. П. Павлович.

М. н. Петров отозвался о работах 
М. диканского, М. загряцкова, А. Рис-
са, и. Владиславлева, В. Хижнякова, от-
рецензировал «календарь-справочник го-
родского деятеля на 1915 год», «кален-
дарь-справочник городского деятеля на 
1916 год», «Харьковский календарь на 
1916 г.», «кишиневский календарь-еже-
годник. 1916 г.», «обзор деятельности го-
родских попечительств о бедных за пер-
вый год войны 1914–1915», «трудовое 
посредничество. (Всероссийское бюро 
труда)» и справочник «Петроград: стати-
стические данные, относящиеся к горо-
ду Петрограду и Петроградскому город-
скому общественному управлению».

В. П. Полонский напечатал 11 рецен-
зий на различные литературно-художе-
ственные издания.

и. я. Рабинович поделился рассуж-
дениями о мемуарах С. Либровича «на 
книжном посту», о составленном А. С. По-
ляковым библиографическом указателе 
«труды профессора С. А. Венгерова», об 
исследовании С. Штрайха «Литературное 
воспитание н. и. Пирогова».

Л. М. Рейснер разместила в журнале 
отзывы об «уленшпигеле» Шарля де ко-
стера, рассказах юрия Слёзкина, поэзии 
Владимира Гиппиуса (В. нелединского), 
Жоржа Роденбаха, Сыкун ту, николая 
Гумилёва, М. Бамдаса.

С. ю. Семковский написал рецензию 
на третий том второго издания библио-
графического указателя николая Руба-
кина «Среди книг» (1916. № 5), а П. н. Су-
рожский — на прозу Сергея Гусева-орен-
бургского, Бориса зайцева и Владимира 
Войтинского.

на роман н. каржанского «Париж», на 
дневник М. Серао «Говорит женщина», 
на книги Р. Парибени «италия и Сред-
ний Восток», Г. д`Аннунцио «Леда без 
лебедя», Л. троцкого «В плену у англи-
чан», Л. Мартова «Фридрих Адлер», на 
первый сборник «книга».

и. Г. дроздов отозвался на выход мо-
нографии М. А. Бунятяна «Экономиче-
ские кризисы» (1916. № 4).

Своё мнение о произведениях поль-
ского поэта Леопольда Стаффа и русских 
прозаиков Алексея толстого и Вячеслава 
Шишкова высказала С. С. дубнова-Эрлих.

С. В. евгенов опубликовал рецензии 
на № 1 за 1916 г. «Сибирских записок», 
а также на «кооперативный настольный 
календарь на 1917 год» и на «календарь 
Сибирской кооперации на 1917 год». из-
вестный нам по рубрике «иностранное 
обозрение» н. М. егоров написал рецен-
зию «Философия великодержавного на-
ционализма» (1917. № 2/4).

А. ерманский высказался о книге 
Павла Мижуева «Сады-города и жилищ-
ный вопрос в Англии».

Г. зеземан дал отзыв о монографии 
и. А. Михайлова «Война и наше денеж-
ное обращение. Факты и цифры».

Г. е. зиновьев напечатал рецензии на 
составленный карлом Грюнбергом сбор-
ник материалов «интернационал и ми-
ровая война» и на труд карла Мерманна 
о строительстве Багдадской железной 
дороги (1917. № 5/6).

А. Лозовский откликнулся на выход 
книги графа де-Фельса «Французский 
милитаризм».

А. В. Луначарский отрецензировал ряд 
иностранных политических изданий.

т. и. Манухина предложила разбор 
прозы ольги Руновой.

А. А. никитский дал отзывы на книги 
В. зензинова «очерки торговли на се-
вере якутской области», н. каблукова 
«о повышении производительности тру-
да в русской промышленности», В. ки-
селева «Электропромышленность в ее 
прошлом и настоящем», В. зива «иност-
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«о холодных представителях и горячей 
сварке» и отрывок из поэмы «Балтийский 
черноморец». В 1934 г. П. и. Березин ра-
ботал директором Ленинградского ин- 
дустриально-педагогического комбината 
им. н. А. некрасова. дальнейшую его 
судьбу выяснить не удалось.

Педагог, исследователь античного 
мира и этнограф надежда Владимировна 
Брюллова-Шаскольская (1886–1937)

 
12 

напечатала рецензию на монографию 
французских философов А. и М. краузе 
«история греческой литературы». По-
мимо научной работы и преподавания, 
н. В. Брюллова-Шаскольская занималась 
общественной и политической деятель-
ностью. В 1910 г. она вступила в партию 
социалистов-революционеров. В 1917–
1918 гг. вместе с Горьким участвовала 
в работе просветительского общества в 
память 27 февраля 1917 г. «культура и 
Свобода» 13. за свою активную общест-
венную позицию неоднократно аресто-
вывалась большевиками. После послед-
него ареста в ташкенте была там же рас-
стреляна 9 октября 1937 г.

детский писатель и публицист, друг 
А. А. Блока евгений Павлович иванов 
(1879–1942) поместил отзыв о восьмом 
томе Сочинений А. н. толстого (1916. № 4). 
е. П. иванов начал свой путь в литерату-
ре в 1903 г. с публикации статей «о смрад-
ном и святом» и «к «спящим от печали»» 
в журнале братьев Мережковских «но-
вый путь». как детский писатель в 1906–
1910 гг. печатался в журнале «тропинка». 
В 1920-е гг. выпустил несколько книжек 
для детей: «Рассказы» (Л., 1916), «Гриш-
ка-Грохотун» (М. ; Л., 1927), «два шага» 
(М. ; Л., 1927), «козел и дед» (М. ; Л., 
1928), «кот-колоброд и крысы» (М. ; Л., 
1928). В 1929 г. был арестован и сослан 

12 Работы н. В. Брюлловой-Шаскольской по 
античной литературе учтены в составленном 
А. и. Воронковым библиографическом указателе 
«древняя Греция и древний Рим» (М., 1961).

13 никитин е. н. книгоиздательство «Всемир-
ная литература» (1918–1924) // книга: исслед. 
и материалы. М., 2008. Сб. 89. ч. 1/2. С. 188–197.

н. н. Суханов дал отзывы на книгу 
н. Шапошникова «Протекционизм и сво-
бода торговли», на четыре выпуска «тру-
дов» комиссии по изучению современной 
дороговизны и на первый выпуск «марк-
систского сборника» «Самозащита».

А. н. тихонов отрецензировал книгу 
константина Бальмонта «Поэзия как 
волшебство», первый выпуск альманаха 
«Гюлистан», поэтический сборник оси-
па Мандельштама «камень» и роман Ро-
мена Роллана «Жан-кристоф».

о бюллетене датских социалистов 
‘Sel bskabet for Social Forsken of Kriges Föl-
ger’, а также о книгах Г. касселя «Эконо-
мическая сила сопротивления Германии» 
и П. Ленша «Социал-демократия, ее ко-
нец и счастье» рассказал в рамках рубри-
ки М. С. урицкий.

з. т. Фаберкевич проанализировал кни-
ги Г. Цыперовича «Синдикаты и тресты» 
и А. Винокурова «труд и здоровье рабочих», 
а Вл. Б. Шкловский — первый том моно-
графии Владимира Шишмарёва о фран-
цузском поэте клемане Маро (1917. № 1).

П. С. юшкевич охарактеризовал кни-
ги д. заславского и Ст. ивановича «ка-
деты и евреи» (Пг., 1916), Б. Богаевского 
«земледельческая религия Афин» и А. де-
борина «Введение в философию диалек-
тического материализма», а также седь-
мой выпуск «Материалов к истории и 
изучению религиозно-общественных дви-
жений в России».

есть у журнала и авторы, публико-
вавшиеся только под рубрикой «Библио-
графия».

украинец А. Беложенко, о котором не 
удалось разыскать никаких сведений, 
поместил три рецензии на издания, по-
свящённые украинской культуре и исто-
рии.

один отзыв — на написанную Роме-
ном Ролланом биографию «Жизнь тол-
стого» (Пг., 1915) — дал Петр иванович 
Березин (1893 — ?), печатавшийся также 
и в «Современнике». В вышедшем в 
1933 г. сборнике «на стапелях. книга о 
Балтзаводе» опубликованы его очерк 
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надлежит 12 рецензий на произведе-
ния отечественных и зарубежных писа-
телей.

В 1917–1918 гг. М. ю. Левидов со-
трудничал с горьковской газетой «новая 
жизнь», позднее сблизился с лефовцами. 
незадолго до начала Великой отечест-
венной войны по ложному доносу был 
арестован, погиб в заключении.

Люсина, о которой даже составите-
лям фундаментального справочника «ис-
тория русской литературы конца ХIХ — 
начала ХХ века» под редакцией к. д. Му-
ратовой (М. ; Л., 1963. С. 66.) ничего 
узнать не удалось, поместила в «Летопи-
си» две рецензии — на книгу прозы 
Ф. Ласковой «Муть» и на шестой том со-
брания сочинений д. Айзмана.

критик и публицист николай Федо-
рович насимович (1879–1937) опублико-
вал отзыв о составленном константином 
дубровским справочнике «Рожденные 
в стране изгнания: биографии си бир-
ских писателей, ученых и общественных 
деятелей». После окончания реального 
училища н. Ф. насимович в 1897–1903 гг. 
преподавал в земской школе Ветлужско-
го уезда. С середины 1890-х гг. участво-
вал в революционном движении, во вре-
мя Первой русской революции выступал 
как публицист в социал-демократической 
прессе («Вестник жизни», «новый луч», 
«Эхо»). В 1917–1918 гг. был комиссаром 
печати и типографий в иркутском ко-
митете РСдРП (б), после прихода армии 
А. В. колчака некоторое время находил-
ся в подполье, затем перебрался во Вла-
дивосток, в 1922 г. приехал в Москву, где 
работал политредактором русского отде-
ла Главлита, входил в редколлегию жур-
нала «Леф». В 1931 г. переехал в Ленин-
граде, где умер от кардиосклероза.

Литературовед Борис Владимирович 
нейман (1888–1969) написал рецензию на 
книгу Фёдора комиссаржевского «теат -
раль ная прелюдия». Б. В. нейман начал 
пе чататься в 1912 г., будучи ещё студен-
том историко-филологического факуль-
тета ки евского университета, после 

в Великий устюг. В 1932 г. вернулся в Ле-
нинград. умер от голода в блокаду.

Поэтесса и литературовед нина ев-
геньевна каратыгина отрецензировала 
коллективный поэтический сборник 
«Вечер “триремы”. Лазарету деятелей 
искусств» (Пг., 1916). она — автор книж-
ки стихов «кровь животворящая» (Пг., 
1916). В 1921 г. Фёдор Сологуб посвятил 
поэтессе стихотворение «нине кара-
тыгиной» («Вы любите голые девичьи 
руки…»).

Специалист в области метеорологии, 
аэрологии и климатологии татьяна нико-
лаевна кладо (1889–1972) напечатала в 
«Летописи» рецензии на рассказы поль-
ского писателя Владислава оркана, на 
роман «история одинокого» норвежца 
томаса крага и на произведения Алек-
сандра Серафимовича. т. н. кладо дебю-
тировала в печати брошюрой «Скорость 
и направление ветра на разных высотах 
по наблюдениям помощью змеев и ша-
ров-пилотов в августе — октябре 1914 г. » 
(Пг., 1914). успехом пользовалась напи-
санная вместе с д. о. Святским «занима-
тельная метеорология» (Л., 1930), выдер-
жавшая три издания. научный интерес 
представляют подготовленные т. н. кла-
до книги «Письма к ученым» (М.; Л., 
1963) Леонарда Эйлера и «Леонард Эй-
лер. Переписка: аннотированный указа-
тель» (Л., 1967).

Журналист и писатель Михаил юлье-
вич Левидов (настоящая фамилия Левит; 
1891–1942) 14, больше всего известный 
своей книгой «Путешествие в некоторые 
отдаленные страны, мысли и чувства 
джонатана Свифта, сначала исследова-
теля, а потом воина в нескольких сра-
жениях», выдержавшей несколько изда-
ний, — наиболее продуктивный автор 
рубрики «Библиография», его перу при-

14 о М. ю. Левидове см.: никитин е. н. творче-
ство и. С. Шмелёва в оценке М. ю. Левидова //  
Поэзия русской жизни в творчестве и. С. Шмелё-
ва. Шмелевские чтения 2007 и 2009 гг. : материалы 
международных научных конференций. М., 2011. 
С. 389–394.
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тия начала 1917 г.: «недалеко от Цер-
ковной встретил М. и. ульянову… С то-
варищем ульяновой мы зашли к моему 
земляку, бывшему большевику, А. н. Ря-
бинину, жившему на Церковной. В квар-
тире А. н. Рябинина поделился всеми ра-
достными событиями, о которых знал» 16. 
В первой половине 1930-х гг. А. н. Ряби-
нин преподавал в Ленинградском геоло-
горазведочном учебном комбинате, был 
членом Российского минералогического 
общества и Российского палеонтологиче-
ского общества. умер от голода в осаж-
дённом немцами Ленинграде.

историк литературы и фольклорист 
Алексей Матвеевич Смирнов (1876–1958), 
писавший также под псевдонимом «ку-
тачевский», образованным от названия 
местечка, в котором он родился, — кута-
чи, напечатал две рецензии: на сборник 
«Великорусские сказки Пермской губер-
нии» и на первый выпуск исследования 
фольклориста дмитрия зеленина «очер-
ки русской мифологии». В Петрограде 
в 1917 г. под редакцией А. М. Смирнова 
вышли два тома «Сборника великорус-
ских сказок Архива Русского Географи-
ческого общества» 17, а через два года в 
Государственном издательстве вышли две 
книги с его вступительными статьями — 
«Рассказы» н. н. златовратского и «Сти-
хотворения» и. з. Сурикова. Позднее учё-
ный переехал в ярославль, где работал 
в местном педагогическом институте. 
С 1943 г. преподавал в калининском го-
сударственном педагогическом инсти-
туте.

Философ-марксист Борис Григорье-
вич Столпнер (1871–1937) анализирует 
на страницах «Летописи» первый том 
«истории еврейского народа». В 1914 г. 

16 Шляпников А. Г. канун семнадцатого года. 
Семнадцатый год : в 3 т. / сост. и примеч. 
А. С. Смольникова и А. А. чернобаева. М., 1992. 
т. 2. С. 121.

17 «третий том, в который должны были войти 
примечания к изданным томам, остался неосу-
ществленным» (Азадовский М. к. история рус-
ской фольклористики. М., 1963. т. 2. С. 245).

окончания которого работал в вузах Мо-
сквы и других городов.

критик и историк литературы таи-
сия яковлевна Проскурина (урожд. Ган-
жулевич; 1880–1936) проанализировала 
книгу известной политической деятель-
ницы Александры коллонтай «обще-
ст во и материнство» и роман в стихах 
Любови Столицы «елена деева». де-
бютировала в печати т. я. Ганжулевич в 
1904 г., в 1913 г. вышла замуж за писа-
теля Сергея Михайловича Проскурина 
(1880–1923). Сотрудничала в изданиях 
«Журнал журналов», «заветы», «наука 
и жизнь», «нива», «Свободный журнал», 
«Школа и жизнь» 15. её перу принадле-
жат книги «достоевский и Герцен в ис-
тории русского самосознания» (СПб., 
1907), «Русская жизнь и ее течение в 
творчестве Леонида Андреева» (СПб., 
1908), «крепостничество в русской ли-
тературе ХIХ века» (СПб., 1913). Печа-
талась в основном под девичьей фами-
лией, иногда подписывалась псевдони-
мами «Га-л-ич т.», «Г-ич т.», «Г-ч т.», 
«т. Г. ».

Врач-психиатр евгений Петрович Ра-
дин (1872–1939) напечатал рецензию на 
книгу юрия юркуна «Рассказы, на-
писанные на кирочной улице, в доме 
под № 48».

Педагог и переводчица евгения то-
виевна Руднева (урожд. Марголина; 1877–
1942), жена В. А. Базарова, поместила 
отзывы о книгах екатерины Эк (настоя-
щее имя екатерина Михайловна курч) 
«Письма матери» и екатерины кричев-
ской «Письма о материнстве».

Муромский геолог и палеонтолог Ана-
толий николаевич Рябинин (1874–1942) 
написал о книге Ш. депере «Превраще-
ния животного мира». земляк А. н. Ря-
бинина А. Г. Шляпников вспоминал собы-

15 значительное количество публикаций 
т. я. Ганжулевич-Проскуриной учтено в составлен-
ном сотрудниками Пушкинского дома под руко-
водством к. д. Муратовой библиографическом ука-
зателе «история русской литературы конца ХIХ —  
начала ХХ века» (М.; Л., 1963).
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был заместителем директора Государст-
венного астрофизического института, 
одновременно работал научным со-
трудником в научно-исследовательском 
астрономо-геодезическом институте 
при физико-математическом факультете 
1-го МГу. В 1936 г. вышла его брошюра 
«о затмении солнца», неоднократно пе-
реиздававшаяся, в том числе под дру-
гими названиями. Последнее издание вы-
шло в 1964 г. в Воениздате под названием 
«наука и религия о солнечных затме-
ниях».

историк профессионального движе-
ния таисия ивановна Шатилова (около 
1898–?) отрецензировала роман фран-
цузского писателя Рони Старшего «Про-
павший».

Возможно, это — первая публикация 
автора. В 1920-е гг. т. и. Шатилова со-
трудничала в газете «Ленинградский ра-
бочий», иногда подписывалась инициа-
лами «т. Ш.». В 1927 г. выпустила книгу 
«очерк истории Ленинградского союза 
химиков (1905–1918 гг.)» и брошюру 
«Фабзавкомы и профсоюзы в 1917–
1918 гг. ». В 1920-е гг. т. и. Шатилова — 
секретарь учёной комиссии по исследо-
ванию истории труда в России. В это же 
время посещала «кружок молодых исто-
риков», собиравшийся на квартире исто-
рика и библиографа н. С. Штакельберг 
(Васильевский остров, 7 линия, д. 2, кв. 
13). В 1931 г. т. и. Шатилова по «Акаде-
мическому делу», известному также как 
«дело академика С. Ф. Платонова», была 
приговорена к ссылке в Сибирь и от-
правлена в иркутск. дальше её следы те-
ряются.

известный писатель и исследователь 
литературы Виктор Борисович Шклов-
ский (1893–1984) напечатал рецензии на 
книги к. Фолля «опыт сравнительного 
изучения картин», В. Азбукина «и. А. Гон-
чаров в русской критике. (1847–1912)» и 
С. тер-Микельяна «Больная душа Гонча-
рова». Филолог так вспоминал свои по-
сещения редакции «Летописи»: «комна-
ты редакции большие, высокие, с зеле-

А. А. Богданов писал: «Был некий мень-
шевик Столпнер, который, между про-
чим, выступал публично против меня 
в защиту взглядов Плеханова. Послед-
нее время он куда-то повернул и начал 
призывать к религии» 18. искусствовед 
Л. В. Розенталь назвал Б. Г. Столпнера 
«живым Фейербахом» 19. Андрей Белый 
нарисовал такой портрет этого филосо-
фа: «… Столпнер, вертлявенький, ма-
ленький, лысенький, в страшных очках, 
но с глазами ребенка, настолько питав-
шийся словом, что не представлялось, 
что может желудок его варить пищу дей-
ствительную» 20. Проживал Б. Г. Столп-
нер в Москве. другой москвич, историк 
литературы М. о. Гершензон, 15 февраля 
1924 г. сообщал Л. и. Шестову, вынужден-
но оказавшемуся в Париже: «Бывает 
у меня Столпнер; ты его видел в Петер-
бурге. иногда говорим с ним о тебе. он 
все такой же, маленький Сократ, живет 
в общежитии, переводит Гегеля, исто-
рию философии, зарабатывает несколько 
червонцев, потом выронит их в уборной 
и не найдет, но переносит потерю стои-
чески; и читает всеядно, и рассуждает, 
рассуждает, так что порою доводит меня 
до одурения» 21. Марксист Б. Г. Столпнер 
стал жертвой сталинских репрессий — 
«погиб в лагере» 22.

Астроном Вартан тигранович тер-
оганезов (1890–1962) опубликовал ре-
цензии на книги А. Шустера «Прогресс 
физики» и о. Хвольсона «знание и вера 
в физике». В 1930 г. В. т. тер-оганезов 

18 неизвестный Богданов: в 3 кн. / под ред. 
Г. А. Бордюгова. М., 1995. кн. 3. С. 99.

19 Розенталь Л. В. непримечательные достовер-
ности / публ. Б. Рогинского // Минувшее : ист. 
альм. СПб., 1998. т. 23. С. 43.

20 Белый А. начало века / подгот. текста и ком-
мент. А. В. Лаврова. М., 1990. С. 354.

21 Гершензон М. о. Письма к Льву Шестову 
(1920–1925) / публ. А. д`Амелиа и В. Аллоя // Ми-
нувшее. : ист. альм. М., 1992. т. 6. С. 296.

22 ю. Г. оксман — к. и. чуковский: переписка. 
1949–1969 / предисл. и коммент. А. Л. Гришунина. 
М., 2001. С. 33.
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«Шкловский — увы! “не оправдывает 
надежд”. Парень без стержня, без позво-
ночника и все более обнаруживает пе-
чальное пристрастие к словесному аван-
тюризму. Литература для него — экран, 
на котором он видит только Виктора 
Шкловского и любуется нигилизмом это-
го фокусника» 25.

критик и публицист Лидия Василь-
евна Щеглова (урожд. Щегло, в первом 
браке Хейсина; 1878–1938) отрецензи-
ровала шестой томе собрания сочинений 
и. С. Шмелёва.

Лидия Васильевна вступила в рево-
люционное движение в 1896 г., некото-
рое время была близка к руководящей 
группе Петербургского Союза борьбы за 
освобождение рабочего класса. В 1898 г. 
организовала литературную группу для 
написания листовок, которая сотрудни-
чала с газетой «экономистов» «Рабочая 
мысль». Во время Первой мировой вой-
ны занимала оборонческую позицию. 
В 1917 г. вступила в партию меньше-
виков. После октябрьской революции 
работала в различных кооперативных 
организациях и рабочих клубах. С 1923 г. 
заведовала кооперативным кабинетом 
и музеем в институте народного хозяй-
ства.

член РСдРП с 1906 г., журналист, со-
трудник газеты «Правда» иван ивано-
вич Щербаков (1879–1964) поместил от-
зыв о № 1 за 1916 г. печатавшегося в Пе-
трограде на польском языке журнала 
«Жизнь». После октябрьской револю-
ции и. и. Щербаков был председателем 
Волоколамского уездного комитета пар-
тии большевиков, участвовал в работе  
I Всероссийского совещания по партий-
ной работе в деревне, как его делегат 
18 ноября 1919 г. встречался с В. и. Ле-
ниным 26.

25 Литературное наследство  М., 1963. т. 70. 
С. 462 (публ. Ф. М. иоффе).

26 Владимир ильич Ленин : биографическая 
хроника. М., 1977. т. 8. С. 34.

ными обоями, с портьерами и с тюлевыми 
занавесками на окнах, с большими не за-
ставленными вещами письменными сто-
лами, тихо, удобно. Сюда приходили пи-
сатели: чапыгин, Федор Гладков, Миха-
ил Пришвин, Александр Блок, Валерий 
Брюсов, очень молодая и очень красивая 
начинающая журналистка Лариса Рейс-
нер, солдат автомобильной роты Влади-
мир Маяковский. <…> Много было раз-
говоров о литературе в высоких комна-
тах «Летописи», много было загадано. 
не все было угадано» 23. С Горьким у мо-
лодого литератора поначалу сложились 
хорошие отношения. После бегства из 
России в 1922 г. (его разыскивали чеки-
сты как члена партии эсеров) Виктор Бо-
рисович гостил у великого писателя. но 
во втором номере «Лефа» за 1924 г., в ста-
тье «исаак Бабель», молодой литератор 
позволил себе «крамолу»: «Была старая 
Россия, огромная, как расплывшаяся 
с распаханными склонами гора. Были 
люди, которые написали на ней каран-
дашом: “Гора эта будет спасена”. еще 
не было революции. часть людей, писав-
ших карандашом, работала в “Летопи-
си”. там недавно приехавший Горький 
ходил сутулым, недовольным, больным 
и писал статью “две души”. Статью со-
вершенно неправильную. там ходила де-
вочка Лариса Рейснер (еще до взятия ею 
Петропавловской крепости). там ходил 
Брик с Жуковской улицы, 7, и я, в кожа-
ных штанах и куртке из автороты. Жур-
нал был полон рыхлой и слоистой, даже 
на старое сено непохожей, беллетристи-
кой. В нем писали люди, которые отли-
чались друг от друга только фамилия-
ми» 24. Горький обиделся. В письме к 
к. А. Федину 3 марта 1925 г. он писал: 

23 Шкловский В. Б. человек со спокойным ли-
цом // Воспоминания о Бабеле / сост. А. н. Пирож-
кова и н. н. юргенева. М., 1989. С. 185–186.

24 Шкловский В. Б. Гамбургский счет: статьи — 
воспоминания — эссе (1914–1933) / сост. А. ю. Га-
лушкина и А. П. чудакова ; предисл. А. П. чудако-
ва ; коммент. и подгот. текста А. ю. Галушкина. 
М., 1990. С. 365.
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зы. Пг., 1916 // 1916. – № 10. – 
С. 347–348. – Подп.: д.В.; 
Рец. на кн.: Сборники по тео-
рии поэтического языка. Вып. 1. 
Пг., 1916 // 1916. – № 10. –  
С. 352–353; Рец. на кн.: Пер-
сидские лирики Х–ХV веков. 
М., 1916 // 1916. – № 11. –  
С. 311–312; заметки // 1916. – 
№ 11. – С. 329–330; Рец. на 
кн.: Альманах муз. Пг., 1916 // 
1916. – № 12. – С. 322–323; 
Рец. на кн.: крачковский д. Па-
литра: стихи. Пг., 1917; Аксе-
нов и. елизаветинцы. Вып. 1. 
М., 1916 // 1916. – № 12. – С. 324–
325; Рец. на кн.: Лонгфелло Г. 
Песнь о Гайявате / пер. с англ. 
и. Бунина; вступ. очерк В. ио-
хельсона. М., 1916; Скорохо-
дов М. Песня первая. Пг., 

1916 // 1917. – № 1. – С. 305–
306; Рец. на кн.: Фриче В. 
итальянская литература ХIХ 
века. ч. 1. М., 1916 // 1917. – 
№ 1. – С. 311–312; Рец. на 
кн.: Шульговский н. терно-
вый венец. Пг., 1916; Гарте-
вельд М. Сафо: лирическая 
поэма. Пг., 1916; Гликман е. 
Эда: драма. Саратов, 1917; 
Сович А. Бояновы песни сла-
вянам. М., 1916; Бобров С. 
н.М. языков о мировой ли-
тературе. М., 1916 // 1917. – 
№ 1. – С. 324–325. – Подп.: 
д.В.; Рец. на кн.: Поэзия Ар-
мении с древнейших времен 
до наших дней в переводе рус-
ских поэтов / под ред. В. Брю-
сова. М., 1916 // 1917. – № 2/4. – 
С. 428–429; Рец. на кн.: Мари-
годов к. Проселок. М., 1917 // 
1917. – № 2/4. – С. 430. – 
Подп.: д.В.; Рец. на кн.: Ще-
голев П. дуэль и смерть Пуш-
кина. Пг., 1916; Галанин д. 
Михаил Васильевич Ломоно-
сов как мировой гений рус-
ской культуры. М., 1916 // 
1917. – № 2/4. – С. 434–436; 
Рец. на кн.: Панов о. к исто-
рии народов Средней Азии. 
Владивосток, 1916; Аксенов 
и. неуважительные основа-
ния. М., 1916; черкасов н. 
искания духа. Пг., 1917; Бара-
хович М. ночное небо. Пг., 
1917 // 1917. – № 2/4. – С. 442, 
452–453. – Подп.: д.В.; Рец. 
на кн.: Верхарн Э. Стихи. М., 
1917; Пруссак В. деревянный 
крест. иркутск, 1917 // 1917. – 
№ 5/6. – С. 362; Рец. на кн.: 
Беридзе Ш. Поэт порыва: 
жизнь и творчество князя 
н.М. Бараташвили. М., 1917; 
Минуты: стихи. Харьков, 1917 
// 1917. – № 5/6. – С. 375. – 
Подп.: д.В.; Лебединая песня 

Верхарна // 1917. – № 7/8. – 
С. 316–318; Рец. на кн.: Гоф-
ман В. Собр. соч. т. 2. М.,  
1917 // 1917. – № 7/8. – С. 318–
319; Рец. на кн.: Мухарева А. 
Стихи. кн. 1. Пг., 1916; оксе-
нов и. зажженная свеча. Пг., 
1917 // 1917. – № 7/8. – С. 328. –

Подп.: д.В.

г.а. вяткин
Рец. на изд.: «космопо-

лит» (1916. № 1) // 1916. –  
№ 5. – С. 296–298.

р.г. григорьев   
(Крахмальников)

книга об итальянском 
империализме // 1916. – № 5. – 
С. 301–305; Рец. на кн.: кар-
жанский н. Париж: роман. 
М., 1916 // 1916. – № 8. – С. 310–
311; Рец. на кн.: Серао М. Го-
ворит женщина: женский 
дневник войны. Милан, 1916 // 
1916. – № 10. – С. 349–351; 
Рец. на кн.: Парибени Р. ита-
лия и Средний Восток. Рим, 
1916 // 1916. – № 10. – С. 355–
357; Рец. на кн.: д`Аннунцио 
Г. Леда без лебедя. Милан, 
1916 // 1916. – № 11. – С. 317–
318; Рец. на кн.: книга. Сб. 1. 
Пг., 1917 // 1917. – № 7/8. –  
С. 319–320; Рец. на кн.: троц-
кий Л. В плену у англичан. 
Пг., 1917; Мартов Л. Фридрих 
Адлер. Пг., 1917 // 1917. –  
№ 7/8. – С. 322–323. – Подп.: 
Раф. Гр.

и.г. Дроздов
Рец. на кн.: Бунятян М.А. 

Экономические кризисы. опы-
ты морфологии и теории эко-
номических кризисов и тео-
рии конъюнктуры. М., 1915 // 
1916. – № 4. – С. 348–350. – 
Подп.: д.и.
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С.С. Дубнова-Эрлих
Рец. на кн.: Стафф Л. По-

сев судьбы. Варшава, 1916 // 
1916. – № 11. – С. 316–317; 
Рец. на кн.: толстой А.н. Соч. 
т. 9. М., 1916; Шишков В. Си-
бирский сказ. Пг., 1916 // 
1917. – № 1. – С. 307–308.

С.в. евгенов
Рец. на изд.: «Сибирские 

записки» (1916. № 1) // 1916. – 
№ 5. – С. 295–296. – Подп.: 
С.е.; Рец. на кн.: кооператив-
ный настольный календарь 
на 1917 год. М., 1917; кален-
дарь Сибирской кооперации 
на 1917 год. томск, 1916 // 
1917. – № 2/4. – С. 451–452. – 
Подп.: С. е-в.

н.М. егоров
Философия великодержав-

ного национализма /// 1917. – 
№ 2/4. – С. 445–448.

а. ерманский   
(о.а. Коган)

Рец. на кн.: Мижуев П. 
Сады-города и жилищный во-
прос в Англии. Пг., 1916 // 
1916. – № 2. – С. 358–361.

г. Зеземан
Рец. на кн.: Михайлов и.А. 

Война и наше денежное обра-
щение. Факты и цифры. Пг., 
1916 // 1916. – № 11. – С. 327–
328.

в.а. Зеленко
детская литература и дет-

ское чтение в 1916 году // 
1916. – № 11. – С. 300–306; 
Рец. на кн.: членов е. иди-
шизм и школа. М., 1916 // 
1916. – № 12. – С. 336; Рец. на 
кн.: Бондарев С. Будем трез-
вы. М., 1916; Медынский Г., 

Лапшов и. Систематический 
указатель книг и статей по 
внешкольному образованию. 
М., 1916 // 1917. – № 1. – 
С. 320–321.

г.е. Зиновьев   
(е.а. радомысльский)

Рец. на изд.: Die Interna-
tionale und der Weltkrieg // 
1917. – № 5/6. – C. 370–372. – 
Подп.: Г.з.; дипломатическая 
война вокруг Багдадской же-
лезной дороги // 1917. – № 5/6. – 
С. 372–373. – Подп.: Г.з.

е.П. иванов
Рец. на кн.: толстой А.н. 

Соч. т. 8. земные сокровища. 
М., 1916 // 1916. – № 4. – С. 336–
337. – Подп.: е.и.

н.е. Каратыгина
Рец. на кн.: Вечер «трире-

мы». Лазарету деятелей ис-
кусств. Пг., 1916 // 1916. –  
№ 12. – С. 323.

т.н. Кладо
Рец. на кн.: оркан В. Лю-

бовь и голод: рассказы. М., 
1916 // 1916. – № 12. – С. 329; 
Рец. на кн.: краг т. история 
одинокого. Пг., 1916 // 1917. – 
№ 1. – С. 309; Рец. на кн.: 
Серафимович А. Воробьиная 
ночь. М., 1916; Серафимович 
А. Собр. соч. т. 9: клубок. 
Рассказы. М., 1916 // 1917. – 
№ 2/4. – С. 432–433.

а.е. Кудрявцев
Рец. на кн.: Масонство в 

его прошлом и настоящем.  
т. 1–2. М., 1914–1915 // 1916. – 
№ 4. – С. 340–342. – Подп.: 
А. к-в; Рец. на изд.: кизевет-
тер А. исторические отклики. 
М., 1915 // 1916. – № 5. –  

С. 298–299. – Подп.: А. к-в; 
новости русской историогра-
фии за последнее десятилетие // 
1916. – № 6. – С. 298–303. – 
Подп.: А. к-в; 1916. – № 12. – 
С. 316–322; Пыпин А. Рели-
гиозные движения при Алек-
сандре I. Пг., 1916. – № 6. –  
С. 311–312. – Подп.: А. к-в; 
Рец. на кн.: Пыпин А. Русское 
масонство. ХVIII и первая чет-
верть ХIХ века / ред. и при-
меч. Г.В. Вернадского. Пг., 1916 // 
1916. – № 7. – С. 314–315. – 
Подп.: А. к-в; Эпоха римского 
империализма в новом осве-
щении // 1916. – № 9. – С. 306–
311. – Подп.: А. к-в; Рец. на 
кн.: коваленский М. Русский 
ученый ХVIII века: страницы 
из жизни Ломоносова. М., 
1915; Шаховская н. В мона-
стырской вотчине ХIV–ХVII 
в.: Св. Сергий и его хозяйство. 
М., 1916; кащенко П. Суд в 
Московском государстве. М., 
1915; комовская н. В стране 
великого Хана: картины из 
быта монголов. М., 1916; ко-
валенская н. Вельмажа в фа-
воре и ссылке: князья долго-
рукие. М., 1916; коваленский 
М. Путешествие екатерины 
II в крым. М., 1916 // 1916. – 
№ 9. – С. 316–317. – Подп.: 
А. к-в; Рец. на кн.: Левин к. 
Русская история в простых 
рассказах. М., 1914; Рассказы 
по русской истории: общедо-
ступная хрестоматия. 3-е изд. 
М., 1915 // 1916. – № 10. –  
С. 360–361. – Подп.: А. к-в; 
Рец. на кн.: Плеханов Г. исто-
рия русской общественной 
мысли. т. 1–2. М., 1914–1915 // 
1916. – № 11. – С. 306–310; 
Рец. на кн.: Фирсов н. чте-
ния по истории Сибири. Вып. 
1. М., 1915 // 1916. – № 11. – 
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С. 320–322. – Подп.: А. к-в; 
Рец. на кн.: Леви Э. Греческая 
скульптура. Пг., 1915; де-Вол-
лан Г. история общественных 
и революционных движений 
в связи с культурным раз-
витием русского государства.  
т. 2. ч. 1. Пг., 1916 // 1916. – 
№ 12. – С. 330–332; Рец. на 
кн.: Боголюбов В. н.и. нови-
ков и его время. М., 1916 // 
1917. – № 1. – С. 314–315; Рец. 
на изд.: ключевский В. Ска-
зания иностранцев о Москов-
ском государстве. М., 1916; 
«исторические известия» (1916. 
№ 1–4) // 1917. – № 2/4. –  
С. 439–442; Рец. на кн.: каре-
ев н. история западной ев-
ропы в новое время. т. 7. Пг., 
1916 // 1917. – № 5/6. – С. 367; 
Рец. на кн.: Грищенко А. Рус-
ская икона как искусство жи-
вописи. М., 1917 // 1917. –  
№ 7/8. – С. 326–328.

М.Ю. левидов (левит)
Рец. на кн.: добронравов 

Л. Горький цвет. Пг., 1915 // 
1915. – № 1. – С. 389–390; 
Рец. на кн.: Гребенщиков Г. В 
просторах Сибири. т. 1–2. 
Пб., 1913–1915 // 1915. – № 1. – 
С. 390; Рец. на кн.: Жатва. кн. 
6/7. М., 1915 // 1915. – № 1. – 
С. 392–394; Рец. на кн.: Реми-
зов А. укрепа. Пг., 1916 // 
1916. – № 2. – С. 350; Рец. на 
кн.: чулков Г. Сережа нестро-
ев. М., 1916 // 1916. – № 3. – 
С. 348–349; Рец. на кн.: Сло-
во. Сб. 6. М., 1916 // 1916. – 
№ 4. – С. 333–335; Рец. на 
кн.: Лондон дж. Полн. собр. 
соч. т. 20: Железная пята. М., 
1916; то же. т. 21: звездные 
скитания. М., 1916 // 1916. – 
№ 6. – С. 307 –310; Рец. на 
кн.: кузмин М. Собр. соч. т. 8: 

Антракт в овраге: рассказы. 
Пг., 1916 // 1917. – № 1. – С. 308–
309; Рец. на кн.: Лозина-Ло-
зинский А. одиночество: слу-
чайные записки шатуна по 
свету. Пг., 1916 // 1917. – № 
2/4. – С. 430–431; Рец. на ро-
ман П. Маргерита «уклоняю-
щийся» // 1917. – № 2/4. –  
С. 433–434; Рец. на кн.: ив-
нев Р. несчастный ангел. Пг., 
1917; успенский П.д. «кине-
модрама». (не для кинемато-
графа). оккультная повесть из 
цикла идей «Вечного возрож-
дения» // 1917. – № 5/6. –  
С. 364–366.

а.я. левинсон
утраты и труды француз-

ской литературы // 1915. –  
№ 1. – С. 376–381; Вклад Бель-
гии // 1916. – № 1. – С. 405–
409; Рец. на кн.: Локк у. Слу-
чайность. М., 1916 // 1916. – 
№ 5. – С. 291. – Подп.: А. Л-н; 
из литературной жизни Фран-
ции // 1916. – № 6. – С. 291–
298. – Подп.: Андр. Л-н; Рец. 
на кн.: Лукомский Г. Совре-
менный Петроград: очерк ис-
тории возникновения и раз-
вития классического строи-
тельства 1900–1915 гг. Пг., 
1916 // 1917. – № 1. – С. 312–313;

а. лозовский (С.а. Дризо)
Рец. на кн.: Граф де-

Фельс. Французский милита-
ризм. Париж, 1916 // 1916. – 
№ 11. – С. 322–324.

а.в. луначарский
Рец. на кн.: Holitscher A. 

Das amerikanische Gesicht. Ber-
lin, 1916 // 1916. – № 10. – С. 357–
359; Рец. на кн.: Bossert A. 
Herder, sa vie et son oeuvre. 
Paris, 1916 // 1916. – № 10. – 

С. 359; Рец. на кн.: Croce B. 
Letteratura della nuova Italia. 
Saggi critica. 4 vol. Bari, 1914–
1915 // 1916. – № 11. – С. 318–
319; Рец. на кн.: Heinemann F. 
Hinter den Kulissen des Krieges. 
Skizzen aus dem Kriege und ge-
gen den Krieg. Olten, 1916 // 
1917. – № 5/6. – С. 369–370.

люсина
Рец. на кн.: Ласковая Ф. 

Муть. Пг.; М., 1916; Айзман д. 
Собр. соч. т. 6: «дети» и дру-
гие рассказы. Пг.; М., 1916 // 
1917. – № 2/4. – С. 430, 432.

н.ф. насимович
Рец. на кн.: дубровский к. 

Рожденные в стране изгна-
ния: биографии сиб. писате-
лей, ученых и обществ. деяте-
лей. Пг., 1916 // 1916. – № 5. – 
С. 295. – Подп.: н. чужак.

Б.в. нейман
Рец. на кн.: комиссаржев-

ский Ф. театральная прелю-
дия. М., 1916 // 1916. – № 9. – 
С. 314–316.

а.а. никитский
Рец. на кн.: зензинов В. 

очерки торговли на севере 
якутской области. М., 1916 // 
1916. – № 1. – С. 427–428. – 
Подп.: А. н-ский; Рец. на кн.: 
каблуков н. о повышении 
производительности труда в 
русской промышленности. М., 
1915 /// 1916. – № 1. – С. 430–
432. – Подп.: А. н-ский; Рец. 
на кн.: кисилев В. Электро-
промышленность в ее про-
шлом и настоящем. М., 1915 // 
1916. – № 1. – С. 432–433. – 
Подп.: А. н-ский; Рец. на кн.: 
зив В. иностранные капита-
лы в русских акционерных 
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предприятиях. Вып. 1. Пг., 
1915 // 1916. – № 2. – С. 361–
362. – Подп.: А. н-ский; Рец. 
на кн.: кулишер и. Герман-
ский экспорт и борьба с ним. 
Пг., 1915 // 1916. – № 2. –  
С. 362–364. – Подп.: А.н.; 
Рец. на кн.: Букшпан я. Про-
блемы чайной монополии и 
мировой чайный рынок. Пг., 
1915 // 1916. – № 7. – С. 315–
316; Рец. на кн.: твердохле-
бов В. Финансовые очерки. 
Вып. 1. Пг., 1916 // 1916. –  
№ 8. – С. 317–318; Рец. на кн.: 
каменев ю. Экономическая 
система империализма. Пг., 
1916 // 1917. – № 2/4. – С. 444.

М.П. Павлович (М.л. 
вельтман)

Рец. на кн.: Le Bon G. En-
seignements Psychologieques de 
la europenene. Paris, 1916 // 
1917. – № 5/6. – С. 373–375.

М.н. Петров
Рец. на кн.: диканский М. 

Постройка городов, их план и 
красота. Пг., 1915 // 1916. –  
№ 1. – С. 425–427; Рец. на 
кн.: зажецков М. Всероссий-
ский земский союз (общие 
принципы организации и юри-
дическая природа). Пг., 1915 // 
1916. – № 2. – С. 358; Рец. на 
кн.: обзор деятельности го-
родских попечительств о бед-
ных за первый год войны. 
1914–1915 г. / сост. Л.я. Гуре-
вич. Пг., 1915 // 1916. – № 3. – 
С. 357–358;Рец. на кн.: ди-
канский М. о русских курор-
тах. Пг., 1915 // 1916. – № 3. – 
С. 358–359; Рец. на кн.: ка-
лендарь-справочник городско-
го деятеля на 1915 год. Пг., 
1914; календарь-справочник 
городского деятеля на 1916 

год. Пг., 1915 // 1916. – № 3. – 
С. 359–361; Рец на кн.: Рисс А. 
основы муниципального хо-
зяйства. Пг., 1914 // 1916. –  
№ 4. – С. 344–445; Рец. на 
кн.: трудовое посредничество. 
(Всероссийское бюро труда). 
М., 1916 // 1916. – № 6. – С. 317–
319; Рец. на кн.: Владислав-
лев и. классификация лите-
ратуры по вопросам земского 
и городского самоуправления. 
М., 1916 // 1916. – № 6. –  
С. 319–321; Рец. на кн.: Пет-
роград: Статистические дан-
ные, относящиеся к городу 
Петрограду и Петроградско-
му городскому общественно-
му управлению. Пг., 1916 // 
1916. – № 9. – С. 317; Рец. на 
кн.: Харьковский календарь 
на 1916 г. Харьков, 1915; ки-
шеневский календарь-ежегод-
ник. 1916 г. кишенев, 1915 // 
1916. – № 10. – С. 365–367; 
Рец. на кн.: Хижняков В. Вос-
поминания земского деятеля. 
Пг., 1916 // 1916. – № 11. –  
С. 328–329; Рец. на кн.: за-
гряцков М. земская служба и 
третий элемент. Пг., 1914; за-
гряцков М. земская служба и 
социальное страхование. М., 
1916 // 1917. – № 1. – С. 323–324.

а.П. Пинкевич
детская литература в 1915 

году // 1915. № 1. С. 381–388; 
Система Монтессори // 1916. – 
№ 1. – С. 410–415; Рец. на 
кн.: Слово. Сб. 5. М., 1915 // 
1916. – № 1. – С. 417–419. – 
Подп.: Ад. Б.; Рец. на кн.: Ме-
дынский е. Внешкольное об-
разование, его значение, ор-
ганизация и техника. М., 1916; 
он же. Методы внешкольной 
просветительной работы. Пг., 
1915 // 1916. – № 2. – С. 355–

356. – Подп.: А.П.; Рец. на 
кн.: книпович н. курс общей 
зоологии для высших учеб-
ных заведений и самообразо-
вания. Пг., 1915 // 1916. – № 2. – 
С. 356. – Подп.: А.П.; Внутрен-
няя секреция // 1916. – № 3. – 
С. 339–344; Рец. на кн.: 24-й 
альманах издательства «Ши-
повник». Пг., 1916 // 1916. – 
№ 3. – С. 349–351. – Подп.: 
Ад. Б.; Рец. на кн.: Гаврилова 
н., Страхорская М. дневник 
матери. записки о душевном 
развитии ребенка от рождения 
до семилетнего возраста. М., 
1916 // 1916. – № 3. – С. 354–
356; Рец. на изд.: наш журнал 
(Пг., 1916. кн. 1) // 1916. –  
№ 4. – С. 342–343; Рец. на 
кн.: земля. С. 18. М., 1916 // 
1916. – № 6. – С. 304–306. – 
Подп.: Ад. Б.; Рец. на кн.: 
инородческая школа: сб. ст. / 
под общ. ред. Г.Г. тумима и 
В.А. зеленко. Пг., 1916 // 
1916. – № 6. – С. 313–315; 
Рец. на кн.: календарь рус-
ской природы на 1916 год: 
естественноисторический спра-
вочник / под ред. н.к. коль-
цова, н.М. калугина, Л.А. та-
расевича. Пг., 1916 // 1916. – 
№ 6. – С. 315–316;

в.П. Полонский (гусин)
Рец. на кн.: Слезкин ю. 

Глупое сердце. Пг., 1915 // 
1916. – № 1. – С. 420–421; 
Рец. на кн.: Розанов В. Война 
1914 г. и Русское Возрождение. 
Пг., 1915 // 1916. – № 1. –  
С. 422–424. – Подп.: В. Гусин; 
Рец. на кн.: крачковский д. 
человеческая весна. Пг., 1916 // 
1916. – № 2. – С. 351. – Подп.: 
Вяч. П.; Рец. на кн.: зеленая 
лампа: лит. сб. кн. 1. Пг., 1916 // 
1916. – № 4. – С. 335–336; 
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Рец. на кн.: 25-й Альманах из-
дательства «Шиповник». Пг., 
1916 // 1916. – № 7. – С. 307–
310; Рец. на кн.: золотарев С. 
Синхронистическая диограм-
ма по истории русской лите-
ратуры. Пг., 1916 // 1916. –  
№ 8. – С. 311–312. – Подп.: 
Вяч. П.; Рец. на кн.: зайцев Б. 
земная печаль. М., 1916 // 
1916. – № 9. – С. 312–314; 
Рец. на кн.: Сергеев-Ценский. 
наклонная елена: рассказы. 
М., 1916 // 1916. – № 11. –  
С. 313–314; Рец. на кн.: зем-
ля. Сб. 19. М., 1916 // 1917. – 
№ 1. – С. 306–307; Рец. на 
кн.: Айхенвальд ю. Слова о 
словах. Пг., 1916 // 1917. –  
№ 2/4. – С. 436–437; Рец. на 
кн.: изгоев А. наши поли-
тические партии. Пг., 1917 // 
1917. – № 5/6. – С. 367–369.

т.я. Проскурина
Рец. на кн.: коллонтай А. 

общество и материнство. Пг., 
1916 // 1916. – № 1. – С. 424–
425; Рец. на кн.: Столица Л. 
елена деева. М., 1916 // 1916. – 
№ 2. – С. 348. – Подп.: т.Г.

и.я. рабинович
Рец. на кн.: Либрович С. 

на книжном посту. Пг., 1916; 
труды профессора С.А. Вен-
герова / сост. А.С. Поляков. 
М., 1916; Штрайх С. Литера-
турное воспитание н.и. Пи-
рогова. Пг., 1916 // 1916. –  
№ 12. – С. 338.

а.т. радзишевский
Рец. на кн.: Григорьев Р. 

недавнее: Роман. ч. 1–2. Пг., 
1916 // 1916. – № 3. – С. 347–
348 (подп.: Р. Арский); из 
иностранной прессы // 1916. – 
№ 4. – С. 322–331. – Подп.: Р. 

Арский; из иностранной прес-
сы // 1916. – № 5. – С. 279–
283. – Без подп.; Рец. на кн.: 
Энзис [Розанов В.н.] Война и 
германская социал-демокра-
тия. М., 1916 // 1916. – № 5. – 
С. 305–306. – Подп.: Р. Ар-
ский; Рец. на кн.: Павлович М. 
Смерть Жореса: из дневника 
эмигранта. Пг., 1916 // 1916. – 
№ 7. – С. 312–314. – Подп.:  
Р. Арский; Рец. на кн.: Май-
ский В. Германия и война. М., 
1916 // 1916. – № 8. – С. 312–
315. – Подп.: Р. Арский; Рец. 
на кн.: Под старым знаменем. 
М., 1916 // 1916. – № 10. –  
С. 353–355. – Подп.: Р. Ар-
ский; Рец. на кн.: туган-Бара-
новский М. Социальные ос-
новы кооперации. М., 1916 // 
1916. – № 10. – С. 363–365. – 
Подп.: Р. Арский; Рец. на кн.: 
Марксизм и вопросы войны и 
мира. Пг.; М., 1916 // 1916. – 
№ 11. – С. 326–327. – Подп.: 
Р. Арский; Рец. на кн.: Ско-
пин н. [зиновьев Г.е.] Вокруг 
Циммервальда. Пг., 1916 // 
1917. – № 1. – С. 316–318. – 
Подп. Р. Арский; Рец. на кн.: 
Майский В. Ллойд-джордж: 
политическая характеристи-
ка. Пг., 1917; Мижуев П. на-
циональный минимализм. за-
работная плата. Пг., 1916 // 
1917. – № 2/4. – С. 443–445. – 
Подп.: Р. Арский; Рец. на кн.: 
Ленин н. (ильин Вл.). импе-
риализм, как новейший этап 
капитализма. Пг., 1917; ишха-
нян Б. Развитие милитаризма 
и империализм в Германии. 
Пг., 1917 // 1917. – № 7/8. –  
С. 323–326. – Подп.: Р. Арский.

е.П. радин
Рец. на кн.: юркун ю. 

Рассказы, написанные на ки-

рочной улице, в доме под  
№ 48. Пг., 1916 // 1916. – № 4. – 
С. 337–338. – Подп.: е.Р.

л.М. рейснер
Рец. на кн.: де костер Ш. 

уленшпигель. М., 1916 // 
1916. – № 11. – С. 314–315; 
Рец. на кн.: нелединский В. 
томление духа: вольные соне-
ты. Пг., 1916 // 1916. – № 12. – 
С. 323–324; Рец. на кн.: Слез-
кин ю. Господин в цилиндре: 
рассказы. Пг., 1916 // 1916. – 
№ 12. – С. 326–327; Рец. на 
кн.: Роденбах Ж. Агонии го-
родов. М., 1916 // 1916. –  
№ 12. – С. 328–329; Рец. на 
изд.: Алексеев В. китайская 
поэма о поэте. Пг., 1916; Гуми-
лев н. «Гондла» (Рус. мысль. 
1917. № 1) // 1917. – № 5/6. – 
С. 362–364; Рец. на кн.: Бам-
дас М. Предрассветный вечер: 
стихи / предисл. М. кузмина. 
Пг., 1917 // 1917. – № 7/8. – С. 319.

е.т. руднева
Рец. на кн.: Эк е. Письма 

матери. М., 1915; кричевская 
е. Письма о материнстве. Пг., 
1915 // 1916. – № 3. – С. 353–
354. – Подп.: Р.е.

а.н. рябинин
Рец. на кн.: депере Ш. 

Превращения животного мира. 
Пг., 1915 // № 1. – С. 400–401.

С.Ю. Семковский 
(Бронштейн)

Рец. на кн.: Рубакин н. 
Среди книг. 2-е изд. т. 3. М., 
1915 // 1916. – № 5. – С. 283–
288. – Подп.: С. Сем-ский.

а.н. Серебров (тихонов)
Рец. на кн.: Бальмонт к. 

Поэзия как волшебство. М., 
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1916 // 1916. – № 1. – С. 417. – 
Подп.: А.н.С.; Рец. на кн.: 
Гюлистан: альманах. I. М., 
1916 // 1916. – № 3. – С. 344–
345; Рец. на кн.: Мандель-
штам о. камень. Пг., 1916 // 
1916. – № 5. – С. 288–290. – 
Подп.: А.С.; Рец. на кн.: Рол-
лан Р. Жан-кристоф. Пг.,  
1916 // 1916. – № 6. – С. 306–
307; Рец. на кн.: Гюлистан: 
альманах. II. М., 1916 // 1916. – 
№ 11. – С. 310–311.

а.М. Смирнов
Рец. на кн.: Великорусские 

сказки Пермской губернии. 
Пг., 1914  // 1916. – № 5. – С. 299–
301; Рец. на кн.: зеленин д. 
очерки русской мифологии. 
Вып. 1. Пг., 1916 // 1917. –  
№ 2/4. – С. 438–439. – Подп.: 
А. Смирнов-кутачевский.

л.н. Старк
Рец. на изд.: «известия 

книжных магазинов товари-
щества М.о. Вольф по лите-
ратуре, наукам и библиогра-
фии» и «Вестник литературы» 
(1916 № 1) // 1916. № 2.  
С. 354–355; Рец. на кн.: запи-
ски декабриста и.и. Горба-
чевского. М., 1916 // 1916. – 
№ 6. – С. 310–311; Рец. на 
кн.: иванов В. Борозды и 
межи: опыты эстетические и 
критические. М., 1916 // 1916. – 
№ 10. – С. 351–352. – Подп.: 
Л.С.; Рец. на кн.: Белый А. 
Петербург. Пг., 1916 // 1916. – 
№ 12. – С. 327–328. – Подп.: 
Л.С.; Рец. на кн.: Мережков-
ский д. Будет радость: пьесы. 
Пг., 1916 // 1917. – № 1. – С. 309–
310. – Подп.: Л.С.; Рец. на изд.: 
Библиотека «охрана труда» . 
Пг., 1916 // 1917. – № 1. – С. 319–
320. – Подп.: П. Рябовский; 

Рец. на кн.: тургенев и.С. 
Поп: поэма. М., 1917. № 5/6. 
С. 366–367. – Подп.: Л.С.

Б.г. Столпнер
Рец. на кн.: история ев-

рейского народа. т. 1. М., 1914 // 
1917. – № 1. – С. 300–303.

н.Э. Сум
естественные богатства 

России: обзор литературы // 
1917. – № 5/6. – С. 359–361.

П.н. Сурожский   
(Шатилов)

Рец. на кн.: Гусев-орен-
бургский С. Собр. соч. т. 6: 
над поймой. Пг., 1917 // 1917. – 
№ 2/4. – С. 431–432. – Подп.: 
П. С-ский; Рец. на кн.: зай-
цев Б. Волки: рассказы. М., 
1916; Войтинский В. В тайге. 
По Сибири. Пг.; М., 1916 // 
1917. – № 7/8. – С. 320–322. – 
Подп.: П. С-ский.

н.н. Суханов (гиммер)
Рец. на кн.: Шапошни-

ков н. Протекционизм и сво-
бода торговли. Пг., 1915 // 
1915. – № 1. – С. 402–403. – 
Подп.: н.С.; Рец. на кн.: об-
щество имени А.и. чупрова 
для разработки обществен-
ных наук. труды комиссии по 
изучению современной доро-
говизны. Вып. 1–3. М., 1915 // 
1915. – № 1. – С. 403–404. – 
Подп.: н.С.; Рец. на кн.: Са-
мозащита. Марксистский сбор-
ник. т. 1. Пг., 1916 // 1916. – 
№ 3. – С. 435–439; Рец. на кн.: 
общество имени А.и. чупро-
ва для разработки обществен-
ных наук. труды комиссии по 
изучению современной доро-
говизны. Вып. 4. М., 1916 // 
1916. – № 6. – С. 316–317.

т. таманин   
(т.и. Манухина)

Рец. на кн.: Рунова о. 
Собр. соч. : в 5 т. т. 1: Лунный 
свет. Пг., 1917 // 1916. – № 12. – 
С. 326.

в.т. тер-оганезов
Рец. на кн.: Шустер А. 

Прогресс физики. Пг., 1915 // 
1915. – № 1. – С. 401–402. – 
Подп.: Vartho; Рец. на кн.: Хво-

льсон о. знание и вера в фи-
зике. Пг., 1916 // 1916. – № 2. – 
С. 356–357. – Подп.: Vartho.

М.С. урицкий
Рец. на изд.: Selbskabet for 

Social Forsken of Kriges Fölger. 
Bull. № 2. Авг. 1916 г. копенга-
ген // 1916. – № 11. – С. 324–
326. – Подп.: н. Совский; Рец. 
на кн.: кассель Г. Экономи-
ческая сила сопротивления 
Германии. Стокгольм, 1916; 
Ленш П. Социал-демократия, 
ее конец и счастье. Лейпциг, 
1916 // 1916. – № 12. – С. 332–
336. – Подп.: н. Совский.

З.т. фаберкевич
Рец. на кн.: Цыперович Г. 

Синдикаты и тресты. Пг., 1916 // 
1916. – № 3. – С. 356. – Подп.: 
т. Гн.; Рец. на кн.: Вив [Вино-
куров А.н.] труд и здоровье 
рабочих. Пг., 1916 // 1916. – 
№ 3. – С. 356–357. – Подп.: т. зб.

т.и. Шатилова
Рец. на кн.: Rosny J. H. 

Aïne «Perdus». Paris, 1916 // 
1917. – № 1. – С. 311.

викт. Б. Шкловский
Рец. на кн.: Фолль к. 

опыты сравнительного изу-
чения картин. М., 1916 // 
1916. – № 11. – С. 319–320; 
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Рец. на кн.: Азбукин В. и.А. 
Гончаров в русской критике. 
(1847 – 1912). орел, 1916 // 
1916. – № 12. – С. 330; Рец. на 
кн.: тер-Микельян С. Больная 
душа Гончарова. Пг., 1916 // 
1917. – № 2/4. – С. 435.

вл. Б. Шкловский
Рец на кн.: Шишмарев В. 

клеман Маро. т. 1. Пг., 1915 // 
1917. – № 1. – С. 303–305.

л.в. Щеглова
Рец. на кн.: Шмелев и. 

Собр. соч. т. 6: карусель. Рас-
сказы. М., 1915 // 1915. – № 1. – 
С. 388–389.

и.и. Щербаков
Рец. на изд.: «Zycie» 

(«Жизнь»). Пг., 1916. № 1 // 
1916. – № 2. – С. 351–352. – 
Подп.: Поляк.

П.С. Юшкевич
Рец. на кн.: заславский д., 

иванович Ст. кадеты и евреи. 
Пг., 1916 // 1916. – № 6. –  
С. 313; Рец. на кн.: Богаев-

ский Б. земледельческая ре-
лигия Афин. т. 1. Пг., 1916 // 
1916. – № 8. – С. 315–317; 
Рец. на кн.: деборин А. Вве-
дение в философию диалек-
тического материализма. Пг., 
1916 // 1917. – № 1. – С. 315–
316; Рец. на кн.: Материалы к 
истории и изучению религиоз-
но-общественных движений 
в России. Вып. 7. Пг., 1916 // 
1917. – № 1. – С. 321–323.

Составитель
Е.Н. Никитин

юбилейная, приуроченная 
к 95-летию Российской книж-
ной палаты (РкП) архивная 
серия пополнилась очеред-
ным изданием, посвящённым 
замечательному деятелю на-
родного просвещения в Рос-
сии, историку русской дет-
ской литературы н. В. чехову 
(1865–1947):

н. в. чехов  —  просвети-
тель,  историк  детской  литера-
туры, библиограф / авторы-со-
ставители: С. а. Карайченцева, 
е. М. Сухорукова ; рос. кн. па-
лата. —  М.  :  Бук  чембэр  ин-
тернэшнл, 2012. — 316, [1] с. — 
(Московские книжники и книж-
ное  дело:  по  архивам  Книж-
ной палаты / отв. ред. серии 
К. М. Сухоруков). – 300 экз.

В коллекции личных ар-
хивных фондов, хранящихся в 
научно-библиографическом 
архиве (нБА) РкП, сосредо-
точены разнообразные доку-
менты многочисленных дея-
телей книжного дела России, 
в разные годы сотрудничав-
ших с палатой, в том числе — 
членов учёного совета палаты 

всех основных периодов его 
существования. В этом разделе 
значительный интерес пред-
ставляет фонд н. В. чехова, 
крупнейшего русского педагога, 
земского деятеля, историка рус-
ской детской литературы, про-
фессора, долгие годы сотруд-
ничавшего с книжной палатой.

Личный архивный фонд 
н. В. чехова в нБА РкП со-
стоит из 25 дел. основной блок 
архивных материалов связан 
с празднованием в 1940 г. 
75-летнего юбилея учёного и 
50-летнего юбилея его обще-
ственно-педагогической и на-
учно-исследовательской дея-
тельности. именно эти доку-
менты и составили ядро нового 
издания: в первую очередь это 
приветственные послания (пись-
ма, телеграммы, записки) и сте-
нограммы юбилейных меро-
приятий, проведённых раз-
ными организациями: вечера 
в Государственном институте 
школ, посвящённого пятиде-
сятилетию работы н. В. чехо-
ва по народному образова-
нию; юбилейного заседания, 

организованного секцией дет-
ских писателей Союза писате-
лей в честь 50-летия научно-ис-
следовательской деятельности 
н. В. чехова в области истории 
русской детской литературы и 
книги; торжест венного засе-
дания, посвящённого 50-летию 
литературной и научно-педаго-
гической деятельности н. В. че-
хова, проведённого в Государ-
ственном институте школ.

основной раздел дополня-
ют биографические материа-
лы, а также подробная опись 
архивного фонда н. В. чехова 
и библиографический указатель 
его трудов за 1890–1930 гг., 
составленный е. н. чеховой в 
1931 г.

книгу традиционно откры-
вает вступительная биографи-
ческая статья и сопровождает 
алфавитный указатель имён, 
названий периодических из-
даний, организаций и учреж-
дений. Публикация архивных 
материалов снабжена иллю-
страциями, воспроизводящи-
ми наиболее интересные до-
кументы.

Курьер
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нАШи АВтоРЫ

АХРеМчик  
Регина 
Вацлововна 

– зав. отделом Цент-
ральной науч. б-ки 
им. я. коласа (Минск, 
Беларусь)

Бузук
Светлана 
ивановна

– гл. библиограф Мур-
ман ской обл. дет.-юнош. 
б-ки

ВАЛьРАВенС
Хартмут

– д-р филос. наук, ди-
ректор Между на род ного 
агентства ISMN (ФРГ)

деВяткинА
тамара Петровна

– зав. отделом Мурман-
ской обл.  дет.-юнош. б-ки

дЫМоВА
Марина 
Геннадиевна

– ведущий библиограф 
управления информ. 
обслуживания РнБ

езоВА
Светлана 
Андреевна

– канд. пед.  наук, проф. 
ВСГАки (улан-удэ)

зЛочеВСкий
Гарольд 
давидович

– канд. техн. наук, 
ст. науч. сотрудник 
ВнииАЛМАз

иЛьинА
ирина ивановна

– зам. генерального 
директора РкП

кАЛининА
Галина Петровна

– начальник отдела 
РкП

коГАн 
елена ильинична

– канд. пед. наук, проф. 
(США)

коЛуПАеВ
Владимир 
евгеньевич

– д-р ист. наук, иссле-
дователь при центре 
«Христианская Россия» 
(“Russia Cristiana”)
(г. Сериате, италия)

ЛиХАРеВ
иван 
иннокентьевич

– методист отдела воспи-
тательных систем и тех-
нологий Могилевского 
гос. обл. ин-та развития 
образования (Беларусь)

МеЛьничук
Геннадий 
Анатольевич

– историк-архивист, 
краевед, член Союза пи-
сателей России (Москва)

МиХееВА
Галина 
Васильевна

– д-р пед. наук, проф., 
ведущий науч. сотруд-
ник РнБ
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никитин
евгений  
николаевич

– канд. филол. наук, ст. 
науч. сотрудник иМЛи 
им. А.М. Горького РАн

ПоРядинА
Мария евгеньевна

– ст. науч. сотрудник 
РкП

ПРонин
Александр 
Алексеевич

– канд. ист. наук, доцент, 
проф. Рос. акад. естест во-
знания (екатеринбург)

САМБуРоВА
Анастасия юрьевна

– ст. науч. сотрудник РкП

САРАзетдиноВ
Рифат Гаясович

– генеральный дирек-
тор издательской груп-
пы «Гранд-Фаир»

СеРоВА
ольга  
Васильевна

– начальник управления 
библиотечно-информ. 
обслуживания РГБ

СиВоПЛяС
иван Эдуардович

– науч. сотрудник ГиММз 
«Родина В.и. Ленина» 
(ульяновск)

СокоЛинСкий
евгений  
кириллович

 — д-р пед. наук, зав. 
сектором сводных ката-
логов РнБ

СокоЛоВ
Аркадий 
Васильевич

– д-р пед. наук, проф. 
СПбГуки

СтеПАноВА
наталья 
Владимировна

– канд. техн. наук, член 
Союза журналистов 
России (Москва)

СуХоРукоВ
константин 
Михайлович

– канд. ист. наук, зам. 
генерального директора 
РкП

теПЛиЦкАя
Александра 
Валентиновна

– канд. пед. наук, доц., 
зав. отделом РГБ

ХоЛоднЫХ
Галина 
Викторовна

– канд. филол. наук, гл. 
библиограф научной 
библиотеки МГу им.  
М. В. Ломоносова

ЦАРндт
Фредерик

– председатель секции 
иФЛА по газетам (США)

ШАйдуРоВ
Александр 
Алексеевич

– аспирант чГАки, зав. 
читальным залом челя-
бин ской обл. юнош. б-ки

ШРАйБеРГ  
яков Леонидович

– д-р техн. наук, проф., 
генеральный директор 
ГПнтБ, вице-прези-
дент РБА


