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внимАниЮ АвтоРов!
Журнал «Библиография» 
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зируемых научных журналов 
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необходима краткая аннота-
ция на статью на русском и анг-
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после подписи автора и даты 
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чётким и  представлен в  формате 
jpg или tif с разрешением 300 dpi.

В материалах нужно простав-
лять букву Ё (кроме цитат, в ко-
торых написание должно быть 
сохранено как в источнике).

не принятые к  печати мате-
риалы не возвращаются.

плата с аспирантов за публи-
кацию рукописей не взимается.

если статья уже была опубли-
кована или направлена в другие 
редакции, автор обязан сооб-
щить об этом.

авторы несут полную ответ-
ственность за точность приво ди-
мой информации, цитат, ссылок 
и библиографических списков.
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российской книжной палате — 95 лет

95 лет на службе науке
Сотрудники Библиотеки по естественным наукам Российской академии наук 

(Бен РАн) от всей души поздравляют Российскую книжную палату с 95-летним 
юбилеем!

наши организации долгие годы связывают тесные профессиональные отно-
шения. Помимо того что Бен РАн в соответствии с федеральным законом явля-
ется получателем обязательного экземпляра, учёные обоих коллективов осу-
ществляют совместные научные исследования в целях своевременного и полно-
го обеспечения учёных российскими изданиями в области естественных наук, 
публикуют материалы в научных изданиях палаты.

Базы данных, создаваемые в вашей организации, являются основой для пол-
ноценного комплектования отечественной литературой Централизованной биб-
лиотечной системы Бен РАн, включающей более 200 библиотек научных уч-
реждений Российской академии наук. наше постоянное технологическое сотруд-
ничество содействует непрерывному информированию учёных РАн о научных 
публикациях, выходящих на территории России от калининградской области 
до дальнего Востока, от крайнего Севера до Северного кавказа. Широко внед-
ряемые в последние десятилетия Российской книжной палатой электронные ме-
тоды обработки данных и коммуникации позволяют российским библиотекам 
в полной мере применять новые технологические методы в ежедневной работе.

нам приятно, что на первых этапах внедрения автоматизации Бен РАн ока-
зывала палате свою дружескую помощь, предоставляя техническую базу для от-
работки новых технологий.

Желаем коллективу вашей уважаемой организации новых научных достиже-
ний, развития новых информационных технологий и надеемся на продолжение 
тесного взаимовыгодного сотрудничества.

успехов всем сотрудникам, их семьям, здоровья и счастья!

Н. Е. Калёнов

ведущий научный и культурный центр россии
от имени коллектива Государственной книжной палаты Республики Баш-

кортостан (Архива печати республики) сердечно поздравляю Российскую книж-
ную палату с замечательным юбилеем — 95-летием со дня основания!

за годы работы книжная палата стала ведущим научным и культурным цент-
ром России. Вы являетесь центром государственной библиографии, архивного хра-
нения и статистики печати. Благодаря профессионализму и неустанной работе 
специалистов палаты создана эффективная система сохранения и всестороннего 
использования архивного фонда. на протяжении многих десятилетий вы направ ля-
ете все свои силы на сохранение духовного богатства многонациональной страны.

Российская книжная палата и книжная палата Республики Башкортостан 
тесно и плодотворно сотрудничают в области библиографии и книжного дела, 
статистики печати. В вашем лице мы всегда находим поддержку и квалифициро-
ванную помощь по многим интересующим нас профессиональным вопросам.
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Желаем сотрудникам Российской книжной палаты больших успехов в благо-
родном труде, крепкого здоровья, дальнейшего процветания, новых достижений, 
неиссякаемого оптимизма и упорства в решении поставленных задач, активного 
внедрения инновационных технологий в практику своей деятельности и выра-
жаем надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество наших организаций.

А. А. Ибрагимов

Маяк в море печатной информации
Сердечно и искренне поздравляем всех сотрудников Российской книжной па-

латы со знаменательным событием — 95-летием со дня создания главного центра 
государственной библиографии нашей страны!

Высочайшие профессионалы книжного дела, вы отдаёте все силы сохранению 
памяти многонационального Российского государства, являясь маяком в море 
пе чатной информации.

Лестной для нашего коллектива наградой было получение Почётной грамо-
ты книжной палаты за помощь в контроле выполнения федерального закона 
«об обязательном экземпляре документов» издателями в регионах. Выражаем 
огромную благодарность за внимание и поддержку в становлении государствен-
ной библиографии ингушетии.

надеемся на долгое и тесное сотрудничество в будущем.
искренне желаем вашему коллективу новых творческих достижений, успехов 

в научной деятельности, каждому — здоровья, счастья, благополучия!

Коллектив Национальной библиотеки  
Республики Ингушетия им. Дж. Х. Яндиева

уважаемые коллеги!

Поздравляем большой и дружный коллектив Российской книжной палаты 
с 95-летием! Желаем процветания, творческих успехов, добросовестных авторов, 
издателей и полиграфических организаций! здоровья и духа единства в коллек-
тиве!

С наилучшими пожеланиями

Иркутская областная государственная универсальная  
научная библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского,  

Книжная палата Иркутской области

Спасибо за сотрудничество
Примите самые искренние поздравления с вашим 95-летием.
наша Ассоциация моложе вас более чем в четыре раза, но восторгаемся мы 

не столько вашим возрастом, сколько вашими делами. Разве можно представить 
сегодня отечественную книжную индустрию без ISBN, без системы «книги в на-
личии и в печати», без глубоких и содержательных отчётов о состоянии отечест-
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т. в. верина, е. н. Смородинова

венного книжного рынка? В нашей практике не было ни одного случая, чтобы 
хоть одно обращение к вам осталось без внимания и ответа. Желаем вам, дорогие 
друзья, счастья и благополучия, здоровья и новых свершений на благо россий-
ской культуры.

Правление и Исполнительная дирекция Ассоциации  
книгораспространителей независимых государств

уважаемые партнёры на ниве просвещения!
от всего сердца поздравляем вас с замечательным 95-летним юбилеем Рос сий-

ской книжной палаты.
Российская книжная палата сегодня — это крупнейший центр государствен-

ной библиографии, уникальное фондохранилище книжных изданий, главный 
орган издательской статистики России.

мы очень рады, что партнёрские отношения национальной библиотеки  
им. С. Г. чавайна Республики марий Эл и Российской книжной палаты остаются 
по-прежнему прочными. надеемся, что ваш проект «издания регионов — инфор-
мация для страны» будет продолжаться.

коллектив национальной библиотеки им. С. Г. чавайна искренне желает вам 
здоровья, процветания, успехов в поиске и реализации новых форм работы. А мы 
обещаем равняться на вас и всегда рады видеть представителей Российской книж-
ной палаты на марийской земле.

Спасибо за ваш востребованный, кропотливый труд, надеемся на дальнейшее 
активное сотрудничество.

Т. В. Верина, Е. Н. Смородинова

уважаемые коллеги!
мы рады поздравить старейшего члена Ассоциации книгоиздателей — Рос-

сийскую книжную палату — с 95-летием со дня основания!
Преодолев сложные этапы отечественной истории, вы сумели сохранить 

и приумножить уникальный опыт российской и советской библиографии.
Вами многократно доказана приверженность всему новому, что появляется 

в мире в области национальной библиографии. Передовые информационные 
технологии, разрабатываемые в РкП, хорошо известны в книжном сообществе 
России.

Желаем вам, друзья, новых творческих и производственных успехов! надеемся 
в скором времени вместе отметить 100-летие РкП!

К. В. Чеченев

хранители уникального фонда печати!
от имени коллектива национальной библиотеки им. А. м. Амур-Санана Ре-

спублики калмыкия сердечно поздравляю сотрудников Российской книжной па-
латы с 95-летием со дня её создания.
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Вы являетесь хранителем бесценного фонда обязательного экземпляра, пред-
ставляющего неоценимое культурное достояние России.

Плодотворна деятельность РкП, направленная на информационное обеспе-
чение основных процессов в российском книжном деле, повышение уровня куль-
туры и качества издательского оформления печатной продукции, сохранение 
книжной памяти нации.

невозможно переоценить роль палаты в формировании фондов библиотек 
России, в методической помощи, сотрудничестве с центрами национальной биб-
лиографии в регионах.

Желаем вам новых творческих успехов и свершений на благо нашего обще-
го дела!

Н. Б. Уластаева

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с 95-летием Российской книжной палаты!
Юбилей вашего учреждения — крупнейшего и старейшего в России центра го-

сударственной библиографии, архивного хранения изданий, статистики печати 
и научных исследований в области книжного дела — заметное событие в научной 
и культурной жизни России. деятельность Российской книжной палаты, её выда-
ющийся вклад в формирование многих отраслей знания, в распространение до-
стижений науки, образования и культуры, богатая история и многолетние тради-
ции, которые здесь бережно хранят и приумножают, принесли ей заслуженное 
признание издателей, библиотекарей, книгораспространителей и большой науч-
ной аудитории не только России, но и всего мира.

трудно переоценить вклад палаты в становление и развитие книговедческой 
науки в республиках бывшего Советского Союза — ныне независимых государ-
ствах. за годы деятельности РкП увидели свет сотни научных трудов её сотрудни-
ков. многие из них получили высокую оценку как в России, так и за её предела-
ми. именно благодаря профессионализму, настойчивости, огромному опыту кол-
лектива Российская книжная палата пользуется колоссальным авторитетом 
и по праву занимает одно из ведущих мест среди книжных палат стран СнГ.

дорогие друзья, в день знаменательного юбилея выражаем надежды на более 
тесное сотрудничество по обмену библиографической, статистической, отрасле-
вой научной, научно-технической и другой информацией, способствующей на-
учно-техническому прогрессу, социально-экономическому развитию России и 
украины, интеграции наук.

Желаем вам больших успехов в благородном труде на благо национальной 
культуры, крепкого здоровья, процветания, новых достижений, обогащающих 
науку и практику российского и мирового книжного дела.

А. В. Курдинович

так держать!
Архангельская областная научная библиотека им. н. А. добролюбова имеет 

честь и удовольствие поздравить Российскую книжную палату с 95-летием со дня 
её основания!
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О. Г. Степина, т. Г. тарбаева

начав работу в качестве первого в мире государственного учреждения по реги-
страции печатных изданий, сегодня книжная палата — это научно-исследова-
тельский центр, представляющий книжное дело России в ЮнеСко. Российская 
книжная палата сотрудничает с крупнейшими национальными библиотеками 
мира и, как всякий живой организм, не стоит на месте, находится в развитии, по-
стоянном поиске новых форм работы, продолжая свои славные традиции.

Совместная работа Российской книжной палаты и книжной палаты Архан-
гельской области АонБ им. н. А. добролюбова способствует развитию системы 
обязательного экземпляра документов в России, повышению эффективности за-
конодательства об обязательном экземпляре документов. мы выражаем вам ис-
креннюю признательность за сотрудничество, за внимание и отзывчивость, 
за участие в нашей общей просветительской и образовательной деятельности.

В настоящее время в нашей области сложился успешно действующий меха-
низм государственного библиографического и статистического учёта, информи-
рования пользователей о вновь выходящей издательской продукции, об обяза-
тельном экземпляре документов Архангельской области.

особая благодарность редакции «Библиографии» за возможность представить 
нашу работу, поделиться опытом с коллегами, рассказать об архангельских изда-
телях и издательствах на страницах этого старейшего профессионального отече-
ственного журнала по книжному делу.

надеемся, что тепло, сердечность и доброжелательность наших взаимоотно-
шений сохранятся на долгие годы.

В этот праздничный день примите слова благодарности за высокий професси-
онализм, подвижнический труд и сердечные пожелания здоровья, счастья, пло-
дотворной работы и успехов во всех ваших начинаниях!

мира, здоровья, добра вам и вашим близким!

О. Г. Степина, Т. Г. Тарбаева

Монографии
васильева  е. в. Полити-

ка советского государства в 
области науки как фактор 
трансформации социальной 
структуры научной интелли-
генции дальнего Востока / 
е. В. Васильева. — Владиво-
сток : изд-во дальневост. фе-
дер. ун-та, 2011. — 293, [1] с. — 
200 экз.

Королев в. К. Феномено-
логия культуры / В. к. коро-
лев, В. А. кондрашов; м-во 
образования и науки Рос. Фе-
дерации, Юж. федер. ун-т. — 
Ростов-на-дону : изд-во Юж-

ного федерального ун-та, 
2011. — 292, [1] с. — (Приори-
тетные национальные про-
екты. образование). — Биб-
лиогр. в конце разд. — 500 экз.

лабутина  и. К. истори-
ческая топография Пскова 
в XIV — XV веках / и. к. Ла-
бутина ; Рос. акад. наук, ин-т 
археологии. — москва : на-
ука, 2011. — 342, [2] с., [2] л. 
ил. : ил. — Библиогр. в при-
меч. в конце гл. — топогр. 
указ.: с. 332–343. — 800 экз.

лозко  в. Ю. Проблема 
репрезентативности языка в 
гуманитарных и культуроло-

Вышли в свет
гических исследованиях XX 
века: эпистемологические ас-
пекты : монография / В. Ю. Лоз-
ко; м-во образования и на-
уки Рос. Федерации, тобол. 
гос. социал.-пед. акад. им. 
д. и. менделеева. — тобольск : 
тГСПА, 2011. — 102, [1] с. — 
Библиогр.: с. 95–103. — 500 экз.

Марков  а. С. записки 
астраханского краеведа: [ис-
торическое путешествие в ка-
спийскую столицу] / А. С. мар-
ков. — Астрахань : Агентство 
по печ. и информ. коммуни-
кациям Астраханской обл., 
2011. — 464 с. : ил. — 1000 экз.
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В2012 г. отечественная 
статистика печати от-
мечает двойной юби-

лей: 90 лет назад, со сбор-
ника «Печать РСФСР в 
1922 году», началась систе-
матическая публикация еже-
годников, содержащих ста-
тистические данные об оте-
чественных изданиях, вы-
шедших в Российской Фе-
дерации, а 75 лет назад, в 1937 г., был 
опубликован первый статистический 
ежегодник «Печать СССР в 1936 году», 
отражающий выпуск издательской 
продукции в течение года в целом 
по Советскому Союзу.

С первой даты начался, а второй за-
вершился первоначальный этап ста-

новления государственной 
статистики печати, в тече-
ние которого наладился ре-
гулярный выпуск статисти-
ческих ежегодников, содер-
жащих сведения о печатной 
продукции, издаваемой в  
стране. Это была большая 
победа отечественных биб-
лио графов и статистиков 
печати. Благодаря их уси-

лиям появилась возможность с помо-
щью статистических данных анализи-
ровать состояние книжного дела и пе-
риодической печати в стране. Сборник 
«Печать СССР в … году» становился 
надёжным инструментом для проведе-
ния такого анализа.

Служба статистики печати в России 
имеет предысторию, теснейшим обра-
зом связанную со становлением госу-© Смирнова В. П., 2012

удк 655:31(470+571)(091)

Знаменательные даты  
государственной статистики печати россии

В. П. Смирнова

В статье рассматривается становление государственной статистики печати в России и сссР 
в  1922–1937  гг., дальнейшее её развитие от  публикаций статистических работ за  отдель-
ные годы к регулярному выпуску развёрнутых статистических сборников, применявших еди-
ную программу и единую систему показателей. Затронуты вопросы формирования программ 
статистических разработок и системы статистических показателей и разрезов, дифференци-
рованно представляющих издательскую продукцию страны в прошлом и настоящем.
Ключевые слова: государственная статистика печати сссР, России, история Российской книж-
ной палаты, библиография.

V. P. Smirnova
Significant dates of the state statistics of Russian publishing
The author considers the establishment of the state statistics of publishing in Russia and USSR in 1922–
1937, its further development from a publication of statistical works for selected years to the regular 
production of the detailed statistical compilations, applying a common program and a common system 
of indicators. Also development of the programs of statistical studies and statistical system with 
indicators and sections, representing differentially publishing production of the country in the past 
and the present is shown.
Keywords: state statistics of publishing in USSR and Russia, history of Russian Book Chamber, 
bibliography.
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дарственной библиографии, вместе с ко-
торой она прошла длительный путь 
развития. и та, и другая опираются 
на общую базу — обязательные экзем-
пляры вышедших в свет отечественных 
изданий. именно решение задачи до-
ставки обязательных экземпляров обе-
спечивало создание надёжного источ-
ника и для государственной библио-
графии, и для статистики печати.

Впервые в России статистический 
метод изучения печати был применён 
в начале XIX в. русскими учёными-
биб лиографами: преподавателем исто-
рии и словесности, наставником детей 
императорской фамилии Г. к. Шторхом 
и вице-президентом Академии наук 
Ф. П. Аделунгом при составлении ими 
«Систематического обозрения литера-
туры в России в течение пятилетия, 
с 1801 по 1806 гг.», содержащего указа-
тель русской печати и материалы к 
истории русской статистики. однако 
они не ставили перед собой задачу 
полноты статистического учёта оте-
чественной издательской продукции, 
а использовали статистику для опреде-
ления общественной роли печати. Ста-
тистические данные об изданиях приво-
дились в обозрении в разных разрезах, 
раскрывающих характер и содержание 
изданий. кроме сведений о выпуске раз-
личного рода изданий, приводились 
данные и об авторах, их национальном 
составе и социальном положении 1.

В то время источником государст-
венной библиографии и статистики 
печати являлся бесплатный обязатель-
ный экземпляр, который впервые был 
введён в России в 1783 г. — один бес-
платный экземпляр отечественных из-
даний использовался для комплекто-
вания Библиотеки Петербургской ака-
демии наук. С 1810 г. издателям вменя-
лось в обязанность присылать уже два 
бесплатных экземпляра — второй для 

1 майо-знак Э. о. Эволюция статистики печа-
ти в СССР // Совет. библиогр. 1975. № 3. С. 3–23.

Публичной библиотеки в Санкт-Пе-
тер бурге. При этом регистрация посту-
павших обязательных экземпляров на-
чалась лишь с 1819 г. С 1863 г. ещё один 
бесплатный обязательный экземпляр 
должен был предоставляться и Румян-
цевскому музею в москве. к сожале-
нию, полнота поступления обязатель-
ных экземпляров в те времена остав-
ляла желать лучшего. и хотя борьба за 
доставку обязательных экземпляров 
велась постоянно, улучшения были 
незначительными. По данным С. А. Рей-
сера, изучавшего историю русской книж-
ной статистики, дополнительно в этот 
период поступало 3–5 % из неприслан-
ных обязательных экземпляров 2.

Публикации статистических све-
дений по книжному делу появлялись 
с перерывами на протяжении всего 
XIX в., но не имели планомерного ха-
рактера. С 1837 по 1861 г. печатались 
ежегодные сведения о книжной про-
дукции, прошедшей через цензуру ми-
ни стерства народного просвещения.

В пореформенный период происхо-
дит расцвет отечественной статистики, 
главную роль в котором сыграли зем-
ства. общественность начинает уделять 
статистике в целом и отдельным её от-
раслям, в том числе и статистике печа-
ти, всё более пристальное внимание. 
В 1855–1865 гг. в «книжном вестнике», 
издававшемся С. Братолюбовым, по-
мещались «Статистические таблицы 
русского книгопечатания». ежегодная 
статистика книг, выпускавшихся в мо-
скве и Санкт-Петербурге, приводилась 
в 1872–1881 гг. в «Русском календаре» 
А. С. Суворина, а в 1887–1895 гг. в «ис-
торическом вестнике» Л. н. Павленко-
ва и др.

Статистика в этих изданиях не от-
личалась полнотой, поскольку опира-
лась на данные регистрационной биб-
лиографии, которая из-за недополучения 

2 Рейсер С. А. об источниках русской книжной 
статистики // там же. 1946. № 1. С. 81.
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обязательных экземпляров оставалась 
неполной. Это были, скорее, попытки 
представить русской общественности 
статистические сведения об объёме и 
характере русского книгоиздания. они 
имели общекультурное значение, пока-
зывая роль книги в социальной жизни 
России. Базой для статистики печати 
служили библиографические данные, 
содержавшиеся в официальных органах 
регистрации, таких как «указатель вновь 
вышедших книг» (1837–1855), «Прави-
тельственный вестник» (1869–1902, 
с перерывом в 1877–1878), «указатель 
по делам печати» (1872–1878) 3.

Сводные статистические материалы 
в этих публикациях приводились в таб-
лицах, где издания дифференцирова-
лись по ряду признаков, однако при-
знаки эти в разных публикациях были 
различными. так, в «Военно-статисти-
ческом сборнике» (1871. Вып 4) выде-
лялись подцензурные и бесцензурные 
издания, нередко отдельной строкой 
приводились учебники и детские кни-
ги, лубочные издания и так называе-
мые дешёвые книги. В других публика-
циях давалась статистика изданий по 
тематике, языку и месту опуб ли кова ния. 
Предпринимались попытки введения 
таких социокультурных характеристик, 
как соотношение между выпускаемой 
литературой и численностью населе-
ния, учёт русского книгопечатания 
за границей, сравнение пе чатной про-
дукции России и западноевропейских 
стран. но из-за случайности и разно-
родности этих данных не было возмож-
ности их сопоставить и обобщить, что 
помогло бы увидеть целостную кар ти ну 
развития издательского дела в России.

отсутствие полноценной статисти-
ки печати глубоко волновало библио-
графическое сообщество. В 1895 г.  
в Санкт-Петербурге состоялся Первый 
съезд русских деятелей по печатному 
делу, на котором выступил н. м. Ли-

3 майо-знак Э. о. указ. соч. С. 4–5.

совский с докладом о статистике печа-
ти. он подчеркнул значение статистики 
в условиях роста объёма издательской 
продукции, требовавшего её тщательно-
го анализа, сформулировал цели и за-
дачи статистического учёта, обосновал 
систему статистических показателей.

некоторые важнейшие показатели 
и основные статистические разрезы, 
принятые в последующие годы, опре-
делились уже в XIX в., хотя они ещё 
не были систематизированы. В этот 
момент «задача книжной статистики 
сводится к поиску такого источника, 
который учитывал бы русскую книж-
ную продукцию с максимальною пол-
нотою, в течение наиболее длительно-
го периода времени, применяя едино-
образные методы учёта материала» 4.

Решению этой задачи способство-
вало учреждение в 1907 г. «книжной 
летописи» — первого в России ежене-
дельного библиографического журна-
ла, который возглавил выдающийся 
русский библиограф А. д. торопов 
(1851–1927). Помимо регистрации из-
даний, выпущенных в стране, журнал 
осуществлял также статистическую 
разработку данных о российской пе-
чати. отсюда берёт начало система-
тический библиографический учёт 
выпускаемой в стране издательской 
продукции, который становится ис-
точником для статистики печати. 
именно в «книжной летописи» поя-
вились наиболее полные статистиче-
ские сведения о российской печати 
начала XX в. Это был первый шаг в 
со здании условий для организации 
статистики печати в государственном 
масштабе.

«книжная летопись» была учреж-
дена Главным управлением по делам 
печати при министерстве внутренних 
дел, которое, выполняя цензурные 
функции, получало обязательные эк-
земпляры всех издававшихся в стране 

4 Рейсер С. А. указ. соч. С. 78.
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нимателей; во-вторых, отсутствие за-
интересованности государственных 
учреждений в полном и объективном 
учёте издательской продукции. Веде-
ние статистики становилось делом 
частной инициативы. она носила су-
губо академический характер и не была 
связана с практикой издательского 
дела. отсутствовала единая программа 
в решении организационно-методиче-
ских проблем статистического иссле-
дования. Поэтому мы не найдём сведе-
ний о целевом назначении изданий, 
о деятельности отдельных издательств 
и по другим характеристикам, а также 
объёмных и ценностных статистиче-
ских показателей, характеризующих 
издательскую деятельность в стране 
в целом.

Полноценная статистика печати 
требовала, с одной стороны, наличия 
надёжной базы учёта единиц печатной 
продукции, а с другой — точно выве-
ренных методических правил и приё-
мов их статистической обработки. для 
серьёзной постановки статистики пе-
чати в государственном масштабе нуж-
но было создать специальное государ-
ственное учреждение. В мае 1917 г. та-
кое учреждение было создано — им 
стала Российская книжная палата.

В советский период происходит 
дальнейшее становление статистики 
печати как составляющей общегосу-
дарственной статистики. отечествен-
ная статистика в 1920-е гг. интенсивно 
развивается. Совершенствуется орга-
низационная структура государствен-
ной статистики, формируются науч-
ные коллективы, ведущие статистиче-
ские наблюдения, строятся первые 
балансы народного хозяйства. А глав-
ное — царит творческая атмосфера, где 
присутствует плюрализм мнений, 
идей, концепций.

Это относится и к статистике печа-
ти, тем более что новые структуры 
управления книжным делом нужда-
лись в статистических данных об изда-

книг, газет и журналов. кроме библио-
графических списков, на страницах 
летописи помещались материалы по 
статистике печати. Вначале были со-
браны и обработаны статистические 
данные за 1904–1906 гг. информация 
за последующие годы была получена 
уже по материалам текущей библио-
графической регистрации обязатель-
ных экземпляров выпущенных в Рос-
сии изданий.

С 1908 и до 1915 г. статистические 
данные публикуются в ежегодниках, 
подготавливаемых А. д. тороповым. 
Появление этих изданий связано с ор-
ганизацией книжных выставок, кото-
рые устраивало Главное управление 
по делам печати в Санкт-Петербурге. 
такие выставки становились своего 
рода отчётом о состоянии издательско-
го дела в стране. Всего вышло восемь 
сборников. два первых назывались 
«Выставка произведений печати 
за … год», представляя данные за 1908 
и 1909 гг., остальные — «Статистика 
произведений печати, вышедших 
в России в … году». Политические со-
бытия последующих лет прервали вы-
пуск этих статистических ежегодни-
ков.

достоинствами указанных изданий 
стали сравнительная (хотя и недоста-
точная) полнота и сопоставимость ста-
тистических данных. книги в них учи-
тывались по трём параметрам: количе-
ству сочинений (названий), количеству 
вышедших экземпляров (тиражу) и но-
минальной стоимости изданий — и си-
стематизировались по содержанию, 
языкам (25 языков) и месту издания 
(по городам), а в сборниках за 1908, 
1910 и 1911 гг. — и по издательствам.

однако существовали обстоятель-
ства, которые предопределили ограни-
ченный характер этих статистических 
показателей, на что указывали иссле-
дователи. Это, во-первых, «безнача-
лие» на книжном рынке, конкуренция 
между отдельными группами предпри-
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цифрах. Палате необходимо было до-
казывать, что её статистика является 
наиболее точной.

Помимо обеспечения базы для ста-
тистического учёта, требовалось разра-
ботать систему статистических показа-
телей и правила работы с изданиями,  
т. е. создать научные основы статистики 
печати. Эта работа была впереди. Про-
грамма статистических работ первона-
чально включала только учёт неперио-
дических изданий по ряду количест-
венных и качественных показателей. 
Статистический учёт периодических 
изданий пока оставался в проекте.

к середине 1920-х гг. накопился 
опыт обработки статистического мате-
риала, отражающего состояние печати 
в РСФСР. Программа статистической 
разработки издательской продукции по-
степенно расширялась и углублялась. 
В 1922–1925 гг. ежемесячные статисти-
ческие сводки о поступающих в книж-
ную палату изданиях публиковались 
в качестве приложений к «книжной 
летописи». они включали таблицы, 
где приводились общие сведения о вы-
пуске издательской продукции в це-
лом, в том числе о периодике, а также 
сведения по отдельным группам изда-
ний. данные о непериодических изда-
ниях распределялись по разделам удк 
и языкам, о журналах — по содержа-
нию и языку, а о газетах — по языку. 
При этом статистика базировалась на 
обязательном экземпляре, который об-
рабатывался de visu.

С 1923 г. на постоянных книжных 
выставках, которые организовывались 
палатой на базе обязательного экзем-
пляра, стали демонстрироваться стати-
стические диаграммы и месячные ста-
тистические сводки, показывающие со-
стояние издательского дела в стране 5. 
В эти годы начинается регулярная пу-
бликация статистических сборников, 

5 история Российской книжной палаты. 1917–
1935. м. : РкП, 2006. С. 184.

тельской продукции, выпускаемой 
в стране. В 1921 г. в Российской книж-
ной палате появился статистический 
отдел. и хотя стабильное поступление 
обязательного экземпляра, который 
служил базой для библиографического 
и статистического учёта издательской 
продукции, в этот период наладить 
было довольно сложно, работники па-
латы предпринимали энергичные 
меры для его получения, и оператив-
ные статистические разработки произ-
водились достаточно активно.

В начале 1920-х гг. не был решён во-
прос о составе статистики печати и ме-
сте в ней статистических сведений, 
подготавливаемых книжной палатой. 
Статистические исследования ориен-
тировались, прежде всего, на культур-
ное и хозяйственное строительство. 
Перед статистиками печати ставилась 
задача изучения экономики книги. 
Соответственно её основные показате-
ли должны были способствовать повы-
шению эффективности издательского 
дела, что и определяло систему стати-
стических показателей. не случайно 
Российская книжная палата вошла 
в структуру оГиза.

Строго говоря, статистика печати 
включает три составные части: ста-
тистику производства издательской 
продукции; статистику продажи изда-
тельской продукции и статистику кни-
гопользования (библиотечную стати-
стику). Российская книжная палата 
ведёт статистику производства изда-
тельской продукции, которую было 
принято называть библиографической 
статистикой. Библиотечной статисти-
кой занимаются библиотеки. к сожа-
лению, проблема ведения полноцен-
ной статистики продажи издательской 
продукции остаётся до сих пор нере-
шённой.

Статистическими разработками в 
области печати, кроме книжной пала-
ты, занимались и другие организации, 
что вело к разнобою в получаемых 
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личающий ее от аналогичных публика-
ций дореволюционного периода» 7.

уже в это время статистика пала-
ты была наиболее полной и надёжной. 
об этом свидетельствует тот факт, что 
работники плановых организаций при 
исчислении объёма книгоиздательской 
деятельности предпочитали пользовать-
ся статистическими данными книжных 
палат.

В связи с созданием в 1922 г. Союза 
Советских Социалистических Респуб-
лик перед статистиками палаты была 
поставлена задача заложить основу для 
общесоюзной статистики печати. для 
её решения требовалось создать более 
чёткие программы статистических раз-
работок, систему статистических по-
казателей и подготовить методические 
материалы для их внедрения на местах. 
Проблемы организации общесоюзной 
статистики печати регулярно поднима-
лись на совещаниях директоров книж-
ных палат, созданных в союзных и ав-
тономных республиках, где рассмат-
ривались вопросы составления общего 
плана и методики ведения статистиче-
ских разработок по единому образцу 
во всех республиках.

не сразу был решён вопрос о том, 
как будет осуществляться государст-
вен ная регистрация изданий: то ли 
одной книжной палатой, преобразован-
ной во всесоюзную, то ли республикан-
скими книжными палатами самостоя-
тельно. При этом главной оставалась 
задача обеспечить учёт всей пе чатной 
продукции СССР, осуществляемый с 
еди ных организационных и методиче-
ских позиций.

В 1924 г. было принято постановле-
ние о ведении статистики печати книж-
ными палатами всех союзных респуб-
лик самостоятельно. При этом между 
ними проводился обмен обязательны-
ми экземплярами на договорной ос-

7 Пропина к. и. Советская библиографическая 
статистика за 30 лет // Совет. библиогр. 1947. № 4. 
С. 58–59.

достаточно полно отражающих книго-
издательскую деятельность в РСФСР. 
В них помещались также некоторые 
статистические данные по отдельным 
союзным республикам (хотя это и про-
тиворечило названию сборника), по-
скольку на местах статистические раз-
работки ещё не проводились. но такие 
сведения были неполными и имели 
случайный характер.

Первый из сборников — «Печать 
РСФСР в 1922 году» (м., 1924) знако-
мил с изданиями, включёнными в «книж-
ную летопись» за 1922 г. именно он по-
ложил начало регулярному выпуску ста-
тистических ежегодников, основанных 
на данных государственной библио-
гра фии и представляющих издатель-
скую продукцию Российской Федера-
ции в цифрах.

Следующий сборник — «книжная 
статистика советской России. 1918–
1923», подготовленный в 1924 г. дирек-
тором Государственной центральной 
книжной палаты РСФСР н. Ф. яниц-
ким, ретроспективно отражал картину 
российского книгоиздания и также ба-
зировался на данных «книжной лето-
писи». При этом за основу отбора из-
даний для этих сборников был взят 
год его выпуска, а не год регистрации 
в «книжной летописи». В предисло-
вии к сборнику автор отметил, что ма-
териалы не обладают полнотой и что 
учтена в основном книжная продукция 
РСФСР. Это было связано с суще-
ственной недопоставкой в палату обя-
зательных экземпляров. тем не менее, 
делает вывод к. и. Пропина 6, «по углу-
бленности разработки, выразившейся 
в комбинации различных разрезов, ха-
рактеризующих книжную продукцию 
с точки зрения выпускающих ее орга-
низаций и городов, публикация дает 
оригинальный материал, выгодно от-

6 к. и. Пропина (1896–1982) работала в Рос-
сийской книжной палате с 1925 г. в должности ста-
тиста, с 1931 по 1967 г. возглавляла отдел статисти-
ки печати.
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этого доклада, подчёркивалось: «край-
не важно установление определенных 
методов и точной терминологии в об-
ласти библиографической статистики»10.

книжная палата РСФСР подготови-
ла первый общесоюзный статистиче-
ский сборник «книга в 1924 году в 
СССР». В него, помимо сведений по 
РСФСР, были включены статистиче-
ские данные по другим союзным ре-
спубликам, поскольку в первые годы 
после создания СССР именно Государ-
ственная центральная книжная палата 
РСФСР регистрировала обязательные 
экземпляры изданий, выходивших на рус-
 ском языке не только в РСФСР, но и по 
стране в целом. В сборнике впервые 
представлены таблицы с классифика-
цией изданий по социальному (чита-
тельскому) назначению, помещены две 
аналитические статьи: н. Ф. яницкого 
«книжная продукция СССР 1924 г. 
в цифрах» и А. А. Боровского «Перио-
дическая печать 1924 года в цифрах». 
Xарактеризуя первые послереволюцион-
ные статистические сборники, к. и. Про-
пина писала: «несмотря на отдельные 
недостатки… надо отдать должное ав-
торам и составителям, сумевшим в труд-
ных условиях периода организации 
книжной палаты и становления совет-
ской библиографической статистики 
не только дать обобщенный статисти-
ческий материал в интересных комби-
нациях, но и подвергнуть его всесторон-
нему и углубленному анализу». она 
указала и на слабые стороны статисти-
ческой работы. Главные из них — не-
полнота учёта изданий в отдельных со-
юзных республиках из-за неполноты 
поступления в книжные палаты обяза-
тельных экземпляров, а также нечёт-
кость методологии учёта, формальный 
характер принципов типизации лите-
ратуры, не раскрывающих внутреннее 

10 труды II Всероссийского библиографичес-
ко го съезда. м. : Гос. центр. кн. палата РСФСР, 
1929. С. 288.

нове 8. Была создана комиссия по во-
просам статистического учёта, которая 
рассматривала программу статистиче-
ских разработок, уточняла объекты и 
систему статистических показателей, 
а также давала рекомендации по со-
вершенствованию основной базы ста-
тистики печати.

В дальнейшем программы и мето-
дологические установки статистических 
разработок уточнялись, расширялись и 
углублялись, хотя и возникало немало 
трудностей, которые необходимо было 
преодолевать: слабая материальная база, 
отсутствие кадров, сложности с поли-
графией, с получением обязательных 
экземпляров. однако процесс органи-
зации единого общесоюзного библио-
графического и статистического учёта 
издательской продукции продолжался.

Большую роль в становлении ста-
тистики печати сыграли библиографи-
ческие съезды. на Первом Всероссий-
ском библиографическом съезде 1924 г. 
после доклада директора книжной па-
латы РСФСР н. Ф. яницкого «Прак-
тика статистического учёта печатных 
изданий» была принята резолюция, 
в которой отмечались значительные 
достижения последних лет в области 
статистики печати и ставились перед 
книжной палатой задачи по её даль-
нейшему развитию, в частности боль-
шей детализации учёта периодических 
изданий. Этот год н. Ф. яницкий счи-
тал началом полноценной статистики 
печати, которая «стала базой для пла-
новых построений соответствующих 
органов в издательском деле страны» 9.

на Втором Всероссийском библио-
графическом съезде (1926 г.) с докла-
дом «книжная статистика» (по данным 
книжной палаты) выступил заведую-
щий отделом статистики С. и. успен-
ский. В резолюции съезда, касавшейся 

8 история Российской книжной палаты. 1917–
1935. С. 193.

9  там же. С. 184.
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териалах приведены сведения об изда-
ниях не только на русском, но и на дру-
гих языках народов России. отсюда 
берёт начало статистический учёт на-
циональной литературы, выпускаемой 
в РСФСР, который затем совершен-
ствуется из года в год.

В том же 1925 г. были определены 
границы отбора материала для стати-
стического учёта, утверждены основные 
количественные показатели для каждо-
го вида печатной продукции: книжной, 
журнальной и газетной — раздельно, 
подготовлена программа стати сти чес ких 
разработок, содержащая необ ходимый 
минимум качественных показателей. 
Статистический сборник «книжная 
продукция РСФСР в 1926 году» (м.: 
Гос. центр. кн. палата, 1928), составлен-
ный н. Ф. яницким, содержит таб ли-
цы, характеризующие книжную, газет-
ную и журнальную продукцию в ос нов-
ных разрезах, а также вступительную 
статью обзорно-аналитического ха-
рак тера.

Актуальной оставалась задача опре-
деления чётких границ между отдель-
ными видами изданий. на третьем со-
вещании директоров книжных палат 
(1927 г.) было установлено, чем отлича-
ются книги и брошюры от иной печат-
ной продукции (объёмом — не менее  
четырёх страниц любого формата), 
а также определено понятие «периоди-
ка», что позволило разделять эти виды 
изданий при их библиографической 
и статистической обработке.

на совещании по предложению 
пред ставителей украинской книжной 
палаты было принято важное для точ-
ности и полноты статистического учёта 
изданий решение — проверять полноту 
поступления издательской продукции 
по контрольным спискам издательств. 
В дальнейшем появится специальная 
форма статистической отчётности, пред-
назначенная для обязательного запол-
нения всеми производителями изда-
тельской продукции.

содержание отдельных видов печати 11. 
из-за неотрегулированности статисти-
ческих программ сводки со статисти-
ческими данными за разные годы было 
трудно сопоставлять между собой, что 
снижало аналитический потенциал ста-
тистического материала.

Борьба за доставку обязательных 
экземпляров изданий всеми издаю-
щими организациями на территории 
РСФСР, которая активно велась Рос-
сийской книжной палатой в первой 
половине 1920-х гг., увенчалась успе-
хом. уже с 1925 г. доставка обязатель-
ных экземпляров по республике стала 
удовлетворительной, что определяло 
и полноту как государственной реги-
страции, так и статистического учёта 
издательской продукции, выпускаемой 
в РСФСР. исключение составляли га-
зеты, обязательные экземпляры кото-
рых поступали с пробелами, поэтому 
статистические данные выпуска газет 
не публиковались.

С 1925 г. Российская центральная 
книжная палата, переименованная в Го-
сударственную центральную книжную 
палату РСФСР, стала получать обяза-
тельные экземпляры изданий, выходив-
ших только в Российской Федерации: 
предполагалось, что союзные респуб-
лики будут своими силами налаживать 
у себя доставку и обработку обязатель-
ных экземпляров. В палате были под-
готовлены два самостоятельных разде-
ла статистических материалов: «книж-
ная продукция РСФСР в 1925 году» 
(сост. н. Ф. яницкий) и «Периодиче-
ская печать РСФСР в 1925 году» (сост. 
А. А. Боровский), опубликованные в 
«еже годнике Государственной цент-
ральной книжной палаты РСФСР» 
(Вып. 1. м.; Л. : Гос. изд-во, 1926). В от-
личие от предыдущих статистических 
сборников они отражали исключи-
тельно российские издания. В этих ма-

11 Пропина к. и. Советская библиографиче-
ская статистика за 30 лет. С. 59, 60.
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на очередном четвёртом совещании 
директоров книжных палат Государ-
ственной центральной книжной палате 
РСФСР было поручено суммировать 
статистические данные, представлен-
ные всеми союзными республиками, 
по единой программе и общим прави-
лам. Этому предшествовала серьёзная 
работа по внедрению единообразных 
форм ведения статистики во всех книж-
ных палатах. В результате в 1930 г. был 
осуществлён выпуск статистического 
сборника «книжная продукция СССР 
в 1927 году», подготовленного под ру-
ководством н. Ф. яницкого, который 
стал прорывом в становлении полно-
ценной общесоюзной государственной 
статистики печати. По словам к. и. Про-
пиной, «эта первая публикация обоб-
щенных итогов печатной продукции 
всего Советского Союза… является од-
ним из наибольших достижений биб-
лиографической статистики» 14.

н. Ф. яницкий, который возглавлял 
книжную палату РСФСР с ноября 
1921 по май 1931 г., сыграл важнейшую 
роль в становлении отечественной ста-
тистики печати. он профессионально 
занимался экономической историей 
и статистикой, и под его непосредст-
венным руководством был сделан ре-
шительный шаг в организации как 
общероссийского, так и общесоюзного 
ста тистического учёта издательской про-
дукции.

В статистическом сборнике за 1927 г. 
представлены данные только о книж-
ной продукции. Статистика о перио-
дических изданиях (газетах, журналах, 
бюллетенях), а также о нотных, карто-
графических, листовых изобразитель-
ных изданиях (о так называемой графи-
ке) в сборнике отсутствовала. однако 
благодаря ему можно было увидеть це-
лостную картину состояния книжного 
дела в стране.

14 Пропина к. и. Советская библиографиче-
ская статистика за 30 лет. С. 65.

для точности библиографического 
и статистического учёта издательской 
продукции необходимо было, чтобы 
издательства правильно оформляли 
выходные сведения в издании. Палата 
постоянно сталкивалась с этой про-
блемой и стремилась исправить поло-
жение. ещё в 1920 г. были разработаны 
правила, утверждённые постановлени-
ем Государственного издательства, ко-
торые обязывали издателей указывать 
в каждом издании минимальный на-
бор сведений, его характеризующих 12. 
В конце 1920-х гг. была предпринята 
первая попытка стандартизации выход-
ных сведений: Внии оГиза, в кото-
ром разрабатывались документы, пред-
назначенные издательским работникам, 
подготовил первую версию стандарта 
«Выходные сведения в издательской 
продукции», затем неоднократно пере-
сматривавшегося. С начала 1960-х гг. 
работу над стандартом на выходные 
сведения в издании продолжила Рос-
сийская книжная палата. его послед-
няя версия — ГоСт Р 7.0.4–2006 
«издания. Выходные сведения. общие 
требования и правила оформления».

к 1920-м гг. относится и первая 
обобщающая работа по организации и 
методике ведения статистики печати, 
подготовленная заместителем директо-
ра книжной палаты РСФСР А. А. Бо-
ровским 13. В ней впервые поставлен 
вопрос о разделении непериодических 
изданий на два потока: регистрируе-
мых в «книжной летописи», которые 
затем подробно прорабатывались ста-
тистикой печати, и нерегистрируемых 
в «книжной летописи» и учитывае-
мых статистикой печати только по ха-
рактеру содержания и издательским 
группам.

12 история Российской книжной палаты. 1917–
1935. С. 172.

13 Боровский А. А. Статистика произведений 
печати, ее организация и методы // Библиографи-
ческое дело. м. ; Л. : Гос. изд-во, 1927. С. 77–94.
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деление изданий по содержанию 
проводилось по удк с указанием со-
ответствующего индекса десятичной 
классификации. В сборнике представ-
лены такие социокультурные показа-
тели, как число печатных единиц на  
10 000 человек, число печатных единиц 
на душу населения.

именно в эти годы был заложен 
прочный фундамент статистики печа-
ти, который обеспечил её дальнейшее 
развитие 15.

В последующие годы на совещани-
ях директоров книжных палат широ-
ко обсуждались вопросы, касающиеся 
статистики печати, совершенствования 
её классификационных схем. Причём не 
только на внутрисоюзном уровне, но 
и в международном масштабе. В 1928 г. 
в каире проходил международный 
конгресс по статистике печати, где об-
суждались единые объекты и формы 
статистического учёта печатной продук-
ции в странах, сотрудничавших с меж-
дународным библиографическим инс-
титутом16. материалы этого конгресса 
легли в основу доклада к. и. Пропи-
ной «Ведение статистики печати по 
международным формам», сделанного 
на четвёртом совещании директоров 
книжных палат, по которому было при-
нято решение составлять ежегодные ста-
тистические сводки для международ-
ного статистического бюро по между-
народным статистическим формам. Хотя 
тогда это решение не было осуществ-
лено, сама постановка вопроса пока-
зывает, что библиография и статистика 
в те годы ориентировались на между-
народное сотрудничест во 17. Постоян-
ное сотрудничество с ЮнеСко в 
области статистики печати начнётся 

15  Пропина к. и. книжная статистика в СССР // 
книга: исслед. и материалы. Сб. 15. м., 1967. С. 179.

16 колмаков П. А. мировая статистика книж-
ной продукции и опыт исчисления ее итогов от на-
чала книгопечатания // там же. Сб. 16. м., 1968. С. 71.

17 история Российской книжной палаты. 1917–
1935. С. 257–266.

Статистические таблицы предваря-
ются обширной аналитической статьей 
н. Ф. яницкого, где подробно разби-
раются тенденции развития книговы-
пуска, просматриваемые в процессе ана-
лиза полученных статистических дан-
ных. материал располагается в двух 
разделах. В первом приводится стати-
стика по стране в целом; во втором — 
по отдельным республикам, располо-
женным в алфавите. такая структура 
сохранится и в дальнейшем, вплоть 
до 1990 г. — последнего года существо-
вания общесоюзной статистики печа-
ти. В качестве приложения включён 
перевод предисловия н. Ф. яницкого 
на французский язык, который был 
тогда языком международной библио-
графии.

Важнейшим достоинством сборни-
ка является достаточно глубокая дета-
лизация статистического материала. 
С большой степенью подробности при-
водятся данные о языках, на которых 
выпускалась издательская продукция. 
Впервые даётся схема деления изданий 
по социальному назначению, приня-
тая на третьем совещании директоров 
книжных палат в 1927 г. В ней приво-
дятся следующие группы литературы: 
детская, юношеская, массовая (с под-
разделением на крестьянскую, рабо-
чую, красноармейскую и прочую), на-
учная (с выделением изданий для вузов), 
учебная (для школ), в том числе со-
циально-воспитательная, программно-
ме то дическая, официально-доку мен-
таль ная (ведомственная) и справочная. 
При этом в прочую массовую литера-
туру попала значительная часть изда-
ний художественной литературы, а 
программно-методическая литература 
включала издания не только по ме-
тодике преподавания и воспитания, 
но и по другим областям практичес-
кой деятельности. В дальнейшем клас-
сификация по социальному назначе-
нию претерпит значительные изме-
нения.
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РСФСР, которая по своей инициативе 
обобщила данные по союзным респу-
бликам. В виде самостоятельных сбор-
ников эта статистика не появилась, но 
статистические таблицы вместе с обзор-
ными статьями публиковались в раз-
личных периодических изданиях.

В первой половине 1930-х гг. в 
книжной палате готовились много-
численные справки со статистически-
ми данными, чаще всего связанные 
с юбилейными и памятными датами. 
В 1934 г. увидел свет статистический 
сборник «национальная книга РСФСР 
(1928–1932 гг.). Статистические мате-
риалы», в котором содержались стати-
стические данные в особом разрезе, 
дающем представление об издатель-
ской продукции, выпущенной на язы-
ках народов России. таблицы сопрово-
ждались вступительной статьёй анали-
тико-библиографического характера.

одним из факторов, тормозящих 
подготовку статистических материалов, 
была его ручная обработка. В 1929 г. 
статистика печати переходит на меха-
низированную обработку статистиче-
ских данных, осуществлявшуюся на 
Фабрике механического счёта, что рез-
ко сократило сроки формирования 
статистических таблиц и повысило их 
оперативную значимость. однако ста-
тистики Российской книжной палаты 
продолжали борьбу за сокращение 
сроков обработки годовых статистиче-
ских данных. к 1932 г. они уменьши-
лись с одного года до нескольких ме-
сяцев 18. к тому же в феврале 1930 г. 
палата приобрела собственную ти-
пографию, что упростило выпуск её 
изданий.

С 1932 г. возобновилась публикация 
статистических ежегодников, отража-
ющих выпуск издательской продукции 
в республике. В вводной статье к сбор-

18 Шамурин е. и. Государственная центральная 
книжная палата за 15 лет // Совет. библиогр.1935. 
№ 4. С. 32.

со второй половины 1950-х гг., когда 
палата станет регулярно направлять в 
«Статистический ежегодник ЮнеСко» 
сведения о печати в СССР.

на совещаниях директоров книж-
ных палат был разработан план союз-
ного статистического сборника. укра-
инской книжной палате поручалась 
подготовка ежегодника «Печать СССР 
в 1928 г.» — предполагалось, что союз-
ные книжные палаты будут по очереди 
составлять итоговые статистические 
сборники. однако этот сборник не вы-
шел из печати; то же было со сборни-
ком за 1929 г., который планировала 
подготовить книжная палата РСФСР. 
несмотря на все усилия унифицировать 
организационно-методические подхо-
ды, предпринятые на совещаниях ди-
ректоров палат, серьёзные расхождения 
в обработке статистических материалов 
в союзных республиках сохранялись.

одной из главных причин этих не-
удач, на наш взгляд, в том, что первые 
статистические сборники, содержавшие 
сведения по всем союзным республи-
кам, являлись фактически авторскими 
трудами, и требовалось время для того, 
чтобы их подготовка была поставлена, 
что говорится, «на поток» и продолжа-
лась независимо от конкретных лиц. 
чтобы эта работа стала доступна каж-
дому грамотному статистику на местах, 
требовалось разработать солидный па-
кет методических материалов и прове-
сти другие мероприятия, гарантирую-
щие подготовку во всех союзных рес-
публиках такой статистической ин-
формации, которая была бы пригодна 
для сопоставимости и обобщения в це-
лом по стране.

Сбор и публикацию статистических 
материалов по печати в союзных ре-
спубликах за 1928–1932 гг. проводил 
Госплан СССР, который осуществлял 
общее руководство статистикой в стра-
не. Причём для этого использовались 
формы и методы статистического учё-
та, разработанные в книжной палате 
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В сборнике за 1935 г. имеется статья, 
в которой на базе авторского каталога 
палаты и «Летописи рецензий» оцени-
ваются качество издательской продук-
ции и авторские кадры страны.

так шаг за шагом совершенствова-
лась методология статистических ис-
следований в области печати, форми-
ровалась система количественных и 
качественных показателей, дифферен-
цированно представляющих издатель-
скую деятельность в стране. Станови-
лось всё более очевидным, что расхож-
дения в количественных и качествен-
ных показателях, которые были полу-
чены по отдельным регионам или 
представлены в ряде публикаций, поя-
вившихся в этот период, могла устра-
нить только централизация статисти-
ческих работ.

осознавая необходимость создания 
единого центра обработки статистики 
выпуска издательской продукции, вы-
ходившей в СССР, руководство палаты 
в ноябре 1935 г. обратилось в Цк ВкП (б) 
с письмом, в котором предлагало сосре-
доточить учётно-статистические функ-
ции в области печати в Государственной 
центральной книжной палате, посколь-
ку только такой центр был способен 
подготавливать единообразную и исчер-
пывающую статистическую информа-
цию о печати, выходящей в стране 19.

Постановлением Цик СССР от  
27 ноября 1935 г. Государственная цен-
тральная книжная палата РСФСР была 
реорганизована во Всесоюзную книж-
ную палату (ВкП). таким образом, па-
лата стала единым для всей страны ста-
тистическим центром, что устраняло 
разнобой в подаче цифрового материа-
ла об издательской деятельности в от-
дельных регионах.

В 1936 г. было организовано изда-
тельство Всесоюзной книжной пала-
ты, что стало важным шагом в отлажи-

19 история Российской книжной палаты. 1917–
1935. С. 242.

нику «Печать РСФСР в 1932 году» (м., 
1933) дан анализ выхода печатной 
продукции в республике за пять лет — 
с 1928 по 1932 г., что способствовало 
укреплению позиций библиографиче-
ской статистики как единственно на-
дёжного источника полноценной ста-
тистической информации о россий-
ской печати.

Статистическая работа Российской 
книжной палаты с начала 1930-х гг. 
приобрела всесоюзный характер. Раз-
работанные ею статистические формы 
и методы обработки цифрового мате-
риала распространялись сначала по 
местным палатам России, а затем и 
по палатам союзных республик. Была 
предпринята попытка опубликовать 
статистические данные по СССР за 
1934 и 1935 гг. на основе поступивших 
в книжную палату РСФСР обязатель-
ных экземпляров изданий, вышедших 
в союзных республиках не только на 
русском языке, но и на языках других 
народов, живших на территории Со-
ветского Союза. но этот источник ока-
зался неполным и потому ненадёж-
ным, ибо свои обязательства по достав-
ке обязательных экземпляров книжные 
палаты союзных республик выполняли 
плохо. В эти же годы республиканские 
палаты параллельно публиковали свои 
статистические данные, которые сущест-
венно расходились с данными Россий-
ской книжной палаты, так как отлича-
лись и принципами отбора изданий 
для учёта, и методами обработки полу-
ченных данных.

Вместе с тем в статистических про-
граммах сборников за 1934 и 1935 гг. 
содержалось много нового. В них впер-
вые появились комбинированная таб-
лица, сочетавшая классификации по 
тематике и читательскому назначению, 
таблицы с данными, характеризующи-
ми издающие организации, авторские 
кадры, расходимость книг; были ис-
пользованы новые методические при-
ёмы обработки цифрового материала. 
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зателей, для чего Всесоюзная книжная 
палата разработала инструкцию, кото-
рая предписывала формировать ста-
тистические таблицы по 22 разрезам. 
При этом классификация националь-
ной литературы осуществлялась мест-
ными библиографами с учётом её исто-
рической специфики 20.

как результат новой постановки 
статистической работы в области печа-
ти в стране в 1937 г. вышел сборник 
«Печать СССР в 1936 г.», включивший 
более 20 таблиц, в которых статистиче-
ские сведения характеризовали издания 
в различных разрезах. С этого момента 
публикация статистических данных при-
обретает устойчивость, сборник стано-
вится ежегодником. кроме того, стати-
стики палаты выполняли многочис-
ленные запросы организаций, готовили 
тематические брошюры: «Цифры о 
печати в СССР» (1939), «Сельскохо-
зяйственная печать в цифрах» (к от-
крытию Всесоюзной сельскохозяй-
ственной выставки 1940 г.) и другие 
пуб ликации, рассчитанные на массо-
вого читателя.

С 1936 г. статистические данные 
Всесоюзной книжной палаты, харак-
теризующие выпуск издательской про-
дукции, становятся единственно вер-
ными. Все иные цифры, касающиеся 
печати, при публикации в обязательном 
порядке согласуются со статистиками 
палаты. При этом программа стати-
стической разработки печатной про-
дукции по количеству разрезов ос -
тавляла далеко позади не только доре-
волюционную статистику, но и стати-
стику зарубежных стран, представляя 
советскую печать во всей её много-
гранности и сложности.

таким образом, развитие отечест-
венной статистики печати шло от пуб-
ликаций статистических работ за от-
дельные годы к регулярному выпуску 

20 история Российской книжной палаты. 1936–
1963. м. : РкП, 2006. С. 87.

вании технологии подготовки и выпуска 
государственных библиографических 
указателей и статистических сборни-
ков. ещё с начала 1920-х гг. было оче-
видно, что государственная библиогра-
фия нуж дается в своём издательстве, 
учитывающем её специфику и гаран-
тирующем оперативность выпуска пе-
чатной продукции. Собственное изда-
тельство решало многие ранее с тру-
дом преодолеваемые проблемы. между 
Всесоюзной книжной палатой и пала-
тами союзных республик установились 
более тесные контакты. Была принята 
форма децентрализованного учёта из-
дательской продукции, при котором 
каждая палата самостоятельно вела ста-
тистический учёт получаемых ею обя-
зательных экземпляров, присылая ин-
формацию во Всесоюзную книжную 
палату, где затем проводились тщатель-
ная проверка полученного статистиче-
ского материала и обобщение цифро-
вых данных по стране в целом. Это 
позволяло на местах строже контроли-
ровать полноту и своевременность по-
ступления обязательного экземпляра. 
С 1936 г. Центральное статистическое 
управление (ЦСу) СССР ввело для из-
дательств обязательные формы ежеме-
сячной отчётности, включавшие спи-
ски непериодических изданий, выпу-
щенных ими за конкретный период, 
которые отправлялись также и в книж-
ные палаты. от ЦСу СССР и местных 
органов Главлита в книжные палаты 
поступали списки периодических из-
даний. Эти документы помогали от-
слеживать полноту и сроки получения 
обязательных экземпляров вышедших 
в свет изданий. такая постановка дела 
сохранялась до начала 1990-х гг.

Важным моментом ведения обще-
союзной статистики являлось внедре-
ние общих методологических основ 
статистической обработки обязательных 
экземпляров изданий на националь-
ных языках с использованием единых 
количественных и качественных пока-
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и ошибки в их классификации» 21. осо-
бой обязанностью палаты стало выяв-
ление книг и статей «врагов народа» 
с целью «ликвидации идеологической 
контрабанды». Шли поиски «врагов на-
рода» и в её коллективе, обвинявшем-
ся в аполитичности. осенью 1937 г. 
начались увольнения и аресты сотруд-
ников палаты. необоснованно репрес-
сированный, погиб в лагерях в 1939 г. 
директор Всесоюзной книжной пала-
ты В. и. Соловьёв.

несмотря на чудовищное идеоло-
гическое давление, работа над стати-
стическими сборниками продолжа-
лась. По принятой программе были со-
ставлены и опубликованы сборники 
«Печать СССР в 1938 году» и «Печать 
СССР в 1939 году». Выпущенные мас-
совым тиражом, они даже принесли 
палате прибыль. Статистический еже-
годник за 1940 г. был подготовлен к пе-
чати, но не вышел в свет — началась 
Великая отечественная война. В июле 
1941 г. в здание Всесоюзной книжной 
палаты, размещавшемся в москве на 
новинском бульваре, попала бомба. 
Сгорели каталоги и картотеки, часть 
фонда обязательного экземпляра за 
1940 и 1941 гг., материалы кабинета 
биб лиографического источниковедения 
и истории библиографии и др. Сгорела 
и типография, которая располагалась 
рядом, и все находившиеся в ней руко-
писи, набранные материалы и среди них 
справочник «Печать СССР в 1940 году»22.

В условиях военного времени дея-
тельность отделов статистики книж-
ных палат продолжалась, только был 
ограничен круг работ обязательным 
минимумом показателей: по тематике, 
целевому назначению, издательствам, 
языкам и др. на время отказались от 
комбинированных таблиц. но в самый 
трудный 1942 г. был составлен сборник 
«Печать СССР за 25 лет. 1918–1942 гг.», 

21 там же. С. 28.
22 там же. С. 149.

развёрнутых статистических сборни-
ков, составленных по единой програм-
ме и применявших единую систему 
показателей сначала в республикан-
ском, а затем и во всесоюзном мас-
штабе.

успешно справившись с организа-
цией общесоюзной статистики печати, 
ВкП продолжила работу над статисти-
ческой ретроспективой, задачи кото-
рой — устранение неполноты и разно-
боя в статистических данных, в первую 
очередь по союзным республикам, за 
предыдущие годы. Статистики подгото-
вили и опубликовали в 1938 г. в сбор-
нике «Печать СССР в 1937 г.» вновь 
составленные общие погодные пока-
затели выпуска книжной, журнальной 
и газетной продукции в различных 
разрезах за 20 лет, построенные на еди-
ных принципах отбора материала и его 
классификации. Во вступительной ста-
тье к сборнику даётся анализ выпуска 
печатной продукции в СССР с 1918 
по 1937 г.

Работа проводилась в условиях ста-
линских репрессий, которые охватили 
и палату. В вину руководству ставили 
отсутствие «революционной бдитель-
ности» при приёме новых сотрудни-
ков, во «вредительстве» (проявлявшем-
ся, в частности, в том, что для клас-
сификации содержания изданий по 
те матике применялась «буржуазная» 
система удк), «неудовлетворительные 
темпы и результаты» работы по со-
зданию советской библиотечно-биб-
лиографической классификации и др. 
Под обстрел попал и сектор статисти-
ки печати. В акте проверки деятельно-
сти палаты, которая была проведена 
в начале 1938 г., подробно перечисля-
лись все упущения в её работе. В нём, 
в частности, указывается, что «стати-
стика печати СССР базируется на 
“книжной летописи” и др. регистра-
ционных материалах палаты, отражая 
отставание и неполноту этих материа-
лов, а также неправильные установки 
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в нашей стране. Палата участвовала в 
совещаниях экспертов ЮнеСко по 
вопросам, касавшимся международной 
статистики печати.

В дальнейшем, на протяжении мно-
гих десятилетий шла работа по выяв-
лению и уточнению всех параметров 
статистического учёта издательской про-
дукции. Было проведено множество 
научно-исследовательских и научно-
методических разработок по совершен-
ствованию теории и практики стати-
стики печати. Расширялось представ-
ление о возможностях использования 
статистических данных, показывающих 
объём и характер выпуска издатель-
ской продукции, в различных сферах 
общественной жизни, и прежде всего 
в областях, где происходит распрост-
ранение и потребление изданий.

на протяжении 55 лет Всесоюзная 
книжная палата осуществляла всесо-
юзный статистический учёт издатель-
ской продукции до тех пор, пока не за-
вершилась эпоха государства под на-
званием Советский Союз. С 1991 г. она 
вновь становится республиканской и 
столь же беспристрастно продолжает 
фиксировать состояние издательского 
дела в России. При этом цифры, ка-
сающиеся издательской деятельности, 
отражают процессы, происходящие не 
только в сфере печати, поскольку со-
стояние различных областей общест-
венной жизни страны проецируется 
и на выпуск изданий, определяя его 
объём и характер.

Статистики палаты всегда стреми-
лись достойно отвечать на вызовы вре-
мени. В разные эпохи — и под жёстким 
контролем государства, и в условиях 
становления рыночной экономики — 
статистика являлась своего рода зер-
калом, отражавшим социально-эконо-
мические, политические и культурные 
процессы, происходившие в России. 
Резкое снижение тиражей всех видов 
изданий, увеличение их числа по од-
ним разделам литературы и видам из-

который вышел ограниченным тира-
жом для служебного пользования.

несмотря на то что статистические 
разработки в палате не прерывались, 
наладить систематический выпуск еже-
годников «Печать СССР в … году» уда-
лось только с 1955 г. Расширение ра-
мок статистического учёта опиралось 
на исследования, проводившиеся со-
трудниками отдела по самым актуаль-
ным для статистики печати вопросам. 
так, в результате изучения книжного 
потока было предпринято деление всей 
издательской продукции на литерату-
ру, предназначенную для широкого 
читателя, и узковедомственную лите-
ратуру, имеющую служебное назначе-
ние. уточнялись объёмы понятий, ка-
сающихся единицы учёта издательской 
продукции. например, принятое за 
единицу печатной продукции понятие 
«название», подразумевавшее учёт каж-
дого отдельного литературного произ-
ведения, по объёму оказывалось ýуже 
объекта статистического учёта, куда 
входят также и переиздания, и парал-
лельные издания, и переводы на дру-
гие языки одних и тех же произведе-
ний. оно было заменено на понятие 
«печатная единица». Большое внима-
ние уделялось типизации и классифи-
кации изданий.

В 1957 г. увидел свет сборник стати-
стических материалов «Печать СССР 
за 40 лет», в котором собраны данные, 
всесторонне характеризовавшие из-
дательскую продукцию страны и со-
провождавшиеся диаграммами. В об-
ширном введении к сборнику ана-
лизируются представленные цифры, 
от  ражающие динамику развития пе-
чати в стране за указанный период. 
таким образом, статистики добились 
главного — возможности сопоставлять 
данные за разные годы.

С 1956 г. регулярным становится со-
трудничество со «Статистическим еже-
годником ЮнеСко», куда книжная 
палата направляет сведения о печати 
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имел статус постановления, теперь па-
лата добилась принятия федерального 
закона «об обязательном экземпляре 
документов», в который вносятся кор-
рективы, продиктованные практикой 
доставки обязательного экземпляра.

Бесценный опыт, накопленный па-
латой и сфере статистики печати, по-
могает ей оставаться уникальной орга-
низацией, готовящей наиболее точную 
статистическую информацию о выпу-
ске издательской продукции и о дея-
тельности издателей в России в раз-
личных разрезах. Полученные цифры 
позволяют увидеть состояние совре-
менного книжного рынка с точки зре-
ния представленных на нём издателей 
и изданий, разнообразных по форме 
и содержанию, оценить его достоинства 
и недостатки. остаётся только сожа-
леть, что сообщество книготорговцев 
не может до сих пор наладить подготов-
ку статистики книгораспространения, 
хотя накопленный палатой организа-
ционно-методический материал мог бы 
стать фундаментом для постановки та-
кой службы. Статистика книговыпуска 
вкупе со статистикой книгораспро-
странения отразила бы картину совре-
менного книжного рынка более объём-
но, что весьма полезно для всех заин-
тересованных лиц.

даний и снижение по другим ясно по-
казывали основные приоритеты в 
политике нового времени. например, 
с одной стороны, увеличение числа 
учебников по общеобразовательным 
дисциплинам гуманитарного цикла, а с 
другой — доведение почти до нуля вы-
пуска учебников для системы проф-
техобразования; резкое увеличение 
практических изданий для юристов и 
экономистов и такое же резкое сниже-
ние производственных изданий для 
специалистов, занятых в промышлен-
ности, — всё это давало основание для 
выводов о состоянии нашего обще-
ства.

Расширился круг потребителей ста-
тистических данных. если в советское 
время это были, в основном, государ-
ственные учреждения, в первую оче-
редь плановые организации, то теперь 
в статистической информации заинте-
ресованы, помимо органов управле-
ния, и издательские работники, и мно-
гочисленные общественные организа-
ции, и частные лица.

Снова возникла проблема недопо-
лучения обязательных экземпляров, что 
ставило под сомнение полноту стати-
стических данных, публикуемых пала-
той. В советское время законодатель-
ный акт об обязательном экземпляре 
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для написания этой 
статьи было бы до-
статочно одного ве-

сомого повода — 150-летия 
со дня рождения николая 
Александровича Рубакина 
(1862–1946). но наличие та-
кой знаменательной даты, 
как 95-летие Российской 
книжной палаты, чётко оп-
ределило тематический ра-
курс исследования, главны-
ми объектами которого стали оба юби-
ляра во взаимосвязях друг с другом.

н. А. Рубакин и Государственная 
центральная книжная палата (ГЦкП) 
поддерживали в 1920–1930-х гг. актив-
ные контакты посредством писем, но 
они до сих пор оставались вне поля 
зрения учёных и специалистов. между 

тем изучение этих докумен-
тов, а вместе с ними и вза-
имоотношений адресатов, 
способно обогатить инте-
ресными фактами и науч-
ную биографию выдающе-
гося русского библиографа, 
и историю международной 
деятельности ГЦкП в ука-
занный период.

материалы обширной 
переписки н. А. Рубакина с 

палатой сосредоточены в двух архивных 
фондах — научно-исследовательском 
отделе Российской государственной 
библиотеки (ниоР РГБ) и научно-биб-
лиографическом архиве Российской 
книжной палаты (нБА РкП). оба фон-
да содержат не только их корреспон-
денцию, но и документы, отражающие 
общеисторический контекст развития 
их не всегда простых и однозначных © Хомякова и. Г., 2012

удк [01–051+929Рубакин]:015 (470+571):06РкП

н. а. рубакин и Книжная палата
И. Г. Хомякова

В  статье рассматриваются направления сотрудничества выдающегося русского библиографа 
н. а. Рубакина и государственной центральной книжной палаты в 1920–1930-е гг.: подготовка 
информации для международных библиографических пособий, взаимный книгообмен, выпол-
нение информационных запросов, касающихся состояния книжного и библиотечно-библио-
графического дела в сссР и за рубежом. исследуется их переписка, хранящаяся в архивах Рос-
сийской государственной библиотеки и Российской книжной палаты, впервые вводится в на-
учный оборот значительное количество новых документов.
Ключевые слова: н. а. Рубакин, государственная центральная книжная палата, международ-
ные связи в области книжного дела и библиографии.

I. G. Khomyakova
N. A. Rubakin and Book Chamber
In the article directions of cooperation between the outstanding Russian bibliographer N. A. Rubakin 
and State Central Book Chamber in the 1920–1930s are examined: preparation of information for 
international bibliographical indexes, mutual exchange of books, information queries regarding the 
state of the book business and library-bibliographic activity in the USSR and abroad. The author 
investigates their correspondence, which is stored in the archives of Russian State Library and Russian 
Book Chamber. A considerable amount of new documents is introduced to the academic community 
for the first time.
Key words: N. A. Rubakin, State Central Book Chamber, international connections in the sphere 
of book business and bibliography.
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состояния книжного и библиотечно-
библиографического дела в СССР и 
за рубежом, и т. д.

Вследствие большого объёма пере-
писки нами произведён отбор наибо-
лее значимых тематических блоков, 
по которым и организуется материал 
в статье. тексты писем воспроизводят-
ся по нормам современной орфогра-
фии, с сохранением особенностей ав-
торского стиля.

начало контактов
отношения н. А. Рубакина с книж-

ной палатой начинают складываться 
к середине 1920-х гг. к этому времени 
николай Александрович смог восста-
новить свои прошлые, прерванные ре-
волюциями и войнами связи с Рос-
сией, а также наладить новые контак-
ты с русскими коллегами, читателями, 
библиотеками, издательствами, куль-
турно-просветительскими, научными 
и общественными организациями.

Большая заслуга в формировании 
отношений н. А. Рубакина с ГЦкП и 
развитии их дальнейшего сотрудниче-

отношений. В ниоР РГБ (Ф. 358) хранит-
ся переписка н. А. Рубакина с руковод-
ством ГЦкП: директорами н. Ф. яниц-
ким (1891–1979), В. и. Соловьёвым 
(1890–1939), их заместителями, с дру-
гими сотрудниками палаты — н. В. Ру-
синовым (1873–1940), е. и. Шамуриным 
(1889–1962), м. н. куфаевым (1888–
1948) и др. Важную информацию для 
понимания тех или иных аспектов 
взаимодействий н. А. Рубакина с па-
латой даёт переписка библиографа с 
наркомпросом РСФСР, Всесоюзным 
обществом культурной связи с загра-
ницей (ВокС), отдельными деятелями 
советского государства и правитель-
ства. таким же богатым научно-поис-
ковым потенциалом обладает нБА 
РкП. имеющийся в нём личный фонд 
н. А. Рубакина (Ф. 1. оп. 41. д. 25–50) 
охватывает, помимо его переписки с 
книжной палатой, и другие документы 
(автобиографию, научные работы, спра-
вочно-информационные материалы 
о нём, его письма деятелям отечествен-
ного книжного дела и библиографии)1.

В целом оба архивных фонда в со-
вокупности отражают все моменты за-
рождения и развития контактов н. А. Ру-
бакина с книжной палатой, которые 
продолжались в течение значительно-
го хронологического периода — с 1924 
по 1939 г. документы переписки отли-
чаются широким тематическим диапа-
зоном: в письмах н. А. Рубакина и со-
трудников книжной палаты обсужда-
ются проблемы сотрудничества по 
подготовке информации для междуна-
родных библиографических пособий, 
развития взаимного книгообмена; ха-
рактеризуются деятельность ГЦкП, её 
научные и библиографические издания; 
содержатся информационные справки 
по обоюдным запросам, касающимся 

1 Автор выражает благодарность за оказанную 
консультационную помощь главному библиографу 
отдела информационно-библиографических ре-
сурсов, плакатных и архивных материалов РкП 
н. н. кузьминой.

н. а. рубакин
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жённого для каждой книги индексом 
по децимальной системе. Просит Вам пе-
редать свой привет и мой друг Поль отле.

С искренним уважением н. Рубакин, 
действительный член международного 
института в Брюсселе.

Готовлю статью о “книжной Летопи-
си” для одного из здешних французских 
журналов»4.

установленные таким образом свя-
зи с одним из ведущих специалистов 
книжной палаты стали прологом в раз-
витии взаимоотношений н. А. Руба-
кина и ГЦкП. довольно долгое время 
с помощью н. В. Русинова решались 
многие важные вопросы, связанные, 
например, с присылкой палатой в биб-
лиотеку н. А. Рубакина номеров «книж-
ной летописи» и других указателей. одна-
ко в ноябре 1925 г. н. В. Русинов сооб-
щил николаю Александровичу, что дирек-
тор н. Ф. яницкий просил обращаться 
по поводу высылки изданий официаль-
но к руководству книжной палаты 5.

Следуя рекомендациям, н. А. Руба-
кин 29 ноября 1925 г. впервые непо-
средственно адресовался в главное на-
учно-библиографическое учреждение 
страны:

«В Российскую Центральную книж-
ную Палату. москва.

Секция Библиологической психоло-
гии, учреждённая в 1916 г. двумя всемир-
но известными международными инс ти-
тутами 6 и сама представляющая учреж-
дение международное, хотя и русское, 
обращается к книжной Палате с прось-
бой о бесплатной присылке ей всех книг 
и периодических изданий, выходящих 
в СССР.

4  ниоР РГБ. Ф. 358. к. 184. ед. 5. Л. 1.
5  там же. к. 272. ед. 20. Л. 3.
6 Речь идёт об официальных учредителях Сек-

ции (с 1928 г. — международного института) би-
блиологической психологии — Педагогическом 
институте им. Ж. Ж. Руссо (Женева) и междуна-
родном библиографическом институте (Брюссель). 

ства по различным направлениям при-
надлежит н. В. Русинову, главному ин-
дексатору палаты. именно он явился 
первым, с кем н. А. Рубакин установил 
переписку в 1924 г., ещё до официаль-
ных контактов с палатой 2. Роль лично-
сти н. В. Русинова в этих контактах, 
видимо, не случайна. о нём николай 
Александрович мог узнать от Поля отле 
(1868–1944), директора международ-
ного библиографического института 
(Брюс сель), одного из учредителей меж-
дународной секции библиопсихоло-
гии под руководством н. А. Рубакина. 
В 1923 г., во время заграничной коман-
дировки, н. В. Русинов познакомился 
с П. отле и затем в течение длительно-
го времени поддерживал с ним про-
фессиональные и дружеские связи 3.

н. А. Рубакин сам стал инициато-
ром знакомства с н. В. Русиновым, по-
слав ему письмо 14 ноября 1924 г.:

«Гражданину Русинову, редактору 
“книж ной Летописи”.

многоуважаемый Гражданин, поль-
зуюсь случаем, чтобы послать Вам, а че-
рез Ваше посредство и всей редакции 
“книжной Летописи”, мой горячий при-
вет и выразить моё восхищение Вашим 
журналом, комплект которого лежит тут 
у меня на столе. мало на свете таких би-
блиографических журналов, которые ве-
лись бы так тщательно, умно и красиво, 
как “книжная Летопись”, и давали бы 
столько материала, уже изученного биб-
лиографически Вами, детально класси-
фицированного и, кроме того, снаб-

2 Переписка н. А. Рубакина с н. В. Русиновым 
(1924–1929) хранится в ниоР РГБ (Ф. 358. к. 184. 
ед. 5; к. 272. ед. 20) и в нБА РкП (Ф. 1. оп. 41). 
часть писем опубликована: Лозанна — москва. 
Письма н. А. Рубакина н. В. Русинову. 1925–
1929 гг.  /  публ. Р. П. Власовой // Библиография. 
1997. № 6. С. 96–113.

3 Хомякова и. Г.  международные библиогра-
фические связи Российской книжной палаты 
в 1920–1930-е годы / предисл. Г. и. матрюхина; 
ред. и. н. тарасенко; Рос. кн. палата. м., 2000. 
С. 62–66.
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хивные документы этого не подтверж-
дают. В 1924 г., ещё не имея официаль-
ных контактов с палатой, он вряд ли 
мог получать бесплатные посылки с со-
ветской литературой. Речь могла идти 
только об изданиях самой палаты, вы-
сылаемых ему, например, через посред-
ничество таких её сотрудников, как 
н. В. Русинов.

Почти одновременно, в том же 1925 г., 
начинается совместная с ГЦкП под-
готовка «русского отдела» междуна-
родного библиографического указате-
ля «Ouvrages remarquables parus dans 
différents pays au cours de l'année» («Луч-
шие книги, вышедшие в разных стра-
нах за год»9). деятельность в этом на-
правлении также началась с посредни-
чества н. В. Русинова.

история самого раннего периода 
отношений н. А. Рубакина с книжной 
палатой (1924–1925 гг.) восстановлена 
нами по его переписке с н. В. Русино-
вым (ниоР РГБ). Первый архивный 
документ из официальной переписки 
н. А. Рубакина с руководством ГЦкП 
датируется 1926 г. В том году в СССР 
широко отмечалось 40-летие литера-
турной и общественной деятельности 
николая Александровича, и дирекция 
палаты выслала юбиляру в Лозанну по-
здравительную телеграмму: «С глубо-
ким уважением, отмечая сорокалетие 
Вашей научной, литературной и про-
светительской деятельности, книжная 
палата шлёт Вам свои поздравления и 
лучшие пожелания»10. С этого времени 
взаимосвязи учёного с палатой значи-
тельно активизируются.

Составление «Списка лучших книг, 
изданных в СССр»

указатель «Ouvrages remarquables 
parus dans différents pays au cours de 

9 В разных документальных источниках вместо 
«лучшие» употребляются другие переводы: «заме-
чательные», «выдающиеся», «избранные» книги.

10 ниоР РГБ. Ф. 358. к. 240. ед. 24. Л. 1.

Располагая довольно большим для за-
пада, энциклопедически составленным 
русским книгохранилищем — библиоте-
кой (47 000 томов) и пользуясь во всех 
странах известностью в качестве сокро-
вищницы русской культуры, Секция Биб-
лиологической психологии, как Вам, вер-
но, известно, постоянно работает, ши-
роко информируя не только отдельных 
учёных и писателей, но и учреждения 
разных стран западной европы по во-
просам русской науки, литературы, ис-
кусства, жизни и вообще культуры. если 
Вы сочтёте полезным и возможным для 
более успешного продвижения русской 
книги организацию описательной биб-
лиографии в различных периодических 
изданиях запада как на русском, так и 
на иностранных языках, Секция может 
взять на себя такую организацию» 7.

В этом письме н. А. Рубакин обо-
значил сразу два вектора желаемого 
ему развития отношений с книжной 
палатой. Первый связан с бесплатной 
присылкой экземпляров всей выходя-
щей советской литературы в биб лио-
теку его Секции библиопсихологии. 
Второй относится к пропаганде биб лио-
графическими средствами русских книг 
в зарубежных и международных из-
даниях силами сотрудников Секции.

на раннем этапе сотрудничество 
книжной палаты с н. А. Рубакиным 
стало формироваться в соответствии 
с указанными направлениями. С 1925 г. 
палата начинает регулярно присылать 
н. А. Рубакину собственную печатную 
библиографическую продукцию, а так-
же отдельные вновь выходящие совет-
ские книги. из позднейших утвержде-
ний библиографа, например, из его 
письма в наркомпрос от 12 октября 
1940 г. 8, следует, что вся новая советская 
литература присылалась ему книжной 
палатой бесплатно с 1924 г., однако ар-

7 ниоР РГБ. Ф. 358. к. 184. ед. 5. Л. 31.
8 там же. к. 179. ед. 43. Л. 2.
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в книжную палату помочь ему в со-
ставлении списка лучших книг, вышед-
ших на русском языке в нашей стране 
в 1924 г. 12. Палата выполнила эту прось-
бу, составив не только список 40 луч-
ших советских изданий по различным 
отраслям знания, но и выслав ему сами 
издания. С 1926 г. николай Александ-
рович выходит на прямые контакты 
с руководством палаты (директором 
н. Ф. яницким и его заместителем 
А. А. Боровским) с целью создания спи-
сков лучших советских книг для меж-
дународного указателя «Ouvrages re mar-
quables…»13.

до 1929 г. подготовка списков осу-
ществлялась следующим образом. еже-
годно н. А. Рубакин обращался в ГЦкП 
с просьбой предоставить ему библио-
графические перечни лучшей совет-
ской литературы. одновременно он 
просил многих отечественных библио-
графов — н. В. Русинова, и. В. Вла-
диславлева, н. м. Сомова и др. — про-
консультировать его по этому вопросу 
и указать наиболее достойные, на их 
взгляд, советские издания, для обеспе-
чения объективности и «разносторон-
ности». книжная палата составляла спи-
сок и направляла книги через ВокС 
в Швейцарию. Высылка книг являлась 
важнейшим условием, поставленным 
н. А. Рубакиным: ему необходимо было 
лично убедиться, что палата рекомен-
дует действительно лучшие произведе-
ния, изданные в СССР. он обрабаты-
вал материалы, полученные из ГЦкП, 
сравнивал с собственными данными 
и информацией советских коллег, го-
товил окончательный вариант списка 
и предоставлял его для публикации 
в «Ouvrages remarquables…». Сами же 
книги оставались в фонде швейцар-
ской библиотеки н. А. Рубакина. уже 
изданные в Париже указатели, выхо-

12 Лозанна — москва. Письма н. А. Рубаки-
на н. В. Русинову… С. 98–99.

13 нБА РкП. Ф. 2. оп. 1. д. 28. Л. 1–15.

l'année» издавался международной ко-
миссией, затем международным инс-
титутом интеллектуальной кооперации 
(миик, Париж) при Лиге наций и был 
призван отражать наиболее выдающиеся 
произведения научной и художествен-
ной литературы разных стран, вышед-
шие в библиографируемом году первым 
изданием. В соответствии с уровнем кни-
гоиздания той или иной страны спи-
сок, предоставляемый ею, мог включать 
5, 10, 20 или 40 названий. Список из-
бранных книг СССР должен был со-
стоять из 40 названий. Первый выпуск 
этого ежегодника учитывал книги за 
1924 г. и вышел из печати в Париже 
в 1926 г. В разные годы в указатель 
включались списки лучших книг от 20 
до 35 стран.

как учреждение, функционирующее 
при Лиге наций, в которую СССР не 
входил, миик не мог напрямую кон-
тактировать с советскими библиогра-
фическими учреждениями, поэтому он 
адресовался за содействием к н. А. Ру-
бакину. тот, в свою очередь, предложил 
миик обратиться в ВокС для уста-
новления «интеллектуальных связей» 
с Советским Союзом. Приняв это пред-
ложение, ВокС, однако, внесло ого-
ворку, что общество в силу политиче-
ских условий не считает возможным 
иметь отношения с миик непосред-
ственно, но готово поддерживать связи 
через нейтральное учреждение. тако-
вым учреждением стала международ-
ная секция (с 1928 г. — институт) биб-
лиологической психологии, руководи-
мая н. А. Рубакиным11. Поэтому в тот 
период, когда официальных отношений 
СССР с миик ещё не было, в роли 
посредника между ними выступал 
н. А. Рубакин. ему же миик поручил 
составлять списки лучших книг, изда-
ваемых в СССР.

В июне 1925 г. н. А. Рубакин обра-
тился через н. В. Русинова с просьбой 

11 нБА РкП. Ф. 2. оп. 1. д. 217. Л. 47–48.
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В целом, участие палаты в состав-
лении данного международного биб-
лиографического пособия, которое рас-
пространялось в 52 странах мира, име-
ло большое значение, так как благодаря 
этому до сведения мировой общест-
вен ности доводилась достоверная ин-
формация о лучшей печатной продук-
ции СССР. Следует оценить по до-
стоинству и посредническую роль 
н. А. Ру бакина, который явился ини-
циатором «включения» книжной па-
латы в этот международный проект и 
сыграл в его осуществлении заметную 
роль.

Контакты по книгообмену
Присылаемые из ГЦкП в течение 

четырёх лет (1926–1929 гг.) книжные 
посылки были для николая Алексан-
дровича очень удобным способом бес-
платного получения лучших образцов 
советской печатной продукции. «отлу-
чение» его от посредничества в кон-
тактах книжной палаты и миик по 
созданию списков книг, а затем и пре-
кращение «Ouvrages remarquables…» 
лишало н. А. Рубакина этого удобного 
канала. В связи с этим он обратился 
в конце 1929 — начале 1930 г. к руко-
водству книжной палаты с просьбами 
о дальнейшем продолжении «бесплат-
ной присылки в библиотеку института 
библиопсихологии 1 экз. книг, издава-
емых в СССР» 19. директора н. Ф. яниц-
кого он убеждает в настоятельной не-
обходимости получения книг для эф-
фективной работы института:

«Ввиду того, что при составлении спи-
сков наша работа состояла не только 
в изучении самых книг, но и в демон-
стрировании их посетителям нашего ин-
ститута (довольно многочисленных) и в 
организации циркуляции их среди на-
ших клиентов (иногородних и загранич-
ных), которые постоянно к нам обраща-

19 нБА РкП. Ф. 1. оп. 41. д. 29. Л. 2, 16.

дившие, впрочем, со значительным опоз-
данием, н. А. Рубакин присылал в трёх 
экземплярах в палату.

По инициативе н. А. Рубакина в спи-
ски лучших советских книг включались 
и наиболее значительные издания оте-
чественных книговедов, библиотекове-
дов и библиографов, в том числе со-
трудников книжной палаты. так, в спи-
ски за 1927–1928 гг. были внесены 
труды м. н. куфаева «история русской 
книги в XIX в.» (Л., 1927), н. Ф. яниц-
кого «Печатная продукция РСФСР 
в 1926 г.» (м., 1928) и др.14.

В 1929 г., когда между ГЦкП и 
миик установились более прочные 
и надежные контакты 15, палата решила 
самостоятельно составлять списки луч-
ших советских книг для международно-
го указателя и обратилась с этим пред-
ложением к парижскому институту. 
Этот вопрос был согласован с миик, 
который передал полномочия по со-
ставлению национальных списков не-
посредственно палате. одновременно 
институт уведомил н. А. Рубакина, что 
составление списков переходит теперь 
к ГЦкП, и предложил ему заняться 
библиографированием лучших русских 
книг, изданных за пределами России. 
однако н. А. Рубакин это предложе-
ние отклонил 16. Самостоятельное, не-
посредственное участие ГЦкП в под-
готовке «русского отдела» для «Ouvrages 
remarquables…» было недолгим. Палата 
успела подготовить для публикации 
в указателе список лучшей советской 
литературы только за 1929 г.17. В следу-
ющем, 1930 г., издание «Ouvrages re-
mar quables…» было прекращено 18.

14 ниоР РГБ. Ф. 358. к. 188. ед. 33. Л. 5.
15 Этому способствовали также посещения па-

рижского института специалистами ГЦкП 
н. Ф. яницким (в 1927 г.) и м. н. куфаевым (в 1928 г.) 
в ходе заграничных командировок.

16 нБА РкП. Ф. 1. оп. 41. д. 29. Л. 16.
17 там же. Ф. 2. оп. 1. д. 254; д. 296; д. 338; д. 377.
18 Хомякова и. Г. указ. соч. С. 49–51.
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присылку всего того, в чём нуждалась 
его библиотека, было встречено руко-
водством ГЦкП без оптимизма. Вы-
полнять заказы н. А. Рубакина палате 
приходилось, выкраивая отдельные эк-
земпляры из своего обменного фонда, 
а если запрашиваемых книг в нём не 
имелось, обращаться в бюро междуна-
родного книгообмена крупных биб-
лиотек или в конкретные книжные из-
дательства 21.

Вместе с тем присылка советских 
изданий н. А. Рубакину не была без-
возмездной. По достигнутой договорён-
ности николай Александрович обя-
зался высылать палате определённую 
иностранную литературу. Эти контак-
ты условно можно назвать облегчён-
ной (в основном, для н. А. Рубакина) 
формой книгообмена, так как в отли-
чие от полноценного международного 
книгообмена, который осуществляла 
ГЦкП, объём получаемой из-за грани-
цы печатной продукции должен был 
равняться в денежном эквиваленте 
объёму отправляемой. В случае же с 
н. А. Рубакиным действовали другие 
правила: книжная палата отправляла 
по его обширным спискам-заказам 
в Швейцарию довольно внушительное 
количество отечественных изданий 
в обмен на незначительное число на-
именований франкоязычной периоди-
ческой печати. В основном, это были 
газеты и журналы общественнонауч-
ной, гуманитарной, книговедческой 
и библиотечно-библиографической 
тематики: «Bibliographie de la France», 
«Le Livre Français», «Cooperation intel-
lectuelle», «La Librairie», «Pour l'Ere 
Nou vel le», «Humanite» (Париж), «Bul-
letin Bibliographique de documentation 
internationale» (Брюссель), «Bulletin du 
Bureau Internationale d'Education» (Же-
нева), «Les Archives de Psychologie» (Же-
нева), «Le Droit d»auteur» (Берн) 22.

21 нБА РкП. Ф. 1. оп. 41. д. 29. Л. 20.
22  ниоР РГБ. Ф. 358. к. 181. ед. 1. Л. 1, 2, 4.

ются за книгами, позволяем себе просить 
Гос[ударственную] кн[ижную] Палату, 
через Ваше посредство, присылать наше-
му институту и впредь все наиболее вы-
дающиеся книги, выходящие в СССР» 20.

Этот вопрос, видимо, при поддерж-
ке вышестоящих инстанций, таких как 
наркомпрос, ВокС, Госиздат, с кото-
рыми н. А. Рубакин находился в тес-
ных контактах, был решён в пользу 
николая Александровича. напомним, 
что в это же время, в 1930 г., согласно 
постановлению Совнаркома СССР, 
н. А. Рубакину была назначена персо-
нальная пенсия союзного значения для 
содержания и обслуживания его не-
прерывно растущей библиотеки (прин-
ципиальным условием этой поддерж-
ки являлось намерение владельца пе-
редать её в распоряжение советского 
государства).

С 1930 г. н. А. Рубакин стал бес-
платно получать по своим запросам 
от книжной палаты экземпляры тех 
произведений советской литературы, 
которые были необходимы для его би-
блиотеки. невольно палата была по-
ставлена в сложное положение — отку-
да ей было брать литературу для вы-
полнения заказов н. А. Рубакина? Ведь 
те обязательные экземпляры, которы-
ми она располагала, предназначались 
для пополнения фондов крупнейших 
отечественных библиотек. А обменный 
фонд ГЦкП, формировавшийся с по-
мощью получения 5 экземпляров всех 
выходящих в стране изданий, являлся 
базой для международного книгообме-
на, который палата вела в это время 
с научными, культурными, библиотечно-
библиографическими учреждениями 
многих десятков стран. одним словом, 
лишними экземплярами печатной про-
дукции книжная палата не обладала, 
поэтому появление н. А. Рубакина в 
качестве претендента на бесплатную 

20 ниоР РГБ. Ф. 358. к. 184. ед. 5. Л. 6.
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актива»24. н. А. Рубакин указывал: «Раз-
решите вновь обратить Ваше внима-
ние на ту роль и то значение, какое 
имеет для СССР информационная де-
ятельность Библиотеки нашего ин-
ститута, и на тот факт, что функциони-
рование его обеспечено исключитель-
но личным трудом его директора и его 
сотрудников и что институт не полу-
чает материальной поддержки ни от 
частных лиц, ни от каких-либо уч реж-
дений»25.

н. А. Рубакин не мог быть равно-
правным партнёром национального биб-
лиографического центра СССР в таком 
сложном и трудоёмком процессе, как 
международный книгообмен, не имея 
для этого необходимых условий (мате-
риальных ресурсов, специального об-
менного фонда, административно-ка-
дрового аппарата). В той же степени 
очевидно, что книжной палате было 
невыгодно вести с н. А. Рубакиным кни-
гообмен в силу нерентабельного харак-
тера последнего. Все свои запросы на 
издания, присылаемые н. А. Рубакиным, 
палата могла гораздо быстрее и резуль-
тативнее удовлетворить с помощью дру-
гих, более надёжных и стабильных за-
рубежных партнёров по книгообмену, 
таких как германское Notgemeinschaft 
(общество содействия немецкой науке).

В мае 1933 г. н. А. Рубакина ожида-
ло неприятное известие, касающееся его 
книгообменных связей с книжной пала-
ты. из письма В. и. Соловьёва и науч-
ного руководителя группы книгообме-
на и. С. Вугмана (1890–1962) он узнал, 
что в дальнейшем должен подчиняться 
общим правилам эквивалентных денеж-
ных расчётов, принятым для всех пар-
тнёров по международному книгооб-
мену ГЦкП. В письме сообщалось:

«общая стоимость высылаемых Вами 
в 1933 году изданий составляет около 550 

24  там же. к. 181. ед. 1. Л. 1.
25  там же. Л. 1 об.

к началу 1933 г. обе стороны были 
недовольны результатами установив-
шегося взаимного обмена изданиями. 
Палата была не удовлетворена тем, что 
н. А. Рубакин мог присылать крайне 
ограниченное число периодических из-
даний, гораздо меньшее, чем просила 
палата, причём только в одном экзем-
пляре, тогда как некоторые журналы 
заказывались для нескольких россий-
ских библиотек. Почтовые отправления 
из Швейцарии никогда не приходили 
своевременно, что приводило к сбоям 
в работе как палаты, так и обслуживае-
мых ею библиотек. иногда н. А. Руба-
кин высылал издания, не запрашивае-
мые палатой, в то же время не выпол-
нял обязательств по отправке давно 
заказанных, в связи с чем от присылки 
им некоторых французских газет пала-
та была вынуждена отказаться. её по-
пытки заказать через н. А. Рубакина 
не только периодику, но и необходимые 
французские книги тоже не увенча-
лись успехом, так как исполнять такие 
заказы он мог только на основе имею-
щихся в его личной библиотеке дубле-
тов, что резко сужало возможности вза-
имовыгодного книгообмена 23.

н. А. Рубакин, в свою очередь, тоже 
высказывал упрёки палате — по пово-
ду задержки выполнения или неполно-
го выполнения его запросов на книги. 
Аннулирование палатой заказов на ряд 
французских газет, уже выписанных им 
специально для обменных целей, вызва-
ло его крайнее недовольство. В письме 
новому директору палаты В. и. Соло-
вьёву от 17 марта 1933 г. он писал, что 
данное распоряжение «немало нас уди-
вило, не говоря уже о том, что оно вве-
ло нас в излишние расходы <…>. Вы 
просите прекратить их высылку, не счи-
таясь с тем, что расходы по их абонемен-
там уже понесены нами и, следователь-
но, не могут быть выкинуты из нашего 

23  там же. к. 240. ед. 24. Л. 6–10.
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ного мнения» 28. В заключение он просил 
руководство палаты оставить бесплат-
ную присылку ему советских изданий, 
иначе «институт приостановит инфор-
мационную деятельность об СССР»  29.

В ответном письме (от 11 июня 1933 г.) 
В. и. Соловьёв постарался смягчить 
гнев н. А. Рубакина и объяснить вынуж-
денный характер принятого решения:

«Ваш упрёк по моему адресу неспра-
ведлив, — я достаточно высокого мнения 
о работе и лично Вашей и Вашего ин-
ститута, и в бытность мою руководите-
лем Государственного издательства худо-
жественной литературы в течение двух 
лет я регулярно посылал Вам бесплатно 
все контрольные экземпляры этого изда-
тельства, а также с удовольствием выпол-
нял отдельные Ваши поручения и прось-
бы. к сожалению, книжная Палата, вы-
нужденная работать в условиях строго 
проводимого хозяйственного расчёта, не 
может высылать Вам литературу иначе 
как при условии получения от Вас на эк-
вивалентную сумму иностранных изда-
ний по нашим запросам, так как ника-
ких добавочных и особых кредитов для 
посылки литературы за границу в распо-
ряжении книжной Палаты не имеется. 
но в связи с Вашими письмами я одно-
временно ставлю перед наркомпросом 
вопрос о том, чтобы найти выход из соз-
давшегося положения. Поэтому прошу 
Вас снабдить меня конкретным факти-
ческим материалом, отражающим работу 
института с теми советскими книгами, 
которые Вы до сих пор получали от 
книжной Палаты. надеюсь, таким обра-
зом, что последний абзац Вашего письма, 
как основанный на недоразумении, Вы 
сочтёте возможным отменить, и Ваша 
большая, плодотворная работа в интере-
сах Советского Союза будет и в дальней-
шем продолжена и расширена» 30.

28  там же.
29  там же. Л. 22.
30  там же. Л. 23; ниоР РГБ. Ф. 358. к. 240. ед. 24. Л. 15.

франков. Ввиду того, что группа книго-
обмена Государственной Центральной 
книжной Палаты имеет основной зада-
чей снабжение советских библиотек ино-
странной литературой, она обязана со-
блюдать принцип эквивалентности того, 
что она высылает тому, что она получает 
из-за границы. Поэтому мы вынуждены 
пока ограничить стоимость литературы, 
посылаемой Вам, примерно также суммой 
550 франков. Вам необходимо или уве-
личить нам доставку иностранной лите-
ратуры (причём обязательно, чтобы спи-
ски этой литературы были предваритель-
но санкционированы нами), или уложить 
Ваши заказы в вышеуказанную сумму »26.

Это сообщение глубоко возмутило 
н. А. Рубакина. он увидел в нём не толь-
ко ущемление своих возможностей в 
фактически бесплатном получении со-
ветской литературы (он отчётливо по-
нимал, что не сможет выполнить задан-
ные условия книгообмена), но и прини-
жение его заслуг перед отечественным 
книжным делом. В своём обращении 
к В. и. Соловьёву от 28 мая 1933 г. 
н. А. Рубакин заявил, что принятое па-
латой решение, при котором ему «те-
перь книги будут высылаться не бес-
платно, а из принципа обмена рубль 
на рубль», не только «неправомерно, 
но и во вред СССР» 27. Стремясь это 
обосновать, он подчёркивал огромную 
роль, которую играет его институт и 
библиотека в информировании зару-
бежного читателя об успехах социаль-
ного строительства в СССР и форми-
ровании позитивного представления 
иностранного сообщества о нашей стра-
не. «Библиотека наша уже давно вклю-
чена в список тех учреждений, которым 
книжная палата посылает бесплатные 
экземпляры. Это было сделано в силу 
полезности нашей Библиотеки для ос-
ведомлённости здешнего обществен-

26  там же. к. 240. ед. 24. Л. 13–13 об.
27  нБА РкП. Ф. 1. оп. 41. д. 29. Л. 21.
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совсем ликвидировать нашу работу по 
информации, чем “тянуть канитель с ни-
чтожно малым числом новых книг”. <…> 
Перед нами дилемма — или прекратить 
её, или просить, через Ваше посредство, 
присылать, по нашим спискам, не мень-
ше 200 книг в месяц» 33.

Видимо, аргументация н. А. Руба-
кина была признана А. С. Бубновым 
весомой, так как вскоре был получен 
ответ о положительном решении во-
проса. уже 26 августа 1933 г. В. и. Со-
ловьёв писал библиографу о том, что 
в результате письма николая Алексан-
дровича в наркомпрос «книжная па-
лата получила возможность продол-
жить книгообмен с ним на прежних 
основаниях». Сообщалось при этом, что 
н. А. Рубакину «очередная партия со-
ветских изданий в количестве 46 паке-
тов (226 ед.) уже выслана» 34. А 2 дека-
бря 1933 г. В. и. Соловьёв докладывал 
А. С. Бубнову о том, что «в исполнение 
его указаний книжная палата стала 
посылать Рубакину книги бесплатно 
по его запросам»35. Это не отменяло ра-
зовые присылки н. А. Рубакиным от-
дельных иностранных изданий (в основ-
ном, швейцарских) по просьбе ГЦкП 
или по инициативе самого николая 
Алек сандровича, но подобные случаи 
имели, скорее, исключительный характер.

таким образом, н. А. Рубакину уда-
лось добиться крайне выгодных усло-
вий получения от палаты наилучших 
изданий, выходивших в СССР. Выбирал 
он литературу по регулярно присыла-
емым ГЦкП летописям, отдавая пред-
почтение наиболее значительным трудам 
по философии, истории, историографии, 
психологии, педагогике, литературове-
дению, языкознанию, искусствоведе-
нию, естественным наукам, а также 
многотомным универсальным и отрас-

33  ниоР РГБ. Ф. 358. к. 167. ед. 43. Л. 1.
34  там же. Л. 28.
35  там же. Л 29.

как и обещал в своём письме, 
В. и. Соловьёв обратился за консуль-
тацией по поводу того, на каких усло-
виях книжная палата должна обеспе-
чивать н. А. Рубакина книгами, в нар-
компрос. Адресуясь к его руководителю 
А. С. Бубнову (1884–1938), он указывал, 
что снабжать н. А. Рубакина палата мо-
жет только при условии специальных 
ассигнований наркомпроса, выделенных 
для этой цели. «делать это, по-моему, 
вряд ли следует», считал В. и. Соловьёв, 
мотивируя это тем, что «книжная па-
лата посылает за границу издания лишь 
в обмен на иностранную литературу 
для наших же библиотек» (22 июля 
1933 г.) 31. н. А. Рубакин же не мог уча-
ствовать в книгообменных операциях 
палаты в качестве полноценного пар-
тнёра: в то время как ГЦкП выслала 
ему литературы на 728 р. 40 к., стои-
мость годовых комплектов всех жур-
налов, которые н. А. Рубакин взял на 
себя, составляла всего 45 р. 85 к.32

однако и н. А. Рубакин обратился 
к наркому просвещения А. С. Бубнову 
с просьбой о возобновлении бесплат-
ных присылок советской литературы 
от книжной палаты. В сохранившемся 
в архиве черновике письма (без даты) 
н. А. Рубакин указывает:

«…наша деятельность, продолжающа-
яся уже много лет, была бы ещё шире, 
если бы СССР нам оказывал должную 
помощь книгами, выходящими в СССР. 
мы просим Вас оказать нам возможно 
широкую помощь бесплатной присыл-
кой советских изданий по нашим спи-
скам. того ничтожного количества их, 
какое ныне присылается книжной Па-
латой (30–40 книг в месяц), совершенно 
недостаточно. отказывать в подбирании 
материалов до такой степени неприятно 
и даже стыдно, что уже раздаются среди 
наших работников голоса — не лучше ли 

31  нБА РкП. Ф. 1. оп. 41. д. 29. Л. 26.
32  там же. Л. 28.
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вало сроки доставки книжных отправ-
лений швейцарскому адресату.

другим неизменным мотивом в 
письмах н. А. Рубакина было то, что 
книжная палата присылала «слишком 
мало» книг, «скупилась», и он постоян-
но просил увеличить число книжных 
посылок. между тем, количество по-
сылок, отправляемых из ГЦкП, не-
прерывно росло: сначала 5–8 посылок 
в месяц, затем столько же 2 раза в ме-
сяц, затем 5 посылок еженедельно. При 
этом в каждой посылке находилось 
от 3 до 9 книг. таким образом, ежене-
дельно н. А. Рубакин мог получать от 15 
до 45, а ежемесячно — до 180 и более 
изданий. Считая, что для работы его 
библиотеки этого недостаточно, ни-
колай Александрович настойчиво про-
сил довести количество посылок до 10 
еженедельно. но обрабатывать такой 
большой объём изданий, формировать 
внушительный поток почтовых отправ-
лений только для одного н. А. Рубаки-
на книжной палате было чрезвычайно 
трудно.

Приведём примеры высказываний 
обеих сторон по поводу развития их 
контактов, касающихся присылки книг.

н. а. рубакин — Книжной палате 
(в. и. Соловьёву и и. С. вугману):
«С начала октября этого года мы 

не получили от Бюро по книгообмену 
ни одной книги, а вообще в истекаю-
щем году получили меньшее число книг, 
чем в предыдущем, и это несмотря на 
разрешение т. Бубнова получать книги 
на прежних условиях. <…> если я с та-
кой настойчивостью позволяю себе по-
стоянно возвращаться к этому вопросу, 
то исключительно в интересах СССР и 
его строительства, отношение к которо-
му запада требует теперь не ослабления, 
а усиления работы с нашей стороны» 
(от 24 дек. 1934 г.) 37.

37 ниоР РГБ. Ф. 358. к. 181. ед. 1. Л. 12.

левым энциклопедическим и справоч-
ным изданиям. из художественной ли-
тературы н. А. Рубакин заказывал в ос-
новном собрания сочинения русских и 
зарубежных классиков, а также круп-
ные произведения наиболее автори-
тетных советских писателей. особым 
спросом пользовались высококачест вен-
ные книги издательства «Academia». 
Сохранившиеся в архиве многочислен-
ные списки-заказы н. А. Рубакина на 
советскую литературу 36 представляют 
собой, по сути, текущую библиографию 
самых замечательных образцов совет-
ских изданий или «избранную биб-
лиотеку» отечественной литературы пер-
вой половины 1930-х гг., безупречно 
подобранную автором «Среди книг».

удовлетворить запросы н. А. Руба-
кина на подобную литературу стоило 
книжной палате немалых трудов. не 
все заказываемые им издания имелись 
в её обменном фонде, поэтому прихо-
дилось прилагать усилия по поиску не-
обходимых книг. дело осложнялось, 
если н. А. Рубакин заказывал не один, 
а несколько экземпляров какого-либо 
издания. Были у палаты и проблемы 
с «добыванием» многотомных энцикло-
педических изданий, полных собраний 
сочинений, чрезвычайно ценимых ни-
колаем Александровичем, но в ещё 
большей степени востребованных оте-
чественными библиотеками.

н. А. Рубакин бывал нетерпелив в 
ожидании книжных посылок из мо-
сквы, высказывал недовольство по по-
воду их задержек, вполне оправданных 
из-за значительного количества достав-
ляемых ему книг. к тому же в поиске 
заказанных изданий, собирании и офор-
млении посылок участвовала не толь-
ко ГЦкП, но и другие учреждения, 
а сами посылки, проходя не одну ин-
станцию, отправлялись в Лозанну че-
рез ВокС, что значительно увеличи-

36 там же. к. 240. ед. 24. Л. 34–67.
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наши заказы и в связи с чрезвычайной 
быстротой, с которой наш книжный ры-
нок поглощает почти все вновь выходя-
щие книги» (от 25 янв. 1935 г.) 42; «Сооб-
щаем, что в 1935 г. мы принимаем все 
зависящие от нас меры к тому, чтобы вы-
полнить Ваши запросы с возможной пол-
нотой и высылать Вам книги не реже  
2 раз в месяц» (от 3 февраля 1935 г.) 43.

И. С.  Вугман: «Считаю нужным пре-
жде всего разъяснить, что при всем на-
шем желании далеко не всегда Ваши 
desiderata мы имеем возможность вы-
полнить, особенно в части, касающейся 
многотомных справочников, словарей, 
собраний сочинений. не буду распро-
страняться, почему это так, ибо объясне-
ние не изменит факта. Второе: высылка 
беллетристики, дублетов и т. п. не идёт 
за счёт невысылки Вам ценной литературы. 
Высылаем всё, что можем. если хотите, 
можем беллетристику высылать в мень-
шем количестве, но от этого не увели-
чится высылка других книг» (от 28 марта 
1936 г.) 44.

напомним, что ещё с середины 
1920-х гг. н. А. Рубакин установил ак-
тивные контакты с рядом советских 
издательств, которые добровольно вы-
сылали учёному свои книги. В течение 
многих лет он систематически получал 
полные комплекты новых изданий от 
издательств «Работник просвещения», 
«земля и фабрика», «каторга и ссыл-
ка», выборочные комплекты — от из-
дательств коммунистической академии, 
«молодая гвардия», Госиздата РСФСР, 
Госиздата украины и др. однако при-
сылка советских изданий от книжной 
палаты имела, видимо, для н. А. Руба-
кина особое, первостепенное значение, 
так как только она могла гарантиро-
вать точность подбора наилучших оте-
чественных книг широчайшего тема-

42 там же. Л. 20.
43 там же. Л. 21.
44 там же. Л. 29.

«А выходит так, что мне, советскому 
гражданину и работнику, приходится 
вроде как клянчить, вместо того, чтобы 
работать и работать для родины из всех 
сил» (от 17 нояб. 1935 г.) 38.

«нам нужны, нам абсолютно необходи-
мы, а не только полезны <…> книги <…>. 
и не нам лично нужны они и полезны, 
а для работы в интересах сов [етского] 
дела и науки. Во имя рабоче-крестьянско-
го государства, всегда идущего навстречу 
таким начинаниям, которые, как наш 
институт, служат тому же великому, пря-
мо-таки святому делу. и вот это-то и за-
ставляет меня просить Вас <…> — помо-
гите нам возможно энергичнее и скорее 
присылкою необходимых нам книг. <…> 
В настоящее время мы начали <…> офи-
циальные переговоры о превращении 
нами созданного дела в достояние тру-
дящихся классов в СССР. С этой точки 
зрения всё, Вами нам посылаемое, ни-
когда не перестаёт быть собственностью 
того же сов [етского] пролетариата» (от  
11 дек. 1935 г.) 39.

«за последнее время мы стали полу-
чать от Вас слишком большой процент 
сов [етской] беллетристики и относи-
тельно малый процент книг большего 
удельного веса — научных, философских, 
историко-литературных, исторических, 
а энциклопедии и совсем не доходят до 
нас, хотя они-то наиболее нам и необхо-
димы. <…> Просим поменьше беллетри-
стов и поэтов» (от 12 дек. 1935 г.) 40.

Книжная палата — н. а. рубакину:
В. И.  Соловьёв: «Все Ваши заявки на 

книги мы стараемся выполнять и выпол-
няем по мере возможности» (от 25 нояб. 
1934 г.) 41; «необходимо при этом иметь 
в виду, что известная задержка иногда 
может получиться неизбежно в зависи-
мости от учреждений, выполняющих 

38 там же. Л. 18 об.
39 там же. Л. 21–22 об.
40 там же. Л. 25.
41 там же. к. 240. ед. 24. Л. 18.
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куда следует обратиться по вопросам 
о высылке книг н. А. Рубакину»47.

несмотря на прекращение присыл-
ки советских изданий по запросам 
н. А. Рубакина, книжная палата не пе-
рестала высылать собственную печат-
ную продукцию. Поэтому все летописи, 
статистические и научно-библиогра-
фические труды, издаваемые палатой, 
присылались николаю Александрови-
чу регулярно вплоть до июля 1939 г., 
фактически до полного окончания пе-
реписки с ним.

В конечном итоге огромная биб-
лиотека учёного, согласно его завеща-
нию, была в полном объёме передана 
его родине и сегодня доступна всем рос-
сийским читателям (фонд «Рб» в РГБ). 
изучение его переписки с книжной па-
латой выявило, что значительная часть 
рубакинской библиотеки, составляю-
щая уникальную коллекцию советской 
литературы 1920-х — 1930-х гг., сфор-
мирована благодаря его взаимодейст-
виям с национальным библиографи-
ческим центром СССР. А это значит, 
что обоюдные усилия н. А. Рубакина и 
книжной палаты были потрачены не 
напрасно.

оценка н. а. рубакиным деятельности 
Книжной палаты

Большое место в переписке н. А. Ру-
бакина с книжной палатой занимает 
характеристика главного научно-биб-
лиографического учреждения СССР, 
оценка его деятельности и печатной 
продукции. николай Александрович, по-
лучавший регулярно все издания па-
латы, не только активно их использовал 
в своей ежедневной библиотечно-биб-
лиографической работе в качестве по-
требителя информации, но и подвергал 
их как учёный-библиограф тщатель-
ному научно-методическому анализу.

зачастую издания книжной пала-
ты, особенно новейшие, высылались 

47 нБА РкП. Ф. 1. оп. 41. д. 54. Л. 3.

тического диапазона по его индивиду-
альным заказам.

на 20 ноября 1935 г. книжная пала-
та выслала н. А. Рубакину по его спи-
скам-запросам 5020 посылок с книга-
ми (это последние данные подобного 
рода, имеющиеся в архиве). но книж-
ные отправления с регулярностью 5 по-
сылок в неделю продолжались до сере-
дины 1936 г., что ещё на несколько со-
тен (или тысяч) единиц увеличивает 
число высланных н. А. Рубакину книж-
ной палатой советских изданий. толь-
ко 7 апреля 1936 г., по данным ВокС, 
н. А. Рубакину было отправлено «52 по-
сылки с литературой от книжной па-
латы» 45. однако в середине 1936 г. пре-
кращается более чем десятилетний 
период книжных присылок николаю 
Александровичу из ГЦкП. 27 июля 
этого года решением Президиума Цик 
СССР функция ведения работы в об-
ласти международного книгообмена 
была отделена от книжной палаты 
(тогда уже Всесоюзной) и передана Го-
сударственной библиотеке СССР им. 
В. и. Ленина.

Это резко прервало более или ме-
нее налаженный процесс получения 
н. А. Рубакиным советской литературы. 
некоторое время он оставался в неве-
дении о принятом постановлении и с на-
чала августа 1936 г. забрасывал В. и. Со-
ловьёва письмами о том, что пакеты 
с книгами перестали приходить, про-
сил «объяснить причины такого свёр-
тывания присылок книг» 46. Получил 
он разъяснения почти в конце 1936 г. 
учёный секретарь ВкП А. м. Бочевер в 
письме (от 20 ноября 1936 г.) н. м. Со-
мову, хлопотавшему по просьбе н. А. Ру-
бакина о прояснении сложившейся 
ситуации, сообщил о том, что «книж-
ный фонд и международный книгооб-
мен переданы Ленинской библиотеке, 

45 там же. к. 259. ед. 22. Л. 14.
46 там же. к. 181. ед. 1. Л. 36, 38, 39.
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только Америка издаёт каталоги выходя-
щих изданий с аннотациями, но и то 
не на фишках. очень интересует и Ваша 
“Журнальная Летопись”, жаль только, что 
её алфавитные указатели недостаточно 
подробны и без имён авторов статей» 52.

из письма В. и. Соловьёву от 6 июля 
1934 г.:

«Глубокоуважаемый Василий ивано-
вич, благодарю Вас за присылку № 1 
“изо-Летописи”, издания, несомненно, 
интересного и полезного, и даже ориги-
нального. оно заинтересовало моих со-
трудников, но с их стороны вызвало не-
мало критических замечаний по поводу 
“книжной летописи”. Вам ставят в вину, 
что Вы, между прочим, слишком скупы 
на издание указателей к «книжной лето-
писи», что прямо-таки необходимо для 
её должного использования. Выражено 
пожелание, чтобы Вы хронически изда-
вали такие указатели, и к тому же — го-
раздо чаще, чем теперь. и чтобы они были 
очень отчётливыми, не пестрящими» 53.

ещё один пример:

«новый том “Летописи периодических 
изданий СССР” поражает своей обстоя-
тельностью, даже сравнительно с преды-
дущим выпуском того же Вашего изда-
ния, о котором я Вам в своё время уже 
писал. Поражает тщательность такой 
библиографической работы, количество 
труда, на составление такой книги ист-
раченного, знание дела. Привет наш всем 
работникам.

нам кажется, что книжная Палата, 
сделавшаяся способной столь энергично 
работать, должна бы издавать ежегодно 
(или каждые 2–4 года) списки наиболее 
выдающихся книг, вышедших в данный 
промежуток времени, оставляя в сторо-
не литературу служебную, издания-по-

52 там же. к. 188. ед. 33. Л. 1.
53 там же. к. 181. ед. 1. Л. 10.

н. А. Рубакину не только с припиской 
«для ознакомления», но и со специаль-
ными просьбами руководства выска-
зать о них своё мнение. так, В. и. Со-
ловьёв писал н. А. Рубакину: «Посылаю 
Вам только что вышедшее из печати 
новое издание ГЦкП “иностранная 
библиография” м. н. куфаева. Ваши 
замечания не откажите сообщить…»  
(7 августа 1934 г.) 48; «Большое спасибо 
за Ваш отзыв о Шамуринской “ме-
тодике” 49. <…> С интересом буду ждать 
Ваших замечаний по поводу остальных 
изданий книжной палаты» (28 августа 
1934 г.) 50. По поручению В. и. Соловьё-
ва н. А. Рубакину посылались «для оз-
накомления» и отзыва такие издания 
ГЦкП, как «ежегодник книги. 1935», 
«Печать СССР в 1935 г.», «Летопись ре-
цензий в 1935 г.», «Расписывание ста-
тей периодических изданий» (сост. 
под ред. е. и. Шамурина. м., 1936), 
«инструкция по книгоописанию» (м., 
1936), выпуски журнала «Советская 
библиография» и др. 51.

Выполняя эти просьбы, н. А. Руба-
кин высказывал заинтересованные и 
беспристрастные суждения, касающи-
еся всех изданий, выпускаемых ГЦкП, 
а также научных трудов её сотрудни-
ков. чаще всего оценки н. А. Рубаки-
ным палаты были очень высокими, од-
нако он не боялся указывать на обна-
руженные недостатки, предлагая тут же 
способы их устранения. например, в 
письме н. Ф. яницкому от 17 ноября 
1928 г. читаем:

«Поражает здешних книжников и из-
даваемые Вами фишки с краткими анно-
тациями (печатные карточки централи-
зованной каталогизации. — И. Х.), а ведь 

48 ниоР РГБ. Ф. 358. к. 240. ед. 24. Л. 31.
49 имеется в виду издание: Шамурин е. и. 

методика библиографической работы. м. : ГЦкП, 
1933 [1934]. 295 с.

50 ниоР РГБ. Ф. 358. к. 240. ед. 24. Л. 17.
51 там же. Л. 27, 30.
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дических изданиях Швейцарии, Фран-
ции, Германии, чехословакии, Болга-
рии, Югославии, США, канады и др.

традиция присылки н. А. Рубакину 
изданий книжной палаты с неизмен-
ной просьбой «высказать свои замеча-
ния» продолжалась до конца их пере-
писки. так, корреспонденция н. А. Ру-
бакину из палаты от 13 июля 1939 г. 
включала посылку 7 изданий ГЦкП 
за вторую половину 1938 — первую по-
ловину 1939 г.: «книжная летопись», 
«Летопись газетных статей», «Летопись 
журнальных статей», «Летопись рецен-
зий», «ежегодник периодических из-
даний за 1938 г.  т. 1–2», «Цифры о печа-
ти СССР». В сопроводительном письме 
сообщалось: «Будем Вам весьма при-
знательны за отзыв об этих изданиях. 
надеемся, что Вы одобрите внесённые 
в ряд изданий изменения (учащение 
сроков выхода, компактность, новое 
оформление, упрощение записей, рас-
ширение “книжной летописи” и т. д.). 
Впредь наши издания будут высылать-
ся Вам по мере выхода. Врид директо-
ра ВкП — С. Шпигельгляс»57. однако 
это почтовое отправление из книж-
ной палаты н. А. Рубакину было по-
следним.

н. а. рубакин и журнал  
«Советская библиография»

В ходе переписки н. А. Рубакин 
не обходил вниманием и орган книж-
ной палаты — журнал «Советская биб-
лиография». как и подавляющее боль-
шинство изданий ГЦкП, николай 
Александрович высоко оценивал это 
издание и по мере возможности пропа-
гандировал его среди зарубежных кол-
лег. В письме В. и. Соловьёву от 17 июля 
1935 г. он сообщал: «на моих друзей-
иностранцев Ваш журнал производит 
очень хорошее впечатление. нам не раз 
приходилось и приходится знакомить 
их с содержанием особенно заинтере-

57  там же. к. 240. ед. 24. Л. 33.

денки, становящиеся вовсе не нужными 
после того, как они уже сделали свое 
дело. но ведь в СССР число служебной 
литературы столь велико, что в них пря-
мо-таки тонут такие книги и брошюры, 
которые особенно полезны широкой чи-
тательской массе. <…> невольно спраши-
ваем себя: оправдывают ли себя огром-
ные затраты сил и средств, необходимые 
для издания “Летописи периодических 
изданий СССР”, при отсутствии прак-
тических справочников, обслуживающих 
массовика» (из письма В. и. Соловьёву 
от 27 ноября 1935 г.) 54.

В письмах н. А. Рубакина даётся 
также характеристика и отдельных на-
учных трудов сотрудников книжной 
палаты — н. В. Русинова, е. и. Шаму-
рина, н. м. куфаева, н. В. здобнова 
(1888–1942) и др. критический разбор 
н. А. Рубакиным их работ содержится 
и в его личной переписке с указанными 
библиографами, хранящейся в ниоР 
РГБ и нБА РкП. Важной заслугой 
учёного является то, что он популяри-
зировал за границей издания книжной 
палаты и труды её работников путём 
публикации специальных рецензий или 
отдельных указаний на них в своих об-
зорных статьях, посвящённых книжно-
му делу в СССР. В частности, в его ра-
боте «новейшая литература по русской 
библиографии», вышедшей в 1926 г. 
в парижском журнале «La Librairie» 55, 
в числе «наиболее интересных трудов» 
названы «Журнальная летопись», «ка-
талография» е. и. Шамурина, «деся-
тичная классификация документов» 
н. В. Русинова 56. В 1920–1930-е гг. 
н. А. Рубакин опубликовал множество 
рецензий на советские книговедческие 
и библиографические работы, в том 
числе и выпущенные ГЦкП, в перио-

54  там же. Л. 19.
55 Roubakine N. La bibliographie en Russie. 

Ouvrages nouveaux // La Librairie. 1926. № 253. P. 3.
56  ниоР РГБ. Ф. 358. к. 49. ед. 7. 4 л.
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несмотря на то, что, как уже отме-
чалось, в 1930 г. заслуги учёного в обла-
сти отечественного книжного дела 
были признаны советским правитель-
ством, назначившим ему персональ-
ную пенсию, это не повлияло на улуч-
шение отношения к нему коллег в 
СССР, в первую очередь, представите-
лей нового поколения и идеологиче-
ской формации — деятелей социали-
стического книговедения, библиотеко-
ведения и библиографии. критика 
библиопсихологии постепенно пере-
растала в хорошо организованную кам-
панию по широкомасштабному осуж-
дению «рубакинщины». тяжело пере-
живавший эту ситуацию н. А. Рубакин 
всё же не считал нужным вступать в 
полемику и отвечать на страницах пе-
чати своим многочисленным критикам-
оппонентам. Свои переживания он по-
верял только самым близким друзьям 
в письмах к ним — Г. и. Поршневу 
(1887–1937), н. м. Сомову (1867–1951), 
А. В. мезьер (1862–1935), и. В. Вла-
диславлеву (1880–1962), н. В. чехову 
(1865–1947) и др. — и «переплавлял» 
в новых научных работах.

думается, н. А. Рубакин всё же не был 
готов к тому, что одна из самых остро-
критических статей по поводу его биб-
лиопсихологии будет опубликована в 
печатном органе книжной палаты. 
В обстоятельном письме В. и. Соло-
вьёву (от 9 августа 1934 г.), занимающем 
4 листа текста убористым шрифтом, он 
позволяет себе откровенно высказать-
ся о «статье гр. Хлебцевича, которая и 
по своей тенденции, и по тому месту, 
какое ей, статье, отведено, по-видимому, 
призвана играть роль руководящей».

«Прежде всего меня (и не только 
меня), — пишет н. А. Рубакин, — удив-
ляет, что статья гр. Хлебцевича появи-
лась на страницах официального органа 
того учреждения, которому не может быть 
неизвестной деятельность как моя, так и 
возглавляемого мною института. Раз-

совавших их статей. Высказывают же-
лание, чтобы Вы печатали краткие ре-
зюме главнейших статей на одном из 
иностранных языков» 58.

В. и. Соловьёв прислушался к дан-
ному предложению и в ответном пись-
ме (от 14 августа 1935 г.) сообщил: «Глу-
бокоуважаемый николай Александро-
вич, Ваше пожелание о том, чтобы в 
“Советской библиографии” мы давали 
краткие резюме статей на одном из 
иностранных языков, мы постараемся 
провести в жизнь с начала будуще-
го года» 59. Выполнить обещание, одна-
ко, не удалось; в журнале до конца 
1930-х гг. печатались на иностранных 
языках (немецком, затем английском) 
только оборот титульного листа и со-
держание.

у н. А. Рубакина имелась и своя 
личная история непростых взаимоот-
ношений с журналом, редакцию кото-
рой в 1934–1937 гг. возглавлял дирек-
тор палаты В. и. Соловьёв. начало её 
было положено тем, что в 1934 г. в «Со-
ветской библиографии» появилась ста-
тья библиотековеда е. и. Хлебцевича 
(1884–1953) 60 с жёсткой критикой биб-
лиопсихологического учения н. А. Ру-
бакина. необходимо отметить, что к тому 
времени, после окончания этапа бла-
гожелательного восприятия в СССР 
научных трудов библиографа по изуче-
нию читателя и книги, начался период 
охлаждения к его творчеству, появились 
первые серьёзные критические высту-
пления против библиопсихологии. По-
сле выхода в 1929 г. труда н. А. Рубакина 
«Психология читателя и книги» в со-
ветской специальной печати стало 
формироваться крайне негативное 
отношение к библиопсихологической 
теории.

58  там же. к. 181. ед. 1. Л. 17.
59  там же. к. 240. ед. 24. Л. 24.
60 Хлебцевич е. и. идеалистические извра ще-

ния в литературе по изучению читателя и книги // 
Совет. библиогр. 1934. № 1. С. 28–39.
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ной мнемы. <…> если бы статья гр. Хлеб-
цевича была напечатана не в официаль-
ном издании такого замечательного уч-
реждения, как книжная Палата, то о ней 
не стоило бы и говорить, т. к. она состо-
ит, главным образом из цитат, извлечён-
ных её автором из разных авторитетов, 
и из переложений своими словами тех 
критик на библиопсихологию, какие по-
явились на русском языке. к ним автор 
не прибавил ничего существенного, но 
и ничего нового. <…> Всё сейчас ска-
занное побуждает меня считать статью 
гр. Хлебцевича не соответствующей обыч-
ной литературной корректности и лиш-
ний раз подтверждает, что она написана 
не в интересах выяснения проблемы, 
а с какой-то другой целью, вряд ли име-
ющей что-либо общее с интересами со-
ветского книжного дела.

2. из всех печатных работ гр. Хлебце-
вича видно, что он не учёный и не фило-
соф. Это видно из того, как он старается 
обличить меня и в научных и в философ-
ских огрехах. делает он это такими спо-
собами, которые не требуют ни знаний, 
ни понимания тех сложных гносеологи-
ческих проблем, о каких он ведёт речь. 
Склонность гр. Хлебцевича цитировать 
чужие слова и утилизировать авторите-
ты, не имея для этого достаточной под-
готовки, показывает, что автор статьи 
не вполне знаком с гносеологическими 
течениями современной философской 
мысли, ныне очень многочисленными, 
многообразными и тонкими. но и про-
тив цитирования авторитетов ничего 
нельзя было бы возразить, если бы сил-
логизмы и дедукции и даже индукции  
гр. Хлебцевича не сводились бы, с одной 
стороны, к пситтакизму 62, а с другой — 
к ругани, клевете и инсинуациям. к тому же 
он употребляет некоторые термины нау-
ки и философии в таком смысле, словно 
это не термины, а те слова, которые, — 

62 Пситтакизм (psittacisme, от гр. psittakos — 
попугай) — бессмысленное повторение прочи-
танного или услышанного.

умеется, Вы и сами понимаете, что я 
не могу оставить без внимания такие 
обвинения в «социал-фашизме» и «реак-
ционной буржуазности» и т. п. и должен 
защитить себя и наше дело, проведя его, 
если понадобится, по всем инстанциям. 
не будучи знаком с гр. Хлебцевичем, я 
посылаю мои возражения не к нему, а к 
Вам. если Вы предоставите мне несколь-
ко страничек в ближайшем № «Совет-
ской Библиографии», то я еще раз пере-
смотрю внимательно критику гр. Хлеб-
цевича, в том числе и те мысли, которые 
он мне приписывает, и в том виде, как он 
их изложил. кроме того, теми же стра-
ничками я воспользуюсь, чтобы форму-
лировать вкратце и раз навсегда мои 
взгляды на проблему чтения и читатель-
ство, во всей её сложности и совокупно-
сти, как я её понимаю в результате почти 
полувековых исследований» 61.

далее н. А. Рубакин по пунктам от-
ражает критические выпады е. и. Хлеб-
цевича, отстаивая основные принци-
пы своей теории и стремясь показать, 
что рецензент не сумел их правильно 
уяснить, осмыслить. Воспроизведём на-
иболее значимые фрагменты из пись-
ма николая Александровича:

«1. на протяжении всей своей статьи 
он [Хлебцевич] то и дело ставит на вид 
читателям, что я “выдвигаю на 1-й план 
индивидуальные особенности человека 
без учёта других признаков читателя 
в связи с социально-экономическими, 
политическими и историческими усло-
виями”, — словом, вообще пренебре-
гаю социальным фактором читательства. 
если Вы просмотрите хотя бы только 
предметный указатель к моей книге 
“Психология читателя” (Гиз, 1929 г.), 
то убедитесь в том, что я систематически 
подчиняю индивидуальный фактор со-
циальному, да и классовому, и на каждом 
шагу учитываю примат именно социаль-

61  ниоР РГБ. Ф. 358. к. 181. ед. 1. Л. 6.
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кина), В. и. Соловьёв быстро отреаги-
ровал на него тем, что предложил нико-
лаю Александровичу замечания «в связи 
со статьёй е. Хлебцевича привести в 
печатный вид» для того, чтобы поме-
стить в «Советской библиографии» в виде 
статьи или в виде письма в редакцию. 
«Ваша статья (или письмо) могла бы 
попасть в № 1 за 1935 г., если Вы вы-
шлите её, по возможности, в ближай-
шее время» (из письма от 28 августа 
1934 г.)64.

Поступок В. и. Соловьёва, пожелав-
шего предоставить н. А. Рубакину воз-
можность ответить одному из его мно-
гочисленных критиков на страницах 
главного библиографического журна-
ла страны, безусловно, вызывает ува-
жение. но сколь успешно могла быть 
реализована эта возможность в тот пе-
риод, когда более пяти лет ни одна 
работа учёного не выходила в свет 
в СССР, а вал ниспровергающей кри-
тики в его адрес непрерывно возрас-
тал? Это выяснилось не так скоро.

Сначала, вследствие загруженности 
текущей работой, н. А. Рубакин сам за-
держал подготовку статьи на полгода, 
затем уже редакция «Советской биб-
лиографии» стала затягивать её появ-
ление в печати. Статья, озаглавленная 
автором «к методологии книжного 
дела и его психология», объёмом около 
50 печатных страниц 65, очень долгое 
время находилась «на ознакомлении у 
членов редколлегии» (из письма В. и. Со-
ловьёва от 14 августа 1935 г.66). н. А. Ру-
бакин ничего не мог узнать о её судьбе, 
потерял всякую надежду на её опубли-
кование и с горечью писал В. и. Соло-

64  там же. к. 240. ед. 24. Л. 17.
65 Сохранилось несколько вариантов этой 

статьи, незначительно отличающихся по структуре 
и содержанию. два её экземпляра, датированные 
февралём 1935 г., находятся в фонде н. А. Рубакина 
в ниоР РГБ (Ф. 358. к. 84. ед. 6. 106 л.). ещё один, 
с датировкой 30 марта 1935 г., хранится в нБА РкП 
(Ф. 1. оп. 41. д. 35. 33 л.). 

66  ниоР РГБ. Ф. 358. к. 240. ед. 24. Л. 24.

простите за грубое выражение, — пишут-
ся на заборах. Роль таких слов играют 
в писаниях гр. Хлебцевича “идеализм”, 
“эклектика”, “солипсизм”. <…>

4. Сейчас сказанным я даю ответ и 
на следующие слова гр. Хлебцевича, ко-
торый на стр. 33 пишет: “методологиче-
ская несостоятельность библиопсихоло-
гии н. Рубакина и её эклектизм явствует 
из идеологической установки н. Рубаки-
на, ссылающегося на Потебню и Гум-
больдта. н. Рубакин как идеалист пере-
оценил субъективную сторону их теории, 
возведя её в абсолют, сделав формально-
логический и мёртвый вывод, что одна 
и та же книга воспринимается разными 
читателями по-разному, независимо от 
их классовой принадлежности и не пе-
редаёт своего объективно-социального 
содержания”. из этой цитаты видно, что 
гр. Хлебцевич недостаточно выяснил 
себе не только то, что отражение не есть 
бытие, но и самый термин “абсолют”. 
не абсолютны и термины, и доктрины. 
В “Среди книг” (2-е изд.) я уже дал отчет, 
и отчасти сформулировал более 2000 раз-
ных доктрин и теорий по всем главней-
шим отраслям человеческой мысли, и 
этого, по-моему, вполне достаточно для 
того, чтобы считать, что в различных ти-
пах, психических и социальных, одна и 
та же реальность отражается по-разному, 
как это и следует по закону Гумбольдта-
Потебни. <…>

Этими замечаниями на статью гр. 
Хлебцевича я сегодня и ограничусь. При-
бавлю только, что всякая реакция, в том 
числе и мнения, и оценки критика, и его 
понимание или непонимание, и даже ру-
гань его по адресу того или иного объекта, 
строго научно характеризуют не столько 
того, к кому или к чему они отно-
сятся, сколько того, кто такие-то слова 
произнес или написал» 63.

Получивший это «возражение-отпо-
ведь» (по выражению самого н. А. Руба-

63 ниоР РГБ. Ф. 358. к. 181. ед. 1. Л. 6–9.
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критического анализа рубакинских 
работ по библиопсихологии. В ней, 
в частности, указывалось:

«мы не сомневаемся в искренности 
намерений н. А. Рубакина содействовать 
“социальному” строительству, но в об-
ласть “библиопсихологии” за ним не по-
следуем, так как подходим к книге иначе, 
чем Рубакин. если для него книга, пока 
она не пережита читателем, не реаль-
ность, то для нас её реальность не вызы-
вает сомнений. <…> отвергая психоло-
гизм (и психофизиологизм) рубакинской 
методологии, мы отвергаем и её техни-
цизм, который связан у Рубакина с по-
пытками изолировать читательский про-
цесс, поставить его вне социальных 
процессов и особенно вне политики. 
книга — не только технический инстру-
мент, а общественное и политическое 
явление, и процесс дохождения книги 
до читателя нельзя изолировать, мыслить 
вне системы социальной и политиче-
ской жизни. <…> Вместе с психоло-
гизмом и техницизмом мы отвергаем и 
“объективизм” Рубакина… и его теорию 
“психологических типов”, попытки уве-
сти книговедение в область читатель-
ских эмоций, якобы биологически свя-
занных с определенными “типами”. <…> 
изучение читателя… составляет одну из 
важнейших задач советского книговеде-
ния, которые, правда, ещё мало продви-
нулись по пути, проложенном в этом во-
просе н. к. крупской. но библиопсихо-
логия Рубакина не может оказать нам 
в этом деле хоть сколько-нибудь суще-
ственной помощи» 70.

можно предположить, что В. и. Со-
ловьёв как ответственный редактор 
журнала сделал всё от него зависящее, 
чтобы довести до печати труд н. А. Ру-
бакина, и, по-видимому, одним из не-
пременных условий этого была подго-
товка сопроводительной статьи одного 

70  там же. Л. 1–2.

вьёву о том, что «редакция «Советской 
Библиографии» до сих пор не нашла 
нужным не только печатать мою ста-
тью с возражениями против инсинуа-
ций Хлебцевича (статью, находящуюся 
у Вас уже БоЛьШе ГодА), но даже и 
откликнуться на неё так или иначе» 67.

наконец, во второй половине 1936 г. 
появились известия о скором выходе 
в свет долгожданной статьи. н. А. Ру-
бакин внезапно получил из редакции 
журнала корректуру и должен был сроч-
но её выправить. Сделав это, он сообщал 
В. и. Соловьёву (от 20 августа 1936 г.):

«Возвращаю при сём, в спешном по-
рядке, тоже по авиа-почте, корректуру 
моей статьи. за те 1,5 года, как её руко-
пись пролежала в редакции, наши науч-
ные работы успели ещё продвинуться 
вперёд, и я их внёс в корректуру. В тексте 
статьи Вы сделали несколько небольших 
сокращений, касающихся самой науки. 
я против них ничего не имею, не возра-
жаю против них, потому что понимаю, 
чем они вызваны. Было бы желательно, 
чтобы примечания Вашей редакции к моей 
статье были написаны на основании кор-
ректуры, уже исправленной мною и здесь 
прилагаемой, а не на основании рукопи-
си. оставляю за собой право возражать 
и на возражения» 68.

Говоря о «примечаниях редакции к 
статье», н. А. Рубакин, вероятно, знал 
о том, что публикация его материала 
готовилась вместе с сопроводительной 
статьёй, хотя с её содержанием навер-
няка не был знаком. Гранки сопрово-
дительной статьи от редакции «Совет-
ской библиографии», авторство кото-
рой принадлежит предположительно 
Л. н. троповскому, хранятся в нБА 
РкП 69. Статья написана в стиле, став-
шем к тому времени эталонным для 

67  там же. к. 181. ед. 1. Л. 20.
68  там же. Л. 35.
69  нБА РкП. Ф. 1. оп. 41. д. 36. 12 л.
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попытку прорыва становившейся всё 
более плотной и явственной изоляции 
библиографа от профессионального 
сообщества в Советском Союзе. к сожа-
лению, этого не случилось, и возвраще-
ние имени н. А. Рубакина в контекстное 
поле отечественной библиотечно-биб-
лиографической науки и кни го веде ния 
отодвинулось на несколько десятилетий, 
до конца 1950-х — начала 1960-х гг.

Пропаганда достижений гцКП  
за рубежом, выполнение запросов 

специалистов палаты
Получая богатейшую и самую раз-

нообразную книжную и библиогра-
фическую информацию из ГЦкП, 
н. А. Рубакин испытывал к палате ис-
креннюю благодарность, многократ-
но высказываемую им в его письмах. 
Вместе с благодарностью николай Алек-
сандрович изъявлял желание быть по-
своему полезным, поэтому стремился 
заверить: «Выражаем со своей стороны 
полную готовность служить делу книж-
ной Палаты»73.

Признательность палате он выра-
жал не только путём публикации поло-
жительных рецензий на её издания в 
зарубежной прессе, но и постоянного 
информирования иностранных чита-
телей своей швейцарской библиотеки, 
деятелей книжного дела многих стран 
о работе центрального научно-библио-
графического учреждения СССР, по-
пуляризации его новых достижений и 
успехов. В письме к н. Ф. яницкому 
(17 ноября 1928 г.) н. А. Рубакин отме-
чал: «мы очень рады, что наш инсти-
тут является, так сказать, пропаганди-
стом Ваших начинаний за пределами 
СССР. <…> недавно был у меня мой 
старый друг Поль отле, и мы вместе 
вникали в особенности Вашей деятель-
ности, которую он, разумеется, высоко 
ценит»74.

73  ниоР РГБ. Ф. 358. к. 240. ед. 24. Л. 30.
74  там же. к. 188. ед. 33. Л. 1.

из самых авторитетных советских биб-
лиографов. однако статья н. А. Руба-
кина так и не была напечатана в «Со-
ветской библиографии». никаких писем 
автору из редакции журнала с объясне-
ниями по этому поводу в архивах не со-
хранилось. но подобный финал следу-
ет считать вполне закономерным ито-
гом с учётом сложившейся в то время 
ситуации вокруг н. А. Рубакина.

Примерно в этот же период (1936 г.) 
была подготовлена к печати в «Совет-
ской библиографии» статья н. м. Со-
мова, посвящённая 50-летнему юби-
лею научной, литературной и общест-
венной деятельности н. А. Рубакина. 
об этой статье николай Александро-
вич знал и с надеждой ожидал её появ-
ления. В ней «собранная и организован-
ная согласно библиопсихологическим 
принципам громадная библиотека» 
рубакинского института была названа 
“форпостом советизма в Швей ца рии” 71. 
Этим определением н. А. Рубакин очень 
гордился и был благодарен н. м. Со-
мову, подчёркивая в одном из писем 
к нему: «особенно признателен Вам 
за то, что Вы назвали наш институт 
“форпостом”. Словно Вы тоже пережи-
ли вместе с нами всё то, что тут в Швей-
царии пережил и я» 72. но и указанная 
статья н. м. Сомова не была опубли-
кована в журнале, а сам 50-летний юби-
лей деятельности николая Алексан-
дровича прошёл в СССР совершенно 
незамеченным.

Публикация статьи н. А. Рубаки-
на во второй половине 1930-х гг. в «Со-
ветской библиографии», пусть даже 
и с критическим сопроводительным 
материалом, могла стать важным исто-
рическим фактом, являющим собой 

71 неопубликованная статья н. м. Сомова 
«Пяти десятилетний юбилей николая Александ-
ровича Рубакина» хранится в нБА РкП (Ф. 1. оп. 
41. д. 1. 4 л.). 

72 Рубакин н. А. Письмо н. м. Сомову от 2 ап-
реля 1936 г. // ниоР РГБ. Ф. 358. к. 185. ед. 13.  
Л. 13–14.
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план устройства в Лозанне ежегодных 
выставок советской книги. В письме 
в палату от 17 ноября 1935 г. он выска-
зывал мысль о том, что такая выставка 
могла бы демонстрировать «всё наибо-
лее замечательное, что в течение года 
появляется в СССР»77. однако из-за 
отсутствия необходимых материаль-
ных средств рубакинский институт 
не был способен на самостоятельную 
организацию книжной выставки. По-
этому, когда местное общество дру-
зей СССР решило устроить в сентя-
бре 1936 г. в Лозанне выставку, по-
свящённую нашей стране («в целях 
возможно разностороннего ознаком-
ления здешнего населения с порази-
тельными успехами социального стро-
ительства в СССР»), н. А. Рубакин ре-
шил воспользоваться случаем и соз-
дать экспозицию советского книжного 
дела.

27 июня 1936 г. н. А. Рубакин сооб-
щает о готовящейся выставке, в устрой-
стве которой «институту выпала одна 
из самых важных ролей», и просит 
В. и. Соловьёва помочь советами, ука-
заниями, наглядными пособиями и, 
конечно, книгами:

«я уверен, что организуемой здесь вы-
ставке не можете не сочувствовать и Вы 
лично. Поэтому обращаюсь за посиль-
ной помощью и к Вам. Помогите при-
сылкою нам таких книг, которые, по Ва-
шему мнению, должны бы фигурировать 
на выставке. особенно полезными будут 
такие книги, которые явятся фактиче-
ским доказательством всенародного ро-
ста нашей родины, и не только в области 
книжного дела, но и во всех других про-
явлениях жизни трудящихся классов. 
В частности, мы организуем на выставке 
и особый уголок книжной палаты, где 
будут фигурировать Ваши наилучшие 
издания» 78.

77  там же. Л. 18.
78  там же. Л. 33.

Важным почином н. А. Рубакина 
в пропаганде достижений ГЦкП за ру-
бежом была организация им в инсти-
туте библиопсихологии посвящённого 
ей отдела. Впервые этим замыслом он 
поделился с В. и. Соловьёвым в пись-
ме от 17 ноября 1935 г.: 

«многоуважаемый Василий ивано-
вич, премного благодарим Вас за при-
сылку последних изданий книжной па-
латы. их теперь уже столько, и под Ва-
шим действительно очень энергичным 
руководством число их быстро нараста-
ет, что мы решили организовать в поме-
щении нашего института особый отдел 
книжной палаты, сосредоточив в нем 
всё то, что характеризует её деятель-
ность. Это даст нам возможность инте-
грально знакомить здешних книговедов, 
библиологов, библиопсихологов и про-
сто библиофилов, знакомых с русским 
языком (таких теперь немало) <…> 
с очень интересными и полезными нов-
шествами советского книжного дела, до-
стойными серьёзного внимания здеш-
них работников книги» 75.

через три месяца н. А. Рубакин ув-
лечённо рассказывал В. и. Соловьёву 
о реализации своей идеи и работе уже 
открытого «особого отдела Государ-
ственной Центральной книжной Па-
латы»: «мы… усиленно демонстриру-
ем его всем посетителям нашего ин-
ститута. С искренним удовольствием 
передаю Вам восхищение и удивление 
многих из здешних знатоков книжного 
дела перед той энергичною деятельно-
стью книжной палаты, которая так 
расцвела благодаря Вам» (3 марта 
1936 г.)76.

обладая редкостной коллекцией но-
вейшей отечественной литературы, со-
бранной в основном благодаря книж-
ной палате, н. А. Рубакин вынашивал 

75   там же. к. 181. ед. 1. Л. 18.
76  там же. Л. 28.
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мы подобрали и расставили книги так, 
что они производят сильное впечатле-
ние. издания Academia производят фу-
рор, и к бюро выставки то и дело об-
ращаются посетители, спрашивая, где 
можно купить или доставать для прочте-
ния выставленные здесь книги. Разуме-
ется, наш институт по мере своих сил 
удовлетворяет спрос. особенным успе-
хом пользуются Палешане (“Слово о 
полку игореве” и др.), “миниатюры”, 
“Героическая эпопея”, иллюстрирован-
ные издания достоевского, Гоголя, “Цу-
симы”, “тихого дона”. В организацию 
выставки вложено столько любви к делу, 
столько веры в сов [етское] соц [иальное] 
строительство, столько времени и труда 
как товарищами — рабочими, так и дру-
гими друзьями и сотрудниками, что ими 
нельзя не восхищаться. особенно пора-
ботали т. Винклер (рабочий), Г. Брон, 
председатель здешнего общества друзей 
СССР, и многие члены нашего инсти-
тута, который в устройстве выставки 
принял весьма энергичное участие. <…> 
здешняя полиция не разрешила давать 
экспонатам какие-либо устные поясне-
ния, она заставила снять со стены неко-
торые надписи, которые ей не по вкусу, 
хотя они вовсе не крикливы, в том числе 
пришлось убрать и цитату из Ленина. 
на выставке устроена и продажа совет-
ской литературы на французском языке, 
и книги продаются недурно» 80.

В ходе переписки с ГЦкП н. А. Ру-
бакин неоднократно выступал с пред-
ложениями по улучшению её деятель-
ности, совершенствованию издавае-
мых ею библиографических пособий, 
статистических и научно-методиче-
ских трудов. иногда его предложения 
касались внедрения новых направле-
ний и форм работы палаты. например, 
в июле 1935 г. николай Александрович 
предложил В. и. Соловьёву создать 
при палате «музей по истории цар-

80  там же. Л. 37–40.

действительно, н. А. Рубакин сфор-
мировал на выставке, состоявшейся 
9–22 сентября 1936 г. в Лозанне, весь-
ма представительный «особый отдел, 
посвящённый русской советской кни-
ге», о чём он написал директору книж-
ной палаты 20 августа 1936 г.:

«Этот отдел удалось организовать до-
вольно систематически, благодаря полу-
ченным через Вас книгам. <…> нельзя не 
удивляться и не восхищаться, находясь 
пред лицом тех книжных богатств, кото-
рые созданы в такой незначительный про-
межуток времени и являются поразитель-
но импозантной иллюстрацией сов[ет-
ско го] соц [иального] всенародного стро-
ительства СССР в области книги. честь 
ему и слава, а в том числе и книжной 
Палате и её энергичнейшему директору» 79.

Более подробно н. А. Рубакин ин-
формировал В. и. Соловьёва о работе 
выставки и демонстрации на ней пе-
чатной продукции ГЦкП в письме 
от 14 сентября 1936 г.:

«мы на одном из самых видных 
мест выставили серию изданий Вашей 
книжной Палаты, и ими посетители 
весьма интересуются, так как я снабдил 
каждое Ваше издание соответственны-
ми аннотациями на французском язы-
ке. Серия Ваша, действительно, заслу-
живает внимания, хотя в некоторых 
изданиях я мог бы указать и весьма су-
щественные промахи авторов и Ваши. 
но это — мелочи, а налицо то, что 
книжная Палата, по выражению одного 
парижского учёного библиолога, “дей-
ствительно молодец”. <…> Выставка за-
нимает несколько вместительных ком-
нат, сплошь набитых экспонатами, не 
только рационально, но и красиво рас-
пределёнными на экранах. много полок 
занято советскими изданиями, Вами 
присланными нашему институту. <…> 

79  там же. Л. 35.



46

Российская книжная палата: истоРия, планы и сВеРшения

сотрудников палаты о зарубежном 
книжном и библиотечно-библиографи-
ческом деле, поделиться эксклюзив-
ной информацией о научно-биб лио-
графических учреждениях за границей, 
сообщить о новинках иностранной спе-
циальной литературы. так, в начале уста-
новления контактов с миик (1926 г.) 
по подготовке списков лучших совет-
ских книг для международного указа-
теля «Ouvrages remarquables…» книж-
ная палата не располагала информа-
цией о данном институте. С целью 
составить по возможности более точное 
представление о характере его деятель-
ности руководство ГЦкП попросило 
н. А. Рубакина, хорошо осведомлённо-
го о работе парижского инс титута, со-
общить необходимые сведения. н. А. Ру-
бакин оперативно представил в палату 
обзор целей, задач, организационной 
структуры и основных направлений 
деятельности миик 84.

В январе 1935 г. и. С. Вугман обра-
тился к н. А. Рубакину с просьбой пре-
доставить ему материалы о швейцар-
ской библиотечной системе, которую 
В. и. Ленин считал образцовой, но ко-
торая «для советского библиотекаря 
является terra incognita» 85. материалы 
были необходимы и. С. Вугману для 
чтения лекций студентам московско-
го библиотечного института по курсу 
«Библиотечное дело в капиталистиче-
ских странах». н. А. Рубакин с помощ-
никами «теперь же сделали заказ и 
приняли меры, чтобы собрать возмож-
но полную коллекцию» (из письма от 
29 января 1935 г.) 86. В кратчайшие сро-
ки были отобраны нужные книги и 
брошюры «по вопросу о библиотеках 
Швейцарии» (8 экз.), составлены соот-
ветствующий теме библиографический 
список и обширная информационная 
справка, после чего всё это было от-

84  нБА РкП. Ф. 2. оп. 1. д. 217. Л. 47–48.
85  ниоР РГБ. Ф. 358. к. 240. ед. 24. Л. 19.
86  там же. к. 181. ед. 1. Л. 13.

ской цензуры и цензуры вообще»: 
«если его еще не существует, Вы оказа-
ли бы большую услугу истории русской 
книги и книжному делу, положив на-
чало такому музею»81. В. и. Соловьёв 
поблагодарил н. А. Рубакина за ини-
циативу и сообщил в письме от 14 ав-
густа 1935 г.: «кое-какие шаги в этом 
направлении я предпринял, но одной 
книжной палате такого дела не под-
нять и к нему придется привлечь и 
Литературный музей, и музей Револю-
ции, а может быть, даже один из этих 
музеев сможет взять на себя целиком 
организацию музея Цензуры» 82.

Воодушевленный одобрением сво-
его замысла, н. А. Рубакин обещал по-
мощь в его реализации: «если Вы дей-
ствительно собираетесь устраивать при 
ГЦкП “музей Цензуры”… то у нас для 
него найдутся кой-какие интересные 
материалы, довольно ценные, а имен-
но: несколько сот русских зарубежных 
изданий, в Россию царизмом не допу-
скавшихся, в том числе издания 70-х гг.; 
довольно большая партия брошюр 
1904–14 гг., хотя и изданных в России, 
но конфискованных и изничтоженных; 
несколько книг, уничтоженных цариз-
мом по суду. Всё это может быть Вам 
выслано, лишь только оформится у Вас 
юридическая сторона музея. мы будем 
искренне рады этому и станем и впредь 
собирать для него материалы» (из пись-
ма от 12 декабря 1935 г.) 83. однако даль-
ше планов дело не продвинулось, по-
скольку создание подобного музея не 
отвечало основным функциональным 
направлениям деятельности ГЦкП.

Постоянно обращавшийся к книж-
ной палате с разнообразными запроса-
ми о книжном деле СССР и всегда по-
лучавший интересовавшие его сведе-
ния, н. А. Рубакин, в свою очередь, 
был готов ответить на любые вопросы 

81  там же. Л. 17.
82  там же. к. 240. ед. 24. Л. 24.
83  там же. Л. 23, 26.
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в ущерб оригиналу, что так портит на 
западе реноме русского книжного дела, 
а только дополняя франц[узский] текст. 
книга отле особенно хороша тем, что 
сильно расширяет кругозор работника 
книжного дела. если хотите, то перевод 
книги может взять на себя наш инсти-
тут, всегда имеющий дела с автором» 90.

н. А. Рубакин был заинтересован 
в издании на русском языке «тракта-
та…» ещё и потому, что там многократ-
но упоминаются его работы, начиная 
с указателя «Среди книг» и кончая глав-
ными библиопсихологическими тру-
дами. Высоко оценив библиопсихоло-
гическую теорию, П. отле отвёл ей по-
чётное место в структуре книжного 
дела в рамках собственной библиологи-
ческой концепции 91. В письме н. м. Со-
мову от 10 января 1934 г., которому он 
тоже подарил книгу П. отле, н. А. Ру-
бакин отмечал: «мы её послали ещё 
директору книжной палаты, в полной 
уверенности, что такая книга, несом-
ненно, поможет ему развернуть и углу-
бить его книжные горизонты. кстати 
сказать, в ней… он найдёт особую главу 
и о биб лиопсихологии, и из нее даже 
хлебцевичи поймут, что такое эта на-
ука» 92.

к сожалению, предложение н. А. Ру-
бакина о переводе «трактата о доку-
ментации» на русский язык не было 
принято и труд П. отле не увидел свет 
в СССР в 1930-х гг. единственным от-
кликом в российской печати на это 
издание явилась рецензия н. В. Ру-
синова в «Советской библиографии» 
(1935. № 4. С. 216–218). только спус-
тя 70 лет «трактат о документации» 
П. отле был напечатан на русском 
языке (в наиболее значимых фраг-
ментах), подтвердив свою непреходя-

90  там же. к. 181. ед. 1. Л. 24.
91  Otlet P. Traite de Documentatoin. Bruxelles, 

1934. P. 32–35.
92  ниоР РГБ. Ф. 358. к. 185. ед. 13. Л. 4.

правлено в книжную палату 28 февра-
ля 1935 г. Предоставленные н. А. Руба-
киным материалы и сведения были 
с большой благодарностью приняты 
и. С. Вугманом 87.

николай Александрович система-
тически оповещал сотрудников книж-
ной палаты о новых, представляющих 
наибольшую научную ценность ино-
странных изданиях по книжному делу. 
к числу таковых, бесспорно, относи-
лись труды П. отле. В письме В. и. Со-
ловьёву от 5 ноября 1934 г. н. А. Руба-
кин сообщал об издании главного науч-
ного произведения бельгийского учёного 
«трактат о документации»: «только что 
вышел в свет капитальный труд моего 
друга Поля отле — настоящая энцик-
лопедия книжного дела <…>. Посыла-
ем его лично Вам, в знак нашей ис-
кренней и глубокой признательности 
за те неоценимые услуги, какие Вы ока-
зали делу служения нашего института 
интересам СССР и вообще социа льного 
строительства»  88. В ответ В. и. Соловьёв 
поблагодарил н. А. Рубакина: «очень 
признателен Вам за присылку труда 
Поля отле, который я получил и с ко-
торым собираюсь внимательно озна-
комиться» (25 ноября 1935 г.) 89.

н. А. Рубакин не только рекомен-
довал советским специалистам книгу 
П. отле, дав ей самую благоприятную 
характеристику, но и выступил с пред-
ложением об издании «трактата…» в 
СССР в переводе на русский язык. 12 де-
кабря 1935 г. он писал В. и. Соловьёву:

«отчего бы книжной Палате не издать 
в русском переводе и, разумеется, в силь-
но дополненном виде, приспособленном 
к сов [етским] условиям книжного дела 
капитальный труд отле, который я в про-
шлом году послал лично Вам. и без “пе-
ределок”, “сокращений” и “дополнений” 

87  там же. к. 240. ед. 24. Л. 29.
88  там же. к. 181. ед. 1. Л. 11.
89  там же. к. 240. ед. 24. Л. 18.
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Лозанны» 96. тем не менее в конце мая 
н. А. Рубакин по-прежнему находится 
в Лозанне, а в письме В. и. Соловьёву 
(от 25 мая 1936 г.) указывает изме-
нившуюся, но пока ещё не отменённую 
дату приезда: «… в половине июня мы 
едем в москву» 97. однако этим сооб-
щением данная тема переписки обры-
вается, и в дальнейшем н. А. Рубаки-
ным более не возобновляется.

Предполагаемый, но так и не осу-
ществлённый визит учёного в СССР — 
один из сложных вопросов его биогра-
фии. что воспрепятствовало николаю 
Александровичу реализовать давно ле-
леемую мечту вновь оказаться на роди-
не и своими глазами увидеть масштаб 
социальных преобразований, в том чис-
ле и в области книжного дела, о ко-
торых он столько слышал и читал? 
Преклонный возраст (Рубакину шёл 
76-й год), неважное состояние здоро-
вья, материальные и физические труд-
ности, связанные с поездкой? или при-
чины, касающиеся отношения к нему 
советских деятелей книги, занявших 
позицию агрессивной, политизирован-
ной критики его научных трудов? или 
репрессии в СССР, которые затронули 
и близких н. А. Рубакину людей, на-
пример, Г. и. Поршнева? Перечень 
вопросов может быть продолжен, но 
однозначных ответов на них нет. Это 
отдельная проблема, заслуживающая спе-
циального и непредвзятого изучения.

конечно, можно сожалеть о том, что 
приезд н. А. Рубакина в СССР не со-
стоялся, а желаемые им встречи с его 
близкими друзьями и уважающими его 
коллегами, в том числе и специалистами 
книжной палаты, не произошли. одна-
ко и оставаясь в Швейцарии, он неустан-
но трудился для родины. одному из со-
ветских корреспондентов д. А. Балике 
(1894–1971) ещё в октябре 1933 г. он 
писал: «я думаю, мне не надо ехать 

96  там же. Л. 30.
97  там же. Л. 32.

щую научную и культурно-историче-
скую ценность 93.

неосуществлённая поездка  
н. а. рубакина в СССр

один из примечательных моментов 
переписки н. А. Рубакина с книжной 
палатой — сообщения о его намерении 
приехать в СССР. Поездка на родину 
планировалась в 1935 г. по инициати-
ве и приглашению ВокС, тогдашний 
руководитель которого А. я. Аросев 
(1890–1938) много сделал для подго-
товки этого визита, а также для назна-
чения н. А. Рубакину персональной 
пенсии.

Впервые о намечаемой поездке в 
Советский Союз учёный сообщает 
В. и. Соловьёву в письме от 12 декабря 
1935 г.: «мы были бы Вам очень обяза-
ны, если бы по возможности все кни-
ги, помещённые нами в прилагаемом 
при сём списке, были присланы нам 
неотложно, т. к. я весной намереваюсь 
поехать в москву» 94. Подтверждение 
этого намерения содержится в письме 
директору палаты от 27 февраля 1936 г.: 
«В мае месяце сего года собираюсь быть 
в москве <…>. Разумеется, будучи в мо-
скве, я не премину побывать у Вас, 
чтобы поблагодарить за всё то содей-
ствие, какое Вы уже оказали и оказы-
ваете делу созидания рус [ского] книж 
[ного] центра за пределами СССР» 95.

дата поездки повторяется и уточня-
ется в письме к и. С. Вугману от 25 ап-
реля 1936 г.: «Вероятно, в конце мая я 
буду в москве, а потому, если какие-
либо книги из просимых нами найдут-
ся у Вас, было бы весьма важно по-
лучить их ещё до нашего отъезда из 

93 отле П. Библиотека, библиография, доку мен-
тация : избранные труды пионера информатики / 
 Рос. гос. б-ка; пер. с англ. и фр. Р. С. Гиляревского 
и др.; предисл., сост., коммент. Р. С. Гиляревского. 
м. : ФАиР-ПРеСС: Пашков дом, 2004. 350 с.

94  ниоР РГБ. Ф. 358. к. 181. ед. 1. Л. 23.
95  там же. Л. 29.
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стал форпостом отечественной культу-
ры за рубежом, средоточием пропаган-
ды советского книжного дела. книж-
ная палата, присылая н. А. Рубакину 
в Центр в течение 15 лет советские из-
дания, содействовала его развитию и тем 
самым выполнению н. А. Рубакиным 
его культурно-просветительной миссии 
в европейском и мировом масштабе. 
нельзя не оценить по достоинству и роль 
учёного как активного посредника меж-
ду ГЦкП и иностранным профессио-
нальным сообществом, как убеждённо-
го пропагандиста достижений книж-
ной палаты за рубежом.

в СССР пока что, потому что делу 
СССР я и здесь служу с утра до ночи, 
не имея отдыха, а остатками дней моих 
должен дорожить для того же дела» 98.

действительно, жизнь николая Алек-
сандровича до конца дней была полна 
напряжённого творческого труда во имя 
просвещения, интеллектуального и ду-
ховного прогресса. Созданный н. А. Ру-
 бакиным на основе его библиотеки 
уникальный в своём роде Центр русской 
книги, обслуживающий русской кни-
гой десятки тысяч читателей из 82 стран, 

98  там же. к. 166. ед. 2. Л. 21.

указатели трудов 
научных коллективов

Acta  linguistica  petropo li-
tana: труды института линг-
вистических исследований / 
[Рос. акад. наук ...]; отв. ред. 
н. н. казанский. — СПб. : 
наука, 2003 –.

т. 7, ч. 1 : классическая 
филология и индоевропей-
ское языкознание : V / науч. 
совет РАн по классич. фи-
лологии, сравнит. изучению 
яз. и литератур. — 2011. — 
735, [1] с. : ил., факс. — 
часть текста англ., нем., рез. 
англ. — Библиогр. в конце 
докл. — 300 экз.

т. 7, ч. 2 : [Mandeica petro-
politana : II] / отв. ред. В. Ф. Вы-
дрин. — 2011. — 458, [1] с. — 
часть текста англ. — Биб лиогр. 
в конце докл. — 300 экз.

 Библиографический ука-
затель научных работ обнин-
ского института атомной энер-
гетики  —  филиала  нияу 
Мифи,  изданных  ... / об-
нинск. ин-т атомной энер-

гетики, [м-во образования 
и науки РФ...]. — обнинск : 
иАтЭ. 

... в 2011 г. / [сост. н. В. Са-
морядова]. — 2012. — 38 с. — 
167 экз.

издания института языка, 
литературы  и  искусства  им. 
гамзата  цадасы  за  80  лет 
(1924–2004) : аннот. библи-
огр. указ. книг / ин-т языка, 
лит. и искусства им. Г. Цада-
сы (махачкала), дагестан. 
науч. центр Рос. акад. наук ; 
[сост. : Ф. А. муратчаева и др.]. — 
махачкала : ияЛи, 2004. — 
180, [2] с. — 500 экз.

институт экономики (ека-
теринбург). Публикации со-
трудников института эконо-
мики уральского отделения 
РАн : библиогр. указ. / Рос. 
акад. наук. — екатеринбург : иЭ.

Вып. 16 : 2011 г. / [сост. 
Г. В. новопашина]. — 2012. — 
180 с. — 170 экз.

оренбургский  край: ар-
хивные документы, матери-
алы, исследования : сб. работ 

Вышли в свет
науч.-исслед. краевед. лабо-
ратории оГПу / м-во обра-
зования и науки Рос. Феде-
рации, оренбург. гос. пед. 
ун-т ; [редкол. : А. Г. Проко-
фьева (отв. ред.) и др.]. — 
оренбург : изд-во оГПу, 2001.

Вып. 5. — 2011. — 195 с., 
[1] л. ил. — Библиогр. в кон-
це ст. — 500 экз.

российская правовая ака-
демия. труды профессорско-
преподавательского состава 
РПА минюста России и ее 
филиалов : библиогр. справ. / 
Рос. правовая акад. м-ва 
юстиции Рос. Федерации. — 
м. : РПА, 2011.

Вып. 4. — 2012. — 83 с. — 
100 экз.

Персоналия 
в. и.  Даль:  биография  и 

творческое наследие : биобиб-
лиографический указатель / 
[предисл. н. Л. Юган и др. ; 
вступ. статьи н. Л. Юган]. — 
м. : Флинта : наука, 2011. — 
809, [1] с. — 800 экз.



50

В статье анализируются и обобщаются работы российских библиографоведов, связанные 
с установлением законов и закономерностей библиографии; предлагаются общая структу-
ра и формулировка основных (межотраслевых и отраслевых) законов библиографии.
Ключевые слова: теория библиографии, система документальных коммуникаций, законы 
и закономерности библиографии.

T. F. Likhovid
Laws and regularities of bibliography
The article analyzes and summarizes the works of Russian bibliographers associated with the 
establishment of laws and regularities of bibliography; suggests a common structure and wording 
of the basic (inter-branch and branch) laws of bibliography.
Keywords: theory of bibliography, system of documentary communications, laws and regularities 
of bibliography.
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дискуссии и оБсуждения

В совместном труде 
А. и. Барсука и о. П. кор-
шунова подчёркивалось, что 
теория библиографии «при-
звана выявлять наиболее 
общие закономерности воз-
никновения, развития и 
функционирования биб-
лиографии как обществен-
ного явления» 1.

Свои предложения от-
носительно законов и за-

кономерностей библиографии внесли 
многие известные библиографоведы.

м. Г. Вохрышева отмечала, что в 
библиографии проявляются законы и 
закономерности разного порядка. В ка-
честве закономерностей развития са-
мой библиографии она выделила сле-
дующие. Библиография соответствует 
экономическим и социально-культур-
ным условиям общества. Библиогра-
фия не утрачивает ничего ценного, до-

1 Барсук А. и., коршунов о. П. Советское биб-
лиографоведение: состояние, проблемы, перспек-
тивы. м. : книга, 1977. С. 29.

отечественное биб -
лио графоведение в 
течение периода ак-

тивного формирования (вто-
рая половина ХХ в.) вы-
двигало и пыталось решить 
основополагающие теоре-
тические вопросы, такие как 
сущность и функции биб-
лиографической информа-
ции, метасистема библио-
графии, видовая структура 
библиографии, принципы библиогра-
фической деятельности. В разные годы 
актуальность того или иного вопроса 
возрастала. В последнее время библио-
графоведы неоднократно поднимали 
вопрос о более чётком формулирова-
нии законов и закономерностей биб-
лиографии. наполнение специфиче-
ским содержанием этих философских 
понятий является важнейшей и наибо-
лее сложной задачей любой отрасле-
вой научной дисциплины. Библиогра-
фоведение не является исключением.
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отношений когнитивно-информаци-
онного взаимодействия и соответствия 
в системе “мир фиксированных тек-
стов — мир библиографии — мир по-
требностей универсума человеческого 
знания и деятельности”» 5. Этот закон, 
цель которого — «реализация интел-
лектуального доступа к источникам 
знания (информации) на уровне их 
идеальных моделей (образов) и повы-
шение на основе этого информацион-
ной культуры личности и общества»» 
В. А. Фокеев считает одновременно 
функцией и сущностью библиографии  6. 
А. В. Соколов справедливо отказывает-
ся признать эту формулировку «законом» 
или «сущностной функцией» 7. доба-
вим, что формулировка усложнена и 
некорректна, так как универсум че-
ловеческого знания вряд ли может ис-
пытывать какие-либо потребности.

о. П. коршунов в своей концепции, 
многие годы являющейся доминантой 
отечественного библиографоведения, 
выявил сущность библиографических 
явлений, заключающуюся в понятии 
«библиографическая информация», оп-
ределил функциональный состав и об-
щую структуру библиографии. тем не 
менее, выдающийся теоретик крайне 
осторожен и скромен в оценке своих 
трудов. он нигде не говорит, что уста-
новил всеобщие законы библиографии. 
В учебнике «Библиографоведение. ос-
новы теории и методологии», вышед-
шем под его редакцией, отмечается: 
«Понятие «закон» вскрывает объектив-
ные (существующие независимо от че-
ловека) и в то же время наиболее су-
щественные, глубинные, устойчивые 
структурные характеристики библио-

5 Фокеев В. А. Библиография: теоретико-мето-
дологические основания : учеб. пособие. СПб. : 
Про фессия, 2006. С. 210.

6 Соколов А. В., Фокеев В. А. Библиографове-
дение: Terra incognita. диалог о библиографиче-
ской науке : науч.-практ. пособие. м. : Литера, 
2010. С. 21.

7  там же. С. 129.

стигнутого за годы своего развития. 
Библиография соответствует уровню 
современных информационных техно-
логий и возможностям их оптималь-
ного использования. Функции библио-
графии, «вес» и значение отдельных 
звеньев и направлений развития изме-
няются в разные исторические перио-
ды. основная функция библиографии 
конкретизируется в решении двух глав-
ных задач и соответственно реализует-
ся по двум направлениям: максималь-
но полное отражение всех документаль-
ных ресурсов; дифференцированное 
отражение документов с учётом потреб-
ностей различных категорий пользо-
вателей. В области библиографии 
имеются глубокие связи, которые ис-
торически сложились в системе доку-
ментальных коммуникаций. Функ цио-
нирование библиографии связано с 
формированием системы библиогра-
фического знания на основе преобра-
зования любого знания специфичес-
кими для библиографии методами 2.

Э. к. Беспалова упоминала закон, ко-
торый заключается в исторической не-
избежности появления вторично-доку-
ментальной системы общества, разви-
вающего документную коммуникацию  3.

В. А. Фокеев писал о существова-
нии библиографических закономерно-
стей и определил их как «эмпириче-
ские закономерности распределения 
библиографических записей (библио-
грамм), библиографических ссылок, 
запросов как между собой в различных 
библиографических массивах и пото-
ках, так и по отношению к общест-
венным потребностям» 4. Позже он 
сформулировал основной закон биб-
лиографии как «закон оптимизации 

2 Вохрышева м. Г. теория библиографии : учеб. 
пособие. Самара : изд-во СГАки, 2004. С. 24–27.

3 Беспалова Э. к. Формирование библиографи-
ческой мысли в России (до 60-х гг. XIX в.) : учеб. 
пособие. СПб. : Профессия, 2007. С. 61.

4 Фокеев В. А. Природа библиографического 
знания : монография. м., 1995. С. 39.
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нии А. В. Соколова «состоит во взгляде 
на отношения двух структурных эле-
ментов библиографической коммуни-
кации (документ — потребитель) как 
на движущую силу их развития и при-
чину возникновения в данной системе 
посредника-библиографа, генерирую-
щего и распространяющего библио-
графическую информацию…» 12. Впро-
чем, В. А. Фокеев подвергает закономер-
ности, сформулированные о. П. кор-
шуновым, критике13.

А. В. Соколов признаёт, что вторым 
законом, открытым о. П. коршуно-
вым, можно считать отраслевой закон, 
раскрывающий сущность библиогра-
фии, заключающуюся в исходно-сущ-
ностной категории — «библиографи-
ческая информация». Эта категория 
служит критерием отграничения биб-
лиографических явлений от небиблио-
графических 14. к этим выводам следу-
ет прислушаться.

достоинство формулировок функ-
ций и закономерностей библиографии, 
выработанных о. П. коршуновым, за-
ключается в том, что закономерности 
не просто провозглашаются, а логиче-
ски выводятся из стройной теоретиче-
ской авторской концепции библио-
графии. достоверность и действенность 
концепции о. П. коршунова подтверж-
дается в исследовании т. А. новоже-
новой 15.

наиболее развёрнутую позицию по 
вопросу о законах, закономерностях 
и заповедях библиографии и смежных 
сфер деятельности предложил А. В. Со-

12 Соколов А. В., Фокеев В. А. С. 128.
13 Фокеев В. А. Библиография… С. 208–210.
14 Соколов А. В. законы, закономерности и за-

поведи библиографоведения // мир библиогр. 
2009. № 1. С. 8.

15 новоженова т. А. документографическая кон-
цепция библиографии: метатеоретический подход // 
коршунов олег Павлович : библиогр. указ. (к 80-ле-
тию со дня рождения) / сост. и науч. ред. т. Ф. Лихо-
вид; междунар. акад. информатизации, отд-ние 
«Биб лиотековедение»; мГуки. м., 2006. С. 48–74.

графической деятельности как объекта 
познания» 8. В качестве примера приве-
дены закономерности, которые о. П. кор-
шунов предлагает считать формулиров-
ками частных функционально-генети-
ческих законов библиографической 
информации: «поисковая  функция… 
может  реализовываться  специальными 
средствами, которые преследуют толь-
ко поисковые цели и не содержат комму-
никативных  и  оценочных  компонентов. 
Поисковая  функция  в  окончательном 
виде всегда осуществляется на базе кон-
кретного  документного  фонда.  <…> 
Реальные средства осуществления ком-
муникативной  функции  всегда  могут 
быть использованы в поисковых целях… 
коммуникативная функция уже не пред-
полагает  обязательной  связи  с  каким-
либо фондом… средства реализации оце-
ночной  функции  неизбежно  включают 
(иногда  в  скрытой  форме)  поисковые 
и коммуникативные функциональные воз-
можности». Более общий структурный 
закон, сформулированный о. П. кор-
шуновым, звучит так: «Каждая  основ-
ная  общественная  функция  может  об-
наруживаться  без  последующей,  но  не 
может не включать в себя возможностей 
предыдущей» 9. о. П. коршунов предло-
жил также закон функционального пре-
вращения источников текущей биб-
лиографии в ретроспективные 10.

оценивая выдающийся вклад 
о. П. коршунова в теорию библиогра-
фии, библиографоведы А. В. Соколов, 
В. А. Фокеев, Л. В. Астахова 11 утверж-
дают, что олег Павлович все-таки 
сформулировал основной закон биб-
лиографии. Этот «закон двойного со-
ответствия» (по коршунову) в изложе-

8 коршунов о. П., Лиховид т. Ф., новожено-
ва т. А. Библиографоведение. основы теории и ме-
тодологии. м. : ФАиР, 2009. С. 135.

9 там же. С. 103–104.
10 там же. С. 135, 219.
11 Астахова Л. В. Библиографическое знание 

как особый тип научного знания // Библиография. 
1997. № 5. С. 23–32.
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они всепроникающи (универсальны), 
поэтому с успехом используются в мас-
штабных библиографоведческих иссле-
дованиях, например в теории о. П. кор-
шунова 18. однако библиографоведам 
надо сосредоточиться на частных (спе-
цифических) законах своей отрасли 
и смежных отраслей. очевидно, необ-
ходимо разделить изучение закономер-
ностей библиографоведения как науч-
ной дисциплины, использующей законы 
познания, логики, и закономерностей 
библиографической деятельности, ко-
торые, прежде всего, и должны быть вы-
явлены библиографоведением. При этом 
следует различать не только общеотрас-
левые законы, но и общеотраслевые 
закономерности, которые А. В. Соколов 
называет «законами-зависимостями». 
Внутриотраслевые законы — это, фак-
тически, закономерности, дейст ву ющие 
в рамках отдельных библиографиче-
ских процессов. Следует при ветст во-
вать попытки Аркадия Васильевича 
аккумулировать существующие разра-
ботки библиографоведов и представи-
телей смежных научных дисциплин. 
одна из таких дисциплин — теория со-
циальной коммуникации. Вследствие 
её развития, в том числе и благодаря 
работам А. В. Соколова, в настоящее 
время обоснован факт функциониро-
вания библиографии (как и смежных 
с ней сфер деятельности) в рамках та-
кой метасистемы, как система доку-
ментальных коммуникаций.

А. В. Соколов характеризует кон-
цепции коллег — Ю. н. Столярова 19, 

18 коршунов о. П. Проблемы общей теории биб-
лиографии : монография. м. : книга, 1975. 191 с.

19 Столяров Ю. н. Библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение как единая научная 
специальность : полный курс лекций для аспиран-
тов и соискателей. орел, 2007. 266 с.; Столяров Ю. н. 
о закономерностях функционирования докумен-
токоммуникационной системы (отклик на статью 
А. В. Соколова) // Вестн. чГАки. 2009. № 2.  
С. 15–22.

колов16. Справедливо отмечая, что по-
нятия «закон» и «закономерность» не 
разведены достаточно чётко в фило-
софии, как нет и устойчивой класси-
фикации законов, он выделяет всеоб-
щие, логические, общественные и на-
туралистические законы. Практически 
все они (кроме последних) действуют, 
с его точки зрения, и в библиографии. 
учёный предлагает такую структуру 
библиографических законов.

1. межотраслевые законы-зависи-
мости (охватывают всю систему до-
кументных 17 коммуникаций), которые 
представлены сущностными функция-
ми данной системы, понимаемыми 
библиографоведами по-разному, и в 
общем виде сформулированы м. Г. Во-
хрышевой.

2. отраслевые законы-зависимости, 
представленные «законами коршуно-
ва», согласно которым библиография — 
это вторично-документальный уровень 
системы документальных коммуникаций, 
и её «всеобщая сущность» выражена 
в понятии «библиографическая инфор-
мация», обобщающем генетический ряд 
сущностных функций: поисковая — 
коммуникативная — оценочная.

3. Внутриотраслевые библиографи-
ческие законы, такие как законы биб-
лиографического поиска, сформулиро-
ванные в области теории информаци-
онно-поисковых систем.

данная схема вполне приемлема. 
но необходимо учитывать, что на пер-
вой ступени дифференциации законов 
принято рассматривать логическую пару 
«всеобщие» и «частные» законы. Все-
общие законы — удел философии, но 

16 Соколов А. В. детерминизм и деонтология 
в документной коммуникационной системе (по-
становка проблемы) // Вестн. чГАки. 2008. № 4. 
С. 6–34.

17 Библиографоведы используют как предло-
женный Ю. н. Столяровым термин «документные 
коммуникации», так и более традиционный и ши-
рокий, с точки зрения о. П. коршунова, термин 
«документальные коммуникации».
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ны) скорее можно выразить глаголь-
ными формами, а не существительным 
(«поиск»).

Вопрос об общих функциях систе-
мы документальных коммуникаций, 
несомненно, нуждается в дальнейшем 
анализе. «установление соответствий 
между документом и потребителем» 
можно признать общей функцией (за-
дачей) данной системы.

Привлечение в качестве внутриот-
раслевых законов библиографии (т. е. 
закономерностей отдельных библиогра-
фических процессов) закономерностей, 
установленных в сфере научно-инфор-
мационной деятельности, предлагаемое 
А. В. Соколовым, следует приветст-
вовать и детально изучать, как и ана-
лизировать специфические закономер-
ности библиографических процессов.

В общетеоретическом плане опреде-
ляющая роль потребностей (информа-
ционных, документальных, библиогра-
фических) в формировании информаци-
онной, в том числе и библиографиче-
ской, деятельности отмечалась в трудах 
многих библиографоведов, прикладные 
разработки осуществлялись в сфере 
научно-технической информации и 
отраслевой библиографии, тем не ме-
нее, этот аспект является полем для бу-
дущих исследований.

Фундаментально рассматривает во-
прос о формировании и развитии фе-
номена информации, информационного 
пространства в целом и его важнейшей 
составной части — системы докумен-
тальных коммуникаций т. Ф. Берестова. 
она подтверждает мысль Э. к. Беспа-
ловой о закономерном возникновении 
вторичной информации на основе пер-
вичной 22. Справедливости ради следу-
ет отметить: впервые о том, что система 
«книга — читатель» с необходимостью 
порождает институты-посредники и 
что библиография «закономерно де-
терминирована», писал о. П. коршунов 

22 Берестова т. Ф. указ. соч. С. 38–39.

т. Ф. Берестовой 20, Г. н. Швецовой-
Водка 21 — и даёт свои формулировки 
функций системы документных ком-
муникаций в целом и библиографии 
в частности (впрочем, как и в других 
работах, кроме трудов о. П. коршуно-
ва, не подкреплённые теоретическими 
выкладками).

В статье «законы, закономерности 
и заповеди библиографоведения» он 
предлагает считать функциями систе-
мы документных коммуникаций сле-
дующие: просветительскую (распрост-
ранение знаний и умений) и ценност-
но-ориентационную (воспитательную, 
управленческую). По его мнению, имен-
но эти функции о. П. коршунов на-
звал «коммуникативной» и «оценоч-
ной» (С. 8). и чуть раньше в той же 
статье утверждает, что сущностными 
функциями библиографии являются 
«просветительская, ценностно-ориен-
тационная и мемориальная» (С. 6).

Суть идеи Аркадия Васильевича 
в том, что коммуникативная и оценоч-
ная функции «являются межотрасле-
выми сущностными функциями, свой-
ственными всем элементам системы 
документной коммуникации (докС), 
и только поисковая функция представ-
ляет собой специфическую отрасле-
вую библиографическую функцию» 
(С. 8). Поэтому он формулирует основ-
ной закон библиографии как «поиск 
в системе документной коммуникации 
(мире книг) фактических данных о до-
кументах (книгах), соответствующих 
данному запросу». Автор называет этот 
закон ещё и «общеотраслевым за-
коном библиографического поиска»  
(С. 8, 15–17). такая формулировка 
нуждается в лингвистической доработ-
ке, поскольку закономерности (зако-

20 Берестова т. Ф. законы формирования струк-
туры информационного пространства и функции 
информации // Библиография. 2009. № 5. С. 32–47.

21 Швецова-Водка Г. н. место библиографии 
в системе социальных коммуникаций // книга: ис-
след. и материалы. м., 1998. Сб. 75. С. 46–62.
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области; высказывание относительно 
того, каким образом что-либо является 
необходимым или происходит с необ-
ходимостью»; «устанавливать законы» 
означает «вскрывать закономерные от-
ношения».

Создаётся впечатление, что совре-
менные философы не очень заинтере-
сованы в разработке общих категорий 
и выяснении их соотношений. Этот 
вопрос больше волнует преподавателей, 
волей-неволей вынужденных искать 
способы объяснения сложного матери-
ала студентам. на сайте www.kylbakov.ru / 
 page205 / page224 / index.html мы нашли 
разумное изложение толкования поня-
тий «закон» и «закономерность» с точ-
ки зрения материалистической диа-
лектики, объективного и субъективно-
го идеализма, неопозитивизма.

можно принять, что закон и зако-
номерность отражают объективно су-
ществующие связи между явлениями, 
их причинами и следствиями. но в за-
коне эти связи более устойчивы и все-
общи. закон всегда вписывается в стро-
гую, устойчивую систему законов дей-
ствительности; относится к большей 
массе соответствующих явлений, охва-
тывает всю совокупность этих явлений. 
закон может быть выявлен в ходе теоре-
тического анализа и в дальнейшем под-
тверждён (или опровергнут) фактами.

закономерность входит в непосто-
янные системы, изменяющиеся от кру-
га обобщённых ею фактов и измене-
ния внешних условий. она богаче кон-
кретным содержанием, отражает черты 
явлений, относящихся к одному или 
нескольким законам, выявляется в ре-
зультате обобщения фактов. законо-
мерность можно трактовать как сту-
пеньку к открытию закона или как 
форму проявления действия одного 
или нескольких законов.

Примерно так же определяет различия 
между «законом» и «закономерностью» 
и А. В. Соколов. Соответствующие оп-
ределения можно найти и в Википедии.

в монографии «Проблемы общей тео-
рии библиографии» (С. 66).

т. Ф. Берестова формулирует следу-
ющие межотраслевые законы, дейст-
вующие на всём информационном про-
странстве: «если на пути продвижения 
информации постоянно воспроизво-
дится препятствие (информационный 
барьер), то модификация уже имею-
щихся или возникновение новых видов 
информации и документов, социаль-
ных институтов, технологий (методов) 
произойдёт неизбежно»; «целостность 
и комфортность информационного 
пространства невозможны без диффе-
ренциации видов информации»; «ме-
таморфизм информационных явлений 
проявляется на всех уровнях информа-
ционного пространства, он возникает 
объективно и определяется общим ге-
нетическим основанием — первичной 
(фактографической) информацией и её 
свойствами»; «каждый новый вид ин-
формации всегда наследует одну (или 
несколько) функций предшествующе-
го вида и, кроме того, обладает новой 
специфической функцией, определяю-
щей его сущность и возникновение» 23.

Понятия «закон» и «закономерность» 
в философии чётко не разграничены. 
В «Философском энциклопедическом 
словаре» (м., 1989) закон определяется 
как «категория, отражающая сущест-
венные, необходимые и повторяющи-
еся связи между явлениями реального 
мира», а между понятиями «общест-
венные закономерности и законы» 
фактически ставится знак равенства. 
законы подразделяются на универ-
сальные, общие и специфические; фун-
даментальные и производные; эмпи-
рические и теоретические; качествен-
ные и количественные; динамические 
и статистические и др. В словаре, вы-
пущенном в 1997 г., отмечается, что закон 
в науке — это «положение, выражаю-
щее всеобщий ход вещей в какой-либо 

23 там же. С. 46–47.
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информационная деятельность, биб-
лио графия и др.) соответствуют эконо-
мическому, общественно-политическому, 
культурному, информационному уров-
ню развития общества на определён-
ном этапе его исторического развития 
(«закономерность М. Г. Вохрышевой»).

II. отраслевые законы и закономер-
ности библиографии.

1. общие отраслевые законы:
Сущность библиографии выражается 

в исходно-сущностной категории — 
«библиографическая информация», ко-
торая служит критерием отграничения 
библиографических явлений от небиб-
лиографических («закон О. П. Коршунова»).

Причины возникновения и движущая 
сила  развития  библиографии как по-
средника, генерирующего и распро-
страняющего библиографическую ин-
формацию, заключаются в отношениях 
двух структурных элементов библио-
графической коммуникации («доку-
мент — потребитель»), порождающих 
общие, частные и единичные библио-
графические потребности («закон двой-
ного соответствия О. П. Коршунова»).

Общая  структура  библиографиче-
ской  информации представлена её тре-
мя основными функциями: поисковой, 
коммуникативной, оценочной. При этом 
каждая основная общественная функ-
ция может обнаруживаться без после-
дующей, но не может не включать 
в себя возможности предыдущей («за-
кон О. П. Коршунова»).

2.  частные  функционально-генети-
ческие  законы  библиографической  ин-
формации.

Поисковая функция библиографи-
ческой информации может реализовы-
ваться специальными средствами, ко-
торые преследуют только поисковые 
цели и не содержат коммуникативных 
и оценочных компонентов.

Поисковая функция библиографи-
ческой информации в окончательном 
виде всегда осуществляется на базе 
конкретного документного фонда.

таким образом, проблема форму-
лирования законов и закономерностей 
библиографии является важной и на-
ходится в центре внимания библио-
графоведов. наименее разработанным 
участком является установление межо-
траслевых законов и закономерностей, 
действующих в пределах отдельных 
библиографических процессов. кор-
ректнее пока говорить об изучении за-
кономерностей в этих сферах. обоб-
щив наиболее удачные идеи библио-
графоведов и основываясь на теории 
о. П. коршунова, можно предложить 
такую структуру законов и закономер-
ностей библиографии:

I. Межотраслевые законы и законо-
мерности, действующие в системе доку-
ментальных коммуникаций.

Сущность (смысл существования) 
системы документальных коммуникаций 
заключается в установлении соответствий 
между документами и потребителями 
посредством преодоления информацион-
ных барьеров («закон О. П. Коршунова»).

если на пути продвижения инфор-
мации постоянно воспроизводится пре-
пятствие (информационный барьер), 
то модификация уже имеющихся или 
возникновение новых видов информа-
ции и документов, социальных инсти-
тутов, технологий (методов) произойдёт 
неизбежно; дифференциация видов 
информации возникает и развивается 
объективно и определяется общим ге-
нетическим основанием — первичной 
(фактографической) информацией и её 
свойствами («закон Т. Ф. Берестовой»).

Система документальных комму-
никаций неизбежно порождает вторич-
но-документальную, библиографическую 
подсистему для информационного об-
служивания и обеспечения функциони-
рования включённых в неё институтов-
посредников («закономерность О. П. Кор-
шунова»).

Подсистемы системы документаль-
ных коммуникаций (библиотечное дело, 
книжное дело, архивное дело, научно-
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А. В. Соколов, внесли представители 
петербургской библиографоведческой 
школы: Л. В. зильберминц, д. Ю. те-
плов, Г. В. Гедримович, В. А. минкина, 
Г. Ф. Гордукалова и др.

м. Ю. нещерет упоминает «закон 
достаточного основания», действую-
щий наряду с законами логики, в про-
цессе библиографического поиска 24. 
Библиографический поиск как основу 
всех библиографических процессов 
изучали многие видные библиографо-
веды: м. Г. Вохрышева, В. П. Леонов, 
А. В. Соколов, и. Г. моргенштерн, 
е. д. Жабко, А. С. чачко, д. и. Блюме-
нау и др.

«закономерность о. м. зусьмана», 
которую выделяет А. В. Соколов, оче-
видно, правильнее отнести к законо-
мерностям, действующим в формиро-
вании библиографоведения как науч-
ной дисциплины. но это неизученный 
вопрос.

Предложенную структуру законов 
и закономерностей библиографии пока 
целесообразно использовать лишь в 
учебном процессе. Более детальная раз-
работка вопроса о законах и законо-
мерностях библиографии — дело буду-
щего, но этот процесс неизбежен 
при развитии библиографоведения как 
научной дисциплины.

24 нещерет м. Ю. Библиографический поиск: 
эволюция и современность. СПб. : Профессия, 
2010. С. 73.

Реальные средства осуществления 
коммуникативной функции библио-
графической информации могут быть 
использованы в поисковых целях.

коммуникативная функция библи-
ографической информации не предпо-
лагает обязательной связи с каким-ли-
бо фондом.

Cредства реализации оценочной 
функции библиографической информа-
ции неизбежно включают в себя (ино-
гда в скрытой форме) поисковые и 
коммуникативные функциональные воз-
можности («законы О. П. Коршунова»).

III. закономерности, действующие 
в рамках отдельных библиографиче-
ских процессов.

1. В рамках библиографического 
поиска:

закономерность концентрации — 
рассеивания информации в докумен-
тальных потоках («закон С. Бредфорда»);

наличие обратной зависимости меж-
ду полнотой и точностью библиогра-
фического поиска;

наличие обратной зависимости меж-
ду качеством библиографического по-
иска и экономическими затратами.

2. в рамках справочно-библиографи-
ческого,  информационно-библиографи-
ческого, составительского и других про-
цессов (вопрос разработан недостаточно).

значительный вклад в изучение за-
кономерностей отдельных информа-
ционных и библиографических про-
цессов, как справедливо подчеркнул 

Материалы научных 
конференций

К  информационному  об-
ществу:  использование  ин-
формационно-коммуникаци-
онных  технологий  —  новые 
возможности для библиотек : 
материалы межрегион. науч.-
практ. конф. [7–8 дек. 2011 г. / 

м-во культуры, обществ. и 
внеш. связей оренбург. обл., 
обл. универс. науч. б-ка 
им. н. к. крупской ; ред-
кол. : е. С. Бурлакова (сост.) 
и др.]. — оренбург : оунБ, 
2011. — 119 с. : ил. — Биб-
лиогр. в конце докл. —  
200 экз.

Вышли в свет
Памяти  н. П.  Смирнова-

Сокольского  (1898–1962) : 
выездное заседание клуба 
«Библиофильский улей»,  
14 января 2012 года. — м. : 
нСБ, 2012. — 34 с. : ил. +  
1 электрон. опт. диск. — (Па-
мятка / нац. союз библио-
филов ; Вып. 13). — 150 экз.
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статья рассказывает о  личном архиве известного русского библиографа, редактора журнала 
«советская библиография» а. В. Ратнера (1948–1991). сейчас его архив находится в Библиотеке 
Российской академии наук. автор рассматривает особенности работы с личным архивом биб-
лиографа в специализированном фонде научной библиотеки.
Ключевые слова: личный архив, специализированный фонд, а. В. Ратнер, библиограф, Библи-
отека Российской академии наук.
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A. V. Ratner’s personal archive in a specialized fund in Library of the Russian Academy of Sciences
The article is devoted to the personal archive of a famous Russian bibliographer, editor of the journal 
«Soviet bibliography» A. V. Ratner (1948–1991). Nowadays his personal archive is kept in Library of the 
Russian Academy of Sciences. The author examines peculiarities of work with bibliographer’s personal 
archive in a specialized fund of scientific library.
Keywords: personal archive, specialized fund, A. V. Ratner, bibliographer, Library of the Russian Aca–
demy of Sciences.
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пРоБлемы. факты. Решения

Проблема интеграции 
библиотечных и ар-
хивных ресурсов в 

специализированных фондах 
крупных научных биб лиотек 
приобретает актуальность в  
век цифровых технологий 1.

В Библиотеке Россий-
ской академии наук сложи-
лась практика приобретения, 
хранения, научного описания 
и использования личных ар-
хивов известных русских библиографов 
в фонде библиотековедения научно-ис-
следовательского отдела библиографии 
и библиотековедения. Полностью или 
частично обработаны архивы николая 

1 Селиванова Ю. Г. интеграция библиотечных 
и архивных ресурсов в едином электронном ката-
логе: подход Президентской библиотеки им. 
Б. н. ельцина // Библ. дело. 2012. № 7. С. 21–22.

Васильевича здобнова (1888–
1942), Александра Владими-
ровича Ратнера (1948–1991), 
Эмилии константиновны 
Беспаловой (1930–2007) 2.

В 2006 г. БАн приняла 
на хранение и обработку ар-
хив Александра Владимиро-
вича Ратнера — историка, 
библиографа, книговеда, ре-
дактора журнала «Советская 
библиография». его научные 

интересы были посвящены двум связан-

2 Бокан м. Г. Архив н. В. здобнова в фондах 
Библиотеки РАн // Петерб. библ. шк. 1994. № 3.  
С. 11–15; Бокан м. Г. Проблемы сохранности куль-
турного наследия БАн на примере личных архивов 
известных российских библиографов // Сохране-
ние культурного наследия библиотек, архивов и 
музеев: материалы науч. конф., СПб., 14–15 февр. 
2008 г. СПб., 2008. С. 80–83; Бокан м. Г., Понома-
рева н. В. «история русской библиографии до на-
чала ХХ века» н. В. здобнова: судьба и время // 
Библиография. 2010. № 4. С. 14–18.
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ным между собой темам — революция и 
репрессии. В середине 1970-х гг. А. В. Рат-
нер, выбрав темой своей дипломной ра-
боты изучение истории об щества быв-
ших политкаторжан и ссыль нопоселенцев 
(было закрыто в 1930-х гг., а многие чле-
ны репрессированы), провёл исследова-
ние на уровне кандидатской диссертации. 
он основательно проработал архивы, а 
главное — опросил ряд лиц, состоявших 
в обществе, и их потомков. тогда же у 
студента московского государственного 
педагогического института им. В. и. Ле-
нина (ныне московский педагогический 
государственный университет) зародилась 
мысль о создании словаря историков ре-
волюционного движения. Этой работе 
Александр Владимирович посвятил всю 
свою жизнь.

В 1980 г. он становится сотрудни-
ком журнала «Советская библиография» 
(с 1992 г. — «Библиография»), и с этих 
пор редактура поглощает всё его время. 
В 1983 г. в письме В. и. Рожновой Ратнер 
пишет: «Вы спрашиваете, чем привлекла 
мое внимание история библиографии 
20–30-х годов? Этим временем я интере-
суюсь в разных ас пектах и, прежде всего, 
с точки зрения развития исторической 
науки. история изучения освободитель-
ного движения, в том числе и средствами 
библиографии, одна из любимейших моих 
тем. А кроме того, 20–30-е годы так богаты 
событиями, так насыщены трагическими 
судьбами… мечтаю о словаре биб лио гра-
фов, хотя бы «от Рюрика» до конца 30-х го-
дов… нужна солидная организация, кото-
рая бы обеспечила всю организаторскую 
и издательскую сторону, а таковой нет» 3.

В его архиве, поступившем в фонд 
библиотековедения БАн, — письма, за-
писные книжки, дневники, подлинные 
документы, воспоминания, биобиблио-
графические карточки, неопубликован-
ные работы, фотографии.

3 Шикман А. П. В контексте времени и среды: 
(памяти А. В. Ратнера. 1948–1991) // Совет. библи-
огр. 1992. № 2. С. 128.

В настоящее время сформирована 
опись работ А. В. Ратнера (18 единиц 
хранения) и его эпистолярного наследия 
(230 единиц хранения), которое включа-
ет переписку со многими книговедами, 
литературоведами, библиографами: сре-
ди них А. Г. Глухов — главный редактор 
журнала «Советская биб лио графия», 
и. н. кобленц — историк, книговед; 
преподаватели ЛГик С. А. Рейсер — ли-
тературовед, библиограф, Л. м. Равич, 
историк е. е. колосов, сотрудники Рос-
сийской национальной биб лиотеки 
Ю. С. Перцович, Ц. и. Грин, о. С. острой 
и др. несомненную ценность в архиве 
представляют материалы друга и духов-
ного учителя А. В. Ратнера Александра 
Вениаминовича Храбровицкого (1912–
1989). Литературовед, знаток творчества 
В. Г. короленко не боялся в 1960–1970-е гг. 
подписывать обращения правозащитни-
ков, открыто сотрудничал в исторических 
сборниках «Память», издаваемых во Фран-
ции, вместе со своим другом — писате-
лем Павлом ивановичем негретовым — 
подготовил изданную в США книгу: 
«В. Г. короленко в годы революции 

а. в. ратнер
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и гражданской войны, 1917–1921: биогра-
фическая хроника» (Benson: Chilidze 
Publ., 1985. 456 c.), помогал собирать ма-
териалы для книги А. и. Солженицына 
«Архипелаг ГуЛАГ».

интересен для историков архив ми-
хаила Павловича и николая Павловича 
(1825–1893) Рогожиных — московских 
купцов-старообрядцев, владельцев фа-
брики шёлковых тканей. В дневнике 
от 13 мая 1977 г. Ратнер писал, что архив 
был передан ему для обработки Валенти-
ном нехорошевым, потомком Рогожи-
ных по материнской линии.

Сын одного из братьев Рогожиных — 
библиограф и библиофил Владимир ни-
колаевич Рогожин (1859–1909) — подго-
товил «материалы для русской библио-
графии 18–1 половины 19 столетий» (ч. 1. 
1902; ч. 2. 1922), а также указатель к «опы-
ту российской биб лиографии» В. С. Сопи-
кова 4. В архиве купцов Рогожиных содер-
жатся также газеты, афиши, семейные фо-
тографии, рукописные книги стихов не-
коего С. Спасского (турмана), посвящён-
ные Анне михайловне Рогожиной, и др.

Архивные материалы А. В. Храбровиц-
кого (12 папок), купцов Рогожиных (4 пап-
ки) ещё ждут своих исследователей.

можно немного расширить выска-
зывание А. В. Ратнера в его письме к 
е. А. Редько от 25 марта 1984 г.: «воскре-
сить немалое число забытых и полузабы-
тых исследователей, привести в известность 
их труды» 5 — это задача, на наш взгляд, 
не только составителей словаря «истори-
ки русского освободительного движения», 
но всех людей думающих и пишущих.

По воспоминаниям друзей, неза-
долго до конца своей короткой жизни 
А. В. Ратнер с грустью говорил, что уже 
не успеет написать свою книгу. но кажет-

4 Подробнее см.: Авдонина н. А., масловская н. С. 
Библиографический подвиг // Библиография. 2009. 
№ 6. С. 85–88.

5 контекст времени: труды и дни Александра 
Ратнера / сост. А. и. Рейтблат и А. П. Шикман. м. : 
новое лит. обозрение, 2007. С. 350; Арх. БАн. Ф. 2. 
А. В. Ратнер. оп. 3. ед. хр. 107.

ся, он её написал: это его дневники и 
письма. частично они дождались своего 
издателя. его друзья выпустили в 2007 г. 
книгу «конспект времени: труды и дни 
Александра Ратнера», в которую вошли 
дневник А. В. Ратнера, его письма 1976–
1991 гг. известным историкам, библио-
графам, восемь опубликованных статей, 
а также его основной труд — материалы 
к биобиблиографическому словарю «ис-
торики русского освободительного дви-
жения». кроме того, здесь приведён «Спи-
сок публикаций А. В. Ратнера» (60 назва-
ний) и воспоминания о нём, которые 
написали литературовед е. и. меламед, 
библиофилы м. д. Эльзон, А. А. кеда, 
историк книги В. е. кельнер, историк-
источниковед и. Ф. Петровская. до выхо-
да в свет этого издания в энциклопедии 
«книга» (м., 1999. С. 523) о А. В. Ратнере 
была помещена статья А. П. Шикмана. 
Сразу после смерти друга А. П. Шикман 
написал статью для журнала «Биб лио-
графия», основанную на документальных 
свидетельствах, сохранённых в изуми-
тельном порядке в личном архиве Алек-
сандра Владимировича 6.

Работа с архивными документами в 
составе специализированного биб лио теч-
ного фонда требует организации и со-
вершенствования справочно-поискового 
аппарата, в частности, создания инфор-
мационно-поисковой сис темы и едино-
го электронного каталога фонда библио-
тековедения.

Хранение архивных коллекций в ми-
кроклиматических контейнерах, а в 
дальнейшем получение с помощью ска-
нера оцифрованных копий архивных до-
кументов будет способствовать сохран-
ности архивов.

дальнейшее описание личного архи-
ва А. В. Ратнера, наряду с архивами дру-
гих фондообразователей, позволит сде-
лать их научное наследие доступным для 
изучения специалистами — пользовате-
лями фонда библиотековедения БАн.

6 Шикман А. П. указ. соч. С. 123–134.
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статья посвящена деятельности книжной палаты Чувашии в 1930–1950-х гг. и построена 
на основе анализа документов, содержащихся в научно-библиографическом архиве Рос-
сийской книжной палаты. публикация характеризует учётно-регистрационную и научно-
библиографическую деятельность палаты в этот период.
Ключевые слова: книжная палата Чувашии, архив, библиографический указатель, лето-
пись, обязательный экземпляр изданий.
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The article is devoted to activities of Book Chamber of Chuvashia in the 1930–1950s and based 
on the analysis of the documents contained in the scientific and bibliographic archive of Russian 
Book Chamber. The publication describes the accounting and registration, scientific and bib-
liographic activities in Book Chamber of Chuvashia during this period.
Keywords: Book Chamber of Chuvashia, archive, bibliography, letopis’, legal deposit of pub-
lications.
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книжные палаты: дела, соБытия, лица

В научно-библиогра-
фическом архиве 
Рос сийской книжной 

палаты (нБА РкП), поми-
мо материалов, характери-
зующих деятельность под-
контрольных в советское 
время Всесоюзной книжной 
палате (ВкП) палат союз-
ных республик, содержат-
ся документы о становле-
нии, развитии и основных 
направлениях деятельности книжных 
палат автономных образований По-
волжья — Башкортостана, татарстана 
и чувашии. материалы датируются 
1920–1950 гг. и содержат копии поста-
новлений об организации деятельно-
сти палат в этих автономных россий-
ских республиках, докладные записки, 
планы работ, отчёты о проделанной 
работе, переписку директоров и со-

трудников книжных палат 
с их коллегами из ВкП 
и другие документы.

Помимо упоминания 
книжной палаты чувашии 
(кПч) в планах и отчётах 
ВкП, в материалах совеща-
ний директоров книжных 
палат, в архиве в фонде 2 
имеется семь посвящён-
ных ей дел. объём этого 
фонда — 83 листа, что даёт 

довольно полную картину работы в этот 
период.

особый интерес представляют че-
тыре дела, характеризующие деятель-
ность организации с 1946 по 1951 г. 
(нБА РкП. Ф. 2. оп. 1. д. 936; д. 982; 
д. 1026; д. 1117). Эти материалы по-
зволяют сравнить показатели её рабо-
ты в этот период с данными конца 
1930-х гг., содержащимися в других де-
лах нБА РкП, а также в публикациях 
журнала «Библиография».
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книжная палата чувашии была об-
разована постановлением Совета на-
родных комиссаров чувашской АССР 
от 2 декабря 1931 г. «в целях концен-
трации собирания в одном месте всех 
печатных произведений на чувашском, 
русском и др. языках, выходящих в 
пределах чувашской АССР» 1. В соот-
ветствии с постановлением все издаю-
щие организации с 1 января 1932 г. 
в трёхдневный срок после выпуска 
первых экземпляров были обязаны 
предоставлять в кПч по 10 экземпля-
ров произведений печати. на базе это-
го документа, помимо приёма, учёта 
и контроля поступающих обязатель-
ных экземпляров, сотрудники палаты 
почти сразу приступили к составлению 
библиографических списков изданий, 
выпущенных на территории респуб-
лики.

уже в 1936 г. были подготовлены 
«Библиографический ежегодник чу-
вашских изданий» за 1935 г. и «Библи-
ографический указатель чувашских 
изданий за период 1917–1928 гг.» 2. Эти 
работы намечались к печати в 1936 г., 
но из-за отсутствия средств их выпуск 
был перенесён на 1937 г. к сожалению, 
в нБА РкП нет данных об издании 
этих пособий, что препятствует прояс-
нению их судьбы.

По состоянию на август 1939 г. кПч 
«собрала до 50 тыс. томов разных книг, 
журналов и комплектов газет» 3. Своим 
фондом она помогала в исследованиях 
научным работникам чувашии и других 
городов. В этот период в палате рабо-
тало четыре человека, которые занима-
лись непосредственно библиографи-
ческой работой: директор, библиограф, 
два классификатора.

1 нБА РкП. Ф. 2. оп. 1. д. 156. документы 
об организации сбора печатных изданий 
в чувашской АССР. Л. 8.

2 д. 556. документы об организации сбора 
печатных изданий в чувашской АССР. Л. 1.

3 там же. Л. 4.

В феврале 1941 г. штат кПч умень-
шился до трёх человек: директора, 
биб лиографа, выполнявшего функции 
научного сотрудника и регистратора, 
и классификатора. В том же году были 
подготовлены материалы для «книж-
ной летописи» за 1939–1940 гг. и для 
указателя периодических изданий с 
1917 г. В архивных материалах РкП 
удалось найти упоминание о том, что 
практически не велась работа по крае-
ведческой и научно-реферативной биб-
лиографии. Штат кПч был небольшим, 
и её работникам приходилось совме-
щать несколько основных функций. ещё 
сложнее была ситуация в военную пору.

В первом послевоенном 1946 г. улуч-
шилась доставка обязательного экзем-
пляра, затруднённая в годы войны. 
В фонде имелось 89 500 единиц хране-
ния. Было получено 127 названий книг, 
2 названия журналов, 44 названия га-
зет. однако летописи не издавались 
из-за отсутствия собственной полигра-
фической базы и перегруженности мест-
ных типографий. В том же году сотруд-
ники кПч начали подготовку указате-
ля книг, изданных на чувашском языке 
до 1920 г., а также указателя книг, из-
данных в республике с 1920 г. Библио-
графы выполнили 721 справку. таким 
образом, в 1946 г. «палата выполняла 
работы по получению и регистрации 
обязательного экземпляра, составлению 
библиографических списков по отдель-
ным вопросам и темам, обслуживанию 
партийно-советских и научных орга-
низаций и учреждений» 4. отрицатель-
но сказывалось на работе отсутствие 
соответствующего необходимым тре-
бованиям отдельного стационарного 
помещения для архива. как отмечал 
директор кПч (1946–1950) Ф. е. Афа-
насьев, «за 15 лет существования пала-
ты она переезжает в 15-ое помещение» 5.

4 д. 936. документы об организации сбора 
печатных изданий в чувашской АССР. Л. 10.

5  там же. Л. 11.
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В 1947 г. было получено практиче-
ски столько же изданий, сколько и в 
1946 г. — 126 названий книг и брошюр, 
2 названия журналов, 44 названия га-
зет (годовых комплектов) и 504 назва-
ния листовок и других мелкопечатных 
изданий. Сотрудники продолжили ра-
боту над формированием сводного ка-
талога книг, изданных за годы советской 
власти на чувашском языке, выполни-
ли 817 библиографических справок.

Архивные материалы не содержат 
отчёта о деятельности палаты в 1948 г. 
есть лишь упоминание о её штате: он 
оставался неизменным и составлял 3 че-
ловека.

В 1949 г. было получено уже 300 на-
званий книг и брошюр, 4 названия 
журналов, 47 названий газет, 390 на-
званий мелкопечатных изданий, вы-
полнено 530 справок. По-прежнему 
одно из основных направлений дея-
тельности кПч — контроль за полно-
той поступления обязательных экзем-
пляров. именно в 1949 г. палата стала 
впервые получать от чувашгиза поме-
сячные списки выпускаемых книг, что 
позволило сотрудникам выявлять не-
доставленные обязательные экземпля-
ры. В 1949 г. удалось напечатать уже 
давно подготовленные два выпуска 
«книжной летописи» за 1939–1940 гг. 
и за 1941–1945 гг. Вот как об этом 
писал в 1951 г. новый директор книж-
ной палаты и. П. Прохоров: «Впервые 
за время существования книжной па-
латы чувашской АССР в 1949 г. мы от-
печатали два выпуска «книжной ле-
тописи» за 7 лет: первый — за 1939–
1940 гг., второй — за 1941–1945 гг., 
снабдив первый выпуск списком пери-
одических изданий чувашской АССР 
за 1940 г.» 6. По его словам, также «гото-
вится к сдаче в производство “книж-
ная летопись» за 1946–1949 гг.” 7 и 

6 д. 1026. документы об организации сбора 
печатных изданий в чувашской АССР. Л. 8.

7 там же.

решается вопрос об издании объеди-
нённой летописи журнальных и га-
зетных статей. В том же году сотруд-
ники палаты закончили работу над 
объёмным изданием «чувашская кни-
га до 1917 года».

С 1949 г. большое внимание палата 
уделяла подготовке общей библиогра-
фии советской печати чувашии. на со-
ставление карточек национального ре-
пертуара мог быть выделен только 
один работник. к 1949 г. были состав-
лены карточки на книги за 1917–1920 
и 1930–1947 гг., неохваченным оста-
валось десятилетие с 1920 по 1930 г. 
В 1949 г. удалось выпустить несколько 
библиографических указателей, под-
готовленных ранее.

В некоторых публикациях, посвя-
щённых книжной палате чувашии и 
напечатанных в журнале «Библио-
графия», приводятся противоречивые 
сведения о её издательской деятельно-
сти. например, м. и. Петрова в статье 
«40 лет книжной палате чувашской 
АССР» (Совет. библиогр. 1972. № 2) 
сообщала: «В послевоенные годы, не-
смотря на материальные трудности и 
нехватку кадров, палата приступила 
к выполнению своей основной зада-
чи — осуществлению библиографиче-
ской информации. В 1949–1950 гг. ею 
были подготовлены: ретроспективный 
указатель “чувашская книга до 1917 года” 
и “книжная летопись” за 1939–1940, 
1941–1945 и 1946–1949 гг.» (С. 33).

однако из архивных материалов 
явствует, что «книжная летопись» за 
1939–1940 гг. была подготовлена в 1941 г., 
но издана только в 1949 г. Палата при-
ступила к осуществлению библио-
графической информации ещё до вой-
ны, составляя указатели в 1936 г., о 
которых упоминалось выше. Работа 
над указателем «чувашская книга до 
1917 года» началась раньше, ещё в  
1946 г. книжная палата чувашии с се-
редины 1930-х гг. стала уделять внима-
ние не только регистрации и учёту обя-
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шилась, но указатель не был издан 
из-за отсутствия средств.

В 1951 г. палата получила 241 на-
звание книг, 64 экземпляра журналов,  
667 экземпляров республиканских 
газет, 2512 экземпляров районных га-
зет, 515 экземпляров мелкопечатной 
продукции. Велась подготовка и на-
ционального книжного репертуара. уда-
лось подготовить 368 карточек на 
книги, вышедшие с 1917 по 1927 г., и  
1378 карточек на книги, изданные 
с 1928 по 1938 г., устранив тем самым 
существовавший десятилетний пробел 
в учёте. также было составлено 1344 
карточек на книги 1939–1947 гг., вы-
полнено 187 справок. Палата сообщи-
ла о подготовке «книжной летописи» 
за 1950 и 1951 гг., «Летописи изобра-
зительного искусства», «Летописи му-
зыкальной литературы» за 24 года. 
на 1952 г. был запланирован выпуск 
двух новых летописей: «Летописи жур-
нальных статей» и «Летописи газетных 
статей» за 1951 г. и если в 1949 г. пред-
полагалось подготовить общее изда-
ние, посвящённое журнальным и га-
зетным статьям, то к 1952 г. были со-
ставлены две разные тематические 
летописи. кроме того, в 1951 г. завер-
шилась работа над солидным указа-
телем «Периодика чувашской АССР 
за 30 лет».

документы нБА РкП во многом 
раскрывают факты и этапы истории 
кПч. довоенные годы стали для неё 
временем становления и выработки 
основных направлений деятельности 
в сложных условиях (отсутствие посто-
янного помещения, нехватка денеж-
ных и прочих ресурсов, небольшой 
штат). Эти же документы показывают 
и доказывают на конкретных примерах, 
как уже в первые послевоенные годы 
книжная палата чувашии сумела стать 
центром национальной библиографии 
республики.

зательных экземпляров, но и подготов-
ке библиографической информации 
о вышедших на территории республи-
ки изданиях.

А. Г. Сидорова в статье «текущая 
и ретроспективная библиография чу-
вашской Республики» (Библиография. 
2007. № 3) пишет: «В 1950 г. впервые 
был подготовлен и выпущен государ-
ственный библиографический указа-
тель “книжная летопись чувашской 
АССР”, включающий литературу, из-
данную в 1946–1949 гг.» (С. 50). но ар-
хивные материалы свидетельствуют, 
что уже в 1936 г. был подготовлен ука-
затель за 1935 г., а в 1949 г. выпущены 
два — за 1939–1940 гг. и 1941–1945 гг. 
Эти факты важны для понимания при-
оритетных направлений работы пала-
ты уже в начале её существования, 
когда деятельность палаты, вопреки 
мнению м. и. Петровой, отнюдь не 
сводилась к приёму, учёту и распро-
странению поступающих обязатель-
ных экземпляров, к созданию государ-
ственного архива печати. Безусловно, 
в первые годы небольшой штат, отсут-
ствие финансовых и ресурсных воз-
можностей для издания пособий очень 
осложняли библиографическую дея-
тельность кПч.

В 1950 г. палата получила 209 назва-
ний книг, 67 экземпляров журналов, 
674 экземпляра республиканских газет, 
2602 экземпляра районных газет, 505 
экземпляров мелкопечатной продук-
ции. Продолжилась подготовка «книж-
ной летописи чувашской АССР» за 
1946–1949 гг., «чувашской книги до 
1917 года» (оба издания вышли в свет 
в октябре 1950 г.). Сотрудники палаты 
были также заняты составлением ука-
зателя «Периодика чувашской АССР» 
за 1917–1947 гг., выполнением биб-
лиографических справок (117). Работа 
над летописью музыкальной литерату-
ры за 1917–1947 гг. полностью завер-
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кРаеВедЧеские штудии

В2012 г. исполнилось 150 лет со дня 
рождения П. А. Столыпина (1862–
1911) — одного из крупнейших 

политических и государственных деяте-
лей России. к этой дате омская государ-
ственная областная научная библиотека 
им. А. С. Пушкина подготовила ретро-
спективный краеведческий указатель 
«П. А. Столыпин и омское Приирты-
шье», презентация которого состоялась 
11 апреля 2012 г. на научном семинаре 
«Петр Аркадьевич Столыпин: личность 
и реформы».

Благодаря столыпинским реформам в 
омской области увеличилось число сёл 
и деревень, повысился уровень развития 
сельского хозяйства и промышленного 
производства, изменился социально-эко-
номический облик региона. С именем 
П. А. Столыпина связаны планы по соз-
данию в омске сельскохозяйственного 
и ветеринарного институтов. В эпоху сто-
лыпинских реформ в омском Приирты-
шье возникло несколько новых средних 
профессиональных учебных заведений.

В указатель вошли издания за 1906–
2011 гг. из фондов омской государст-
венной областной научной библиотеки 
им. А. С. Пушкина.

материал, включающий 1526 биб-
лиографических записей, систематизи-
рован по трём разделам. В первом раз-
деле «Пребывание П. А. Столыпина в  
г. омске» представлена литература о по-
сещении премьер-министром омска в ав-

густе — сентябре 1910 г. Во втором разде-
ле «Столыпинские реформы и развитие 
омского Прииртышья» отражены темы: 
аграрная реформа (землеустройство, раз-
витие животноводства и скотоводства, 
агрономическая помощь крестьянам, ре-
зультаты обследования хозяйств и т. п.), 
постановка переселенческого дела (пе-
реселение, основание новых деревень и 
поселков, списки переселенческих участ-
ков и т. п.), экономическое развитие ре-
гиона (транспорт, торговля и промыш-
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1906–1917 гг. номера газеты «омский те-
леграф» и журналов — «Вестник омского 
городского общественного самоуп рав ле-
ния», «нужды западносибирского сельс-
ко го хозяйства», «омские епархиаль-
ные ведомости», «Сельскохозяйст вен ная 
жизнь», «Сибирские вопросы» и «Си-
бирское сельское хозяйство». Это позво-
лило ввести в научный оборот ранее не-
известные широкому кругу исследова-
телей публикации. Библиографические 
записи в большинстве случаев содержат 
аннотации справочного или уточняю-
щего характера. издание снабжено си-
стемой ссылок и вспомогательным аппа-
ратом, состоящим из именного и геогра-
фического указателей.

В пособии «П. А. Столыпин и омское 
Прииртышье» впервые столь комплексно 
освещается социально-экономическое 
развитие омского региона в начале XX в.

В качестве примера предлагаем фраг-
менты трёх подразделов, отражающие 
только книги, изданные до 1930-х гг. 
(нумерация условная).

аграрная реформа
1.  отчет по омскому опытному полю 

за ... год. — СПб., 1907–1911. — место изд. 
с 1908 г. — омск.

За  1905 и 1906 годы: с прил. пл. опыт. 
поля / сост. Л. А. Сладков. — СПб. : 
тип. В. Ф. киршба, 1907. — 42 с., [7] л. ил.: 
пл., табл., черт. — В надзаг.: Гл. упр. земле-
устройства и земледелия. департамент зем-
леделия. — на отд. л.: План омского опытно-
го поля и местного торгового питомника.

За  1907 год / сост. Л. А. Сладков. — 
омск : тип. Акмол. обл. правления, 1908. — 
36 с.: табл.

За  1908 год / сост. Л. А. Сладков. — 
омск : тип. Акмол. обл. правления, 1909. — 
30 с.: табл.

За 1909 и 1910 годы: в связи с дан. пре-
дыдущих лет / сост. Л. А. Сладков. — омск : 
тип. Акмол. обл. правления, 1911. — 37,  
[1] с.: табл.

2. План гидротехнических работ по то-
больской губернии на 1909 год: утв. това-

ленность, маслоделие, банковское дело 
и кредитование, Первая западно-Сибир-
ская сельскохозяйственная, лесная и 
торгово-промышленная выставка 1911 г., 
идею проведения которой поддержал 
Пётр Аркадьевич), развитие социальной 
сферы (народное образование и просве-
щение, врачебная помощь, религиозные 
нужды переселенцев). В третий раздел 
«П. А. Столыпин в научной и культурной 
жизни омского региона» вошли публи-
кации о библиотечных и музейных вы-
ставках, научно-практических конферен-
циях, посвящённых реформатору, меро-
приятиях по увековечению его памяти 
в регионе.

В указателе учтены книги, статьи 
из сборников, продолжающихся изда-
ний и материалов конференций, а также 
журналов и газет (выборочно). Специ-
ально для указателя составители про-
смотрели более 230 дореволюционных 
книг, многие из которых для издания 
были расписаны аналитически. наряду 
с этим сплошному просмотру подверглись 
все имеющиеся в фонде библиотеки за 

П. а. Столыпин
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Е. Н. Турицына, Е. И. Каткова

ластей: (крат. очерк) / В. Барышевцев. — 
омск : тип. Акмол. обл. правления, 1911. — 
301 с. разд. паг., [10] л. ил.: граф., диагр., 
карты, табл., фот. — Библиогр. в подстроч. 
примеч. — на отд. л. : карты Сандыктав-
ского, Алтайского лесничеств; карта ка-
зенных лесов Акмолинской и Семипала-
тинской областей.

на с. 9–13 дано описание омского 
и исилькульского лесничеств и проводи-
мой там хозяйственной деятельности.

7.  Каталог сельскохозяйственных ору-
дий и машин складов Переселенческого 
управления в Азиатской России / Гл. кон-
тора с.-х. складов Переселен. упр. в г. ом-
ске. — омск : Сиб. электро-печатня и хромо-
литогр. н. А. иванова, 1911. — 250, II с.: 
рис., табл., фот., черт. — на тит. л. также: 
Адрес для телеграмм : омск — «Переселенец». 

из содерж.: 
Список сельскохозяйственных складов, 

их отделений, товаро-продовольственных 
лавок Переселенческого управления на 15 
мая 1911 г.: с. 3–30. 

Список кредитных и ссудо-сберегатель-
ных товариществ и сельскохозяйственных 
обществ, которым сельскохозяйственные 
склады Переселенческого управления от-
пускают сельскохозяйственный инвентарь 
на комиссии на 15 мая 1911 г.: с. 31–36.

«Сельскохозяйственные склады Пере-
селенческого управления стремятся доста-
вить населению по возможно дешевым це-
нам и на льготных условиях кредита такие 
машины и орудия, которые уже вполне ис-
пытаны в работе в течение нескольких лет 
и доброкачественность которых подтверж-
дается спросом и отзывами населения». 
кроме того, все типы орудий и машин раз-
ных заводов предварительно подвергаются 
испытаниям на омской машиноиспытатель-
ной станции, построенной в омске на 
средства складов Переселенческого управ-
ления.

8.  Продовольственная и семенная по-
мощь крестьянскому населению // обзор 
Акмолинской области за 1910 год / изд. Ак-
мол. обл. стат. ком. — омск, 1911. — С. 45–
48: табл.

рищ главноуправляющего землеустройст-
вом и земледелием Б. иваницкий. 18/III-
[1909]. — [Б. м. : б. и.], [1909?]. — 11, [1] с.: 
табл. 

запланированы специальные изыска-
ния в тюкалинском  и тарском уездах.

3.  омский уезд // описание Акмолин-
ского переселенческого района : справ. 
книжка для ходоков и переселенцев / изд. 
Акмол. переселен. р-на. — СПб. : тип. 
«Сел. вестн.», [1910?]. — С. 11–17: табл., 
ил. — на отд. л.: карта Акмолинской обла-
сти [с указ. переселен. участков, казачьих 
земель и др.].

Сельскохозяйственная характеристика 
уезда и его переселенческих участков.

4. План гидротехнических работ по то-
больскому району на … год. — [Б. м. : б. и.], 
[1910–1912?].

на 1910 год: утв. товарищ главноуправ-
ляющего землеустройством и земледелием 
Б. иваницкий. 24/III-[1910]. — [1910?]. — 
9, [1] с.: табл.

на 1912 год: утв. товарищ главноуправ-
ляющего [землеустройством и земледели-
ем] тайный советник Поленов. 15/III- 
[1912]. — [1912?]. — 12 с.: табл.

В основу гидротехнических планов 
в тобольском переселенческом районе 
«положено условие, чтобы, по возможно-
сти, все площади, предназначенные для за-
селения, обследовались в водном отно-
шении до образования на них участков». 
В планы включены изыскательские, стро-
ительные и ремонтные работы в тюкалин-
ском и тарском уездах.

5.  труды  Совещания агрономического 
персонала зап[адной] Сибири, 17–26 февр. 
1910 г. в г. омске. — СПб. : тип. «Рассвет», 
1910. — 84 с. — В надзаг.: Гл. упр. землеу-
стройства и земледелия. департамент зем-
леделия.

опубликованы постановления, журна-
лы заседаний, проекты положений и ин-
струкций для подготовки специалистов по 
различным направлениям сельского хо-
зяйства.

6.  Барышевцев  в. казенные лесниче-
ства Акмолинской и Семипалатинской об-
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калинский уезд, тобольской губернии. ур-
ман: тарский уезд, тобольской губернии, 
туринский уезд тобольской губернии; Вос-
точная Сибирь. Степь: Ачинский уезд, ени-
сейской губернии. Лесостепь: Ачинский 
уезд, енисейской губернии, красноярский 
уезд, енисейской губернии, канский уезд, 
енисейской губернии, нижне удинский уезд, 
иркутской губернии, Балаганский уезд, 
иркутской губернии. тайга : Верхоленский 
уезд, иркутской губернии / Переселен. упр. 
Гузиз. — СПб.: [б. и.], 1912. — XII, 208, [4] с.: 
карты, табл. — В прил. табл.: общее число 
и распределение семей переселенцев; Рас-
пределение переселенческих семей по гу-
берниям; число и состав переселенческих 
хозяйств по переписи 1911–1912 гг. и др.

В сборник включены сведения об об-
щем положении переселенческих хозяйств 
(объеме и составе переселенческого хозяй-
ства, имущественном положении пересе-
ленцев), правовых основах землевладения, 
технических условиях хозяйства и произ-
водительности почвы, повинностях и ссу-
дах, капитале переселенцев на родине и в 
Сибири, бюджете и доходности переселен-
ческого хозяйства.

13. Земли для коневодства и скотовод-
ства в Азиатской России: справ. кн. для лиц, 
желающих арендовать скотовод. казен. 
участки в степ. обл., туркестан. крае и в 
Сибири: с 9 рис. и картой Азиат. России 
с нанес. на ней участками, назнач. для сда-
чи в аренду под коневодство и скотовод. 
хоз-ва. — СПб. : [б. и.], 1913. — VII, 459 с., 
[9] л. фот., [1] вкл. л. к.

из содерж.: 
акмолинская область. — С. 69–153.
Характеристика скотоводческих част-

новладельческих хозяйств на собственных 
и арендованных землях в омском уезде.

тобольская губерния. — С. 209–225.
С. 212–225: характеристика частновла-

дельческих скотоводческих хозяйств тар-
ского и тюкалинского уездов. 

описание  участков, образованных в 
Азиатской России для сдачи в аренду под 
коневодство и культурное скотоводство. — 
С. 313–455. 

Приведены статистические сведения 
по омскому уезду.

9.  журналы заседаний съезда деятелей 
сельского хозяйства 1–12 августа 1911 г. в  
г. омске. — омск : Художеств. типо-ли-
тогр., 1912. — III, [1], 88 с.: табл.

Съезд созван омским отделом москов-
ского общества сельского хозяйства. об-
суждены вопросы: агрономическая помощь 
населению; мероприятия по «массовому 
улучшению скота» и вопросы молочного 
хозяйства; организация статистических об-
следований местных хозяйств; мероприя-
тия по распространению сельскохозяйст-
венных машин и орудий; «организация 
кредита» в сельском хозяйстве; о нуждах 
сельскохозяйственного образования в за-
падной Сибири, в том числе о перспекти-
вах открытия в омске высшего сельскохо-
зяйственного учебного заведения (с. 49–
50), и другие вопросы.

10. Краткий обзор деятельности прави-
тельственной агрономической организации 
в Сибири в 1911 г. — СПб. : тип. П. П. Сой-
кина, 1912. — 222 с., [11] л. фот. : табл. — 
В надзаг.: Гузиз. департамент земледелия. — 
Библиогр. в подстроч. примеч.

из содерж.: 
обзор  деятельности агрономической 

организации в тобольской губернии. —  
С. 48–57.

Деятельность  агрономической органи-
зации в Акмолинской области. — С. 90–100.

Приведены примеры по тарскому, тю-
калинскому и омскому уездам.

11.  Поземельно-устроительное дело // 
Памятная книжка тобольской губернии 
на 1912 високосный год / изд. тобол. стат. 
ком. — тобольск, 1912. — С. 58–59.

итоги работы в 1910 г., в том числе 
в тюкалинском и тарском уездах.

12.  Сборник статистических сведений 
об экономическом положении переселен-
цев в Сибири: материалы по обследованию 
типич. переселен. поселков, собр. и раз-
раб. под рук. и ред. В. к. кузнецова. Вып. 1. 
западная Сибирь. Степь: Акмолинский 
уезд, Акмолинской области. Лесостепь: 
омский уезд, Акмолинской области, тю-
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Е. Н. Турицына, Е. И. Каткова

Включены статистические сведения 
по омскому уезду.

18.  Сельскохозяйственный сборник / 
изд. Правительств. агрон. орг. в Акмол. 
обл.; под общ. ред. А. А. митаревского. — 
омск: Электро-тип. Акмол. обл. правле-
ния, 1913. — 345 с. разд. паг., [20] л. ил.: ди-
агр., карты, пл., табл., фот., черт. — Библи-
огр. в подстроч. примеч. — на отд. л.: 
Схематическая карта почв Акмолинской 
области; пл. поселков Астрах., ново-Сан-
жар. Акмол. обл.

из содерж.: 
Здравосмыслов  н. м. Почвенный по-

кров Акмолинской области. — С. 1–26: ил.
В том числе омского уезда.
Карзин и. изучение почв и климата за-

селяемых районов западной Сибири, как  
одна из главных задач местной агрономии. — 
С. 35–58: табл., ил.

Автор делится результатами семилет-
них наблюдений в своем хозяйстве, распо-
ложенном в омском уезде.

Балиев  в. можно ли в Акмолинской 
области сеять озимое и какая от этого мо-
жет быть польза? — С. 59–69: ил.

В статье использованы данные, полу-
ченные на омском опытном поле и ом-
ской машиноиспытательной станции.

Бобров  и.  тракторы и их применение 
в некоторых хозяйствах омского района. — 
С. 70–77: ил.

Перспективы и первый опыт использо-
вания тракторов американских фирм.

Митаревский  а. как помочь экономи-
ческому росту крестьянского населения. — 
С. 78–89: ил.

Сравнительный анализ среднего кре-
стьянского двора в европейской России и 
Акмолинской области. Приведены статисти-
ческие данные по омскому уезду. также при-
ведены результаты деятельности омского 
опытного поля, расположенного в 2 верстах 
к северу от г. омска, на берегу р. иртыша.

Косарев С. тяжелый 1911 год и влияние 
правительственных мероприятий на эко-
номическое благосостояние крестьян, по-
страдавших от неурожая в западной Сиби-
ри. — С. 99–138: табл.

С. 395–403: тюкалинский уезд; С. 409–
415: тарский уезд.

14.  инструкция по внутринадельному 
землеустройству: утв. [Акмолинский] гу-
бернатор неверов, 26 апр. 1913 г. — [омск :  
б. и., 1913?]. — 71, [1] с. 

Порядок производства землеустроитель-
ных дел. Составление плана работ. испол-
нение землеустроительных работ. данные 
по подготовке «разверстания» земли в Ак-
молинской области. также публикуются 
образцы документов.

15. отчет об общественных работах, ис-
полненных тобольской переселенческой 
организацией в продовольственную кам-
панию 1911–1912 годов. — томск: [б. и.], 
1913. — [4], IV, 256, CLXI с., [6] л. ил.: ди-
агр., карта, пл., табл. — на отд. л.: карта за-
селяемой части тобольской губернии с по-
казанием общественных работ...

организация дорожно-строительных и 
гидротехнических работ в целях оказания 
всесторонней помощи пострадавшему от 
неурожая 1911 г. населению тобольской 
губернии. Содержатся описания отдель-
ных работ и краткие характеристики работ 
по уездам, в том числе тарскому и тюка-
линскому. к отчету приложены карты, та-
блицы, картограммы и диаграммы, планы 
и чертежи,  наглядно поясняющие текст.

16.  отчет по продовольственной кам-
пании 1911–1912 гг. в Акмолинской обла-
сти. ч. 3. общественные работы; ч. 4. дея-
тельность местных крестьянских учрежде-
ний и должностных лиц — омск : Электро- 
тип. Акмол. обл. правления, [1913?]. — 124, 
14, [18], 21 с.: табл.

отчет об организации в Акмолинской 
области, в том числе в омском уезде, об-
щественных работ (постройка разных соо-
ружений) как форме помощи крестьянам 
в неблагополучные годы.

17.  Предварительный отчет об урожае 
хлебов и трав в Акмолинской области. 
Вып. 1: 1913 год / Гузиз, Переселен. упр., 
Акмол. р-н, Стат. отд. — омск : Электро-
тип. Акмол. обл. правления, 1913. — 19, [1], 
[52] с.: табл. — Предисл. н. зефирова:  
с. 1–2 (1-я паг.).
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отчет старшего специалиста по живот-
новодству в тарском районе тобольской 
губернии.

22.  румянцев  П. П. обзор сельскохо-
зяйственной жизни заселяемых районов 
Азиатской России за 1913 год по данным 
переселенческой текущей статистики: (Рай-
оны: тургайско-уральский, Акмолинский, 
тобольский, томский, енисейский и ир-
кутский). Год первый / сост. П. П. Румян-
цев. — СПб. : типо-литогр. «Экономия», 
1914. — 485, [1] с., [1] л. к.: табл. — В над-
заг.: Переселен. упр. Гл. упр. землеустрой-
ства и земледелия. — В прил. табл.: Пере-
возка грузов Сибирской железной дороги 
в 1911 и 1912 гг. в пределах Акмолинской 
области и томской губернии и др. — на отд. 
л.: Схематическая карта заселяемых райо-
нов Азиатской России. — Библиогр. в под-
строч. примеч. к предисл.

Статистические данные об экономи-
ческих условиях заселяемых районов Ази-
атской России: урожае хлебов и трав, ус-
ловиях найма рабочих и ценах на рабочие 
руки, арендных ценах на землю, состоя-
нии скотоводства и маслоделия, ценах 
на сельскохозяйственные продукты, во-
дворении переселенцев и характерных 
чертах переселения 1913 г. Представлены 
сведения по омскому, тарскому и тюка-
линскому уездам.

23. Сельскохозяйственный обзор Акмо-
линской области за лето и осень 1913 г.: 
(с прил.). Вып. 2 / Гузиз, Переселен. упр., 
Акмол. пересел. р-н, Стат. отд. — омск : 
тип. Акмол. обл. правления, 1914. — IV, 59, 
27, 13, 83, 94 с., [4] л. ил.: диагр., карта, схе-
ма, табл. — Предисл. н. зефирова: с. 1–2 
(2-я паг.). — Печ. по распоряжению зав. пе-
реселен. делом в Акмол. р-не.

Природная и сельскохозяйственная ха-
рактеристика уездов, в том числе омского. 
Состояние погоды. урожай хлебов и трав. 
Состояние скотоводства. Цены на сельско-
хозяйственные продукты и рабочие руки. 
Аренда пашни и покосов. маслоделие. 
В таблицах представлен значительный ста-
тистический материал по омскому уезду, 
в том числе о количестве населения в кре-

об оказании широкой продовольствен-
ной и кормовой помощи населению. В та-
блицах показаны цены на корм, скот, пи-
щевые продукты в 1912 г. Представлены 
обширные сведения по омскому уезду.

окуневич С. Результаты опытов рацио-
нального кормления местного молочного 
крупного рогатого скота в Акмолинской 
области. — С. 145–173: табл., рис.

Специалист по животноводству — о ре-
зультатах опытов, проведенных в том числе 
в п. Волчьем николаевской станицы ом-
ского уезда в 1911–1912 гг.

Шеткевич С. землеустройство крестьян 
в Акмолинской области. — С. 174–213: 
табл., рис.

В том числе в омском уезде (1901–1911 гг.). 
опубликован план п. ново-Санжаровско-
го Степановской волости омского уезда.

Юрчик г. заметки по устройству и веде-
нию огородного и садового хозяйств в кли-
матических условиях омского района. — 
С. 228–320.

19. введенский и. оценка земли в Си-
бири // Вопросы колонизации: период. сб. — 
СПб., 1914. — № 14. — С. 28–72.

общие условия земельной мобилизации. 
заготовительная стоимость и продажная 
цена переселенческих участков. Рыночная 
цена частновладельческой земли. Способы 
оценки переселенческих участков и их раз-
меры. Приведены статистические сведения 
по омскому, тарскому и тюкалинскому 
уездам за 1908–1913 гг.

20. Карта землепользования дер. епан-
чиной, тюкалинского уезда, тобольской губ. 
до поземельного устройства крестьян-ста-
рожилов в связи с образованием переселен-
ческих участков и после такового // Атлас 
Азиатской России: [карты] / изд. Пересел. упр. 
Гл. упр. землеустройства и земледелия; изд. 
под рук. Г. В. Глинки. — СПб., 1914. — С. 70.

21. никольский г. П. отчет о деятельно-
сти по тарскому району за 1911 и 1912 гг. / 
Г. П. никольский. — ишим : тип. С. и. двой-
никова, 1914. — [2], 79, [3] с.: табл. — (труды 
тобольской губернской агрономической 
организации; вып. 19). — В надзаг.: Гузиз, 
департамент земледелия.
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ный] год. — тобольск : тип. епарх. брат-
ства, 1915–1916.

За 1913–1914 с[ельско]хоз[яйственный] 
год: табл. / Гл. упр. землеустройства и земле-
делия, Стат. отд. тобол. переселен. р-на. — то-
больск, 1915. — 274 с. разд. паг.: табл. — Прил.: 
движение грузов по рекам тобольской гу-
бернии в 1913 г.; отправление [и при бытие] 
хлебных грузов по Сибирской железной до-
роге в 1913 г.; Прибытие и отп равление разных 
грузов по Сибирской железной дороге 
в 1913 г.; Списки корреспондентов.

За 1914–1915 с[ельско]хоз[яйственный] 
год: табл. / м-во земледелия, Стат. отд. то-
бол. переселен. р-на. — тобольск, 1916. — 
298 с. разд. паг.: табл. — Предисл. 
н. Б. Шера: с. [3–4]. — Прил.: Переселение 
в тобольскую губернию (1906–1915 гг.).

В сельскохозяйственных обзорах даны 
систематизированные своды наблюдений 
и выводов, статистических данных, освеща-
ющих сельскохозяйственную жизнь губер-
нии, в том числе тарского и тюкалинского 
уездов, за отчетный период. В приложени-
ях к выпуску за 1913–1914 гг. опубликова-
ны данные о движении грузов по железно-
дорожным и водным путям, проходящим 
по тобольской губернии и сопредельным 
территориям, в том числе через г. омск и 
станции омской железной дороги. В при-
ложении к выпуску за 1915–1916 гг. опу-
бликованы аналитическая статья и табли-
цы о переселенческом движении. Приве-
дены данные по  тарскому и тюкалинскому 
уездам за период с 1906 по 1915 гг.

29. омский уезд // описание Акмолин-
ской области / изд. Переселен. упр. — Петро-
град : тип. «Содружество», 1916. — С. 23–
32: табл.

Сельскохозяйственная характеристика 
уезда и его переселенческих участков.

30.  Посевы хлебов, в пудах: [табл.] // 
Седельников А. н. учебник родиноведе-
ния для школ западно-Сибирского учеб-
ного округа. — омск, 1916. — Вып. 1: Ак-
молинская область. — С. 49–50.

В том числе в омском уезде, 1913 г.
31.  Постановления сельскохозяйствен-

ного и кооперативного съезда в г. омске 

стьянских селениях и о временно-прожи-
вающих переселенцах.

24. урожай хлебов и трав в … году в Ак-
молинской области / Переселен. упр., 
Стат. отд. Акмол. переселен. р-на. — омск, 
1914–1915.

в  1914 году: (предвар. дан. об урожае 
по сообщ. корреспондентов о первых умо-
лотах хлебов). Вып. 4. — омск: Художеств. 
тип., 1914. — 27, [5], 35 с.: табл. — Предисл. 
н. зефирова: с. 1–2 (1-я паг.).

в 1915 году. Вып. 5. — омск: Электро-
тип. «Печат. искусство», 1915. — 21, 31 с., 
[1] л. табл.: табл. — Предисл. А. мезнева:  
с. 1 (1-я паг.).

Включены статистические сведения 
по омскому уезду.

25. устав тарского общества сельско-
го хозяйства: (с.-х. о-во). — тара : тип.  
В. н. Жмаева, 1914. — 17 с.

26.  журналы областных агрономиче-
ских совещаний за 1911 г. / департамент 
земледелия, Правительств. агрон. орг. Ак-
мол. обл. — омск : тип. Акмол. обл. прав-
ления, 1915. — 146 с.: табл.

материалы совещаний, на которых рас-
сматривались вопросы: организация агро-
номической помощи населению Акмолин-
ской области, способы массового улучшения 
скотоводства, смета омской машиноиспы-
тательной станции в 1909–1911 гг. и органи-
зация работы станции, развитие маслоделия, 
организация текущей статистики при об-
ластной агрономической организации и др. 

27.  овчинников  н. г.  отчет о результа-
тах постановки опытов сортоиспытания 
колосовых хлебов на войсковом опытном 
поле Сибирского казачьего войска / сост., 
применительно к методологии сортоиспы-
тания селекц. ст. Скалозубова-Смолина, 
в Петровском, войсковой агроном н. Г. ов-
чинников; Сиб. казачье войско, Войсковое 
хоз. правление. — омск : иртыш, 1915. — 
23 с.: табл. — от сост.: с. 3.

опыты по испытанию сортов пшеницы 
и овса производились в 1915 г. на участке 
под г. омском, на правом берегу иртыша.

28. Сельскохозяйственный обзор тоболь-
ской губернии за … с[ельско] хоз[яй ствен-
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35. Сельскохозяйственный обзор Акмо-
линской области за … год / м-во земледе-
лия, Акмол. переселен. р-н, Стат. отд. — 
омск : Электро-тип. «Печ. искусство», 1917.

За 1915 год, вып. 11. — омск, 1917. — 
[6], 62, 179, [1] с.: табл. — Печ. по распоря-
жению зав. [Акмол. переселен.] р-ном.

Состояние погоды в 1914–1915 сель-
скохозяйственном году. Полевые работы и 
рост хлебов и трав. Покупательская способ-
ность населения. Скотоводство. наемный 
труд в сельском хозяйстве.  Цены на сельско-
хозяйственные продукты. В таблицах пред-
ставлен значительный статистический ма-
териал по омскому уезду.

За  1917 год, вып. 13, ч. 2: Весна. — 
омск, 1917. — [6], 25, [1] с.: табл. — загл. 
тит. л.: Сельскохозяйственный обзор за 
1917 год. Весна. — Печ. по распоряжению 
зав. Акмол. переселен. р-ном.

Состояние погоды. Сельскохозяйст вен-
ные работы. условия посева и состояние 
хлебов. Скотоводство. наем на сельскохо-
зяйственные работы. таблица средней уро-
жайности хлебов за 10 лет (1907–1916 гг.). 
В таблицах представлен значительный ста-
тистический материал по омскому уезду.

36. урожай хлебов и трав в тобольской 
губернии в 1916 году. Вып. 5 / м-во земле-
делия, Стат. отд. тобол. переселен. р-на. — 
тобольск : тип. епарх. братства, 1917. — 
[6], XVIII, 45, [1] с.: табл.

основные экономические сведения по 
волостям, районным полосам и уездам то-
больской губернии по данным сельскохо-
зяйственной переписи 1916 г. урожай хле-
бов и трав в 1916 г. и его результаты. Свод 
показаний сельских обществ о степени 
обеспеченности населения продовольст-
вием, семенами и кормами. Сводные дан-
ные о частновладельческих хозяйствах то-
больской губернии. Включены статистиче-
ские сведения по тарскому и тюкалинскому 
уездам.

37. Краткое описание сибирских пере-
селенческих районов. — Пг.: тип. т-ва «за-
друга», 1918. — 91 с. — В надзаг.: Рос. Феде-
ратив. Совет. Респ. нар. комиссариат зем-
леделия, Переселен. упр.

(2–12 янв. 1916 г.). — омск: Электро-тип. 
«Печ. искусство», 1916. — 41 с.; С.-х. жизнь 
[омск]. — 1916. — № 3/4 (февр.). — С. 9–13; 
№ 5 (март). — С. 11–14.

о помощи сельскому хозяйству в 1916 г. 
мероприятия по полеводству. о кустарных 
промыслах. о сельскохозяйственном обра-
зовании. мелиоративные предприятия Пере-
селенческого управления в связи с общей 
колонизацией края. об агрономических нуж-
дах Сибирского казачьего войска. Вопросы 
животноводства. о мерах по развитию пче-
ловодства в крае. Вопросы кооперации. 
о содействии маслоделию в западной Си-
бири и Степном крае. Холодильное дело.

32.  итоги  сельскохозяйственной пере-
писи 1916 года в Акмолинской области. 
Вып. 14 / Акмол. переселен. р-н, Стат. отд. — 
омск : тип. Союза кооперативов зап. Си-
бири и Степ. края, 1917. — 37 с.: табл. — 
Печ. по распоряжению зав. переселен. де-
лом в Акмол. р-не.

даны сведения по омскому уезду:  
с. 2–4 — о поголовье скота, с. 20–22 — 
о размерах посевов. 

33.  Комиссия по вопросам изучения 
и поддержания сельскохозяйственного ин-
вентаря при омском отделе московского 
общества сельского хозяйства: отчет о дея-
тельности за 1916 г. — омск : Художеств. 
тип., [1917?]. — 37 с.: табл.

Причины и обстоятельства, вызвавшие 
создание комиссии, которая начала свою 
работу в январе 1916 г. Состав комиссии. 
Результаты частичного обследования сель-
скохозяйственного инвентаря у населения 
Акмолинской области. открытие кратко-
временных курсов монтеров по сельскохо-
зяйственным машинам. организация и де-
ятельность прокатных пунктов.

34.  Мертвый инвентарь в хозяйстве 
сельского населения Акмолинской обла-
сти. Вып. 10 / м-во земледелия, Акмол. пе-
реселен. р-н, Стат. отд. — омск : тип. «Печ. 
искусство», 1917. — 19 с.: табл.

Статистические сведения за 1916 г. об 
обеспеченности хозяйств инвентарем и 
его распространении по территории, в том 
числе омского уезда.
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томск: т-во «Печатня С. П. яковлева», 
1911. — [2], 28 с., [2] л. ил.: пл., фот. + 1 бр. 
(12 с.).

В каталоге Сибирской железной дороги 
представлено описание экспонатов, рас-
положенных внутри и снаружи павильона, 
в том числе описываются экспонаты ом-
ского отделения дороги (фотографии боль-
ницы, школ, церквей, пассажирских зданий 
и зданий водоснабжения, материального 
двора и т. п.) на ст. омск; всевозможные 
печатные издания (отчеты, инструкции, 
правила и т. п.); картограммы (пассажирские 
и грузовые перевозки); экспонаты депо 
омск (полный комплект пожарного обоза).

5.  Список  экспонентов, получивших 
награды на Первой западно-Сибирской 
выставке в городе омске, в 1911 году. — 
омск: Художеств. типо-литогр., 1911. — 
[2], II, 76 с.

В числе победителей: Главная контора 
Переселенческого управления (большая зо-
лотая медаль за общее оборудование и по-
становку по сухой перегонке дерева), кон-
ный завод Ф. Ф. Штумпфа омского уезда 
(золотая, бронзовая, малая серебряная ме-
дали), хозяйство Ф. Ф. Штумфа в г. омске 
(большие серебряные медали за группы 
рогатого скота и верблюдов), маслоделы 
тюкалинского и тарского уездов (малая зо-
лотая, бронзовая медали), черлаковская 
маслодельная артель омского уезда (боль-
шая серебряная медаль), омская школа 
молочного хозяйства (бронзовая медаль 
по маслоделию и малая серебряная медаль 
за образцы растений полевой культуры), 
С. Х. Рандруп (бронзовая медаль за маши-
ны для приготовления масла), завод Эль-
ворти (большая золотая медаль за сеялки, 
молотилки и приводы) и др.

6.  тулунин  н. Первая западно-Сибир-
ская выставка // Сибирский торгово-про-
мышленный календарь на 1911 год. — 
СПб., 1911. — С. 36–39 (6-я паг.).

Возникновение идеи выставки. инте-
рес к ней со стороны общества, сельских 
хозяев и промышленников. Программа, 
цель и значение выставки. Состав Распо-
рядительного комитета выставки. Льгот-

Приводятся сведения о местонахожде-
нии и качестве земель омского (с. 14–15) 
и тарского (с. 28) уездов.

38.  Земледелие западной Сибири в 
цифрах // Спутник земледельца западной 
Сибири / сост.: и. В. Аристов [и др.]. — 
омск, 1925. — С. 10–13: табл.

1916–1924 гг. Приведены сведения 
по омской губернии.

Первая Западно-Сибирская сель-
скохозяйственная, лесная и торгово-

промышленная выставка (1911 г.)
1.  Положение о Первой западно-Си-

бирской сельскохозяйственной, лесной и 
торгово-промышленной выставке в г. ом-
ске и Программа выставки / моск. о-во сел. 
хоз-ва, ом. отд. — омск : тип. «иртыш», 
1909. — 21, [1] с.

В программе представлены 16 отделов, 
среди которых и Переселенческий отдел. его 
документы и экспонаты характеризуют рост 
и характер колонизации Сибири (подготовка 
переселенческих участков, правительствен-
ное содействие устройству переселенцев на 
месте, ссуды, врачебно-продовольственная 
помощь, сельскохозяйственные склады ору-
дий и машин, фотографические снимки раз-
личных моментов из жизни переселенцев, 
модели переселенческих построек и т. д.).

2. Первая западно-Сибирская сельско-
хозяйственная и кустарно-промышленная 
выставка в городе омске. тюремный отдел: 
экспонаты мест заключения том. и тобол. 
губ. и Акмол. обл.: 1911 г. — томск : тип. Гу-
берн. упр., 1911. — [2], 24 с.: табл.

В том числе приводятся сведения об 
экспонатах омского тюремного замка.

3.  Сельскохозяйственные  склады. дей-
ствительные расходы из сумм, отчислен-
ных на культурные мероприятия: [табл.] // 
Переселение и землеустройство за уралом 
в 1906–1910 гг. и отчет по переселению 
и землеустройству за 1910 год. — СПб., 
1911. — С. 498.

на участие в омской выставке 1911 г. 
отчислено 20 196 руб. 47 коп.

4.  Сибирская железная дорога на ом-
ской выставке 1911 года: кат. экспонатов. — 
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зяйства 1910–1915 годов и Первой запад-
но-Сибирской выставки 1911 года. — омск : 
Художеств. тип., 1916. — 151, [1] с.: табл.

С. 25–48: денежный отчет комитета вы-
ставки.

н а р о д н о е   о б р а з о в а н и е   
и   п р о с в е щ ен и е

1.  отчет  о состоянии и деятельности 
омского технического железнодорожного 
училища при Сибирской железной дороге 
за ... учебный год. — омск, [1904?]–.

Во всех отчетах за 1905–1916 гг. указан 
сословный состав учащихся, в том числе 
представлены данные о количестве обуча-
ющихся детей крестьян и железнодорож-
ных служащих. 

2.  отчет  о деятельности омского бир-
жевого комитета за 1908 год / изд. ом. бир-
жевого ком. — омск : тип. «иртыш», 1909. — 
89 с.: табл.

из содерж.:
об открытии в г. омске коммерческого 

училища. — С. 44–46.
«Постановка коммерческого образова-

ния нужна не только одному торгово-про-
мышленному классу, ибо современная об-
щественная жизнь построена на началах 
взаимодействия и сотрудничества различ-
ных групп и классов на почве их хозяй-
ственной деятельности. успешно развива-
ющиеся в крае торговля и промышлен-
ность больше чем какая бы то ни было 
отрасль народного хозяйства нуждается в 
умелом и разумном направлении ее дея-
тельности, а для этого нужны люди с до-
статочным запасом как общих, так и ком-
мерческих знаний — коммерсанты в евро-
пейском смысле этого слова».

объяснительная записка к вопросу об 
открытии коммерческого училища в гор. 
омске. — С. 55–60: табл.

Доклад комиссии по разработке вопро-
са об организации в г. омске торгово-про-
мышленной школы типа среднего политех-
никума, созванной по постановлению ом-
ского биржевого комитета. — С. 61–68: табл.

В докладе подчеркивалось, что «уси-
ленная колонизация Сибири и сравни-

ный тариф, беспошлинный провоз, награ-
ды. отдел «сибиреведения» на выставке. 
Бюджет выставки. данные о ходе выста-
вочных работ на 1 ноября 1910 г. 

7.  управление  Государственными иму-
ществами Акмолинской и Семипалатин-
ской областей, на 1-й западно-Сибирской 
сельскохозяйственной, лесной и торгово-
промышленной выставке 1911 года в г. ом-
ске: лесоводство, полеводство, садоводство, 
огородничество, молочное хозяйство, пче-
ловодство: кат.-альбом. I. отдел лесовод-
ства, полеводства и огородничества. — 
омск: коммер. тип., 1911. — [2], 18, [2], 
19–25, [1], [2], 26, [3] с., [35] л. фот.

Среди экспонентов представлены: ом-
ское и исилькульское лесничества, омский 
фермерский питомник, омское опытное 
поле, омская школа молочного хозяйства, 
омская казенная пасека. также публикует-
ся список экспонентов, получивших на-
грады выставки (с. [2–3] в конце кн.).

8. выставка в омске // обзор Акмолин-
ской области за 1911 год / изд. Акмол. обл. 
стат. ком. — омск, 1912. — С. 72–73.

о значении выставки и ее наиболее ин-
тересных павильонах, в том числе Пересе-
ленческого отдела.

9. Малеев в. л. испытание машин вну-
треннего горения на 1-ой западно-Сибир-
ской выставке, г. омск, 1911 г.: с 13 черт. / 
В. Л. малеев. — томск : типо-литогр. Сиб. 
т-ва печ. дела, 1912. — [2], 36 с.: ил., табл., 
черт.

10.  недашковский  в. Первая западно-
Сибирская сельскохозяйственная, торго-
во-промышленная и лесная выставка в  
г. омске 1911 г.: (очерк) // Памятная книж-
ка Акмолинской области на 1912 год. — 
омск, 1912. — С. 226–262: табл.

11. участие [томской] агрономической 
организации на первой западно-Сибир-
ской выставке в омске // краткий обзор 
деятельности правительственной агроно-
мической организации в Сибири в 1911 г. — 
СПб., 1912. — С. 44.

краткий отчет.
12. отчеты о деятельности омского от-

дела московского общества сельского хо-
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Е. Н. Турицына, Е. И. Каткова

5.  отчет  о сельскохозяйственных кур-
сах для учителей и учительниц народных 
школ при омской школе молочного хозяй-
ства и омском опытном поле в 1911 году: 
изд. на средства департамента земледелия. — 
СПб. : тип. В. Ф. киршбаума (отд-ние), 
1911. — 19 с.: табл.

В отчете отмечалось: «как способ рас-
пространения сельско-хозяйственных зна-
ний среди населения, учительские курсы 
имеют своей руководящей целью сообще-
ние лишь тех сельско-хозяйственных зна-
ний, которые могут явиться ответом на за-
просы и ближайшие нужды крестьянского 
хозяйства в Сибири».

6.  Правила  приходского попечитель-
ства о бедных прихода Свято-троицкой 
церкви при станции «омск» Сибирской 
железной дороги: примен. к высочайше 
утв. 2-го авг. 1864 г. Положению о приход-
ских попечительствах при православных 
церквах. — СПб. : тип. Алекс.-невск. о-ва 
трезвости [?], 1911. — 16 с.

7.  отчет  омского коммерческого учи-
лища за … учебный год. — омск, 1912-.

За  1909–1910 и 1910–1911 учебные 
годы. — омск : Художеств. типо-литогр., 
1912. — 65 с.: табл.

За  1912  учебный год. — омск : Худо-
жеств. типо-литогр., 1913. — 56 с.: табл.

Подробно рассказывается об откры-
тии училища «для удовлетворения нуж-
ды торгово-промышленных предприя-
тий в под готовленных к делу служащих». 
В отчете отмечается: «коммерческие учи-
лища имеют то преимущество, что бла-
годаря своим крайне всесторонним про-
граммам могут быть названы лучшими 
из средних учебных заведений. Поэтому 
они могут удовлетворить спросу на об-
разование не только со стороны торго-
во-промышленного класса, но и всех 
остальных групп населения». Приво-
дятся сведения об учащихся-крестья-
нах.

8.  отчет  торговых классов омского 
биржевого общества за 1911–1912 учебный 
год. — омск : Художеств. типо-литогр., 
1912. — 23 с.: табл.

тельно быстро развивающаяся торгово-
промышленная жизнь края уже в настоя-
щее время предъявляет запросы на людей 
не только со специальным низшим меха-
нико-техническим образованием, но и 
специалистов по таким отделам, как меже-
вые и съемочные работы и сельско-хозяй-
ственных, химико-технических и коммер-
ческих знаний». также отмечалось, что 
привлечение в училище «учащихся из го-
родских училищ дает возможность средне-
состоятельному классу города и деревень 
получать специальное образование без 
особо значительных затрат. <…> Сохране-
ние же в училище земских стипендий по-
зволит выдвинуться на поприще специ-
альных знаний и способнейшим детям 
низшей среды крестьянского и городского 
населения».

3.  отчет  омского епархиального на-
блюдателя о состоянии школ церковно-
приходских и грамоты омской епархии в 
учебно-воспитательном отношении за 1909– 
1910 учебный год: предвар. замечания / 
свящ. димитрий Богоявленский. — омск : 
[б. и.], 1910. — 48 с.: табл. — Прил.: Ведо-
мость омского епархиального училищного 
совета о церковных школах за 1910 граж-
данский год.

В отчете сказано: «теперь такое вре-
мя, когда сама жизнь требует распрост-
ранения здравых религиозных понятий, 
ввиду широкого проникновения в народ-
ную массу Сибирского населения сек-
тантских влияний». Подчеркивается, что 
«потребность сельского населения в хо-
рошей книжке очень велика, и сама шко-
ла будит и разжигает в нем жажду чте-
ния». также приводятся сведения о на-
родных чтениях и состоянии здоровья 
учащихся. 

4.  отчет  о деятельности образователь-
ных учреждений Сибирской железной до-
роги за 1910 год. Школы / упр. Сиб. ж. д. — 
томск : т-во «Печатня С. П. яковлева», 
1911. — 18 с., [10] л. ил.: карта, табл.

Приводятся сведения об учащихся 
из семей крестьян и железнодорожных 
служащих (с. 3, табл. 4).
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1914 учебные годы. — омск : тип. «ир-
тыш», 1914. — 47 с.: табл.

В основном представлен статистиче-
ский материал.

14.  отчет  омской городской торговой 
школы за 1915–1916 учебный год / 
м-во торговли и пром-сти. — омск: 
Электро-тип. Сиб. казачьего войска, 1917. — 
19 с.: табл.

В том числе представлены  сведения 
об учениках-крестьянах (с. 8).

15.  Юрцовский  н. народное образова-
ние в омской губернии: (прошлое, настоя-
щее и ближайшие перспективы) // омская 
губерния: 1) здравоохранение. 2) народное 
образование / ом. губерн. экон. совещ. — 
омск, 1923. — С. 41–104: табл.

С. 49–62: сведения о строительстве 
в 1900–1910-е гг. переселенческим ведом-
ством школ на вновь образуемых пересе-
ленческих участках, в том числе в омском 
уезде.

16.  Юрцовский  н. С.  очерки по исто-
рии просвещения в Сибири. Вып. 1. об-
щий ход развития школьного дела в Сиби-
ри, 1703–1917 гг. / н. С. Юрцовский. — 
новониколаевск : Сиб. обл. гос. изд-во 
(омск: тип. Центросоюза), 1923. — 250 с.: 
табл.

С. 105–108, 121–125, 176–179, 219: све-
дения о развитии народного образования 
в г. омске, в том числе среди переселенцев.

17. фураев г. очерк истории професси-
онального объединения работников про-
свещения омской губернии (1895–1924) / 
Г. Фураев. — омск : изд. Союза работни-
ков просвещения, 1924. — 45 с.: табл.

С. 5–18: о деятельности общества вза-
имопомощи учащим и учившим Акмолин-
ской области в конце XIX — начале XX в., 
в частности, в сфере внешкольного образо-
вания, которое рассматривалось как один 
из важных факторов народного просве-
щения.

Е. Н. Турицына,  
Е. И. Каткова

В отчете отмечается: «…в настоящее 
время, с быстрым развитием торговой жиз-
ни в г. омске, именно для взрослого насе-
ления ощутительна потребность в образо-
вании, как общем, так и профессиональ-
ном <…>. Вот почему мысль об учреждении 
торговых классов для взрослого населения 
обоих полов встретила полное сочувствие», 
а также то, что «к директору коммерческо-
го училища стали поступать заявления 
о зачислении <…> от лиц, не только живу-
щих в омске, но и из других городов и даже 
деревень». 

9. отчет общества вспомоществования 
недостаточным ученикам омского ком-
мерческого училища. С 1 янв. 1911 г. по  
1 авг. 1912 г. — омск : Художеств. типо-ли-
тогр., 1913. — 15 с.: табл.

10. Правила для поступающих в омское 
среднее сельскохозяйственное училище // 
Сельскохозяйственный сборник / изд. 
Правительств. агрон. орг. в Акмол. обл. — 
омск, 1913. — С. 325–331.

опубликованы форма прошения о при-
нятии в училище и форма обязательства 
родителей перед учебным заведением.

11.  омск  — естественный центр для 
первого сельскохозяйственного института 
в западной Сибири (с агрономическим, 
лесным, культур-техническим и ветери-
нарно-зоотехническим отделениями) / изд. 
ом. гор. обществ. упр. — омск: Художеств. 
тип., 1914. — 101 с.: табл. — Библиогр. 
в подстроч. примеч.

12. отчет омского общества просвеще-
ния за … год. — омск, 1914– .

За  1913  год. — омск : тип. «иртыш», 
1914. — 40 с.: табл.

С. 5, 16–25: о проведении народных 
чтений для взрослых, их программе.

За 1914 и 1915 гг. — омск: тип. Сиб. ка-
зачьего войска, 1916. — 38 с.: табл.

С. 4, 6–15, 24, 33: о проведении народ-
ных чтений для взрослых и детей, а также 
о работе торговых классов в 1914/15 учеб-
ном году, где обучались и крестьяне.

13.  отчет  торговых классов омского 
биржевого общества за 1912–1913 и 1913–
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А. И. Фролов

Козлов В. Ф. Москва старообрядческая: История. Культура. Святыни. — 
М. : Москвоведение, 2011. — 478, [1] с. ил., портр., цв. ил. — 2000 экз.

радости и скорби  
московского старообрядчества

удк 271(470-25)(091)+94(470-25)

© Фролов А. и., 2012

Столице России посвящено немало 
книг. какими только прилага-
тельными не пестрят их названия: 

москва музыкальная, повседневная, те-
атральная, разгульная, гостеприимная, 
мистическая, криминальная, военная!.. 
Самая новая из серьёзных книг написана 
известным москвоведом, специалистом 
по истории московских церквей и хра-
мов проф., зав. кафедрой региональной 
истории и краеведения историко-архив-
ного института Российского государ-
ственного гуманитарного университета 
В. Ф. козловым.

Российская власть, что царская, что 
советская, испытывала известную рев-
ность по отношению к старообрядчеству. 
она объяснялась вызывающей незави-
симостью староверов, их духовной стой-
костью, готовностью безбоязненно идти 
на любые испытания, незыблемым един-
ством, стремлением и умением даже под 
угрозой смерти не изменить вере, освя-
щённой вековыми традициями.

Пламенными ревнителями старооб-
рядчества были выдающиеся наши соот-
ечественники протопоп Аввакум и боя-
рыня Ф. П. морозова.

если царская власть, преследуя старо-
веров, всегда говорила и действовала на-
прямую, то советская власть в борьбе с 
религиозным инакомыслием лицемерно 
ссылалась на инспирированные ею «хо-
датайства» рабочих о закрытии и передаче 
старообрядческих храмов светским орга-
низациям, о ликвидации некрополей.

новая книга — не история старооб-
рядчества, тем более — не анализ фило-
софии этого общественного явления и 
его многочисленных течений. она по-
священа в первую очередь историко-
культурному наследию старообрядческой 
москвы: храмам, книгам, некрополям, 
церковно-общественным организациям, а 
также видным деятелям старообрядчества.

Это итог многолетних поисков авто-
ра в главных российских архивохрани-
лищах: Центральном архиве города мо-
сквы, Центральном государственном ар-
хиве московской области, Государствен-
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ном архиве Российской Федерации, науч-
но-исследовательском отделе рукописей 
Российской государственной библиотеки.

тщательно, буквально по крупицам 
собранный автором материал позволяет 
достаточно полно представить историю 
многих памятников старообрядческой 
культуры. Это книга о том, как борьба 
идей превращается в нашей стране в мас-
совое уничтожение историко-культурных 
ценностей. Попрание и уничтожение ис-
торико-культурного наследия — это по-
прание и уничтожение исторической па-
мяти, самой истории.

Внимание к рассматриваемой теме 
не случайно. москва занимала и занима-
ет главенствующее место в истории ста-
рообрядчества. России, просвещённому 
миру известны старообрядческие дина-
стии купцов кузнецовых, морозовых, 
Рябушинских. Столицу России невоз-
можно представить без созданных ими 
фабрик, заводов, храмов, приютов, боль-
ниц, школ, библиотек, музеев, личных 
коллекций, особняков. именно в москве 
были созданы и сохранились главные ста-
рообрядческие центры, связанные с Ро-
гожским и Преображенским кладбищами.

«московские старообрядческие хра-
мы и моленные, — справедливо подчер-
кивается в рецензируемой книге, — были 
настоящими музеями древнерусской куль-
туры, уникальными хранилищами ста-
ринных икон, богослужебных книг, пред-
метов церковного обихода. Эти сокрови-
ща, сохраняемые староверами, во многом 
способствовали возрождению русской 
культуры на рубеже XIX–XX вв.» (С. 4).

В издании пять глав: «из истории 
старообрядчества в России», «московские 
храмы и организации старообрядцев Бе-
локриницкой иерархии», «древлеправо-
славная церковь в москве (белопоповцы)», 
«московские старообрядцы-беспоповцы» 
и «Судьбы единоверия в москве». книга 
открывается «Введением» и завершается 
«Приложениями», которые включают биб-
лиографический обзор «что читать о мо-
сковском старообрядчестве», «Словарик 

терминов и понятий», «Алфавитный спи-
сок названий старообрядческих храмов 
и моленных г. москвы (первая четверть 
ХХ в.)», план-схему «Старообрядческие 
и единоверческие храмы и моленные 
москвы» с пояснениями и «именной 
указатель».

особое внимание автор уделяет глав-
ным духовным центрам московских ста-
рообрядцев — Рогожскому и Преобра-
женскому кладбищам.

знаток москвы Ф. е. мельников 
(1847–1960) подчёркивал: «Рогожское — 
это не кладбище в обычном смысле этого 
слова… это густое поселение, почти го-
родок за Рогожской заставой, с много-
численными кельями, домами, богадель-
нями, приютами и великолепными церк-
вами Божиими. Рогожское — это вся 
старообрядческая москва, лицо всей 
старообрядческой России» (С. 31). Под-
разделы первой главы посвящены осно-
ванию и благоустройству старообрядче-
ской обители (1770–1820-е гг.), периоду 
гонений (1830–1850-е гг.), эпохе пере-
мен (1860-е — 1904 гг.), «золотым годам» 
(1905–1917 гг.), полной лишений полосе 
1920–1930-х гг., а также возрождению 
святынь Рогожского поселка в 1990–
2010-е гг.

Собранный и проанализированный 
автором огромный фактический матери-
ал ещё раз убеждает в том, что «Рогож-
ское кладбище славилось церковными 
древностями, собранными со всей Руси: 
иконами, старопечатными и рукописны-
ми книгами, облачениями. Старообрядцы 
почитали старину, хорошо понимали цен-
ность находящихся у них древнерусских 
памятников и поэтому не жалели средств 
на приобретение редких книг и рукопи-
сей для своей библиотеки» (С. 54).

Советская власть не пожелала ни 
оценить, ни сберечь уникальный в своей 
целостности историко-культурный по-
тенциал Рогожского кладбища. один 
за другим закрывались храмы, на свя-
щеннослужителей обрушились жестокие 
и беззаконные репрессии.
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Проведённый автором анализ пока-
зывает, что за 1920-е гг. советская власть 
отобрала у рогожан больше, чем царизм 
за полтора столетия. Были национализи-
рованы (по сути — изъяты у религиозных 
объединений) многочисленные богаде-
ленные дома, лечебница, Старообрядче-
ский институт (С. 62).

трагична история чудом уцелевших 
храмов и моленных, например, собора 
Рождества Христова на Рогожском клад-
бище. Роковым для него стал 1929 г. 
12 июля Президиум моссовета, «учиты-
вая неотложную необходимость устрой-
ства столовой для рабочих Пролетарско-
го района», вынес решение о закрытии.

Вот некоторые результаты исследова-
ний автором судеб других московских 
старообрядческих храмов.

Храм Св. николы чудотворца нико-
ло-дорогомиловской Смоленской общи-
ны (возвышался близ Бородинского мо-
ста) в 1930 г. закрыли, затем передали 
заводу «напильник», а вскоре и вовсе 
снесли.

Храм Св. николы чудотворца Свя-
то-никольской общины (Лефортовский 
пер., 8) закрыли 22 октября 1935 г. по ре-
шению Президиума Бауманского райсо-
вета якобы для строительства на этом 
месте школьного здания. Школу так и не 
построили (вероятно, нужен был только 
предлог). Храм не снесли, но обезглави-
ли. изуродованное здание до сих пор со-
храняет отдельные детали своего былого 
архитектурного убранства (на алтарном 
выпуске, на северной и южной стенах). 
несмотря на изменение политического 
климата, остатки этого храма и по сей 
день не переданы старообрядцам.

относительно благополучно сложи-
лась судьба храма Покрова Пресвятой 
Богородицы Покровско-успенской об-
щины (малый Гавриков пер., 29). давно 
изъятое у старообрядцев, это церковное 
здание в начале 2000-х гг. при содействии 
городских властей было отремонтирова-
но, однако внутри по-прежнему разме-
щается спортивный зал.

Храм Покрова Пресвятой Богороди-
цы каринкинской общины (Большой 
Факельный пер., 18) был закрыт по ре-
шению Президиума мособлисполкома 
от 22 июня 1935 г. под предлогом разме-
щения здесь заочных курсов наркомзе-
ма. Поражённые случившимся, прихо-
жане писали во ВЦик: «наш храм после 
ликвидации пяти общин: нырковской 
(Шелапутинский пер.), Спиридоньевской 
(м. Андроновка), Балашовской (Гжель-
ский пер.), успенской (николо-ямской 
тупик), Бауманской (таганская пл.) яв-
ляется единственным храмом в этом 
районе, обслуживающим наших едино-
верцев в радиусе 4 км, составляющих бо-
лее 1000 человек, преимущественно тру-
дящихся и в подавляющем своем числе 
состоящих из граждан города москвы… 
тяготеющих к этому храму, существовав-
шему более 60 лет» (С. 230). зов о помощи 
не был услышан: «каринкинский храм 
закрыли и передали заводу “металлолам-
па” под общежитие, а в начале 1936 г. — 
Центральной лаборатории строймате-
риалов».

немалые испытания выпали на долю 
храма тихвинской иконы Божией мате-
ри тихвинской общины (Хавская ул., 
25). В конце 1929 г. руководство находив-
шегося неподалеку завода буровых ин-
струментов «Арматрест» обратилось к 
городским властям с просьбой передать 
им старообрядческий храм на Хавской 
улице «под красный уголок и клуб». уже 
25 декабря эта просьба была поддержана 
замоскворецким райсоветом, а 25 янва-
ря 1930 г. и Президиумом моссовета. 
обезображенное, лишённое куполов цер-
ковное здание использовалось сначала 
как склад скобяных изделий, а потом как 
столовая. В 1991 г. городские власти про-
дали бывший храм частному акционер-
ному обществу, устроившему в здании 
гриль-бар (на фоне деяний 1930-х гг. — 
сущая инновация!). С середины 1990-х гг. 
старообрядцы пытаются вернуть родной 
храм, но все их попытки оказываются 
тщетными.
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таким образом, из книги явствует, 
что в 1920–1930-е гг. все московские 
старообрядческие храмы и моленные за 
пределами Рогожского кладбища были 
закрыты, разорены, а некоторые уничто-
жены.

трудно переоценить роль Рогожского 
некрополя в жизни московских старооб-
рядцев-поповцев. Сюда регулярно совер-
шались торжественные крестные ходы. 
Это была любовно ухоженная и благоу-
строенная территория. казалось, её хо-
зяином была сама вечность. здесь погре-
бены священники, предприниматели, 
благотворители, участники Великой оте-
чественной войны. на старинных памят-
никах-саркофагах выбиты широко из-
вестные в москве фамилии морозовых, 
Шелапутиных, Пуговкиных, Рахмановых, 
трындиных, Алексеевых, Филатовых и др.

«Любовь к отеческим гробам» всегда 
отличала людей просвещённых, ценя-
щих и любящих прошлое страны, горо-
да, рода. невежественный человек — уже 
испытание, а то и горе для окружающих. 
невежественный человек у власти — это 
национальная трагедия. нашей стране, 
и москве в том числе, было суждено 
сполна испить чашу этой трагедии.

Во второй половине 1920-х гг. мос-
ковские власти задумали коренным об-
разом перекроить внешний облик моск-
вы, не просто города, а столицы первого 
в мире социалистического государства. 
Старой москве, символу монархии, дво-
рянства, купечества, была объявлена 
смертельная война. не обошла она и 
смиренных старообрядческих кладбищ.

Советские чиновники явили свету 
небывалый план — ликвидировать все 
московские кладбища, а на их месте 
устроить парки и скверы. Среди прочих 
наметили уничтожить и Рогожское клад-
бище. однако московские старообрядцы 
сумели воспрепятствовать государствен-
ному вандализму. Целиком сохранить 
Рогожское кладбище не удалось. В ре-
зультате погибли многие семейные захо-
ронения с надгробными памятниками 

старообрядческих династий кузнецо-
вых, Рябушинских, Бутиковых и др.

«В драматические для московских 
памятников 1930-е гг., — пишет исследо-
ватель, — по распоряжению властей вы-
возились массивные надгробия с даль-
нейшим их использованием для отделки 
станций метро, набережных, в других хо-
зяйственных целях» (С. 79). Жаль, что 
в книге не воспроизведены тексты этих 
распоряжений, а также не названы име-
на их составителей и тех, чей разма-
шистый росчерк давал «зеленую улицу» 
этой позорной вакханалии.

Среди других на Рогожском кладби-
ще было уничтожено надгробие на мо-
гиле предпринимателя, издателя, благо-
творителя и коллекционера к. т. Сол-
датёнкова. нельзя не согласиться с пред-
ложением В. Ф. козлова, «чтобы вблизи 
от уничтоженного семейного захороне-
ния Солдатенковых козьме терентьеви-
чу было установлено новое надгробие 
с соответствующей надписью» (С. 82). 
Сказанное справедливо и по отноше-
нию к надгробному памятнику купца 
1-й гильдии, московского благотворите-
ля П. д. Шелапутина (С. 135).

на Рогожском кладбище похоронен 
и коллекционер и. Л. Силин. его сло-
весный портрет содержится в цитате: 
«Старообрядец. мужик — себе на уме! 
Собирая иконы и старопечатные книги, 
он — один из лучших знатоков того и 
другого; торгуя ими, он немало собрал 
хорошего и редкого в своей молельне и 
библиотеке. По торговле и приобретению 
икон он большой конкурент н. м. Пост-
никову, а по книгам — Шибанову и Боль-
шакову… сам писал иконы, а поэтому 
знает в них толк, а технику их знает луч-
ше н. м. Постникова, что доказал на 
XVIII Археологическом съезде в москве 
на Археологической выставке в истори-
ческом музее в присутствии и. е. забе-
лина и моем…» (С. 127–128). Цитата 
приведена точно, но слова эти принадле-
жат не основателю театрального музея 
Алексею Александровичу Бахрушину, 
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а его двоюродному брату Алексею Пе-
тровичу, тоже знаменитому коллекцио-
неру, собрание которого поступило в 
императорский Российский историче-
ский музей им. Александра III 1.

заслуживают внимания многие эпи-
тафии, сохранившиеся на чудом уцелев-
ших надгробных памятниках. Это бога-
тый материал для новой книги. Вот, 
к примеру, надпись на постаменте родо-
вого креста яковлевых на Рогожском 
кладбище: «крест — хранитель всей все-
ленной, крест — красота церковная, 
крест — царем держава, крест — верным 
утверждение, крест — ангелам слава, 
крест — бесам язва» (С. 117).

о том, что старообрядческие кладби-
ща москвы и сегодня находятся не в луч-
шем виде, свидетельствуют фотографии 
опрокинутых надгробий (С. 139). Похо-
жая картина наблюдается и на Преобра-
женском кладбище центра старообрядцев 
Федосеевского согласия. Вообще, автор 
постарался уделить внимание истории 
и судьбам основных московских согла-
сий староверов: поповцев, беспоповцев, 
беглопоповцев, а также близким старо-
обрядчеству единоверцам.

он предлагает читателю хорошо про-
думанные, насыщенные экскурсионные 
маршруты по старообрядческим кладби-
щам москвы (по эскизам автора схемы ху-
дожественно выполнил В. Ю. Пирогов).

книги, рождённые искренней лю-
бовью автора к своей теме, к героям, а 
также симпатией к будущему читателю, 
всегда имеют достойный внешний вид. 
их можно не только читать, но и рассма-
тривать, причём изображения несут ин-
формацию, которую невозможно пере-
дать словами. новая книга как раз такова. 
издание радует глаз чуть ли не каждым 
своим красочным разворотом. (заметим 
в скобках, что все цветные фотографии, 
т.  е. фотографии, выполненные с нату-
ры, сделаны В. Ф. козловым). Печата-

1 См.: Бахрушин А. П. кто что собирает. м., 
1916. С. 21, 64.

лась книга в типографии «московские 
учебники и картолитография».

Внимания заслуживает тщательно 
подобранная автором портретная гале-
рея выдающихся московских старове-
ров. Среди иллюстраций — репродукции 
произведений художников А. м. Васне-
цова, В. и. Сурикова, Б. м. кустодиева, 
А. д. кившенко, и. С. куликова, Ф. я. Алек-
сеева, и. е. чиркова, В. и. Шаповалова, 
А. А. Великанова и др.

к сожалению, не всегда указаны ис-
точники цитирования и заимствования 
некоторых воспроизводимых рисунков: 
вид Рогожского кладбища (фрагмент ли-
тографии 1866 г.); Рогожское кладбище 
(гравюра (?)  1868 г.) и др.

украшением книги стала публикация 
отдельных страниц из евангелия XVI в. 
и «книги певческой» библиотеки По-
кровского собора Рогожского кладбища. 
Воспроизведено немало редких фотогра-
фий конца XIX — начала XX в., что также 
заслуга автора.

издание в какой-то мере выполняет 
функции путеводителя. чтобы легче най-
ти на улицах города тот или иной объект 
старообрядческой культуры, главы снаб-
жены планами-схемами.

надо отдать должное профессиона-
лизму, таланту и добросовестности ху-
дожника книги А. А. кожевникова, а так-
же Г. м. драговой, выполнившей макет 
и вёрстку.

надеемся, что учащиеся, педагоги и 
краеведы, которым и адресовано издание, 
в поисках новой информации о москов-
ских староверах с благодарностью обра-
тятся к обзору литературы «что читать 
о московском старообрядчестве».

многолетний подвижнический труд 
В. Ф. козлова по достоинству оценён. 
митрополит московский и всея Руси 
корнилий (титов), предстоятель Русской 
православной старообрядческой церкви, 
отметил работу Владимира Фотиевича 
благодарственной грамотой. А в рамках 
XV национальной выставки-ярмарки 
«книги России» в 2012 г. были названы 
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победители восьмого Всероссийского 
конкурса региональной и краеведческой 
литературы «малая Родина», проводи-
мого Федеральным агентством по печати 
и массовым коммуникациям совмест-
но с Генеральной дирекцией междуна-

родных книжных выставок и ярмарок. 
Работа В. Ф. козлова о московском ста-
рообрядчестве стала победителем в но-
минации «мой край».

А. И. Фролов

28 мая 2012 г. состоялось 
отчётно-выборное собрание 
московского краеведческо-
го общества (мко) по ито-
гам его четырёхлетней ра-
боты. С докладом выступил 
председатель мко, зав. ка-
федрой краеведения и ре-
гиональной истории исто-
рико-архивного института 
Российского государствен-
ного гуманитарного универ-
ситета (иАи РГГу), канд. 
ист. наук, проф. В. Ф. коз-
лов. Поблагодарив руковод-
ство иАи РГГу за помощь 
в проведении мероприятий 
мко и отметив активную ра-
боту членов Совета общест-
ва А. Г. Смирновой, С. и. Ба-
рановой, Б. В. Арсеньева, 
А. В. Буторова, и. А. Гузеевой, 
А. Ю. Голованова, Б. и. Вас-
нёва, м. м. дехканова, 
Г. А. мельничука, В. В. Пор-
тугаловой и др., он перечис-
лил важнейшие мероприя-
тия, организованные мко 
самостоятельно и совместно 
с Союзом краеведов России. 
так, успешно проводились 
ежемесячные «Встречи на 
никольской», Барановские 
чтения, московские регио-
нальные чтения, Скворцов-
ские церковно-краеведческие 
чтения совместно с При-
ходским церковно-краевед-
ческим обществом знамен-

ского храма за Петровскими 
воротами, заседания Сове-
та мко и др. общество вы-
ступало также соучастником 
и соучредителем мероприя-
тий, проводимых просве-
тительскими учреждения-
ми москвы и московской 
области.

Целесообразным было 
признано объединение под 
эгидой мко краеведов и 
краеведческих организаций 
москвы и московской об-
ласти. В состав мко входят 
можайское, Луховицкое, 
Пушкинское, коломенское, 
Апрелевское общества, Сер-
гиево-Посадская городская 
библиотека им. В. Розанова 
и др. Сегодня мко сохра-
няет территориально-отрас-
левой принцип формирова-
ния своей структуры и ру-
ководящего органа.

основные направления 
работы: регистрация мко 
как юридического лица; об-
новление его устава; дора-
ботка символики общества; 
усиление информационной 
работы, в том числе разви-
тие обновлённого офици-
ального сайта Союза краеве-
дов России (СкР) и мко — 
Российский краевед (http:// 
www.roskraeved.ru), сотруд-
ничество с газетой Прави-
тельства москвы «твер-

Курьер
ская, 13»; поддержка и 
развитие церковного крае-
ведения; активизация из-
дательской деятельности 
совместно с СкР, в частно-
сти, подготовка нового спра-
вочника «краеведы мо-
сквы».

В новый состав Совета 
мко было избрано 25 че-
ловек. Председателем пере-
избран В. Ф. козлов, пер-
вым заместителем — канд. 
ист. наук, доц. А. Г. Смирно-
ва. заместителями предсе-
дателя утверждены: С. и. Ба-
ранова (музейная комиссия), 
А. В. Буторов (комиссия 
по культурному наследию), 
А. Ю. Голованов (информа-
ционная комиссия). члена-
ми Совета являются также 
А. В. нефёдов (издательская 
комиссия), А. В. Святослав-
ский (экскурсионная ко-
миссия), Б. В. Арсеньев (во-
енно-историческая комис-
сия), и. А. Гузеева (библио-
течная комиссия), Г. д. зло-
чевский (усадьбоведение), 
Г. А. мельничук (издатель-
ско-библиографическая ко-
миссия), Б. В. муравьёв 
(комиссия «Старая мос-
ква»), В. Ю. Пирогов (архе-
ологическая комиссия), про-
тоиерей Александр трепы-
халин (церковная комис-
сия) и др.



83

В  статье предлагается опыт работы детской библиотеки им. В. н.  орлова г. симферополя 
по использованию ресурсов собственного сайта для формирования информационной грамот-
ности детей и подростков. особый акцент сделан на веб-уроки, библиотечный сервис «луч-
шие интернет-ресурсы от украинской ассоциации работников библиотек для детей», элект-
ронный каталог, базы данных периодических изданий и др.
Ключевые слова: сайт, информационная культура, блог, интернет, веб-ресурсы, детская биб-
лиотека им. В. н. орлова г. симферополя.

O. V. Chernetskaya, A. I. Oleynikova
Orlovka’s website — free aid in the formation of information literacy for children and adolescents
The article proposes an experience of V. N. Orlov Children’s Library in Simferopol in using resources 
of its site to form information literacy of children and adolescents. The author especially focuses on 
web-lessons, the library service ‘Best Online Resources from Ukrainian Association of Libraries for 
Children’, an electronic catalog, databases of periodicals etc.
Keywords: website, information culture, blog, internet, web resources, V. N. Orlov Children’s Library in 
Simferopol.
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Появление 
и н ф о р -
мацион-

ных компьютер-
ных технологий, 
их быстрое рас-
п р о с т р а н е н и е 
привело к необ-
ходимости утвер-
ждения детской 
библиотеки как 
посредника и навигатора в информа-
ционной среде. В эпоху интернета фор-
мирование информационной культуры 
детей и подростков — это не просто 
обучение умению находить информа-
цию, но и применять, синтезировать 
её, генерировать новые информацион-
ные идеи.

использование сетевых интерак-
тивных технологий для продвижения 

книги и чтения — 
актуальное на-
пра вление биб-
лиотечной рабо-
ты с детьми. од-
ним из цифровых 
продуктов, рас-
ширяющих ин-
формационное 
пространство, яв-
ляется сайт — 

своеобразная визитная карточка биб-
лиотеки. Главное предназначение сай-
та — раскрывать возможности библио-
теки, заполнять лакуны информаци-
онного обеспечения потребностей 
читателей, расширять спектр библио-
течных услуг, предоставлять доступ 
к ресурсам, осуществлять справочно-
информационное обслуживание и, ко-
нечно же, способствовать формирова-
нию навыков информационного поис-
ка и потребления информации.

о. в. чернецкая а. и. олейникова
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С целью расширения аудитории и 
предоставления большому кругу поль-
зователей доступа к собственным ре-
сурсам детская библиотека им. В. н. ор-
лова г. Симферополя активно использу-
ет возможности своего сайта http:// 
orlovka.crimea.ua.

Веб-страница БиблиоЗнайка (http:// 
orlovka.crimea.ua / biblioznajka / ) — это 
своего рода мини-сайт, отличительны-
ми чертами которого являются доступ-
ность, открытость, интерактивность, 
возможность взаимодействия с юным 
пользователем. материалы этого ре-
сурса позволяют детям и подросткам 
получить новые знания, приобрести 
навыки поиска, систематизации, ана-
лиза нужной информации и работы с 
современными информационными 
технологиями, развить умения инфор-
мационно-аналитической деятельно-

сти, реализовать свой творческий по-
тенциал.

Виртуальный персонаж ведёт не-
скучные уроки информационной гра-
мотности: «Привет! как здорово, что ты 
открыл эту страничку и оказался у меня 
в гостях. меня зовут Библиознайка. 
как ты думаешь, почему? Просто я знаю 
все (ну почти все) о книге и библиотеке. 
и если мы подружимся, то расскажу 
тебе много интересного».

Цикл занятий рассчитан на интер-
нет-пользователей 7–15 лет. Цель уро-
ков — формирование навыков инфор-
мационной культуры, расширение ауди-
тории с учётом возможностей Сети. 
к реализации данной услуги привлече-
ны детские и школьные библиотеки 
Автономной Республики крым, обще-
образовательные школы г. Симферо-
поля.

я дружу с «БиблиоЗнайкой»
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О. В. Чернецкая, А. И. Олейникова

на сайте представлены следующие 
уроки: «Путешествие по Библиограду», 
«из глубины веков» (история книги 
и книгопечатания), «Библиотеки древ-
ние и современные», «учись быть чита-
телем», «книга. как её беречь» (советы 
доктора нервистраничкина), «Путеше-
ствие в книгу» (структура книги), «му-
зеи крыма», «Полезное знакомство с 
интернетом».

текстовые материалы уроков Биб-
лиознайки просты, лаконичны, адап-
тированы с учётом возрастных особен-
ностей пользователей, дают возмож-
ность не только получить знания, но и 
расширить свои представления по теме. 
дополнительная информация, интерес-
ные сведения, любопытные факты, по-
лезные советы и рекомендации «спря-
таны» за привлекающими внимание 
значками-символами: «знай, что…», 
«Словарик», «загляни», «Рекомендую», 
«Это интересно», «к сведению», «Любо-
пытно узнать», «Подумай!» и др. Вирту-
альные занятия разработаны и постро-
ены таким образом, что юный пользо-
ватель становится непосредственным 
участником: он может отвечать на во-
просы тестов «Проверь свои знания!», 
викторин, отгадывать загадки и др. 
иллюстративный материал, библио-
графия / веблиография по теме уроков, 
ссылки на полнотекстовые издания и 
полезные ресурсы, диалоговая форма 
преподнесения материала, забавные пер-
сонажи (ассистент Лечикнижкин, хи-
рург Подклейобложкин, необычные экс-
курсоводы и др.) — всё это делает уроки 
привлекательными для юных пользова-
телей.

Веб-уроки информационной гра-
мотности были представлены на ярмар-
ке инновационных библиотечных услуг 
и электронного управления в киеве 
(апрель 2011 г.; организаторы: програм-
ма «Бібліоміст», министерство культу-
ры украины, украинская библиотечная 
ассоциация и др.) и вызвали интерес 
присутствующих, особенно библиоте-

карей, работающих с детьми и юноше-
ством.

на межрегиональной ярмарке биб-
лиотечных инноваций «крым — Хер-
сон — николаев — Севастополь» (июнь 
2011 г.) идею «купили» пять детских 
биб лиотек. участники решили создать 
корпоративный проект библиотек юж-
ного региона украины по формированию 
информационной культуры личности. 
Предполагается разработать единую про-
грамму виртуального курса с учётом 
возрастных категорий пользователей. 
на данном этапе каждая из библиотек-
участниц проекта работает над своими 
предложениями по ориентировочному 
плану организации библиотечных веб-
занятий для учащихся 1–4-х классов.

В интернете немало высококаче-
ственных информационных ресурсов, 
но переизбыток различных источников, 
наличие безграмотных и опасных мате-
риалов, агрессивной рекламы делают 
незаменимой роль детской библиотеки, 
задача которой — отбирать и система-
тизировать информацию.

на страничке Полезный  Интернет 
(http://orlovka.crimea.ua / useful-links) 
сайта орловки представлены рекомен-
дательные списки веб-ресурсов разно-
образной тематики, помогающие ком-
фортно путешествовать по бескрайним 
просторам Сети и юным пользователям, 
и взрослым. Это результат корпоратив-
ного проекта «Лучшие интернет-ресур-
сы от украинской ассоциации работни-
ков библиотек для детей» (организатор — 
национальная библиотека украины для 
детей), участники которого ежеквар-
тально редактируют, дополняют веблио-
графические списки значимой инфор-
мации украинского и русского сегмента 
интернета по закреплённым за ними те-
мам (детская библиотека им. В. н. ор-
лова курирует разделы «мифология и 
религии мира», «Профессии и проф-
ориентация»).

данный ресурс, направленный на 
ориентацию пользователей в интерне-
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те, обеспечение учебного процесса и 
самообразования, развитие интеллек-
туальных и творческих способностей 
читателей, активно используется при 
проведении библиотечно-библиографи-
ческих занятий, стимулирующих развитие 
сетевой и информационной культуры 
школьников, таких как урок веблиогра-
фического ориентирования «интернет: 
что? Где? как?», виртуальная игра-по-
иск «Следствие ведут знатоки веблио-
графии», познавательное путешествие 
«По интернет-царству, мудрому госу-
дарству…», тренинг «интернет в помощь 
учебе», веблиографическая азбука «В го-
стях у полезного интернета», цикл об-
зоров познавательных ресурсов интер-
нета «новый веб-адрес: добавь в “из-
бранное”», навигация по сайтам для 
досуга «отдохни с интернетом». инте-
рес у читателей вызвали день веблио-
графии «как не заблудиться в дебрях 
интернета», неделя полезного интер-
нета «компьютерный мегаполис», день 
«продвинутого» читателя «книга + ин-
тернет дадут тебе на всё ответ», в про-
грамму которых входили мероприятия, 
раскрывающие информационные ре-
сурсы сайта библиотеки.

Сформировать навыки пользования 
региональными ресурсами интернета, 
применять их для самостоятельного по-
иска и осознанного выбора информа-
ции помогают полезные веб-ссылки 
проекта орловки «крым.net: рекомен-
дательные веб-ресурсы по краеведе-
нию». материалы ежеквартально об-
новляются. Проводятся библиотечные 
занятия по обучению корректному по-
иску в краеведческих ресурсах: урок-
навигация «крым в виртуальном мире», 
веб-прогулка «интернет-страна по имени 
“кРЫм”», веб-знакомство «крымлян-
дия на огромной планете интеРнет», 
индивидуальное консультирование 
«крым в интернете: что, где и как ис-
кать». Эти и другие мероприятия вклю-
чаются в комплексные формы библио-
течно-библиографического обучения: 

день краеведческой веблиографии «Ли-
стая интернет-страницы, мы все о кры-
ме узнаем», день любознательного кры-
моведа «музеи открывают двери: загля-
ни и удивись!» и др.

Воспитанию основ культуры сетево-
го общения способствуют библиогра-
фические пособия «идем в безопасный 
интернет: правила сетевой этики», «за-
щита детей в интернете: что могут сде-
лать взрослые», представленные на плат-
форме Calamеo. Эти материалы активно 
используются при проведении познава-
тельного часа «ты и интернет», тренин-
гов «Безопасная Web-страна онляндия» 
и «как избежать опасностей в интер-
нете», веб-прогулки «ты и интернет: 
правила безопасного общения», мастер-
класса «моя безопасная Сеть», практи-
кума «интернет: “гуляем” там, где опас-
ности нет», дня веб-культуры «Безопас-
ный интернет нужен детям с ранних 
лет» и др.

Формированию навыков информа-
ционной интернет-культуры способст-
вуют веблиографические пособия из 
серии «Полезный интернет», представ-
ленные на сайте: веб-подсказки «Все-
ленная по имени “интеРнет”», памят-
ка «дА! — безопасному интернету», ре-
комендательный список веб-ресурсов 
«крымNET», рекомендательная веблио-
графия «Школьник! Эти сайты для тебя!».

Понимая важность информацион-
ной функции, библиотека работает над 
расширением информационного сер-
виса, эффективным использованием 
ресурсов. Созданная база данных (кни-
ги, периодика) — веб-страница Ищешь 
книгу?  /  Электронный  каталог (katalog. 
irbis-host.net) — представлена на крым-
ском иРБиС-хостинге. знакомство с 
электронными каталогами и картотека-
ми, обучение читателей информацион-
но-поисковой деятельности (виды и 
области поиска, базы данных крымских 
библиотек и др.) развивают пользова-
тельские навыки юных читателей, по-
вышают эффективность работы с ин-
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О. В. Чернецкая, А. И. Олейникова

формационными ресурсами: урок-тре-
нинг «Электронная книга: как ее най-
ти», игра-эстафета «книжку нам найти 
помог электронный каталог» и др.

Формированию грамотного читате-
ля, свободно ориентирующегося в тра-
диционных источниках информации и 
интернет-пространстве, помогают соб-
ственные информационные продукты 
библиотеки, представленные на веб-
странице Виртуальные выставки (http:// 
orlovka.crimea.ua / virtual-book-exhibitions).

«книга — одно из величайших чудес 
света, удивительное изобретение чело-
вечества. А умеешь ли ты читать? уме-
ешь ли взять от хорошей книги все то, 
что есть в ней ценного, волнующего, 
интересного? каждый ли грамотный 
человек действительно умеет “культур-
но” читать? оказывается, чтению тоже 
надо учиться, тогда оно — и радость, и 
польза» — эти слова открывают книж-
ную выставку-совет «как стать хоро-
шим читАтеЛем». Предлагается вос-
пользоваться следующими полезными 
советами: соверши путешествие в исто-
рию книги; учись культуре чтения; по-
дружись с энциклопедиями, справоч-
никами, словарями; читай книги, про-
веренные временем.

именно эти советы-рекомендации 
и являются рубриками выставки, кото-
рую посетило свыше 11 тыс. пользова-
телей.

Популяризации книги и чтения спо-
собствуют материалы виртуальных вы-
ставок «необычные библиотеки» (вы-
ставка-экскурсия), «золотые имена дет-
ской литературы: писатели-лауреаты 
международной премии имени Х. к. Ан-
дерсена» (выставка-обзор), «Вас пригла-
шает литературная кРЫмЛяндия!» 
(выставка-портрет с использованием 
библиографических пособий серии 
«крымские писатели — детям и под-
росткам»), «детская книжная Вселенная» 
(выставка-путешествие), «По книжным 
тропинкам лета» (выставка по реко-
мендательным спискам литературы для 

самостоятельного и внеклассного чте-
ния), «книги, которые читают герои 
книг» (выставка-викторина), «Это сто-
ит почитать!» (выставка новых посту-
плений).

одним из направлений работы с 
виртуальными пользователями являет-
ся применение такой сетевой интерак-
тивной технологии, как блог: он позво-
ляет продвигать полезную информацию, 
вырабатывать навыки сотрудничества, 
стимулировать читательскую активность, 
изучать потребности пользователей, по-
лучать обратную связь и, безусловно, 
формировать навыки информационной 
грамотности. Блог БиблиоСправочка 
(http://spravochka.blogspot.com / ) создан 
для детей и подростков, но размещён-
ная информация заслуживает внима-
ния и родителей, учителей, коллег-биб-
лиотекарей. основные цели блога — 
развитие познавательного интереса, 
расширение доступа к информацион-
ным ресурсам, повышение качества и 
оперативности удовлетворения потреб-
ностей пользователя.

«я — БиблиоСправочка. можете об-
ратиться ко мне с любым интересую-
щим вас вопросом. я и мои помощни-
ки — библиографы крымской респуб-
ликанской детской библиотеки им. 
В. н. орлова — постараемся найти на 
него ответ, подсказать, на каком сайте, 
в какой книге есть нужная информа-
ция» — эти слова гостеприимной малень-
кой «хозяйки» блога адресованы всем, 
кто заглянул на главную страничку. 
образ милой девочки-БиблиоСправоч-
ки, возможность квалифицированного 
и быстрого получения ответа на задан-
ный вопрос, простота изложения, раз-
нообразие тематики, ссылки на полно-
текстовые документы (с учётом возрас-
та автора вопроса), иллюстративный 
материал (в том числе видеоматериалы: 
мультфильмы, фрагменты из докумен-
тальных, художественных фильмов и 
т. п.) — всё это в целом делает блог уни-
кальным, привлекательным и полезным 
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политиками, бизнесменами, журнали-
стами и т. д. Своим авторитетом и попу-
лярностью, читая отрывки из любимых 
книжек своего детства (своих детей, 
внуков), они стремятся убедить теле-
зрителей в важности чтения для дости-
жения намеченных целей и жизненно-
го успеха, привить современным детям 
любовь к литературе.

для формирования информацион-
ной культуры детей и подростков ча-
стично используются и ресурсы других 
разделов: О  библиотеке (услуги, струк-
тура библиотеки), Новости (анонсы, 
краткая информация о мероприятиях), 
В. Н. Орлов (материалы о писателе, имя 
которого носит библиотека), Календарь 
(перечень ежегодных литературных дат, 
знаменательных и памятных событий, 
списки книг-юбиляров и др.), Конкурсы 
(условия проведения, итоги всеукраин-
ских и республиканских конкурсов), 
Клубы  и  кружки (перечень детских 
творческих объединений по интере-
сам), Интернет + Wi-Fi (правила рабо-
ты интернет-центра, экспресс-курсы 
веб-ориен тирования для юных читате-
лей) и др.

Ресурсы сайта орловки могут быть 
использованы для обучения библиотеч-
но-библиографической грамотности чи-
тателей других детских библиотек. «мы 
с удовольствием познакомились с сай-
том “орловки”. Советуем всем колле-
гам стран Содружества независимых 
Государств “заглянуть” на этот замеча-
тельный библиотечный сайт — госте-
приимный, “теплый” и полезный для 
работы» — такую оценку сайту даёт ред-
коллегия журнала «Школьная библио-
тека» (2010. № 1. С.1).

Сайт детской библиотеки, если он 
информационно насыщен и познавате-
лен, доступен и привлекателен, обладает 
значительным потенциалом для форми-
рования читательской культуры, помо-
жет вывести информационно-библио-
графическое обслуживание на качест-
венно новый уровень.

для пользователей. за четыре месяца су-
ществования блога дано более 100 отве-
тов. Будучи своеобразной справочно-
информационной копилкой, блог явля-
ется эффективным инструментом по-
ощрения чтения, воспитания читатель-
ской культуры.

оперативную библиографическую 
помощь удалённым пользователям всех 
категорий из разных регионов оказыва-
ет «объединенная виртуальная справоч-
ная служба» — корпоративный Всеук-
раинский проект Виртуальная  справка 
(http://orlovka.crimea.ua / virtual-helper), 
в котором активно участвует библио-
тека. отвечая на запросы, сотрудники 
орловки стремятся составлять полно-
ценные списки литературы с правиль-
ными библиографическими описания-
ми в соответствии с ГоСтом 7.1–2003 
и ГоСтом 7.82–2001, включая инфор-
мацию и на традиционных и на элек-
тронных носителях с указанием режима 
доступа, тем самым способствуя фор-
мированию информационной грамот-
ности широкого круга интернет-поль-
зователей.

Внимание посетителей сайта при-
влекает страничка «Орловка-фильм» 
(http://orlovka.crimea.ua / orlovka-video). 
Видеосюжеты (в том числе ролики, 
подготовленные этой библиокомпанией: 
«я дружу с Библиознайкой», «детская 
библиотека — это…», «Все профессии 
хороши, а библиотекарь — лучше…») 
раскрывают возможности современной 
детской библиотеки, знакомят с её услу-
гами, особенностями профессии биб-
лиотекаря, отзывами читателей о книге.

на этой же странице сайта размеще-
ны материалы (список участников, ви-
деозаписи передач и др.) об имиджевом 
для библиотеки республиканском теле-
проекте «известные крымчане читают 
детям», организованном в рамках нацио-
нального проекта «украина читает де-
тям». еженедельно на телеканале ГтРк 
«крым» в программе «утро» транслиру-
ются встречи с писателями, актёрами, 
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используя идею коллег, 
информационно-библио-
графический отдел АкдБ 
им. н. к. крупской создал 
свой библиотрансформер, 
части которого я считаю 
уместным называть моду-
лями.

наш библиотрансфор-
мер посвящён алтайской 
писательнице Анне николь-
ской и состоит из следую-

щих модулей: книжная закладка, ин-
формационная листовка, информаци-
онно-библиографический словарик, 
мультимедийный урок-презентация, 
биобиблиографический указатель, ви-
деовикторина и видеоурок.

книжная закладка — первый мо-
дуль библиотрансформера — продолжа-
ет серию «Писатели Алтайского края — 
детям». она традиционно включает 
биографию писательницы и список её 
произведений. Помимо этого, в за-
кладку включены обращение Анны к 
ребятам и отрывок из книги «кадын — 
владычица гор».

В обращении к читателям Анна пи-
шет: «дорогие ребята! Вы молодцы, © елисеева т.Р., 2012

статья посвящена новой форме библиографического обслуживания детей, разработан-
ной сотрудниками алтайской краевой детской библиотеки. их библиотрансформер со-
стоит из нескольких интересных и содержательных модулей.
Ключевые слова: алтайская краевая детская библиотека, рекомендательная библиогра-
фия, информационное обслуживание детей.

T. R. Eliseeva
Bibliotransformer in Altay style
The article is devoted to the new form of children's bibliographic service, developed by the 
librarians of Altay Regional Children’s Library. Their bliotransformer consists of some inte-
resting and substantial modules.
Keywords: Altay Regional Children’s Library, recommendatory bibliography, information 
service for children.

Впервые о библио-
трансформере я ус-
лышала от коллег из 

челябинской областной дет-
ской библиотеки (одБ) 
во время проведения интер-
нет-часа профессионально-
го общения «новые формы 
информационного обслу-
живания в библиотеке», 
организованного Алтай-
ской краевой детской биб-
лиотекой (АкдБ) им. н. к. крупской  
в 2011 г.

затем в журнале «Библиотечное дело» 
(2011. № 16) появилась статья заведую-
щей библиографическим отделом че-
лябинской одБ е. е. Смотровой, в ко-
торой подробно рассказывалось об этой 
форме.

Библиотрансформер — это макси-
мально полно представленная факто-
графическая и библиографическая ин-
формация об объекте библиографи-
рования, на основе которой можно 
сформировать другие формы библио-
графических пособий.

Библиотрансформер по-алтайски

удк 025.5АкдБ им. н.к. крупской

Т. Р. Елисеева
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гочисленные вопросы. Подростков ин-
тересуют темы новых произведений, 
судьба героев в продолжениях полю-
бившихся повестей и рассказов, лич-
ная жизнь писательницы.

Поэтому во время проведения квест-
ориентирования сезона 2011 / 2012 гг. 
одна из точек маршрута называлась 
«Хочу спросить у Анны никольской». 
Вопросов получилось очень много, мы 
отобрали наиболее интересные и часто 
встречающиеся и отправили их Анне 
по электронной почте. ответ пришёл 
очень быстро.

так появился второй модуль биб-
лиотрансформера — информационная 
листовка «Хочу спросить у Анны ни-
кольской».

Вот что интересовало ребят: какие 
из Ваших произведений являются для 
Вас особенными? какие ценности в 
жизни являются для Вас приоритетны-
ми? Почему большинство Ваших рас-

что читаете книги. Хочу пожелать вам 
проводить поменьше времени в интер-
нете и побольше со своими друзьями 
и хорошими книгами. например, в биб-
лиотеке — это очень интересное место, 
уж поверьте! читайте, сочиняйте, рисуй-
те — творите! Ваша Анна никольская».

книги А. никольской любимы ал-
тайскими детьми и подростками. «ка-
дын — владычица гор» (м. : игра слов, 
2011), «Город Собак» (м. : Акви ле гия-м, 
2010), «По зашкафью кувырком» (Бар-
наул : Алт. дом печати, 2009), «При-
ключения чёрной таксы» (Барнаул : 
Алт. дом печати, 2008), «Путешествие 
на запад, или тайна мадам кортни» 
(Барнаул : Алт. полигр. комбинат, 2005), 
«Хвостатый лекарь» (Барнаул : Алт. по-
лигр. комбинат, 2006) и другие не за-
стаиваются на полках библиотек. 

Живя в Великобритании, Анна ча-
сто бывает на Алтае, встречается с ре-
бятами, искренне отвечает на их мно-
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честве писательницы, знакомит с основ-
ными фактами её биографии. Родилась 
Анна в 1979 г. в Барнауле. мечтала стать 
художником-мультипликатором или ра-
ботать продавцом газет, тем не менее 
закончила Алтайский государственный 
технический университет, московскую 
международную школу дизайна, кол-
ледж искусств и дизайна челси в Лон-
доне. В детскую литературу пришла 
случайно, «со скуки» написав в 2005 г. 
повесть о приключениях девочек, пре-
вратившихся в такс. В 2007 г. она стала 
финалистом литературного конкурса 
им. В. П. Астафьева и призёром второго 
международного конкурса детской и 
юношеской художественной и научно-
популярной литературы им. А. н. тол-
стого. В 2008 г. стала победителем меж-
дународного конкурса «Литературная 
Вена — 2008» и финалистом премии 
Алтайского края в области литературы. 
В 2009 г. за книги «Город Собак» и 
«Хвостатый лекарь» была удостоена 
титула «Посол мира» международного 
форума неправительственных органи-
заций в Риме.

сказов заканчиваются трагически? Свя-
заны ли Ваши рассказы с реальными 
людьми и историями из жизни? Пре-
вратится ли чёрная такса в человека? 
нравится ли Вам жить в Англии? и т. п. 
В одном из интервью Анна сказала, что 
чаще всего героями её произведений 
становятся дети и собаки. А мне стало 
интересно, какие породы собак чаще 
всего встречаются или упоминаются 
в книгах А. никольской. так родилась 
идея третьего модуля библиотрансфор-
мера — информационно-библиогра-
фического словарика «Породы собак 
в произведениях Анны никольской». 
В структуре словарика — цитата из 
произведения, фотография собаки и 
краткое описание породы, собранное 
из различных источников, рекоменда-
тельный список литературы. как ока-
залось, более 30 пород собак «живут» 
на страницах книг писательницы: от 
бассет-хаунда до изящной левретки, 
от ризеншнауцера до сенбернара.

четвертый модуль библиотранс-
формера — мультимедийный урок-пре-
зентация, который рассказывает о твор-
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кольской «По зашкафью кувырком», 
«Город Собак», «кадын — владычица 
гор» и высланы писательнице. идею 
она одобрила и оперативно прислала 
видеозапись вопросов с обращением 
к юным читателям. Видеовикторина 
прошла в одной из школ города и по-
лучила положительные отзывы как 
ребят, так и педагогов. особенность её 
заключалась в использовании элект-
ронной системы голосования, что 
позволило оперативно и бескомпро-
миссно получить данные о знаниях 
ребят, апробировать новые информа-
ционные технологии в библиотечной 
работе.

Седьмой модуль библиотрансфор-
мера — видеоурок, посвящённый Анне 
никольской. он открывает серию ви-
деоуроков «Алтайские писатели — де-
тям», которые отдел планирует создать 
в рамках делового сотрудничества с Ла-
рисой николаевной зинченко, канд. 
филол. наук, доц., заместителем дирек-
тора института психологии и педагоги-
ки Алтайской государственной педаго-
гической академии. не раскрывая всех 
секретов, отметим основное в структуре 
урока: рассказ писательницы о себе и 
своём творчестве, видеоинтервью с ре-
бятами «Сверстники советуют почи-
тать», видеообзор произведений А. ни-
кольской и т. д.

Библиотрансформер — живая фор-
ма рекомендательной библиографии, 
которая даёт неограниченный простор 
для деятельности: его можно исполь-
зовать целиком или только отдельные 
модули, как в индивидуальной работе, 
так и в массовой, создать на его основе 
собственный информационно-библио-
графический продукт.

наряду с библиотрансформером, в 
информационно-библиографической 
деятельности АкдБ им. н. к. крупской 
успешно применяются такие новые 
формы, как буктрейлер (создание виде-
оролика по мотивам книги) и квест-
ориентирование.

книга Анны никольской «кадын — 
владычица гор» в 2010 г. была названа 
лучшим произведением для подрост-
ков на II международном конкурсе 
им. Сергея михалкова, вошла в ката-
лог рекомендательной литературы для 
российских школьных библиотек. По-
весть «тайна мадам кортни» хранится в 
библиотеке английской королевы ели-
заветы, а «Приключения чёрной так-
сы» рекомендованы для внеклассного 
школьного чтения.

Пятый модуль библиотрансформе-
ра — биобиблиографический указатель, 
очередной, четвёртый, выпуск в серии 
«Писатели Алтайского края — детям». 
В указатель включена информация об 
отдельных изданиях, публикациях в сбор-
никах, альманахах, периодической пе-
чати, литература о жизни и творчестве 
А. никольской. При подготовке указа-
теля использованы материалы из фон-
дов Алтайской краевой детской библи-
отеки им. н. к. крупской, в том числе 
подаренные писательницей, Алтайской 
краевой универсальной научной биб-
лиотеки им. В. я. Шишкова.

Следующий модуль библиотранс-
формера — видеовикторина «Вопросы 
от Анны никольской», задания кото-
рой были разработаны по наиболее чи-
таемым детьми произведениям А. ни-



93

т. Р. елисеева
Би

Бл
и

о
т

Ра
н

с
ф

о
Рм

еР п
о

-а
л

та
й

с
к

и

характер, в ней участвовали школы 
трёх районов города. В числе организа-
торов были также комитет по образо-
ванию г. Барнаула, автономная неком-
мерческая образовательная организа-
ция дом учителя, лицей № 73. такая 
форма работы, как квест, позволяет 
одновременно решить много задач про-
светительского, образовательного и вос-
питательного характера.

опыт проведения квестов нашей 
библиотекой показывает, что это не про-
сто увлекательная игра в пространстве 
города, но, в первую очередь, содержа-
тельная исследовательская работа де-
тей и подростков по литературному 
краеведению.

Буктрейлер на книгу елены ожич 
«звёзды, найденные в лесу», созданный 
сотрудниками библиотеки м. А. унжа-
ковой и и. А. невежиной, в 2011 г. стал 
победителем краевого конкурса бук-
трейлеров «Сними книгу!» в номина-
ции «мастер рекламы», а в 2012 г. за-
нял второе место в межрегиональном 
конкурсе рекомендательных библиогра-
фических изданий «Руководство в дру-
жеской манере», проведённом в кеме-
ровской областной детско-юношеской 
библиотеке.

Веб-квест и квест-ориентирование 
стали традиционными мероприятиями 
АкдБ им. н. к. крупской. игра сезона 
2011–2012 гг. носила общегородской 
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В статье раскрывается источниковый потенциал эмигрантской мемуаристики для изуче-
ния истории русской усадьбы второй половины XIX — начала XX в. Рассматриваются не-
которые сложности работы с данным видом источников. Выявлена неоднородность обна-
руженных текстов, показано их разнообразие. на основе анализа опубликованных и архив-
ных материалов восстановлен корпус мемуарных произведений эмигрантов, в которых содер-
жатся повествования об усадьбах, а также составлен список обнаруженных документов.
Ключевые слова: мемуары, источниковедение, усадьбы, усадьбоведение, эмиграция, дво-
рянство.

D. A. Grankov
Russian estates in emigrants’ memoirs of XX century
The author discloses the importance of the emigrants’ memoirs for the study of Russian estates’ 
history in the second half of XIX — the beginning of the XX century. Some difficulties of work 
with this type of sources are considered. The article presents the heterogeneity of the texts discov-
ered by the author and reveals their diversity. On the basis of the analysis of the published and ar-
chival materials the complex of emigrant memoirs works which contain narrations about estates 
was restored. The list of the found documents was made.
Keywords: memoirs, source study, estates, estate studying, emigration, nobility.

русские усадьбы в мемуарах 
эмигрантов XX в. 

Д. А. Гранков
удк 016:728.8 (470+571)

© Гранков д. А., 2012

тРиБуна молодых

Современные иссле-
дования, посвящён-
ные русским усадь-

бам, не обходятся без упо-
минания мемуарных матери-
алов, в том числе произведе-
ний авторов-эмигрантов 1. 
В литературе неоднократ-
но указывалось и на необ-
ходимость освоения мему-
арного наследия русской 
эмиграции 2. однако в усадь-

1 злочевский Г. д. Русская усадьба : ист.-биб-
лиогр. обзор лит. (1787–1992). м., 2003. С. 121–134, 
244–246; коробко м. Ю. усадьба узкое: историко-
культурный комплекс XVII — ХХ веков. м., 1996. 
С. 139–141, 147–149.

2  иванова Л. В. Предисловие // Русская усадьба 
на страницах журналов «Старые годы» и «Столица 
и усадьба». м., 1994. С. 3; иванова Л. В. к читателю // 
мир русской усадьбы : очерки. м., 1995. С. 5; 

боведении ещё не предпри-
нималось попыток собрать 
воедино, систематизировать 
мемуарные документы рус-
ского зарубежья и исследо-
вать их как самостоятель-
ный корпус источников. 
между тем многочислен-
ные воспоминания тех, кто 
вынужден был покинуть 
страну в начале XX столе-
тия, могут дать обширный 

материал для изучения важнейших во-
просов, связанных с историей русских 
усадеб. Привлечение данного пласта 
документов значительно обогатит ис-
точниковую базу исследований, разре-
шая, таким образом, одну из наиболее 
актуальных задач этого направления, 

Гудков А. А. отечественное усадьбоведение XX в.: 
опыт историографии : автореф. дис. … канд. ист. 
наук. м., 2006. С. 8.
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свою слабость, бездомность. здесь была 
не только ностальгия, но и сильная 
психологическая зависимость от дома, 
необходимость вновь почувствовать 
устойчивость и защищённость 4. Поми-
мо этого, история родового гнезда была 
тесно связана с историей семьи и рода. 
так, повествования об усадьбах часто 
переплетаются с генеалогическими изы-
сканиями. Среди других причин обра-
щения к усадебной тематике можно 
отметить стремление мемуаристов-дво-
рян подчеркнуть принадлежность к ис-
чезающему сословию и связь с про-
шлым Российского государства, по-
пытки опровергнуть обвинительные 
выступления в свой адрес, показать 
значимость русских усадеб в жизни 
страны, нынешних хозяев — в том, что 
в их руках теперь не просто «имуще-
ство», а памятники искусства, «до-
стойные музеев». один из главнейших 
мотивов мемуаристов — желание изо-
бразить и сохранить для потомков об-
разы родных мест, «передать и прод-
лить» (30, с. 30) историю помещичьей 
России, её культурное наследие, а так-
же дать «будущему исследователю бо-
гатый и ценный материал для установ-
ления быта и условий жизни эпохи, 
ныне отошедшей в вечность и более 
неповторимой» (42, с. 6).

корпус мемуаров эмиграции пред-
ставляет собой неоднородный массив 
источников, где усадебный компонент 
представлен в разной форме и в раз-
ном объёме. есть произведения, спе-
циально посвящённые усадьбам, их 
несложно выявить уже по названию. 
Сюда, например, можно отнести вос-
поминания Анатолия Львовича мар-
кова (1893–1961). Потомственный дво-
рянин из старинного курского рода, 
кадет, офицер, автор многочисленных 
статей, воспоминаний, рассказов, он 

4  Щукин В. миф дворянского гнезда. Krakow, 
1997. С. 22–25; марков Б. В. культура повсе днев-
ности : учеб. пособие. СПб., 2008. С. 161–163.

а также расширит диапазон рассмат-
риваемых усадеб. Введение в научный 
оборот массива ранее не привлекав-
шихся источников позволит осветить 
и решить существующие проблемы и 
открыть новые перспективы в разви-
тии отечественного усадьбоведения.

зародившийся ещё в конце XIX в. 
интерес к усадебной культуре лишь уси-
лился с реальной гибелью дворянских 
гнёзд после революции и не угасал 
на протяжении длительного времени. 
В связи с невозможностью изучения 
дворянской помещичьей культуры в 
Советском Союзе эмиграция стала 
практически единственным храните-
лем памяти о русской усадьбе. Эта тема 
завоевала прочное место в эмигрант-
ской мемуаристике. здесь раскрылась 
широкая панорама усадебной жизни: 
быт, культура, традиции, семейные и 
сословные отношения, хозяйственная 
деятельность помещиков, разрушение и 
гибель дворянских гнёзд в начале XX в., 
в период аграрных волнений, револю-
ций и Гражданской войны и т. д. В эми-
грации мемуары писали, читали, ими 
интересовались, их публиковали на 
протяжении длительного периода вре-
мени как отдельными книгами, так 
и в различных периодических издани-
ях: в журналах «Возрождение» (Па-
риж), «новик» (нью-йорк), «новый 
журнал» (нью-йорк), «Русская мысль» 
(Париж), «Современные записки» (Па-
риж), в газетах «Сегодня» (Рига), «Рус-
ская мысль» (Париж), «новое русское 
слово» (нью-йорк) и др.

множество причин побуждали ме-
муаристов вспоминать и включать в 
свои произведения повествования об 
усадьбах 3. Вдалеке от родины, в труд-
ных условиях существования давала 
о себе знать тоска по родному дому, 
люди испытывали страх, осознавая 

3  См.: Гранков д. А. мемуары эмигрантов как 
источник по изучению русской усадьбы // Вестн. 
мГоу. Серия «история и политические науки». 
2012. № 2. С. 7–12.
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о состоянии деревни, о крестьянах и 
помещиках, об аграрных волнениях на-
чала XX в., о революционных погромах 
и прочем.

При работе с мемуарами историк 
сталкивается с такими проблемами, как 
степень полноты и достоверности ин-
формации, привлечение мемуаристом 
дополнительных источников, память 
автора, его субъективизм, предвзятость 
и т. п. дополнительные источники ин-
формации, дневники, семейные архи-
вы если и существовали когда-то, то в 
большинстве случаев были утеряны, 
забыты, оставлены на родине, а иногда 
и сознательно уничтожены в сложней-
ших условиях отъезда, скорых сборов, 
длительных скитаний. В мемуарах не-
однократно встречаются сожаления об 
утрате старых материалов, которые 
могли бы помочь точнее и подробнее 
воссоздать информацию о прошлом. 
мемуаристам были недоступны изда-
ния на русском языке, они не имели 
возможности привлечь архивные и 
справочные документы 5. таким обра-
зом, для многих память была единст-
венным источником записей.

Личность автора и его индивиду-
альная оценка прошлого влияет на вос-
приятие и передачу сути тех или иных 
событий. «Было бы невозможно, да 
и не нужно требовать от авторов бес-
пристрастного отношения», — писал 
и. В. Гессен 6. именно поэтому необхо-
димо подходить к изучению мемуар-
ных источников критически, учиты-
вать время, мотивы и обстоятельства 
создания текста, в подробностях знать 
биографию автора, его личные прист-
растия, убеждения, идеологические уста-
новки, внимательно работать с текстом, 
выявлять и анализировать дополни-
тельные материалы, которые привле-

5  См.: Раев м. Россия за рубежом: история куль-
туры русской эмиграции. 1919–1939. м., 1994. С. 200.

6 Архив русской революции. Берлин: изд. 
и. В. Гес сена, 1922. т. 1. 2-е изд. С. 3.

написал ряд очерков об усадьбах, 
объединённых после его смерти в кни-
гу «Родные гнезда» (75). количество 
подобных документов невелико, это, 
в основном, небольшие статьи из пе-
риодических изданий (10, 16, 23, 52). 
В другую группу можно объединить 
мемуары, в которых тема усадебной 
жизни — не единственная и не глав-
ная, но всё же занимает одно из цен-
тральных мест.

Во множестве произведений воспо-
минания об усадьбе выделены в специ-
альные главы, заголовки которых ча-
сто носят названия родных мест: главы 
«Хмелита», «Глубокое» и «Баловнево» в 
мемуарах николая Владимировича Вол-
кова-муромцева (1902–1995) «Юность: 
от Вязьмы до Феодосии (1902–1920)» 
(27); «Фалль» и «Павловка» в книге 
«мои воспоминания» С. м. Волконско-
го (29); «залепеевка» в книге николая 
Владимировича Вороновича (1886–1967) 
«Потонувший мир. очерки прошлого, 
1891–1920» (33); «ильинское» в «Вос-
поминаниях» (34) великой княгини ма-
рии Павловны (1890–1958); «камен-
ка», «Саблы», «Юрчиха» в «Воспоми-
наниях» (50) Александра Васильевича 
давыдова (1881–1955) и т. д.

В неопубликованных источниках 
это глава «масловка» в «записках пол-
ковника кавалергардского полка» (143) 
дмитрия ивановича звегинцова (1880–
1967); «Воробьевка», «тихий Хутор и 
таволжанка» в «мемуарах камергера 
высочайшего двора» (15, 163) дипло-
мата Сергея дмитриевича Боткина 
(1869–1945); «камыши» в воспомина-
ниях татьяны Сергеевны Шатиловой 
(урожденной Бразоль) (ок. 1895–1989) 
«отзвуки былого» (162) и др.

наконец, в третью группу входят 
произведения, включающие краткие, 
отрывочные повествования об усадь-
бах. имеется также небольшое количе-
ство источников, где нет усадебных ма-
териалов, но содержатся ценные све-
дения о жизни русской провинции, 
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лов имения, информация из каких-
либо документов, усадебных архивов.

География описываемых мемуари-
стами имений на территории, входив-
шей в состав Российской империи в 
конце XIX — начале XX в., достаточно 
широкая. Поэтому помимо усадеб 
в границах современной России, идёт 
речь о владениях и на территориях ук-
раины, Белоруссии, Прибалтийских го-
сударств. Региональные особенности 
и в научных исследованиях, и в мему-
арных произведениях отмечались не-
однократно: усадьбы малороссии «ка-
зались разделенными непроходимой 
пропастью» (50, с. 127) от прибалтий-
ских, такая же пропасть отделяла от тех 
и других имения Центральной России, 
имели отличия усадьбы в крыму, Бе-
лоруссии, Царстве Польском. тем не 
менее они ещё не были «заграницей» 
и рассматривались мемуаристами-эми-
грантами как часть потерянной, но 
близкой родины.

При отборе воспоминаний эмиг ран-
тов необходимо учитывать историю и 
механизм формирования текстов, об-
стоятельства их создания. Прежде чем 
говорить о корпусе эмигрантской ме-
муаристики, следует очертить границы 
данного понятия. Разумеется, в него 
могут быть включены все произведе-
ния, созданные уже в эмиграции. При 
этом речь идёт об эмиграции не только 
первой, но и последующих волн. кроме 
того, среди авторов есть уехавшие за 
границу ещё до 1917 г. и оставшиеся 
там после революции 7. однако некото-
рые мемуаристы начинали писать вос-
поминания ещё до отъезда за границу, 
есть произведения, которые и вовсе 
были созданы в России, но впервые 
публиковались за рубежом. отдельно 
нужно сказать о мемуарах михаила 
михайловича осоргина (1861–1939), 

7 См., напр.: Memoirs of Alexander Wolkoff-
Mouromtzoff (A. N. Roussoff) / translated by mrs. Huth 
Jackson. London, 1928. 462 p.

кал мемуарист, работать с комплексом 
разных источников и т. п. Следует об-
ратить внимание на социальное про-
исхождение эмигрантов. Почти все ме-
муаристы — выходцы из дворянского 
сословия, представители как крупно-
поместного, так и средне- и мелкопо-
местного дворянства. Среди них есть 
бывшие владельцы богатых дворцов 
или крупных хозяйств, нередко несколь-
ких имений в разных губерниях; небо-
гатые, но сумевшие сохранить свои 
владения до революции; обедневшие 
и разорившиеся помещики, распрода-
вавшие свои владения. Профессиональ-
ный состав достаточно широк: здесь 
и военные, и политические, государ-
ственные деятели, и промышленники, 
и предприниматели, и художники, пи-
сатели, журналисты, учёные и т. д.

По политическим убеждениям — 
монархисты, либералы, социалисты 
разного толка.

Хронологически большая часть ме-
муарных повествований эмигрантов 
об усадьбах охватывает период при-
мерно с отмены крепостного права до 
начала 1920-х гг., когда последние хо-
зяева были изгнаны из своих гнёзд. 
Это время, которое застали мемуари-
сты и могли рассказывать о нём. неко-
торые авторы углублялись в историю. 
можно найти сообщения об истоках 
возникновения того или иного поме-
стья, сведения о прежних владельцах, 
о переходе имений от одной фамилии 
к другой, о создании и создателях уса-
дебных ансамблей, об утраченных по-
стройках, о происхождении различных 
топонимов и усадебных названий, 
об исторических событиях и выдаю-
щихся личностях, связанных с описы-
ваемой местностью, усадебные леген-
ды и т. п. Все эти сведения требуют 
внимательного изучения и дополни-
тельной проверки. источниками по-
добных рассказов чаще всего служили 
семейные предания, воспоминания 
родных, близких, крестьян, старожи-
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книга очерков Сергея Рудольфовича 
минцлова (1870–1933) «за мертвыми 
душами» (81), в которой есть элементы 
вымысла — как признавался автор, 
«по понятным соображениям измене-
ны фамилии описываемых лиц и на-
звания их имений» (82, с. 75). Понят-
но, что к использованию такого рода 
документов следует относиться предель-
но осторожно. тем не менее при тща-
тельном анализе и привлечении других 
материалов произведение С. Р. минц-
лова может быть ценным источником; 
в частности, в примечаниях к изданию 
1991 г. восстановлены некоторые исто-
рические реалии и оговорены вымыш-
ленные моменты текста.

отдельно следует сказать о книге 
Л. Г. Жохова «В усадьбе» (54). Это худо-
жественное произведение, не мемуа-
ры, однако «Предисловие» докумен-
тального характера не несёт в себе ус-
тановки на литературный вымысел. 
оно представляет собой небольшое 
повествование о русских помещичьих 

который написал их в России, до вы-
нужденной эмиграции в 1931 г. и оста-
вил рукопись на родине. Впервые они 
были опубликованы уже в современ-
ной России (96). При этом м. м. осор-
гин — яркий представитель русской 
эмиграции, что с некоторыми оговор-
ками позволяет включать в рассма-
триваемый корпус мемуаристики его 
объёмное сочинение, где содержатся 
ценнейшие сведения об усадьбах Сер-
гиевское (калужской губ.) осоргиных, 
молостовка (могилевской губ.) Бен-
кендорфов, Радушино (Рязанской губ.) 
Волконских и др.

княгиня Юлия кантакузина (1876–
1975), внучка известного генерала и 
президента США у. Гранта, большую 
часть жизни провела не в России, од-
нако основную часть воспоминаний 
посвятила именно той стране, где жила 
почти 20 лет, выйдя замуж за русского 
князя михаила михайловича канта-
кузена. её мемуары (59) охватывают 
период до 1918 г., когда гонимые рево-
люционной стихией супруги вынужде-
ны были покинуть Россию. интерес-
но, в частности, повествование об име-
нии Буромка Полтавской губернии, 
выделенное в отдельную главу под за-
головком «Русский дом».

В нашем исследовании использова-
лись не все источники личного проис-
хождения, а именно мемуары в узком 
понимании слова. ни дневники, ни 
личная переписка не вошли в круг рас-
сматриваемых источников 8. не прини-
мались во внимание беллетризован-
ные воспоминания и литературно-ис-
торические произведения автобиогра-
фического характера, пусть и имеющие 
в своей основе реально про исходившие 
события. однако не обошлось без ис-
ключений. так, в списке присутствует 

8 Подробнее о принципах учёта и отбора 
мемуарных источников, а также о различных 
формах мемуаров см.: тартаковский А. Г. 1812 год 
и русская мемуаристика: опыт источниковед. 
изучения. м., 1980. С. 20–39, 40–96.
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сборнике «Бароны Врангели : воспо-
минания» (39), составители которого 
не согласились с предыдущей «фин-
ской инициативой» и включили в кни-
гу неизмененный русский текст 1924 г. 
(39, с. 22–23). ни первоначальная ру-
копись, ни черновики воспоминаний 
не сохранились, и вопрос о разночте-
ниях в зарубежных изданиях остаётся 
нерешённым. уместно привлекать и тот 
и другой вариант из двух последних 
русскоязычных изданий, однако текст 
в книге 2003 г. представляется более 
полным, так как содержит фрагменты 
(пусть и переведённые с финского язы-
ка) из самого первого издания воспо-
минаний.

В списке указаны также архивные 
материалы. часть из них опубликована 
лишь фрагментарно, некоторые до сих 
пор доступны лишь узкому кругу ис-
следователей. между тем многие из 
указанных текстов содержат ценную 
информацию, которая может внести 
значительный вклад в современные 
усадьбоведческие исследования. так, 
мемуары Павла константиновича Ламз-
дорфа-Галагана (1879–1954), рассказы-
вающие об усадьбах Сокиренцы, тро-
стянец, качановка, Пески и некоторых 
других в Полтавской губернии (160), 
позволяют ближе познакомиться с ис-
торией, бытом и повседневной жизнью 
обитателей этих дворянских гнёзд.

Список не претендует на полноту, 
в нём обозначены лишь те издания, 
с которыми автор данной статьи непо-
средственно ознакомился. некоторые 
произведения, публиковавшиеся в эми-
грантской прессе за рубежом, в насто-
ящее время трудно найти в России. 
например, значительная часть номе-
ров газеты «новое русское слово», из-
дававшейся в нью-йорке, недоступна 
для российских читателей 10. кроме того, 

10 Сводный каталог периодических и про-
должающихся изданий Русского зарубежья в биб-
лиотеках москвы. (1917–1996 гг.) м., 1999.  
С. 291–301.

усадьбах, основанное на знаниях, раз-
мышлениях и воспоминаниях автора. 
к сожалению, в «Предисловии» не упо-
минаются конкретные усадьбы, а го-
ворится о помещичьих гнёздах в це-
лом, однако целесообразно привлечь 
этот текст как дополнительный ис-
точник.

В публикуемом ниже списке неко-
торые произведения представлены в 
нескольких изданиях, выходивших в раз-
ные годы. Это связано с тем, что их со-
держание различается. так, в книге 
С. Р. минцлова «за мертвыми душами», 
изданной в 1991 г., отсутствует авторское 
предисловие, которое сопровож дало 
публикацию первого отрывка во фран-
цузском периодическом издании «Со-
временные записки» в 1921 г. (82). необ-
ходимо также отметить, что «иван Беле-
нихин» (9) и «Z» (5) — это псевдонимы, 
которыми пользовался один из активных 
деятелей русской эмиграции, известный 
публицист и литературовед николай 
Александрович Цуриков (1886–1957).

непростая ситуация сложилась с ме-
муарами промышленника и предпри-
нимателя, барона николая егоровича 
Врангеля (1847–1923) «Воспоминания: 
от крепостного права до большеви-
ков». Впервые они были опубликова-
ны за границей на финском языке 
в 1922 г., затем последовало шведское, 
русское (37), французское, англо-аме-
риканское издания. В них много раз-
ночтений, в последующих версиях по-
сле первой финской книги отсутствует 
часть материала. достаточно подробно 
этот сложный вопрос освещён в статье 
А. зейде 9. В основу издания 2003 г. (38) 
положен русскоязычный текст берлин-
ской книги, а недостающие фрагмен-
ты дополнены переводами с финского. 
Существует также современное издание 
воспоминаний николая егоровича в 

9 зейде А. В поисках «Воспоминаний» барона 
Врангеля // Врангель н. е. Воспоминания: от кре-
постного права до большевиков. м., 2003. С. 5–16.
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вателей, которые имели доступ к загра-
ничным архивным материалам 12. из-
вестно, что в некоторых подобных до-
кументах содержатся сведения об 
усадьбах, и они в дальнейшем могли бы 
дополнить наш список.

12 например, об усадебной жизни писала 
в своих мемуарах елизавета В. исакова, хра ня-
щихся в Бахметьевском архиве (США). См.: 
кобозева з. м. «милый хлам» русских бар: зна-
ковое осмысление // Самар. зем. сб. 2005. № 4 (12). 
С. 87–90.

многие мемуарные документы эмиг-
рантов до сих пор не опубликованы, 
они хранятся в зарубежных архивах 
и в личных коллекциях. Пока о подоб-
ных текстах можно судить лишь по пу-
бликациям отдельных фрагментов, по 
аннотациям 11 или статьям тех исследо-

11 тартаковский А. Г., теренс Э., Будниц-
кий о. В. Россия и российская эмиграция в вос-
поминаниях и дневниках: аннот. указ. книг, журн. 
и газ. публ., изд. за рубежом в 1917–1991 гг. В 4 т. 
м., 2003.
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132. Боярский П. м. Вос-
поминания. материалы к се-
мейной хронике. 1870–1925. — 
оп. 2. — д. 267.

133. Грузинская н. П.
записки контрреволюцио-
нерки. Хроника ее пережи-
ваний в течение первых трех 
лет революции в деревне и в 
городе. — оп. 2. — д. 317. — 
1931 г. — 354 л.

134. Грузинская н. П. из 
дальнего прошлого: семейная 
хроника одной ветви потом-
ков царей Грузии. — оп. 2. — 
д. 318. — 727 л.

135. майбородов В. на 
службе при старом режиме 
и во время смуты. 1904–
1920 гг. — оп. 2. — д. 461.

136. Путилов д. на облом-
ках старого мира. Воспомина-
ния бывшего помещика о поло-
жении в деревне в 1918–1919 
гг. — оп. 1. — д. 122. — 100 л.

137. Смольянинов В. н. 
дабы свеча не угасла. моим 
детям. — оп. 2. — д. 643. — 
1931 г. — 200 л.

138. Сорокин Ф. д. там-
бовская губерния, уманский 
уезд (период с марта по ок-
тябрь 1917 года) — оп. 1. — 
д. 483. — 21 л.

139. Срезневская н. В. 
удостоверения и воспоми-
нания. — оп. 1. — д. 131.

Ф. 5943. Одинцов Борис 
Николаевич

140. одинцов Г. н. к ис-
тории последних дней рус-
ского дворянства. николай 
Алексеевич одинцов. —  
оп. 1. — д. 118. — 10 л.

Библиотека-фонд «русское 
Зарубежье» (Бф рЗ)

Фонд 1. Всемирная мемуарная 
библиотека

141. Анисимова Л. В. Вос-
по минания. «меня в эми-
грации называли помещи-
цей…». — оп. 1. — е-44. — 
1976. — 6 л.

142. драшусов е. е. мои 
воспоминания. 1917–1921. — 
е-133. — 95 л.

143. звегинцов д. и. за-
писки полковника кавалер-
гардского полка д. и. зве-
гинцова за 1915–1920 гг. — 
е-147. — 153 л.

144. ильин и. С. Воспо-
минания. — е-27. — 26 л.

145. каракаш Л. н. Воспо-
минания. — оп. 2. — А-33. – 2 л.

146. кононенко Ф. Вос-
поминания. — е-111. — 33 л.

147. мирчинк А. Г. моя 
жизнь. — Р-473(2). — 203 л.

148. нарбут Р. — е-115. — 
3 л.

149. наумов м. П. Пя-
тый уланский Литовский 
полк: (из личных воспоми-
наний). — А-79. — 29 л.

150. новиков н. П. его 
жизнь. — оп. 2. — А-139. — 229 л.

151. Первушин н. В. от 
ни колая Второго до Горбаче-
ва. — оп. 1. — м-196. — 187 л.

152. Петерсен (Рыжки-
на) м. н. Воспоминания. — 
е-83. — 408 л.

153. татищев А. Б. Вос-
поминания. — А-68. — 80 л.

154. тидмарш и. С. Вос-
поминания. — е-29. — 30 л.

155. толстая-милослав-
ская е. В. — м-27. — 13 л.

156. трубецкой н. В. — 
е-55. — 12 л.

Фонд 2. Всероссийская 
мемуарная библиотека
157. карпинчик (Готшалк) 

е. е. Воспоминания. — м- 
149. — 296 л.

158. карцов Ю. С. Се-
мейная хроника. 1861–1871 
гг. — м-76(2). — 83 л.

159. карцов Ю. С. Хро-
ника распада. — м-76. — 
356 л.

160. Ламздорф-Галаган П. к. 
Воспоминания. — м-88. — 
391 л.

161. Пронина т. — м- 
247. — 104 л.

162. Шатилова (Бразоль) 
т. С. отзвуки былого: воспо-
минания т. С. Шатиловой. — 
м-183. — 327 л.

Фонд 33. Семейный фонд 
Боткиных (С. Д. Боткин, 

Б. С. Боткин, Н. Е. Боткина)

163. мемуары камергера 
высочайшего двора Ботки-
на С. д. — оп. 1. — д. 1. — 
79 л.

архив рода Бер

164. Воспоминания ми-
хаила Алексеевича Бера // 
коллективные мемуары. — 
Л. 99–414.

165. Воспоминания оль-
ги николаевны Головиной, 
рожд. Шеншиной. «наше 
Волково» // там же. —  
Л. 86–90.

Составитель 
Д. А. Гранков
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Попытка как можно 
более полно восста-
новить репертуар вят-

ской книги предпринимает-
ся впервые. Ранее осущест-
влялись подобные опыты, но 
исследователи ставили узкие 
задачи. например, в 1972 г. 
к 175-летнему юбилею Вят-
ской областной типографии 
был подготовлен библиогра-
фический указатель «основные издания, 
отпечатанные в кировской областной 
типографии (1837–1971)» (сост. С. П. ко-
курина и др. киров: обл. типография, 
1972). Соста вители учитывали книжную 
продукцию, но оставив без внимания пе-
риодические и продолжающиеся изда-
ния, а также инструкции, доклады и от-
чёты, уставы различных обществ. на наш 
взгляд, их тоже следует включать в спи-
сок как важнейшие свидетельства куль-
турного развития региона.

В настоящее время нами 
составляется репертуар печа-
ти кировской области (Вят-
ской губернии) 1917–1945 гг. 
основными источниками 
стали «книжная летопись» и 
карточный каталог местной 
печати по годам, хранящийся 
в краеведческом отделе ки-
ровской областной научной 
библиотеки им. А. и. Герце-

на. многие издания, вошедшие в ката-
лог, описаны de visu. кроме того, изучен 
«международный сводный каталог рус-
ской книги» 1; несколько пуб ликаций 
найдено в упомянутом выше библиогра-
фическом указателе.

При составлении репертуара вятской 
печати учитывались книги и брошюры, 

1 международный сводный каталог русской 
книги, 1918–1926 / сост.: и. А. ковалева и др. ; ред.: 
е. к. Соколинский ; Рос. нац. б-ка. СПб., 2002. т. 1, 
2. 700 с.; то же: сост.: н. и. енисейкина и др. ; ред.: 
е. к. Соколинский ; Рос. нац. б-ка. СПб., 2009. т. 3, 
4. XVIII, 675, [1] с.© Русских С.н., 2012

удк 015(470.32)(091)

репертуар вятской печати первых лет  
советской власти

С. Н. Русских

статья посвящена репертуару вятской печати, выпущенной на территории Вятской губер-
нии в первые годы советской власти. автор поясняет специфику исследования репертуара 
этого региона, отмечает основные источники. кроме того, в статье даётся анализ выявлен-
ной печатной продукции, которая была разделена по месту издания, издательствам и из-
дающим организациям, типографиям и тематике.
Ключевые слова: репертуар вятской печати, Вятская губерния, история издательского дела.

S. N. Russkikh
Repertoire of Vyatka print production in the first years of Soviet power
The article is devoted to the repertoire of Vyatka print production which was released in Vyatka 
province in the first years of Soviet power. The author explains the research specifics in the 
repertoire of this region and points out the main sources. Also this article contains the analysis 
of revealed print production which was divided according to the following criteria: the place 
of publication, publishers and publishing units, printing houses and subject matter.
Keywords: repertoire of Vyatka print production, Vyatka Province, history of publishing.
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печатные и литографированные, листо-
вые издания, а также книги, подготовлен-
ные к печати в Вятской губернии, но вы-
пущенные за её пределами. здесь мы при-
держивались принципа: «главное лицо — 
издатель и издающая организация» 2.

В репертуар вошли «Списки», «Сме-
ты», «Протоколы», «отчеты», «инст рук-
ции» и другие делопроизводственные 
издания официального характера. они 
содержат ценнейший исторический ма-
териал, представляющий большой ин-
терес для изучения истории различ-
ных сфер общественно-политической и 
культурной жизни губернии.

нами учитывались также перепечатки 
из периодических и продолжающихся 
изданий. тексты газетных или журналь-
ных статей повторялись, но они были за-
ново свёрстаны и оформлены как полно-
ценные издания.

В первые годы советской власти 
«книжная летопись» не могла претендо-
вать на полноту регистрации печатной 
продукции, и особенно это касается про-
винциальных издательств. такая ситуация 
была отмечена и самой редакцией в об-
ращении к читателям: «После октябрь-
ского политического переворота приток 
книг в книжную палату приостановил-
ся, так как были упразднены губернские 
и уездные комиссары и прекратил своё 
существование Петроградский комис-
сариат печати, на обязанности которых 
лежали приём от типографий предназна-
ченных для Палаты печатных произведе-
ний и доставление их в Палату» 3. кроме 
того, из-за разрухи в почтово-телеграф-
ном хозяйстве посланная из провинции 
печатная продукция поступала в палату 
с большим опозданием, а иногда и со-
всем не доходила.

наиболее полные сведения о регио-
нальном репертуаре можно найти сегодня 

2  Аверина н. Ф. Воссоздание местных реперту-
аров дореволюционной провинциальной книги  / 
Рос. нац. б-ка. СПб., 1993. 49 с.

3  книжная летопись. 1917. № 42–44. С. 3.

лишь в местных библиотеках и архивах. 
Вместе с тем рассчитывать на полноту 
карточного каталога кировской област-
ной научной библиотеки им. А. и. Герце-
на тоже не приходится, так как он содер-
жит только те издания, которые имеются 
в фонде. В первые годы новой власти по-
ступление местной печати было налаже-
но недостаточно, к тому же многие эк-
земпляры могли по разным причинам 
не сохраниться  4. кроме того, в выход-
ных сведениях изданий нередко отсут-
ствовала информация о типографии, из-
дающей организации, тираже, количестве 
страниц и т. д. Это создавало трудности 
при обработке и обобщении данных.

несмотря на перечисленные трудно-
сти, проанализированный нами массив 
изданий (478 названий) позволяет сде-
лать определённые выводы.

как нами установлено, в 1917 г. пе-
чатная продукция выпускалась в двенад-
цати городах Вятской губернии, к 1921 г. 
городов осталось только семь: Вятка, 
малмыж, Слободской, нолинск, Со-
ветск, елабуга, Сарапул. Это объясня-
ется тем, что недостаточно устойчивая 
экономика губернии была серьёзно по-
дорвана Первой мировой и Гражданской 
войнами. Сказалась и неразбериха в ра-
боте органов управления в послевоенное 
время  5. кроме того, на сокращение ко-
личества типографий в губернии повли-
ял и взятый новой властью курс на цен-
трализацию хозяйства.

основная часть печатной продукции 
(67 %) выпускалась в Вятке. В губернском 
центре была сосредоточена почти вся 
экономическая, политическая и культур-
ная жизнь региона. здесь располагалось 
наибольшее число типографий и издаю-
щих организаций. Приблизительно оди-
наковое количество из даний (по 10 %) 

4  Симонова Г. А. классик краеведческой библио-
графии // Герценка: вятские записки. 2003. № 1. С. 65.

5  Энциклопедия земли Вятской. откуда мы ро-
дом?: в 10 т. т. 9: история / [сост. С. П. кокурина ; 
ред. В. А. Ситников; худож. А. м. колчанов]. ки-
ров : Вятка, 1999. С. 353.
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выходило в Слободском и малмыже. 
Эти города находились недалеко от же-
лезной дороги, что упрощало транспор-
тировку типографских материалов, обо-
рудования и самой продукции. около 
7 % изданий печаталось в елабуге. остав-
шиеся 6 % приходились на другие уезд-
ные города, которые выпускали крайне 
незначительное количе ство изданий (от 1 
до 3 названий в год).

Вместе с общественно-политически-
ми изменениями в губернии менялась и 
структура издающих организаций. если 
в 1917 г. основную часть продукции изда-
вало Вятское губернское земство, то уже 
со следующего года ведущее место за-
нимает губернский комитет РкП (б). Ак-
тивную издательскую деятельность вела 
Центральная вятская агитационно-орга-
низационная коллегия. С 1919 г. Вят-
ский губернский и уездные отделы на-
родного образования начали выпуск 
учебной литературы. Это было связано 
с курсом советской власти на ликвида-
цию безграмотности среди населения. 
В середине 1920 г. с целью централиза-
ции всего печатного дела в губернии 
было открыто Вятское отделение Государ-
ственного издательства, которое вскоре 
стало выпускать основную часть печат-
ной продукции.

Приблизительно до 1920 г. выходили 
книги Вятского земства. издания епар-
хиального братства соседствовали с ан-
тирелигиозной литературой. так, в 1918 г. 
выпускается «Расписание крестного хода 
со святыми иконами из Вятского Спас-
ского собора в 1918 году с означением, 
в какие числа в нижеследующих городах 
и селах будут отправляться празднества 
в честь святых икон, обносимых в крест-
ном ходе». В этом же году выходят книги 
н. и. Бухарина «Церковь и школа в Со-
ветской республике» и А. Бебеля «Хри-
стианство и социализм. Переписка меж-
ду священником Гогофом и социал-де-
мократом Августом Бебелем».

общее число типографий Вятской 
губернии в первые пять лет советской 

власти изменялось от 10 до 14. В 1917 г. 
основную массу печатной продукции 
выпускали частные типографии (Шкля-
евой, Сильвинского, кибардина, Глуш-
кова), в то время как Губернская печа-
тала по большей части официальные 
документы, бланки, объявления и т. п. 
к 1921 г. ситуация изменилась. В связи 
с ликвидацией частной собственности 
и централизацией полиграфического про-
изводства главную роль приобрела Гу-
бернская типография, переименованная 
в 1-ю Государственную. По сути, она 
осталась единственным крупным поли-
графическим предприятием в городе. 
уездные типографии «отошли» к госу-
дарству и были переименованы: 2-я Го-
сударственная (Вятка), 5-я Государст-
венная (малмыж), 6-я Государственная 
(Сарапул), 7-я Государственная (яранск), 
8-я и 9-я Государственные (котельнич), 
10-я Государственная (Слободской), 13-я 
Государственная (Советск), 14-я Государ-
ственная (нолинск). В работе над репер-
туаром нам не встретилось сведений 
о 3-й, 4-й, 11-й и 12-й Государственных 
типографиях.

Состав населения Вятской губернии 
был многонациональным. на её терри-
тории издавна проживали марийцы, уд-
мурты, татары и другие народы, что от-
разилось и в репертуаре. В исследуемый 
период было выпущено шесть изданий 
на немецком языке, три на вотском язы-
ке глазовского наречия и одно на уд-
муртском. В литературе имеются сведе-
ния о том, что Союз потребительских 
обществ уржума организовал выпуск ли-
тературы на татарском языке 6, однако 
в просмотренных нами источниках та-
ких изданий не обнаружилось.

Литература на иностранных языках, 
особенно на немецком, носила в основ-
ном агитационный характер. немцы на 
вятской земле появились ещё в XVIII в. 

6  черняховский Г., заболотский В. книгопеча-
тание в нашей области // киров. правда. 1964. 
№ 53. С. 13.
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их привлекала развивающаяся в крае 
фабричная и заводская промышлен-
ность, требовавшая знаний и квалифи-
кации. немцы предлагали свои услуги 
в качестве врачей, архитекторов, инже-
неров, управляющих, преподавателей 7. 
При этом они тщательно сохраняли 
свою культуру и жили нередко отдель-
ными поселениями. на немецком языке 
вышли: «декрет о приобретении права 
российского гражданства» (Вятка, 1918), 
‘Zum Reich des Sozialismus! (Die Oekono-
mische Evolution und der Kommunismus)’ 8 
(Вятка, 1918).

В тематическом разрезе основную 
массу выпущенной печатной продук-
ции в первые пять лет советской власти 
составляет ведомственная литература 
официального характера. издавались 
журналы, уставы, например, «устав опа-
ринского экономического общества По-
требителей “Экономия”» (Вятка, 1917), 
инструкции, отчёты, что связано с по-
явлением в начале XX в. огромного чис-
ла всевозможных обществ, объедине-
ний, товариществ 9. как правило, по-
добные издания выходили маленьким 
тиражом.

С 1918 г. публиковались всевозмож-
ные декреты, инструкции, доклады, ре-
золюции и постановления по итогам 
съездов. Это связано с упрочением со-
ветской власти в губернии, перестрой-
кой органов власти. Были выпущены 
«декрет об организации и снабжении де-
ревенской бедноты, принятый Всерос. 
центр. исполн. комитетом сов. раб., солд., 
крест. и каз. депутатов в заседании от  
11 июня 1918 года» (Вятка, 1918), «ин-
струкция по рабочему контролю. (утверж-

7  Байкова о. В. Современное состояние немец-
ких говоров кировской области и особенности их 
системы вокализма. киров : изд-во ВятГГу, 2008. 
С. 32.

8 «к империи социализма! (Экономическая 
эволюция и коммунизм)»

9  Аверина н. Ф. Воссоздание местных реперту-
аров дореволюционной провинциальной книги /  
Рос. нац. б-ка. СПб., 1993. С. 41.

денная Вятским губернским советом 
профессиональных союзов 30 марта  
1919 г.)» (Вятка, 1919).

общественно-политическая литера-
тура агитационного характера занимала 
второе место по объёмам выпуска. основ-
ной массив изданий этой тематики при-
ходился на период Гражданской войны, 
особенно на то время, когда боевые дей-
ствия развернулись непосредственно на 
территории Вятской губернии (с лета 
1918 по весну 1919 г.) 10. Агитационно-
пропагандистские отделы Вятского губ-
кома РкП (б) и губвоенкомата, а также 
организованная позже Центральная вят-
ская агитационно-организационная кол-
легия занимались выпуском многочис-
ленных листовок и брошюр. например, 
были напечатаны «летучки» «Все для 
борьбы с колчаком» (95 тыс. экз.), «Со-
ветская власть и среднее крестьянство» 
(50 тыс. экз.), «Горе дезертирам» (50 тыс. 
экз.) и др. Популярные политические 
брошюры издавались губкомом РкП (б), 
культурно-просветительным отделом 
губисполкома и губкомом комсомола. 
Вышли в свет «Рассказы из русской исто-
рии» Л. Э. Шишко (три выпуска), сочи-
нения А. Бебеля («Государство будуще-
го» и др.), «коммунистический манифест» 
к. маркса и Ф. Энгельса на уд муртском 
языке.

организация школ, курсов повыше-
ния квалификации потребовала учебных 
пособий и учебных программ. Среди них 
можно отметить учебные издания по ма-
тематике, географии, химии. например, 
издания Вятского Губоно: «четырех-
значные таблицы логарифмов и таблицы 
синусов и тангенсов» (1919), В. н. Попов 
«краткое пособие к занятиям по каче-
ственному химическому анализу» (1920).

острой проблемой была подготовка 
квалифицированных учительских кадров. 
и уже в 1918 г. появились первые изда-
ния по педагогике. часто они печатались 
в уездах, что помогало приблизить ли-

10  Энциклопедия земли Вятской. С. 353.
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тературу к населению 11. из подобных 
изданий можно отметить следующие: 
я. Штангль «Программа физического 
воспитания для детей школьного возрас-
та 7–12 лет» (Вятка: Вятгубком, 1919), 
н. к. Разумовский «меры и измерения: 
инструкция школьным работникам но-
линского уезда» (нолинск: изд. нолин-
ского отд. Всерос. Союза работников 
просвещения и соц. культуры, 1920), 
«Проект инструкции по дошкольному 
воспитанию» (коллективный труд ко-
миссии по дошкольному воспитанию 
при орловском уоно. орлов, 1920). 
до 1919 г. Вятское губернское земство 
ежегодно выпускало рекламный про-
спект В. П. Буданова «оборудование 
школьных географических кабинетов». 
Это иллюстрированное издание большо-
го формата, в котором содержались све-
дения о продукции мастерской учебных 
пособий при губземстве.

Выходила в свет и педагогическая пе-
риодика. так, с 1918 г. в малмыже изда-
валась газета «Жизнь и школа»; в 1919 г. 
появились сразу три педагогических 
журнала: «Вестник народного просвеще-
ния» — в котельниче, «учитель-комму-
нист» — в орлове, «Просвещение» — в ур-
жуме, в 1921 г. выходит «Работник про-
свещения» в яранске. Эти издания пер-
вых послереволюционных лет разъясня-
ли провинциальному учителю принципы 
строительства новой школы, информи-
ровали о проходящих учительских съез-
дах и их решениях. особое внимание в 
них было сосредоточено на политической 
агитации.

Активно выпускалась художествен-
ная литература. так, печатались пьесы 
для кружков художественной самодея-
тельности. В частности, губком комсо-
мола в 1920 г. издал сборник стихов «Гуд-
ки» Александра Рабочего (псевдоним 

11  Горбунова е. и. из истории педагогической 
периодики Вятской губернии 1917–1930 гг. // 
десятые Герценовские чтения: материалы Всерос. 
науч. конф. киров: киров. гос. универс. обл. 
науч. б-ка им. А. и. Герцена, 2012. С. 293.

П. А. Щелканова, одного из первых орга-
низаторов вятского комсомола). Выхо-
дили драматические произведения для 
рабочей сцены. издан сборник произве-
дений пролетарских писателей «чугун-
ный улей» (1921), в котором, наряду с 
вятскими поэтами А. Рабочим, С. Ши-
ховым, участвовали известные писатели 
и поэты: А. новиков-Прибой, н. Ляшен-
ко, П. низовой, Г. Санников и др. изда-
вались также отдельные книжки стихов 
местных авторов.

оставшаяся часть печатной продук-
ции приходилась на издания, посвящён-
ные повышению эффективности веде-
ния сельского хозяйства (полеводства, 
огородничества, животноводства). В 1918–
1920 гг. выходил журнал «Вятское народ-
ное хозяйство», издаваемый губсовнар-
хозом и губпродкомом, который содержал 
материалы по экономическим вопросам 
жизни губернии.

Среди изданий по медицине — и. Во-
ронов «к вопросу о борьбе с сыпным ти-
фом в Вятской губернии» (Вятка, 1920), 
т. П. Панченков «детские заразные забо-
левания и туберкулез» (Вятка, 1920).

С приходом новой власти большое 
внимание уделялось развитию библио-
тек и в первую очередь Вятской публичной 
библиотеки им. А. и. Герцена (до 1917 г. 
она носила имя николая I). В 1919 г. она 
выпускает «Листок библиотекаря Вят-
ского края», первый в Советской России 
провинциальный библиотечный журнал. 
к сожалению, вышел только № 1 / 3 од-
ним выпуском.

исследование репертуара вятской кни-
ги первых лет советской власти даёт кар-
тину политической, культурной, соци-
альной жизни региона. Печатное слово 
было направлено на решение двух основ-
ных задач — агитационной и образова-
тельной. Литература, издаваемая в Вят-
ской губернии, с одной стороны отража-
ла, а с другой стороны — формировала, 
стимулировала многие процессы поли-
тической, социальной, культурной жиз-
ни губернии.
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В  статье рассматриваются история создания и  методические особенности «Военно-
технического указателя» м. н.  парунова (спб., 1879). В  указателе охвачены вопросы 
артиллерии, военно-инженерного дела, интендантской, культурной, военно-врачебной 
и санитарной части. труд м. н. парунова имелся в военных библиотеках и активно ис-
пользовался офицерами и библиотекарями.
Ключевые слова: указатель, библиотека, военная библиография, офицерство.
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В последней четверти 
XIX в. в России вы-
шел ряд ретроспек-

тивных библиографических 
работ, посвящённых раз-
личным отраслям военного 
дела. тем не менее, «Воен-
ная энциклопедия» отмеча-
ла, что «библиография от-
дельных военных дисци-
плин — за исключением 
военной истории — крайне 
скудна» (Пб., 1911. т. 4. С. 532). одной 
из таких работ стал «Военно-техниче-
ский указатель, заключающий в себе 
общий обзор всех технических ново-
введений, усовершенствований и улуч-
шений по военному делу в последнее 
десятилетие, т. е. с 1868 по 1878 г. и ука-
зывающий на все замечательные книги, 
вышедшие в это время по военно-тех-
нической части в Германии, Авст рии, 

италии, Франции, Анг лии, 
Северо-Американских Со-
единенных Штатах и Рос-
сии, а равно и на все заме-
чательные статьи по этой 
части, напечатанные в во-
енных журналах и газетах 
этих государств» (СПб., 1879. 
452 с.), который был издан 
в 1879 г. под редакцией 
м. н. Парунова.

о михаиле николаеви-
че Парунове удалось найти немного 
биографических сведений. известно, 
что он — действительный статский со-
ветник, потомственный дворянин, пе-
дагог 1-го разряда, много лет препода-
вавший в военных и женских гимназиях, 
а также в императорском Алек санд-
ровском лицее. некоторое время слу-
жил в Военном министерстве при тех-
ническом комитете, а затем перешёл 
на службу в министерство внутрен-
них дел.
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С 1877 по 1881 г. м. н. Парунов, как 
домовладелец, был гласным городской 
думы Санкт-Петербурга. Во время Рус-
ско-турецкой войны 1877–1878 гг. Глав-
ное управление общества красного 
креста обратилось к Санкт-Петер бург-
ской городской думе с просьбой о по-
жертвовании на нужды красного кре-
ста 300 тыс. руб., и михаил николаевич 
«своим горячим словом, прочувствован-
ной речью и энергичным воззванием к 
собранию» убедил депутатов «на нужды 
русских воинов, раненых и увечных, 
проливающих свою кровь за родное нам 
славянское дело и веру» 1 пожертвовать 
в пользу красного креста один милли-
он рублей.

С 1 января 1880 г. м. н. Парунов — 
директор Санкт-Петербургского тюрем-

1 яновский н. и. михаил николаевич Парунов. 
его служебная и общественная деятельность. 
м., 1891. С. 30.

ного комитета, председатель двух попе-
чительств: духовно-нравственного и 
заведующего арестантскими школами. 
Благодаря его неутомимой энергии и 
любви к делу положение арестантов 
значительно улучшилось, и некоторые 
из них, находясь в тюрьме, получили 
возможность познакомиться с грамо-
той. В 1884 г. м. н. Парунов составил 
план города иерусалима (с путеводите-
лем к Святым местам), за что получил 
две «драгоценные благодарности»: от 
государя императора Александра III и 
от высокопреосвященного митрополита 
новгородского, Санкт-Пе тер бург ского 
и Финляндского — исидора. Почти 
каждый год план и путеводитель расхо-
дились по несколько сот экземпляров, 
половину из них автор бесплатно разда-
вал друзьям, знакомым и детям.

В последующие годы м. н. Парунов 
состоял председателем комиссии по сбо-
ру пожертвований Православного Па-
лестинского общества и основателем 
и председателем Пятигорского обще-
ства помощи больным и увечным, со-
стоявшего под покровительством его 
императорского высочества великого 
князя михаила николаевича. м. н. Па-
рунов — кавалер орденов Святого Вла-
димира 3-й степени, Святого Станисла-
ва 2-й и 3-й степеней, знака и диплома 
красного креста, иностранных орденов.

наученная горьким опытом крым-
ской войны 1853–1856 гг., Россия вни-
мательно следила за тем, что делалось 
по военному делу на западе и в мире. 
начиная со второй половины XIX в., 
отмечал во введении своего «Военно-
технического указателя» м. н. Парунов, 
«военный гений, неутомимый в своих 
последовательных изобретениях, не пе-
реставал действовать с лихорадочною 
поспешностью, подвергая всё военное 
дело постоянным изменениям, улучше-
ниям и усовершенствованиям» (С. Х). 
Этому немало способствовали такие 
страны, как Франция, Германия, Анг-
лия, Америка. Старалась не отстать 
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в военном отношении от других госу-
дарств и Россия. Развитие военной тех-
ники и оружия влекло за собой из-
менение характера боя, а это, в свою 
очередь, требовало иной подготовки 
командного состава. В этих условиях 
обеспечение русской армии офицера-
ми, обладающими твёрдыми знаниями 
военного дела, а также имеющими об-
щеобразовательную подготовку, было 
крайне необходимо. В силу этого заня-
тия с офицерами по различным отрас-
лям военных знаний имели чрезвычай-
но важное значение. открытие военных 
собраний и библиотек при них способ-
ствовали организации регулярных за-
нятий с офицерами. начиная с 1873 г. 
занятия с ними получили активное раз-
витие, о чём говорят многочисленные 
корреспонденции в «Русском инвалиде» 
за 1871–1873 гг. 2

При участии военного ведомства 
ежегодно выходили памятные и спра-
вочные книжки для каждого рода войск 
в отдельности. Большое влияние на уро-
вень образования офицеров оказывали 
военные журналы: «Военный сборник», 
«Артиллерийский журнал», «инженер-
ный журнал» и др. значительное вни-
мание уделялось в этих периодических 
изданиях и состоянию иностранных ар-
мий. о том, что отечественная военная 
литература сделала заметный шаг впе-
рёд, говорят следующие цифры. только 
за 1801–1852 гг. в России вышло 265 на-
званий изданий по военному делу 3, из 
них 193 отечественных и 72 перевод-
ных. В 1852–1858 гг. было выпущено 

2 Пузанов н. Военные беседы в войсках 30-й 
пехотной дивизии // Рус. инвалид. 1871. № 280; 
[и. д.] Военные беседы в войсках 16-й пехотной 
дивизии // там же. 1872. № 4; [м] Военные беседы 
в динабургском офицерском клубе и занятия офи-
церов в полках 25-й пехотной дивизии // там же. 
1872. № 72; [кр-ий А.] Военные беседы в частях 
25-й пехотной дивизии в зиму 1872–1873 г. // 
там же. 1873. № 70.

3 обручев н. н. обзор рукописных и печатных 
памятников, относящихся до истории военного 
искусства в России, по 1725 год. СПб., 1853. С. 5.

2-е издание «Военного энциклопедиче-
ского лексикона, издаваемого общест-
вом военных и литераторов…» в 14 то-
мах. В 1871–1876 гг. вышла в свет «Во-
енная библиотека» в 16 томах — капи-
тальный труд многих военных деяте-
лей, который был разослан в полковые 
и штабные библиотеки. Существовал 
каталог военных книг, но он был дове-
дён только до 1873 г. «Ближайшее зна-
комство с явлениями нашей новейшей 
военной литературы и журналистики 
показывает нам… что наша военная ли-
тература и журналистика в развитии сво-
ем ни в чём не уступают любой евро-
пейской военной литературе, ни в чём 
не отстают от других…» — отмечал 
м. н. Парунов (С. XVII). чтобы разо-
браться в огромном количестве публи-
каций, читатели остро нуждались в спе-
циальном издании, который «заклю-
чал бы в себе полный свод указаний 
по всему, что было напечатано по воен-
ному делу… этой самонужнейшей на-
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стольной книги, которая должна быть 
у каждого военного человека и которая 
могла бы служить ему ближайшим со-
ветником» (С. XVIII–XIX).

Вся европейская военная литерату-
ра, включая и русскую, представляла 
собою «целые горы материала» для изу-
чения, который был «разбросан, не по-
добран, не сопоставлен и не подведен 
к общему знаменателю». В этих «научно-
литературных складах кишат без под-
бора целые тысячи статей, имеющих 
весьма важное значение для спокойно-
го и сосредоточенного исследователя 
военно-технического дела за последние 
двадцать пять лет» (С. XI).

По данным м. н. Парунова, миро-
вая военная периодика в то время со-
ставляла «контингент не менее чем в  
250 военных газет и журналов». для ра-
зыскания соответствующих статей из 
периодики он использовал иностран-
ные и русские журналы, имеющиеся 
в библиотеках Главного штаба, военных 
академий и Публичной биб лиотеке в Пе-
тербурге. В основном м. н. Парунов 
расписал 8 русских и 21 иностранный 
журнал. названия их даются по «Со-
кращениям, встречающимся при статьях 
“указателя”». В числе русских журна-
лов находятся: «Артиллерийский жур-
нал», «инженерный журнал», «Военный 
сборник», «оружейный сборник», «Во-
енно-медицинский журнал» и др. В тек-
сте попадаются и журналы, названия 
которых не вошли в список допускаемых 
сокращений, но такие случаи весьма 
редки. Следовательно, можно сделать 
вывод, что в указателе охватывается 
лишь небольшая часть военно-перио-
дических изданий.

Большую помощь в работе михаил 
николаевич получил от весьма осве-
домлённых и высокопоставленных во-
енных лиц. Среди них генерал от ин-
фантерии, профессор академии Гене-
рального штаба н. н. обручев (1830– 
1900), «доставивший возможность поль-
зоваться материалом, находящимся в 

Главном штабе»; генерал-лейтенант, гл. 
библиотекарь Главного штаба А. н. Пе-
тров (1837–1900), «со всей готовностью 
содействовавший нам при работах в Глав-
ном штабе»; генерал-майор н. П. Глино-
ецкий (1830–1892), «сочувственно отнес-
шийся к нашему труду и содействовав-
ший нам своими советами, имевшими 
для нас большое значение», генерал-
майор н. Ф. Эгерштром, «давший по-
лезные советы по отделу артиллерии», 
А. В. Старчевский, «вложивший в ука-
затель массу труда и знания», и др.

В «Военно-техническом указателе» 
охвачены вопросы артиллерии, военно-
инженерного дела, интендантской, куль-
турной, военно-врачебной и санитар-
ной части. наибольшее внимание уде-
лено в нём артиллерии. ко всем отделам 
м. н. Парунов предпосылает подроб-
ные обзоры крупнейших нововведений 
и усовершенствований по военной тех-
нике за последние десять лет. обзоры 
главным образом освещают военно-тех-
нические достижения, продемонстри-
рованные на всемирных выставках: в Па-
риже 1867 г., Петербурге 1870 г. и мо-
скве 1872 г., Вене 1873 г., Филадельфии 
1876 г.

Представлены не все разделы воен-
ной техники, «несмотря на все наши 
усилия вместить весь имеющийся у нас 
материал в одном томе». часть собран-
ной автором литературы, посвящённой 
ручному оружию, холодному оружию, 
пиротехнике, кавалерии, военным со-
общениям, телеграфу, осталась неопуб-
ликованной. Этот материал должен был, 
как говорится в предисловии, выйти 
в виде особого добавления к указателю, 
но обещание редактора так и осталось 
нереализованным. Планировались до-
полнения: I. Ручное оружие разных си-
стем, его принадлежности. II. Холодное 
оружие. III. Пиротехния: а) порох, ле-
пешки призматического пороха; б) па-
троны; в) фейерверки; г) пороховое 
производство; д) укупорка и перевозка 
пороха; е) пороховые погреба. IV. По ка-
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лению журнала, а не de visu. При этом 
отбор статей был сделан не совсем об-
думанно. так, в раздел «Взрывчатые ве-
щества» не вошли статьи из журнала 
«морской сборник» 4, который учиты-
вался составителем.

Поспешность автора привела к опе-
чаткам: например, в предисловии ука-
зывается, что «“Систематический пере-
чень сочинений по разным отраслям 
военных знаний” под общей редакци-
ей Генерального штаба полковника 
А. е. Станкевича входит в 15-й том “Во-
енной библиотеки”», тогда как он по-
мещён в 14-м томе и т. п. нарушена 
нумерация разделов указателя. После 
X раздела «Снаряды» сразу идет XIII раз-
дел «заряды», а XI и XII разделы отсут-
ствуют. недостаточно продумана логи-
ческая структура разделов указателя. 
так, в IV разделе «инженерное искус-
ство», в подразделе «Фортификация дол-
говременная» рубрика «оборона госу-
дарств» стоит не в начале, где ей надле-
жало бы находиться, а в конце, после 
рубрики «крепостные инструменты».

непонятно, почему в «Военно-тех-
ническом указателе» имеется II раздел 
«культурная часть» с подразделами: «Во-
енно-учебные заведения», «Стрельба», 
«Гимнастика», «Приборы», «Фехтование», 
«Плавание», «Военная музыка», «Стено-
графия», «Рисование», «Военная игра», 
«крепостная игра». его следовало бы 
заменить каким-либо военно-техниче-
ским отделом из оставленных м. н. Па-
руновым для дополнительного выпуска. 
так же следовало поступить и с I разде-
лом «интендантская часть» 5, который 
более далёк от военно-технических во-

4 указатель статей «морского сборника» 1848–
1872  /  сост. и. Петров. СПб., 1875. 767 с. 108 с.

5 I. интендантская часть: А) Продовольствие:  
а) по интендантству вообще; б) провиант; в) раци-
оны; г) пища; д) съестные припасы; е) консервы;  
ж) буфеты; з) кухни; и) кухонная посуда; й) хлебо-
пекарни; к) фураж; Б) обмундирование: а) мастер-
ские; б) обувь; в) машины; В) Снаряжение: а) ранец; 
Г) Военный обоз: а) офицерский обоз (С. XXI). 

валерии: а) верховая езда; б) выездка 
лошади; в) седловка; г) уход за лоша-
дью; д) конюшни; е) фураж и галеты;  
ж) ковка лошади; з) ветеринарная часть. 
V. Военные сообщения: а) железные до-
роги в военном отношении, их времен-
ная постройка, разрушение и восстанов-
ление; б) военные дороги и их проклад-
ка в военное время в горных, лесных 
и степных местностях; в) пароходные 
и другие водяные сообщения; г) дорож-
ные локомотивы; д) велосипеды; е) воз-
духоплавание. VI. телеграфы полевые 
и телефоны, сигнальная часть, голуби-
ная почта, полевая почта (С. VII–VIII).

о целях своего труда подробно гово-
рится в предисловии: «…главнейшая 
наша цель была дать в руки каждому 
военному человеку книгу, которая слу-
жила бы для него верным руководите-
лем при малейшем желании с его сто-
роны ознакомиться как можно ближе 
и основательнее с известным, интере-
сующим его предметом, вследствие лич-
ного желания ознакомиться с тем, что 
было о нём писано и говорено в воен-
ной литературе в последнее время» 
(С. XVII–XVIII).

источниками для библиографиче-
ских изысканий м. н. Парунова служи-
ли каталоги иностранной военной ли-
тературы: английской, американской, 
французской, итальянской, немецкой 
и русской. Английских, американских 
и итальянских каталогов не было в пе-
тербургских иностранных магазинах, и 
составитель выписывал их из-за грани-
цы. из русских каталогов использова-
лись каталоги В. и. межова с восемью 
дополнениями, доведёнными до 1876 г., 
«Систематический перечень сочинений 
по разным отраслям военных знаний» 
1873 г. под общей редакцией полковни-
ка Генерального штаба А. е. Станкеви-
ча, «новая русская библиотека» А. ив-
кина, вышедшая в 1878 г., и «указатель 
по делам печати» с 1872 по 1878 г.

Публикации из журналов м. н. Па-
рунов, скорее всего, описывал по оглав-
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справочные книги, а также издания по 
разным военным наукам, а с помощью 
«Военно-технического указателя» можно 
заниматься какою угодно отраслью во-
енного дела и в провинции. тем более 
что большая часть статей лучших во-
енных иностранных журналов и газет 
появляется своевременно в военных пе-
риодических изданиях. Военные чита-
тели, знакомые с иностранными языка-
ми, узнав из указателя о книге или ста-
тье, интересующей их, могут выписать 
то, что нужно, из столицы или через пе-
тербургские книжные магазины даже 
из-за границы.

Составитель оговаривается: конечно, 
весьма желательно было бы, чтобы пол-
ковые и другие библиотеки, кроме пе-
риодических изданий на русском языке, 
ежегодно ими выписываемых, не пожа-
лели «каких-нибудь» 100 руб. в год и на 
эту сумму выписывали несколько луч-
ших военных журналов на немецком 
и французском языках 6. Этими издани-
ями могли бы пользоваться офицеры, 
знающие какой-либо из иностранных 
языков. деньги, потраченные на подоб-
ные издания, не были бы потерянны-
ми, и занятие военными науками мог-
ло бы идти наравне с занятиями офице-
ров иностранных армий (С. XIX–XX).

несмотря на вышеуказанные не-
достатки, «Военно-технический указа-
тель» имелся в печатных каталогах 7 во-

6 С м. н. Паруновым здесь можно не согла-
ситься. «какие-нибудь» 100 руб. в год для офицер-
ской библиотеки на выписывание военных жур-
налов на немецком и французском языках могла 
по зволить себе не каждая библиотека. о трудном фи-
нансовом положении военных библиотек подробно 
рассказано в статье «об устройстве военных библио-
тек» в «Военном сборнике» (1867. № 4. С. 189–240).

7 каталог книг библиотеки казанского офицер-
ского собрания. казань, 1911. С. 141; Систематиче-
ский каталог библиотеки лейб-гвардии 1-й артил-
лерийской бригады  /  сост. зав. б-кой поручиком 
Шталь. СПб., 1908. С. 60; каталог книг офицер-
ской библиотеки 4-го Саперного батальона  /  сост. 
к 1 октября 1896 года библиотекарем поручиком 
Халдеевым. Вильно, 1897. С. 67; каталог книг би-
блиотеки омского военного собрания  /  сост. по  

просов, чем, скажем, разделы «Холод-
ное и ручное оружие» или «телеграфы», 
и его не следовало ставить на первое ме-
сто. Разделы указателя по объёму вклю-
ченного в них материала различны. 
если I раздел «интендантская часть» 
занимает с. 4–56, II «культурная часть» 
с. 56–79, III «Военно-врачебная и сани-
тарная части» с. 80–116, IV «инженер-
ное искусство» с. 116–242, V «Артил-
лерия» с. 242–359, то XIII «заряды»  
с. 413–417, XIV «Лафеты» с. 417–429, 
XV «Станки» с. 429–431, XVI «Перед-
ки» с. 431–432, XVII «ящики для поро-
ха» с. 432, XVIII «зарядные ящики»  
с. 432–436, XX «Артиллерийский му-
зей» с. 440, XXI «Арсеналы» с. 440–
441, XXII «Артиллерийские склады»  
с. 441–442, XXIII «Артиллерийские тех-
нические заведения» с. 442–443, XXIV 
«Артиллерийский материал» с. 443–
444, XXV «Пушечный завод» с. 444–
446, XXVI «Артиллерийский металл»  
с. 446–452. Разделы указателя с XIII 
по XXVI можно было включить в V раз-
дел «Артиллерия». никакого вспомога-
тельного аппарата книга не имеет.

м. н. Парунов надеялся, что при 
изучении военного дела в военных ака-
демиях его труд окажет «несомненную 
пользу» как преподавателям, так и уча-
щимся. «ознакомившись с “указателем” 
и испытав на деле его пользу, они при-
выкнут постоянно обращаться к указа-
телю источников; не говоря уже о том, 
что такая книга должна сделаться на-
стольной у каждого военного препода-
вателя, учёного и специалиста» (С. XVII).

Предвидя вопрос, что «указателем» 
можно будет пользоваться лишь в столи-
цах и в университетских городах, где на-
ходятся крупные библиотеки, м. н. Па-
рунов подробно ответил на него в преди-
словии. он подчеркнул, что существуют 
полковые, бригадные и другие библио-
теки, достаточные для того, чтобы каж-
дый читатель мог своевременно следить 
за развитием военного дела. В библио-
теках есть военные журналы и газеты, 
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практическую ценность эти указатели 
утратили»9.

таким образом, составитель «Воен-
но-технического указателя», без сомне-
ния, был проникнут искренним жела-
нием своим трудом доставить большую 
пользу читателям. он правильно наметил 
цели труда; сама идея составления его 
была весьма своевременной и правиль-
ной. как считал м. н. Парунов, «подоб-
ного нашему труду, обобщения фактов 
за известный период времени по военно-
техническому делу, ещё нет ни в одной 
европейской литературе» (С. XV), но из-за  
недостаточной библиографической под-
готовки ему не удалось создать доброт-
ный научный труд. В настоящее время 
указатель м. н. Парунова может быть 
использован для наведения справок.

9 Волков е. т. Русская военная библиография 
XIX — начала XX веков // Совет. библиогр. 1959. 
№ 3. С. 50.

енных библиотек, как правило в отделе 
«Справочные книги», и в книжных со-
браниях 8 военно-учебных заведений, и 
служил настольным руководством в ра-
боте офицеров, учащихся и библиоте-
карей.

за составленный им «Военно-техни-
ческий указатель» м. н. Парунов был 
удостоен благодарностей от императо-
ра Александра II и государыни импера-
трицы марии Александровны, о чём го-
ворит уведомление от секретаря её ве-
личества от 29 марта 1879 г. № 873. 
указатель был не только одобрен и ре-
комендован для войск учёным комите-
том Главного штаба, но и «обратил на 
себя внимание и иностранных главно-
командующих, фельдмаршалов, прин-
цев и коронованных особ».

Выход из печати «Военно-техниче-
ского указателя» м. н. Парунова, как 
ни странно, не нашёл отражения в до-
революционной военной периодике. 
ему посвятила небольшую рецензию 
газета «отголоски» (1879. № 37. С. 599–
600), которая признала необходимость 
и ценность подобных работ, но подроб-
ного разбора не поместила.

Анализируя ретроспективные отрас-
левые указатели XIX — начала XX в., 
е. т. Волков подчёркивал, что они 
«в своё время были ценными библио-
графическими пособиями, широко ис-
пользовавшимися военными читателя-
ми. Следует отметить, что почти все 
они отличались формальным располо-
жением материала, отсутствием вспо-
могательных указателей, неполным 
описанием книг. В настоящее время 

1 марта 1894 г. омск., 1894. С. 70; каталог библио-
теки 162 пехотного Ахалцыхского полка. май 
1901 года. могилев на днепре, 1901. С. 36; каталог 
книг библиотеки Виленского военного собрания. 
Вильно, 1901. С. 270 и др.

8 Систематический каталог библиотеки михай-
ловской артиллерийской академии и училища. 
СПб., 1895. С. 660; каталог библиотеки Алексан-
дровского военного училища  /  сост. подполковник 
В. кедрин. м, 1901. С. 310 и др.
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В1924–1930 гг. в Ленин-
граде редакционно-
издательский отдел 

Всесоюзного центрального 
совета профессиональных со-
юзов выпускал журнал «Ле-
нинградский металлист» — 
орган Ленинградского рай-
кома Всесоюзного союза 
рабочих металлистов (ЛР 
ВСРм). на его страницах все-
сторонне освещалась жизнь 
различных рабочих групп союза.

В мае 1926 г. в журнале был создан 
библиографический отдел, получивший 
название «металлист за книгой». Глав-
ным редактором отдела являлся пред-
седатель библиотечной комиссии при 
культотделе ЛР ВСРм В. Ф. Сахаров, 
секретарём — член комиссии, заведу-
ющий библиотекой клуба им. н. Г. ко-
зицкого 1 н. С. Лебедев, впоследствии 

1 Протоколы собрания кружка друзей книги 
при библиотеке клуба им. н. Г. козицкого (1926–
1927) // Рос. нац. б-ка, отд. рукописей. Лич. арх. 
В. Ф. Сахарова. к. 7 (не обработан, без номера). 

видные библиотечные дея-
тели.

отдел появлялся в жур-
нале три раза в месяц. Все-
го с мая 1926 по декабрь 
1930 г. было издано 139 но-
меров, печатавшихся также 
в виде отдельных листков. 
на момент создания он яв-
лялся единственным регу-
лярно функционирующим 
массовым библиографиче-

ским отделом, имеющим стабильно за-
креплённое за ним место в издании 
(оборотная сторона журнала), в то вре-
мя как «почти во всех газетах и жур-
налах подобные отделы находились 
на положении пасынка»2, располагаясь 
на позициях, непривлекательных для чи-
тателей; рецензии в них публиковались 
нерегулярно и на случайные книги.

Библиографический отдел носил 
рекомендательный характер и ставил 
перед собой задачу помочь читателю 

2 Сахаров В. Ф., Лебедев н. С. Проблема библи-
ографии в массовой периодике: (трехлетний опыт 
«металлиста за книгой»). Л. : типо-Лаборатория 
гостехникума печати, 1929. С. 1.© Бахтина е.В., 2012

удк 019:922:019.952 Ленинградский металлист

«Металлист за книгой» — первый 
регулярный библиографический отдел 

в массовом периодическом издании

Е. В. Бахтина

Рассматривается вклад библиографического отдела массового периодического издания 
«ленинградский металлист» в пропаганду книги и чтения в 1926–1930 гг.
Ключевые слова: «ленинградский металлист», рекомендательная библиография, история 
советской периодики.

E.V. Bakhtina
‘Metalist at the book’ – the first regular bibliographic section in mass periodicals
The contribution of bibliographic section of mass periodical ‘Leningrad Metal Worker’ in the 
promotion of books and reading in 1926–1930 is considered.
Keywords: ‘Leningrad Metal Worker’, recommendatory bibliography, history of Soviet periodicals.



119

е. в. Бахтина
«м

ета
л

л
и

с
т За

 к
н

и
го

й
» —

 п
еРВы

й
 Регул

яРн
ы

й
 Би

Бл
и

о
гРа

ф
и

Ч
ес

к
и

й
 о

тд
ел В м

а
с

с
о

Во
м

 п
еРи

о
д

и
Ч

ес
ко

м
 и

Зд
а

н
и

и

«Голос рабочего читателя. Современ-
ная советская художественная лите-
ратура в свете массовой рабочей кри-
тики» (сост. Г. Брылов, н. Лебедев, 
Б. майберг, В. Сахаров. Л. : красная 
газета, 1929. 207 с.), о подготовке кото-
рого были своевременно уведомлены 
читатели журнала.

Характерной чертой «металлиста 
за книгой» являлась не только хорошо 
отработанная доступная система пода-
чи библиографической информации, 
но и стабильная содержательная струк-
тура всего отдела, ориентированная 
на конкретную читательскую группу.

основное печатное пространство 
отдела отводилось освещению и кри-
тике современной художественной ли-
тературы — произведений А. м. Горь-
кого, м. А. Шолохова, А. С. Серафи-
мовича, А. А. Фадеева, В. П. катаева, 
Ф. В. Гладкова, А. С. новикова-При-
боя, Б. А. Лавренёва и т. д. Широко ос-
вещалось творчество русских класси-
ков — Л. н. толстого, А. П. чехова, 
Ф. м. достоевского, н. В. Гоголя, н. А. не-
красова и др. При этом публиковался 
пояснительный материал от редакции: 
факты биографии писателя, краткая ха-
рактеристика литературного направ-
ления, к которому он принадлежал, от-
рывки из профессиональных рецензий, 
список основных произведений сочи-
нителя и т. п. таким образом, отделом 
реализована ещё одна удачная наход-
ка — разумное сочетание библиогра-
фической и фактографической инфор-
мации, усиливающее общее психоло-
гическое воздействие, направленное 
на развитие интереса к обсуждаемой 
теме.

«металлист за книгой» отражал са-
мые значительные массовые меропри-
ятия библиотек ВСРм, нацеленные 
на развитие критического мышления 
металлистов: информировал о пред-
стоящих читательских встречах с писа-
телями и публиковал наиболее инте-
ресные сведения о приглашённых гос-

«указанием лучших книг, сопровождая 
их краткими отзывами», написанными 
непосредственно рабочими обслужи-
ваемой отрасли.

кампания по привлечению читате-
лей к данной работе поражала своим 
размахом. многочисленные читатели 
журнала, отражающего жизнь различ-
ных рабочих групп союза во всем мно-
гообразии её проявлений, постепенно 
и ненавязчиво вовлекались в активный 
процесс пропаганды книги. Листая стра-
ницы профильного издания, рабочий 
получал информацию о необходимой 
базовой общеобразовательной и про-
фессиональной литературе, избегая, та-
ким образом, монотонного просмотра 
специализированных библиографиче-
ских пособий.

каждый выпуск содержал библио-
графические списки, снабжённые от-
зывами металлистов, написанными 
простым языком, не всегда стилисти-
чески правильно, но пронизанными 
искренней прямотой оценок, близкой 
рабочему человеку. культотдел союза 
выпустил в 1927 г. брошюру «зачем 
писать отзывы?», составители которой 
н. C. Лебедев и В. Ф. Сахаров подчёр-
кивали важность читательской работы 
в данном направлении для планомер-
ного совершенствования литературной, 
издательской и библиотечной деятель-
ности. Авторы-руководители библио-
графического отдела дали ряд полезных 
советов начинающим критикам. Атмо-
сфера интеллектуальной свободы, не-
зависимости мнений, созданной ими, 
способствовала привлечению к работе 
в отделе всё большего количества ра-
бочих рецензентов.

Редакция «металлиста за книгой», 
глубоко уважая своих рецензентов, пы-
талась опубликовать все отзывы, заслу-
живающие внимания. однако на прак-
тике осуществить этого не удавалось. 
Поэтому часть наиболее выразитель-
ных и типичных отзывов нашла своё 
место в изданном в 1929 г. сборнике 
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званной ЛР ВСРм и Ленинградским 
отделением Госиздата РСФСР.

Редакция отдела стремилась не толь-
ко максимально полно удовлетворить 
читательские потребности металлистов, 
но и, что крайне важно, смоделировать 
их разностороннюю мотивационную 
направленность, используя широкий 
спектр средств библиографической де-
ятельности. Проводимая работа была 
основана на тесном взаимодействии с 
библиотеками и государственными из-
дательствами.

В 1931 г. журналы «Ленинградский 
металлист», «Производственное сове-
щание», «Ленинградский текстиль» 
были объединены в один журнал Ле-
нинградского областного совета проф-
союзов — «ударник». «ударник» орга-
низовал собственную библиографиче-
скую страничку «техническая книга 
ударнику», продолжившую валовую 
нумерацию «металлиста за книгой».

опыт «металлиста за книгой» по-
казал, какой должна быть биб лио гра-
фия в массовой периодике, чтобы стать 
понятной, полезной и интересной каж-
дому читателю. деятельность журнала 
«Ленинградский металлист» во многом 
послужила примером для развития мас-
совой рекомендательной биб лио гра фии 
в таких периодических изда ниях, как 
«ударник» (Л., 1931–1935), «труд-Баку» 
(Баку, 1931–1936), «ме таллист» (м., 1927– 
1935), «Рабочая га зе та» (м.,1926), «наша 
газета» (Харь ков, 1930).

тях; сообщал о проводимых в рабочих 
коллективах диспутах, посвящённых про-
изводственной литературе. После про-
ведения каждого «вечера» печатались 
краткие отчёты и выдержки из высту-
плений рабочих.

отделом была организована дис-
куссия о старой и новой книге. В № 16 
за 1927 г. редакция обратилась к чита-
телям с просьбой сравнить, «чем луч-
ше или хуже старая и новая литерату-
ра… пишите без всякого стеснения».

Резюмируя итоги дискуссии, редак-
ция тактично расставила необходимые 
акценты, выступив в роли эксперта-то-
варища. «Профессиональная команда» 
отдела обратила внимание читателей 
на необходимость изучения как класси-
ческой литературы, являющейся базовой 
для любого культурного человека, так 
и современной, находящейся пока на  
стадии формирования, но имеющей в 
дальнейшем неоспоримые перспекти-
вы художественного роста (1927. № 18).

Центральное место в «металлисте 
за книгой» занимал раздел о производ-
ственно-технической литературе, на-
правленный на удовлетворение профес-
сиональных потребностей металлистов. 
В 1928 г. в журнале появилась вкладка 
«какая нам нужна производственно-
техническая книга?» тиражом 28 000 
экз., которая была подготовительным 
этапом к проведению первой рабочей 
конференции о производственно-тех-
нической книге 15 декабря 1928 г., со-

Персоналия 
Дацышен  владимир  гри-

горьевич  : библиогр. указ. 
науч. тр. / м-во образования 
и науки Рос. Федерации, Сиб. 
федер. ун-т. ; [сост.: С. П. Ани-
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СФу, 2012. — 145 с. — 100 экз.
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ва]. — м. : изд-во РГАу-
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В сентябре 2011 г. в англии вышла книга «Воспоминания о конгрессах и коллок-
виумах» (Hobson A. Some Memories of Congresses & Colloquia / Association interna-
tionale de Bibliophilie. Yorkshire, AIB, 2011. 111 p.) энтони хобсона — президента 
международной ассоциации библиофилов (AIB) в течение ряда лет. на с. 74–81 
автор подробно описывает ситуацию, связанную с  подготовкой и  проведением 
коллоквиума в  санкт-петербурге в  1994 г. последний ежегодный коллоквиум 
AIB прошёл в сан-паулу и Рио-де-жанейро 22–28 сентября 2012 г. предлага-
ем читателям журнала «Библиография» фрагменты воспоминаний энтони 
хобсона.

Коллоквиум Международной ассоциации 
библиофилов в Санкт-Петербурге в 1994 г. 

Э. Хобсон
удк 090.1мАБ(06)’’1994’’

© Хобсон Э., 2012

БиБлиофильская полка

Впервые я посетил Санкт-Петербург 
(тогда Ленинград) в 1978 г. и был 
радушно принят в Библиотеке им. 

м. е. Салтыкова-Щедрина (ныне это Рос-
сийская национальная библиотека). я пред-
ложил провести в Ленинграде международ-
ный коллоквиум библиофилов на собра-
нии общества в Вольфенбюттеле в 1981 г. 
Предложению решительно воспротивился 
мэтр максим денель, который, казалось, 
относился к коммунизму как к чуме: лю-
бой, кто прикоснется к нему, может под-
хватить инфекцию.

Следующим событием было письмо, 
датированное 5 августа 1992 г. от нашего 
члена д-ра Андре мореля. он сообщил мне, 
что его сына, г-на Пьера мореля, недавно 
назначили французским послом в Россию, 
и настоятельно рекомендовал Ассоциации 
посетить Санкт-Петербург. он сам охотно 
поможет, говорилось в письме, и примет 
участие в организации на месте. Это пред-
ложение было одобрено членами на об-
щем собрании Ассоциации в Риме, и в мае 
1993 г. Антуан корон вместе со мной вые-
хал в Санкт-Петербург.

Антуан и я надеялись, что с одобрения 
посла французский атташе по культуре 
в Санкт-Петербурге организует коллокви-
ум, как это сделал г-н Бак-Грамон в Стам-
буле. нас быстро вывели из заблуждения. 
Г-н мишель таран, директор Французско-
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каждой встрече нужен организатор на 
месте. Пока мы не имели такого организа-
тора, и нашли его только в Библиотеке 
Академии наук; директор БАн Валерий 
Леонов, как оказалось, посещал Соеди-
нённые Штаты и прекрасно говорил по-
английски. я предложил ему быть ответ-
ственным за коллоквиум. он согласился, 
но попросил меня известить об этом ди-
ректора Российской национальной биб-
лиотеки (зайцева), мэра Санкт-Петербурга 
(Анатолия Александровича Собчака), вице-
президента РАн (академика Жореса ива-
новича Алфёрова), ректора Санкт-Петер-
бургского университета и директора ин-
с титута русской литературы (профессора 
николая николаевича Скатова).

Письма были посланы, когда я вернул-
ся домой, но результаты были неожидан-
ными. те, кто ответили, сказали, что мы 
выбрали не того человека. нам следова-
ло бы выбрать Александра Владимировича 
Прохоренко — начальника отдела внеш-
них связей Санкт-Петербургского научно-
го центра РАн. ответы, к счастью с фран-
цузским переводом, были направлены г-ном 
детлефом Ауверманном (компания буки-
нистов Ауверманн & Райс, Гласхюттен в 
таунусе, ФРГ). Г-н Ауверманн как прези-
дент общества друзей Библиотеки Россий-
ской академии наук предложил оплатить 
Александру Прохоренко поездку в Париж 
для встречи с Советом Ассоциации биб-
лиофилов. Встреча состоялась в нацио-
нальной библиотеке 1 декабря 1993 г.  
Г-н Ауверманн сопровождал А. В. Прохо-
ренко. Последнего попросили представить 
на рассмотрение детальную заявку с указа-
нием затрат. он согласился, что библио-
фильская часть мероприятий должна ос-
таться на ответственности д-ра Леонова.

Вскоре после этой встречи меня изве-
стили об угрозе через третью сторону, что 
если мы не примем условия А. В. Прохо-
ренко, то безопасность наших членов не 
может быть гарантирована. я был серьёзно 
обеспокоен и обратился к сэру кейту то-
масу, президенту Британской академии, 
который любезно написал о наших затруд-

го института в Санкт-Петербурге, любез-
но встретил нас в аэропорту, но вежливо 
объяснил, что его работа состоит в том, что-
бы учить русских французскому, а не орга-
низовывать коллоквиумы. когда мы встре-
тили французского генерального консула 
г-на Ролана Блатмана, он решительно и 
с негодованием отверг предположение, что 
может помочь организовать коллоквиум. 
нас, оказалось, очень осуждали за подоб-
ные ожидания. Это был первый звон коло-
кола, предупреждающий, что организация 
встречи может оказаться более трудной и 
вызвать больше проблем, чем любая пре-
дыдущая. к счастью, г-н таран оказался бо-
лее уступчивым. он назначил встречи для 
нас в ведущих библиотеках и дал нам гово-
рящего на французском языке русского со-
трудника из своего персонала. Эта дама 
оказала нам неоценимую помощь как пе-
реводчик.

наша первая встреча была с директо-
ром Российской национальной библиоте-
ки Владимиром николаевичем зайцевым. 
он очень старался объяснить, что посеще-
ние библиотеки международной группой 
не было каким-то чрезвычайным событи-
ем, и обещал поддержку. Следующая встре-
ча проходила в Эрмитаже. у меня было 
письмо от моего друга миссис мэри Анны 
мартен к директору михаилу Борисовичу 
Пиотровскому. я нашёл его окружённым 
людьми, требующими его внимания. он 
прочёл письмо, спросил меня, не подни-
маясь с кресла, что я хочу, и позвал смотри-
теля, чтобы он сопроводил нас. мы напра-
вились к красивому Эрмитажному театру, 
спроектированному архитектором джакомо 
кваренги для екатерины Великой. двига-
ясь быстро по залам Эрмитажа, я заметил, 
что хотел бы послушать евгения онегина 
в театре. «А, — ответил наш гид через пере-
водчика, — вы хорошо знаете русский!»

нас тепло приняли в университетской 
библиотеке. я очень обрадовался, что уви-
дел и подержал в руках Oktoekhos, напеча-
танный в кракове в 1491 г. Швайпольтом 
Фиолем — одну из четырёх первых книг, 
напечатанных кириллицей.
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книг. обед был в соседнем мраморном 
дворце, построенном Антонио Ри  на льди 
по заказу екатерины II для своего любов-
ника графа Григория орлова. После обеда 
у нас была экскурсия по городу, сначала 
на катере по неве, а потом — автобусная. 
Вечером состоялось очаровательное вы-
ступление танцоров из мариинского кор-
дебалета в Эрмитажном театре.

на следующий день мы были в нацио-
нальной библиотеке, чтобы послушать лек-
цию на французском по русскому библио-
фильству профессора и. е. Баренбаума. 
я захватил с собой копии описания визита 
корнелия ван Вассенара в Санкт-Пе тер-
бург в 1824–1825 гг., чтобы подарить их 
русским библиотекам. Автор — датская 
фрейлина оранжевой принцессы, сестры 
Александра I. мой отчим — игорь Вино-
градов — обнаружил рукопись в нидер-
ландах, перевёл и издал её. Шарлотта син-
хронно переводила мою речь д-ру зайцеву 
на русский.

После обеда, который проходил в «гро-
мадном и безобразном» 1 николаевском 
дворце постройки середины XIX в. — ныне 
дворце труда, построенном Андреем Шта-
кеншнейдером для великого князя нико-
лая, мы вернулись в национальную биб-
лиотеку для осмотра пяти замечательных 
выставок: ранних византийских и славян-
ских переплётов; французских и итальян-
ских рукописей, самая ранняя — Vitae 
Sanctorum начала IX в. из монастыря свя-
того Жермена в Париже, приобретённая 
П. П. дубровским; русских рукописей, боль-
шей частью XVIII в.; персидских рукопи-
сей с миниатюрами и современных иллю-
стрированных книг, включающих переводы 
Э. Хемингуэя, Г. мопассана, Л. кэрролла, 
Г. ибсена, Р. киплинга и у. уитмена. но наша 
радость от этих выставок была омрачена 
печальной утратой после нашего с Антуа-
ном короном посещения библиотеки Воль-
тера, смертью её доброго хранителя — ма-
дам Альбины.

1 зиновьев к., Хьюз д. Путеводитель по Санкт-
Петербургу. СПб., 2003. С. 245.

нениях своему русскому коллеге с тем, 
чтобы просить Академию наук поддержать 
наш коллоквиум. ответа не последовало, 
но от письма всё равно могла быть только 
польза. Во время мероприятия ничего пре-
досудительного не случилось, за исключени-
ем того, что у одного из нас украли камеру. 
когда прибыли предложения А. В. Прохо-
ренко, они оказались примерно в два раза 
дороже и в некоторых отношениях менее 
привлекательными, чем соответствующие 
предложения французского бюро путе-
шествий, полученные Антуаном короном. 
Антуан занял твёрдую позицию, что нам сле-
дует отказать Прохоренко, и я с радостью 
согласился.

на этом наши хлопоты не закончились, 
поскольку были затруднения со стоимо-
стью каталогов, но их удалось решить, и 13 
сентября 1994 г. 108 участников встрети-
лись за обедом в отеле «европа» на нев-
ском проспекте. моя дочь Шарлотта, ко-
торая окончила русское отделение Эдин-
бургского университета и проучилась год 
в Воронежском университете, работала в 
британской компании в москве. она вме-
сте со мной пошла на коллоквиум, и я был 
ей крайне признателен за её глубокое зна-
ние России и русского языка.

открытие коллоквиума проходило в 
Эрмитажном театре. После приветствия 
м. Б. Пиотровского и моей ответной речи 
д-р кристина томас из Британской биб-
лиотеки рассказала о славянском печатном 
деле в Восточной европе до 1700 г. В фойе 
нас ожидала выставка книг из библиотеки 
Эрмитажа. начиналась она с рукописи «Хро-
ники» примерно 1400 г. византийского мо-
наха Георгия Амартола, жившего в ХI в., 
в русском переводе, кончалась книгой Сер-
гея дягилева по русскому искусству XVIII в. 
с его дарственной надписью. Большой ред-
костью была копия обвинения царевича 
Алексея 1718 г. в москве, по указу его 
отца — Петра Великого, которое привело 
к казни несчастного молодого человека.

затем мы быстрым шагом прошли через 
зимний дворец, чтобы увидеть библиотеку 
николая II, в которой, однако, не оказалось 
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фрагменты Библии Гутенберга, псалтирь 
1457 г., Библию 1462 г. и Библию доната, 
всё из собрания графа Фёдора Андреевича 
толстого; печатные книги из других быв-
ших частных собраний; книги XVIII в., 
большей частью по архитектуре, включая 
Den Danske Vitruvius Лауритца тура, издан-
ную в копенгагене в 1740–1749 гг., пода-
ренную Академии изящных искусств её 
основателем графом и. и. Шуваловым; 
русские рукописи XVI–XVII вв. из Лабо-
ратории археологического исследования 
урала.

Вилли Александрович Петрицкий и Ве-
ниамин Викторович [Худолей] демонстри-
ровали каждый небольшие, но интересные 
подборки из своих собраний в главном чи-
тальном зале БАн, где раньше хранились 
книги и оригиналы писем, а позднее — 
экслибрисы. Это было приятное свидетель-
ство возможностей частных коллекционе-
ров в постсоветской России.

дж. Г. С. Симмонс, библиотекарь кол-
леджа Всех душ в оксфорде, был ведущим 
британским специалистом по русской кни-
ге и имел много друзей и корреспондентов 
в России. я надеялся убедить его принять 
участие в коллоквиуме, но он отказался, 
говоря, что больше не путешествует. он ос-
новал кодрингтонский клуб с девизом по-
английски и по-русски «Берегите — Рас-
сматривайте — Жертвуйте — Сотрудни-
чайте». я был принят в него, когда был 
приглашённым научным сотрудником кол-
леджа и носил клубный галстук. он был та-
лисманом и представлял меня трём рус-
ским членам клуба.

днём произошла неприятность. когда 
Шарлотта была в Воронежском универси-
тете, к ней обратился некий олег Ласун-
ский, который представился как один из 
президентов Российской ассоциации биб-
лиофилов и сказал ей, чтобы она попроси-
ла своего отца посетить его здесь. я не по-
ехал в Воронеж; когда я приехал увидеться 
с Шарлоттой, мы встретились в москве и 
поехали вместе в Санкт-Петербург. теперь 
м-р Ласунский появился в БАн и стал чи-
тать лекцию по-русски без перевода и 

Профессор Р. А. Эварестов встретил нас 
на следующий день в университетской биб-
лиотеке. оттуда мы перешли в Пушкин-
ский дом (институт русской литературы). 
нас ждала потрясающая выставка. но вна-
чале к нам обратился профессор Скатов 
с речью на три — четыре минуты. Шарлот-
ту позвали переводить, и она рассмешила 
тем, что перевела его речь одним предло-
жением: «ему очень приятно принимать 
вас здесь». Потом мы с восхищением рас-
сматривали письма и рукописи Пушкина 
(черновики первых трёх глав «евгения оне-
гина»), Лермонтова («кавказский плен-
ник»), тургенева («отцы и дети»), достоев-
ского (черновики для главы «Братьев ка-
рамазовых»), толстого (письмо), чехова (три 
коротких рассказа), Гумилева, Бунина, Цве-
таевой, Блока, Пастернака, Булгакова и 
Солженицына. тот, кто прочитал произве-
дения великих русских писателей в пере-
водах констанцы Гарнетт или Эйлмер ма-
уде, не мог остаться к ним равнодушным.

обед проходил во дворце великого кня-
зя Владимира (дяди последнего царя), по-
строенного в 1867–1870 гг. как и мрамор-
ный дворец, где мы обедали в первый день, 
он стоял на улице, названной по вполне 
понятным причинам миллионной. я поса-
дил Шарлотту к профессору Скатову и на-
блюдал за их серьёзной дискуссией. когда 
я спросил потом, о чём они говорили, от-
вет был, что о «коллективных хозяйствах». 
директор университетской библиотеки по-
дошла ко мне после обеда спросить, бу-
дет ли Ассоциация оплачивать её поездки 
в библиотеки на западе. Ассоциация не име-
ла денежных средств для этой цели, но я 
представил ее Филиппу зумерову, и он ве-
ликодушно согласился оплатить ей недель-
ную поездку в Париж.

день мы провели в библиотеке д-ра Ле-
онова в Библиотеке Академии наук. Было 
подготовлено несколько выставок: латин-
ские, греческие и славянские рукописи; 
карты и планы Санкт-Петербурга; рукопи-
си Цицерона, Присциана XII в., коммента-
рии Сервия к Виргилию, рукопись и печат-
ные часословы, инкунабулы, включающие 
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полнена в приглушённых тонах, которые 
напоминают Павильон Хага в Стокгольме. 
Библиотека была расположена в одном из 
крыльев здания. Во время нашего посеще-
ния книжные шкафы не были поставлены 
обратно. Большинство книг на западноев-
ропейских языках были проданы советской 
властью за границу между двумя мировы-
ми войнами, но одна группа книг, преиму-
щественно на русском языке, из библиотеки 
марии Фёдоровны, была выложена для нас. 
здесь нас приветствовали директор музея 
Юрий мудров и его заместитель, говоря-
щий на французском языке. Экскурсия по 
музею завершилась обедом и коротким кон-
цертом. мы вернулись в Санкт-Петербург 
на общее годовое собрание, проводившее-
ся в Санкт-Петербургском научном центре 
РАн, и у нас был прощальный обед в Шу-
валовском дворце, тогда дворце дружбы 
и мира на Фонтанке.

14 каталогов на русском и французском 
языках, некоторые также на английском 
были напечатаны в Библиотеке Академии 
наук, а один — в Эрмитаже. Хотя мы не ви-
дели книг Вольтера и дидро, каталоги сви-
детельствуют о попытках русских библио-
текарей сделать наш визит интересным и 
полезным.

Перевёл и подготовил 

В. П. Леонов

слайдов. меня не предупредили об этом, 
согласия моего не было, и я был крайне 
рассержен таким эгоистичным и необду-
манным поведением. из наших членов, 
возможно, только г-н и г-жа зумеровы мог-
ли его понять. я мог бы его прервать, но 
не захотел показаться невежливым в чужой 
стране, также надеясь, что поток слов вот-
вот должен закончиться. однако речь не 
прекращалась. м-р Ласунский бубнил це-
лых 45 минут, значительно сокращая время 
для просмотра выставок.

Вечером того же дня нас привезли к 
зданиям Смольного в стиле барокко, пост-
роенным как женский монастырь и собор 
для императрицы елизаветы по проекту 
Варфоломея Растрелли, превратившимся 
в институт благородных девиц при екате-
рине Великой и использовавшимся Лени-
ным как штаб во время октябрьской рево-
люции 1917 г. Программу религиозной му-
зыки и популярные песни в Смольном 
соборе исполнял хор.

Последний день был проведён в Пав-
ловске, в загородном дворце, построенном 
и украшенном чарлзом камероном, Вин-
ченцо Бренна и Андреем Воронихиным для 
великого князя (позже императора) Павла 
и его вдовы марии Фёдоровны. немецкие 
войска сожгли и взорвали дворец перед от-
ступлением. его современный вид есть ше-
девр научного и художественного восста-
новления. Большая часть убранства вы-

Персоналия 
неисчерпаемая  щедрость 

души : памяти и. г. Мямлина : 
[сборник / сост.: А. А. тете-
рин]. — СПб. : Первый класс, 
2011. — 104 с. : ил. — Библи-
огр. работ и. Г. мямлина:  
с. 88–103. — 220 экз.

рудомино  а. в. Почти 
весь XX век. Великий биб-
лиотекарь маргарита ива-
новна Рудомино: биография 

в фотографиях и документах / 
Адриан В. Рудомино. — м. : 
тончу : Центр книги Рудо-
мино, 2012. — 279 с. : ил. — 
указ. имён: с. 278–279. — 
1000 экз.

Дмитрий  владимирович 
Сарабьянов / Рос. акад. наук ; 
сост. Г. м. тихомирова ; авт. 
вступ. ст. Г. Ю. Стернин. — м. : 
наука, 2012. — 90, [1] с. — (ма-
териалы к биобиблиографии 

Вышли в свет
ученых. искусствоведение ; 
вып. 4). — на обл. загл. сер.: 
Биобиблиография ученых.

Портфолио  научной  дея-
тельности  доктора  педаго-
гических  наук,  профессора 
а. н. фроловой / м-во обра-
зования и науки РФ, Северо-
Вост. гос. ун-т ; [авт.-сост. 
А. н. Фролова]. — магадан : 
[СВГу], 2012. — 87 с. —  
200 экз.



126

Библиография  изданий  Академии  наук  СССР,  1941–1945  :  ежегодник  / 
РАН, Б-ка РАН ; [рук. проекта Н. В. Колпакова ; отв. сост. Т. В. Кульматова ; 
редкол.: Н. М. Баженова, О. В. Дроздова, В. П. Кудрявцева, Т. В. Кульматова, 
В. П. Леонов, Н. В. Пономарёва (библиогр. ред.), Ю. В. Шестаков, О. Г. Юдахи-
на]. — СПб. : БАН ; Альфарет, 2006–2010. — (Мемориальный проект).

Вып. 1  : 1941  год. — [1-е изд.]. — 2006. — 659,  [3]  с.; То же. 2-е изд. — 
2010. — 658, [2] с. — 50 экз.

Вып. 2 : 1942 год. — 2007. — 248, [4] c.
Вып. 3 : 1943 год. — 2008. — 273, [3] c. — 100 экз.
Вып. 4 : 1944 год. — 2009. — 406, [2] c. — 100 экз.
Вып. 5 : 1945 год. — [1-е изд.]. — 2010. — 352 c.

Зеркало науки военного времени

© Леликова н.к., 2012

удк 014:061.12(47+57)Ан’’1941/’’1945’’

оБЗоРы и РеценЗии

кпериоду Великой отечественной 
войны, в том числе к трагическим 
страницам блокады Ленинграда, 

постоянно возвращаются не только 
историки, но и представители других 
гуманитарных профессий, в том числе 
библиотекари и библиографы. навер-
ное, не всем известно, что в осаждённом 
городе биб лиографы блокадного Ле-
нинграда, сотрудники крупнейших биб-
лиотек, таких как Государственная пуб-
личная биб лиотека им. м. е. Салтыкова-
Щедрина и Биб лиотека Академии наук 
СССР (БАн), не только обслуживали чи-
тателей и составляли списки литерату-
ры на актуальные темы, но и занимались 
созданием фундаментальных библио-
графических трудов.

одним из таких трудов был подготов-
ленный библиографами БАн Э. П. Фай-
дель и н. м. нестеровой под руководст-
вом к. и. Шафрановского «Алфавитный 
указатель изданий Ан СССР», опублико-
ванных в 1941–1943 гг. он не был издан 
в своё время и сохранился до наших дней 
в библиотеке в виде машинописи, вклю-
чающей три тома, каждый из которых 
посвящён изданиям отдельного военно-

го года: 1941, 1942, 1943 гг. Составление 
указателя началось в 1944 г. в Секторе 
сети специальных библиотек Ан СССР, 
находившемся в москве, куда и были 
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нии Академией наук СССР и, конечно, 
её Библиотекой всей значимости биб-
лиографического отражения изданий, 
вышедших в годы войны и являвшихся 
свидетельством вклада академических 
учреждений в отечественную науку в то 
трагическое время.

тем более трудно переоценить значе-
ние работы, проделанной сотрудниками 
Библиотеки Российской академии наук 
по реконструкции и изданию указателя, 
остававшегося неопубликованным дол-
гие годы, но представляющего собой при-
мер классической библиографической 
работы, которая имеет важное историко-
культурное значение.

Взяв за основу текст военного време-
ни, современные библиографы не пошли 
по пути факсимильного воспроизведе-
ния рукописи. находясь в москве, в от-
рыве от основных фондов БАн, ленин-
градские библиографы не могли составить 
полный указатель и добиться единообра-
зия в его подготовке. Ликвидировать эти 
недостатки пришлось уже нашим совре-
менникам.

мемориальный проект выполнен на 
высоком профессиональном уровне. Соз-
датели находились в сложном положе-
нии: с одной стороны, они должны были 
реконструировать историко-библиогра-
фический памятник военных лет, а с дру-
гой — представить его в удобном и со-
временном виде.

Поэтому составители в первую оче-
редь восполнили пробелы в представле-
нии материала в первых трёх выпусках 
указателя, а поскольку машинопись вы-
пусков за 1944 и 1945 гг. отсутствовала, 
эту часть им пришлось создать заново. 
круг просмотренных источников до-
вольно обширен, хотя, к сожалению, не 
представлен в виде отдельного списка 
и имеется не во всех выпусках.

для достижения единообразия под-
готовленные в военное время описания 
составных частей в примечании к мо-
нографическому описанию или статей, 
опубликованных в отдельных номерах 

направлены из Ленинграда библиогра-
фы, которые занимались подготовкой 
указателя.

В «Предисловии», написанном в 1944 г., 
говорилось: «Библиотека Академии наук 
СССР приступила к текущей регистра-
ции академических изданий с 1930 г. 
и продолжала эту работу непрерывно до 
1941 г. частично материалы, собранные 
Библиотекой, были опубликованы (ука-
затели изданий Академии наук СССР, 
вышедших в 1930–1933 гг.). После трех-
летнего перерыва, вызванного военным 
временем, Библиотека возобновила пре-
рванную работу и подготовила в первую 
очередь перечень изданий 1941 г. Этот год 
представляет особый интерес для исто-
рии издательского дела в Академии наук. 
до июня 1941 г. она вела свою большую 
издательскую деятельность, характерную 
для последних довоенных лет. Во второй 
половине года печатание ее трудов было 
перенесено из москвы и Ленинграда в 
казань и в другие центры вместе с эваку-
ированными институтами. В этих трудных 
условиях Академия наук перестраивала 
свою работу в соответствии с запросами 
военного времени и изменяла тематику 
своих изданий. Поэтому список ее пе-
чатных трудов за 1941 г. знакомит в из-
вестной степени с новой работой Акаде-
мии первых месяцев Великой отече-
ственной войны» 1.

то, что указатель печатной продук-
ции Академии наук составлялся в воен-
ное время, говорит о многом. Представ-
ленные в нём издания наглядно свиде-
тельствуют о важной роли, которую 
играла Академия наук в годы войны, 
о направлениях исследований. то, что 
указатель создавался участниками собы-
тий, по «горячим следам», позволяло, 
с одной стороны, учесть издания, кото-
рые впоследствии могли быть утрачены; 
а с другой — свидетельствует о понима-

1  Цит. по: Баженова н. м., кульматова т. В. Пре-
дисловие // Библиография изданий Академии наук 
СССР, 1941–1945: ежегодник. Вып. 1: 1941 год. 
2-е изд. СПб., 2010. С. 15–16.
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В своё время, излагая особенности 
реконструкции ретроспективных биб-
лиографических указателей, научный ре-
дактор воссоздаваемой «Библиографии 
якутии» А. н. маслова писала: «…глав-
ная сложность в том, что редакторы, 
по сути дела, должны “проникнуть” в мир 
авторов, увидеть не только то, что явно, 
но и почувствовать стиль и особенности 
работы своих предшественников. к сожа-
лению, они многое могут только предпо-
лагать. и в этих условиях огромную роль 
играют опыт и интуиция библиографов-
редакторов, которые должны использо-
вать свое преимущество: они сейчас в го-
раздо более выгодных условиях по срав-
нению со своими предшественниками. 
В их распоряжении — фундаментальные 
библиографические труды, вышедшие за 
послевоенные десятилетия, в частности 
многотомные указатели периодических 
изданий России. Все эти благоприятные 
возможности должны быть использова-
ны, иначе не избежать существенных не-
достатков в будущем издании» 3. В отли-
чие от публикации текстовых материа-
лов библиографические труды, тем более 
неизданные, сохранившиеся в картоте-
ках или машинописных копиях, как пра-
вило, не могут публиковаться в исходном 
виде. По отношению к ним необходима 
именно библиографическая реконструк-
ция, предусматривающая восполнение 
пропусков (в соответствии с первоначаль-
ным замыслом их создателей), проверка 
библиографических записей de visu, в не-
которых случаях корректировка распо-
ложения материала.

Это очень сложная и ответственная 
работа, однако её полностью выполнили 
сотрудники БАн. Сохранив первона-
чальные принципы организации указа-
теля, в частности, форму алфавитного 
каталога, разделённого на две части: «Пе-
риодические издания» (в алфавите загла-

3 маслова А. н. Реконструкция ретроспектив-
ных региональных указателей // Библиография. 
1996. № 4. С. 41.

периодических изданий (по принципу 
«Содерж.:» или «из содерж.:»), были пре-
образованы в аналитические записи; биб-
лиографические описания дополнены, 
уточнены или составлены заново на ос-
нове проверки военных изданий de visu; 
подготовлены вспомогательные имен-
ные указатели для каждого выпуска.

Создавая библиографический указа-
тель изданий Академии наук, и библио-
графы военного времени, и наши совре-
менники избрали единственно правиль-
ный путь — они не ограничивались 
каталогами и фондами одной библиоте-
ки, а постарались сформировать репер-
туар академических изданий независимо 
от того, в фондах каких библиотек эти 
издания находятся. только так можно 
было отразить массив документов, соз-
данных академическими учреждениями. 
Последовательно придерживаясь репер-
туарного принципа, составители вклю-
чили в указатель не найденные по тем 
или иным причинам и не описанные de 
visu издания, отметив их звездочкой. 
А учитывая, что в указатель вошли опи-
сания статей из периодических изданий 
и сборников, можно сказать, что выпол-
нена и сверхзадача — представлена мо-
дель академической науки того времени, 
отражённая в потоке документов моно-
графического, сериального и аналитиче-
ского (статейного) видов.

В «Предисловии» к первому тому со-
ставители справедливо пишут о «биб-
лиографической реконструкции изда-
ния», понимая под этим «восстанов-
ление, продолжение и завершение биб-
лиографических работ (в соответствии 
с замыслом первоначальных составите-
лей)» 2, и проводят параллели с похо-
жим проектом национальной библио-
теки Республики Саха (якутия) и Рос-
сийской национальной библиотеки — 
с «Библиографией якутии» н. н. Гриба-
новского (ч. 1–7. м.; Л.; якутск, 
1932–2011).

2  там же. С. 14–15.
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обслуживания, а с 1936 г. — в научно-
биб лиографическом отделе, и наталья 
михайловна нестерова. Первоначально 
выявить сведения о н. м. нестеровой 
не удавалось, но в статье, ей посвящен-
ной и опубликованной на основе архив-
ных разысканий в 2010 г. научным со-
трудником БАн, ответственным соста-
вителем указателя т. В. кульматовой 4, 
содержатся весьма интересные данные. 
наталья михайловна нестерова была 
младшей дочерью знаменитого русского 
художника михаила Васильевича несте-
рова (известно несколько её портретов 
кисти отца). н. м. нестерова жила в 
москве, в 1920–1930-е гг. работала в Го-
сударственной библиотеке СССР им. 
В. и. Ленина (ныне РГБ) в научно-биб-
лиографическом отделе, в декабре 1942 г. 
поступила на работу в Сектор сети спе-
циальных библиотек Ан СССР, нахо-
дившийся в то время в ведении БАн. Ви-
димо, многолетний опыт н. м. нестеро-
вой как библиографа послужил причи-
ной того, что её привлекли к работе над 
указателем. наталья михайловна и по-
сле войны, до 1960 г., продолжала рабо-
тать в Секторе, который вначале был пе-
реведён в состав Фундаментальной биб-
лиотеки по общественным наукам (ныне 
инион), а затем на его базе была соз-
дана Библиотека по естественным нау-
кам (Бен) Ан СССР. за свою жизнь 
н. м. нестерова составила более 30 био-
библиографических указателей, посвя-
щённых выдающимся отечественным 
учёным — членам Академии наук.

Современный коллектив, осуще-
ствивший библиографическую рекон-
струкцию указателя военных изданий 
Ан СССР и нелёгкий труд по его публи-

4 кульматова т. В. н. м. нестерова — библио-
граф Академии наук // книжная культура. опыт 
прошлого и проблемы современности: к 90-летию 
научно-исследовательского института книговеде-
ния в Петрограде: материалы IV междунар. науч. 
конф. (москва, 24–25 нояб. 2010 г.)  /  РАн, Совет 
по книгоизданию при мААн. м. : наука, 2010.  
С. 191–194.

вий) и «книги, сборники и статьи на рус-
ском языке» (в алфавите имён авторов 
и заглавий работ, не имеющих авторов 
или описанных под заглавием в соответ-
ствии с современными нормами состав-
ления библиографической записи). не 
вполне понятно, правда, почему «труды» 
в отличие от «Вестников», «известий», 
«записок», включены в раздел «книги, 
сборники и статьи на русском языке» 
во всех выпусках, кроме вып. 2 за 1942 г., 
где они, как и должно, входят в первый 
раздел — «Периодические и продолжаю-
щиеся издания». можно, конечно, со-
слаться на предшественников, но ведь 
выпуски за 1944 и 1945 гг. готовились 
современными библиографами.

Библиографические записи в ре-
конструированном указателе составлены 
очень полно, в точном соответствии с 
действующими ГоСтами 7.80–2000 «Биб-
лиографическая запись. заголовок. об-
щие требования и правила составления» 
и 7.1–2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. общие 
требования и правила составления». ко-
нечно, упрекать библиографов в их при-
верженности ныне действующим стан-
дартам неправомерно, однако отсутствие 
запятой перед инициалами авторов или 
вынесение в заголовок библиографиче-
ской записи имён одного, двух и трёх ав-
торов без их повторения в сведениях об 
ответственности приблизило бы форму 
представления библиографического ма-
териала к той, что существовала в указа-
теле предшественников, и, скорее всего, 
вряд ли была бы воспринята библиогра-
фической общественностью как серьёз-
ное нарушение.

Библиографы постарались привести 
и биографические данные о предшест-
венниках. так, редактором указателя был 
константин илларионович Шафранов-
ский, с 1931 г. руководитель научно-би-
блиографического отдела БАн, а в годы 
войны — учёный секретарь БАн, а его 
составителями — Эсфирь Петровна Фай-
дель, работавшая в БАн с 1931 г. в отделе 
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входит директор БАн, д-р пед. наук, 
проф. В. П. Леонов, без инициативной 
поддержки которого проект не мог бы 
осуществиться.

Хотелось бы выразить благодарность 
сотрудникам БАн за столь важный, 
сложный и своевременный библиогра-
фический проект.

Н. К. Леликова

кации в пяти выпусках (первый выпуск 
вышел, а пятый предполагается выпу-
стить вторым изданием, в настоящее вре-
мя готовится отдельный выпуск вспо-
могательных указателей ко всем пяти 
томам), — это сотрудники научно-ис-
следовательского отдела изданий Акаде-
мии наук Библиотеки Российской акаде-
мии наук, ответственный составитель — 
т. В. кульматова. В состав редколлегии 

Язбердиев А. Письменные системы и библиотеки Туркменистана с древ-
нейших времен до XIII в. / Алмаз Язбердиев ; отв. ред. Р. Г. Мурадов. — М. — 
Одинцово  :  Изд-во  АНОО  ВПО  «Одинцовский  гуманитарный  институт», 
2010. — 300 с. — 300 экз.

Язбердиев А. Избранные статьи : в 10 т. / Алмаз Бердиевич Язбердиев ; АН 
Туркменистана, Центр. науч. б-ка; [редкол. : Э. А. Ахунджанов и др.]. — 
Т. 1, 2. — Ашхабад, 2012.

Т. 1: Письменная культура и книжное дело Туркменистана, Средней Азии 
и Ближнего Востока (доисламский период). — 386 с. : ил. 

Т. 2: Возникновение и распространение книгопечатания в Туркменистане, 
Средней Азии и Ближнем Востоке. — 372 с. : ил. 

новые книги по истории книжной культуры 
туркменистана, Средней азии 

и Ближнего востока

удк [01/02+655](575)(091)

новые работы д-ра ист. наук, ди-
ректора Центральной научной 
библиотеки Ан туркменистана 

А. Б. язбердиева в основном посвящены 
истории книжного дела и библиотек. 
для читателей журнала «Библиография» 
интерес представляют три материала из 
первого тома «избранных статей»: «Пре-
дисловие», статья д-ра ист. наук, проф. 
ташкентского государственного инсти-
тута культуры им. А. кадыри Эркина 
Ахунджанова «очерк жизни, научно-пе-
дагогической и общественной деятель-
ности А. язбердиева» и статья А. Б. яз-

© Семеновкер Б.А., 2012

бердиева «Современное состояние и за-
дачи научно-исследовательской работы 
в области библиотековедения, библио-
графоведения и книговедения в респу-
бликах Средней Азии». В основу послед-
ней, как отмечает автор, положен доклад, 
прочитанный им в 1980 г. на XVI совеща-
нии директоров Центральных научных 
библиотек Ан СССР и Ан союзных рес-
публик в г. Фрунзе (ныне Бишкек). По-
скольку со времени публикации этой ра-
боты прошло более 30 лет, автор счёл по-
лезным дополнить её обзором наиболее 
существенных исследований на эту тему, 
появившихся в современных Среднеази-
атских государствах за это время. Первая 
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часть включает три раздела: «книгоизда-
тельское дело», «история библиотечного 
дела» и «история и теория библиогра-
фии». Вторая, современная, часть явля-
ется самостоятельным обзором «зада-
чи в области научно-исследовательской 
работы» с подразделами «По изучению 
истории библиотек», «По истории книги» 
и «По библиографоведению». для биб-
лиографов как Среднеазиатских госу-
дарств, так и России, занимающихся биб-
лиографированием изданий, напечатан-
ных арабской графикой, наибольший 
интерес для планирования своих работ 
на ближайшее время и тем более на отда-
лённую перспективу представляет по-
следний из этих подразделов. не нужно 
забывать при этом, что текст обзора при-
надлежит крупнейшему библиографове-
ду Средней Азии, который занимается 
проблемами библиографии, можно ска-
зать, со студенческих лет. его научная 
деятельность с самого начала связана 
с библиографией: в 1966 г. в журнале 
«Советская библиография» (№ 4) была 

напечатана обстоятельная статья «книж-
ная палата туркменской ССР и ее биб-
лиографическая деятельность: (к 40-ле-
тию со дня основания)». Публикация 
статьи «Применение новой советской 
библиотечной классификации в карто-
теке журнальных статей Центральной 
научной библиотеки Ан туркмССР», 
которая появилась в 1967 г. в сборнике 
«Библиотечно-библиографическая ин-
формация библиотек Ан СССР и Ан 
союзных республик», послужила рефе-
ратом при поступлении А. язбердиева на 
заочное отделение аспирантуры мГик 
(в настоящее время — мГуки).

какие задачи А. язбердиев считает 
нерешёнными? Это, прежде всего, биб-
лио графирование книг, изданных до 1917 г. 
По книгам, изданным в туркестане с 
1868 по 1879 г. на русском языке, имеет-
ся указатель н.А. Бурова, а с 1880 по 1917 г. 
источники, по которым можно выявить 
произведения печати, отсутствуют. ещё 
хуже, как отмечает автор, обстоит дело с 
библиографированием книг на нацио-
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на 1920–1960» отражено всего 84 назва-
ния книг, изданных в 1920-е гг. араб-
ской графикой на туркменском языке, 
т. е. столько, сколько имелось на момент 
составления в самой палате. между тем 
в указателе А. язбердиева «Старопечат-
ные туркменские книги: проблемы соби-
рания, библиографирования и изуче-
ния» [за 1862–1917 гг.]» (м. : ориент-
Пресс, 2001) их число достигает 1289. 
как пишет автор, это число не является 
окончательным.

Поскольку те же проблемы стоят пе-
ред библиографами узбекистана, а в тад-
жикистане и киргизии к этому вопросу 
вообще не обращались, А. язбердиев счи-
тает полезным проведение совещаний 
представителей Среднеазиатских госу-
дарств по очереди в одной из стран ре-
гиона. Представляется, что специалистам 
Российской книжной палаты и россий-
ских национальных и академических биб-
лиотек тоже следует подумать о присо-
единении к этому культурному процессу.

как уже было сказано, в первом томе 
представляют интерес «Предисловие» от 
редколлегии и «очерк жизни, научно-
педагогической и общественной деятель-
ности А. язбердиева». В первом тексте 
приводится план десятитомника «изб-
ранных статей». В третьем томе содер-
жатся статьи по истории библиографии 
с VII в. до настоящего времени; четвёр-
тый и пятый тома включают работы 
по теме «Проблемы библиографирова-
ния национальной печати тюркоязыч-
ных народов Средней Азии, России и 
кавказа»; в шестом и седьмом — статьи 
на туркменском языке, в восьмом — ста-
тьи на иностранных языках, в девятом 
и десятом — две монографии на турк-
менском и английском языках.

В «Предисловии» представлен спи-
сок книг и брошюр А. язбердиева с 1972 
по 2011 г. на русском, туркменском, ту-
рецком и персидском языках, в том чис-
ле монография «Письменные системы 
и библиотеки туркменистана с древней-
ших времен до XIII в.» (м., 2010).

нальных языках, изданных на основе 
арабской графики. В настоящее время  
они являются редкостями и наравне с 
ценными манускриптами хранятся в  
рукописехранилищах различных стран. 
для их библиографирования не предпри-
нимаются серьёзные меры со стороны 
научной и библиотечной общественно-
сти государств Средней Азии, а также 
некоторых регионов России (татарстана, 
Башкирии и др.), где ранее применялась 
арабская графика. Возможно, это связано 
с тем, что для библиографирования из-
даний до 1917 г. требуется значительная 
филологическая и историческая подго-
товка, так как учёные и классики литера-
туры с Х в. и вплоть до позднего Средне-
вековья писали сочинения как на род-
ном, так и на арабском и персидском 
языках. Это привело к распространению 
этих произведений не только на Восто-
ке, но и на западе, к изданию и перево-
дов, и оригинальных текстов. В качестве 
наиболее яркого примера А. язбердиев 
приводит «канон врачебной науки» Абу 
Али ибн Сины (Авиценны).  для состав-
ления сводных ретроспективных указа-
телей книг до 1917 г. необходимы, счи-
тает автор, совместные усилия научной 
и библиографической общественности 
стран Средней Азии. В решении этой за-
дачи могут оказать заинтересованную 
помощь российские библиографы и ис-
следователи, тем более что некоторые 
издания находятся в различных библио-
теках России. Примеры этого приведены 
в обзоре.

А. язбердиев  называет также в числе 
серьёзных нерешённых проблем библио-
графирование изданий советского пери-
ода, в том числе вышедших за время су-
ществования туркестанской АССР. Автор 
также указывает, что несмотря на выпуск 
отдельными книжными палатами ретро-
спективных указателей, многие издания 
не были включены в них, так как пала-
ты при библиографировании опирались 
только на свои фонды. например, в ука-
зателе «книга Советского туркмениста-



133

у
к

а
За

т
ел

ь к
 Век

о
Во

м
у

 ю
Би

л
ею

 а
Рт

и
с

та

Ю. в. иванова

гольского завоевания), а также второй 
том «избранных статей», посвящённый 
возникновению и распространению кни-
гопечатания в туркменистане, Средней 
Азии и на Ближнем Востоке, представ-
ляют большой интерес для специалистов 
и должны стать объектами отдельной 
оценки в книговедческой и библиогра-
фоведческой печати.

В заключение хотелось бы поздра-
вить нашего коллегу и друга Алмаза яз-
бердиева с выходом новой монографии 
и началом публикации многотомника 
избранных статей и выразить надежду, 
что вскоре мы увидим и следующие тома 
этого замечательного собрания.

Б. А. Семеновкер

Во вступительной статье Ф. Ахунд-
жанова сообщается, что научными руко-
водителями диссертации А. язбердиева 
на соискание учёной степени кандидата 
педагогических наук на тему «Проблема 
библиографирования национальной пе-
чати народов Средней Азии второй по-
ловины XIX и первой четверти XX века.» 
были А. д. Эйхенгольц (1897–1970), а по-
сле его кончины — А. н. Верёвкина (1910–
2002). оба принадлежали к элите москов-
ского библиографоведения, и можно ска-
зать, что в начале своей научной карьеры 
Алмаз язбердиев уделил значительное 
внимание национальной библиографии, 
как текущей, так и ретроспективной.

монография «Письменные системы 
и библиотеки туркменистана с древней-
ших времен до XIII века» (т. е. до мон-

Борис Молчанов. Летопись жизни и творчества в документах, библио-
графии,  воспоминаниях.  (1912–1984)  /  Свердл.  обл.  универс.  науч.  б-ка  
им.  В. Г.  Белинского  ;  авт.-сост.  Е.  Якубовская  ;  [отв.  за  вып.  Н.  Сулимо-
ва]. — Екатеринбург, 2012. — 165 с. : ил. — 100 экз.1.

1 Электронный вариант издания представлен на 
сайте Свердловской оунБ им. В. Г. Белинского. 
Режим доступа: http://book.uraic.ru/files/izdat/Mol-
chanov_Inter.pdf

указатель к вековому юбилею артиста
удк 016:929молчанов

В2008 г. в Свердловской областной 
универсальной научной библиоте-
ке им. В. Г. Белинского вышел 

в свет биобиблиографический указатель 
«Актёр 24 часа в сутки. Эдуард Борисо-
вич Жердер (1938–2006)», который был 
воспринят библиотечным сообществом 
как незаурядное явление в корпусе биб-
лиографических пособий, выпускаемых 

© иванова Ю.В., 2012

российскими библиотеками12. новый 
указатель, составленный е. якубовской 
и приуроченный к 100-летию со дня рож-
дения заслуженного артиста Б. з. молча-
нова, — свидетельство того, что библио-
тека не ограничивается созданием одной 
яркой и зрелой работы и намерена поло-
жить начало серии биобиблиографиче-
ских указателей.

и в предыдущем, и в нынешнем из-
дании составитель, поставив перед со-

12  Рец. см.: колесников А. Г. новация в театраль-
ной библиографии // Библиография. 2009. № 1. 
С. 112–114.
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их, корректно подать, содержательно рас-
крыть — всё это может оказаться невы-
полнимой задачей. е. якубовская сдела-
ла почти невозможное, полно предста-
вив жизнь и творчество выдающегося 
актёра XX в. она постаралась добыть всю 
возможную информацию, которая мог-
ла бы быть полезна. крайне приятно, что 
тульская область не осталась в стороне: 
здесь Б. з. молчанов начинал актёрскую 
карьеру. Составителю удалось стимули-
ровать сотрудников библиотеки тульско-
го государственного педагогического уни-
верситета им. Л. н. толстого к тому, чтобы 
поднять материал по истории тульского 
театра драмы. Бесценную помощь в виде 
уникальных архивных фотографий и 
репертуарного листа тульского периода 
Б. з. молчанова предоставила заведующая 
литературной частью тульского академи-
ческого театра драмы о. н. кузьмичёва.

интересно издание и с точки зрения 
выбранного формата: структуры, напол-
нения разделов, библиографической за-
писи, вспомогательных указателей и  пред-
ставления справочного материала. В ос-
нову указателя положен традиционный 
для биобиблиографии хронологический 
принцип группировки материала. но еле-
на якубовская предлагает нам «классику 
жанра» в ином ракурсе. основной раздел 
указателя «Летопись жизни и творчества» 
представляет собой последовательное че-
редование хронологических блоков, каж-
дый из которых посвящён службе актера 
в разных театральных коллективах от пе-
редвижного театра «Шахтерка донбасса» 
до Львовского драматического театра Со-
ветской армии. География творчества 
Б. молчанова связана с семью городами 
(если не считать гастрольные поездки). 
но родным, своим для него всегда оста-
вался Свердловск (современный екате-
ринбург). на сцене Свердловского дра-
матического театра молчанов играл 27 лет. 
Хронологии жизни соответствует хроно-
логия библиографии, нарушенная лишь 
в самом начале — понятно, что о детстве 
и юности Б. молчанова, о его семье мы 

бой задачу — представить ретроспективу 
публикаций об актёре, оставившем замет-
ный след в культурной жизни региона, 
существенно усложнила метод её решения 
и великолепно справилась с предъявлен-
ными себе высокими требованиями.

Важно, что министерство культуры и 
туризма Свердловской области оценило 
значимость и необходимость подобной 
работы и поддержало издание стипенди-
ей для подготовки издания. Подобного 
рода очень редкая материальная поддерж-
ка в полной мере позволила составителю 
и его соратнику в лице ответственного 
за выпуск редактора н. Сулимовой рас-
крыть свой творческий потенциал.

Подготовка биобиблиографического 
указателя о театральном актёре — дело 
архисложное, так как на протяжении 
жизни актёр, как правило, неоднократно 
меняет амплуа, место жительства, рабо-
тая в различных театральных коллективах, 
изменчив и его творческий потенциал. 
отследить эти изменения, зафиксировать 
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витель выражает благодарность в преди-
словии, содержит более 20 имен!

многие не только помогали в поиске 
материалов для указателя, но и оставили 
свои короткие очерки об актёре, которые 
опубликованы в разделе «театр воспо-
минаний». В их числе и дочь актера, за-
служенный деятель искусств России 
о. молчанова. здесь же приводятся 
фрагменты писем зрителей, адресован-
ных актёру.

те, кто будут читать указатель (что 
звучит несколько необычно — с указате-
лями, как правило, работают), обяза-
тельно почувствуют глубокую личную 
связь с главным героем «летописи жиз-
ни и творчества»: в финале издания опуб-
ликованы несколько стихотворений Бо-
риса молчанова.

качество библиографического посо-
бия всегда определяется вспомогатель-
ным аппаратом. В издании, посвящён-
ном актёру, имеются именной, географи-
ческий «ключи», указатель спектаклей, 
концертных номеров и фильмов. источ-
ники документов (писем, фотографий, 
копий театральных афиш и газетных ста-
тей) перечислены в примечаниях.

если рассматривать издание в ком-
плексе, можно уверенно заявить, что 
биб лиографические данные, которые по-
ложены в его основу, не являются здесь 
определяющими — по сути, издание 
представляет собой сочетание библио-
графического пособия, справочного из-
дания и увлекательной книги для чтения, 
украшением которой является уникаль-
ный иллюстративный ряд. Подобные ма-
териалы редко удаётся совместить под 
одной обложкой. тот, кто способен это сде-
лать, — профессионал высокого класса.

Впрочем, учитывая, что над подго-
товкой указателя трудился великолепно 
зарекомендовавший себя во многих из-
даниях Белинки тандем н. Сулимовой 
и е. якубовской, неудивительно, что по-
лучен отличный результат.

Ю. В. Иванова

можем узнать только из более поздних 
публикаций. далее все последовательно, 
ведь главным событием в жизни актёра 
является постановка нового спектакля, 
а каждый новый спектакль — событие 
в жизни города, которое местные газеты 
никогда не оставляют без внимания. 
демонстрируя нам во всей полноте теа-
тральный репертуар (с тщательным ука-
занием авторов и режиссёров постанов-
ки, ролей актера), составитель указателя 
отводит библиографии, казалось бы, 
вспомогательную роль — показать, на-
шёл ли тот или иной спектакль отклик 
в прессе. но большинство библиографи-
ческих записей сопровождают аннотации, 
а чаще — цитаты из публикаций. Поэто-
му репертуарный лист с помощью биб-
лиографии оживает, наполняется эмоци-
ональностью и духом времени. мы видим 
успехи и неудачи актера, чувствуем ста-
тейный слог, замечаем изменчивость те-
атральной идеологии. кроме того, цити-
рование, порой значительное, избавляет 
читателя от необходимости обращения 
к первоисточнику, как правило трудно-
доступному, так как большая часть пуб-
ликаций — статьи из региональных га-
зет. Раскрывается Б. з. молчанов и как 
личность. Став маститым актером, по-
лучившим заслуженные награды, он да-
вал интервью, о нём рассказывали цен-
тральные журналы и газеты. Все эти 
публикации также присутствуют в ука-
зателе в сопровождении фрагментов 
текстов.

Великолепен иллюстративный ряд 
издания — портреты актера, сцены из 
спектаклей, театральные афиши, автогра-
фы, газетные вырезки. добыть такие ил-
люстрации для своего издания библио-
тека может только имея давних партнё-
ров, единомышленников, друзей. Сверд-
ловская оунБ им. В. Г. Белинского от-
личается своей открытостью и умением 
сотрудничать. неудивительно, что е. яку-
бовская сумела найти уникальные фото-
материалы, сделавшие издание зримым. 
Перечень людей, которым автор-соста-
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Главное книжное событие осени со-
стоялось 5–10 октября 2012 г., как 
всегда, на ВВЦ. Это московская меж-

дународная книжная выставка-ярмарка, 
которая проходит в столице уже в двад-
цать пятый раз! на площади в 36 000 кв. м 
в новом отраслевом павильоне № 75 
расположилось более 1500 участников из  
45 стран. они представили более 200 000 
изданий на десятках языков и провели 
более 500 мероприятий.

В церемонии открытия юбилейной 
ярмарки участвовали руководитель Фе-
дерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям М. в. Сеславинский 
и председатель Государственной думы 
Российской Федерации С. е. нарышкин, 
который отметил: «Проведение таких 
форумов, как московская международ-
ная книжная выставка-ярмарка, — это 
большое событие, которое помогает не 
только сохранять и распространять вы-
сокие образцы российской культуры, зна-
комить любителей книги с новыми об-
разцами книжного рынка, но и форми-
ровать объективный образ современной 
России». м. В. Сеславинский зачитал 
приветст венную телеграмму президента 
России В. В. Путина.

После этого была проведена цере-
мония гашения памятной марки, выпу-
щенной специально к юбилею ммкВя.

Профессиональная программа

Важным событием ярмарки стал 
трёхдневный бизнес-форум под эгидой 
Роспечати, в рамках которого состоя-
лись мероприятия, отражающие главные 
направления развития книжной инду-
стрии в нашей стране.

6 сентября прошла отраслевая кон-
ференция «книжный рынок России — 
2012», которая ежегодно организуется 
Федеральным агентством по печати и 
массовым коммуникациям и Российским 
книжным союзом.

открывая конференцию, замести-
тель руководителя Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуника-
циям в. в. григорьев охарактеризовал ос-
новные показатели статистики печати 
в 2012 г., отметив, что «падение объёмов 
продолжается и составляет 5–10 %». В ка-
честве одной из актуальных проблем от-
расли он назвал борьбу с пиратством и 
напомнил о введении в действие закона 
«о защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и развитию».

Генеральный директор издательства 
«Эксмо» о. е.  новиков также отметил 
факт падения рынка вследствие общего 
снижения интереса к чтению и усиления 
тенденции к переходу на электронные 
носители. заметную роль играет и такой 
фактор, как сокращение торговых пло-
щадей (обанкротившаяся сеть «книго-
мир» составляла 8 % рынка, а «Буква», 
испытывающая сегодня серьёзные труд-
ности, — 5 %). касательно ожидавшегося 
слияния «Эксмо» и «АСт» о. е. новиков 
заявил: «Сделка не состоялась. но мы ак-
тивно помогаем консультационно. инте-
грировать компанию “АСт” не планиру-
ется — в любом случае».

член рабочей группы Альянса неза-
висимых издателей и книгораспростра-
нителей а. т.  иванов назвал картину 
в книгоиздательской сфере «поистине 
апокалиптической». По его мнению, ос-
новные игроки книжного рынка подхо-
дят к книгоизданию как к любому друго-
му бизнес-проекту: в отрасли работают 
люди, не думающие о специфике книж-
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книготорговой сети «Буквоед» Д. а.  Ко-
тов, руководитель направления печатной 
и цифровой книжной продукции компа-
нии OZON.ru а. а.  Кузьменко, директор 
агентства SKCG С. Ю. Кузнецов. В своих 
выступлениях они затронули такие про-
блемы, как нехватка квалифицированных 
кадров в сфере книжной торговли, труд-
ности регулирования количества продаж 
в интернет-магазинах в условиях конку-
ренции, обсудили способы привлечения 
новых читателей (продвижение чтения 
как популярного хобби в соцсетях, соз-
дание клубов чтения в регионах, соци-
альная реклама, конкурсы и пр.).

общие выводы конференции были 
в целом оптимистичными: хотя книж-
ный рынок в течение последних лет идёт 
на спад, всё же проблемы отрасли имеют 
решение, и можно надеяться, что книж-
ная индустрия преодолеет сегодняшние 
трудности.

ного товара и, следовательно, о специ-
фике покупателя. чтобы исправить си-
туацию, придётся «реанимировать не ма-
газины, а читателя — создавать книжную 
среду, выводить книгу в публичное про-
странство».

Генеральный директор объединённой 
розничной сети «новый книжный» — 
«Буквоед» М. в. иванцов не согласился с 
критическими высказываниями в адрес 
сотрудников торговых сетей, отметив, 
что в его сети количество покупателей 
за полгода увеличилось на 2 %.

Шеф-редактор журнала «книжная ин-
дустрия» е. в.  Соловьёва уточнила, что 
потенциальные покупатели часто «теря-
ются» при закрытии книжного магазина 
на привычном месте, куда посетители 
заходили «просто по дороге» и соверша-
ли покупки.

В конференции также участвовали 
генеральный директор петербургской 

ММКвя–2012 открыта для посетителей
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«круглый стол» на тему «Снижение гра-
мотности населения и социально-культур-
ная ответственность издателей», в кото-
ром участвовали начальник отдела Феде-
рального агентства по печати и массовым 
коммуникациям России а. н.  воропа-
ев, гл. редактор «книжного обозрения» 
а. М.  набоков, ст. науч. сотрудник Рос-
сийской книжной палаты М. е. Поряди-
на, литературный критик К. а.  Молдав-
ская, руководитель издательского объе-
динения «Аванта+» М. Д.  аксенова. 
По словам А. н. Воропаева, в условиях 
падения интереса к книге и общего сни-
жения грамотности «от ответственности 
издателя зависит будущее страны». участ-
ники дискуссии искали ответы на каверз-
ные вопросы: может ли плохое качество 
книги повредить читателю, кто занима-
ется нормированием языка и речи, опа-
сен ли для грамотного человека «интер-
нет-язык», возможна ли юридическая 
ответственность за «преступления про-
тив языка и речевой культуры». от име-
ни «воинствующего ордена Розентале-
ров» м. е. Порядина призвала всех раз-
умных людей выступать против порчи 
языка — главного и ценнейшего инстру-
мента общения.

некоммерческое партнёрство «Центр 
поддержки отечественной словесности» 
и оргкомитет национальной литератур-
ной премии «Большая книга» 7 сентября 
провели семинар «Литературу поймали 
в сети. Лайк?» (модератор е. Холмогоро-
ва). мероприятие стало открытой пло-
щадкой для обсуждения достоинств и 
недостатков «сетевой» литературы, элек-
тронных и интернет-изданий. участни-
ками обсуждения стали писатели — но-
минанты и лауреаты премии «Большая 
книга», а также члены экспертного сове-
та: Михаил  Бутов, владимир  Березин, 
александр Кабаков, евгений Попов, Ма-
рия  галина, андрей  рубанов, Марина 
Степнова, алексей  варламов, владимир 
губайловский, валерий Попов. По общему 
мнению собравшихся, размещение ли-
тературных произведений в сети (или 

В 2012 г. в сфере российского книж-
ного бизнеса произошли заметные изме-
нения, связанные с реорганизацией из-
дательства «АСт», которое в последние 
годы было одним из лидеров рынка по 
количеству и тиражам выпускаемых книж-
ных изданий. издательская группа (иГ) 
«АСт» провела 5 сентября пресс-кон-
ференцию, в ходе которой руководители 
компании рассказали о причинах и ре-
зультатах этих изменений. По словам ди-
ректора иГ Ю. в. Дейкало, «в последние 
полгода издательству пришлось пере-
жить тяжёлый кризис», в результате ко-
торого была пересмотрена структурная 
концепция компании. теперь на базе 
«АСт» будет действовать несколько от-
дельных редакционно-издательских групп, 
каждая из которых намеревается само-
стоятельно формировать брендовую по-
литику и выстраивать взаимоотношения 
с покупателями. Планируется функцио-
нирование четырёх основных блоков — 
учебной, художественной, детской и при-
кладной литературы; внутри каждого 
из них будут развиваться свои бренды. 
В частности, в прикладном сегменте на 
базе издательства «Аванта+» намечает-
ся развитие линии энциклопедий, сло-
варей и разговорников, подарочных из-
даний. кроме того, «АСт» планирует 
дальнейшее развитие своих уже извест-
ных на рынке проектов «Corpus», «Пла-
нета знаний», «Редакция елены Шуби-
ной» и др.

Роспечать в содружестве с книгорас-
пространителями и отраслевыми издани-
ями («университетская книга», «книж-
ная индустрия», «книжное обозрение») 
организовала конференции «книга зав-
трашнего дня: инновации в книгоизда-
нии и технологиях продаж», «Самиздат 
в XXI веке: проблемы и решения», «Стан-
дарты и форматы информационного 
взаимодействия в книжной отрасли», а 
также семинар «есть ли будущее у аудио-
книг в России?».

Газета «книжное обозрение» при под-
держке Роспечати 6 сентября провела 
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итальянский институт культуры в 
москве представил новинки серии «Bib-
liotheca Italica», издание которой осу-
ществляется совместно с российским из-
дательством «Река времён».

Литературный вечер «данте и рус-
ская культура» (Всероссийская государ-
ственная библиотека иностранной лите-
ратуры им. м. и. Рудомино — ВГБиЛ) 
состоялся с участием поэта, филолога и 
переводчика ольги Седаковой.

Посольство королевства норвегия в 
РФ и общество «Россия–норвегия» под-
готовили вечер, посвящённый 200-ле-
тию со дня рождения выдающегося нор-
вежского писателя-сказочника Петера 
кристена Асбьёрнсена.

Посольство чешской Республики и 
чешский культурный центр организова-
ло встречу с писателем романом темисом 
и презентацию его двуязычной книги 
сказок «Приключения тонконожки и дру-
гие рассказы».

культурный центр при Посольстве 
Государства израиль, ассоциация «книж-
ники» и проект «Эшколь: современная 
израильская и еврейская культура в Рос-
сии» устроили театрализованное празд-
нование еврейского нового года Рош 
Ашана.

При поддержке Ассоциации книго-
распространителей независимых госу-
дарств (АСкР) состоялась презентация 
универсального иллюстрированного сло-
варя русского языка (издательство «Век-
тор В-н», молдова).

обширную программу представила 
Республика Беларусь, где текущий год 
объявлен Годом книги. на стенде вы-
ставлялись новые книги ведущих изда-
тельств «Белорусская энциклопедия им. 
П. Бровки» и «мастацкая літаратура». 
Работа издателей отражает последние 
исторические исследования: в их чис-
ле — труды, посвящённые «колыбели 
белорусской государственности», древ-
нему Полоцку, в 2012 г. отмечающему 
1150-летие. Сразу двум юбилеям поэ-
тов-классиков — 130-летию со дня рож-

на электронных носителях) удобно для 
читателя, которому важен постоянный 
и нетрудный доступ к текстам, быст-
рота поисковых операций. однако в 
бесцензурном пространстве интернета 
слишком много литературного мусора — 
непрофессиональных, графоманских 
текстов, рассчитанных на крайне не-
взыскательного потребителя.

«армения! твой древний голос — как 
свежий ветер в летний зной…»

В день открытия ммкВя на спе-
циально оборудованной сцене перед 
выставочным павильоном состоялась 
презентация национальной экспозиции 
Респуб лики Армения — центрального 
экспонента 25-й ммкВя. В этом году 
отмечается 500-летие первой армянской 
печатной книги «урбатагирк» — «кни-
га пятницы», и по решению ЮнеСко 
ереван назван «Всемирной столицей 
книги».

В праздничном концерте на ВВЦ уча-
ствовал танцевальный ансамбль «Цветы 
Армении», а также певец и композитор 
марат Айрапетян. культурно-просвети-
тельная программа включала демонстра-
цию старинной технологии изготовле-
ния бумаги и мастер-класс по созданию 
«рукотворной» книги.

8 сентября армянский «Центр книги 
и издательского дела» организовал показ 
документального фильма «код орбели» 
(режиссёр Ашот джазоян). картина по-
священа трём братьям орбели — выдаю-
щимся деятелям армянской, советской 
и мировой культуры и науки.

В рамках выставки-ярмарки состоя-
лись встречи писателей и издателей Ар-
мении и России; обсуждались классиче-
ские и новые произведения армянской 
литературы, традиции художественного 
перевода.

Международная программа
как обычно, международная про-

грамма ярмарки отличалась тематиче-
ским и сюжетным разнообразием.
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произведения современной литературы 
для детей и подростков.

5 сентября на национальном стенде 
Франции состоялась презентация наи-
более полной серии книг с гравюрами 
Гюстава доре на русском языке (изда-
тельство «кожаная мозаика» в содруже-
стве с Французским институтом при По-
сольстве Франции). В цикл «Весь Гюстав 
доре» входят Библия и «Божественная 
комедия» данте, «дон кихот» Сервантеса 
и «Потерянный рай» мильтона, «озор-
ные рассказы» Бальзака и «Волшебные 
сказки»…

6 сентября в течение всего дня велись 
обсуждения на тему «Сакральна ли кни-
га?», в которых участвовали директор па-
рижской библиотеки «Сен-Женевьев» ив 
Пейре, издатель Патрик гамбаш, предсе-
датель Совета национального союза биб-
лиофилов м. В. Сеславинский, философ 
Михаил Маяцкий, профессор факультета 
графических искусств мГуП им. ивана 
Фёдорова василий валериус, генеральный 
директор центра книжной культуры «Гу-
тенберг» Михаил Столяров, социолог Бо-
рис Дубин.

7 сентября прошли встречи с «лучшим 
Атосом всех времён и народов» вениами-
ном Смеховым, с французским писателем 
Шарлем Данцигом — известным поэтом, 
романистом и эссеистом, автором таких 
книг, как «Эгоистический словарь фран-
цузской литературы», «капризная энци-
клопедия всего и ничего». он представил 
свою новую книгу «зачем читать?».

на следующий день гостем стенда 
Франции стал жан-Клод Перье — автор 
книг о рок-музыке и многочисленных эссе 
на общественно значимые темы. его но-
вая книга — исследование, посвящённое 
Антуану де Сент-Экзюпери, — получила 
премию французской Академии, переве-
дена на многие языки, а теперь выходит 
и на русском.

9 сентября прошла презентация кни-
ги Бруно Виане «Путешествие Жана Со-
важа в московию в 1586 году», а также 
дискуссия о графической прозе (комик-

дения янки купалы и 100-летию со дня 
рождения максима танка — посвящены 
издания серии «Жизнь знаменитых лю-
дей Беларуси».

В традиционной «международной 
гостиной» проходили встречи читателей 
с писателями и издателями.

В рамках международной программы 
25-й московской выставки-ярмарки со-
стоялся Второй международный конгресс 
литературных переводчиков (при под-
держке Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям, «инс-
титута перевода» и Президентского цен-
тра Б. н. ельцина). участники конгресса 
обсудили современный литературный 
процесс и проблемы искусства перевода, 
методы продвижения за рубежом отече-
ственной культуры и литературы. на кон-
грессе впервые вручена новая ежегодная 
премия «читай Россию / Read Russia» за 
лучший перевод произведений русской 
литературы на языки мира.

заметной страницей международной 
программы стала организованная По-
сольством ФРГ в содружестве с ВГБиЛ 
презентация изданий, приуроченных к 
Году России в Германии и Году Германии 
в России (2012–2013).

Почётный гость ММКвя:  
Vive la France!

2012 г. — год «Сезонов русского языка 
и литературы» во Франции и Год фран-
кофонии в России. Важность и значи-
мость французской экспозиции на мо-
сковской ярмарке отметил посол Фран-
ции в России Жан де Глиниасти.

Французский институт при Посоль-
стве Франции в москве ведёт боль-
шую работу по продвижению француз-
ской книжной культуры, по формирова-
нию и развитию интереса к литературе 
на французском языке. С 1990 г. в Рос-
сии действует французская программа 
содействия издательскому делу «Пуш-
кин» («Pouchkine»), благодаря которой 
было переведено и опубликовано на рус-
ский язык более 800 книг, в том числе — 
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по печати и массовым коммуникациям 
продолжил серию «открытых уроков ли-
тературы». В этом году их провели из-
вестные литературоведы и критики Па-
вел  Басинский, наталья  иванова, евге-
ний водолазкин, татьяна Сотникова.

5 сентября на встречу с читателями 
пришёл известный немецкий писатель-
сказочник Пауль Маар, лауреат золотой 
медали им. Г. Х. Андерсена, дважды лау-
реат немецкой премии детской литера-
туры, Государственной премии Австрии, 
немецкой национальной литературной 
премии и других наград, автор знамени-
того «Субастика» (по-русски серию книг 
об этом персонаже представляет изда-
тельство «Амфора»).

9 сентября талантливый израильский 
мультипликатор и педагог рони  орен 
при поддержке издательства «махаон» 
провёл мастер-класс «Секреты пластили-
на». Вместе с мастером дети превращали 
«шарик, блинчик и колбаску» в симпа-
тичных зверушек и птичек. А на стенде 
израильского культурного центра Рони 
орен прочитал лекцию о пластилиновой 
анимации, рассказал о собственных филь-
мах и проектах своих учеников.

В тот же день гостем стенда «АСт» 
стал классик детской литературы — Эду-
ард  успенский, который поделился вос-
поминаниями о том, как сам в детстве 
превратился в «запойного читателя». По-
том по просьбе читателей писатель пере-
числил интересных ему современных ав-
торов, пишущих для детей: марину мо-
сквину, Артура Гиваргизова, Станислава 
Востокова.

кроме того, при поддержке Роспе-
чати прошли фестиваль «Живые иллю-
страции книг» (издательство «Формат- 
м»), презентация тактильных книг для 
детей с нарушениями зрения (депар-
тамент средств массовой информации 
и рекламы города москвы и фонд 
«иллюстрированные книжки для ма-
леньких слепых детей»), творческая 
встреча «детская книга — открытое 
окно в мир» (Фонд социально-экономи-

се) с участием известных европейских 
мастеров жанра — Эрманна (Бельгия) 
и Андре Жюйяра (Франция).

«Скажи-ка, дядя…»
настоящим украшением юбилейной 

ярмарки стали мероприятия, посвящён-
ные Году российской истории, 1150-летию 
российской государственности и 200-ле-
тию Бородинского сражения. напри-
мер, презентация уникального собра-
ния книг, подготовленного совместны-
ми усилиями издательства «Альфарет», 
Российской национальной библиотеки, 
Библиотеки Российской академии наук 
и Российского государственного архива 
Военно-морского флота. В коллекцию 
вошли 325 томов, дающих представле-
ние об эпохе отечественной войны, её 
предпосылках и последствиях: историче-
ские монографии, мемуары, карты сра-
жений и т. д.

В тот же день состоялось заседание 
«круглого стола» на тему «отечественная 
война 1812 года в российском книгоиз-
дании. история и современность», ини-
циированное Федеральным агентством 
по печати и массовым коммуникациям и 
издательством «РоССПЭн». Выпущен-
ная этим издательством энциклопедия 
«Война 1812 года и освободительный по-
ход русской армии 1813–1814 годов» была 
награждена на конкурсе «книга года». 
участники заседания обсудили пробле-
му фальсификации истории и «мифоло-
гизации» прошлого, осуждая ненаучные 
попытки «пересмотра результатов» по 
идеологическим соображениям.

Для юных читателей
Пропаганда книги и чтения среди 

молодёжи и подростков занимает особое 
место в программе книжной ярмарки. 
В первый день форума состоялась пре-
зентация социального проекта «читайте 
детям книги» с участием телевизионных 
«звёзд» и издательства «Эксмо».

Центр коммуникативных технологий 
при поддержке Федерального агентства 
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дило в 11 номинациях. Представляем по-
бедителей.

Гран-при — юбилейный альбом в двух 
томах «100 лет Государственному му-
зею изобразительных искусств имени 
А. С. Пушкина. 1912–2012», отпечатанный 
в российской типографии «Гамма-пресс». 

Номинация  «Проза  года» — сборник 
архимандрита тихона (Шевкунова) «не-
святые святые и другие рассказы» (изда-
тельство Сретенского монастыря, оЛмА 
медиа Групп).

Номинация  «Поэзия  года» — сборник 
избранной лирики Бориса Рыжего «В квар-
талах дальних и печальных» (искусство — 
XXI век).

Номинация «Недаром помнит вся Рос-
сия...» — «отечественная война 1812 года 
и освободительный поход русской армии 
1813–1814 годов. Энциклопедия. В 3 т.» 
(РоССПЭн).

Номинация  «Вместе  с  книгой  мы  ра-
стём» — серия художественно-познава-
тельных изданий «древний новгород» 
(проект «Пешком в историю» от однои-
мённого издательства).

Номинация  «Учебники  XXI  века» — 
учебно-методический комплект «исто-
рия современной России» (Фонд совре-
менной истории, издательство москов-
ского университета).

Номинация «Humanitas» — книга «Со-
ветский художественный авангард: ин-
скрипты книжного собрания РГАЛи» 
(Центр книги Рудомино).

Номинация «Флёр-де-лис», посвящён-
ная Почётному гостю 25-й ммкВя — 
Франции — программа содействия изда-
тельскому делу «Pouchkine».

Номинация  «ART-книга» — альбом 
«книжная графика В. А. Фаворского» 
(контакт-культура).

Номинация «Отпечатано в России» — 
«история денежного обращения в Рос-
сии: альбом-каталог, монография: в 2 т.» 
(интеркрим-пресс, Полиграфкомплекс 
«Локус Станди»).

Номинация  «Электронная  книга» — 
детский мультимедийный проект «Жужа».

ческих и интеллектуальных программ — 
СЭиП).

8 сентября Фонд СЭиП при под-
держке Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям предста-
вил сборник «новые имена в детской ли-
тературе», вышедший в серии «молодая 
литература». на встречу собрались авто-
ры стихотворений и прозаических про-
изведений (повестей, рассказов, сказок) 
для детей — татьяна фролова, анастасия 
орлова, Дмитрий Сиротин, Мария агапо-
ва, ирина Павлова.

Состоялась пресс-конференция, по-
свящённая открытию третьего сезона 
национального конкурса на лучшее 
произведение для детей и юношества 
«книгуРу», учреждённого некоммерче-
ским партнёрством «Центр поддержки 
отечественной словесности» при участии 
Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям. «книгуРу» — са-
мый крупный литературный конкурс 
в русскоязычном пространстве, ориенти-
рованный на поиски новой, актуальной 
литературы для подростковой аудитории, 
и единственный, в рамках которого оце-
нивается и художественная, и научно-
познавательная литература для читате-
лей 10–16 лет. на вопросы издателей 
и читателей отвечали члены эксперт-
ного совета конкурса — татьяна  руди-
шина, ая  Эн, Дина  Сабитова, Мария 
Порядина, евгения  Шафферт, коорди-
натор совета Ксения Молдавская. изда-
тели Борис  Пастернак и алла  гладкова 
(«Время») представили книгу лауреата 
первого сезона Аи Эн «Библия в эсэ-
мэсках».

лучшие из лучших
торжественная церемония награжде-

ния победителей национального кон-
курса «книга года» состоялась 5 сентя-
бря в московском музыкальном театре 
им. к. С. Станиславского и Вл. и. неми-
ровича-данченко. В 2012 г. на конкурс 
поступило около 1 тыс. книг от 200 из-
дательств. творческое состязание прохо-
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«образ книги», организаторы которо-
го — Федеральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям и отде-
ление книжной графики моСХа. Глав-
ная задача конкурса — поощрение и 
продвижение высокохудожественной 
книжной иллюстрации и дизайна печат-
ных изданий. Лауреатом конкурса мо-
жет стать как маститый, заслуженный 
иллюстратор, так и молодой, начинаю-
щий дизайнер. Лауреатами в этом году 
стали:

Номинация «Лучшая иллюстрация к про-
изведениям художественной литературы»: 
Сергей Любаев: марк твен. Приключе-
ния тома Сойера. Приключения Гекль-
бери Финна.

Номинация «Лучшая иллюстрация к про-
изведениям для детей и подростков»: Вера 
Павлова: осип мандельштам. Сонные 
трамваи; Павел татарников: Принцесса в 
подземном царстве (белорусские сказки).

Номинация «Авторская книга»: Генна-
дий Спирин: марфа; кирилл чёлушкин: 
Алиса в доме волшебника.

Номинация  «Лучшие  иллюстрации  к 
произведениям non-fiction»: Авторский кол-
лектив — художники Александр Аверья-
нов, Павел Алехин, николай Беланов, 
Александр ежов, ольга муратова, ири-
на Лосева, татьяна матвеева, дмитрий 
Шульга: т. Эйдельман, к. Бунтман. Бо-
родинская битва.1812.

Номинация  «Новые  имена  в  книжной 
иллюстрации»: константин Потапов: джан-
ни Родари. Приключения чиполлино.

Номинация  «Лучший  дизайн  книги»: 
евгений марков: м. окроян. Скульпту-
ра ар деко: истоки и расцвет.

Номинация «Гран-при»: Студия «Ако-
пов-дизайн»: издательский проект Сер-
гея Гордеева «Русский авангард», серия 
альбомов «кумиры авангарда».

Специальные  дипломы жюри «за осо-
бый вклад в искусство книжной иллю-
страции, верность эстетическим прин-
ципам» были вручены классикам рос-
сийской книжной иллюстрации — на-
родному художнику России николаю 

7 сентября состоялась торжествен-
ная церемония награждения победите-
лей IX международного конкурса госу-
дарств СнГ «искусство книги». на рас-
смотрение международного жюри по-
ступило 121 издание.

В семи традиционных номинациях 
победителями стали:

Номинация «Содружество»: Беларусь. 
нечаева Г., Баженова о. Живая вера. 
Ветка. — минск : Белорус. энцикл. им. 
П. Бровки, 2011.

Номинация  «Моя  страна»: Азербайд-
жан. Валиев А., Бахманли В. навруз. — 
Баку : тахсил, 2011.

Номинация «Книги для детей и юноше-
ства»: Азербайджан. Юсиф «Письма 
к матери». — Баку : Шарг-Гарб, 2012.

Номинация «Культура. Наука. Образо-
вание»: молдова. универсальный иллю-
стрированный словарь русского языка. 
В 18 т. — кишинёв : Вектор В-н, 2011–
2012; узбекистан.  каримова Г. Шедевры 
архитектурной эпиграфики узбекиста-
на. — ташкент : Fund forum, 2011.

Номинация  «Арт-книга»: украина. 
Брант С. корабль дураков. — киев : 
Грани-т, 2012.

Номинация  «Отпечатано  в  сотрудни-
честве»: узбекистан. образцы восточной 
каллиграфии и искусства миниатюры 
VII — XXI веков. — ташкент : иПтд «уз-
бекистан», 2011.

Номинация «Гран-при»: Беларусь. дмит-
рий Струков. Альбом рисунков 1864–
1867. — минск : Белорус. энцикл. им. 
П. Бровки, 2011; казахстан. Шаймерде-
нов е. Государственные символы Респу-
блики казахстан. Символы независимо-
сти. — Алматы : золотая книга, 2011.

Специальные дипломы получили:
Беларусь. 20 лет СнГ. — минск : Бел-

тА, 2011; Беларусь. казахстан: фотоаль-
бом. — минск : междунар. центр культуры 
книги, 2012; узбекистан. Аимбетов н., 
Буранов м., Ахмедов С. каракалпакистан: 
фотоальбом. – ташкент : маънавият, 2011.

6 сентября состоялось награждение 
лауреатов V Всероссийского конкурса 
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9 сентября подвели итоги Всероссий-
ского конкурса просветительских проек-
тов «мой край на литературной карте 
России», инициатором которого вновь 
выступает Федеральное агентство по пе-
чати и массовым коммуникациям. Пять-
десят семь регионов России представили 
более 200 заявок, описывающих крае-
ведческие и творческие проекты библио-
тек, учебных заведений, общественных 
объединений и т. п. Номинация  «В  краю 
родном»: Самарская областная детская 
библиотека, проект «160 миниатюрных 
книг о Самарском крае»

Номинация  «Знай  наших!»: Рязанская 
областная детская библиотека, проект 
«Ганзеновские чтения» (научно-практи-
ческая конференция, впервые организо-
ванная в год 200-летия Андерсена и свя-
занная с личностью выдающейся пере-
водчицы Анны Ганзен).

Номинация «Проба пера»: Лито «При -
косновение», созданное при ижевском 
государственном техническом универ-
ситете им. м. т. калашникова.

задачи московской международной 
книжной выставки-ярмарки, которую 
ежегодно посещает около 200 тыс. кни-
голюбов, — укрепление и расширение 
культурных и деловых международных 
связей, определение путей и условий для 
экспорта, импорта и взаимных перево-
дов, а также популяризация и продвиже-
ние лучших зарубежных изданий в Рос-
сии и российских авторов за границей. 
на ярмарочных площадках проводятся 
многочисленные мероприятия с участи-
ем известных издателей и писателей, пе-
реводчиков, литературных агентов, кри-
тиков и литературоведов, библиотекарей, 
педагогов и «просто читателей». для по-
сетителей, желающих быстро ориенти-
роваться в книжном море, монтируется 
несколько электронных поисковых си-
стем, в том числе Books in print («книги 
в наличии и печати») Российской книж-
ной палаты, терминалы которых распо-
лагаются на информационных стендах 
вводного зала ярмарки. на площади ря-

устинову и заслуженному художнику 
России Виктору чижикову.

7 сентября были подведены итоги 
III ежегодного конкурса «новая детская 
книга», организованного издательством 
«Росмэн». члены жюри под председа-
тельством генерального директора изда-
тельства Бориса кузнецова в третьем се-
зоне: кинорежиссёр Владимир Грам-
матиков, писатели-фантасты марина и 
Сергей дяченко, литературные обозре-
ватели майя Пешкова и Вера Бройде, 
писатель марина дружинина, телеведу-
щая ольга Шелест, актриса екатерина 
Стриженова, сценарист Сергей Серёгин, 
директор торгового дома книги «мо-
сква» марина каменева. на конкурс по-
ступило около 2000 рукописей, которые 
оценивались в двух номинациях, ори-
ентированных на детей дошкольного и 
младшего возраста.

Номинация «Весёлые рассказы»:
1-е место — Анастасия орлова (ярос-

лавль). обожаю ходить по облакам.
2-е место — Валерий Роньшин (Санкт-

Петербург). Сказки про космонавтов.
3-е место — Александр ягодкин (Во-

ронеж). Про ерша.
Номинация «Оригинальный сюжет»:
1-е место — Юлия и константин 

Снайгала (омск). Сказки московского 
зоопарка.

2-е место — евгения Шляпникова 
(Химки московской обл.). Пафнутий и 
Пряник.

3-е место — наталья Поваляева 
(минск, Беларусь). Рассказы о привиде-
ниях.

В специальной номинации «Будущий 
бестселлер: версия книжной торговли» по-
бедил игорь Свиньин (г. куса челябин-
ской обл.), автор повести «Пещеры голу-
бой жемчужины». Победителями откры-
того читательского голосования стали 
Алексей ерошин (Бердск новосибирской 
обл.) с рукописью под названием «Хочу 
в мадрид!» и михаил метс (Санкт-
Петербург) с повестью «Приключения 
дома номер тринадцать».
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ративность и чёткость его работы. Юби-
лейная книжная ярмарка стала одним 
из главнейших событий культурной жиз-
ни страны.

М. Е. Порядина
 

дом с павильоном ведётся книжная тор-
говля. на ммкВя работает Пресс-центр, 
который регулярно публикует анонсы 
наиболее значимых событий ярмарки и 
составляет отчёты о состоявшихся меро-
приятиях. Хочется особо отметить опе-

новый формат книжных фестивалей

удк 655:069.9(470-25)

Впоследние годы в москве на фоне 
крупных книжных ярмарок, про-
ходящих на ВВЦ, появляется всё 

больше независимых книжных и около-
книжных фестивалей, которые организу-
ются независимыми издателями и кни-
гопродавцами. недавно в Парке искусств 
«музеон» прошли Шестой «Бу!фест» (24–
26 августа 2012 г.) и второй Bookmarket 
(8–9 сентября 2012 г.). их движущей 
силой с самого начала были небольшие 
информационные проекты, преследую-
щие не только коммерческие цели, по-
этому посетители могли увидеть изда-
ния и выступления, маловероятные, 
например, на московской междуна-
родной книжной выставке-ярмарке 
(ммкВя). Это не удивляет: такие меро-
приятия создаются, чтобы дополнять 
друг друга.

итак, издательствам АСт и Эксмо 
нечего было делать на «Бу!Фесте». зато 
малотиражные книги и разнородные ве-
щицы ручной работы были представ-
лены традиционно полно: от магазинов 
«крок и зябра», «Штучки», «Sweet Six-
ties», «EK-GOODS», «Гиперион», «Ru-
handmade» до издательств «Этерна», «Вре-
мя», «Эллис Лак», «Гнозис», «Снежный 
ком м», «манн, иванов и Фербер» (де-
ловую литературу организаторы не от-
мели), «Ломоносовъ», «Лимбус-Пресс», 
«текст» и др. Создавалось впечатление, 

© Гейченко С. А., 2012

что цель «Бу!Феста» — соединить строгие 
интеллектуальные, «левополушарные» 
проекты с теми, что не требуют умствен-
ного напряжения или же предполагают 
нагрузку на другие мозговые центры.

имея три центральные составляю-
щие — «Главный маркет», «детский мар-
кет» и «музыкальный маркет», фести-
валь был даже более диверсифицирован, 
чем ммкВя, уступая ей в масштабах. 
«детский маркет» представил многое 
из лучшего, что есть в нынешнем рос-
сийском детском книгоиздании и орга-
низации детского развития: свои стенды 
организовали издательства «Самокат», 
«настя и никита», «мелик-Пашаев», «Ро-
зовый жираф», «компас-Гид», «ид ме-
щерякова», активно развивающаяся «Ла-
вочка детских книг» и др. из музыкаль-
ных издательств присутствовал только 
журнал «InRoсk», но зато самой музыки 
было вдоволь на шести сценах разного 
размера. на главной сцене выступали 
как Сергей Летов, «маша и медведи», 
так и более молодые и менее известные 
музыканты; на акустической сцене сре-
ди прочих выступали с небольшой про-
граммой Псой короленко и ольга чики-
на. на театральной сцене один за другим 
шли уникальные спектакли: четырёхча-
совой «те, кто пришли» по роману «Шко-
ла для дураков» Саши Соколова (ре-
жиссёр ирина уколова), постановки 
от «театр.doc», «Поединок» по рассказу 
А. и. куприна и даже стенд-ап выступле-
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сознательных граждан сплотиться и взять 
власть в свои руки. организованно устро-
ить бойкот книгам и издательствам, ус-
троить массовый кинопоказ, таким обра-
зом проявив свою гражданскую сознатель-
ность». думается, это лучшее свидетельство 
того, что интеллектуальная жизнь москвы 
перестаёт концентрироваться на крупных 
заслуженных выставках, а выбирает цен-
тры с более непринуждённой и футури-
стической атмосферой. Лозунг «Буквы, 
звуки, цацки» скрывает бóльшую глуби-
ну, чем кажется в первом приближении.

не такой продолжительный, менее 
масштабный, но такой же информацион-
но насыщенный «Bookmarket» делал став-
ку на знаменитостей, изящную «мод-
ность» мероприятий, научность лекций. 
так, рядом с public talk’ами к. Собчак 
и С. Шаргунова о том, «что читать совре-
менному человеку» (не без политическо-
го привкуса), звучали лекции А. А. зализ-
няка «новгородская Русь по берестяным 
грамотам» о важнейшем во второй поло-
вине ХХ в. открытии в области истории 
русского языка и истории России или 
А. м. Семихатова «Жизнь после Хиггса» 
о результатах работы Большого андрон-
ного коллайдера, суперсимметрии и но-
вом относительно стабильном математи-
ческом описании Вселенной. Поэтическая 
программа тоже держалась на популяр-
ных именах: С. Сурганова выступала с 
В. Полозковой, С. Гандлевский и Л. Го-
ралик читали стихи и отвечали на вопро-
сы, сидя на сцене, пригодной больше для 
рок-концертов. т. Хизервик читал лекцию 
об архитектуре и дизайне, а писатель 
Ф. Бегбедер отыграл dj-сет на закрытии 
фестиваля, подчеркнув тем его марги-
нальность, ведь на ммкВя он выступал 
в основном, литературном амплуа.

Перспективный проект «книги в пар-
ках», который после «Бу!феста» и «Book-
market’а» предполагает распространять-
ся по москве, обещает продавать книги 
по самым низким ценам, как новые, так 
и букинистические, в специально обору-
дованных полках-лестницах, на ступень-

ния о совести и несовершенстве русско-
го народа. Литературная сцена порадо-
вала выступлением Л. С. Рубинштейна и 
дискуссией «книгоиздание в цифровую 
эпоху: прогнозы и реальность», лекто-
рий украсили Ю. Б. норштейн «замысел 
и история фильма», дискуссия о вражду-
ющих комиксовых мейнстриме и арт-
хаусе и множество других выступлений. 
Анимационная сцена была в центре вни-
мания. В пятом номере ежедневной фе-
стивальной газеты «Бумажка», которая 
так же, как весь «Бу!Фест», сочетала 
шутливость с гуманитарной углублённо-
стью, даже было «экстренное» сообще-
ние «неотменимое отменили»: «знал ли 
д. джойс, когда писал в своем знамени-
том “улиссе” о “неотменимой модаль-
ности зримого”, что ее все-таки возьмут и 
отменят… джойс повержен, визуальное 
умерло! показ Буктрейлеров не состоял-
ся, короткометражки, которые должны 
были начаться в 12 утра на анимацион-
ной площадке, не идут. Видимо, дирек-
ция Бу!феста таким варварским спосо-
бом пытается вернуть былую славу кни-
гам. Редакция “Бумажки” призывает всех 

Стенд издательства «Бумкнига» на «Бу!фесте» 
привлекает читателей (фото с сайта kbanda.ru)
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городов. отечественное книжное дело 
переживает переходный этап, и соеди-
нение традиционных изданий на вы-
ставках с визуальными, интерактивны-
ми элементами должно помочь его пе-
рерождению.

С. А. Гейченко

ках которых можно сидеть, читая. напи-
тываясь продуктами распада больших 
выставок-ярмарок, впрочем, ещё жёстко 
доминирующих, небольшие книжные 
мероприятия европейского типа, сохра-
няя индивидуальность, могут стать по-
стоянной достопримечательностью по 
крайней мере крупнейших российских 

Персоналия 
александр  Данилович 

александров  (1912–1999) : 
биобиблиогр. указ. / Рос. 
акад. наук, Сиб. отделение, 
ин-т математики им. С. Л. Со-
болева ; науч. ред.: Ю. Г. Ре-
шетняк, С. С. кутателадзе. — 
новосибирск : ин-т матема-
тики, 2012. — 140 с. — 150 экз.

Содерж.: Вехи жизни 
А. д. Александрова. — Алек-
сандров о математике. — Пер-
вый геометр России ХХ в. — 
Александров и современ-
ность. — основ. лит. о жизни и 
тр. — Хронол. указ. тр. — указ. 
осн. соавт. — Алфав. указ. тр.

Семенов  виктор  анато-
льевич / дубовик и. к., По-
пов В. д., Семенова м. т., 
якушев В. П. ; Рос. акад. с.-х. 
наук, Сев.-зап. регион. науч. 
центр Россельхозакадемии, 
Агрофиз. науч.-исслед. ин-т 
Россельхозакадемии. — 
СПб. : АФи, 2012. — 58, [1] с. : 
ил. — (Люди науки). — Спи-
сок основ. тр. В. А. Семено-
ва: с. 39–45. — 150 экз.

Библиографические 
указатели

австрия  х  —  XXI  веков. 
история. Политика. Культура : 
библиография / сост. о. Велич-

ко. — м. : [Аван глион-принт], 
2012. — 68, [1] с. — 150 экз.

Содерж.: Австрия до кон-
ца XVIII в. — XIX в.: первая 
половина. — Вторая полови-
на XIX — начало ХХ в. дуа-
лист. монархия. — Первая ми-
ровая война. Распад империи 
(1914–1918 гг.). — Первая респ. 
в Австрии (1918–1938 гг.). — 
Аншлюс. Авст рия в составе 
третьего Рейха. — Восстанов-
ление австрийс. суверените-
та. Вторая респ. — Авст рия 
в ХХI в. — историогр. рабо-
ты. — Перевод. изд. — указ. авт.

Монографии
журналистское образова-

ние  в  условиях  конверген-
ции  СМи  :  монография / 
[Л. П. Шестеркина, н. к. По-
ляева, е. П. Соколова и др.] ; 
под ред. Л. П. Шестеркиной ; 
м-во образования и науки 
Рос. Федерации, Юж.-урал. 
гос. ун-т, фак. журналисти-
ки, каф. «Средства массовой 
информ.». — челябинск : Рек-
пол, 2012. — 113 с. — Библи-
огр. в конце гл. — 250 экз.

Сборники статей,   
материалов

Союз музеев россии. ин-
формационные материалы 

Вышли в свет
Союза музеев России [2011–
2010] : к 10-летию Союза му-
зеев России. — СПб. : Сту-
дия «нП-Принт», 2011. — 
483 с. : ил. — 1000 экз.

учебные пособия
Корконосенко  С. г.  вве-

дение в журналистику : [учеб. 
пособие] / С. Г. корконо-
сенко. — москва : кноРус, 
2011. — 270 с. : ил. — Библи-
огр.: с. 268–270. — 1000 экз.

Мягтина н. в. Профиль-
ные группы музеев : учеб. 
пособие / н. В. мягтина ; 
м-во образования и науки 
Рос. Федерации, Владимир. 
гос. ун-т им. А. Г. и н. Г. Сто-
летовых. — Владимир : изд-
во Владимирского гос. ун-та, 
2011. — 210 с. : ил. — Биб-
лиогр.: с. 208–210. — 150 экз.

Петров  С. в. информа-
ционная безопасность : 
учеб. пособие / С. В. Пе-
тров, П. А. кисляков ; м-во  
образования и науки Рос. 
Федерации, Федер. целевая 
программа «науч. и науч.-пед. 
кадры инновац. России» на 
2009–2013 гг. — москва : Рус-
ский журнал, 2011. — 330 с. : 
ил. — (Безопасность жизне-
деятельности). — Библиогр.: 
с. 327–330. — 300 экз.
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учёный-новатор в библиотечном деле

удк 02-051+929Леонов

юБилеи

давнему автору и члену редколле-
гии журнала «Библиография», 
д-ру пед. наук, заслуженному ра-

ботнику культуры РФ, проф., директору 
Библиотеки РАн В. П. Леонову 20 октя-
бря 2012 г. исполнилось 70 лет.

Валерий Павлович — выдающийся 
учёный в области книговедения, библио-
графии и библиотековедения. им раз-
работана концепция развития библио-
графии как части литературного про-
цесса в структуре академической науки, 
исследованы структура и свойства биб-
лиотечно-биб лиографических процессов 
в системе документальных коммуника-
ций, разработаны методы алгоритмиза-
ции реферирования и аннотирования 
научной литературы. В его работах по те-
ории библиографического свёртывания 
документальной информации сформу-
лирован и решён ряд задач, способство-
вавших алгоритмизации реферирования 
и аннотирования научной литературы. 
Предложенные В. П. Леоновым методы 
позволили улучшить процедуру подготов-
ки вторичных документов, сущест венно 
сократить время реферирования и анно-
тирования, осуществлять контроль пол-
ноты и точности рефератов и аннотаций.

значительным научным достижени-
ем следует считать разработку В. П. Лео-
новым концепции развития библиоте-
коведения как фундаментальной науки, 
направленной на исследование структу-
ры и свойств библиотечно-библиогра-
фических процессов в системе докумен-
тальных коммуникаций. Библиотека пред-
ставлена автором как профессиональное 
пространство, как метатекст со сложным 
синтаксисом, включающее в себя собра-
ние текстов, созданных человечеством 

за всю историю. на основе анализа исто-
рической миссии библиотеки как инсти-
тута, сохраняющего культурную память 
человечества, Валерий Павлович описал 
этапы (циклы) её развития. он создал по-
нятие «пространство библиотеки» и ис-
пользовал широкий методологический 
подход к библиографии и библиотекове-
дению.

В. П. Леонов является автором более 
280 научных публикаций, в том числе де-
вяти монографий и трёх учебных посо-
бий, основные из которых: «Рефериро-
вание и аннотирование научно-техниче-
ской литературы» (новосибирск : наука, 
1986. 176 с.); «Библиотечно-библиогра-
фические процессы в системе научных 
коммуникаций» (СПб. : БАн, 1995. 139 с.); 
«Библиотечный синдром: записки дирек-
тора БАн» (СПб. : облик, 1996. 629 с.); 
«Судьба библиотеки в России: роман-

в. П. леонов
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исследование» (СПб. : БАн, 2000. 415 с.; 
2-е изд. СПб. : БАн, 2001. 415 с.); «Про-
странство библиотеки: библиотечная 
симфония» (м. : наука, 2003. 123 с.); 
«Библиография как профессия» (м. : 
наука, 2005. 128 с.); «“Besame mucho”: 
путешествие в мир книги, библиографии 
и библиофильства» (м. : наука, 2008. 
268 с.). две монографии переведены на 
английский язык и вышли в свет в не-
мецком издательстве K. G. Saur в мюн-
хене: «The Library syndrome» (München : 
Saur, 1999. 295 p.) и «Libraries in Russia: 
history of the Library of the Academy of 
Sciences from Peter the Great to Present» 
(München : Saur, 2005. 245 p.), что свиде-
тельствует о международном признании 
научных результатов В. П. Леонова в об-
ласти исследования истории отечест-
венного библиотечного дела и библио-
графии.

Под научным руководством В. П. Ле-
онова осуществлены исследовательские 
проекты и программы: «малая энцикло-
педия БАн» (1999), «история Санкт-
Петербурга — Петрограда, 1703–1917» 
(2000; 2005; 2007; 2010); «Почаевский 
сборник» (2001), «Летопись Библиотеки 
Академии наук. т. 1» (2002), «Библиогра-
фия изданий Академии наук СССР: 
1941–1945» (Вып. 1–5, 2006–2010); «Рус-
ские в Шанхае» (2008); «Американцы — 
члены императорской академии наук» 
(2010); В. м. Алексеев «Рабочая библио-
графия китаиста. книга руководств для 
изучающих язык и культуру китая» (2010). 
Подготовлено к печати комментированное 
издание «история русской библиогра-
фии до начала ХХ века» н. В. здобнова. 
несомненной заслугой В. П. Леонова яв-
ляется подготовка и издание серии «Ака-
демическое дело 1929–1931 гг.: документы 
и материалы следственного дела, сфабри-
кованного оГПу» (1993–1998). С уча-
стием В. П. Леонова осуществлены фак-
симильное издание Лицевого Летопис-
ного Свода XVI в. (2008) и «Элект ронная 
библиотека научного наследия РАн» 
(с 2006 г.). Под его научным руководством 

выпущены указатели содержания жур-
нала «Библиография» за 1971–1991 гг. 
(СПб., 1994) и 1992–2008 гг. (м., 2010).

В. П. Леонов сыграл ведущую роль 
при спасении Библиотеки Ан СССР 
от последствий пожара (14–15 февраля 
1988 г.), одного из самых крупных в исто-
рии мировых библиотек. Благодаря вы-
дающимся организаторским способно-
стям он привлёк отечественную и меж-
дународную общественность к участию 
в возрождении утраченных и повреждён-
ных фондов. Под руководством В. П. Ле-
онова проводится новаторская работа 
по созданию систем консервации доку-
ментов и защиты библиотечных зданий. 
научные труды В. П. Леонова по сохра-
нению библиотечных фондов, спасе-
нию культурных ценностей, безопасности 
биб лиотек получили высокую оценку 
ЮнеСко, международной федерации 
библиотечных ассоциаций, международ-
ного совета по архивам. на должность 
директора Библиотеки РАн В. П. Леонов 
избирался пять раз (в 1989, 1995, 2001, 
2006 и 2011 гг.). за 23 года руководства 
библиотекой деловые качества В. П. Ле-
онова — умение планировать и коорди-
нировать работу, правильно подбирать 
кадры — помогли не только сохранить, 
но и умножить научный потенциал БАн.

Свою эффективную научную и прак-
тическую деятельность В. П. Леонов у с-
пешно сочетает с подготовкой научных 
кадров: был профессором кафедры гума-
нитарных и социально-экономических 
дисциплин Санкт-Петербургского фи-
лиала московского государственного уни-
верситета печати; в 1998–2007 гг. воз-
главлял диссертационный совет по за-
щите кандидатских диссертаций в БАн; 
в настоящее время является членом 
диссертационного совета Президентской 
библиотеки им Б. н. ельцина и универ-
ситета библиотековедения и информа-
ционных технологий (София, Болгария). 
Под его научным руководством защище-
но семь кандидатских и одна докторская 
диссертация.
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медалью ордена «за заслуги перед отече-
ством» 2-й степени (2008) и многочис-
ленными грамотами Президиума РАн 
и Президиума СПбнЦ РАн.

Поздравляем Валерия Павловича с 
юбилеем, желаем ему здоровья, долголе-
тия, продолжения активной научной де-
ятельности.

О. В. Скворцова

научная и административная деятель-
ность В. П. Леонова получила достойную 
оценку как в нашей стране, так и за рубе-
жом. В. П. Леонов — заслуженный ра-
ботник культуры РФ (2002), награждён 
юбилейной медалью «В память 300-ле-
тия Санкт-Петербурга» (2003), медалью 
комиссии по делам национального об-
разования (Польша, 2005), дипломом и 
серебряной медалью в связи со 100-лети-
ем иРЛи РАн (Пушкинский дом, 2005), 

© Сухоруков к.м., 2012

есть женщина в Книжной палате...

удк 01-051+929коняшова

При выборе заголовка для этого 
юбилейного панегирика у его ав-
тора был и другой вариант па-

рафразного цитирования не менее по-
пулярного, но куда более политизиро-
ванного отечественного классика: «есть 
такая женщина!» однако политического 
деятеля победил поэт, поскольку ему уда-
лось объяснить причины своего восхи-
щения, описав многочисленные досто-
инства воспетой им женщины. Попыта-
емся это сделать и мы.

Героиня нашего очерка вряд ли суме-
ет остановить на скаку коня, да и насчёт 
горящей избы есть сомнения. Веру Фи-
липповну коняшову отличают другие не-
сомненные таланты и способности, по-
зволяющие не только нам, её коллегам по 
книжной палате, восхищаться этим че-
ловеком, который не стареет душой и по-
прежнему остаётся лидером — неважно, 
формальным или неформальным.

доказательством сказанного служит 
вся трудовая жизнь Веры Филиппов-
ны — в стенах сперва Всесоюзной, а ныне 
Российской книжной палаты. общий 
стаж работы юбиляра в учреждении — 
52 года, что даже для РкП, привыкшей 
гордиться своими ветеранами, далеко не 

ординарное явление. Впрочем, слово «ве-
теран» не очень-то вяжется с обликом 
и характером яркой и красивой женщи-
ны, по-прежнему привлекающей к себе 
внимание и вызывающей симпатию у 
посетителей палаты и пользователей её 
информационных и справочных услуг. 
ог ромная эрудиция, искреннее жела-
ние помочь людям и неумение работать 

в. ф. Коняшова
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липповна окунулась ещё в студенческие 
годы. нет нужды объяснять, насколько 
важным и ответственным был пост пред-
седателя профсоюзного комитета палаты — 
с её многосотенным, преимущественно 
женским коллективом — в советские 
времена, когда тотальный дефицит был 
во всём и надежды на улучшение быта 
связывались именно с профкомом.

После распада СССР и с внедрением 
технических нововведений отдельные 
функции отдела В. Ф. коняшовой ушли 
в прошлое, а другие видоизменились. 
зато добавились новые, не менее ответ-
ственные задания и задачи, которые по 
сей день решаются столь же оперативно 
и успешно. здесь нет возможности пере-
числять все проекты, реализованные под 
руководством юбиляра, а потому назо-
вём лишь самые важные и известные.

В 1996 г. в палате был выпущен фун-
даментальный научно-библиографиче-
ский указатель «москва. книги и статьи. 
1900–1994», подготовленный по заданию 
столичной мэрии к 850-летию нашего 
города. затем — и опять под руковод-
ством В. Ф. коняшовой — была издана 
серия альбомов, составленных из плака-
тов советского времени (на базе уникаль-
ного национального фондохранилища 
обязательных экземпляров книжной па-
латы). часть этих альбомов выходила в 
рамках издательской программы мэрии 
москвы, а часть — по заявкам других ор-
ганизаций, но все они были объединены 
идеей популяризации незаслуженно за-
бытых достижений в области книжной 
культуры недавнего прошлого нашей 
страны и общества. Повышенный инте-
рес именно к этим изданиям со стороны 
посетителей стенда РкП на любой книж-
ной выставке-ярмарке является лучшим 
доказательством высокого качества дан-
ного издательского проекта, инициато-
ром и куратором которого выступила 
В. Ф. коняшова.

Столь же популярны три книги из 
продолжающейся серии «московские 
книжники и книжное дело: по архивам 

вполсилы — главные отличительные чер-
ты Веры Филипповны, позволившие ей 
пройти путь от рядового библиографа до 
начальника одного из ведущих отделов, 
который является в некотором смысле 
«визитной карточкой» книжной палаты. 
Этот отдел не раз менял своё название 
(сегодня это отдел информационно-биб-
лиографических ресурсов, плакатных и 
архивных материалов), но суть его рабо-
ты оставалась неизменной: систематиза-
ция всевозможной информации и предо-
ставление её по запросам самых разных 
клиентов и пользователей. А в их числе бы-
вали такие организации, как Цк кПСС 
и Совет министров СССР, различные ми-
нистерства и ведомства, государственные 
комитеты, творческие союзы, представи-
тели цеха советских писателей. многие 
из запросов подобного рода — всегда очень 
срочных! — формулировались по прин-
ципу «поди туда — не знаю куда». Сотруд-
никам отдела, возглавляемого В. Ф. ко-
няшовой, требовались и профессиона-
лизм, и недюжинная интуиция, и знания 
из области общественных отношений и 
человеческой психологии.

Старожилы палаты знают, что в числе 
посетителей отдела побывали почти все 
классики тогдашней советской литера-
туры: для гонорарных подсчётов и рас-
чётов им были необходимы справки о 
количестве своих изданий и тиражах. 
также здесь бывали художники-плака-
тисты, открыточники, иллюстраторы и 
другие люди, профессионально связан-
ные с творчеством в мире печатной куль-
туры. нам известно, что многие и по сей 
день вспоминают добрым словом Веру 
Филипповну и книжную палату.

Придя в палату по распределению как 
молодой выпускник московского госу-
дарственного библиотечного института, 
В. Ф. коняшова продолжила и свою «вто-
рую работу» — можно сказать, неофици-
альную, но зачастую более трудоёмкую 
и энергозатратную, чем производствен-
ная деятельность в РкП. Речь идёт об об-
щественной работе, в которую Вера Фи-

К. М. Сухоруков



152

юБилеи

няшовой, что способствовало развитию 
и укреплению взаимовыгодного сотруд-
ничества РкП с коллегами на местах, из-
учению и выполнению их информаци-
онных потребностей и запросов по ком-
плектованию фондов.

за свои трудовые достижения Вера 
Филипповна регулярно поощрялась раз-
личными наградами. Среди них — медали 
«за трудовую доблесть», «Ветеран труда», 
«В память 850-летия москвы», почётные 
грамоты и благодарности Агентства по 
печати, знак «отличник печати». но не 
менее важны для юбиляра искренняя лю-
бовь, уважение и признательность, кото-
рую испытывают к ней коллеги и друзья.

Поздравляем Веру Филипповну ко-
няшову с юбилеем, желаем ей крепкого 
здоровья, успехов в работе на благо оте-
чественной книжной культуры!

К. М. Сухоруков

книжной палаты», которые готовились 
на базе научно-библиографического ар-
хива РкП, находящегося в ведении отде-
ла В. Ф. коняшовой, которая оказала 
большую помощь авторам-составителям 
этих изданий.

ещё один и, наверное, самый значи-
мый проект палаты последних лет назы-
вается «издания регионов — информа-
ция для страны». он нацелен на всемер-
ное выполнение федерального закона 
«об обязательном экземпляре докумен-
тов» при помощи взаимного обмена ин-
формацией между РкП и региональны-
ми библиотечно-библиографическими 
центрами для восполнения возникающих 
лакун в федеральном и региональном 
комплекте обязательного экземпляра 
книжных и других печатных изданий. 
Со стороны палаты в этой повседнев-
ной, кропотливой и трудоёмкой работе 
занят в первую очередь отдел В. Ф. ко-

Монографии
ганапольский  М. Ю.  Са-

мый лучший учебник жур-
налистики : кисло-сладкая 
книга о деньгах, тщеславии 
и президенте / матвей Гана-
польский. — москва : Аст-
рель, печ. 2011. — 476, [1] с. — 
4000 экз.

головлева  е. л. Реклама 
в современном западном 
обществе: культурно-исто-
рический аспект : моногра-
фия / е. Л. Головлева ; моск. 
гуманитар. ун-т. — москва : 
изд-во моск. гуманитарно-
го ун-та, 2011. — 232, [1] с. — 
300 экз.

Кунсткамера : 295 лет : 
история, коллекции, иссле-
дования / музей антрополо-
гии и этнографии им. Петра 
Великого; [Ю. к. чистов и 
др.]. — СПб. : Петроний : мАЭ, 

2009. — 415 с. : ил. — Англ. — 
Библиогр. в конце разд. — 
указ. имён: с. 410–415.

осташевский а. в. закон 
и журналистика: территория 
конфликта / осташевский 
Александр Васильевич, ос та-
шевский михаил Александ-
рович. — краснодар : тради-
ция, 2011. — 320 с. — Библи-
огр.: с. 305–320. — 1000 экз.

Словари
реклама:  термины : сло-

варь-хрестоматия / сост. Л. А. Ба-
ташева. — Астрахань : ЦнтЭП, 
2011. — 150 с. — 100 экз.

Материалы научных 
конференций

актуальные проблемы жур-
налистики в новом тысячеле-
тии : материалы II всерос-
сийской научно-практической 

Вышли в свет
конференции, 12 окт. 2011 г. / 
[под общ. ред. В. А. Байме-
това, Э. Р. Рогозиной]. — 
ижевск : удмуртский ун-т, 
2012. — 249, [1] с. — В над-
заг.: м-во образования и 
науки РФ, удмурт. гос. ун-т, 
фак. журналистики. — Биб-
лиогр. в конце докл. — 200 экз.

журналистика в 2011 году: 
ценности современного обще-
ства и средства массовой ин-
формации : материалы между-
нар. науч.-практ. конф., мо-
сква, 6–8 февр. 2012 г. / [отв. 
ред.: е. Л. Вартанова, я. н. за-
сурский]. — москва : медиа-
мир, 2012. — 522, [1] с. — 
В надзаг.: моск. гос. ун-т им. 
м. В. Ломоносова, фак. жур-
налистики, науч.-метод. центр 
преподавателей и исследова-
телей журналистики. — указ. 
имён: с. 485–490. — 500 экз.
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Биобиблиография 
русских учёных-эмигрантов 

© Бакун д. н., 2012 

Библиография русского зарубежья 
до начала 1990-х гг. развивалась 
в основном за пределами нашей 

страны, но российские специалисты (ли-
тературоведы, сотрудники библиотек, ар-
хивов и музеев, библиографы) быстро 
наверстали упущенное и от скромных 
методичек и брошюр 1 постепенно пе-
решли к солидным справочникам и фо-
лиантам в переплёте. одним из первых 
вышел биографический словарь «Рус-
ские писатели. 1800–1917» (м. : Совет. 
энцикл., 1989. т. 1 : А–Г. 672 с.), где твор-
чество деятелей эмиграции было охарак-
теризовано объективно и доброжела-
тельно. Причём это касалось не только 
известных писателей-эмигрантов первой 
волны, таких как и. А. Бунин, к. д. Баль-
монт, но и менее известных (например, 
поэта и переводчика А. А. Биска, отца 
известного французского писателя Але-
на Боске).

Среди создателей рецензируемого 
справочника (список авторов насчиты-
вает 22 авторитетных специалиста) — 
представители России, украины, США, 
Великобритании, Латвии, чехии. отечест-

1 См., напр.: Литература русского зарубежья 
в фондах библиотек москвы : крат. справ. / Рос. гос. 
б-ка, Всерос. гос. б-ка иностр. лит. им. м. и. Рудо-
мино. м., 1993. 40 с.; материалы к сводному ката-
логу периодических и продолжающихся изданий 
российского зарубежья в библиотеках москвы 
(1917–1960 гг.). м., 1991. 87 с.

венные академические учреждения пред-
ставлены Центром комплексных иссле-
дований российской эмиграции инион 
РАн, научным архивом РАн, институ-
том истории естествознания и техники 
РАн. В проекте участвовали и сотрудни-
ки дома русского зарубежья им. Алек-
сандра Солженицына (москва).

Всего в книге охвачено 1477 персон; 
здесь можно найти сведения о научных 
специалистах, родившихся преимуще-

Российское  научное  зарубежье:  биобиблиогр.  справ.  /  Ин-т  науч.  информ. 
по  обществ.  наукам  РАН,  Центр  комплекс.  исслед.  рос.  эмиграции,  Комис.  по 
комплекс. исслед. рос. эмиграции науч. совета РАН по изучению и охране куль-
тур. и природ. наследия ; под общ. ред. Г. А. Месяца и Е. П. Челышева ; гл. ред. 
Ю. В. Мухачев; ред.-сост. М. Ю. Сорокина. — М. : Парад, 2011. — 713, [1] с. — 
(Серия «Энциклопедия российской эмиграции»). — 1000 экз.
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киной «Русское научное зарубежье: био-
библиографический аспект» (Библиогра-
фия. 1996. № 4. С.129–134). Ценность 
данной статьи заключается и в том, что 
в ней рассматривается история библио-
графической деятельности русской эми-
грации, в частности, предложение А. В. ма-
клецова на четвёртом съезде русских ака-
демических организаций за границей 
(Белград, 1928) о создании при Русском 
научном институте в Белграде Библио-
графического института для учёта опуб-
ликованных трудов русских учёных-эми-
грантов.

однако тема эта настолько обширна 
и глубока (а в рассеянии оказалась весьма 
значительная часть интеллектуальных 
сил России), что впереди очень много 
работы — для историков, библиографов, 
архивистов…

Рецензируемое издание окажет суще-
ственную помощь исследователям и в 
библиографической эвристике (список 
сокращений использованной литерату-
ры включает несколько сотен позиций). 
Публикации о наших соотечественниках 
оказались рассеяны, как и сами люди, 
по всему миру. исследователи на собст-
венном опыте убеждаются: часто, несмо-
тря на разнообразные интернет-ресурсы, 
очень трудно найти ответы на элемен-
тарнейшие, казалось бы, вопросы — где 
и когда родился тот или иной деятель 
русского зарубежья, какое учебное заве-
дение окончил, где служил или воевал. 
А иногда информация и вовсе противо-
речива, отрывочна; требуется непосред-
ственное обращение к архивам — но где 
они находятся в настоящее время? Порой 
сами эмигранты в автобиографиях наме-
ренно искажали факты — по причинам 
политическим или экономическим.

Поражает огромный пласт людей, 
связанных с различными учреждениями 
Российской (императорской) академии 
наук либо с академическими учреждени-
ями Польши, украины, а также круп-
нейшими научными центрами в Герма-
нии, Великобритании, Франции, США.

ственно на территории России по 1921 г. 
включительно, имевших российское граж-
данство и покинувших Россию / СССР 
до 1941 г. (когда началась Великая отече-
ственная война). однако (и это важно 
учитывать) представлены сведения о вид-
ных учёных, не имевших российского 
гражданства, но тесно связанных с нашей 
страной обстоятельствами рождения, об-
разования и научной деятельности.

м. Ю. Сорокина, автор предисловия 
к данному изданию, подчёркивает, что 
это «первый в практике отечественной 
академической науки справочник, отра-
жающий все основные потоки россий-
ских научных миграций XІX — первой 
половины ХХ вв.» (с. 6) В их число вхо-
дят представители массовой (преимуще-
ственно «экономической») эмиграции 
1880–1900-х гг., а также «революцион-
ной» эмиграции до 1917 г.; беженцев 
в период Гражданской войны; «невоз-
вращенцев» и «возвращенцев» 1920–
1930-х гг. Помимо людей, книги тоже 
«эмигрировали». именно в 1923–1937 гг. 
нью-йоркская публичная библиотека 
приобрела в России многие ценные 
книжные памятники: первую печатную 
книгу, изданную в московском царстве, 
первое анонимное евангелие, евангелие 
Радишевского, принадлежавшее патри-
арху Гермогену, и др. Словарь охватывает 
всю дисциплинарную номенклатуру спе-
циалистов, работавших на ниве россий-
ской науки в конце XІX — первой поло-
вине ХХ вв.

Перед нами — труд, без которого 
не обойдётся ни один серьёзный иссле-
дователь русской эмиграции. казалось бы, 
и в России, и за рубежом издано доволь-
но много справочников и библиографи-
ческих указателей. некоторые из них уже 
рецензировались и представлялись на 
страницах журнала «Библиография» 2. 
можно вспомнить также статью А. П. ив-

2 См., напр.: Аранс д. Русская библио графия 
за рубежом: (опыт обзора) // Совет. библиогр. 1990. 
№ 1. С.141–147.
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формационных наук университета за-
падного онтарио; А. С. ященко (1877–
1934), основатель и редактор журнала 
«Русская книга» (затем «новая русская 
книга») и др.

Библиографический раздел (рубрика 
«Сочинения») в каждой биографической 
статье фиксирует, прежде всего, инфор-
мацию о трудах, созданных (и изданных) 
за рубежом. отсюда трудности учёта и 
неизбежные пропуски; перепечатки этих 
трудов в современной российской печа-
ти, как правило, указываются не всегда. 
Сведения, приводимые под рубрикой 
«Литература», достаточно краткие, но 
всё же содержат наиболее важные пуб-
ликации биографического характера.

В целом такое издание — весьма цен-
ный вклад в биобиблиографию русского 
зарубежья. досадные и временами смеш-
ные опечатки: «военный турколог», «эн-
томологический словарь русского языка» 
(вместо «этимологический»), «удостоен 
звания сэра» и др. в принципе не портят 
положительного впечатления от весомо-
го труда. но хотелось бы, чтобы при воз-
можном переиздании была бы проведена 
более тщательная корректура.

Д. Н. Бакун

очень полезно будет ознакомиться 
со справочником тем, кто изучает исто-
рию книжной культуры. Помимо таких 
видных книговедов и библиографов, как 
у. Г. иваск и н. А. Рубакин, на страницах 
книги можно встретить информацию 
о менее известных фигурах. Среди них: 
А. В. Бабин (1866–1930), библиограф, 
в 1927–1930 гг. и. о. заместителя дирек-
тора славянской секции (впоследствии 
отдела славянской литературы) Библио-
теки конгресса США; Л. Ф. Богданов, 
библиотекарь Рабиндраната тагора в Сан-
тиникетане (индия); н. А. невский (1892–
1937), востоковед, работавший над де-
шифровкой древних текстов, найденных 
в Хара-Хото; д. м. одинец (1882–1950), 
председатель правления тургеневской 
библиотеке (Париж) в 1933–1937 гг.; биб-
лиограф В. н. тукалевский (1881–1936), 
основатель и руководитель русского от-
дела Славянской библиотеки в Праге 3; 
библиограф м. С. тюнин (1865 — после 
1945), библиотекарь Центральной биб-
лиотеки кВЖд (1931–1934); библиограф 
и библиофил к. м. Хотимский (1915–
1990), профессор библиотечных и ин-

3  о нём см.: ильина о. н. В. н. тукалевский — 
библиотекарь, библиограф, библиофил // Библио-
графия. 2008. № 2. С. 88–101.

Материалы научных 
конференций

художественные традиции 
и музей: материалы музейной 
конференции к 120-летию 
н. к. Сверчкова: вопросы 
изобразительного искусства 
современной чувашии : сб. 
ст. / [ред.-сост. Г. н. иванов-
орков; предисл. Л. н. Васи-
льевой]. — чебоксары : но-
вое время, 2011. — 122, [1] с., 
[6] л. ил. — В надзаг.: м-во 
культуры, по делам нацио-

нальностей, информ. полити-
ки и арх. дела чуваш. Респ., 
чуваш. гос. художеств. му-
зей. — Библиогр. в примеч. 
в конце ст. — 250 экз.

Сборники статей,   
материалов

Музеи  мира : [сборник / 
отв. ред. о. елисеева]. — мо-
сква : мир энциклопедий 
Аванта+ : Астрель, печ. 2011. — 
183 с. : ил. — (Самые красивые 
и знаменитые). — 3000 экз. 

Вышли в свет
Методические пособия

Библиотеки  нижегород-
ской  области  за  здоровый 
образ жизни : метод. пособие / 
м-во культуры нижегор. 
обл., нижегор. гос. обл. уни-
верс. науч. б-ка им. В. и. Ле-
нина ; [сост. о. В. Сухова]. — 
нижний новгород : нГо-
унБ, 2011. — 79, [1] с. +  
1 электрон. опт. диск. —  
Библиогр. в конце прил. — 
400 экз.
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вечная опечатка
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БиБлиопаноРама: Знаете ли Вы?

удк 655.535.26

Сегодня не встретишь ни одной 
сколько-нибудь объёмной газет-
ной или журнальной статьи без 

двух-трёх грамматических ошибок и 
опечаток. что касается книг — то здесь 
список опечаток (если бы он публико-
вался, как в советские времена) занял бы 
для среднестатистического любовного 
или детективного романа никак не мень-
ше 10–12 страниц. Падение культуры во-
обще сказалось и на падении культуры 
российского книгоиздания в частности. 
Это печальный, но очевидный факт.

однако опечатка возникла вовсе не 
в наше время. она сопровождала (и бу-
дет, видимо, всегда сопровождать) пе-
чатную книгу практически с момента 
изобретения книгопечатания. В те вре-
мена найденные ошибки обычно исправ-
ляли в тираже от руки, как это происхо-
дило с прародительницей печатной кни-
ги — рукописью, поправляемой «под  
занавес» переписчиком. Впрочем, в тол-
стых рукописных кодексах вместо ис-
правлений на последних полосах неред-
ко можно было встретить шуточный 
стишок: «Где наврал писец, там исправит 
чтец». увеличение тиражей и скорости 
подготовки изданий привело к лавино-
образному росту числа опечаток и не-
возможности вносить все исправления 
во все экземпляры. уже на рубеже ХV и 
ХVI вв. списки опечаток стали общепри-
нятой европейской практикой. Этот спи-
сок занимал иногда одну полосу, но всё 
чаще и чаще — несколько, а то и добрый 
их десяток.

Печатники и наборщики обычно ссы-
лались в оправдание брака на плохое ка-
чество рукописей с неразборчиво напи-
санным текстом или чрезмерной автор-
ской правкой, затрудняющими чтение 

оригинального текста. Поверивший в это 
кардинал Беллармино приказал заново 
переписать все свои рукописи и сдал 
практически идеальный оригинал для 
набора богословских трактатов. В итоге 
далеко не худший типограф выпустил 
в середине ХVI в. подарочное издание 
кардинальской книги со списком опеча-
ток на 88 страницах!

Этот рекорд превзошло издание «Сум-
мы теологии» 1578 г. знаменитого Фомы 
Аквинского со 108 страницами опеча-
ток. очень частыми и опасными для ти-
пографов были опечатки в изданиях Биб-
лии. особо часто они почему-то встре-
чались в текстах заповедей.

наибольшие следы в истории книго-
печатания опечатка оставила во Фран-
ции. Во фразе «да здравствует наполе-
он!!!», которой заканчивалась в 1852 г. 
приветственная листовка по поводу при-
хода к власти племянника наполеона Бо-
напарта и второго по счёту французского 
императора с этим именем, наборщик 
принял восклицательные знаки за рим-
скую цифру три. В итоге эта листовка 
была перепечатана всеми крупнейшими 
газетами с восхвалением наполеона III. 
Фактический наполеон II был вынуж-
ден стать третьим.

В качестве самой забавной опечатки 
ХIХ в. фигурирует объявление о сдаче в 
аренду фермы (по-французски — ferme). 
наборщик заменил «r» на «m» и в итоге 
«ферма» превратилась в «женщину» (fem-
me). текст объявления гласил: «Продаёт-
ся или сдаётся в аренду прекрасная жен-
щина; при правильной обработке и ис-
пользовании весьма производительна».

ещё одна французская опечатка свя-
зана с книгой по географии мальт-Брена. 
В начале ХIХ в. при подготовке очеред-
ного своего научного труда этот путеше-
ственник указал высоту высочайшей горы 
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мира — Эвереста — в 36 тыс. футов над 
уровнем моря (около 11 км). наборщик 
добавил ещё один ноль к этой цифре. Ав-
тор исправил ошибку, так зачеркнув в 
корректуре злосчастный ноль, что на-
борщик решил добавить ещё один для 
верности. В итоге гора поднялась уже 
до 3,6 млн футов. Автор в ярости написал 
на полях второй корректуры: «36 милли-

онов ослов! я писал “36 000 футов!”». 
В итоге в отпечатанной книге текст в 
окончательном виде выглядел так: «Са-
мое высокое плоскогорье, на котором 
проживает 36 000 ослов, простирается 
над уровнем моря на высоте 36 миллио-
нов футов».

К. М. Сухоруков

Библиофанатики

© Сухоруков к.м., 2012

удк 090/1-051

«Всё хорошо в меру» — гласит 
пословица. её мудрость под-
тверждалась и подтверждает-

ся в самых разных сферах нашей жизни. 
Сегодня принято бить тревогу по пово-
ду падения интереса к книге и чтению. 
но не менее опасна чрезмерная любовь 
к книге, о чём говорят многие историче-
ские факты. некоторые из них весьма 
любопытны и поучительны.

известен случай, когда английский 
библиоман ХIХ в. специально пересёк 
Ла-манш, чтобы встретиться с француз-
ским коллегой: у последнего оказался вто-
рой экземпляр книги, каковую англича-
нин считал единственной в мире, а пото-
му особо гордился, что она принадлежит 
именно ему. После долгих уговоров и 
торгов англичанину удалось купить бес-
ценную реликвию за астрономическую 
сумму. как только издание перекочевало 
ему в руки, он швырнул его в камин. 
изумлённый француз готов был с кула-
ками накинуться на визитёра, однако по-
сле объяснения странного поступка почти 
успокоился. Анг личанин заявил следую-
щее: «теперь я уверен, что мой экзем-
пляр действительно уникальный. При-
мите мою наи сердечнейшую благодар-
ность и извинения».

другой библиоман — итальянец Ан-
тонио мальябекки (родился в 1633 г.) — 

отличался необыкновенными способно-
стями и любовью к книгам, которые про-
явились у него в юном возрасте, когда он, 
будучи подручным у зеленщика, выучил 
грамоту за пару дней у соседа-книготор-
говца. Последний переманил мальчугана 
к себе на работу — и не пожалел об этом. 
Антонио вскоре знал по внешнему виду 
все книги в лавке, а раз прочитанное за-
поминал на всю жизнь. Покупатели ста-
ли приходить толпами не столько для того, 
чтобы купить книги (хотя оборот их вы-
рос необычайно), сколько пообщаться с 
«живой энциклопедией». Великий герцог 
Флоренции назначил мальябекки храни-
телем своей библиотеки. тут наш герой 
наконец осуществил свою мечту: изучил 
все печатные каталоги крупнейших биб-
лиотек. В итоге он мог сообщать теперь не 
только о содержании, но и о местонахож-
дении почти любого фолианта, отпеча-
танного в европе за последние два века. 

В собственном доме у библиомана 
книжные завалы начинались с самого 
порога; во всех комнатах между книж-
ными башнями были проложены узкие 
проходы. мальябекки тем не менее пре-
красно ориентировался в своих книжных 
лабиринтах. как и пристало книгоглота-
телю, он почти не ел, питаясь за день та-
бачным дымом, парой яиц и осьмушкой 
хлеба. одежда его подходила больше жал-
кому нищему, чем придворному библио-
текарю, получавшему неплохое жалованье 
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от всегда расположенного к нему прави-
теля Флоренции. несмотря на полуголод-
ное существование, этот книжный фана-
тик сумел дожить до 81 года.

Английский библиоман Ричард Хебер 
был одержим манией коллекционирова-
ния книг с юных лет. его можно было 
встретить только в библиотеках, архивах, 
книжных магазинах и лавках. когда Хе-
бер узнавал о продаже какого-нибудь уни-
кума, он немедленно мчался туда, стре-
мясь опередить соперников. если изда-
ние считалось редким, то Хебер скупал 
все поступавшие в продажу экземпляры, 
дабы они не попали в руки других кол-
лекционеров. Во многих крупных книж-
ных магазинах европы у него имелись 
агенты, приобретавшие все новые изда-
ния. никто не знал величины собрания 
Хебера: одни считали, что полтораста 
тысяч книг, другие — полмиллиона. дело 
в том, что его библиотека размещалась 
в восьми различных местах. Эти собра-
ния превратились в настоящие кладби-
ща книг. как только какое-либо издание 
становилось собственностью, оно пере-
ставало его интересовать. В завещании 
Хебер даже не упомянул о книгах. на-
следникам пришлось организовать до-
вольно длительные розыски, чтобы уста-
новить, где хранятся все собранные им 
книги. Библиотека Хебера, если её толь-
ко можно назвать таковой, была пущена 
с молотка. только каталог имел две тыся-
чи страниц, а аукцион длился 252 дня. 
наследники выручили сравнительно не-
значительную часть из той суммы, кото-
рую в действительности истратил на кни-
ги Хебер.

не обошла библиомания и Россию. 
к примеру, живший в екатеринбурге в 
конце ХVIII в. богатейший заводчик тур-
чанинов завёл не только минералогиче-
ский кабинет с превосходной коллекцией 
малахитов и оранжерею, где росли бана-
ны, но и огромную библиотеку, которой 
никогда не пользовался.

А спустя сто лет в москве объявился 
точно такой же библиофанатик по фами-

лии зайцевский. четыре комнаты в его 
доме в Хлебном переулке были превра-
щены в музей, где действительно имелись 
первоклассные произведения живопи-
си и прикладного искусства. что каса-
ется книг, то они были свалены в боль-
шом сарае во дворе, в том числе и пер-
вопечатные произведения типографии 
Шеффера, сподвижника иоганна Гутен-
берга.

Всех, однако, перещеголял итальян-
ский библиофил Пио каселли. он по-
святил 25 лет тому, чтобы собрать биб-
лиотеку самых скучных в мире книг. 
достойными занять место на его книж-
ных полках оказались 8600 томов. Были 
среди них и издания, удостоенные боль-
ших похвал литературоведов. В эту «скуч-
ную» коллекцию попали произведения 
и некоего очень популярного современ-
ного писателя. обидившись, писатель вы-
звал коллекционера на дуэль. Ссора в 
итоге улеглась, но после этого в библио-
теку каселли вход для любопытствую-
щих посетителей был навсегда закрыт: 
скучные книги развлекали только их 
владельца.

Антиподом этих библиофанатиков был 
знаменитый чарлз дарвин. для удобства 
работы он, как правило, разрывал книги 
на части. При этом учёный никогда не 
покупал книги в переплёте, чтобы не тра-
тить лишние усилия и время на столь 
привычные операции. С тощими брошю-
рами дарвин обращался ещё более суро-
во, выдирая 1–2 страницы, а осталь-
ные — выбрасывал. Впрочем, коллега, 
тёзка и приятель дарвина — геолог чарлз 
Лайелл, извлёк пользу из привычки на-
шего героя раздирать толстую книгу. 
Второе издание «основ геологии» Лай-
елла вышло в двух томах. оно принесло 
автору бóльший гонорар только потому, 
что он использовал разодранный дарви-
ным экземпляр в качестве образца для 
разделения толстого однотомника на две 
части.

К. М. Сухоруков
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25 апреля 2012 г. ушла 
из жизни ирина ильинична 
михлина — д-р пед. наук, 
проф. кафедры документо-
ведения и информационной 
культуры краснодарского 
государственного универси-
тета культуры и искусств, за-
служенный работник куль-
туры кубани, действитель-
ный член международной 
академии информатизации.

ирина ильинична ро-
дилась 12 ноября 1929 г. в  
г. Харькове. окончив в 1959 г. 
московский государствен-
ный библиотечный инсти-
тут, поступила в аспиранту-
ру московского государст-
венного института культуры, 
а в 1969 г. защитила канди-
датскую диссертацию «Про-
блемы отбора литературы в 
краеведческой научно-ин-
формационной библиогра-
фии» (научный руководитель 
А. д. Эйхенгольц).

С 1970 г. её деятельность 
тесно связана с краснодар-
ским государственным уни-
верситетом культуры и ис-
кусств, где более 40 лет она 

преподавала краеведческую 
библиографию — сначала 
в должности преподавателя, 
доцента, а затем и профессо-
ра информационно-биб лио-
течного факультета. В 2001 г. 
и. и. михлина защитила док-
торскую диссертацию на 
тему «краеведческая биб-
лиография в системе рос-
сийской библиографии», в 
которой обосновала теоре-
тические принципы функ-
ционирования краеведческой 
библиографии как самосто-
ятельного звена в системе 
российской библиографии.

ирина ильинична ак-
тивно выступала в профес-
сиональной печати. С 1965 г. 
её статьи и рецензии регу-
лярно появлялись на стра-
ницах журнала «Библиогра-
фия», она один из авторов 
«Библиотечной энциклопе-
дии». Перу и. и. михлиной 
принадлежит более 200 на-
учных работ и библиогра-
фических пособий по про-
блемам краеведческой би-
блиографии, в том числе 
«краеведческая библиогра-
фия в системе библиографи-
ческой деятельности в СССР» 
(краснодар, 1989), «основ-
ные понятия краеведческой 
библиографии» (м. : Проф-
издат, 2002), «краеведческая 

библиография» (м. : Либерея-
Бибинформ, 2008), а также 
фундаментальная моногра-
фия «краеведческая биб лио-
графия в системе россий-
ской библиографии: теоре-
тические основания» (крас-
нодар, 2003).

Всю свою жизнь ирина 
ильинична преданно слу-
жила библиотечно-библио-
графическому делу, щедро 
делилась опытом с учени-
ками, зажигая в них интерес 
к профессии.

В нашей памяти ирина 
ильинична останется как 
талантливый ученый, стро-
гий, но справедливый пре-
подаватель, интеллигентный 
человек.

Краснодарский государ-
ственный университет 

культуры и искусств

ирина ильинична  
Михлина

(1929–2012)

учебные пособия
андреев  о. а. техника 

быстрого чтения : само учи-
тель / о. А. Андреев. — Рос-
тов-на-дону : Феникс, 2012. — 
315, [1] с. : ил. + прил. ([2] л. 
табл.). — (Психологический 

практикум). — Библиогр.:  
с. 309–310. — 3000 экз.

Монографии
вилков  а. а. Политичес-

кая функциональность совре-
менных российских Сми / 

Вышли в свет
А. А. Вилков, С. Ф. некра-
сов, А. В. Россошанский. — 
Саратов : Саратовский источ-
ник, 2011. — 268 с. — (Поли-
тическая наука в Саратовском 
государственном универси-
тете им. н. Г. чернышевско-
го). — 500 экз.
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нАШи АВтоРЫ

БАкун 
дмитрий  
николаевич 

— канд. ист. наук, зав. 
отделом нЦ исследований 
истории кн. культуры РАн 
нПо «издательство 
“наука”» РАн

БАХтинА
елена Владимировна

— ст. преподаватель 
СПбГуки

БокАн
мария Георгиевна

— канд. пед. наук, зав. 
сектором Библиотеки РАн

ВеРинА
татьяна Васильевна

— директор национальной 
библиотеки Респуб лики 
марий Эл им. С. Г. чавайна

Гейченко 
Сергей Алексеевич

— ведущий редактор 
журнала «Библиография»

ГРАнкоВ
дмитрий  
Александрович

— аспирант московского 
гос. обл. ун-та

еЛиСееВА
татьяна 
Романовна

— зав. отделом Алтайской 
краевой детской библиоте-
ки им. н. к. крупской 
(Барнаул)

иБРАГимоВ
Азат Ахметович

— директор Государст-
венной книжной палаты 
Республики Башкортостан 
(Архив печати республики)

иВАноВА
Юлия  
Владимировна

— директор научно-образо-
вательного библиотечно-
информационного центра 
(библиотеки) тульского гос. 
пед. ун-та им. Л. н. толстого

кАЛёноВ
николай евгеньевич

— д-р техн. наук, проф., 
директор Бен РАн

кАткоВА
елена ивановна

— гл. библиограф ом ской 
гос. обл. науч. б-ки им. 
А. С. Пушкина

киРиЛЛоВА
Алина  
Владимировна

— аспирант мГуП  
им. ивана Фёдорова

куРдиноВич
Александр  
Вячеславович

— председатель Государ-
ственного комитета 
теле видения и радиовеща-
ния украины

ЛеЛикоВА
наталия  
константиновна

— д-р ист. наук, зав. отделом 
РнБ

ЛеоноВ
Валерий Павлович

— д-р пед. наук, проф., 
директор БАн

ЛиХоВид
татьяна Фёдоровна

— канд. пед. наук, проф. 
мГуки

оЛейникоВА
Антонина 
ивановна

— гл. библиотекарь дет- 
 ской б-ки им. В. н. орлова 
(Симферополь)

ПАнченко
Анатолий 
михайлович

— канд. ист. наук, доц., нача- 
льник отдела новосиб. высш. 
воен. команд. училища 
(воен. ин-та) министерства 
обороны РФ, полковник

ПоРядинА
мария евгеньевна

— ст. науч. сотрудник РкП

РуССкиХ
Светлана 
николаевна

— аспирант мГуП  
им. ивана Фёдорова

СеменоВкеР
Борис Арьевич

— д-р пед. наук, гл. науч. 
сотрудник РГБ

СкВоРЦоВА
ольга 
Владимировна

— учёный секретарь БАн

СмиРноВА
Валентина Петровна

— канд. филол. наук, ст. 
науч. сотрудник, учёный 
секретарь учёного совета 
РкП

СмоРодиноВА
елена николаевна

— зав. отделом книжная 
палата национальной 
библиотеки Республики 
марий Эл им. С. Г. чавайна

СтёПинА
ольга Геннадиевна

— директор Архангельской 
обл. науч. б-ки им. 
н. А. добролюбова

СуХоРукоВ
константин 
михайлович

— канд. ист. наук, зам. 
генерального директора 
РкП

тАРБАеВА
татьяна Григорьевна

— зав. книжной палатой 
Архангельской области

туРиЦЫнА
елена николаевна

— гл. библиограф омской 
гос. обл. науч. б-ки им. 
А. С. Пушкина

уЛАСтАеВА
надежда Бадмаевна

— директор национальной 
библиотеки им. А. м. Амур-
Санана Республики 
калмыкия

ФРоЛоВ
Александр иванович

— канд. ист. наук, доц., зав. 
кафедрой Российского 
нового ун-та, член Союза 
писателей России

ХоБСон
Энтони

— коллекционер, библио-
фил (Великобритания)

ХомякоВА
ирина Георгиевна

— канд. пед. наук, доц. 
Рязанского заочного ин-та 
мГуки

чеРнеЦкАя
ольга  
Владимировна

— зав. отделом детской 
б-ки им. В. н. орлова 
(Симферополь)

чеченоВ
константин 
Васильевич

— президент Ассоциации 
книгоиздателей России

 


