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включён в  Перечень ВАК Ми-
нобрнауки РФ ведущих рецен-
зируемых научных журналов 
и  изданий, в  которых должны 
быть опубликованы основные 
научные результаты диссерта-
ций на соискание учёных степе-
ней кандидата и доктора наук.

Редакция принимает к  пуб-
ликации работы, соответствую-
щие профилю издания, объёмом  
не более 12 страниц (через пол-
тора интервала, кегль 12, гарни-
тура Times, с  полями: верхнее 
и нижнее — 2 см, левое — 3 см, 
правое — 1,5 см).

предпочтительно предостав-
ление работ в электронном виде 
(можно с распечаткой), в форма-
те doc или сходном с ним.

необходима краткая аннота-
ция на статью на русском и анг-
лийском языках об актуальности 
и новизне её темы и главных со-
держательных аспектах с  указа-
нием ключевых слов.

после подписи автора и даты 
указываются его фамилия, имя, 
отчество, место работы, долж-
ность, учёная степень (звание), 
домашний и электронный адрес, 
телефон.

обязательны фотографии ав-
тора и персонажей статей биогра-
фического характера, обложек ре-
цензируемых изданий и  другой 
необходимый иллюстративный 
материал, который должен быть 
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.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов  
статей, опубликованных в журнале.



3
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российской книжной палате — 95 лет

флагман книжной отрасли
национальная государственная книжная палата Республики казахстан сер

дечно поздравляет Российскую книжную палату с юбилеем.
Ваша почти вековая производственная и научная деятельность сыграла боль

шую роль на различных этапах истории развития всесоюзного и российского 
книжного дела.

Российская книжная палата — флагман книжной отрасли, её сотрудники — 
первопроходцы в области государственной библиографии, статистического учё
та печатной продукции и стандартизации.

Ваш самоотверженный труд в благородном служении книге как источнику 
безграничных знаний может служить примером для последующих поколений.

несмотря на то что мы живём в разных государствах, между нашими палатами 
сохраняются деловые, доброжелательные, дружеские отношения, которые креп
нут и расширяются с каждым годом.

Многие годы наши организации тесно и плодотворно сотрудничают в области 
библиографии и книговедения. В вашем лице мы всегда находим понимание, 
поддержку и квалифицированную помощь по многим профессиональным во
просам. 

Примите от нас самые искренние поздравления и пожелание крепкого здоро
вья и счастья!

Желаем новых творческих свершений, успехов во всех начинаниях, ярких 
идей, процветания и ещё многих, многих юбилеев впереди!

Ж. Т. Сейдуманов 
хранители национального достояния

коллектив национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мор
довия поздравляет сотрудников Российской книжной палаты с 95летием!

Вы по праву можете гордиться славной историей одного из старейших госу
дарственных учреждений страны.

Все эти годы вы с честью выполняете большую и трудоёмкую работу государ
ственной важности — сохраняете национальное достояние страны.

уникален и бесценен ваш вклад в развитие книжного дела России. Многооб
разная оперативная библиографическая информация Российской книжной па
латы помогает чётко ориентироваться в потоке документов не только библио
течным работникам, но и широкому кругу пользователей.

Примите самые лучшие пожелания по случаю юбилея. Всем сотрудникам 
РкП — крепкого здоровья, благополучия в жизни и новых творческих высот!

Л. Г. Меркушкина

Дорогие коллеги!
Российская книжная палата — одна из тех институций, которые обеспечива

ют стабильность книжной культуры страны, всей культурной жизни и в конце 
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концов самого государства, чья деятельность сегодня невозможна без опоры на 
структурированную информацию.

на протяжении почти 100 лет трудной истории нашего отечества вы не пере
ставали собирать, хранить, исследовать то, что называется «культурным слоем». 
опираясь на замечательные российские традиции, развивая современные инфор
мационные технологии, осваивая мировой опыт, вы постоянно подтверждаете 
свой высокий авторитет профессионалов, людей, глубоко преданных книге, чи
тателю, просвещению. 

та научная работа, которую в последнее время проводит РкП: создание «ис
тории российской книжной палаты» (М., 2000–2005), аналитических трудов, по
свящённых изучению проблем чтения и информатизации, вызывает глубокое 
уважение.

как член учёного совета палаты и редколлегии одного из старейших профес
сиональных журналов «Библиография», на страницах которого ярко отражается 
деятельность РкП, я от всей души желаю замечательным людям, энтузиастам, ра
ботающим не за страх, а за совесть, крепкого здоровья и непреходящего ощуще
ния своей нужности!

Ю. П. Мелентьева

Долгих лет!
Сердечно поздравляем вас с почтенной и красивой датой — 95летием со дня 

рождения уникальной хранительницы книжного богатства страны. Сквозь годы и 
расстояния постоянно ощущаем ваше внимание и поддержку. 

Долгих лет Российской книжной палате и всем её сотрудникам! удачи, здоро
вья, новых книг, встреч и свершений.

И. Хайманова 

авторефераты   
диссертаций

варенко  р. г. информа
ционное обеспечение специ
алистов музыкального искус
ства высших учебных заведе
ний : специальность 05.25.03 
«Библиотековедение, библио
графоведение и книговедение» / 
Римма Геннадьевна Варенко; 
[Белгор. гос. инт культуры и 
искусств]. — казань, 2012. — 
25 с. — Библиогр.: с. 25. — Ме
сто защиты: казан. гос. унт 
культуры и искусств. — 100 экз.

вафина  е. М. Актуализа
ция творческого потенциала 

как личностного ресурса би
блиотекарей : специальность 
05.25.03 «Библиотековедение, 
библиографоведение и кни
говедение» / елена Минхае
ровна Вафина ; [челяб. гос. 
акад. культуры и искусств]. — 
челябинск, 2012. — 23 с. — 
Библиогр.: с. 22–23. — 100 экз.

горшкова  н. н. Личные 
книжные коллекции ученых в 
фондах научных библиотек : 
проблемы доступности : спе
циальность 05.25.03 «Библио
тековедение, библиографове
дение и книговедение» / на
талья николаевна Горшкова; 

Вышли в свет
[казан. гос. унт культуры и 
искусств]. — казань, 2012. — 
22 с. — Библиогр.: с. 21–22.

Диденко  л. л. Методи
ческое и технологическое 
знание о библиотечной дея
тельности : специальность 
05.25.03 «Библиотековедение, 
библиографоведение и кни
говедение» / Людмила Лео
нидовна Диденко ; [кемер. 
гос. унт культуры и ис
кусств]. — челябинск, 2012. — 
22 с. — Библиогр.: с. 21–22. — 
Место защиты: челяб. гос. 
акад. культуры и искусств. — 
100 экз.
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В юбилейный для Российской книжной палаты год мы уже не раз поздравля
ли на страницах нашего журнала старейших сотрудников РкП, отмечавших 
свои личные «круглые даты». 

однако было бы несправедливо обойти вниманием и тех ветеранов, которые 
по праву и по заслугам считаются «золотым фондом» нашей организации, пода
вая окружающим пример преданности выбранному делу и профессионального 
мастерства. Эти люди трудятся на разных участках, повседневно выполняя науч
ные, инструктивнометодические и производственные функции. у них различ
ные должности и уровни ответственности, но есть и качества, объединяющие 
всех: исключительная надёжность и неумение трудиться вполсилы, не вкладывая 
в работу душу и сердце. 

назовём же их имена, должности и «индивидуальные показатели» (стаж работы 
в рКП) на 2013 г.

кондратьева зинаида Дмитриевна, главный библиограф, 55 лет.
коняшова Вера Филипповна, начальник отдела, 52 года. 
Динерштейн ефим Абрамович, старший научный сотрудник, 49 лет. 
Юдицкая Маня Абрамовна, главный библиограф, 48 лет. 
Додзина елена яковлевна, главный библиограф, 48 лет. 
Степанова Галина Александровна, главный библиограф, 47 лет. 
Соколова Светлана Валентиновна, главный библиограф, 45 лет. 
Паплиян татьяна Гарегиновна, главный библиограф, 44 года. 
Рудинская ольга евсеевна, библиограф, 44 года. 
ильина ирина ивановна, заместитель генерального директора по библиогра

фии, 42 года. 
евдокимова Валентина Александровна, начальник отдела, 42 года. 
Хочется поздравить эту очень дружную и сплочённую команду ветеранов  

с суммарным показателем стажа в РкП в 516 лет! Желаем им индивидуально  
и совместно «округлять» эти показатели уже в ближайшее время!

здоровья и дальнейших успехов вам, наши славные «гвардейцы» книжного 
дела и книжной культуры!

великолепная команда

З. Д. Кондратьева в. ф. Коняшова е. а. Динерштейн 
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М. а. Юдицкая е. я. Додзина г. а. Степанова

С. в. Соколова т. г. Паплиян о. е. рудинская

и. и. ильина в. а. евдокимова
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цель: обеспечение цензур
ного надзора за печатью и 
комплектование фондов 
крупнейших книгохрани
лищ, причём вторая функ
ция рано или поз дно ста
новилась доминирующей.

общегосударственная 
система обязательного эк
земпляра произведений пе
чати появилась в России  23 
фев раля 1783 г. после об

на ро до вания указа екатерины II  
о передаче по одному экземпляру вся
кой издавае мой книги из всех казённых 
и вольных типографий в Библиотеку 
императорской СанктПетербургской 
Академии наук.

Этот документ не случайно вышел 
поч ти сразу после другого, более зна
менитого указа «о вольных типогра
фиях» от 15 января 1783 г., согласно 
которому разрешалось частное пред
принимательство в сфере книгопеча© Сухоруков к. М., 2012

статья посвящена истории становления в России системы библиографического учёта и 
общегосударственной системы обязательного экземпляра произведений печати. автор 
раскрывает роль Российской книжной палаты (Ркп) в осуществлении библиографическо-
го учёта. также широко освещается современное состояние системы государственной ре-
гистрации произведений печати в Ркп.
Ключевые слова: государственный библиографический учёт, обязательный экземпляр, 
«книжная летопись», Российская книжная палата.

K. M. Sukhorukov
175 years of the state bibliographic registration of publications
The article is devoted to the history of development of the system of the bibliographic control and 
the national system of legal deposit of printed works in Russia. The author reveals the role of the 
Russian Book Chamber (RBC) in the implementation of the bibliographic control. The current 
state of the system of state registration of printed works in RBC also is under extensive coverage.
Keywords: state bibliographic control, legal deposit, ‘Knizhnaia letopis’, Russian Book Chamber.

В любом цивилизо
ванном государ стве 
необходима органи

зация постоянного и все
объем лющего биб лио гра
фи ческо го учёта всех изда
ний, выпускаемых на его 
территории. он предпола
гает не только библиогра
фическую и статистическую 
регистрацию каждого про
изведения печати, но и со
хранение для будущих поколений хотя бы 
одного экземпляра вновь выходящих из
даний. как пока зывает практика пере
довых госу дарств, обеспечить подобную 
беспере бойную регистрацию можно 
лишь на базе обязательного экземпля
ра. Сис тема обязательного экземпляра, 
будь то в Англии или Франции, Гер
мании или России, на первоначаль ном 
этапе всегда преследовала двой ную 

175 лет государственной библиографической 
регистрации изданий

уДк [021.843+015](470+571)(091)

К. М. Сухоруков
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из 16 комплектов только библио
течное и архивное назначение имели  
7 комплектов, 3 комплекта (для Гене
рального штаба, Морского министер
ства и Синода) выполняли сначала 
цензурные, затем библиотечные фун к
ции, а остальные 6 имели прямое цен
зурное назначение. Столь разветвлён
ная система российского обязательно
го экземпляра (и по количеству, и по 
назначению, и по составу получате
лей) была уникальной и не имела ана
логов в других государствах. В услови
ях того времени она позволяла весьма 
успеш но выполнять основные функ
ции обязательного экземпляра: инфор
ма ционную, библиотечную, научную, 
архивную и т. д.

в  1837  г.  началась  государственная 
регистрация  всех  произведений  печати 
на  страницах  официального  органа  — 
«журнала Министерства народного про
свещения». «указатель вновь выходя
щих книг» включал все издания неза
висимо от того, были ли они раз решены 
Главным управлением цензу ры, его ор
ганами на местах либо ка койнибудь 
другой ведомственной цензурой (цер
ковной, военной и др.). Для реализа
ции идеи бесперебойной регистрации 
была использована систе ма обязатель
ного экземпляра, а именно Главное уп
равление цензуры получало полный 
комплект книг и пе риодических изда
ний.

Регистрация в «Журнале…» продол
жалась до 1855 г. и отличалась большой 
полнотой, как и достаточно высоким 
уровнем библиографической обработ
ки изданий. однако под влиянием ли
берализации многих сфер обществен
ной жизни, включая и книгоиздание, 
было решено отказаться от жёсткой 
привязки государственной библиогра
фии к цензурному ведомству, тем более 
что обязательные экземпляры направ
лялись и в «демократические» депози
тарии — в Академию наук, в Публич
ную библиотеку.

тания. обязательный экземпляр стал 
необходим лишь тогда, когда прави
тельство отказалось от монопольно го 
контроля за деятельностью немного
численных государственных и церков
ных типографий, к тому же сосредото
ченных лишь в двух столицах. откры
тие вольных, т. е. частных, типографий 
весьма усложня ло процесс пополнения 
фондов библи отек. В то время они не 
имели ни текущих библиографических 
указате лей, ни достаточных средств для 
закупки всей требующейся им литера
туры. только обязательный экземпляр 
мог обеспечить полноту комплектова
ния национального книгохранилища, 
каковым в те годы являлась Библиоте
ка Академии наук.

С 1783 по 1828 г. система обязатель
ного экземпляра получила дальнейшее 
развитие. Порядок доставки книг в Биб
лиотеку Академии наук всё это время 
не толь ко сохранялся, но и всячески 
укреп лялся. В частности, в ст. 116 ус
тава Академии наук от 25 июля 1803 г. 
предусматривался значительный де неж
ный штраф за недоставку книг из ти
пографий в её библиотеку.

Вторым депозитарием обязатель
ного экземпляра с 1810 г. стала им
ператорская Публичная библиотека в 
СанктПетербурге. При этом она по
лучала не один, а два экземпляра про
изведений печати, из которых один 
предназначал ся для выдачи читателям, 
а второй — для длительного архивного 
хранения.

Цензурный указ 1828 г. лишил Пуб
личную библиотеку второго комплекта 
обязательного экземпляра (до 1855 г.), 
однако некоторые другие учреждения 
стали получать обязательные экземп ля
ры по своему профилю. В их числе биб
лиотеки Генерального штаба, Главного 
морского штаба, Румянцевского музея. 
В итоге к 1880 г. общее количество комп
лек тов достигло 16 (против 5 в 1828 г.) и 
предназначалось 14 биб лиотекам и уч
реждениям (вместо 4 в 1828 г.).
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звание было изменено на «Список книг, 
вышедших в России»), которые изда
вались до июля 1907 г., когда их сменил 
еженедельный библиографический ор
ган — «книжная летопись».

Революция 1905 г. сломала многие 
устои российского книжного дела и 
библиографии. Появились сотни новых 
газет и журналов, почти удвоилось ко
личество брошюрных изданий. одна
ко большая часть произведений печа
ти, выпущенных в эти годы, не достав
лялась в библиотеки страны и «выпала» 
из государственной регистрации, так 
как с ликвидацией цензуры фактиче
ски рухнула и система обязательного 
экземпляра. обращения Публичной 
библиотеки, библиотек Академии наук 
и Румянцевского музея к типографам и 
изда телям с просьбой выслать им кни
ги хотя бы в одном экземпляре обычно 
не имели результатов.

В апреле 1906 г. перешедшее в контр
атаку правительство фактически вос
становило старую цензурную сис тему 
и систему обязательного экземпляра, 
поскольку в те годы мало кому могло 
прийти в голову законо дательно отде
лить их друг от друга. Это противоре
чие между государст венной и обще
ственной функцией обязательного эк
земпляра сыграло роль и в истории 
возникновения «книжной летописи». 
В издании этого органа ак тивно уча
ствовали и официальные власти в лице 
Главного управления по делам печати, 
и широкая научная и профес сиональная 
общественность в лице вы шеупо мяну
той комиссии по регистра ции произ
ведений печати при Академии наук. 
учреждение «книж ной летописи» вы
звало необходимость реорганизации 
системы обязательного экземпляра.

Постоянный рост числа российских 
изданий и необходимость информации 
о них требовали централизации сбо
ра и доставки обязательных экзем п
ляров.  Этому  послужила  реформа 
1907 г., согласно которой узаконенное 

В 1856 г. редакция «отечественных 
записок» обратилась в Публичную биб
лиотеку с призывом возобновить на 
страницах журнала регистрацию рос
сийских произведений печати, опира
ясь на поступающий в библиотеку 
обязательный экземпляр. Директор 
библиотеки М. А. корф согласился 
привлечь к этой работе, причём в част
ном порядке, одного из своих сотруд
ников — В. и. Межова, ставшего впо
следствии выдающимся библиографом. 
Составленный им «Библиографиче
ский указатель изданных в России 
книг, отдельных листов, эстампов, нот, 
карт, планов и пр., поступивших в имп. 
Публичную библиотеку» охватил изда
ния на всех языках, полученные биб
лиотекой в 1856–1857 гг. Дальнейшая 
публикация указателей в «отечест
венных записках» прекратилась, но 
В. и. Межов добился её продолжения 
на страницах «Журнала Министерства 
внутренних дел» (это учреждение было 
весьма заинтересовано в материалах 
подобного рода, так как они позволяли 
осуществлять пристальный надзор за 
текущей печатью), где были опубли
кованы указатели за 1858–1859 гг.  
С 1860 г. публикация указателей была 
продолжена в журнале «книжный вест
ник». здесь были напечатаны указате
ли за 8 лет — с 1860 по 1867 г.

В 1869 г. регистрация новых изда
ний возобновилась в виде еженедель
ных списков, печатавшихся в газете 
«Правительственный вестник». Пере
печатки из неё с сентября 1872 г. стали 
выходить под эгидой Главного управ
ления по делам печати под названием 
«указатель по делам печати». В 1879 г., 
однако, печатание указателя было пре
кращено, хотя «Правительственный 
вестник» продолжал регистрацию по 
1902 г. включительно.

Параллельно, начиная с 1884 г., 
Главное управление по делам печати 
выпускало ежегодники «Список изда
ний, вышедших в России» (с 1903 г. на



10

Российская книжная палата: истоРия, планы и сВеРшения

«о печати». В тече ние суток после вы
пуска в свет лю бого издания типогра
фия была обязана предоставлять мест
ному губер нскому или уездному ко
миссару Вре менного правительства (или 
лицу, его заменяющему) 8 экземпляров 
каждого произ ведения печати. один 
экземпляр оставался в данном комис
сариате, а остальные 7 переправлялись 
в книжную палату, которая рассылала 
4 из них в круп нейшие библиотеки, 
оставляя 3 экземпляра для собственно
го использования.

книжная палата довольно быстро 
прошла процесс становления, превра
тившись в общепризнанный специали
зированный библиографический центр 
России. Вначале она непосредственно 
подчинялась подкомиссии по регист
ра ции произведений печати в составе 
особой комиссии по ликвидации Глав
ного управления по делам печати. од
нако уже 23 мая 1917 г. был утверждён 
«наказ книжной пала те». В палате 
было создано четыре автономных под
разделения: отдел регист рации произ
ведений печати и издания «книжной 
летописи», Русский библи ографи чес
кий институт, Бюро между народной 
библиографии по естество знанию и 
математике, книжный фонд.

Первым директором базировав
шейся в Петрограде книжной палаты 
стал крупный библиограф и литерату
ровед С. А. Венгеров. однако тяжё лый 
кризис, связанный с Первой ми ровой 
войной и ликвидацией почти всех ры
чагов власти на местах, привёл к уси
лению анархии в сфере книжного дела 
и государствен ной библиографии. на 
протяжении всего 1917 г. палата полу
чала и реги стрировала лишь петро
градские и ча стично московские изда
ния.

После октябрьской революции 
книжная палата 28 ноября 1917 г. была 
переведена в подчинение народному 
комиссариату просвещения. Спустя 
три недели, пыта ясь както заполучить 

количество комплектов обязательного 
экземпляра стало по ступать непосред
ственно в Главное уп равление по де
лам печати, которое затем рас сылало 
их конкретным получателям.

«книжная летопись», редактором ко
торой был А. Д. торопов, отлича лась от 
своих предшественников опе ратив
ностью, полнотой охвата, едино обра
зием библиографических опи саний, 
наличием вспомогательных указате
лей. однако всё, что не посту пало по 
системе обязательного экземпляра, 
не учитывалось и в «книжной лето
писи», а именно: офи циальные, ве
домственные, церковные и, естествен
но, нелегальные револю ционные из
дания.

за 10 лет, прошедших с начала вы
пуска «книжной летописи» и до Фев
ральской революции 1917 г., к депо
зитариям обязательного экземпляра до
бавились библиотека Синода в 1910 г. 
(фактически она восстановила свой 
статус) и местные воен ноцензурные 
органы (1914 г.).

Пришедшее к власти Временное 
правительство ликвидировало Главное 
управление по делам печати как ор
ган государственной цензуры, приняв 
27 апреля (12 мая) 1917 г. сразу два по
становления. В первом из них — «о пе
чати» — декларировалась свобода пе
чати и торговли печатной продук цией, 
а также устанавливались прави ла ре
гистрации и порядок выпуска из даний 
в свет. Во втором — «об учреждениях 
по делам печати» — го ворилось об ос
новании книжной палаты, одна из 
главных задач которой — «регистрация 
всей текущей печати в России, как не
повременных, так и по временных из
даний».

основой деятельности книжной 
палаты стала модифицированная сис
тема обязательного экземпляра. Меха
низм её действия, ко личественный со
став и распределение произведений 
печати прописывало постановление 
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Для реорганизации почти прекра
тившей существование системы реги
страции изданий были, наконец, при
няты экстренные и радикальные меры. 
В декрете Совнаркома от 30 июня 
1920 г. «о передаче библиографиче
ского де ла в РСФСР народному ко
миссариату просвещения» провозгла
шалась новая программа развития 
библиографиче ского дела в стране, 
подчёркивалось его государственное 
значение и фор мулировались новые 
организационные принципы, касаю
щиеся и обязательно го экземпляра. По 
сути, все по следующие постановле
ния советской власти в данной области 
являлись уг лублением, модификацией 
и развити ем этого документа. В де
крете подчёр кивалось,  что настоящую 
базу для регистрационной библиогра
фии может обеспечить лишь система 
обязательного экземпляра, таким об
разом они снова связывались в еди ное 
целое.

Для реализации этого декрета нар
компрос из дал 3 августа 1920 г. по
становление «обязательная регистра
ция произ ведений печати», которое 
предусмат ривало создание при Госиз
дате нового библиографического орга
на — Рос сийской центральной книж
ной пала ты. Почти одновременно па
лата в Петрограде была преобразована 
в ин ститут книговедения, занимав
шийся среди прочих проблемами ре
троспек тивной библиографии русских 
книг.

Московская палата стала вести 
сбор и регистрацию всех произведе
ний печати, издавать «книжную лето
пись» и принимать активные меры для 
заполнения лакун в библиографии 
изданий 1917–1920 гг. Помимо этого, 
книжная палата даже после образова
ния СССР (декабрь 1922 г.) вела учёт 
изданий, выходивших в союзных ре
спубликах, где также создавались свои 
библиографические центры. Это поло
жение сохранялось до 1926 г., когда 

от издателей обязательные экземпля
ры, она выпу стила листовкувоззва
ние «ко всем типографиям и прочим 
заведениям печатного дела» с прось
бой возобно вить в интересах русской 
науки и культуры доставку в книж
ную пала ту восьми обязательных эк
земпляров всех вновь выходящих 
книг, брошюр, журналов, газет, воз
званий и т. д. Листовка, подписанная 
С. А. Венгеровым, эффекта не возыме
ла, пробелы в государствен ной реги
страции печатных изданий увеличива
лись.

Пытаясь выправить положе ние, на
родный комиссариат просвеще ния 
принял специальное постановле ние от 
24 февраля 1918 г., фактически по
вторившее постановление «о печа ти» 
Временного правительства, в кото ром 
речь шла о количестве и порядке до
ставки обязательного экземпляра. Ре
зультат был примерно тот же.

Другой, более важный факт, свя
занный с государственной библиогра
фией, — это появление в РСФСР в 
1918–1919 гг. так называемых мест ных 
обязательных экземпляров, кото рые со
гласно постановлениям органов вла
сти в губерниях и уездах предназ на
чались для комплектования книгами 
и периодическими изданиями мест
ных библиотек. В эти же годы появи
лись и ведомственные обязательные 
экземп ля ры — для регистра ции и сбора 
в цент ральной библиотеке крупного 
ведомства всех изданий, выпущенных 
подведомствен ными учреждениями и 
службами.

однако в целом положение с учё
том печатных изданий ухуд шалось.  
В условиях Гражданской войны книж
ная палата могла заре гистрировать не 
более 25–30 % печатной продукции. 
единственное её издание — «книж
ная летопись» — выходило не ежене
дельно, а с интервалом в 2–3 месяца.  
В конце 1919 г. её выпуск был приоста
новлен.
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функции центра государ ственной биб
лиографии, архивного хранения изда
ний, разработки стан дартов для изда
тельского дела, стати стики печати, 
международной стан дартной нумера
ции произведений печати и научных 
исследований в сфере книговедения и 
библиографии.

С окончанием эпохи тотального 
контроля печати в России резко из
менилось и от ношение к обязательно
му экземпля ру. Принятые в начале 
1990х гг. законы о предприниматель
ской дея тельности, авторском праве 
и защите интеллектуальной собствен
ности ни как не соответствовали совет
ской си стеме получения обязательно
го экземпляра. Был утерян ме ха низм 
контроля за выпуском литературы. 
Многие издатели пере стали, как это 
уже было и в предше ствующие эпохи 
революционных по трясений, отправ
лять обязательный экземпляр в РкП. 
В результате до 40 % выходивших книг 
не находили отражения в изданиях го
сударственной библиог рафии за 1991–
1993 гг. ещё хуже обстояло дело с пери
одикой.

нужно было вводить новый поря
док взаимоотношений учреждений в 
книжной отрасли, и этому послужил 
закон «об обязательном экземпляре 
документов» (1994 г.). Ранее в этой об
ласти действовали постановления и 
указы, к тому же регламентирующие 
обязательный экземпляр только для 
печатных изданий. А документ, как 
его трактует закон, — это любой ма
териальный объект с за фиксирован
ной информацией в виде текста, звука 
или изображения, пере даваемый во 
времени и пространстве. таким обра
зом, наряду с традицион ной издатель
ской продукцией в систе му обяза
тельного экземпляра были включены 
издания для слепых, «говорящие» кни
ги, не опуб ли кован ные документы, 
аудиовизуальные ма териалы, элект
ронные издания. Полу чатели россий

деятельность книжной палаты была 
ограничена территорией Российской 
Федерации.

Палата успешно решала многие ор
ганизационные, технические и науч
нометодические проблемы. В 1926 г. 
в «книжной летописи» была впервые 
введена вместо алфавитной системати
ческая группировка материалов, осно
ванная на уДк. С этого же года начала 
издаваться «Журнальная летопись» 
(с 1938 г. — «Летопись журнальных ста
тей»). С 1927 г. стали выходить печат
ные карточки на новые книги. ещё 
раньше, в 1924 г., появился статисти
ческий сборник «Печать РСФСР» 
(первый выпуск охватывал 1922 г.). на
чали выпускаться также библи огра фи
ческие ежегодники «книга в ... году», 
развернулись работы по орга низации 
алфавитного и систематиче ского ката
логов.

В 1930е гг. под воздействием систе
мы жёсткой централизации в сферах 
экономики и культуры книжной па
лате РСФСР постепенно придавались 
функции об щесоюзного государст
венного библиографического центра. 
С 1933 г. она стала получать общесо
юзный обязательный экземпляр, а с 
1934 г. приступила к регистрации в 
своих летописях печатной продукции, 
выходившей на территории СССР.

В 1935 г. Президиум Цик Союза 
ССР принял постановление о реор
ганизации Российской центральной 
книжной палаты во Всесоюзную книж
ную палату с сохранением фун кций 
книжной палаты России. Сразу было 
принято важное решение — опи сывать 
все произведения печати на русском 
языке с указанием языка оригинала. 
В книжных летописях союзных рес
публик использовалось описание на 
языке оригинала.

В ноябре 1992 г. указом Прези дента 
РФ Всесоюзная книжная палата была   
преобразована   в   Российскую книжную 
палату (РкП). за ней были закреплены 
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затели изданий, указа тели материалов, 
опубликованных в изданиях (аналити
ческая часть сис темы), и указатели из
даний матери алов, опубликованных в 
изданиях. Первая группа — это отдель
ные указатели для непериодических 
тек стовых изданий (книг и брошюр), 
периодических и продолжающихся из
даний (журналов, газет, сборни ков, 
бюллетеней), а также нотных, карто
графических и изоизданий. Вторая 
группа — это сведения о статьях (жур
нальных и газетных), а также о рецен
зиях. третья группа — это сведения как 
об из даниях, так и об их частях (указа
тель нотных изданий и музыкальных 
произведений, опубли кованных в ка
кихлибо изданиях).

указанный стандарт в 2011 г. был 
весьма основательно дополнен экс
пертами РкП — при его пересмотре и 
переводе в разряд чисто российских 
(ГоСт Р). тем не менее принципи
альных отличий от прежнего новый 
стандарт не имеет. В настоящее время 
этот ГоСт Р (теперь 7.0.61) находится 
в Госстандарте, ожидая — уже более 
года — окончательного официально
го утверждения и ввода в действие. 
к слову, редакция журнала «Библио
графия» опубликовала его текст ещё в 
2011 г. 1.

значительный рост числа печатных 
(книжных, периодических и других) 
изданий и различия в степени их соци
альной значимости вызвали необхо
димость дифференциации потоков 
обязательного экземпляра в РкП. Для 
изданий малотиражных и узкого чита
тельского назначения в 2003 г. была 
создана база данных  «Мелкопечатные 
издания». Входящие в неё издания не 
отражаются в государственном библи
ографическом указателе «книжная ле
топись» и ежегоднике «книги Россий

1 калинин С. Ю. новый российский стандарт 
на государственные библиографические указатели // 
Библиография. 2011. №6. С. 6–14.

ского обязательного эк земпляра долж
ны обеспечивать выполнение трёх его 
главных функций: культурную, мемо
риальную и информационную. на РкП 
были снова воз ложены обязанности 
учёта, регистрации, хранения и под
готовки нацио нальной библиографии 
об изданиях. Ряд других государст
венных органов отвечает за соответ
ствующие их про филю документы (на
пример, обязательный экземпляр  па
тентов получает и обрабатывает Все   
российская патентнотехническая биб  
лиотека).

Современная российская система 
го сударственной регистрации произ
ве дений печати соответствует и всем 
основным критериям программы уни
версального библиографического учё
та, осуществляемой иФЛА в общеми
ровом масштабе. Среди этих крите риев: 
полнота, т. е. обеспечение по ступления 
в РкП и в другие библиографические 
центры России всех видов произведе
ний печати, издаваемых в территори
альных границах страны или входя
щих в её состав суверенных республик; 
универсальность, т. е. охват всех типов 
и видов произведений печати неза
висимо от их тематики, языка, спосо
бов тиражирования и рас простране
ния; селективность, т. е. исключение 
или ограничение тех произведений пе
чати, которые по читательскому ад
ресу, целевому назначению или ха
рактеру использования имеют край
нюю ограниченность либо секрет ный 
характер.

Регистрация ведётся ныне в виде 
государственных библиографи ческих 
указателей (летописей), кар точек цент
рализованной каталогиза ции (в печат
ной и электронной форме), а также в 
базах данных по видам изданий. Сис
тема государственных библиогра фи
ческих указателей в России ре гла
мен тирована пока ещё действующим 
ГоСтом СиБиД 7.61–96, согласно 
которому они подразделяются на ука
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компьютеров; тем не менее и для этих 
ЭВМ были разработаны технологии и 
программы обработки информации для 
формирования изданий государствен
ной библиографии и централизован
ной каталогизации. 

В ходе создания автоматизирован
ной технологии в системе государ
ственной библиографии сотрудникам 
палаты приходилось быть «пионера
ми» и принимать решения, часто не 
укладывающиеся в рамки традицион
ного подхода к библиографической 
информации и процессам её подготов
ки. но следует отметить, что специа
листы РкП — как библиографы, так и 
непривычные в те годы для гуманитар
ной сферы библиографии «автомати
заторы» — приняли верные решения.  
В первую очередь — для принципов 
построения собственно библиографи
ческой записи.

Вопервых, в системе регистрации 
изданий был выбран переход на пози
ции нового в те годы ISBD (International 
Standard Bibliographic Description — 
Международное стандартное библио
графическое описание) и на разработ
ку структуры записи по типу форма
та класса MARC (Machine Readable 
Cataloguing). через 40 лет этот выбор 
кажется очевидным, но в то время —  
в условиях отсутствия стандарта биб
лиографического описания, основан
ного на принципах ISBD, и тем более 
такого понятия, как «формат пред
ставления библиографических дан
ных для машинной (компьютерной) 
обработки», — принять данное реше
ние было непросто. Российская книж
ная палата стала одной из первых ор
ганизаций, занимающихся подготов
кой библиографической информации, 
которая внедрила у себя новые прин
ципы построения библиографической 
записи.

Это внедрение обеспечило преем
ственность информации баз данных в 
течение всего времени эксплуатации ав

ской Федерации», но подлежат госу
дарственному статистическому учёту. 
Для изданий, попавших в базу данных 
«Мелкопечат ные издания», использу
ется краткое (упрощённое) библиогра
фическое описание.

к мелкопечатным изданиям в РкП 
относят издания всех видов специаль
ного (узкого), прикладного назначе
ния и/или вспомогательного и вре
менного характера. Большую часть 
объёма этих изданий составляют про
граммнометодические учебные изда
ния; учебнометодические пособия и 
практикумы, выпущенные учебными 
заведениями; нормативные производ
ственнопрактические издания; спра
вочные издания временного характе
ра (адреснотелефонные справочники 
организаций, расписания движения 
транспорта, календари и т. п.); иллю
стрированные рекламные плакаты, про
спекты и каталоги продукции и услуг; 
разовые газеты; поздравительные от
крытки; нотылистовки; табеликален
дари.

В 2012 г. отмечается ещё один юби
лей в истории государственного биб
лиографического учёта: 40 лет назад 
РкП приступила к автоматизации 
биб лиографических процессов.

использование электронных вы
числительных машин (ЭВМ) серии 
«Минск32» началось в РкП с созда
ния специального структурного под
разделения — информационновы
числительного центра (иВЦ). Первые 
технологии были связаны с использо
ванием возможностей ЭВМ для вы
полнения трудоёмких технологических 
операций сортировки записей и нуме
рации записей для библиографических 
указателей. В 1973 г. было организова
но научноисследовательское подраз
деление — нио разработки автомати
зированной системы обработки ин
формации. технические возможности 
ЭВМ поколения «Минск» несопоста
вимы с возможностями современных 
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информационнобиблиотечными си
стемами РкП разработала технологию 
централизованной электронной ката
логизации на новом уровне — элек
тронном. 

Система централизованной катало
гизации, осуществляемая книжной 
палатой с 1928 г., подтвердила свою 
эффективность: в библиотеках стра
ны — от центральных до самых не
больших — создавались профессио
нальные карточные каталоги, что и 
обеспечило распространение в стране 
«библиографической грамотности». 
Биб лио те ки имеют возможность полу
чать биб лио гра фи че ски е записи для 
своих электронных каталогов в нуж
ном им электронном формате. основ
ная особенность и «нестандартность» 
этой технологии в том, что распростра
нённые в стране автоматизированные 
информационнобиблиотечные систе
мы работают с различными формата
ми представления данных (UnIMARC, 
RUSMARC, USMARC, MARC 21) и в 
различных версиях этих форматов (бо
лее подробные, с полями связи, сокра
щённые и пр.). Это требует от распро
странителя «электронных карточек» 
перехода на соответствующий заказу 
формат.

Для создания и предоставления 
пользователям современной электрон
ной информации разработаны html
версии традиционного для РкП биб
лиографического продукта — летописей 
(из да ний го су дар ст вен ной библиогра
фии).

ещё к 100летию главного библио
графического указателя книг стра
ны — «книжной летописи» — в 2007 г. 
РкП организовала открытый доступ 
в интернете к элек трон ному ана ло гу 
«книжной летописи». на сай те РкП 
представлены htmlверсии всех видов 
указателей книжной палаты. Этот 
проект является своеобразным перехо
дом от электронного каталога к соб
ственно электронной библиотеке.

томатизированных технологий в РкП. 
В настоящее время в электронные ре
сурсы РкП входят записи, подготов
ленные ещё в 1970е гг. на компьюте
рах класса «Минск32» по первым про
граммам. Верно выбранные принципы 
построения записи позволили «прове
сти» информацию через несколько по
колений средств вычислительной тех
ники. 

Вовторых, реализация принципа 
«возможности компьютерной техно
логии зависят прежде всего от состава 
вносимой в базу информации» (этот 
принцип также приходилось усиленно 
отстаивать) сделала информацию са
мого первого этапа автоматизации со
вместимой с современными записями 
электронных баз данных.

Сочетание требований «оператив
ность — количество — качество», 
предъявляемых к библиографической 
информации, делает особенно жёстки
ми условия разработки программного 
обеспечения и технологии в целом. 

качество создаваемой библиографи
ческой записи оценивается по следую
щим параметрам: соблюдение биб
лиографических стандартов, правил и 
методик; необходимое соответствие тех
нических параметров записи; обеспе
чение унифицированной формы пред
ставления данных.

основными задачами РкП в сфере 
предоставления библиографической 
информации пользователям являются 
следующие: ежедневная информация о 
вышедших изданиях (централизован
ная каталогизация); библиографиче
ская информация для государствен
ных указателей — летописей (для всех 
видов изданий); справочное обслужи
вание по тематическим и другим за
просам.

каждая из этих задач выполнялась 
палатой со дня создания. но в услови
ях развития электронной каталогиза
ции и оснащения библиотек ком
пьютерами и автоматизированными 
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По содержанию английская версия 
будет полностью соответствовать вы
пускам летописей (в изданиях анали
тической библиографии — перевод 
названий разделов уДк и служебной 
информации; в «книжной летопи
си» — также перевод названий разде
лов уДк, служебной информации и 
предметных рубрик, отражающих со
держание книг).

Государственная библиография — 
это не только государственные биб
лиографические указатели и базы дан
ных РкП, но и весь богатейший спра
вочнобиблиографический комплекс 
палаты, в том числе Государственный 
алфавитный каталог. уникальный ин
формационный ресурс РкП, представ
ляющий собой специальным образом 
организованное собрание каталож
ных карточек (более 20 млн), позволя
ет найти любую зарегистрированную 
в палате книгу по различным параме
трам (автор, название, редактор, ил
люстратор и пр.). Сегодня РкП распо
лагает электронным аналогом катало
га в формате класса MARC по книжным 
из да ни ям за периоды 1917–1955 гг., 
1980–2012 гг. информация за 1917–
1955 гг. подготовлена по технологии 
ретроконверсии на основании текста 
книжных летописей. Электронный ка
талог позволяет вести поиск по мно
жеству критериев и заимствовать за
писи в раз лич ных форматах для раз
лич ных информационных систем. 
информация за 1956–1978 гг. также 
переведена в цифровой формат по тех
нологии создания страхового фонда 
библиографических изданий книж
ной палаты. В рамках работ по форми
рованию единого страхового цифрово
го фонда всех библиографических из
даний книжной палаты создан также 
полный цифровой архив «книжных 
летописей» с 1907 г.

к 105летию издания первого вы
пуска «книжной летописи» созданы 
htmlверсии, обеспечивающие пред
ставление не только основного (биб
лиографического) текста летописи, но 
и всего комплекса вспомогательных 
указателей к этим летописям, а кроме 
этого — ещё и поиск по дополнитель
ным элементам. образно говоря, в 
интернете «оживают» традиционные 
биб лиографические указатели, форма 
и содержание которых совершенст
вовались в течение многих десятиле
тий. Различия в форме представления 
традиционных летописей и их html
вер сий связаны с тем, что на экране 
текст летописи совмещён с какимли
бо вспомогательным указателем (на
пример, предметным). Связующими 
элементами вспомогательного и ос
новного указателя являются номера 
записей в летописи. Пользователь мо
жет просмотреть все записи в лето
писи, по следовательно используя все 
данные нумерационного ряда, относя
щегося, например, к выбранной руб
рике.

одним из новых и актуальных 
проектов в области библиографиче
ских ресурсов РкП обещает стать 
вводимая сейчас разработка для пред
ставления российской библиографии 
в транслитерированном виде с пе
реводом служебной информации и 
поисковых терминов на английский 
язык (по аналогии с указателями пе
реводной литературы «Index Tran s
lationum» на сайте ЮнеСко — 
www.portal.unesco.org). Потребность в 
русскоязычных элект ронных ресур
сах велика: крупные биб лиотеки, 
университетские и академические 
центры мира заинтересованы в пре
доставлении онлайновых баз данных 
как на русском, так и на английском 
языке. 
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Всё чаще библиотечная 
деятельность осмыс
ляется в контексте 

сер висного подхода, кото
рый предполагает направ
ленность профессиональных 
субъектов различных сфер 
деятельности на максималь
но комфортное удовлетво
рение потребностей клиен
та (потребителя) посредст
вом оказания услуги. 

Результатом библиотечной деятель
ности выступает информационный про
дукт или услуга, при производстве ко
торых ещё на стадии планирования 
фиксируется цель. она, согласно основ
ным теориям маркетинга, должна быть 
сопряжена с удовлетворением объек
тивных потребностей представителей 
социума (индивидуумов или социаль
ных групп). 

Библиотека является старейшим 
социальнокоммуникационным инсти

тутом, и в структуре её дея
тельности не только сфор
мировалось технологическое 
знание, но и утвердились 
профессиональные догмы, 
стереотипы, профессиональ
ное традиционное (консер
вативное) сознание специ
алистов. Большинство биб
лиотек этап целеполагания, 
стратегического планирова
ния, прогнозирования опу

скают, поскольку специалистам биб
лиотечной сферы хорошо известно, 
какую деятельность они должны осу
ществлять, какими средствами и тех
нологиями. 

однако в последние десятилетия во 
внешней среде библиотечного дела (на 
всероссийском, региональном и ло
кальном уровнях) сменились не только 
техника и технологии (что стало осно
вой технологического преобразования 
библиотечной практики), но и ожидания 
и потребности пользователей к уров
ню и качеству библиотечного сервиса. 
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российские библиотеки формируют и 
апробируют различные модели (биб
лиотека — интеллектуальный центр, 
досуговый центр, центр семейного чте
ния, краеведения и т. д.), направлен
ные на сохранение своей социальной 
востребованности и поиск индивиду
альности. Большинство этих моделей 
специализируются содержательно, прин
ципиально не меняя технологию, фор
мы и режимы библиотечноинформа
ционного обслуживания. однако тен
денции изменения информационного 
поведения пользователей продуктов и 
услуг библиотек и других информаци
онных учреждений и центров имеют 
одно устойчивое направление, которое 
требует комплексного пересмотра ре
жима библиотечного обслуживания. 
оно связано с виртуализацией соци
альной и профессиональной жизни. 
как отмечает культуролог Д. В. ива
нов 2, в результате информатизации 
всех сфер жизнедеятельности человека 
ожидаемое информационное общество 
не наступило (поскольку не имеется 
значимого прироста новой информа
ции, меняющей жизнь людей), а вот 
коммуникационные процессы преоб
разовались, интенсифицировались и 
наполнили жизнь людей новым смыс
лом и новыми возможностями.

Виртуализация социальной жизни 
создаёт благоприятные предпосылки 
для формирования электронных биб
лиотек, в основе которых должны ле
жать принципы электронного сервиса. 
Под электронным библиотечным сер
висом мы понимаем профессиональ
ную сферу деятельности, направленную 
на удовлетворение информационных 
потребностей пользователя биб лио те
ки путём оказания услуг, организован
ных посредством использования дис
танционных компьютерных техноло
гий.

2 иванов Д. В. Виртуализация общества. СПб. : 
Петерб. востоковедение, 2000. 96 с.

и если первая тенденция принимается 
профессиональным сообществом как 
объективная необходимость, то вторая 
ещё слабо осознаётся, хотя в профес
сиональной литературе предпринима
ются попытки комплексного осмысле
ния данного феномена 1.

так что же нужно современному 
пользователю? однозначного ответа 
на этот вопрос нет, поскольку комп
лексных исследований поведения по
тенциальных и реальных библиотечных 
потребителей не проводилось. При по
иске ответа на этот вопрос стоит обра
титься к изучению не столько тех, кто 
является читателем или потребителем 
библиотечных продуктов и услуг (в струк
туре регионального информационного 
рынка отдавая им предпочтение), сколь
ко тех, кто прошёл мимо и в силу объ
ективных или субъективных причин 
не остановил свой выбор на библиоте
ке среди информационных учрежде
ний региона.

несмотря на нехватку обозначенных 
исследований, библиотеки интуитив
но стремятся приспособить свою дея
тельность к ожидаемым режимам, стан
дартам и качеству со стороны поль
зователей. Форматов таких ожиданий 
может быть множество: от моделей 
традиционной библиотеки, наполнен
ной старинными и интересными кни
гами, массивной мебелью, тихой, таин
ственной и уважительной атмосферой, 
до стандартов оперативного делового 
центра с новейшей конъюнктурноком
мерческой, образовательной и иной ин
формацией и квалифицированными 
специалистаминавигаторами. В пол
номочиях каждой библиотеки самостоя
тельно выбирать приоритеты, вектор и 
технологическую основу развития.

Внедряя инновации и заимствуя 
инновационный опыт, современные 

1 См., например: Брежнева В. В. информаци
онное обслуживание: концепция сервисного раз
вития : монография / С.Петерб. гос. унт культуры 
и искусств. СПб., 2006. 331 с.
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книгах и аналитических материалах 
фонда библиотеки или их совокупно
сти (корпоративные базы данных); в 
меньшей степени представлены специ
альные библиографические базы данных 
(проблемноориентированные, отрасле
вые, краеведческие и др.). 

Важной особенностью базы данных 
(в том числе аннотированной или ре
феративной) как информационного про
дукта является наличие специально
организованных многоаспектных по
исковых возможностей в библиографи
ческом электронном массиве. В связи 
с этим представленные в электронном 
виде линейные  библиографические  ре
сурсы (тематические списки, библио
графические обзоры, полные тексты 
библиографических указателей и т. д.) 
не могут быть причислены к базам дан
ных и образуют отдельный ресурс, ос
новная проблема в представлении ко
торого заключается в организации ло
гичного и неперегруженного доступа 
на сайте по мере их постепенного на
копления.

До принятия законодательства об 
авторском праве, накладывающем огра
ничения на формирование и организа
цию полнотекстовых  ресурсов, боль
шинство библиотек рассматривали 
данный продукт как основу своего раз
вития. на современном этапе библио
теки очень осторожно ведут работу по 
созданию полнотекстовых ресурсов, 
развивая их лишь там, где имеется воз
можность заключения договора с авто
ром об оцифровке и предоставлении 
доступа к полным текстам его изданий 
посредством сайта. однако, помимо 
использования собственных баз дан
ных, можно осуществлять выявление, 
тестирование, отбор и организацию 
доступа посетителей сайта к полнотек
стовым бесплатным ресурсам интер
нета и приобретённым базам данных 
(электронным библиотечным систе
мам), если это не противоречит дого
вору между библиотекой и собствен

Электронный сервис может разви
ваться наряду с традиционным стацио
нарным библиотечным обслуживанием. 
Большинство научных и инновацион
ноориентированных общедоступных 
библиотек используют пространство 
собственного сайта для формирования 
элементов электронного библиотечно
го сервиса. однако возможно и авто
номное существование электронной 
библиотеки. Примеры такого обслу
живания имеются вне библиотечной 
сферы — рекомендательные интернет
сервисы «Imhonet», «Моя библиотека: 
социальная сеть любителей книг», 
«Bookmix» и др. 

Электронный сервис предполагает 
преимущественную или полную авто
матизацию процесса библиотечного об
служивания, обязательного преобра
зования его результата в электронную 
форму. технологической основой для 
его осуществления является библио
течный сайт, существующий в глобаль
ной или локальной информационной 
сети (в зависимости от уровня и огра
ничений доступа расположенных на нём 
ресурсов и услуг).

Для соблюдения принципа комп
лексности электронное обслуживание 
должно включать документальное, 
библиотечное и библиографическое 
об служивание, содержать элект рон
ные аналоги основных библиотечных 
продуктов, обеспечивать спектр тра
диционных библиотечных услуг в 
виртуальном режиме: доступ к доку
ментальным массивам, фактографи
ческим и биб лиографическим ре
сурсам; организацию высокоточных 
рекомендаций изданий; интерактив
ные и коммуникативные сервисы. 
Рассмотрим основные элементы биб
лиотечнобиблиографических серви
сов.

наиболее распространённым элек
тронным продуктом библиотек явля
ются универсальные библиографические 
базы  данных, содержащие сведения о 
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ре 3. особенностью таких сетей является 
наполнение контента самими участни
ками сети, объединившимися по при
знаку любви к книге и чтению. 

Для характеристики издания ис
пользуются формальные библиографи
ческие сведения (нестандартизован
ное библиографическое описание, ан
нотация) и читательские отзывы. Для 
удобства работы имеются дополни
тельные функции: ссылки на книжные 
интернетмагазины с указанием цены 
издания, возможность заказать отзыв, 
сделать закладку, добавить цитату из 
издания и т. д. Динамика посетителей 
рекомендательных социальных сетей 
неуклонно растёт. Модераторы сайтов 
активно развивают и продвигают свой 
ресурс, организуя акции, творческие 
встречи, конкурсы и т. д. 

Библиотеки могут попытаться ор
ганизовать на собственном сайте по
добный режим читательского взаимо
дейст вия или стать активным участни
ком, экспертом контента реко  мен да
тельных сетевых ресурсов; организо
вать доступ (ссылку) на собственном 
сайте к уже существующим социаль
ным сетям.

Следующим элементом электрон
ного сервиса являются интерактивные 
библиотечные услуги. интерактивность 
характеризуется возможностью взаи
модействия пользователя и библиоте
каряконсультанта. В совокупности это — 
электронный формат информационно
библиографического обслу живания, а 
значит, он должен обеспечивать инди
видуальное, групповое и массовое об
служивание. 

Разовые индивидуальные запросы 
в режиме справочнобиблиографиче
ского обслуживания призвана обеспе
чить виртуальная  справочная  служба. 
Данная справочнобиблиографическая 

3 Матвеева и. Ю. читать подано! Социальные 
сети в поддержку и продвижение чтения // Вестн. 
челяб. гос. акад. культуры и искусств. 2010. №3.  
С. 25–31. 

ником базы данных. Данный элемент 
электронного сервиса заменяет доку
ментальное обслуживание, обеспечи
вая обращение пользователей к элект
ронным версиям изданий.

фактографические  ресурсы созда
ются библиотеками в соответствии с 
их специализацией и запросами поль
зователей. их спектр чрезвычайно 
широк: фактографические базы дан
ных, электронные выставки, дайдже
сты, путеводители, досье, новостные 
ленты, подборки и т. д. каждый из по
добных ресурсов уникален, имеет соб
ственную технологию создания и 
поддержки, дизайн представления, 
поисковые средства и особенности ра
боты пользователя. По содержанию 
они зачастую связаны с краеведче
ским ас пектом, что обеспечивает их 
уникальность и востребованность. 
Фактографические ресурсы дополняют 
доку ментальное обслуживание, обе
спечивая пользователей регулярно об
новляемой актуальной социальной 
информацией.

Слабо развиты в библиотеках ре
комендательные  сервисы, сочетающие 
литературную критику, отзывы чи
тателей, библиографические сред
ства усиления читательской активно
сти, экспертные мнения о книгах, 
творчестве отдельных авторов и т. д. 
наиболее распространённой формой 
рекомендательной услуги является фо
рум, организованный на библиотечном 
сайте. имеются единичные примеры 
эффективной читательской коммуни
кации на форумах, однако большин
ство из них не стимулируют пользова
телей к обмену читательскими отзы
вами. 

нам кажется интересным и дос
тойным осмысления и заимствования 
опыт организации социальных сетей 
в поддержку чтения. их примеры ши
роко распространены на рекоменда
тельных сервисах интернета и опи
саны в профессиональной литерату
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алиста, поэтому содержание библио
графических сообщений вряд ли будет 
интересно широкому кругу пользовате
лей. В структуре интерактивных биб
лиотечных сервисов необходимо обо
значить условия, порядок, особенно
сти организации информирования и 
разместить электронную форму реги
страции абонента информирования. 
Для передачи сообщений в процессе 
индивидуального обслуживания может 
быть использована электронная почта 
или иной вид личной электронной 
коммуникации5.

В условиях ограниченности разви
тия и доступа библиотечных электрон
ных полнотекстовых ресурсов и посте
пенного совершенствования сетевых 
библиографических ресурсов и интер
активных услуг обязательным эле
ментом электронного сервиса должны 
быть электронная  доставка  документов 
или  возможность  получения  издания  по 
межбиблиотечному абонементу. трудно
сти в развитии данных услуг также со
пряжены с законодательством об ав
торском праве и проблемами сохран
ности фондов книгохранилищ. одна
ко весь смысл электронного библио
графического обслуживания сводится 
к последующему обеспечению пользо
вателя текстом документа. на наш 
взгляд, каждой библиотеке необходи
мо вырабатывать технологию органи
зации доступа к библиотечным изда
ниям для виртуальных пользовате
лей. Это позволит преодолеть барьеры 
электронного документального обслу
живания, повысить востребованность 
и открытость библиотечного сервиса.

Вспомогательным элементом элект
р онного сервиса являются услуги по 
организации читательской  коммуника
ции посредством чатов, форумов, вир

5 МакМенеми Д. Предоставление электронных 
услуг : руководство для публ. библиотек и центров 
обучения / Д. МакМенеми, А. Поултер ; пер. с англ. 
е. М. зайцева, к. Ю. Волкова. 2е изд., стер. М. : 
омега, 2011. 248 с.

услуга уже получила признание поль
зователей и широко распространилась 
в профессиональном библиотечном 
сообществе. технология её организа
ции варьируется от использования бес
платных интернетпейджеров на локаль
ном библиотечном уровне до выстраи
вания всероссийской корпоративной 
сети виртуальных справочных служб с 
полным программным и методическим 
обеспечением (как, например, в Рос
сийской государственной библиотеке 
для молодёжи).

технологической основой осущест
вления группового и массового библи
ографического информирования могут 
стать электронные рассылки. несмотря 
на то что субъекты книжного бизнеса, 
читательские сообщества активно ис
пользуют эту услугу для продвижения 
и рекомендации книг 4, доказав их ком
мерческую и информационную оправ
данность, лишь немногие библиотеки 
предпринимают попытки выделять це
левые аудитории, создавать и рассы
лать актуальную информацию для объ
единённых общностью потребностей 
социальных групп или подготавливать 
рассылки универсального содержания, 
интересные большинству пользовате
лей библиотек (например, рассылки 
новых поступлений).

технологически необеспеченной яв
ляется услуга индивидуального  биб
лиографического информирования. В ус
ловиях жёсткого ограничения финан
совых и документальных ресурсов 
большинство библиотек отказались 
от информирования как направления 
библиографической работы либо пере
вели данную услугу в разряд платных.

информирование ведётся согласно 
индивидуальным потребностям специ

4 Матвеева и. Ю. интернетрассылки библиотек: 
обоснование внедрения // к информационному 
обществу: использование информационнокомму
никационных технологий — новые воз можности 
для библиотек : материалы межрегион. науч.практ. 
конф. оренбург, 2011. С. 44–46.
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сокого качества предоставляемых услуг 
и реализуемых продуктов. качество 
библиотечного сервиса представляет 
собой совокупность потребительских 
характеристик продуктов и услуг, обу
словливающих способность библиоте
ки удовлетворить информационные по
требности пользователей.

ориентация на качественный под
ход как флагман библиотечного обслу
живания влечёт переосмысление под
ходов к культуре сервиса — системе 
эта лонных трудовых норм, высоких 
духовных ценностей и этики поведе
ния, принципы которой согласуются с 
современными требованиями мировых 
стандартов обслуживания и отражают 
высококачественное обслуживание по
требителей 6. В прочих равных условиях 
в среде информационного обслужива
ния региона определяющими становят
ся внутренние, личностноориентиро
ванные принципы: индивидуальный 
подход к предпочтениям клиента, до
брожелательность и внимательность 
библиотечных сотрудников. В конеч
ном итоге электронные сервисы на
правлены на установление длительных 
и продуктивных взаимоотношений с ин
дивидуальными и групповыми пользо
вателями.

6 елисина е. Ю. Электронные услуги библио
тек. СПб. : Профессия, 2010. 304 с.

туальных объединений, интернеткон
ференций, блогов, представительства в 
социальных сетях и т. д. Подобный опыт 
на разовой или периодической основе 
уже имеется в российских библиоте
ках. обсуждение актуальных проблем 
современности в сетевом пространстве 
становится модным веянием и средст
вом самореализации в виртуальной 
пользовательской (как правило, моло
дёжной) и профессиональной библио
течной сфере. 

таким образом, комплексный под
ход к электронизации библиотечного 
обслуживания может создать вирту
альную модель библиотеки, расши
рить сферу её доступа, привлечь новых 
пользователей, разработать и внедрить 
инновационные формы библиотечных 
продуктов и услуг. Безусловно, элек
тронный режим обслуживания имеет 
перспективные возможности развития, 
однако его востребованность будет за
висеть от соблюдения ряда условий и 
требований библиотечного сопровож
дения: системности, актуальности, уни
кальности, чёткого читательского и це
левого назначения услуг и продуктов, 
высокого качества, обязательности об
новления, удобства расположения и 
навигации.

При введении электронных библио
течных сервисов необходимо помнить 
основное требование любого профес
сионального сервиса: обеспечение вы

авторефераты   
диссертаций

Князева л. в. Формирова
ние здорового образа жизни 
пользователей в современной 
библиотеке: содержание и ор
ганизационные аспекты : спе
циальность 05.25.03 «Библио
тековедение, библиографове
дение и книговедение» / Лилия 

Вячеславовна князева; [Бел
гор. гос. инт искусств и куль
туры]. — краснодар, 2012. — 
22 с. — Библиогр.: с. 21–22. — 
Место защиты: краснодар. гос. 
унт культуры и искусств. — 
100 экз.

леонов  е. е. культурно
образовательная и коммуника
тивная деятельность школь

Вышли в свет
ных музеев кемеровской и но
восибирской областей (2000– 
2011) : специальность 24.00.03 
«Музееведение, консервация и 
реставрация историкокультур
ных объектов» / евгений ев
геньевич Леонов; [кемер. гос. 
унт культуры и искусств]. — 
кемерово, 2012. — 24 с. — Би
блиогр.: с. 21–24. — 100 экз.



23

е. С. Кожевникова
э

л
ек

т
Ро

н
н

о
-Би

Бл
и

о
т

еЧ
н

ы
е с

и
с

т
ем

ы
 Би

Бл
и

о
т

ек
и

 Ву
За

: п
Ра

Во
Во

й
 а

с
п

ек
т

няющихся условиях глоба
лизирующегося мира. По 
мнению С. А. Смирнова, 
«человек, отвечающий тре
бованиям новейшего вре
мени, меняет специально
сти каждые пять лет или 
чаще» 1.

усиление роли глобали
зации ускорило переход на 
инновационное обучение 
через новую неклассиче

скую, проектноориентированную мо
дель. Платформой для неё послужили 
информационнотелекоммуникаци
онные сети интернет со встроенными 
в них электронными образовательны

1 Смирнов С. А. образование в неклассической 
культурной ситуации: в поисках новых моделей // 
концепции философии образования и современ
ная антропология : материалы Междунар. семи
нара. новосибирск : нГПу, 2001. С. 16.© кожевникова е. С., 2012

В статье раскрывается сущность электронной библиотечной системы в качестве проектно-
ориентированной модели образования. В правовом аспекте освещаются процесс внедре-
ния электронных образовательных ресурсов в вузе, порядок предоставления отчётности 
об использовании электронных ресурсов и правила размещения сетевой информации в 
сети интернет. Раскрываются возможности свободного доступа к продуктам интеллекту-
альной деятельности.
Ключевые слова: электронные библиотечные системы, электронные образовательные ре-
сурсы, дистанционные образовательные технологии, иркутский государственный уни-
верситет путей сообщения.

E. S. Kozhevnikova
Electronic-library systems of university libraries: legal aspect
The article reveals the essence of the electronic library system as a project-oriented education 
model. The process of introducing electronic educational resources at the university, the procedure 
for providing the reporting on the use of electronic resources, the rules of posting network 
information on the Internet are covered in the legal aspect. The possibilities of free access to  
the products of intellectual activity is disclosed.
Keywords: electronic-library systems, electronic educational resources, distance education tech-
nologies, Irkutsk State University of Railway Engineering.

классическая модель 
образования, или 
модель конвейера 

В. Гумбольдта, перестала 
быть доминантой для ин
новационной России. Пе
редача твёрдых и глубоких 
знаний во всех областях на
уки и искусств заменена вы
бором пертинентных компе
тенций в жёстких условиях 
реорганизации государст
венных образовательных учреждений.

наукоёмкому производству и со
временному бизнесу нужны мобиль
ные специалисты, способные успешно 
работать в командах переменного со
става, в пространственноразобщённых 
сетевых корпоративных структурах, в 
стремительно и непредсказуемо изме

Электроннобиблиотечные системы 
библиотеки вуза: правовой аспект

уДк 027.8:378:004:34

Е. С. Кожевникова
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Далее приказом Минобрнауки РФ 
от 28 июня 2011 г. № 21200 были внесе
ны изменения в федеральные государ
ственные образовательные стандарты 
высшего профессионального образо
вания по всем направлениям подго
товки — бакалавриата, магистратуры, 
специалитета. норма права в п. 7.17 
излагается в новой редакции: «каждый 
обучающийся должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным до
ступом к электроннобиблиотечной си
стеме, содержащей издания учебной, 
учебнометодической и иной литерату
ры по основным изучаемым дисципли
нам и сформированной на основании 
прямых договоров с право облада те лем» 5.

иркутский государственный универ
ситет путей сообщения (ирГуПС) был 
аккредитован к концу 2011 г., а это зна
чит, что первый шаг на пути к выпол
нению им приказов сделан, доступ по 
IPадресам библиотеки к электронным 
ресурсам предоставлен. о возможностях 
подключения с домашних компьюте
ров пользователи информированы че
рез форум научнотехнической биб
лиотеки (нтБ) ирГуПС.

С раскруткой продуктов всё оказа
лось гораздо сложнее. Миссия ЭБС 
функционально расширилась до осу
ществления таких глобальных техно
логических решений, как фактическое 
замещение уже сложившейся и успеш

ществление образовательной деятельности образо
вательным программам высшего профессиональ
ного образования [Электронный ресурс] : приказ 
№ 1953. утв. 05.09.2011 / Мво юстиции РФ ; Рос
обрнадзор // университетская библиотека online : 
электрон. библ. система. М. : ДиректМедиа, 2001–
2010. Режим доступа : http://www.biblioclub.ru/
industry_of_books.php?nid=35. Дата обращения 
17.08.2012.

5  Министерство образования и науки Россий
ской Федерации. (2011 — Приказ). о внесении из
менений в федеральные государственные образо
вательные стандарты высшего профессионального 
образования [Электронный ресурс] : приказ / Мин
обрнауки РФ. Режим доступа : http://www.edu.ru/
dbmon/mo/Data/d_11/m1975.pdf. Дата обращения 
17.08.2012.

ми ресурсами. «Главной фигурой такой 
модели становится “трансфессионал” — 
сетевикнавигатор, т. е. “обучатель” того, 
как пользоваться сетями знаний и как 
их добывать» 2.

В 2010 г. Правительству РФ было 
поручено «обеспечить масштабное 
внедрение электронных образователь
ных ресурсов в учебный процесс и 
принять все необходимые меры по ме
тодической и технической подготовке 
педагогов на местах»3.

В настоящее время ни один россий
ский вуз не может пролонгировать ак
кредитацию без обеспечения индиви
дуального доступа не менее чем 25 % 
студентов к электроннобиблиотечным 
системам (ЭБС) — носителям и транс
ляторам учебной информации.

Приказом № 1953 Рособрнадзор 
повысил роль университетской библи
отеки до уровня инновационноори
ентированной коммуникационной об
разовательной площадки, на базе ко
торой осуществляется взаимодействие 
студента и преподавателя вуза с сете
вой учебнометодической, научной, 
справочной информацией. Более того, 
к 2013 г. этот показатель должен быть 
увеличен вдвое, а к 2015 г. — составить 
100 % «обеспеченности обучающихся 
высшего учебного заведения доступом 
к электроннобиблиотечной системе» 4.

2  Бабкина т. А. Методологические и технологи
ческие аспекты повышения квалификации препо
давателя вуза [Электронный ресурс]. Электрон. вер
сия печат. публ. Режим доступа : http://www.t21.rgups. 
ru/doc2008/1/01.doc. Дата обращения 25.07.2012.

3 Поручение Президента о создании электрон
ных образовательных и библиотечных ресурсов 
[Электронный ресурс] // Copyright.ru : портал. 
Электрон. дан. Режим доступа: http://www.copyright. 
ru/ru/news/main/2010/8/30/poruchenie/. Дата обра
щения 16.08.2012.

4 Федеральная служба по надзору в сфере обра
зования и науки. (2011 — Приказ). об утверждении 
лицензионных нормативов к наличию у лицензиа
та учебной, учебнометодической литературы и 
иных библиотечноинформационных ресурсов и 
средств обеспечения образовательного процесса по 
реализуемым в соответствии с лицензией на осу
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В «уни верситетской библиотеке он
лайн» за истекшую половину 2012 г. 
было просмотрено 330 книг и открыто 
76 648 страниц. 

Для сравнения рассмотрим показа
тели обращений к давно освоенной 
электронной библиотеке диссертаций 
Российской государственной библио
теки: количество открытых докумен
тов с 1 января по 1 июля 2012 г. — 580, 
просмотренных страниц — 15 753, рас
печатанных — 19 401. за 2009–2012 гг. 
из базы данных Polpred.com было за
гружено 5375 источников. Вместе с тем, 
со справочниками «Полпред» с 2012 г. 
можно работать и в разделе «Эконо
мика и право» ЭБС «университетская 
библиотека онлайн».

Следующий приказ издал Росстат. 
нормативный документ регламенти
рует порядок предоставления стати
стической отчётности об использова
нии электронных справочнобиблио
графических ресурсов библиотек и 
пользователей интернета, нарушение 
или недостоверность исполнения ко
торого приравнивается к администра
тивному правонарушению 6.

Дополнительно к вышеизложенным 
приказам Правительство РФ разработа
ло Постановление № 343 от 18.04.2012 
«об утверждении правил размещения 
в сети интернет и обновления инфор
мации об образовательном учрежде
нии». Согласно п. 2 «образовательное 
учреждение размещает на своем офи
циальном сайте в сети интернет и об
новляет в сроки, установленные зако
ном Российской Федерации “об обра

6 Федеральная служба государственной стати
стики. (2010 — Приказ). об утверждении статисти
ческого инструментария для организации Мин
культуры России федерального статистического 
наблюдения за деятельностью библиотек [Элект
ронный ресурс] : приказ № 194 от 20.05.2010 / Мво 
экон. развития РФ ; Росстат // Статистическое на
блюдение библиотек Российской Федерации : пра
вовая база. иркутская обл., 2010. Режим доступа : 
http://www.librarystatistics.ru/legal_base/. Дата обра
щения 17.08.2012.

но функционирующей модели системы 
дистанционного образования в вузе, с 
одной стороны, и вытеснение печат
ных аналогов — с другой. Разве не на 
эти цели направлены, например, сер
висные услуги ЭБС «университетская 
библиотека онлайн» (www.bibli oclub.ru) — 
«учебная работа в группах», «Мастер 
рефератов», «Менеджер библиотеки», 
«заказ печати», «заказ сканирования», 
«Журналы ВАк», «обучающие мульти
медиа»? С их помощью можно созда
вать и размещать новые учебные кур
сы, выдавать и проверять задания, под
ключать учебные группы, создавать 
электронные коллекции для удалённо
го пользователя, просматривать, про
слушивать и использовать в образова
тельном процессе вебинары, а в целом — 
повышать технологический уровень 
преподавателя, библиотекаря, пользо
вателя.

Сочтёт ли необходимым админи
страция вузов заменить успешно и дав
но функционирующие системы дис
танционного образования собствен
ной генерации приобретёнными ЭБС?

В ирГуПС система дистанционно
го образования «Стрела 2» Центра дис
танционных образовательных техноло
гий была внедрена ещё в 2005 г. Биб
лиотека не участвовала в создании 
информационного продукта, но наря
ду с преподавателями способствовала 
его наполнению в процессе обучения 
студентов информационной культуре.

учебнообразовательный портал, 
как корпоративная инновационная пло
щадка, стал первой электронной сис
темой для нтБ ирГуПС. и библиоте
ке, расширяя границы своего контен
та, необходимо продолжать осваивать 
информационное пространство вуза в 
целом.

Полугодовая статистика обраще
ний пользователей к электронным би
блиотечным системам с сайта нтБ 
ирГуПС соответствует этапу освое
ния нового информационного ресурса.  
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изданиями по всем входящим в реали
зуемые основные образовательные про
граммы учебным курсам, предметам, 
дисциплинам и модулям» 8.

норма права ст. 36 свидетельствует 
о выделении бюджетных ассигнований 
федерального бюджета на обеспечение 
учебниками, учебными пособиями, в том 
числе включёнными в ЭБС, и техниче
скими средствами в пределах федераль
ных государственных образовательных 
стандартов, за пределами — с исполь
зованием коммерческих услуг.

Проект закона предусматривает 
также создание на базе университе
та хозяйственного общества (ст. 108). 
В ирГуПС это общество по производ
ству баз данных, уникальных элект
ронных коллекций и электронных биб
лиотек с последующим использовани
ем их в качестве вклада в уставной 
капитал самого общества. кафедра мо
жет изготавливать мультимедийные 
учебные пособия с использованием 
гипертекста, реализующие эффектив
ные авторские методики.

Ряд продуктов информационной 
собственности удалось зарегистриро
вать Государственной публичной науч
нотехнической библиотеке (ГПнтБ), 
она обладает уникальными цифровыми 
коллекциями. В данный момент ко
манда генерального директора ГПнтБ 
я. Л. Шрайберга работает над создани
ем легитимной «интегрированной элек
тронной… учебнообразовательной биб
лиотеки» 9.

8 Проект федерального закона Российской 
Федерации № 121965–6 «об образовании в 
Российской Федерации» [Электронный ресурс] / 
Правительство Российской Федерации». Внесен 
06.08.2012 // Гарант : информ.прав. Портал. Режим 
доступа : http://www.garant.ru/hotlaw/federal/412235/. 
Дата обращения 20.08.2012.

9 Шрайберг я. Л. Большая часть ресурсов в ин
тересах науки и образования должна быть бесплат
ной [Электронный ресурс] : беседа / беседовала 
С. зорина // кн. индустрия. 2011. 21 февр. Режим 
доступа : http://www.copyright.ru/ru/news/main/2011/ 
2/2/GK_GPnTB/. Дата обращения 17.08.2012.

зовании”… сведения… об электронных 
образовательных ресурсах, доступ к 
которым обеспечивается обучающим
ся (включая перечень таких образова
тельных ресурсов), электронном ката
логе изданий, содержащихся в фонде 
библиотеки учреждения» 7.

если вся информация библиотеки 
ранее концентрировалась только на её 
сайте, то теперь электроннотелеком
муникационная площадка вуза расши
рится путём дублирования ссылок для 
обеспечения полного доступа ко всему 
университетскому электронному кон
тенту, включая электронный каталог с 
полнотекстовыми базами данных, элек
троннобиблиотечные системы, элект
ронные журнальные, справочные и ана
литические публикации, как отечест
венные, так и зарубежные.

В гл. 16, п. 3 проекта федерального 
закона «об образовании в Российской 
Федерации» предусматривается воз
можность основные образовательные 
программы реализовывать с использо
ванием «электронного обучения, дис
танционных образовательных техноло
гий, частично или в полном объеме», 
а п. 1 ст. 18 непосредственно усиливает 
правовой статус библиотеки через ЭБС: 
«В организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность, в целях 
обеспечения образовательного процес
са по реализуемым образовательным 
программам формируются библиоте
ки, в том числе электронные библио
течные системы, обеспечивающие до
ступ к современным профессиональ
ным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам.

Библиотечный фонд должен быть 
укомплектован печатными и (или) элек
тронными учебными и методическими 

7 Российская Федерация. Правительство. (2012 — 
Постановление). об утверждении правил размеще
ния в сети интернет и обновления информации об 
образовательном учреждении : постановление Пра
вительства Российской Федерации от 18 апр. 2012 г. 
№ 343 // Вестн. образования России. 2012. № 11. С. 22.
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В образовательных целях такой же 
возможностью смогут воспользоваться 
и университетские библиотеки, но с 
ограничением в объёме воспроизведе
ния больших текстов.

Поэтому главная ставка при полу
чении многоуровневого вузовского об
разования, а в дальнейшем — непре
рывного обучения дипломированных 
специалистов, делается на электронно
библиотечные системы. через них рас
крывается технология изучения кон
кретной дисциплины, собственной 
интеллектуальной деятельности, про
ектномодульной системы управления 
знаниями, коммуникациями, экспер
тизой знаний, а также формируются 
общекультурные и профессиональные 
компетенции, самообразовательные на
выки.

В свободном доступе функциони
рует и «университетская информаци
онная система Россия» с оцифрован
ным архивом документов или их со
держанием (http://uisrussia.msu.ru/is4/
main.jsp).

что касается легитимности, на рас
смотрении находится проект по ре
формированию Гражданского кодекса 
РФ, в том числе его четвёртой части, 
закрепляющей нормы права по управ
лению продуктами интеллектуальной 
деятельности, «и в список внесенных из
менений вошла поправка, позволяю
щая общедоступным библиотекам оциф
ровывать научную и образовательную 
литературу без договора с автором» 10.

10 Судьба библиотек в мире цифровой инфор
мации // унив. кн. 2011. №10. С. 59.
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на страницах журна
ла «Библиография» 
в последние годы 

появлялись материалы о 
создании Свода библиогра
фических памятников Рос
сии 1. В связи с этим воз
никла идея создания свода 
библиографических памят
ников уже не федерального, 
а регионального уровня. По
ложение о книжном памят
нике федерального уровня до сих пор не 
принято. что касается памятников реги
онального уровня, то на Румянцевских 
чтениях 2012 г. в Российской государ
ственной библиотеке  говорилось, что 
принятие решения о присвоении тому 
или иному документу статуса памятника 
местного уровня возлагается на провин
циальных библиотекарей, библиографов 
и учёных. 

1 Головко С. и. Путеводитель «из сокровищни
цы русской библиографии»: модельный проект // 
Библиография. 2006. № 3. С. 19–23.

По видам материального 
воплощения документы де
лятся на две группы: руко
писные и печатные. Прежде 
рассмотрим группу рукопис
ных библиографических по
собий, среди которых и па
мятники федерального значе
ния — документы XIV — XV вв., 
положившие начало отече
ственной археографии и биб
лиографии. Эти библиогра

фические пособия уже известны, наша 
задача — ввести их в канву истории воло
годской библиографии. Документы XVIII — 
XIX вв. только начинают вводиться в на
учный оборот. Печатные же библиогра
фические памятники, о которых пойдет 
речь позже, лучше известны 2, упомина
ются они и в монографии н. В. здобно
ва 3. Сегодня они более  доступны поль

2 Демидова е. Л. Вологодская библиография: 
вторая половина XIX в. — 1917 // Современные 
проблемы книговедения: межведомств. сб. науч. 
труд.  М. : издво МГуП, 2000. Вып. 13. С. 171–182. 

3  здобнов н. В. история русской библиографии 
до начала XX в. 3е изд. М., 1955. С. 477, 519. © Демидова е.Л., 2012 
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Библиографические памятники 
вологодского края

Е. Л. Демидова

автор раскрывает становление библиографии на Вологодчине, даёт обзор библиографиче-
ских памятников XV — XIX вв., дошедших до наших дней, рассказывает о создании свода 
библиографических памятников России.
Ключевые слова: библиографические памятники России, история библиографии, библио-
графия Вологодского края.

E. L. Demidova
Bibliographic monuments of Vologda region
The author reveals the formation of bibliography in Vologodchina, provides an overview of the 
bibliographic monuments of XV — XIX centuries came down to our time, describes the creation 
of the Code of bibliographic monuments of Russia.
Keywords: bibliographic monuments of Russia, history of bibliography, bibliography of the Volog-
da Region.
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каноника в 1423 г. и Сборник в 1420х гг.; 
Герасим, каллист, ефрем. В 1459 г. игу
мен кассиан повелел написать Лествицу, 
в 1452 г. — Пролог 5. Сейчас кириллов
ское собрание хранится в отделе руко
писей Российской национальной биб
лиотеки (РнБ).

Сохранившиеся источники не позво
ляют восстановить количественный со
став и содержание монастырских биб
лиотек, но нет сомнения, что они вклю
чали книги различных видов. о высоком 
уровне книжной культуры края свиде
тельствуют два библиографических ука
зателя: «описание рукописей кирилло
Белозерского монастыря, составленное 
в конце XV в.» (опубликован н. к. ни
кольским в СанктПетербурге в 1897 г.) 
и «указец старца Прилуцкого монастыря 
Арсения Высокого». 

описание рукописей свидетельству
ет, как пишет н. В. здобнов, «о весьма 
высоком уровне научнобиблиографиче
ских методов, применявшихся тогда рус
скими учеными монахами» 6. описание 
состоит из двух отделов: в первом дан 
перечень 212 книг, принадлежавших в то 
время монастырю, во втором описано 
24 сборника из первого отдела. особый 
интерес представляет второй отдел, где 
«при описании каждого сборника пере
числяются все входящие в него статьи и 
все главы каждой статьи» 7. По словам 
публикатора описания, н. к. николь
ского, судя по приёмам, применённым в 
нём, «мы имеем дело не с обычным ка
талогизатором монастырских библиотек, 
а с выполнителем выдающегося для сво
его времени библиографического труда» 
(С. ХХ).

описание библиотеки кириллоБе
лозерского монастыря включено в книгу 
н. В. здобнова, упоминается и в лекциях 

5 Розов н. н. из истории  кириллоБелозер
ской библиотеки // труды / Гос. Публ. бка им. 
М. е. СалтыковаЩедрина. Л., 1961. С. 177–183.

6  здобнов н. В. указ. соч. С. 29. 
7  там же. С. 30. 

зователям благодаря электронной вер
сии «Вологодского краеведения» 4.

Актуальность исследования связана 
с тем, что в регионе не создан единый 
указатель таких пособий, поскольку часть 
их не сохранилась, а прочие находятся 
в разных хранилищах: в отделе редкой 
книги Вологодской областной универ
сальной научной библиотеки (ВоунБ), 
в Государственном архиве Вологодской 
области, в Вологодском историкоар
хитектурном и художественном музее 
заповеднике (ВГиАХМз). Для созда
ния полного свода памятников воло
годской библиографии необходим еди
ный организующий орган. Это может 
быть Вологодская универсальная науч
ная библиотека или Вологодский госу
дарственный педагогический универ
ситет. 

В первую часть свода памятников 
отечественной библиографии вошли два 
пособия, созданные на территории Во
логодского края.

Вологодская библиография как со
ставная часть книжной культуры края 
возникла в далёком прошлом. Становле
ние библиографии в регионе связано с 
развитием книгописных мастерских и 
первых библиотек при многочисленных 
православных монастырях Вологодской 
округи.

В XV в. крупным книжным центром 
становится кириллоБелозерский мона
стырь, созданный в 1397 г. основание 
монастырской библиотеки заложил сам 
кирилл Белозерский, который принёс 
первые рукописные книги из Москвы.  
к XV в. по числу рукописей это собрание 
было одним из самых больших и ценных 
в России. известны имена мастеров, тру
дившихся в монастыре: Христофор, пе
реписавший евангелие в 1410–1420х гг.; 
Феогност, переписавший Лествицу в 
1422 г.; Мартиниан, создавший спиcок 

4 Вологодское краеведение в изданиях XVIII — 
начала  XX века: [электрон. вариант] // Вологод. 
обл. универс. науч. бка, отд. редких книг. Вологда, 
2007. 
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торого надпись: «каталог книгам Алексан
дра Семеновича Брянчанинова 1806 года», 
внизу — запись: «1808 года нужно резать 
книг на 97 рублей. Брянчанинов». отец 
святителя игнатия, Александр Семёнович 
Брянчанинов, воспитывался в император
ском Пажеском корпусе вместе с детьми 
императорской семьи, где получил раз
ностороннее образование, был камерпа
жом императора Павла I. Собиратель при
надлежал к самому образованному и бла
городному кругу людей своего времени. 
В Вологде он исполнял должность губерн
ского предводителя дворянства. одна из 
внучек А. С. Брянчанинова, А. н. купри
янова, писала: «он был одним из самых 
уважаемых людей в губернии».

Рукопись представляет собой 28ли
стовую тетрадь с бумагой голубого цвета. 
записи расположены в систематическом 
порядке. Первый раздел — «книги Свя
щенного Писания». записи очень краткие, 
что затрудняет реконструкцию книжно
го собрания Брянчаниновых. кроме биб
лиографического описания, даются све
дения о количестве томов каждого назва
ния и поле «Примечания», заполняемое 
редко. также оставлено свободное про
странство для продолжения записей. 
Представляет интерес раздел «книги 
старой библиотеки», в который, вероят
но, Александр Семёнович занёс книги из 
собрания своего отца, Семёна Брянчани
нова, положившего начало родовой биб
лиотеке в XVIII в.

Софья Афанасьевна Брянчанинова 
(1786–1832) — жена Александра Семе
новича, мать Димитрия, будущего святи
теля игнатия, была женщиной образован
ной. о её литературных вкусах можно су
дить и по семейному альбому, в который 
она записывала полюбившиеся стихи 
Г. Р. Державина, е. А. колычева, П. и. Ша
ликова, А. е. измайлова, отрывки из ли
тературных произведений Вольтера, Фло
риана, Жанлис, Филдинга и др., а также 
собственные переводы с французского. 
В начале альбома помещены произведе
ния отца Софьи Афанасьевны — Афана

Э. к. Беспаловой по курсу «общее биб
лиографоведение»8.

основатели вологодских монасты
рей были профессиональными книго
писцами и ценителями книги. Среди них 
можно выделить Дмитрия Прилуцко
го — основателя СпасоПрилуцкого мо
настыря, «начавшего книгописную дея
тельность еще в бытность свою в Пере
славлезалесском» 9.

указец Арсения Высокого, изданный 
и. А. Шляпкиным в 1914 г., характеризу
ет новую ступень русской библиографии 
XVI в. Старец Арсений, выбрав и распи
сав 40 рукописных книг, расположил их 
в круг годового чтения, впервые при
менив аналитический метод описания 
книг. Вместе с тем в указателе прослежи
ваются зачатки рекомендательной биб
лиографии.

оба указателя, можно сказать, зало
жили основу научной археографии и 
библиографии, они включены в реестр 
библиографических памятников феде
рального значения.

В XVIII в. изменилась структура чи
тающего общества, о чём говорит рост 
личных книжных собраний духовного и 
светского содержания. из личных кол
лекций светского характера отметим 
библиотеки А. В. олешева и семьи Брян
чаниновых из с. Покровское Грязовец
кого уезда. Брянчаниновы вели рукопис
ный каталог библиотеки — «опись книг 
духовнонравственного содержания», ко
торый был представлен на выставке в 
2007 г. в Государственном архиве Воло
годской области (ГАВо), посвящённой 
200летию со дня рождения святителя иг
натия. В фонде отдела редкой книги хра
нится рукописный каталог библиотеки 
Брянчаниновых, на титульном листе ко

8 Беспалова Э. к. история российской библио
графии. начальный период. Библиография в Рос
сии с IX — XI вв. до 60х гг. XIX в. // Библиография. 
2006. № 2. С. 58.

9 Амосов А. А. Предисловие // Памятники пись
менности в музеях Вологодской области : каталог
путеводитель. ч. 1, вып. 2. Вологда, 1987. С. 18.
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он окончил Вологодскую духовную се
минарию, затем медицинский факультет 
Московского университета, заведовал 
больницей в с. Хреново Вологодского 
уезда, где заразился тифом и умер. ещё 
учась в семинарии, под влиянием отца 
увлёкся краеведением. опубликовал око
ло 50 статей и заметок в местной и цен
тральной периодике, подготовил «Архео
логический указатель к Вологодским епар
хиальным ведомостям за 1864–1914 гг.», 
но издать его не успел. указатель хра
нится в секторе письменных документов 
Вологодского государственного историко
архитектурного и художественного музея
заповедника, хотя в словаре  «Вологжане
краеведы» Александра Александровича и 
Алексея Александровича Веселовских (Во
логда, 1923) указано, что он находится в Во
логодской советской публичной биб лио
теке. В этом же словаре впервые встречает
ся упоминание рукописи А. С. непеина.

Эти библиографические работы не
однократно назывались в статьях совре
менных вологодских учёных и краеве
дов. Менее известен рукописный биб лио
графический памятник XX в. — словарь 
«Писателивологжане», хранящийся в 
ГАВо в фонде Сергея Васильевича клы
пина (1883–1967), краеведа, фенолога, 
исследователя типографского дела в Во
логде.

Эта работа в первоначальном виде 
представляла рукопись словаря «Волог
жанекраеведы» А. А. Веселовского. Веро
ятно, у С. В. клыпина сохранился тот ру
кописный экземпляр словаря, который 
дал А. А. Веселовский для внесения заме
чаний и поправок. такие поправки Сергей 
Васильевич вносил в течение 40 лет.  
к 1964 г. рукопись достигла 1100 листов. 
Это и рукописные листы А. А. Веселов
ского с пометками С. В. клыпина, и вы
резки из газетных статей, и письма ре
спондентов А. А. Веселовского и С. В. клы
пина, со списками своих трудов и 
ав тобиографиями, и официальные пись
ма из организаций — например, из Го
сударственной публичной библиотеки  

сия Матвеевича Брянчанинова, малоиз
вестного поэта второй половины XVIII в. 
комедия «Слуга — совместник своего 
господина», помещённая в этот руко
писный дневник, посвящена земляку, 
зятю знаменитого полководца А. В. Су
ворова — Алексею Васильевичу олешеву 
(1724–1788), поэту и переводчику, из
вестному писателю и общественному де
ятелю своего времени.

В конце альбома (л. 160 об. — 161 об.) 
имеется каталог библиотеки Софьи Афа
насьевны, составленный ею в 1802 г. — 
«Catalogue des livres… le bibliotheque So
phie Brianchaninoff». Любопытно, что в биб
лиотеке имелось 50 французских и только 
пять русских книг, что было характерно 
для вкуса дворянок того времени. В указа
теле отражены также собрания сочинений 
Л. Стерна, Ж. П. Флориана, француз
ские и английские романы, несколько 
популярных философских и исторических 
трактатов, русскофранцузский словарь. 
Всего описано 144 тома.

В 1918 г. было принято постановление 
о национализации книжных собраний 
Вологодской округи, и в начале 1919 г. 
начался массовый вывоз дворянских биб
лиотек в Вологодскую советскую пуб
личную библиотеку. несмотря на боль
шой объём литературы, нехватку кадров 
для оценки и описания вывозимых книж
ных собраний, были составлены катало
ги дворянских библиотек. они хранятся 
в ГАВо и помогают реконструировать 
дворянские библиотеки, которые в 1919 г. 
были влиты в общие фонды.

таким образом, в истории вологод
ской библиографии XVIII в. появился но
вый вид — каталоги личных библиотек.

традицию составления ретроспек
тивных указателей журнальных статей, 
начатую и. к. Степановским, составите
лем библиографического указателя «Во
логодские губернские ведомости в пери
од 50летнего их существования (1838–
1888)» (Вологда, 1888), продолжил сын 
священника и краеведа С. А. непеина — 
Алексей Сергеевич непеин (1895–1924). 
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лоизвестного, — николая Гавриловича 
Смолина (1843–1903). В его биографии 
читаем: «у помещика, действительного 
статского советника и кавалера зубова 
Алексея Александровича родился в де
ревне Демчино сын крепостных…»13.  
В 1853 г. в возрасте 10 лет был отдан на 
учёбу в типографию С. А. зубова, брата 
владельца усадьбы Шоломово. здесь 
С. В. клыпин допустил небольшую ошиб
ку: Сергей Алексеевич приходился не бра
том, а сыном Алексею Александровичу 
зубову (1781–1859), действительно про
живавшему в Шоломово в кругу большой 
семьи14 (у него было 14 детей). В 1861 г. 
после закрытия типографии С. А. зубо
ва н. Г. Смолин поступил кучером к по
мещику Макшееву, а с 1865 г. постоянно 
работал в типографии ГудковаБелякова, 
позже став её директором.

несмотря на незавершенность этого 
многопланового библиографического тру
да, он представляет собой замечатель
ный источник для изучения биографий 
региональных деятелей культуры.

неизданным остался и машинопис
ный вариант указателя о периодических 
изданиях края, составленный в 1930х гг. 
А. А. Веселовским и н. я. Маслениковым.  
указатель содержит сведения о заглавии 
журнала (газеты), о периодичности, из
дателях, времени выхода и т. д. особый 
интерес вызывает информация о редких, 
не сохранившихся изданиях, выпущенных 
тиражом 1–3 экземпляра. Рукопись хра
нилась в краеведческом отделе ВоунБ. 
При незначительной  доработке указатель 
смело можно рекомендовать к публика
ции.

Вероятно, в хранилищах Вологды бу
дут обнаружены и другие уникальные 
рукописные библиографические памят
ники XVI — XX вв., представляющие 
несомненную культурную ценность не 
только для Вологодского края.

13  ГАВо. Ф. 4589. оп. 1. Д. 58. Л. 891.
14  Лукина н. В. Вологодские дворяне зубовы. 

М. : Потомки зубовых. 2004. ч. 1. С. 23.

им. М. е. СалтыковаЩедрина по пово
ду изданий произведений А. А. Родзян
ко). Материал собирался в течение мно
гих лет, вносились исправления, но пе
реиздавать словарь не торопились.

Для историков литературы собран
ный материал позволяет ознакомиться с 
автобиографиями драматурга и издателя, 
первого заведующего Вологодским отде
лением Госиздата в 1922–1924 гг. Степана 
Лунина и писателя и искусствоведа ива
на евдокимова, изучить список произве
дений Аделаиды Алексеевны Родзянко 
(1830–1893), который на запрос С. В. клы
пина прислала Публичная библиотека10. 
немалый интерес представляет и письмо 
дочери писателя М. М. куклина е. М. ку
клиной А. А. Веселовскому: «Спешу пре
проводить Вам, многоуважаемый  Алек
сандр Александрович, требуемые Вами све
дения о моем отце и его трудах, не знаю 
только, насколько они удовлетворят Вас»11.

интересны находки, связанные с ис
торией типографского дела края. кста
ти, Сергей Васильевич и сам был типо
графом, как и его отец. Прочитав его 
биографию, мы провели некоторые ана
логии и вышли на новую тему — «Воло
годские дворяне зубовы и развитие ти
пографского дела края». Сергей Алексее
вич зубов был владельцем первой частной 
типографии в городе. В биографии отца 
С. В. клыпина читаем: «у действитель
ного статского советника и кавалера Алек
сея Александровича зубова, сельца Шо
ломова, у дворового человека Михаила 
Семенова и от законной жены его Глике
рии ивановны родился сын Василий»12. 
Жил в деревне Шоломово до 1868 г., по
том помещик А. А. зубов отправил его в 
Петербург учиться типографскому делу, 
12 июня 1874 г. был выписан на работу 
в Вологду в типографию ГудковаБеля
кова, в которой проработал до 1916 г.

Продолжают тему листы с биографи
ей другого вологжанина, до сих пор ма

10  ГАВо Ф. 4589. оп. 1. Д. 58. Л. 323.
11 там же. Л. 283.
12  там же. Л. 279.
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книжные палаты: дела, соБытия, лица

национальная государственная 
книжная палата Республики 
казахстан отметила 75летие со 

дня основания. Этому событию 19 июля 
2012 г. была посвящена Международ
ная научнопрактическая конференция 
«Роль книжной палаты казахстана в 
сохранении и развитии национального 
и культурноисторического наследия 
страны», в которой участвовали и пред
ставители Российской книжной палаты 
(РкП) — и.о. генерального директора 
е. Б. ногина и заместитель генерально
го директора по науке К. М. Сухоруков.

конференция состоялась в г. Алма
ты (в роскошном здании Дома дружбы) 
и собрала около 100 делегатов и гостей, 

представлявших не только палатуюби
ляра, но и министерства, ведомства, из
дательства, библиотеки, вузы и другие 
организации, связанные с книжным де
лом и книжной культурой казахстана.

Большой интерес вызвали развёр
нутая в фойе выставка печатных изда
ний прошлых лет из фонда Архива пе
чати книжной палаты и показанный 
перед началом заседания видеоролик об 
истории палаты и современном состоя
нии дел во всех её подразделениях, вклю
чавший обширное интервью с пользо
вателями её информационных услуг.

на открытии конференции директор 
национальной государственной книж
ной палаты Республики казахстан 

За «круглым столом» в Доме дружбы в г. алматы
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трудников и гостей памятными медаля
ми в честь юбилея и за заслуги в разви
тии книжной культуры.

на конференции прозвучало более 
10 докладов, два из которых сделали 
российские делегаты (е. Б. ногина — 
«Развитие системы обязательного эк
земпляра», к. М. Сухоруков — «основ
ные направления и ближайшие планы 
научной деятельности в РкП»).

как сотрудники палатыюбиляра, так 
и гости в своих выступлениях подчёр
кивали, что учёт, систематизация и хра
нение образцов всей издательской про
дукции как ценного наследия — одна из 
основных задач национальной госу
дарственной книжной палаты Респуб
лики казахстан. 

В Архивном фонде палаты хранится 
более 5 млн обязательных экземпляров 
книг, брошюр, газет, журналов, авторе
фератов диссертаций, календарей, листо
вок и других печатных изданий с конца 
XIX в. до наших дней. Палата выпускает 
государственные библиографические 
указатели и является главным инфор
мационноаналитическим цент ром стра
ны, проводящим мониторинг книжно
го рынка и комплексные исследования 
состояния книжного дела. кроме этого, 
на неё возложено выполнение функ
ций агентства международной нуме
рации книг, сериальных, нотных изда
ний, аудио и видеозаписей и другой 
издательской продукции в казахстане.

Сегодня палата сотрудничает с зару
бежными книжными палатами, с круп
нейшими организациями системы книж
ного дела казахстана и других стран. 
Под её руководством подготовлены со
циально важные проекты, направлен
ные на развитие национального книж
ного рынка, решение проблем книго
распространения, на формирование 
ценностного отношения казахской об
щественности к книге, на пропаганду и 
формирование культа чтения.

Велика роль книжной палаты в ме
тодикоконсультативной помощи изда

ж. т. Сейдуманов кратко охарактеризо
вал основные достижения и перспективы 
развития вверенной ему организации. 
Прозвучали многочисленные поздрав
ления от делегатов, представлявших 
премьерминистра, министра культуры 
и информации, государственного се
кретаря Республики казахстан, мэрию 
Алматы, а также различные творческие 
союзы.

е. Б. ногина зачитала поздравление 
от коллектива Российской книжной па
латы и вручила Ж. т. Сейдуманову диск 
с библиографическими записями всех 
казахских изданий, хранящихся в фон
дохранилище РкП (объём этой уникаль
ной информации исчисляется десятка
ми тысяч записей). Другой подарок — 
репринты «книжных летописей» РкП 
времён Великой отечественной войны 
с записями о казахских книгах, плака
тах, газетных и других публикациях на 
военную и патриотическую тему.

Руководство палаты казахстана, в 
свою очередь, наградило многих со
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ровки крупных фондов печатной ин
формации.

При содействии палаты сформиро
ван библиотечный фонд культурного 
центра Посольства Республики казах
стан в египте, а также генерального 
консульства казахстана во Франкфурте
наМайне.

По окончании конференции была 
принята резолюция, в которой содер
жатся следующие рекомендации: 

1. Активизировать работу по созда
нию законодательноправовой базы в 
области библиографии, издательской 
деятельности, в частности благодаря 
продвижению и принятию закона Ре
спублики казахстан «о книжном деле».

2. Содействовать профессиональ
ной подготовке и непрерывному обуче
нию библиографов и других специа
листов издательского дела в целях по
вышения профессионального уровня, 
улучшения качества менеджмента и 

тельствам, учебноиздательским цен
трам, индивидуальным предпринима
телям в области книжного дела. С целью 
повышения художественной и полигра
фической культуры отечественной кни
ги и воспитания молодого поколения 
издателей на лучших традициях и об
разцах отечественного и зарубежного 
книгоиздания регулярно проводятся 
семинары, «круглые столы», конферен
ции, консультации по актуальным про
блемам развития издательскополигра
фического комплекса.

книжная палата казахстана являет
ся соорганизатором международных 
книжных выставок «По Великому шёл
ковому пути» и «книга и скрепка», 
организаторомкоординатором участия 
казахстанских издательств в междуна
родных книжных выставкахярмарках, 
а также ежегодно проводимого книж
ного фестиваля «Алматы — кітап әлемі» 
с привлечением крупных издательств, 
книготорговых компаний, библиотек 
города и творческой интеллигенции.

В условиях рыночных отношений и 
усилившейся обособленности субъек
тов книжного рынка палата активно со
трудничает со многими культурными, 
образовательными учреждениями ка
захстана и СнГ. В последние годы под
писаны договоры о взаимном сотрудни
честве с институтом философии и поли
тологии Республики казахстан, Фондом 
Первого Президента Республики ка
захстан, «Домом книги» таджикистана, 
культурным представительством По
сольства исламской Республики иран 
в казахстане, Российской и Белорусской 
книжными палатами. также традици
онно поддерживается тесное сотрудни
чество с книжными палатами кыргыз
стана, Молдовы, украины. Во время 
конференции состоялось торжественное 
подписание Договора об информаци
онном сотрудничестве между книжны
ми палатами казахстана и кыргызстана 
и общественным фондом «WikiBilim», 
который занимается проектами оциф

Поздравление юбиляра от е. Б. ногиной
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родный культурноэтнографический 
центр, где сотрудники книжной пала
ты казахстана блеснули музыкальны
ми, танцевальными и спортивными та
лантами.

В следующие дни состоялись пере
говоры с руководителями книжной па
латы казахстана в её стенах. обсужда
лись различные возможности и пер
спективы расширения и укрепления 
сотрудничества, особенно в сфере опе
режающей издательскокниготорговой 
информации (о готовящихся к выпуску 
изданиях). С этой точки зрения, казах
станских коллег особенно заинтересо
вали принципы функционирования рос
сийской системы «книги в наличии и 
печати» («Букс ин Принт») и проекта 
«единый отраслевой товарный реестр» 
(еотР). оба проекта уже не первый год 
успешно используются российскими 
издателями, книготорговцами, библио
текарями и рядовыми покупателями.

Прозвучали настоятельные просьбы 
организовать в РкП учебнометодиче
ский центр или центр повышения ква
лификации для стажировки сотрудни
ков книжных палат стран СнГ. к сожа
лению, решение этой задачи, весьма 
актуальной для сохранения пока ещё 
единой методологической базы библи
ографического и статистического учёта 
печатной продукции на постсоветском 
пространстве, требует больших финан
совых затрат, но ресурсов самих палат 
пока явно недостаточно.

Впрочем, не только и не столько 
деньги способны повлиять на развитие 
российскоказахских связей в сфере 
книжной культуры, но и многолетние 
традиции, взаимное уважение и посто
янная поддержка, дружба, выдержав
шая испытание временем. В этом ещё 
раз убедились не только представители 
Российской книжной палаты, но и все 
участники юбилейных торжеств.

К. М. Сухоруков

маркетинга в сфере книгоиздания и 
книжной культуры в целом.

3. Привлекать участников конфе
ренции к активному содействию в раз
работке межотраслевой программы под
держки развития книгоиздания, книго
распространения и чтения «Повышение 
конкурентоспособности национально
го книгоиздания в рамках реализации 
поставленных Президентом н. назар
баевым задач по развитию интеллекту
ального потенциала нации». 

4. Внедрять инновационные техно
логии библиографического и статисти
ческого учёта и обработки обязательных 
экземпляров печатных изданий всех 
видов и типов. В подготовке исчерпы
вающих библиографических записей 
акцентировать внимание на обеспече
нии совместимости, конвертированно
сти и доступности обменными форма
тами, применяемыми в библиотечном 
и информационном сообществах. 

5. Сохранять и комплектовать Ар
хивный фонд печатной продукцией ре
спублики. Для этого необходимо разви
вать различные формы сотрудничества 
с издательствами, библиотеками, музе
ями и архивами, а также продолжать 
работу по оцифровке раритетных пе
чатных изданий.

Были и другие предложения, напри
мер — актуализировать аналитическую 
работу по мониторингу состояния книж
ной отрасли и национальной библио
графии, проводить социологические 
исследования уровня спроса на книги и 
чтение, а также организовать постоян
нодействующую группу экспертов в об
ласти издательской деятельности и по
лиграфии при комитете информации и 
архивов для повышения художественной 
и полиграфической культуры оформле
ния казахской книги.

контакты представителей книжных 
палат России и казахстана не ограни
чились одним днём конференции. Встре
ча была продолжена и на неформаль
ном уровне — в ходе экскурсии в заго
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публикация посвящена памяти исследователя тамбовской области Валентины андреевны 
кученковой (1938–2012). Раскрывается житейская и творческая биография краеведа. 
представлен список основных работ В. а. кученковой и литературы о ней.
Ключевые слова: В. а. кученкова, краеведение, библиография, тамбовская область. 
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Local historian-ascetic V. A. Kuchenkova
The article is devoted to the memory of a researcher of Tambov region V. A. Kuchenkova (1938–
2012). The history of her life and artistic biography is revealed. The index of main works of 
V. A. Kuchenkova and literature about her is given.
Keywords: V. A. Kuchenkova, local history, bibliography, Tambov region.
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кРаеВедЧеские штудии

Первым тамбовским краеведом 
называют протоиерея С. А. Бе
резнеговского (1797–1868), по

ложившего начало изучению истории 
этого уголка России. Среди его последо
вателей — Г. В. Хитров (1820–1893), 
Л. В. Воейков (1818–1885), и. и. Дуба
сов (1843–1913), П. и. Писарев (1821–
1904), А. А. Щеголев (1868 — репресси
рован в 1930е гг.), священник А. е. Ан
дриевский (сведений нет), историк 
П. н. черменский (1884–1973), учитель 
н. В. Муравьёв (1906–1996), чьё имя но
сит одна из улиц тамбова 1.

В том же ряду стоит краеведподвиж
ник Валентина Андреевна кученкова 
(1938–2012) — автор более 20 книг по ис
тории тамбова и его храмов, дворянских 
усадеб и людей, связанных с ними. её за
слуги на ниве краеведения получили при
знание: работы В. А. кученковой изучают
ся в школах и вузах тамбовской области. 

Валентина Андреевна родилась 17 ап
реля 1938 г. в тамбове, однако в силу 
какихто обстоятельств с двухлетнего 

1 Провалова Л. В. именем тамбовского крае
веда // Библиография. 2011. № 4. С. 38.

возраста воспитывалась в семье родной 
тёти, заменившей ей мать. тётя получи
ла до революции хорошее образование в 
приходской школе. С детства приучила 
племянницу говорить и писать грамот
но, привила ей любовь к литературному 

в. а. Кученкова
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ного политехнического института. её ди
пломная работа была отмечена автор
ским свидетельством на изобретение в 
области избранной технической специ
альности. Почти 20 лет она проработала 
на инженерных и научных должностях в 
научноисследовательском институте хи
микатов для полимерных материалов, 
занимаясь вопросами увеличения дли
тельности эксплуатации шин, резино
технических изделий и полимерных  ма
териалов. но помимо основной работы, 
с увлечением работала экскурсоводом  
в тамбовском областном совете по ту
ризму и экскурсиям. одному из авторов 
этих строк посчастливилось побывать на 
экскурсии, проводимой В. А. кученко
вой. По дороге из тамбова в лермонтов
ские тарханы она увлечённо  рассказы
вала  о жизни поэта, а на обратном пути, 
когда, как правило, экскурсоводы отды
хают, читала наизусть стихи современ
ных поэтов.   

В 1983 г. увидел свет рекламный про
спект туристического бюро, составлен
ный В. А. кученковой.

нехватка профессиональных знаний 
подвигла Валентину Андреевну полу
чить второе, специальное, образование: 
в 50 лет она успешно закончила Мор
шанский библиотечный техникум, полу
чив соответствующую квалификацию по 
специальности «библиотечное дело». Всю 
жизнь она активно занималась самооб
разованием. В годы перестройки, когда 
государство повернулась лицом к рели
гии, В. А. кученкова стала сотрудничать 
с местной епархией, приняла деятельное 
участие в создании её архива, в течение 
нескольких лет была архивариусом там
бовской епархии.

опыт и стремление поделиться свои
ми находками с тамбовчанами подтол
кнули её к тому, чтобы взяться за перо.  
В 1980е гг. в периодике публиковались 
её краеведческие статьи. В 1992–1993 гг. 
увидели свет сразу три поистине пионер
ские книги, не утратившие актуальность 
и сегодня: «тамбовские православные 

русскому языку. Семья родителей Вален
тины Андреевны была большая и бедная. 
В детстве Валентина поддерживала связь 
со своей старшей сестрой, трагически 
погибшей в отроческом возрасте. В юно
сти, встретившись с биологической ма
терью, нашла её совершенно чужим че
ловеком. Это всё, что известно о  корнях 
В. А. кученковой.

Валентина Андреевна вспоминала,  
как  весной 1944 г. в тамбов к своей ба
бушке приезжала внучка, ровесница Ва
лентины ниночка. они  вместе играли в 
саду и в просторных бабушкиных  ком
натах, стены которых были увешаны 
фотографиями в аккуратных рамочках. 
както нинина бабушка пригласила Валю 
сходить вместе с ними в Покровский 
храм, на что девочка с радостью согласи
лась, так как «дальше собственной ули
цы и ближнего магазина, в котором сто
яли в очереди за хлебом, выдаваемым по 
карточкам», ей бывать не приходилось. 
После завершения службы подошли к 
священнику. Бабушка довольно долго о 
чёмто разговаривала с ним, а потом по
просила его: «Благословите, владыко, си
ротку». огромная ладонь мягко легла на 
голову Вале, прозвучала молитва, завер
шившаяся напутствием: «Расти». Вален
тина Андреевна вспоминала: «Батюшка 
говорил чтото ещё, но я, растерянный и 
потрясённый ребёнок, не могла всего 
понять и запомнить». Это был легендар
ный профессор медицины, архиепископ 
Лука (В. Ф. Войноясенецкий), причис
ленный к лику святых Русской право
славной церковью. А крестилась она уже 
на шестом десятке лет своей жизни.

как и все дети того времени, училась 
в раздельной для девочек и мальчиков 
школе  (ныне — это гимназия им. Г. Р. Дер
жавина). уже в подростковом возрасте 
проявилась склонность к рисованию. 
она много читала, хорошо разбиралась в 
поэзии. Поиски своего места в жизни не 
завершились для Валентины Андреевны 
после окончания в 1967 г. факультета хи
мической технологии Всесоюзного заоч
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свящённая главе тамбовской епархии в 
1987–2002 гг., человеку, стоявшему у ис
токов возрождения православия в крае в 
трудные 1990е гг. С ним В. А. кученкова 
сотрудничала  многие годы. 

как исследователь Валентина Андре
евна не оставила без внимания и две дру
гие темы, воплощённые в книгах  «там
бовские городские некрополи» [14] и 
«тамбовский костёл Воздвижения Свя
того креста. история и современность» 
[19]. В последней прослежена биография 
этого памятника архитектуры и история 
католицизма в крае, дан список прихо
жан костёла.

В. А. кученкова не имела ни учёной 
степени, ни учёного звания. она жила и 
работала в небольшой  квартире, получа
ла мизерную зарплату, при этом самосто
ятельно изыскивала средства на издания 
своих книг. Добрый, отзывчивый чело
век, истинный патриот, Валентина Ан
дреевна щедро делилась своими наход
ками, стремилась донести до окружающих 
прошлое их предков и историю малой 
родины. она была интересным собесед
ником, на критические выпады в свой 
адрес всегда с юмором отвечала: «Бумагу 
и ручку можно купить в магазине. Пожа
луйста, покупайте, берите, пишите, из
давайте, кто вам мешает». Можно пред
ставить, как тяжело быть первопроход
цем, «пробивая» свои издания, но тем 
важнее и ценнее её труды.

книги и статьи, написанные Валенти
ной Андреевной кученковой, останутся 
её памятником тамбовщине, а памятью 
о ней по праву можно считать непод
дельный интерес читателей к её подвиж
ническому труду. 

храмы» [2], «неизвестный тамбов» [3], 
«Святыни тамбовской епархии» [4]. к этим 
изданиям постоянно обращаются иссле
дователи разных уровней, а для многих 
тамбовчан Валентина Андреевна откры
ла новые страницы в истории города и 
края. По книге «Святыни тамбовской 
епархии» снят документальный фильм.

она обладала удивительной работо
способностью, по возможности стара
лась избегать собраний, заседаний, раз
личных «круглых столов», чтобы больше 
времени проводить в архивах и библио
теках, по крупицам собирая неизвестные 
и малоизвестные сюжеты из прошлого. 
При этом каждый исторический факт 
скрупулёзно проверялся и уточнялся, а 
написанное слово было взвешено, обду
мано, пропущено через душу и сердце. 

В. А. кученкова первой опубликовала 
в журнале «Мир Божий» [33] материалы 
об убитом в 1918 г. сельском священнике 
Петре космодемьянском — дедушке Ге
роев Советского Союза зои и Алексан
дра космодемьянских, о котором в со
ветский период никто не писал по идео
логическим причинам.  

С книги о тамбовской купеческой ди
настии Асеевых началось изучение крае
ведом купеческих и дворянских родов 
края, их усадеб. Понимая, что дворянские 
гнёзда — это особый мир прошлого рус
ской культуры, безвозвратно утрачивае
мый, она стремилась зафиксировать всё, 
что ещё уцелело и можно было спасти. 
Поэтому часто в её книгах встречаются 
фотографии, сделанные самим автором.

Глубокого уважения заслуживает её 
книгавоспоминание «Архиепископ ев
гений: возрождение традиций» [17], по
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Рассматриваются существующие в русскоязычном интернете социальные сети книжной 
тематики. Выявленные ресурсы типизируются по функциональным возможностям и 
предназначению. автор приводит краткую характеристику каждой книжной социальной 
сети, выявляет её возможности для различных субъектов книжного рынка: читателей, 
книготорговых и книгоиздательских организаций и указывает количество пользователей 
выявленных социальных сетей.
Ключевые слова: социальные сети, книжные социальные сети, взаимодействие с читателем.

E. V. Krylova
Social networks of book subjects
Author considers social networks of book subjects existing today on the Russian-speaking Inter-
net. The revealed resources are typified by its functionality and purpose. The author provides 
a brief description of each social network of book subjects, reveals its potential for the different 
actors of the book market: readers, booksellers and publishing organizations; indicates the num-
ber of users of the revealed social networks.
Keywords: social networks, social networks of book subjects, interaction with the reader.

Социальные сети книжной тематики

Е. В. Крылова

уДк [002.2+655]:004.738.5

© крылова е. В., 2012

тРиБуна молодых

В современной книж
ной торговле всё 
большую роль игра

ют социальные сети книж
ной тематики, которые яв
ляются новыми площадка
ми для общения субъектов 
книжного рынка, а также 
инструментами для реали
зации рекламных меропри
ятий книготорговцев и из
дателей. Сегодня социальная 
сеть понимается как множество людей, 
объединённых персональной коммуни
кацией. основная цель, ради которой 
используются социальные сети, — это 
общение, т. е. поддержание связи с дру
зьями и родственниками, а также поиск 
новых друзей. В такой ситуации ком
мерческие компании стремятся стать 
ещё одним «другом» пользователя и 
наладить с ним обмен информацией. 

именно в результате такого 
обмена реализуются факти
чески все задачи бизнеса в 
сфере внешних коммуника
ций с существующими и по
тенциальными клиентами. 

интернет в общем и со
циальные сети в частности — 
это инструменты, помога
ющие организовать взаимо
отношения с потребителями 
в абсолютно новом стиле. 

Вопервых, они позволяют сегменти
ровать аудиторию по интересам и дру
гим характеристикам. Вовторых, со
циальные сети способствуют общению 
с аудиторией в режиме диалога, получе
нию обратной связи. Втретьих, осо
бым преимуществом социальных сетей 
является технологическая точность 
коммуникации. Многие из них предо
ставляют инструменты для голосова
ния, составления рейтингов, коммен
тариев, выявления эффективности ра
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боты. Вчетвёртых, важной особенностью 
социальных сетей является неограни
ченность присутствия: только от самого 
субъекта зависит, сколько информации 
о нём появится в социальной сети. 

Социальные сети делятся на уни
версальные («Вконтакте», «Facebook», 
«Twitter», «одноклассники» и т. д.) и спе
циализированные по той или иной те
матике, в том числе книжной. книж
ные социальные сети — сравнительно 
молодое явление российского интер
нета, но они уже влияют на развитие 
книжного рынка и являются особым 
каналом коммуникации книгоиздатель
ских и книготорговых предприятий с 
целевой общественностью. 

опираясь на исследование, прове
дённое в апреле 2011 г., мы пришли к 
выводу, что интерес крупнейших рос
сийских издательств к наиболее попу
лярным универсальным социальным 
сетям невелик. только 18 % из них с раз
ной степенью активности используют 
«Вконтакте», «одноклассники» и «Face
book»1.

чтобы выявить существующие в 
России книжные социальные сети, мы 
произвели поиск по нескольким за
просам в поисковой машине «яндекс». 
В результате было найдено 17 сайтов, 
которые именуют себя «книжными со
циальными сетями». Эти сайты разли
чаются по функциям, на этой основе 
мы объединили их в пять групп.

Социальные сети в формате микроблогов
такими книжными сетями являются 

«Bfeed»  (http://bfeed.ru/) и «The Fuck
tion Books» (http://fucktionbooks.ru/). 
В социальных сетях в формате микро
блогов длина сообщений не превышает 
определённого количества символов, а 
функциональные возможности мини
мальны. 

1  крылова е. В. использование социальных се
тей в PRдеятельности крупнейших издательств 
России // Вестн. С.Петерб. гос. унта культуры и 
искусств. 2011. № 2 (7). С. 111–113.

Сайт «Bfeed: книги, которые чита
ют» создан интернетагентством «Бу
ферная бухта», предоставляющим услу
ги по созданию и продвижению блогов 
и групп в социальных сетях. на сайте 
нет рекламы, поэтому можно предпо
ложить, что проект некоммерческий. 
здесь пользователю представлена лента 
сообщений, которые группируются по 
трём рубрикам: «нравится», «хочу» и 
«не нравится». читателю данный ре
сурс позволяет оперативно получить 
отзывы о книге, которая его интересует, 
написать своё мнение относительно 
того или иного произведения. такой 
формат социальной сети не предпола
гает общения пользователей в режиме 
диалога — лишь высказывания своих 
впечатлений о конкретной книге. Дан
ный ресурс может использоваться субъ
ектами книжного рынка как инстру
мент анализа эффективности рекламных 
кампаний, как источник информации о 
наиболее популярных книгах, о пред
почтениях читателей.

Социальная сеть «The Fucktion Books: 
книжный твисервис для читателей» вы
полнена на основе известной социаль
ной сети «Twitter». Проект создал Вла
димир Болотин — блогер, автор блога 
«Пять страниц о…», который существу
ет с 2006 г. В этой социальной сети ото
бражаются сообщения, написанные че
рез «Twitter» с меткой «@fuck tionbooks». 
Данный ресурс носит критический ха
рактер и существует для того, чтобы 
пользователи оставляли отзывы о кни
гах, которые им не понравились. на ос
нове собранных рецензий выстраивает
ся своеобразный антирейтинг книг. Эта 
информация зачастую заменяет неболь
шое маркетинговое исследование.

Социальные сети для виртуального общения 
 на книжные и околокнижные темы
к таким сетям относятся «Anobii» 

(http://www.anobii.com), «Библиополис» 
(http://www.bibliopolis.ru), «Bookmix» (http:// 
www.bookmix.ru). их отличительная 
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черта — наличие функций для общения 
пользователей между собой: возмож
ность создавать тематические группы, 
форумы, добавлять собеседников «в дру
зья», комментировать изображения и 
рецензии, обмениваться сообщениями. 
Подобные сети позволяют найти еди
номышленников и беседовать на книж
ные темы и не только.

Для субъектов книжного рынка та
кие ресурсы — средство не только мо
ниторинга общественного мнения, но и 
общения с читателями, площадка для 
непосредственного диалога с людьми, 
которые активно выражают своё мне
ние и готовы поделиться им бесплатно.

книжная социальная сеть «Anobii: 
together we find better books»  («Anobii: 
вместе мы находим лучшие книги») — 
это средняя форма между микроблогом 
и социальной сетью. Этот сайт, создан
ный в 2006 г., был приобретён в 2010 г. 
английской компанией, которая обе
спечила инвестиции со стороны круп
ных книготорговцев и книгоиздателей. 
В число инвесторов вошли крупней
ший оператор розничных книжных ма
газинов в семи странах европы HMV 
Group, а также издательства Harper Col
lins, Penguin и The Random House Group. 
очевидно, что для перечисленных ком
паний социальная сеть является мар
кетинговым инструментом и дополни
тельной площадкой для продажи книг.

Сайт доступен пользователям на  
17 языках и предполагает добавление 
кратких или подробных комментариев 
к той или иной книге, оценку прочи
танного, составление рейтинга книг, 
помимо этого пользователи могут соз
давать группы для общения, как на фо
руме. имеется также функция поиска 
книги в книжном магазине, однако ра
ботает она только для поиска книг на 
европейских языках, и предлагаемые 
книжные магазины также являются ев
ропейскими. Данная социальная сеть 
является мировой, поэтому российских 
книготорговцев и книгоиздателей она 

заинтересует не только как площадка для 
мониторинга предпочтений российских 
читателей, но и как источник информа
ции о том, что думают по поводу той или 
иной книги за рубежом. Этот ресурс по
может в принятии решения о том, сто
ит ли переводить произведение того или 
иного автора, на каких аспектах книги 
акцентировать внимание при проведе
нии маркетинговых мероприятий.

не удалось выявить авторов и созда
телей ресурса «Библиополис: книжная 
социальная сеть», однако на сайте нет 
рекламы, видимо, это некоммерческий 
проект.  Ресурс  отличается от сетей, 
описанных выше, более разветвлённой 
структурой и широкими функциональ
ными возможностями. Пользователи мо
гут писать отзывы о конкретных книгах, 
вести блог (свежие записи отображают
ся в общей ленте). из всех ис следуемых 
книжных социальных сетей она являет
ся наименее обновляемой. Широкий 
функционал сайта не используется ма
лым количеством зарегистрировавших
ся. наличие спама в пустых разделах 
свидетельствует о том, что продвиже
нием сайта создатели не занимаются.

Более живой и регулярно обновляе
мой выглядит книжная социальная сеть 
«Bookmix: обсуждение книг», учреди
тель которой — ооо «ЭмДжи Медиа». 
Эта социальная сеть является самосто
ятельным коммерческим проектом — 
демонстрирует наличие большого ко
личества рекламы, причём не только 
книжной. Администрация ресурса вы
кладывает описания книг, биографии 
авторов, новости; пользователи пишут 
рецензии на опубликованные тексты, 
общаются между собой. читатели могут 
комментировать рецензии, рекомендо
вать книги друзьям, вести блоги, созда
вать группы для общения, писать объяв
ления. В этой социальной сети указы
вается издательство, которое выпустило 
книгу. Более того, пользователь может 
посмотреть все книги, изданные той 
или иной организацией. Важная осо
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точником дохода владельцев социальной 
сети. 

Создатели сайта «книгоБлог: книж
ные обзоры, статьи, литературные но
вости, события» себя не называют, но 
позиционируют проект как независи
мый. Это социальная сеть с небольшим 
количеством функциональных возмож
ностей. здесь публикуются новости 
книжной отрасли в целом, книжных 
магазинов и краткие описания книг с 
ссылками на интернетмагазины, где 
их можно приобрести. Все записи мож
но комментировать — пожалуй, в этом 
и состоит весь функционал, доступный 
пользователю этой социальной сети. 
Для книгоиздатей и книготорговцев ре
сурс привлекателен как площадка раз
мещения своих новостей. 

Социальная сеть «Livelib: сохраняем 
знания» позиционирует себя как самую 
большую в российском интернете кол
лекцию рецензий, а также независимый 
проект, созданием и наполнением ко
торого занимается команда из 24 чело
век из России и украины. Ресурс помо
гает сформировать тематическую под
борку книг, найти биографию писателя, 
получить рекомендации и почитать от
зывы о книгах, посмотреть рейтинги 
лучших книг года или месяца, по мне
нию читателей. наличие большого ко
личества различных рейтингов, состав
ляемых пользователями путём голосо
вания, отличает эту социальную сеть от 
других. основной объём информации 
сайта занимают рецензии пользовате
лей, которые другие пользователи мо
гут оценивать по пятибалльной шкале. 
каждой рецензии соответствует модуль 
со ссылкой на интернетмагазин, где 
можно приобрести книгу. имеется раз
дел для хранения понравившихся ци
тат, а также книжных подборок — ин
дивидуальных и коллективных. Соци
альная сеть совместно с издательствами 
проводит конкурсы историй, рецензий 
и других текстов, призами являются 
комплекты книг, сертификаты на по

бенность сети — наличие рекламы 
книжных магазинов в виде баннеров и 
ссылок на интернетресурсы, где та или 
иная книга продаётся. 

Социальные сети — площадки  
для выкладывания списков книг, рецензий

Подобными ресурсами считаются: 
«Reader2» (http://ru.reader2.com/), «книго
Блог» (http://knigo.ru/), «Livelib: сохра
няем знания» (http://www.livelib.ru/), 
«Библа» (http://bibla.ru), «Либриссимо» 
(http://librissimo.ru/), «книжная жизнь: 
социальная сеть читающих людей» 
(http://bookslife.ru/), раздел «книги» 
рекомендательного сервиса «Imhonet» 
(http://books.imhonet.ru/), «Read Only» 
(http://socialbook.readonly.org/), «Моя 
библиотека: социальная сеть любите
лей книг» (http://mylib.ru). 

Практически все перечисленные сай
ты помогают путём ссылок на ресурсы 
найти книгу — купить в интернетмага
зине в бумажном или цифровом виде, 
скачать бесплатно. Для книжных мага
зинов такие площадки — дополнитель
ное средство поддержки продаваемых 
книг, инструмент, подходящий для про
движения новых изданий. Рецензии по
являются на таких ресурсах благодаря 
не только читателям, но и книжным 
магазинам.

Социальная сеть «Reader2», создан
ная несколькими частными лицами, по
зволяет хранить список книг, которые 
пользователь читал, читает или хочет 
комуто порекомендовать. к каждой кни
ге добавляется ключевое слово, упро
щающее поиск похожих книг. Ресурс 
даёт возможность оценить популяр
ность книги по количеству читателей, 
найти единомышленников, экспорти
ровать список книг на другой сайт или 
блог. Пользователи самостоятельно до
бавляют описания книг, в том числе 
экспортируя их из некоторых интернет
магазинов. к каждому описанию при
лагаются ссылки на каталоги интернет
магазинов, что, видимо, и является ис
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тали те, кто отметили на своей полке то 
или иное произведение. Эта информа
ция пригодится для объединения книг 
в серии или для расстановки их на 
книжной полке в магазине.

Социальная сеть для любителей 
фантастики «книжная жизнь: социаль
ная сеть читающих людей» создана груп
пой разработчиков «Банда технарей», 
которая объединяет выпускников од
ного из украинских технических вузов. 
Ресурс позволяет публиковать рецен
зии и отзывы на книги. При этом ре
цензия сопровождается ссылкой для 
бесплатного скачивания текста, что де
монстрирует некоммерческий характер 
ресурса. Администрация сети создаёт 
тематические подборки книг, предлагая 
прочитать рецензии на различные фан
тастические серии. Для субъектов книж
ного рынка, которые специализируются 
на фантастике, социальная сеть являет
ся интересным ресурсом для выявления 
читательских предпочтений.

Раздел «книги» рекомендательного 
сервиса «Imhonet» также можно рас
сматривать в качестве социальной сети 
книжной тематики. Сайт создан Алек
сандром Долгиным, проф. националь
ного исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» как муль
тикультурный рекомендательный сер
вис, экспертную работу в котором вы
полняют пользователи. отличие ука
занного сайта от многих подобных в 
том, что он специализируется на не
скольких видах контента — кино, играх, 
книгах. Раздел «книги» этого ресурса 
представляет книжные новинки, а так
же рейтинги лучших книг года, темати
ческие подборки, популярные издания. 
Свои отзывы о прочитанном пишут за
регистрированные пользователи сети, а 
размещают произведения и их описа
ния администраторы сайта. Пользова
тели оценивают литературу по пяти
балльной шкале, пишут отзывы и реко
мендуют её другим. к каждой книге 
прилагается ссылка для платного или 

купки в книжных магазинах. также со
вместно с издателями и книготорговца
ми устраиваются так называемые разда
чи: избранные члены социальной сети 
получают в подарок новые издания.

Социальная сеть «Библа» носит ха
рактер авторской социальной сети: на 
главной странице размещена информа
ция о том, что создатель ресурса ярос
лав Грешилов разработал этот сервис 
для себя и для всех, кто неравнодушен к 
книгам. такая персональная направ
ленность определяет и функционал со
циальной сети. Пользователи могут до
бавлять книги в список прочитанных, 
отмечать те, которые следует прочитать 
или имеются в домашней библиотеке. 
книги сопровождаются рецензиями, 
объединяются в тематические подбор
ки. каждая книга снабжается метками, 
характеризующими литературное на
правление для быстрого поиска. у кни
готорговых организаций есть возмож
ность ставить ссылки с описываемых 
книг на сайты интернетмагазинов. как 
источник информации о том, что се
годня модно и интересно читающей 
публике, этот ресурс полезен всем субъ
ектам книжного рынка.

книжная социальная сеть «Либрис
симо» носит характер «книжной пол
ки», её создатели не афишируются, но 
так как иллюстрации обложек книг пре
доставляются только интернетмагази
ном «OZOn» и под книгами стоят ссыл
ки исключительно на этот магазин, 
логично предположить, что ресурсы 
связаны. здесь пользователи выклады
вают списки книг, которые они прочли, 
читают или хотят прочесть. иллюстра
ции обложек не дополняются описани
ями или рецензиями, пользователи не 
оставляют здесь комментариев и мне
ний, лишь создают свои книжные пол
ки и просматривают чужие. несмотря 
на отсутствие текстовой информации 
о книгах, субъектам книжного рынка 
интересна одна из функций сети: мож
но посмотреть, какие ещё книги прочи
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bookriver.ru/), «Мои книги» (http:// 
moiknigi.com).

книжная сеть «Bookcrossing» («кни
говорот») создана не для однократного 
обмена книгами, а для обмена в форме 
буккроссинга поклонниками этого дви
жения. такая технология предполагает 
регистрацию в социальной сети и рас
пространение книг со специальной мет
кой, предварительно зафиксированной 
на сайте. затем владелец книги «отпу
скает книгу на волю» — оставляет её в 
любых местах, чтобы другие могли най
ти, или же предварительно оповещает 
других буккроссеров, где он собирается 
оставить книгу. Метка на книге стано
вится основой для сообщения следую
щего приобретателя о находке. Целью 
всех манипуляций является идея пре
вращения мира в огромную библиотеку.

Две другие социальные сети — «Бук
Ривер: читайте бумажные книги бес
платно» и «книжная система “Мои 
книги”» — используются для обмена и 
куплипродажи книг среди пользовате
лей. Возможностей для распростране
ния информации книжных магазинов и 
издательств нет. В этих сетях предусмо
трены функции для общения, написа
ния рецензий на книги и выкладыва
ния цитат из них. здесь реализованы 
различные технологии поиска, в том 
числе полнотекстовый поиск. Для поль
зователей такие социальные сети — воз
можность приобрести книгу бесплатно 
или по небольшой цене, а для субъек
тов книжного рынка — ресурс, по зво
ляющий оценить эффективность пере
издания тех или иных произведений. 

Социальная сеть — многофункцио
нальный портал для различных катего
рий пользователей

«книжная сеть и биржа “OfBook”» 
(http://www.ofbook.ru/) — особый ре
сурс. он является не только социаль
ной сетью, но и многофункциональным 
порталом, с помощью которого различ
ные категории пользователей (читате
ли, писатели, издательства, библиотеки 

бесплатного скачивания электронной 
версии, аудиокниги, ссылка на сайт ин
тернетмагазина. Получается, что этот 
ресурс одновременно является и ком
мерческим проектом (площадкой для 
распространения маркетинговой ин
формации об изданиях), и некоммерче
ским (местом, где можно бесплатно 
найти ссылку на текст).  Субъектов 
книжного рынка заинтересует рубрика 
«новинки», где выкладываются описа
ния книг, ещё не поступивших в прода
жу. Специальная функция позволяет 
читателю подписаться на новинку и по
лучить сообщение о том, что она появи
лась в виде аудиокниги или может быть 
скачана. 

«Моя библиотека: социальная сеть 
любителей книг» создана программи
стом Анатолием Лариным, автором не
которых других социальных ресурсов. 
Администрация сети выкладывает опи
сания книг, пользователи оценивают 
произведения, пишут комментарии; 
каждому описанию соответствует ссыл
ка на книгу в нескольких интернетма
газинах. на сайте также появляются 
новости книжной отрасли. Ресурс ин
тересен, в первую очередь, книжным 
магазинам как площадка для продажи 
книг.

особым ресурсом, который также 
относится к этой группе, является сайт 
«Read Only». Эта социальная сеть имеет 
довольно узкий функционал и является 
частью книжного интернетмагазина 
Read.ru. она позволяет магазину транс
лировать свои новости, рассказывать о 
новых книгах и писателях, обсуждать 
вышедшие новинки, служит площад
кой для пользовательских блогов. Лю
бой желающий может писать свои ста
тьи, оценивать чужие тексты.

Социальные сети — платформы  
для обмена и куплипродажи книг

Мы выявили три социальные сети 
подобного типа: «Bookcrossing» (http:// 
www.bookcrossing.ru/), «БукРивер» (http:// 
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всего прочего, предлагают приобрести 
искомую книгу в конкретном книжном 
магазине. Втретьих, книжные соци
альные сети как самостоятельные ком
мерческие компании, которые являют
ся площадками для распространения 
рекламной информации различных из
дательств и книжных магазинов. такие 
ресурсы («Bookmix», «Reader2», «книго
Блог», «Livelib», «Библа», «Либриссимо», 
«Моя библиотека», «OfBook», «Imho
net») интересны читателям благодаря 
широким возможностям для общения и 
получения информации о книгах, а 
книготорговым и книгоиздательским 
компаниям — как маркетинговые ин
струменты для распространения ин
формации, проведения рекламных ме
роприятий. особое положение в этой 
классификации занимает ресурс «Imho
net». Эта социальная сеть принадлежит 
и к первой, и к третьей группе, так как 
сочетает возможности некоммерческо
го и коммерческого проекта. Вчет вёр
тых, книжные социальные сети для 
приобретения книг, бывших в употреб
лении («Bookcrossing», «БукРивер», «Мои 
книги»). 

В интернете существует много «пи
ратского» контента — книг в электрон
ной форме, которые распространяются 
бесплатно. При этом именно глобальную 
сеть книготорговые и книгоиздатель
ские организации выбирают для про
движения своей продукции к читателям. 
книжные социальные сети являются 
особой коммуникационной средой для 
субъектов книжного рынка, которая даёт 
возможность транслировать и получать 
информацию о современных читателях 
и покупателях книжной продукции, а 
также является площадкой для диалога 
с потребителем, исследования его по
требностей. Разнообразие книжных со
циальных сетей позволяет говорить о 
них как о феномене современного книж
ного рынка, требующем тщательного 
изучения и научного осмысления.

и другие) могут работать с информаци
ей о книгах. Ресурс создан компанией 
«Лаборатория проектов», которая также 
разработала социальную сеть для юри
стов и каталог русскоязычных бизнес
субъектов. «OfBook» позволяет созда
вать персональные сайты читателей, 
авторов, переводчиков, издателей, кни
готорговцев и т. д. Множество таких от
дельных сайтов книжного характера 
объединены общим поиском, рейтин
гами участников и публикаций, класте
рами информационного контекста бан
ка данных книжного рынка. Портал 
«OfBook» предлагает различные воз
можности для общения и специальные 
сервисы. некоторые функции предо
ставляются издательствам и книжным 
магазинам бесплатно, некоторые — на 
платной основе.

Среди социальных сетей, предостав
ляющих данные о количестве зареги
стрированных пользователей, наиболь
шее число пользователей имеют «Бук
Ривер» (25 400) и «Bookcrossing» (23 721) 
с почти одинаковым показателем. Эти 
социальные сети созданы для обмена, 
покупки и продажи подержанных книг, 
поэтому субъектам книжного рынка 
более интересны остальные сети. Среди 
них крупнейшей стоит считать  «Livelib» 
с 14 000 пользователей. у остальных се
тей количество пользователей не дости
гает 10 000.

книжные социальные сети делятся 
по цели создания на четыре группы. Во
первых, это некоммерческие социаль
ные сети книжной тематики («Bfeed», 
«The Fucktion Books», «Библиополис», 
«книжная жизнь»). их цель — дать чи
тателям возможности для общения, ре
цензирования книг, демонстрации спи
сков прочитанной и интересующей ли
тературы. Вовторых, социальные сети, 
созданные книготорговыми и книгоиз
дательскими  компаниями для продви
жения и продажи своих изданий («Read 
Only», «Anobii»). такие ресурсы, кроме 
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стиховых форм традицион
но входило в задачи теории 
литературы. Между тем, оте
чественная теория прозы 
имеет историю не менее дли
тельную  и богатую, чем тео
рия стиха.

В практике официально
го литературоведения, опи
равшегося на вульгарносо
циологическую методологию, 
теория повествования, од

нако, в 1940–1960е гг. оказалась вытес
ненной на периферию научного процесса: 
принципы и модели внутреннего развёр
тывания текста как объект исследования 
решительно подавлялись требованием 
видеть во всяком литературном произве
дении зеркало социальноисторических 
событий и проводник прогрессивных 
идей. изучение техники прозы, которая 
является не менее, а может быть, и более 
сложной, чем техника стиха, прекрати
лось, несмотря на моменты его оживле
ния в трудах В. В. Виноградова, Г. о. Ви
нокура, в практически запрещённой ра
боте В. н. Волошинова  «Марксизм и 
философия языка» (Л., 1930), основан© Гейченко С. А., 2012

В статье рассматривается история зарубежной нарратологии (теории повествования), 
прослеживаются её связи с русской формальной школой и антиформалистской школой 
м. м. Бахтина. приводится список наиболее характерных работ по нарратологии, издан-
ных преимущественно на английском языке.
Ключевые слова: нарратология, структурализм, формализм, библиография.

S. A. Geychenko
Foreign narratology: materials for history and bibliography
The article is devoted to the history of foreign narratology, it’s connections with Russian formal-
ism and school of M. Bakhtin are traced. Author provides with a list of most distinctive works  
on this theme, mostly in English.
Keywords: narratology, structuralism, formalism, bibliography.

обзор не претендует 
на полноту, но хочет
ся надеяться, что ис

тория зарубежной нарратоло
гии (теории повествования), 
особенно периода формиро
вания и утверждения как на
учной дисциплины, предста
нет более ясной в динамике 
её идей. Филология, при всей 
многообразной специали
зированности, приобретает 
черты целостной области знания, что 
наиболее ярко проявляется в интегриро
ванности лингвистических и литературо
ведческих подходов к анализу текста как 
коммуникативного и речевого явления. 
Это заметно в исследованиях строения 
стихотворных и прозаических произве
дений. Результативность исследований 
в обоих направлениях обеспечена тра
дициями русской формальной школы, 
представленной работами В. Б. Шклов
ского и В. я. Проппа, и антиформалист
ской школы М. М. Бахтина. Русскому 
стиховедению повезло больше: изучение 

Зарубежная нарратология: 
материалы к истории и библиографии
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весного)» 3. тем сложнее оказывается за
дача отбора фактов для истории и 
библиографии нарратологии.

Мы постараемся сфокусировать вни
мание на лингвистических подходах в 
теории повествования, уклоняясь от ис
пользования этого понятия в широком 
философском смысле, где оно фактиче
ски приравнивается по значению к дис
курсу. термин «нарратология» появился 
в 1969 г. в работе Ц. тодорова «Граммати
ка Декамерона» [162]. Литературовед 
опирался на работы Р. Барта [3–6], кото
рый рассматривал различные формы 
культуры (от музейных экспонатов до 
борцовских поединков) как регулируе
мые знаковые практики, образующие 
конкретные языки. Рассматривая нарра
тологию как структуралистскую субдис
циплину, к. Бремон [12–14], Ж. Женетт 
[52–54], А. Дж. Греймас [56–58] и Ц. то
доров [161–162] следовали за Ф. де Сос
сюром 4 в различении языка как системы 
(la langue) и как речи, высказывания, 
произнесения, производимые и интер
претируемые на основе языка (la parole); 
они рассматривали любые текстыисто
рии как частные нарративные проявле
ния некоторой общей семиотической 
системы.

Соссюровская традиция утверждала 
приоритет языка над речью (в типичных 
случаях упрощённого и редуцированно
го представления идей Ф. де Соссюра, 
исключавшего третий член трихотомии — 
речевую деятельность), будучи сосредо
точенной на структурных элементах и 
комбинаторных правилах семиотической 
системы: также и структуралистская 
нарратология  утверждала приоритет по
вествования вообще над конкретными 
его речевыми манифестациями. наи
большее внимание привлекали транс
текстуальные семиотические принципы, 

3 Греймас А. Дж., курте Ж. объяснительный 
словарь теории языка // Семиотика. М. : Радуга, 
1983. С. 504.

4  Соссюр Ф. де. заметки по общей лингвистике. 
М. : Прогресс, 1990; 2001. 280 с.

ной на идеях М. М. Бахтина, и было под
хвачено западным литературоведением. 
только в 1970–1980е гг. в России вновь 
появились крупные, новаторские ра
боты в области теории повествования 
(Б. А. успенского, А. к. Жолковского и 
Ю. к. Щеглова, В. Д. Левина, Ю. и. Ле
вина, н. Д. Арутюновой, е. В. Падучевой, 
н. А. кожевниковой и др.). Продолжая 
и развивая традиции отечест венной 
формальной школы, западноевропей
ская структуралистская нарратология 
оказалась поневоле изъятой из научного 
оборота в СССР и постсоветской Рос
сии. 

отсутствуют и библиографические об
зоры зарубежной теории повествования. 

настоящий обзор в значительной 
степени опирается на очерк нарратоло
гии, составленный Д. Херманом 1, а так
же на работы В. Шмида 2, П. Штайнера 
[151] и других историков формализма, 
структуралистской нарратологии.

В самом общем плане нарратология — 
филологическая дисциплина, занимаю
щаяся рассмотрением любых текстов с 
точки зрения правил их смыслового и 
формального развёртывания в связи с 
позициями автора и наблюдателя. не
смотря на то что предшествовавшие ли
тературоведческие подходы разбирали 
только традиционные нарративы (пове
ствовательные тексты), такие как сказка, 
роман или анекдот, эта дисциплина даёт 
широкие возможности для интерпрета
ции любых недиалогических дискурсов. 
Сторонник широкого подхода к пове
ствовательности А. Дж. Греймас предла
гал «видеть в глубинных нарративных 
структурах некую инстанцию, способ
ную объяснить возникновение и разви
тие любого значения (и не только сло

1 Herman D. Histories of narrative Theory (I):  
A Genealogy of Early Developments // A Companion 
to narrative Theory / ed. by J. Phelan, P. J. Rabinowitz. 
Malden ; Oxford ; Carlton, 2005. P. 19–35.

2 Шмид В. нарратология. М. : языки славян. 
культуры, 2003. 312 с. (Studia philologica).
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позже стали основой для построения мно
гих нарратологических концепций: пред
ставление, что повествовательные жан
ры, включая роман и рассказ — это лишь 
особый подтип нарратива, а не канони
ческая форма нарратива как такового; 
объединение причинности и времени в 
сюжете, т. е. сплав знаковой последова
тельности и причинноследственных свя
зей в нарративе; проведение различия 
между событиями как таковыми, созда
ющими событийную цепь, или фабулу, и 
композицией, соединением этих эле
ментов в сюжетной структуре, т. е. разли
чие проводилось между собственно нар
ративом и дискурсом, смешение которых 
успешно эксплуатировалось французски
ми структуралистами Ц. тодоровым и 
Ж. Женеттом и др.; представление о ме
ханизме создания персонажей из инва
риантных «заготовок» (взгляд, характер
ный для работ В. я. Проппа 5); понима
ние «точки зрения» в наиболее широком 
смысле; опора на принцип несовпаде
ния автора и рассказчика в художествен
ном повествовании; идущее от русского 
формализма представление, что «прав
да» художественного произведения яв
ляется результатом особого соединения 
его компонентов (ср. идею «переживае
мой формы» у В. Б. Шкловского и 
Б. М. Эйхенбаума) и может быть понятна 
только из него самого, а не извне.

Специалист по английскому языку и 
сравнительному литературоведению Р. уэл
лек в 1930е гг. примыкал к Пражскому 
лингвистическому кружку и оказался 
транслятором идей, ранее возникших в 
кругу западноевропейских и русских учё
ных в академической среде США. В этом 
смысле книга «теория литературы» экс
понировала в область англоамериканской 
«новой критики» идеи русских формали
стов, которые настаивали на  имманент
ной значимости произведений словес
ного искусства и акцентировали примат 

5 Пропп В. я. исторические корни волшебной 
сказки. Л. : издво ЛГу, 1986. 364 с.

согласно которым основные структур
ные единицы (персонажи, состояния, 
события и т. п.), объединяясь и комбини
руясь, образуют конкретные тексты. 

несмотря на все претензии структу
рализма на новизну и его  глубокое воз
действие на западную филологическую 
мысль 1960–1970х гг., теории структура
листов достаточно эклектичны. так, 
французская структуралистская нарра
тология явилась результатом сложного 
взаимодействия нескольких традиций и 
научных парадигм, в том числе критико
идеологического движения, распростра
нённого в то время. единую периодиза
цию нарратологии представить затрудни
тельно — развитие её было асин хронным 
и разнонаправленным. 

Показательной в этом отношении яв
ляется глава «Характер и виды прозаиче
ского повествования» в монографии Рене 
уэллека и остина уоррена  «теория лите
ратуры» (1949, рус. пер. 1977). её поло
жения рождаются на пересечении идей 
немецкого психологизма, пражского струк
турализма и русского формализма. Вооб
ще, влиятельные течения в западной 
нарратологии, как и в филологии вооб
ще, часто формировались вследствие ак
тивного взаимопроникновения идей, в 
частности, изза перемещений учёных 
после Первой мировой войны. 

«теория литературы» Р. уэллека и 
о. уоррена, будучи изданной во времена 
расцвета «новой критики», оказала влия
ние как на исследования в области бел
летристики рассказа, так и на формиро
вание англоамериканской формальной 
литературной теории вообще. Авторы при
меняют «внутренний» подход к литератур
ному произведению, сторонясь «позити
вистских» методов, которые подчиняли 
литературу предметам других областей 
гуманитарного знания (истории, со цио
ло гии или политической философии). 
определяя природу повествовательной 
литературы как специфического объекта 
исследования, они сосредоточили вни
мание на следующих аспектах, которые 
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работ по морфологии рассказа — свое
образный научный манифест отмара 
Шис селя фон Флешенберга «Греческая 
новелла» [40]. как и В. Дибелиус 6, он 
различал диспозицию (логическую орга
низацию) и композицию (художествен
ную организацию) структурных элемен
тов нарратива, сосредоточившись на двух 
аспектах композиционных моделей: на 
образцах (схемах) действия и воплощае
мых в действии персонажах. В 1910 г.  
в отличие от формалистского морфоло
гического подхода В. я. Проппа и, скорее, 
в духе будущих исследований М. М. Бах
тина В. Дибелиус выводит функцию от
дельного из текста как функционального 
целого. Подобно В. Дибелиусу, В. я. Пропп 
подчинил персонаж сюжету, сосредото
чиваясь не на отдельных действующих 
лицах, а на текущих, основанных на сю
жете «функциях», иллюстрируемых, за
полняемых индивидуальными героями в 
рамках специфического рассказа. Cисте
ма характеров изучалась как элемент 
композиции повествования. 

Расширительный подход к понима
нию повествовательности позитивно ска
зался на практике нарратологии. Внима
ние перемещалось от отдельного жанра 
литературного письма ко всему дискурсу 
или даже к семиотической деятельности, 
которая стала рассматриваться как нар
ративно организованная. таким образом, 
формалисты создали прецедент для меж
родовых и трансмедиальных стремлений 
более поздних французских теоретиков 
структурализма, таких как к. Бремон и 
Р. Барт. Попытка формалистов создать 
стилистику, подходящую для  рассмотре
ния прозаических текстов, стала отправ
ной точкой для бахтинского (антифор
малистского) исследования в области 
полифонического (многоголосного) стро
ения прозы Ф. М. Достоевского. через 
полстолетия исследование М. М. Бахти
на помогло сформировать контекстуаль

6 Дибелиус В. Лейтмотивы у Диккенса // Про
блемы литературной формы. Л. : Academia, 1928.

эстетического в художественном повест
вовании. В свою очередь, благодаря этим 
школам сформировались некоторые ба
зовые принципы анализа нарратива: раз
деление элементов сюжета и содержания 
на обязательные и факультативные, рас
смотрение персонажей как актантов ху
дожественного дискурса и т. д.

Вместе с тем, история нарратологии 
не позволяет выделить какоелибо на
правление в качестве основного. Скорее, 
мы имеем дело с параллельными и пе
ресекающимися траекториями развития 
идей. некоторые учёные утверждали 
то же, что и авторы «теории литерату
ры», но не могут считаться последовате
лями Р. уэллека и о. уоррена, поскольку 
исходили из других предпосылок.

чешский семиолог Л. Долежел [33–
35], исследуя историю западной поэтики 
от Аристотеля до Пражского лингвисти
ческого кружка, выделил группу эклек
тических направлений, объединяющих 
многие идеи о нарративах. он предпола
гает, что возникшие после романтизма 
якобы разнородные подходы к повество
ванию подводимы под общий знамена
тель «морфологической» традиции ис
следования. Прослеживая черты морфо
логической парадигмы у и. В. Гёте и 
основываясь на работах В. Эрлиха [36] и 
П. Штайнера, Л. Долежел характеризует 
появление морфологической поэтики в 
эпоху романтизма почти как эпистемо
логический прорыв: «анатомия удовлет
воряется отделением и идентификацией 
частей, морфология же сообщает нам, что 
разнообразные части составляют струк
турированное целое высшего порядка. 
Морфология — теория образования слож
ных структур из отдельных частей» [34,  
с. 56]. 

В области поэтики рассказа морфо
логический метод был впервые приме
нён в Германии в начале ХХ в., а в даль
нейшем развит русской формальной 
школой и пражскими структуралистами, 
которые во многом опирались на работы 
формалистов. Cреди основополагающих 
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тельного подхода к литературе вместо 
предписательного; вовторых, предлагал 
мыслить литературное (как правило, по
вествовательное) произведение как ор
ганическое целое, большее суммы его 
частей;  втретьих, полагал невозможным 
выведение ясных методов продуцирова
ния таких текстов. 

Перси Лаббок [87], вдохновлённый 
работами Г. Джеймса, вместе со своими 
товарищами  по движению «новой кри
тики» развил его мысли, заявив, что отъ
ятие даже малой части способно уничто
жить произведение целиком. он сделал 
понятие «точки зрения» краеугольным в 
своих исследованиях, проводя границу 
между «показыванием» (преимущест вен
но драматическим) и «рассказыванием», 
отдавая функциональное предпочтение 
первому. однако П. Лаббок постепенно 
перешёл от описательных методов к пред
писывающим, трактуя повествователь
ный художественный текст в более про
изводственном ключе, нежели Г. Джеймс. 
он настаивал на существовании неких 
специальных методов и процедур, кото
рые позволяют создавать литературу.

уэйн Бут [8] в 1961 г. перевернул по
ложения П. Лаббока, оставив центром 
концепции точку зрения, но восстановив 
позицию Г. Джеймса. он вернул приви
легию «рассказывания» как главной ха
рактеристики нарративных текстов, а «по
казыванию» оставил роль необязатель
ного приёма, зависящего от использования 
неопределённого настоящего времени. 
Поскольку вся англоамериканская тео
рия литературы восходит к «Поэтике» 
Аристотеля, некоторые учёные исполь
зовали аристотелевскую классификацию 
причин как инструмент перестройки си
стемы анализа литературных текстов, 
проводя аналогии: действующая причи
на — автор, целевая — действие на чита
теля, материальная — язык, формаль
ная — миметический контекст (совокуп
ность похожих объектов). Со временем 
эта ветвь нарратологии также стала рас
сматривать различные виды нарративов, 

ный подход к повествованию, который 
был развит в структуралистской нарра
тологии, в свою очередь прослеживав
шей её корни до русских формалистов.

Приняв морфологический подход 
немецких теоретиков к композиции нар
ратива и расширяя поле исследования, 
чтобы включать рассказы всех типов, 
российские формалисты выступили но
ваторами. например, в различении «свя
занных» (важных для сюжета) и «свобод
ных» (неважных для сюжета) мотивов, 
Б. В. томашевский 7 обеспечил основа
ние для различия Р. Бартом «ядер» и «ка
тализаторов» в его «Введении в структур
ный анализ рассказов». Эти термины от
носятся к основным и периферийным 
элементам содержания рассказа.

Возможно, самое значимое для со
временной теории повествования, в том 
числе зарубежной, формалистское ис
следование — это «Морфология волшеб
ной сказки» В. я. Проппа, первый ан
глийский перевод которой появился в 
1958 г. В этом сочинении  персонажи по
вествования и их действия рассматрива
лись как функции, что повлияло на всю 
последующую науку о повествовании. 
Структурируя миф об Эдипе, к. Леви
Стросс [86] основывался на пропповском 
понятии функций, чтобы сформулиро
вать методы анализа мифем (mythe mes), 
или «больших составляющих единиц».  
В дальнейшем, и тоже под влиянием 
В. я. Проппа, А.  Дж. Греймас пытался 
создать типологию общих ролей, к кото
рым могло быть сведено сколько угодно 
конкретных персонажей в нарративах. 

но прежде чем описывать пути, по 
которым шли структуралистские нарра
тологи 1960 — начала 1970х гг., нужно 
рассмотреть другую ветвь истории тео
рии повествования. 

В 1884 г. вышло эссе Генри Джеймса 
[78–79] «искусство прозы», где автор, 
вопервых, утверждал уместность описа

7 томашевский, Б. В. теория литературы. Поэ
тика. 2е изд., испр. М. ; Л. : Гос. издво, 1927. 236 с.
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релирует с возможным будущим его объ
яснением и даже переключением вни
мания целиком на этот предмет и т. п. 
интегративные единицы, или индексы, 
отсылают, согласно Р. Барту, не к опера
ции, а к представлению, важному для 
понимания повествовательного смысла. 
таким образом, функции контролируют 
синтагматические отношения в сюжете 
и связаны с метонимией, а индексы пред
полагают наличие метафорических пе
реносов в рамках парадигм для обеспе
чения интерпретации нарратива.  

По мнению Р. Барта, функции разде
ляются на ядерные, или кардинальные, и 
вспомогательные, своеобразные функции
катализаторы. если первые представля
ют собой нарративные узлы, в которых 
решается, как дальше пойдёт повество
вание (в том числе мыслительное, в тек
стах без персонажей), то последние слу
жат развёртыванию ядра и могут быть 
легко удалены без особого ущерба для 
повествовательного каркаса. ядерные 
функции возникают в моменты выбора 
нарративом пути: прицелившись, герой 
может выстрелить или не выстрелить, 
попасть или не попасть в цель, изза чего 
сюжет пойдёт поразному; поставив во
прос, требующий ответа «да — нет», ав
торповествователь может не отвечать на 
него или отвечать, выбрав из двух или, 
преодолевая только что поставленные 
рамки, найти нечто третье, что приведёт 
к кардинальному изменению хода сю
жета и мысли. Связь между ядерными 
функциями имеет двойную природу, она 
одновременно и логична и хронологич
на, т. е. причинноследственная связь и 
простое временное следование эпизодов 
друг за другом смешиваются, и читатель 
склонен полагать: если одно событие опи
сано произошедшим вслед за другим, то 
оно случилось как раз вследствие этого 
другого, по его причине. Р. Барт призна
ёт, что время в повествовании присут
ствует только функционально, как зна
чимая категория, которую можно транс
формировать, а не поглощает целиком 

не останавливаясь только на романе. та
кой подход принят, например, в «Приро
де нарратива»  Р. Шоллса и Р. келлога [143].

В том, что касается структуралист
ских подходов к нарративу, западные ис
следователи также отчасти базировались 
на русских идеях. В. М. Жирмунский 8 
предлагал  изучать литературу с тех же 
позиций, что и язык, коль скоро слово — 
основная строительная единица любого 
рода литературы. Это можно назвать сво
его рода синекдохой, когда на часть — 
отдельный жанр речи — смотрят как на 
целое. отталкиваясь уже от идей Ф. де 
Соссюра, нарратологи заявили, что по
вествование есть разновидность языка, и 
искали в этом языке систему. По анало
гии с соссюровским разделением языка 
и речи, избирая как можно более строгие 
подходы и выкладки, структуралисты уве
ренно отмежевали «повествовательные 
сообщения» от системы самого пове
ствования.

Р. Барт предложил заимствовать из 
лингвистики понятие уровня описания. 
Первым уровнем стали функции (в проп
повском смысле), вторым — действия (в 
трактовке А. Дж. Греймаса), наконец, тре
тьим — наррация, само повествование. 
Лингвистические модели нарратология 
использовала как парадигматические сис
темы, перенося подходы структурной 
лингвистики к порождению граммати
ческих конструкций на повествования. 

Важнейшим аспектом структуралист
ской теории нарратива было разделение 
повествовательных единиц на дистрибу
тивные и интегративные. Дистрибутив
ные единицы, или функции, могут отсы
лать к какомуто одному элементу: когда 
герой вешает на стену ружьё, этот мо
мент связан с эпизодом возможного вы
стрела; внезапное использование в тек
стерассуждении (современные подходы 
позволяют исследовать и его повествова
тельную структуру) нового термина кор

8 Жирмунский В. М. Вопросы теории литерату
ры: cтатьи 1916–1926. Л. : Academia, 1928. 357 с.
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также в распоряжении теории пове
ствования появился поновому сгруппи
рованный инструментарий постсоссю
ровской лингвистики Л. Витгенштейна 
[167], Д. Сёрля 10 и др.,  для которой со
циальная и когнитивная функции вы
сказываний были особенно важны. Со вре
менем стало ясно, что многие моменты 
языка, такие как импликатуры, дискур
сивная анафора, правила очерёдности ре
плик в диалоге, реализуются только вне 
границ отдельного предложения, зача
стую только в нарративе. 

Для Р. Бартаструктуралиста нарра
тив — своего рода большое предложе
ние, и между его структурными едини
цами можно найти грамматические от
ношения, свойственные предложению. 
так же и Ц. тодоров в «Грамматике Дека
мерона» пытался описывать уровень по
вествования по аналогии с грамматикой 
предложения: персонажи сопоставлялись 
с существительными, действия и собы
тия — с глаголами, описываемые обстоя
тельства — с прилагательными. В том же 
духе Ж. Женетт применял в анализе по
вествования понятия лица, наклонения, 
времени. 

Структуралистам довлела идея изо
морфизма языковых уровней: априорно 
предполагалось, что принципиальные от
ношения на одном уровне языковой 
структуры сопоставимы с отношениями 
на другой, и описание этих уровней в 
принципе может быть единым. Суще
ственны цели, которые ставила структу
ралистская нарратология. Д. каллер в 
его «Структуралистской поэтике» (1975) 
требовал не смешивать лингвистику с 
герменевтикой и отодвигал проблему 
толкования нарратива на второй план, 
помещая в центр внимания вопросы по
строения и функционирования нарра
тивных моделей. Предполагалось, что 
анализ нарратива, как и всякий лингви
стический анализ, только подводит к ин

10 Searle J. Conscinusness and Language. Cam
bridge : Cambridge Univ. Press, 2002. 280 p.

всю логику, «сшивающую» нарратив.  
В некоторых типах текстов этот принцип 
тем более не работает: например, введе
ние термина в философском повествова
нии происходит только для того, чтобы, 
раскрывая этот термин, автор мог пе
рейти к будущему важному положению. 
так причина может помещаться после 
следствия. также ядерные функции, в 
отличие от всех остальных, в соответст
вии со сложившимися речевыми жанра
ми, связываются отношениями солидар
ности, т. е. наличие функции предпола
гает наличие другой функции того же 
типа (герой отправился в путешествие — 
герой завершил его). 

интегративные же единицы, по мыс
ли Р. Барта, могут быть распределены и 
соединены в любой последовательности 
и делятся на собственно индексы, описы
вающие качества персонажа в обычном 
нарративе, и информанты, работающие 
подобно импликатурам, т. е. проясняют 
обстоятельства описываемых событий. 
Подобный тип описания оказывается 
эффективным, в том числе, и для фило
софского нарратива. А. Ф. Лосев пишет: 
«Мы столько положили труда и усилий, 
чтобы спасти материю, и легко вам, иде
алистам, не пострадавшим за материю, 
“критиковать материализм”! нет, вы 
пойдитека пострадайте вместе с нами, а 
потом мы посмотрим, повернется ли 
язык у вас критиковать нас и нашу мате
рию» 9. Подобные обращения указывают 
на присутствие неких оппонентов, в тек
сте прямо не называемых, на то, что ма
терия оказалась под угрозой, но была 
спасена и т. п. если же учесть, что А. Ф. Ло
сев идеалист и в этом отрывке просто 
примеряет на себя роль материалиста
противника, чтобы лучше понять его 
психологию, то становится очевидно, 
что в философском повествовании мы 
часто находим интегративные единицы 
не менее сложные, чем в художественном.

9 Лосев А. Ф. Философия имени. М. : Акад. про
ект, 2009. С. 116.
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тологии такие имена, как М. Риффатер 
[128–130], Ю. кристева [81], Г. Башляр, 
C. чатман [20–22], е. Фарыно [41], позд
ний Р. Барт. Это спровоцировало особый 
интерес исследователей к контекстам, 
интертекстуальности. 

Последующие подходы к теории по
вествования, вплоть до современных, 
предполагали более бережное, чем в 
1970е гг., использование междисципли
нарных подходов, но, к сожалению, не 
дали революционных прорывов в этой 
области, хотя сейчас существует много 
детализирующих и обобщающих работ, 
полирующих стыки методологических 
глыб, использованных в строительстве 
нынешней теории текста, литературы и 
дискурса. однако современное состоя
ние науки заслуживает отдельного рас
сказа.

Достаточно полная библиографиче
ская информация о новейших работах по 
нарратологии имеется на сайте меж
дисциплинарного центра нарратологии 
Гамбургского университета (http:// www. 
 icn. unihamburg.de/biblio). В нашем спи
ске большинство европейских источни
ков даётся в английских переводах, по
скольку в последние годы универсаль
ным языком нарратологии считается 
именно английский. В случаях особой 
важности текста для российской науки 
приводится также ссылка на русско
язычное издание.

терпретации, собственно им не занима
ясь. требовалось прояснить формальный 
механизм наррации, а не его содержа
тельные возможности. Этим структура
листская нарратология должна была 
принципиально отличаться от идеоло
гичного и ориентированного на критику 
литературоведения. Вся дальнейшая ис
тория нарратологии, включая её совре
менное развитие, определяется преодо
лением структуралистского радикализма 
в противопоставлении формы и содер
жания и характеризуется значительно бо
лее  активным, чем в 1970е гг., использо
ванием междисциплинарных подходов и 
привлечением фактора читателя как не
обходимого для адекватного представле
ния повествовательной структуры. на но
вом этапе важнейшим источником за
рубежной нарратологической мысли 
оказывается русская филологическая 
традиция, прежде всего представленная 
именем М. М. Бахтина, — замечательно
го оппонента формализма и структура
лизма в истории русской науки, указав
шего пути построения более сложного 
синтетического языка для описания по
вествовательных моделей с учётом слож
ных коммуникативных и культурно
ис торических контекстов и форм эсте
тического общения. Бахтинская школа 
при обрела в 1970–1980е гг. на западе 
грандиозную популярность, выдвинув 
прямо или косвенно на авансцену нарра
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публикуются воспоминания и. м. картавцова (1895–1971) о встречах с писателем, жур-
налистом, бытописателем старой москвы  В. а.  гиляровским, археологом, историком 
культуры, востоковедом м. ф. достоевским, писателями и. н. потапенко, а. с. новико-
вым-прибоем, В. В. Вересаевым. мемуары, написанные в последний период жизни авто-
ра, после возвращения в москву в 1957 г. из ссылки, печатаются по его автографам и со-
провождаются комментариями.
Ключевые слова: и. м. картавцов, мемуары, русская литература и культура.

I. M. Kartavtsov
Memorable meetings
Memoirs of I. M. Kartavtsov (1895–1971) about his meetings with the writer, journalist, descrip-
tor of everyday life of old Moscow V. A. Gilyarovski, archaeologist, cultural historian, orientalist 
M. F. Dostoevsky, writers I. N. Potapenko, A. S. Novikov-Priboi, V. V. Veresaev are published. 
Memoirs written in the last period of the author’s life after his return to Moscow from exile in 
1957 are printed by his autographs and accompanied by commentaries.
Keywords: I. M. Kartavtsov, memoirs, Russian literature and culture.

Памятные встречи 
И. М. Картавцов

уДк 94(47)

аРхиВы деятелей БиБлиогРафии

илья Михайлович картавцов 
(1895–1971) — библиограф, ге
неалог, некрополист, краевед, 

один из активных членов общества 
изучения русской усадьбы в 1920х гг. 
(возглавлял библиографическую ко
миссию), его биб лиограф и историо
граф, с 1923 г. — действительный член 
Русского библиографического обще
ства (1900–1930) при Московском 
университете. В 1923–1929 гг. работал 
в Москве в Российской центральной 
книжной палате, в которой организо
вал регулярное издание «Журнальной 
летописи» с 1926 г. (с 1938 г. — «Лето
пись журнальных статей»). необос
нованно репрессированный в 1929 г., 
он провёл в тюрьмах, лагере, ссылке, 
на поселении 27 лет, в 1957 г. после ре
абилитации возвратился в Москву и 
снова стал работать в книжной палате. 
ему принадлежит около 100 краевед

ческих и биб лиографических работ, 
наиболее значительными являются 
«Декабристытуляки» (тула, 1926), «усадь
бы Московской губернии (М., 1927). 
Подробные публикации о жизни и твор
честве и. М. картавцова впервые уви
дели свет на страницах журнала «Биб
лиография»1*.

В государственных архивах нахо
дится незначительное количество до
кументов и. М. картавцова. В основ
ном они хранятся у историка Алек
сандра Викторовича Маштафарова, 
которому были завещаны библиотека 
и архив ильи Михайловича его сест
рой ириной Михайловной, скончав
шейся в 1983 г. Многие работы, храня

1* злочевский Г.Д. «надо приучать людей к по
знанию прошлого»: [об и.М. картавцове] // Би
блиография. 2003. № 5. С. 81–101; «…Считаю себя 
туляком, а тульский край – родиной»: [письма 
и.М. картавцова к тул. краеведу В.М. Рудневу] /
публ. и коммент. Г.Д. злочевского // там же. № 6. 
С. 74–85.
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вышедшую отдельной брошюрой, сде
лал дарительную надпись и двусти
шие:

«Пройдут года, улягутся смятенья,
Русь обновлённая богато расцветёт».

затем он много и охотно говорил о 
себе и о том, что его одно время назы
вали «хорошим репортёром», а в дока
зательство вытащил из стола неболь
шой засаленный альбом автографов и 
сказал, что он собрал несколько тысяч 
автографов. «здесь все есть, — сказал 
он, — начиная с николая II». не знаю, 
сколько у него было альбомов, но тот, 
что я видел, представлял мало интерес
ного. на каждой страничке было по не
сколько десятков подписей без всяко
го текста, изредка мелькали приписки: 

я познакомился с Владимиром 
Алек сеевичем Гиляровским в 
1922 г. или в начале 1923 г. зашёл 

к нему, если не ошибаюсь, с просьбой 
написать чтонибудь в мой альбом ав
тографов. я в то время располагал до
вольно свободно своим временем. и при 
новых встречах и знакомствах старался 
получить автограф и получал их почти 
без отказа.

Гиляровский, выслушав мою просьбу, 
без лишних слов взялся за перо и напи
сал несколько строк. Альбом этот пропал, 
но две строчки сохранились в памяти:

«кто не ведает страха и гнева,
Для того каждый миг благодать».

 
Потом он подарил мне свою поэму 

«Степан Разин», незадолго перед этим 

щиеся ныне у Александра Викторови
ча, до сих пор не опубликованы, в том 

числе большая серия мемуарных заме
ток о деятелях науки и культуры, с ко
торыми автор был знаком и встречал
ся преимущественно в 1920х — нача
ле 1930х гг. Среди них известные 
биб лиографы, литераторы, краеведы. 
у А. В. Маштафарова сохраняется и 
обширная переписка и. М. картавцова 
с издателями, историками, биб лио гра фа
ми, относящаяся в основном к 1920м гг. 
и до сих пор неизвестная науке.

Предлагаемые вниманию читателей 
воспоминания и. М. картавцова о встре
чах с писателем, журналистом, бытопи
сателем старой Москвы Владимиром 
Алексеевичем Гиляровским, археоло
гом, историком культуры, востоковедом 
Милием Фёдоровичем Дос тоевским, 
писателями игнатием ни ко  лаевичем По
тапенко, Алексеем Силовичем новико
вымПрибоем, Викентием Викентьеви
чем Вересаевым написаны в последний 
период жизни автора, после возвраще
ния в столицу из ссылки, и публикуют
ся по его автографам. названия мате
риалов даны публикаторами.

и. М. Картавцов 
1921 г. архив а. в. Маштафарова

владимир алексеевич гиляровский 1
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«Привет дяде Гиляю», просто «Привет», 
иногда стояла дата и т. п. имена и отче
ства встречались тоже редко, преобла
дали только фамилии с редким добав
лением инициала имени.

Владимир Алексеевич — живой и 
словоохотливый собеседник, несмотря 
на возраст: ему в это время было под 
семьдесят лет. Мы встречались доволь
но часто; я изредка бывал у него, чаще 
виделись в других местах. однажды я 
приехал к нему из Перервы, где в то 
время работал воспитателем в детском 
доме, который помещался в митропо
личьих покоях Перервинского мона
стыря. Под свежим впечатлением я рас
сказал ему о том, как распущены дети 

и как трудно с ними работать, показал 
записи, которые некоторые из них сде
лали мне в альбом, рассказывал о ти
пах ребят и выразил сомнение в воз
можности их исправления. Многие из 
них прошли если не школу беспризор
ничества, то, во всяком случае, были 
близки к этому. «А всётаки работать 
для них нужно, — сказал Владимир 
Алексеевич, выслушав меня. — Все 
подлецами не будут. Пускай половину 
их расстреляют, а другая половина бу
дет честными людьми». 

из детского дома я вскоре ушёл, 
найдя другую работу, но слова Гиля
ровского по этому поводу не раз вспо
минал в подобных случаях жизни.

Примечание
1 В. А. Гиляровский родился в 1853 г. в 

лесном имении графа олсуфьева в Воло
годской губернии. В 1860 г. семья пере
ехала в Вологду, где он поступил в гимна
зию, которую не окончил: в 1871 г. бежал 
из дома, желая познать жизнь простого 
народа. Странствовал в течение 10 лет, 
сменив много профессий. С 1873 г. начал 
печататься. В 1881 г. поселился в Москве, 
и с этого времени посвятил себя литера
турной деятельности. его воспоминания 
о пройденном жизненном пути, встречах 
со многими знаменитыми современни

ками нашли отражение в таких произве
дениях, как «Москва и москвичи» (М., 
1926), «Мои скитания» (М., 1928), «за
писки москвича» (М., 1931), «Друзья и 
встречи» (М., 1934) и других, включён
ных в «Сочинения в четырёх томах» (М., 
1967). Скончался Гиляровский в Москве 
в 1935 г., похоронен на новодевичьем 
кладбище. 

Подробнее см.: Подольская и. и. Ги
ляровский Владимир Алексеевич // Рус
ские писатели. 1800–1917: биогр. слов.  
т. 1 : А — Г. М., 1992. С. 563–564.

Милий фёдорович Достоевский 1

однажды меня попросили подой
ти к телефону. когда я взял труб
ку и назвал себя, послышался 

резкий, отрывистый голос: «С Вами 
говорит Достоевский». затем последо
вали изысканные фразы о том, что он 
много слышал о моей любезности и 
что в редакции «научного работника» 
ему рекомендовали обратиться ко мне 
по интересующим его вопросам. Далее 
сообщил, что работает над биографи
ческим словарём русских востоковедов 

и нуждается в связи с этим во многих 
книгах и спросил, не могу ли я помочь 
ему их доставать. я ответил, что охотно 
помогу чем могу и договорился о вре
мени, когда приеду к нему для более 
подробного разговора. незадолго пе
ред этим секретарь редакции «научно
го работника» Борис Александрович 
Шпаро говорил мне, что в Доме для 
престарелых учёных живёт Милий Фё
дорович Достоевский, внук знамени
того писателя. он работает в области 
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истории русского востоковедения и 
нуждается в пособиях для работы. но 
беда в том, что он разбит параличом, 
не может передвигаться и потому посе
щение библиотек ему недоступно.

В условленное время я приехал к 
Достоевскому. он занимал небольшую 
отдельную комнату в Доме для преста
релых учёных [во 2м неопалимовском 
(раньше — кривом) переулке, в доме 
№ 5, ныне перестроенном]. Скромно 
обставленная, она украшалась боль
шой книжной полкой во всю стену, 
придававшей комнате солидный учё
ный вид. При моём входе хозяин по
вернулся и от письменного стола подъ
ехал ко мне в своём креслеколяске, 
которым он управлял очень ловко и 
быстро. После первых фраз Милий Фё
дорович начал рассказывать мне о сво
ей работе над словарём русских восто

коведов и о том, как бедствует, не имея 
возможности по состоянию здоровья 
пользоваться библиотеками. я обещал 
посильно помогать и тут же составил 
длинный список нужных ему книг, ко
торые надеялся достать или из биб
лиотеки книжной палаты, или своей 
личной.

После этого у нас установились ре
гулярные свидания. Время от времени 
я посещал Достоевского, забирал у него 
книги, уже обработанные им, и при
возил новые. Работал он быстро и, по
видимому, много. у Милия Фёдорови
ча была небольшая пишущая машинка, 
на которой он печатал свои статьи и 
библиографические справки. он поль
зовался услугами ещё двухтрёх лиц, 
которые также снабжали его нужной 
литературой. когда он слышал о выхо
де в свет нужной книги или существо
вании старой, то приходил в волнение. 
как теперь я понимаю, это известие не
медленно отравлялось сознанием его 
собственной беспомощности. «Ах, как бы 
достать эту книгу!» — начинал он меч
тать в пространство, в надежде, что 
ктонибудь из собеседников ему помо
жет в этом. иногда, конечно, можно 
было помочь Достоевскому, но часто 
при всём желании ничего нельзя было 
сделать, если книга, например, нахо
дилась в библиотеке, из которой лите
ратуру на дом не выдавали, или в чьей
нибудь частной библиотеке. В таких 
случаях он весь както съёживался и 
увядал.

я не знаю причины и истории его 
болезни. Разница лет у нас была до
вольно большая. Милий Фёдорович, 
как говорится, почти в отцы мне го
дился. к тому же, я слышал какието 
не совсем ясные для меня рассказы о 
том, что болезнь эта отразилась и на 
распаде его семейной жизни. По этим 
мотивам я както стеснялся расспра
шивать Милия Фёдоровича, а сам он 
никогда не говорил. ему было в то вре
мя, наверное, лет пятьдесят с лишним. 

обложка журнала «Баян» со статьёй 
М. ф. Достоевского
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Хотя я видел Достоевского всегда си
дящим, но можно было представить, 
что он был среднего, скорее выше сред
него роста. Вероятно, этому впечатле
нию способствовало его худощавое сло
жение. он держался всегда очень прямо. 
коротко остриженные и гладко зачё
санные волосы. В его внешнем облике 
я не запомнил ничего, что бы напоми
нало о сходстве с Ф. М. Достоевским, 
хотя никогда и не занимался этими на
блюдениями. Всегда аккуратно выбри
тый, корректно одетый, Достоевский 
производил впечатление всем интере
сующегося энергичного человека, в раз
говоре с которым совершенно забыва
лось и не чувствовалось, что имеешь 
дело с калекой.

иногда бывали минуты, когда по
среди разговора он вдруг замолкал, 
весь передёргивался и жаловался на 
приступ болей, прибавляя, что «это 
скоро пройдёт». Помню, во время од

ного из таких приступов он жаловался 
мне на страшные боли, не дающие ему 
спать, и что он спасается только укола
ми морфия. надо отдать должное До
стоевскому, что болезнь свою он пере
носил стоически и много о ней не го
ворил, а наоборот, при каждой нашей 
встрече старался выжать из меня всё, 
что можно, из настоящего и из про
шлого. Мы понимали друг друга с по
луслова, так как слишком много было 
точек соприкосновения. При упомина
нии того или другого лица нам не при
ходилось спрашивать «кто это?», а мы 
их либо знали, либо отчётливо пред
ставляли.

В одно из первых наших свиданий 
Милий Фёдорович признался мне, что 
Мария Всеволодовна картавцова (крес
товская) 2 была его первым юноше
ским платоническим увлечением. узнав, 
что я прихожусь внуком востоковеда 
и. П. Минаева 3, он меня после этого 

Монография М. ф. Достоевского из серии 
«Культурные сокровища россии» (вып. 13)

Книга М. ф. Достоевского из серии 
«Культурные сокровища россии» (вып. 14)
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всегда фетишизировал и, знакомя с 
случайными посетителями, которых я 
у него иногда заставал, всегда прибав
лял: «внук и. П. Минаева», очевидно, 
полагая, что все должны знать имя 
деда. Говоря о нём, Достоевский всегда 
отзывался об и. П. Минаеве с чувством 
глубокого уважения. однажды он мне 
сказал: «знаете, илья Михайлович, чем 
более я занимаюсь историей русского 
востоковедения, тем более убеждаюсь, 
какой замечательный учёный был 
иван Павлович!». 

Работал Милий Фёдорович много и 
усидчиво. на столе у него всегда лежа
ли карточки с именами востоковедов, 
на которые он заносил о них библио
графические сведения. Раз от раза я 
замечал, как у него «распухали» эти 
пачки, перехваченные плотным рези
новым кольцом, а сами карточки «об
растали» записями. кроме этого, он по
стоянно стучал на пишущей машинке 
и, я знаю, посылал несколько статей 

по истории русского востоковедения в 
иностранные журналы. Это давало До
стоевскому небольшой заработок, так 
как материальные ресурсы его были 
ограничены. Прожиточный минимум 
ему давало пребывание в Доме для пре
старелых учёных, а небольшая пенсия 
от ЦекуБу (Центральная комиссия 
по улучшению быта учёных) уходила 
почти целиком на почтовые и прочие 
расходы, связанные с его работой. По 
специальности он был синолог и очень 
увлекался своими китайцами, их ци
вилизацией и, как многие, занимаю
щиеся какимнибудь одним вопро
сом, склонен был это преувеличивать. 
Эту его черту подметил один наш об
щий знакомый, с которым мы однаж
ды засиделись у Достоевского. «уж 
очень Милий Фёдорович увлекается 
своими китайцами, — заметил он, ког
да мы шли вместе с ним до трамвая, — 
как будто и мир на них только дер
жится».

Примечания
1 М. Ф. Достоевский — внук Михаила 

Михайловича Достоевского, литератора, 
редактораиздателя петербургского журна
ла «Время» (1861–1863, с 1864 — «Эпоха»), 
переводчика, старшего брата Ф. М. До
стоевского. Милий Фёдорович, историк 
культуры, востоковед, археолог, лингвист
полиглот (владел многими иностранны
ми языками, в том числе китайским и 
японским), родился в 1884 г. в Саратове; 
имя получил в честь известного музы
канта и композитора М. А. Балакирева. 
В 1909 г. окончил Московский археоло
гический институт (1907–1922), в котором 
в дальнейшем преподавал, а в 1910 г. — 
специальные курсы Лазаревского инсти
тута восточных языков (1815–1919). он 
участвовал в раскопках в районе Гелен
джика на кавказе, совершил несколько 
этнографических поездок по Азии. Во вре
мя пребывания в Персии летом 1914 г. у 
него отнялись ноги на нервной почве. 

изза трагически сложившихся жиз
ненных обстоятельств в дальнейшем он 
мог передвигаться только в креслеколя
ске. С тех пор свои творческие способ
ности и разносторонние знания Милий 
Фёдорович посвятил подготовке науч
ных и научнопопулярных работ, пере
водам. 

В 1914 г. он был принят сотрудником 
нового художественноисторического жур
нала «Баян», издававшегося под редак
цией Г. В. Балицкого (публиковался под 
псевдонимом Василич) и Ю. и. Шаму
рина Московским книгоиздательским 
товариществом «образование» (издатель
ством владел Балицкий; необоснованно 
репрессирован в 1937 г.). на страницах 
этого журнала увидели свет иллюстриро
ванные публикации М. Ф. Достоевского: 
«Страницы искусства Востока» (1914. №3.  
С. 5–27) и «очерки восточного искус
ства: (живопись Персии и китая)» (1914. 
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№7–8. С. 46–67). Следующий номер 
этого периодического издания (1914. 
№9–10) оказался последним. его со
ставляют две работы Милия Фёдорови
ча — «Страна печали: очерки бельгий
ского и французского искусства в связи 
с памятниками его, пострадавшими от 
германского нашествия» (С. 1–70), «Ба
рокко и его отражение в современной 
западной архитектуре» (С. 71–78). не
смотря на то что журнал прекратил су
ществование, Достоевский сохранил твор
ческую связь с товариществом  вплоть до 
закрытия в 1919 г. В издававшейся им 
серии книг «культурные сокровища Рос
сии» (1912–1919) были опубликованы 
две его монографии: «Старина и быт 
Средней Азии» ([Вып. 13]. М., 1917. 61, 
[1] с.: ил.); «Суздаль» (Вып. 14. М., [б. г.]. 
52 с.: ил.). Всего в этой серии издано 
15 выпусков, а анонсировалось ещё 11. 
Возможно, некоторые из них готовил 
Достоевский. названные статьи, очер
ки, книги учёного написаны хорошим 
языком, очень образным, поэтому легко 
читаются, независимо от того, чему они 
посвящены: русской или западной архи
тектуре, либо искусству Востока. 

В 1919 г. учёного уволили из Москов
ского археологического института. Ма
териальное, моральное и физическое со
стояние Милия Фёдоровича становится 
крайне тяжёлым. Во второй половине 
1922 г. в письме М. В. Волоцкому, со
здателю «Хроники рода Достоевского. 
1506–1933» (М. : Север, 1933. 444 с.), 
которому помогал документами и сво
ими воспоминаниями, он признаётся, 
что голодает и просит в отчаянии по
мочь получить академический паёк и 
даже пустить подписной лист в его 
пользу, чтобы собрать хоть сколькони
будь денег. В конце 1922 г. Достоевско
го помещают в больницу хронических 
болезней имени короленко, а 16 марта 
1923 г. переводят в клинику нервных бо
лезней 1го МГу, оттуда — в Дом для 
престарелых учёных (здравница Дома 
учёных) Центральной комиссии по 

улучшению быта учёных при Совете на
родных комиссаров РСФСР.

Вероятно, с конца 1923 — начала 
1924 г. устанавливается общение кар
тавцова с Достоевским. В упомянутой 
здравнице Милий Фёдорович жил и  
в 1930х гг. никаких его публикаций  
на русском языке в послереволюци
онные годы обнаружить не удалось. 
Работу над словарём русских востоко
ведов Достоевский либо не завершил, 
или его не издали. Скончался учёный  
в феврале 1937 г. в Москве. Разносто
ронне одарённый и образованный, он 
мог бы немало сделать для отечествен
ной науки, но изза трагически сложив
шейся жизни не реализовал свои спо
собности и не оставил значительного 
следа в науке. 

См. также: Богданов н. н. Правда и 
ложь о жизни и смерти Милия Досто
евского // Достоевский и современ
ность: материалы XX Междунар. Старо
рус. чтений 2005 г. / новгород. гос. объед. 
музейзаповедник «Доммузей Ф. М. До
стоевского». Великий новгород, 2006.  
С. 422–433.

2 крестовская Мария Всеволодовна 
(1862–1910, в замужестве картавцова) — 
прозаик, дочь писателя В. В. крестов
ского. Родилась в Петербурге. С 1872 г. 
воспитывалась в Мариинском инсти
туте, в 1874–1876 гг. — в Смольном ин
ституте, училась в гимназии, которую 
не закончила. Готовила себя к сцениче
ской актёрской деятельности, но на
шла призвание в литературном твор
честве. Главные темы её произведе
ний — поиск женщинами своего места 
в жизни, проблемы любви, семейного 
счастья. 

Подробнее см.: Агапкина т. П. кре
стовская Мария Всеволодовна // Рус
ские писатели. 1800–1917: биогр. слов.  
т. 3: к — М. М., 1994. С. 145–146.

3 Минаев иван Павлович (1840–
1890) — известный русский индолог, 
профессор Петербургского универси
тета.
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Летом 1923 г. я совершенно слу
чайно узнал, что в Москве живёт 
известный писатель игнатий 

николаевич Потапенко. я разыскал 
его. он жил в то время на тверском 
бульваре, в доме Союза писателей, где 
занимал отдельную комнату. Принял 
меня очень любезно. ему в это время 
было лет шестьдесят пять. он выглядел 
или, вернее, держался довольно бодро. 
небольшая бородка была почти седая, 
и в общем он очень напоминал свой 
портрет, приложенный к его собранию 
сочинений, издававшихся «нивой» 2, 
хотя с того времени прошло много лет. 
несмотря на кажущуюся бодрость и 
подвижность, по выражению его лица 
и глаз мне показалось, что в глубине 
его организма свила гнездо какаято 
серьёзная болезнь. Это первое впе
чатление, как оказалось впоследствии, 
меня не обмануло.

я спросил его о М. В. крестовской. 
«Ах, Маруся!» — и он весь озарился, 
как бывает с людьми, когда они вспо
минают о чёмнибудь приятном. он её 
знал, но мало, в общем отозвался и 
вспоминал с большим расположением. 
затем разговор перешёл на другие темы. 
Рассказывал, как бедствовал в первые 
годы после революции, как даже думал 
перебраться за рубеж, но был задержан 
гдето пограничниками. Потом он дол
го скитался и, наконец, обосновался в 
Москве. «теперь живу пенсионером 
Союза писателей», — сказал он. на 
просьбу написать чтонибудь на па
мять в мой альбом игнатий николае
вич очень живо заметил: «Моя биогра
фия помещена в Энциклопедическом 

игнатий николаевич Потапенко 1

словаре Брокгауза. я напишу Вам то, 
что было со мной после выхода в свет 
этого словаря». затем он мне написал в 
альбом полстранички кратких фактов 
и дат из его жизни за последний де
сяток лет. к сожалению, этот альбом  
у меня пропал и таким образом не со
хранился и этот его ценный автограф.

Повидимому, его очень тяготило 
отсутствие постоянной писательской 
работы (последние годы Потапенко 
совсем не печатался). он сказал, что 
один раз Государственное издательст
во привлекло его как специалиста по 
быту русского духовенства для оценки 
какогото литературного произведения 
одного молодого писателя (фамилия  
у меня не удержалась в памяти). Во вре
мя нашего разговора я заметил, что 
перед игнатием николаевичем лежат 
листы нотной бумаги. я полюбопыт
ст вовал узнать, что он делает с нотами. 
«о, я ведь немного композитор, — улы
баясь, сказал он, — и сейчас пишу 
оперу».

После этого я встречал его несколь
ко раз на улице и в Доме учёных. Встре
чаясь, мы всегда обменивались мало
значительными фразами, не оставив
шими у меня никакого впечатления. 
запомнилась мне наша последняя 
встреча в Доме учёных. он сидел за 
маленьким столиком с кемто вдвоём 
и пил чай. Проходя, я поздоровался 
с ним, обратил внимание на его болез
ненный вид и невольно подумал: «Дол
го не проживёт». Сравнительно в не
продолжительном времени в печати 
появились короткие сообщения о его 
кончине.

Примечания
1 и. н. Потапенко — прозаик, драма

тург, журналист. Родился в 1856 г. в Хер
сонской губернии. В 1871 г. окончил 
Херсонское духовное училище, завер

шил общеобразовательный курс в 
одесской духовной семинарии; с 1875 г. 
учился в новороссийском университе
те в одессе на юридическом, затем на 



71

п
а

м
я

т
н

ы
е Вс

т
РеЧ

и
 

и. М. Картавцов

физикоматематическом факультете, с 
1877 г. — в Петербургском университете 
на историкофилологическом факуль
тете, в 1880 г. уволен из числа студен
тов. В 1878 г. поступил в Петербург
скую консерваторию по классу вокала, 
но не закончил её изза болезни горла, 
и в 1881 г. уехал на юг. С августа 1885 г. 
в одессе служил личным секретарём 
городского головы. С 1890 г. — в Пе
тербурге, продолжил заниматься музы
кой.

Потапенко был разносторонне ода
рён от природы и долго не мог опреде
литься — какому занятию отдать пред
почтение. конец шатаниям положило 
признание его повестей «на действи
тельной службе» и «Секретарь его пре
восходительства», опубликованных в 
журнале «Вестник европы» (1890. 
№7–8 и №9, соответственно). С тех 
пор он связал свою жизнь с литератур

ным творчеством. В конце XIX — нача
ле XX в. его художественные произве
дения, посвящённые преимущественно 
жизни интеллигенции и духовенства, 
были очень популярны в России. Мно
гочисленные произведения Потапенко 
постоянно печатались в различных 
журналах, выходили отдельными изда
ниями и в виде собраний сочинений.  
В послереволюционные годы он печа
тался значительно реже. С 1922 г. жил  
в Петрограде, но по несколько меся
цев — в Москве. умер в 1929 г., похоро
нен в северной столице (Волковское 
православное кладбище, Литератор
ские мостки). 

Подробнее см.: Азадовский к. М. 
Потапенко игнатий николаевич // Рус
ские писатели. 1800–1917: биогр. слов. 
т. 5 : П — С. М., 2007. С. 111–115.

2 Потапенко и. н. Собрание сочине
ний. В 12 т. СПб. : А. Ф. Маркс, 1898.

зимою 1932–1933 г., нуждаясь в 
деньгах, я решил продать свою 
коллекцию лубочных картинок, 

относящихся ко времени русскояпон
ской войны 1904–1905 гг., которую я 
собирал ещё во время этой войны.  
я обратился к знакомому хромому 
букинисту, торговавшему книгами на 
Арбате, за советом, кому предложить 
эту коллекцию. он рекомендовал мне, 
как культурного собирателя, писате
ля Виктора Шкловского 2. когда я 
показал эти картинки Шкловскому, 
он с интересом их рассматривал и по
том сказал: «Любопытная вещь, и как 
Вы их сохранили! но, к сожалению, 
это не моя тема. Вы обратитесь лучше 
к новиковуПрибою. он сейчас пи
шет книгу о Цусиме и, наверно, ку
пит у Вас эти картинки». он сразу 
взялся за трубку и позвонил по теле
фону новиковуПрибою, рассказал  

алексей Силович новиковПрибой 1

о моём предложении, и последний 
мне на следующее утро назначил сви
дание.

Принял он меня не любезно и на
стороженно. ни в какие разговоры не 
вступал, даже не пригласил сесть. 
торговался долго и дал мне меньше, 
чем я просил. Во время нашего разго
вора около него вертелся его сыниш
ка, которому в то время было лет во
семь или десять. По ответам, которые 
новиков давал сыну, и замечаниям, 
высказываемым им при рассматри
вании картинок, чувствовались гру
бость воспитания и недостаток обра
зования. необщительность и нелюбез
ность, проявленные хозяином, произ
вели на меня неприятное впечатление, 
и я не стал говорить с ним о некото
рых участниках Цусимы, которые 
меня интересовали, о чём впослед
ствии жалел.
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Примечания
1 А. С. новиковПрибой (настоящая 

фамилия новиков) родился в 1877 г.  
в селе Матвеевское Спасского уезда там
бовской губернии. окончил церковно
приходскую школу, служил на Балтий
ском флоте. занимался самообразовани
ем. участвовал в Русскояпонской войне 
1904–1905 гг., в том числе — в Цусим
ском сражении на броненосце «орёл», 
попал в плен. После возвращения из пле
на в 1906 г. уволен в запас и вернулся в 
родное село, где занялся литературным 
творчеством. Вскоре бежал в Петербург 
от преследований за революционную про
паганду. там служил письмоводителем у 
присяжного поверенного. тогда же опре
делилась и главная тема его творчества — 

русский человек на морской службе. В рас
крытии этой темы новиковПрибой ру
ководствовался опытом к. М. Станюко
вича. С 1928 г. работал над своей главной 
книгой «Цусима» (кн.: «Поход»; кн.: «Бой». 
М., 1932–1935). В каждое новое издание 
вносил изменения и дополнения. В 1941 г. 
за этот роман удостоен Сталинской пре
мии. умер в 1944 г. от рака печени. Похоро
нен на новодевичьем кладбище в Москве. 

Подробнее см.: оловянникова и. П. 
новиковПрибой // Русские писатели. 
1800–1917: биогр. слов. т. 4: М — П. М., 
1999. С. 334–336.

2 Шкловский Виктор Борисович (1893–
1984) — русский советский писатель, ли
тературовед, критик.

отец мой, Михаил николаевич 
картавцов, учился в тульской 
гимназии вместе с писателем Ви

кентием Викентьевичем Вересаевым. 
он хорошо помнил его отца, Викентия 
игнатьевича Смидовича, известного в 
те годы тульского врача. отец учился с 
ним только в младших классах, так как 
потом он перешёл в Москву, в гимна
зию Ф. и. креймана. особой дружбы 
между ними не было, и потому отец 
никогда о нём особенно не говорил, 
так как воспоминания о Смидовиче 
были ребяческие. По его словам, В. В. 
был тихим, задумчивым мальчиком: 
«Всегда носил с собой записную книж
ку и всё чтото в неё записывал». Пом
ню ещё, как отец, однажды рассказы
вая о дворянских выборах в туле, с 
которых только что возвратился, заме
тил: «Видел Вересаева на выборах. он 
ни с кем не разговаривал и всё чтото 
фиксировал в записной книжке». 

когда мне лично пришлось позна
комиться с В. В., он, услыхав мою фа
милию, заметил: «я в гимназии учился 
с одним картавцовым. Это, верно, Ваш 

викентий викентьевич вересаев 1

отец?». я подтвердил и сказал, что отец 
уже умер. «Да, я тоже себя чувствую 
неважно», — заметил он и пожаловал
ся на неполадки в области сердца и 
аорты. как врач, он довольно подроб
но говорил о своих болезнях, но пере
жил моего отца сравнительно надолго 
(они были ровесники). я в то время 
занимался словарём тульских деяте
лей, и потому наша беседа касалась 
старой тулы и старых туляков. на па
мять о своём визите я подарил ему 
свою брошюру о декабристахтуляках 2.

Позже я встречал его в специаль
ном зале Ленинской библиотеки и раза 
два — в букинистических магазинах. 
Вересаев в это время работал над сво
ими книгами о Пушкине 3 и Гоголе 4. 
Поэтому наш разговор касался обычно 
старых книг. Последний раз я видел 
его зимою 1932 — 1933 года. Мы встре
тились у букиниста на Арбате. ему 
очень хотелось приобрести записки 
Д. н. Свербеева 5. я как раз в этот день 
в одном из магазинов видел эту книгу, 
и он обрадовался, когда я ему указал 
адрес.
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Примечания
1 В. В. Вересаев (настоящая фамилия 

Смидович) — прозаик, литературовед, 
поэтпереводчик. Родился в 1867 г. в туле. 
В 1884 г. окончил тульскую классиче
скую гимназию с серебряной медалью, 
в 1888 г. — историкофилологический 
факультет Петербургского университета 
(со званием кандидата). началом своей 
литературной деятельности считал рас
сказ «загадка», опубликованный в жур
нале «Всемирная иллюстрация» (1887.  
т. 38. №9). В 1888–1894 гг. учился на ме
дицинском факультете Дерптского уни
верситета, после окончания которого ра
ботал врачом, сначала в туле, потом в 
Петербурге, и продолжал заниматься ли
тературным творчеством, главная тема 
которого — духовные искания русской 
демократической интеллигенции в свя
зи с переживаемой ею сменой общест
веннополитических умонастроений — 
определяется с 1890х гг.

Врачебная практика дала Вересаеву 
материал для остропублицистической 
книги «записки врача» (СПб., 1901), ко
торая многократно переиздавалась. В по
слереволюционные годы, помимо худо
жественнолитературного творчества, ак
тивно занимался переводами. начиная с 
1898 г. его произведения многократно 
выходили также в виде собраний сочи
нений. Скончался в 1945 г. в Москве, по
хоронен на новодевичьем кладбище. 

Подробнее см.: кабанова н. П. Вере
саев Викентий Викентьевич // Русские 
писатели. 1800–1917: биогр. слов. т. 1 : 
А — Г. М., 1992. С. 423–426.

2 Речь идёт о биографическом слова
ре «Декабристытуляки» (тула: тулпе
чать, 1926. на обл. — 1927), составлен
ном и. М. картавцовым совместно с ис
ториком и краеведом В. С. Арсеньевым 
(1883–1947). книга содержит биографии 
27 декабристов, из них 18 написаны кар
тавцовым.

3 Вересаев В. В. Пушкин в жизни: ха
рактер — настроения — привычки — на
ружность — одежда — обстановка: (сист. 
свод подлин. свидетельств современни
ков). Вып. 1–4. М. : новая Москва, 
1926–1927; он же. Родственники Пуш
кина. М. : Журн.газ. обние, 1933 ; 
он же. Спутники Пушкина. т. 1–2. М. : 
Совет. писатель,1937.

4 Вересаев В. В. Гоголь в жизни: сист. 
свод подлин. свидетельств современни
ков. М. ; Л. : Academia, 1933.

5 записки Дмитрия николаевича Свер
беева (1799–1826). т. 1–2. М. : и. н. куш
нерёв и ко, 1899.
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описана краткая история и причины продажи знаменитой библиотеки г. В. Юдина Биб-
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Incomplete sad Jubilee
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Keywords: G. V. Yudin, bibliophily, history, Russian-American book relations.

некруглый грустный юбилей

уДк 027.1Юдин

© Сухоруков к. М., 2012

БиБлиофильская полка

В 2012 г. исполнилось 105 лет со
бытию, которое применительно 
к нашему книжному миру можно 

приравнять к продаже за символичес
кую сумму Аляски правительству Аме
рики. Речь идёт о зна менитой биб
лиотеке в заимке тараканово (близ 
красноярска) сибирского купца, биб
лио фила и издателя Геннадия Василье
вича Юдина (1840–1912), которую счи
тают самой крупной и ценной среди 
частных российских библиотек за всю 
их историю. Эта коллекция насчиты
вала более 80 тыс. томов книг, многие 
из них были библиофильскими редко
стями типа конфискованного издания 
«Путешествия из Петербурга в Мо
скву» 1798 г. А. н. Радищева. Библиоте
ка включала также сотни полных ком
плектов русских журналов, старинные 
рукописи, доку менты, гравюры.

Библиотеку Г. В. Юдин начал соби
рать ещё в 1860е гг. Возникает воп рос: 
как в сибирской глуши ему удалась раз
добыть столько? ответ прост: через 
антикварные книжные каталоги зна
менитых петербургских и московских 
букинистов н. Г. Мартынова, В. и. клоч
кова и П. П. Шибанова. к тому же мил
лионерзолотопромышленник и сам не 
раз приезжал в обе российские столи

цы, где общался со многими знамени
тыми издателями, книготорговцами, 
библиогра фами, историками. не слу
чайно в 1894 г. в журнале «книговеде
ние» Московского библиографическо
го кружка была опубликована статья 
«замечательное собрание в Восточной 

г. в. Юдин
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Сибири», где подробно 
описывались история и 
состав юдинской биб
лио теки, имевшей целый 
ряд отделов: библиогра
фический, исторический, 
юридический, богослов
ский, этногра фический, 
сочинений по Сибири, 
беллетристический, ис
кусствоведческий, перио
дики. Да и сам Г. В. Юдин 
не раз обнародовал ка
талог своей библиотеки, 
постоянно его об новляя 
и расширяя, а также со
ставлял «библиотечные 
памятки» — своего рода реестры книж
ных покупок и затрат на них за опреде
лённые годы. Подобные издания име
ли ничтожные тиражи (50 экз.), но 
были хорошо знакомы крупнейшим 
российским книгособирателям.

тем удивительнее показались мно
гим сообщения в прессе в 1898 г., а за
тем в 1902 г. о желании Г. В. Юдина це
ликом продать свою гигантскую кол
лекцию. Ведь финансовое положение 
сибирского магната было очень проч
ным. однако он не мог не думать о бу
дущем. его наследники не были увле
чены книгособирательством. Шесть
десят лет — это уже возраст пожилой 
(а умер он 72летним — в 1912 г.); в си
бирских городах, а тем более — в их 
предместьях, почти ежегодно случа
лись страшные пожары, и виной тому 
были не только стихия, но и рост 
преступнос ти. усадьба Юдина находи
лась вблизи новой транссибирской 
железной дороги, которую строили в 
основном пришлые «озорники». Эти 
полукриминальные пролетарии бало
вались поджогами, оставшись без твёр
дого заработка.  Да и искры из паро
возных труб часто вызывали пожары 
деревянных построек, особенно в су
хое время года. ещё опаснее были ис
кры предреволюционных волнений, 

поскольку громоздкую библиотеку, в 
отличие от ценных бумаг, было не воз
можно в одночасье поместить в безо
пасном месте.

коллекционер надеялся продать 
библиотеку какомулибо университету 
в Си бири или Поволжье. однако никто 
не мог найти требуемых им 250 ты с. 
руб лей. тогда он попытался заинтересо
вать Публичную библиотеку в Санкт
Петербурге, даже снизив цену до 150 тыс. 
и отправившись на встречу с её дирек
тором н. к. Шильдером. чиновник сде
лал всё возможное, чтобы заполучить 
это сокровище, но не смог добиться ас
сигнований от императора николая II.

и здесь на сцену вышли американ
цы: директор Библиотеки конгресса 
Герберт Пэтнем и заведующий её сла
вянским отделом А. В. Бабин. через 
В. и. клочкова — давнего партнёра 
Г. В. Юдина — они узнали об уникаль
ной возможности приобрести книж
ную сокровищницу России и немедля 
снарядили в тараканово А. В. Бабина 
для переговоров. Г. В. Юдин запросил 
с иностранцев вдвое боль ше, чем с рус
ских, а именно 500 тыс. рублей.

Директор Библиотеки конгресса вы
двинул контрпредложение — 100 тыс., 
но решил сыграть на психологии рос
сийского книголюба. Для этого он раз

Дом г. в. Юдина в тараканове, где находилась  
его библиотека

К. М. Сухоруков
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нено лишь частично, не смотря на все 
заверения американцев.

В феврале 1907 г. более 500 ящиков 
весом свыше трёх тысяч пудов были 
погружены в  пять товарных вагонов и 
отправлены через Москву в Гамбург, 
а оттуда — морем в Вашингтон 1.

Российские библиофилы могли толь
ко утешаться мыслью, что боль шин
ство юдинских раритетов тогда име
лись и в главных наших книгохрани
лищах — в Публичной библиотеке в 
Петербурге и в собрании Румянцевско
го музея в Москве. однако судьба этих 
редкостей в годы революции, Первой 
мировой, Гражданской и Великой оте
чественной войн оказалась не столь 
удачной, как в США. Да и в мирное 
время новая советская власть не очень 
ценила «буржуазную» книгу. чего 
стоит хотя бы массовая продажа в 
1920х гг. на вес и за бесценок (но за 
валюту!) огромных и уникальных по 
подбору библиотек императоров и ве
ликих князей из семьи Романовых, 
не говоря уже о сотнях помещичьих 
книжных коллекций, которые ушли в 
европу и США. Поэтому не стоит 
удивляться тому, что за океаном на
много больше российских рукопис ных 
и  печатных сокровищ (будь то перво
печатные книги или первые русские 
журналы, дневники миссионеров и ис
следователей Русской Аме рики или 
уникальные карты отдельных регио
нов Сибири и Аляски с ука заниями за
лежей полезных ископаемых, золота, 
платины, алмазов и т. п.). что имеем — 
не храним...

К. М. Сухоруков

1 о судьбе Юдинской библиотеки см. также: 
Половникова и. А. Подвиг библиофила // Библио
графия. 2000. №1. С. 72–84; коган е. и. «…Жела
ние оказать полезную общественную услугу» // 
там же. 2005. №6. С. 75–79; касинец Э. Юдинские 
книги в Америке: взгляд из XXI в. // там же. 2007. 
№2. С. 150–154; Половникова и. А. Сто лет юдин
ским книгам в США // там же. С. 154–157.

рекламировал ту всемирную извест
ность, которую смог бы получить си
бирский библиофил на закате жизни, 
передав свою библиотеку в самое пе
редовое по технической оснащённости 
и пожаробезопасности национальное 
книгохранилище традиционно друже
ственной державы, где навсегда со
хранят память об этом шаге среди всех 
книгособирателей цивилизованного 
мира. Библиотека конгресса даже вы
пустила в 1905 г. обзорный каталог
очерк Юдинской кол лекции с портре
том владельца и описанием наиболее 
замечательных ра ритетов на англий
ском и русском языках.

В конце концов Геннадий Василье
вич не устоял перед соблазном и согла
сился про дать библиотеку всего за 100 
тыс. рублей, лишь поставив условием, 
чтобы каждая книга после обработки в 
Библиотеке конгресса была снабжена 
его экслибрисом. Пожелание владель
ца уникального собрания было выпол
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Специальная библиотека 
в судьбе т. ф. Каратыгиной

© Алексеева Г. А., 2012

уДк 026(470+571)

В Российской государственной биб
лиотеке (РГБ) 9 ноября 2012 г. 
прошла презентация сборника 

«Специальные библиотеки на фоне 
истории страны», которую провела 
канд. пед. наук, зав. отделом литерату
ры по библиотековедению, библио
графоведению и книговедению РГБ 
л. Б. хайцева.

Место встречи автора этого много
летнего и многостраничного труда — 
дра пед. наук, проф. Московского го
сударственного университета культуры 
и искусств (МГуки) т. Ф. каратыги
ной — с библиотечными специалиста
ми было выбрано не случайно. здесь, 
работая с фондами библиотеки, она 
написала первую курсовую работу —  
о журнале «Библиотека»; подготовила 
кандидатскую диссертацию «Роль тех
нических библиотек в обслуживании 
работников промышленности в со
временных условиях» в 1967 г., кото
рой руководил заместитель директора 
Ленинки о. С. чубарьян; на заседании 
диссертационного совета этой биб
лиотеки защитила докторскую дис
сертацию «Развитие технических биб
лиотек в СССР и их роль в научно
техническом прогрессе» в 1985 г.; в 
дальнейшем являлась заместителем 
председателя докторского учёного 
совета РГБ. но самой первой библио
текой, как следовало из выступления 
виновницы торжества, выпустившей 
книгу к своему 75летнему юбилею, 
была Государственная научная биб лио
тека, где работал её отец — Ф. и. ка
ратыгин. Фото этого здания татьяна 

Фёдоровна поместила на обложку, а 
свой труд посвятила памяти отца, ко
торый открыл для неё биб лиотечный 
мир. именно благодаря ему она с дет
ства знала, что такое Государствен
ная научная библиотека (ГнБ) и Рос
сийская книжная палата (РкП).

Представляя книгу собравшимся — 
сотрудникам РГБ, РкП, Винити, 
ГПнтБ, МГуки, библиотек и других 
учреждений Москвы, татьяна Фёдо
ровна раскрыла структуру и содержа
ние книги, состоящей из пяти глав: 
«общетеоретические вопросы разви
тия специальных библиотек: типоло
гия, функции, миссия», «Становление 

т. ф. Каратыгина представляет  
свою новую книгу. 

фото и. П. истоминой



78

пРеЗентация

кина, н. е. Добрынина, н. П. игумнова, 
л. М. Коваль, Э. р. Сукиасян, л. Б. хай
цева (РГБ), р. С. гиляревский (Винити), 
а. о. адамьянц (ГПнтБ), в. П. викуло
ва (ЦГБ им. н. В. Гоголя), и. н. аверья
нова (журнал «Библиотека»), о. М. Бого
молова (Дом детского творчества «ис
ток»), л. М. инькова и др.

общий вывод, к которому пришли 
участники встречи, закономерно пре
вратившейся в научную сессию: биб
лиотеки будут существовать всегда, их 
кредо — свободный доступ к информа
ции и быстрота её поиска, а чтение не 
зависит от того, каков материальный 
носитель — книжный или цифровой.

Предлагаем вниманию читателей 
рецензии на новую книгу т. Ф. кара
тыгиной, полученные редакцией.

Г. А. Алексеева

и развитие научнотехнических и дру
гих специальных библиотек в совет
ское и постсоветское время. Специ
альные библиотеки на пороге второго 
десятилетия XXI века», «отдельные 
библиотеки научнотехнического про
филя и других областей», «Библиоте
кари научнотехнического профиля», 
«Материалы заседаний секций специ
альных и научнотехнических библио
тек иФЛА».

Выход солидного издания, высоко 
оценённого присутствующими, стал 
поводом не только для поздравлений, 
но и для обсуждения профессиональных 
проблем, судьбы библиотек и чтения в 
России. Своими размышлениями на 
эту тему поделились  в. З.  Дуликов, 
г. а. иванова, в. К. Клюев, а. М. Мазу
рицкий,  л. и.  Сальникова  (МгуКи), 
М. и. акилина, о. ф. Бойкова, М. я. Двор

в обсуждении книги т. ф. Каратыгиной участвуют (слева направо):  
Э. р. Сукиасян, р. С. гиляревский, а. о. адамьянц.  

фото и. П. истоминой
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Л. М. Инькова

их становление и развитие органично 
увязано с социальноэкономическими 
процессами, происходившими в стране. 
Для всех, кто изучает историю библио
течного дела в целом, эта книга — просто 
подарок: руководящие документы, опре
делявшие развитие специальных библи
отек, главные этапы, миссия, функции, 
формы взаимодействия отражены тут 
полно и чётко. и весьма существенно, 
что автор воздаёт должное людям, верой 
и правдой служившим развитию специ
альных библиотек, что делает читатель
ский адрес издания очень широким. Это 
сочетание исследовательского, аналити
ческого метода при описании многооб
разной деятельности научнотехнических © инькова Л. М., 2012

к своему юбилею татьяна Фёдоров
на каратыгина, проявив свойст
венные ей недюжинную настой

чивость и организованность, выпустила 
в свет добротный, содержательный тео
ретический труд, безусловно, обогащаю
щий нашу профессиональную литера
туру. уверена, что книге «Специальные 
библиотеки на фоне истории страны» 
суждена долгая жизнь, поскольку здесь 
представлен обширный фактический и 
теоретический материал, глубоко осмы
сленный автором, имеющий не только 
познавательную, научную, историческую, 
справочную ценность, но и несомнен
ное воспитательное значение.

от автора, выполнившего два серьёз
ных исследования на уровне кандидат
ской и докторской диссертаций о про
блемах научнотехнических библиотек, 
можно сказать — с детства унаследовав
шего личный, профессиональный инте
рес к ним под влиянием отца — библио
тековеда Фёдора ивановича каратыги
на (1892–1957), мы были вправе ожидать 
столь солидный труд.

из своего научного наследия т. Ф. ка
ратыгина тщательно отобрала около 60 
работ принципиального характера, вос
создающих путь, пройденный специаль
ными библиотеками с момента их обра
зования и в основном до конца 1980х гг., 
уделяя преимущественное внимание на
учнотехническим библиотекам, кото
рые она отлично знает.

издание вобрало важнейшие сведе
ния из истории библиотек этого типа, 

Каратыгина Т. Ф. Специальные библиотеки на фоне истории страны : сб. 
ст. и докл. / Т. Ф. Каратыгина. — М. : Экон-информ, 2012. — 488 с. — Памяти 
моего отца, учёного-просветителя Федора Ивановича Каратыгина (1892–1957). — 
500 экз.

уДк 026 (470+571)

Почти всё о специальных библиотеках
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ложению и перспективам развития спе
циальных библиотек развёрнутые от
дельные главки, если это не входило в 
первоначальный замысел, но кому как не 
т. Ф. каратыгиной, признанному авто
ритету в данной сфере, немного больше 
порассуждать, наконец, поставить важ
нейшие вопросы, касающиеся будущего 
именно этого типа библиотек.

Для меня, в последние годы причаст
ной к созданию трёх книг о видных 
представителях библиотечной профес
сии 1, особенно интересны и в чемто 
приятно неожиданны очерки о многих, 
многих библиотекарях, связавших свою 
судьбу с техническими библиотеками 
разных типов и видов. татьяна Фёдоров
на для каждого из них находит нестан
дартные, яркие слова признательности, 
подчёркивая, что именно сделали они, 
какой конкретный оставили след в ис
тории специальных библиотек. тут и из
вестные библиотековеды, и библиотека
ри, широко известные в узких кругах, 
можно сказать и генералы, и рядовые, 
во всяком случае, офицеры младшего зве
на. Вот уж истинно: ничто не забыто, ни
кто не забыт.

не оставят никого равнодушными 
грёзы автора о музее ГПнтБ России, на
писанные искренне, тепло, публицистич
но. Вообще надо заметить: татьяне Фё
доровне присущ хороший, ясный лите
ратурный язык, без наукообразия, она 
умеет выразить сложные вещи просто 
и понятно.

Большую смысловую нагрузку несёт 
раздел, включающий сведения о работе 
секций специальных и научнотехниче
ских библиотек на 37–47 сессиях иФЛА, 
участницей которых была татьяна Фёдо

1 тюлина н. и. объяснение в любви / [ред. 
Л. М. инькова]. М. : Пашков дом, 2006. 319 с.; твор
чество как формула жизни. Страницы биографии 
о. С. чубарьяна / [сост. Л. М. инькова]. М. : Паш
ков дом, 2008 . 319 с.; Архитектор библиотечной 
системы. Памяти Василия Васильевича Серова 
(1931–2000) / [сост. Л. М. инькова]. М. : Пашков 
дом, 2012. 298, [1] с. — Примеч. ред.

библиотек, с взволнованным, пропущен
ным автором через себя рассказом о тех, 
кто приумножал славу данного типа 
библиотек, составляет особость книги 
т. Ф. каратыгиной. как хорошо, что на
ступило время исторических исследова
ний, населённых реальными творцами 
её! теперь мы знаем, кто конкретно вы
ступал инициатором тех или иных идей, 
кто был талантливым организатором, 
кто творчески внедрял новое в библио
течную практику. и данная книга — при
мер тому, как благодарно надо вспоми
нать своих предшественников и совре
менников, ценить их бесспорный вклад 
в наше общее дело.

удачная структура издания позволяет 
читателю проследить главные вехи ста
новления и укрепления технических 
библиотек, теснейшую связь с потреб
ностями производства и кадров, их спе
цифические отличия, изменения на раз
ных этапах развития страны. Эта непо
средственная включённость специальных 
библиотек в социальную, общественную 
среду при анализе — тоже одна из харак
терных черт книги.

Жаль только, что в этом историче
ском по сути труде не сказано прямо, 
что обстоятельная характеристика спе
циальных библиотек даётся по конец 
1980х гг. Стоило бы даже пояснить, по
чему этим, доперестроечным периодом, 
завершается рассмотрение. три неболь
шие статьи, имеющиеся в книге («Мис
сия специальных библиотек», «Специаль
ные библиотеки России на пороге эры 
информационной цивилизации» и «Спе
циальные библиотеки России: взгляд в 
XXI век») както затерялись в материале 
о прошлом библиотек и слабо проясня
ют, как из довольно безотрадного ны
нешнего состояния научнотехнических 
библиотек можно сделать заметный ры
вок в сияющие дали… По моему мнению, 
либо во введении, либо в небольшом за
ключении следовало бы эти моменты 
оттенить. конечно, это не означает, что 
требовалось посвятить современному по
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П. Б. Корнилов

издание можно рассматривать как не
кое предварительное подведение итогов 
деятельности человека творческого, с 
широким профессиональным и обще
культурным кругозором и глубоким ува
жением к своим предшественникам и 
коллегам. книга может иметь большое 
воспитательное воздействие на молодых 
библиотекарей, так как рисует их стар
ших товарищей как незаурядных, ищу
щих, успешных личностей.

из частных замечаний к изданию, 
скорее к оформлению материала, чем к 
содержанию, отмечу одно. читая статьи, 
приходится самим догадываться, когда 
они были написаны и где опубликова
ны. Лишь в нескольких случаях указан 
год. Было бы удобнее ориентироваться 
в материале, если бы указывались год 
публикации и название журнала в конце 
статьи.

Эти мелкие придирки не умаляют 
общего хорошего впечатления от книги. 
Поздравляю автора и всю библиотечную 
общественность с её выходом и желаю 
новых творческих успехов татьяне Фёдо
ровне каратыгиной.

Л. М. Инькова

ровна. Это делает книгу добротным 
справочным изданием, показывает про
блемы в движении, вводит имена отече
ственных и зарубежных специалистов.

Автор щедро снабжает свои поли
тематические разделы библиографией, 
включающей в том числе материалы из 
архивов и труднодоступных журналов, 
что повышает значимость издания, вво
дит в научный оборот неустаревшие ис
точники, продлевает их жизнь и облег
чает поиски молодым исследователям. 
Правда, преимущественно это ссылки на 
публикации до 1989 г. Свежих материа
лов до 2006 г. удалось обнаружить не бо
лее пяти, а ведь книга создавалась в 2010–
2011 гг. однако повторюсь: и в нынешнем 
виде библиография к статьям имеет са
мостоятельную ценность, поскольку ох
ватывает комплекс актуальных проблем.

Хорошим подспорьем служат предмет
ный и именной указатели, помещённые 
в конце книги: они дают возможность 
быстро отыскать сведения по нужному 
вопросу. Список трудов т. Ф. ка ра ты ги
ной с 1961 по 2012 г. позволяет наглядно 
увидеть творческий рост учёного, услож
нение пробематики и тематическое раз
нообразие интересов.

Доктор педагогических наук, проф. 
МГуки татьяна Фёдоровна ка
ратыгина — отважный человек. 

В свою книгу «Специальные библиоте
ки на фоне истории страны» она с раз
махом включила свои статьи тридцати, 
а то и сорокалетней давности. В них 
обильно присутствуют ссылки на вы
сказывания Генерального секретаря  
Цк кПСС Л. и. Брежнева, в массовом 

порядке цитируются материалы очеред
ных съездов кПСС. однако эти цита
ты присутствуют в книге всегда кстати. 
они характеризуют, вопервых, дух 
эпохи, его интеллектуальную атмосфе
ру; а вовторых, органично показывают 
тот вектор социальноэкономического 
развития страны, который остаётся кон
стантой, вне зависимости от господст
вующей в обществе идеологии. Раскры
вая типы, структуру, характер специаль
ных, в основном, технических, библио

уДк 026(470+571)

жизнь на фоне библиотековедения
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российской библиотечноинформаци
онной школы, которая, как хотелось бы 
верить, должна получить со временем 
еще большее признание в мировом со
обществе» (С. 300).

т. Ф. каратыгина, к её чести, не рас
сматривает специальные библиотеки 
в отрыве от тех людей, которые работа
ли и продолжают в них работать в на
стоящее время. её книга насыщена 
именами талантливых библиотекарей
практиков, к ним у исследователя осо
бый пиетет. но подлинной страстью, 
в возвышенном смысле слова, напол
нены те страницы монографического 
труда, где автор говорит о своих колле
гах — библиотековедах, учёных, поло
живших жизнь на научное обоснова
ние сферы деятельности специальных 
библиотек.

Свою книгу статей е. Ф. каратыги
на посвятила памяти отца, учёного
просветителя Фёдора ивановича кара
тыгина (1892–1957). интересный факт: 
посвящение отцу она вынесла на об
ложку, сделав так, чтобы оно сразу бро
салось в глаза потенциальному читате
лю, который только взял книгу в руки. 
отдадим должное силе дочерней люб
ви, достаточно редкой самой по себе. 
однако, помещая посвящение на облож
ку, т. Ф. каратыгина обозначила симво
лическую веху, которая прямо связана 
с содержанием текста и является уни
кальной в отечественном библиотеко
ведении. В 1920е — 1930е гг. Ф. и. ка
ратыгин стоял у истоков современного 
научного знания о специальных (тех
нических) библиотечных учреждениях. 
В течение двух лет, с 1925 по 1927 г., он 
возглавлял костромскую областную 
научную библиотеку (до этого были 
годы работы на разных должностях 
в библиотеках костромы). именно 
в костроме Ф. и. каратыгин завоевал 
себе блестящую репутацию видного 
библиотекаряпрактика, что позволи
ло н. к. крупской вызвать его в Мо
скву, где начался новый этап в жизни 

тек на разных этапах развития страны, 
автор основное внимание уделяет гене
зису специальной библиотеки, как яв
ления, прежде всего, большой россий
ской культуры. Статьи 1970х гг. с цита
тами из В. и. Ленина с позиций сегод
няшнего дня транслируют уникальное, 
одновременно всегда изменяющееся ме
сто, роль и значение специальных биб
лиотек относительно сразу нескольких 
позиций. т. Ф. каратыгина продемон
стрировала высший пилотаж в научном 
библиотековедении: вычленила из кон
текста эпохи в нетронутом виде свой 
старый материал, логично допустив, 
что он отражает тот, оставшийся в сво
ем времени, взгляд на проблему быто
вания специальных библиотек. Хро
нологически выстроенные «срезовые» 
статьи по прочтении в настоящее время 
оставляют удивительное впечатление 
поступательного развития специальных 
библиотек в сложной диалектике смены 
парадигм научнотехнического прогрес
са. Виртуозная комбинаторика статей, 
самодовлеющая логика автора, высокое 
теоретизирование позволили т. Ф. кара
тыгиной раскрыть смысл существования 
специальных библиотек в советскорос
сийских условиях на протяжении зна
чительной части XX в. и начала XXI в.

В книге есть небольшая, чуть боль
ше двух страниц, статья «Специальные 
библиотеки России: взгляд в XXI век». 
В ней автор поднимается до высот фи
лософских обобщений: «…переход к ин
формационному обществу... дает новый 
импульс к углублению в отечественной 
культуре и науке (в отличие от прагма
тических, а часто и меркантильных мо
тивов запада) к развитию духовной ори
ентации в XXI веке в условиях России.

традиционная потребность в позна
нии, отсылке результатов своих трудов 
к будущему, к потомкам, а также беско
рыстии и душевной импульсивности 
действий, когда речь идет о благе дру
гих, в значительной мере сформирова
ла притягательный особый менталитет 
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ратыгин и “главная инструменталка” 
(главная научнотехническая библио
тека) кузнецкого металлургического 
комбината — нтБ кМк», прочитан
ный 19 марта 2008 г. на заседании 
«круглого стола» «чтоб не распалась 
связь времен». В нём татьяна Фёдо
ровна талантливо, очень выразительно 
соеди нила биографию отца — учёного 
с  описанием своего curriculum vitae. 
интеллектуальная автобиография 
т. Ф. каратыгиной  читается как захва
тывающий приключенческий роман; 
только приключения здесь заключа
ются не в поисках тайных кладов, 
но в покорении всё новых научных 
высот. Автор рассказывает о защитах 
кандидатской и докторской диссерта
ций, о написании и публикации новых 
книг и больших, «рубежных» статей. 
Это полезное чтение: т. Ф. каратыги
на не любуется собой, но дотошно, 
аккуратно и основательно пишет о 
замечательных людях и интересных 
книгах, своих и чужих. её склонный 
к аналитике ум отметает шелуху око
лонаучной суеты, выявляя главное — 
качество и величину научного по
иска.

т. Ф. каратыгина пишет замечатель
но качественную научную прозу. язык 
её публикаций богат и разнообразен, 
стиль основателен, деловит и облада
ет тем редким обаянием, которое от
личает только талантливые серьёзные 
книги, созданные учёными по при
званию.

книга, безусловно, очень интересна 
библиотековедам, историкам библио
течного дела, сотрудникам технических 
библиотек, библиотекарям и библио
графам областных научных библиотек. 
но не только им. издание крайне по
лезно культурологам и философам, уп
равленцам, занимающимся менеджмен
том в области культурного развития, и 
даже филологам. 

Фёдора ивановича, связанный с раз
работкой основ теоретического биб
лиотековедения, в особенности теории 
специальных библиотек. В архиве Госу
дарственной научной библиотеки, где 
Ф. и. каратыгин работал в 1937–1947 гг., 
хранится машинопись «история ГнБ». 
как отметила т. Ф. каратыгина на стра
ницах рецензируемой книги, «он тру
дится... в Государственной научной 
библиотеке (ГнБ) — главной (нацио
нальной), не знающей аналогов в мире, 
многоотраслевой научнотехнической 
библиотеке нашей страны, сыгравшей 
значительную роль в создании про
мышленноэкономического потенциа
ла СССР» (С. 393–394). таким образом, 
интерес к специальным (техническим) 
библиотекам перешёл к т. Ф. караты
гиной что называется «по наследству». 
Жизнь Ф. и. каратыгина оборвалась 
в 1957 г., а в 1959 г. в методический отдел 
ГПнтБ СССР — преемницы ГнБ, 
поступила на работу юная выпускница 
Московского государственного биб
лиотечного института т. Ф. каратыги
на. её научные интересы с самого нача
ла совпали с темами научных иссле
дований отца. уникальный дуэт «отец — 
дочь» каратыгины с ходом времени в 
своих работах осветили почти вековой 
путь, который прошли специальные 
библиотеки СССР — России. Более 
того, на разных этапах они были ак
тивными участниками сложных про
цессов, которые протекали в специаль
ных библиотеках страны. В этой связи 
рецензируемой книге нет равных, ибо 
она соединяет в себе и библиотеко
ведческий взгляд на проблему, и живое, 
активное, вовлечённое в противоречи
вый и богатый процесс жизнедеятель
ности специальных библиотек повест
вование, позволяющее на конкретных 
примерах «из жизни» понять суть тако
го сложного явления, как «специальная 
библиотека».

книга содержит чрезвычайно инте
ресный показательный доклад «Ф. и. ка П. Б. Корнилов
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одно из направлений работы сек
тора книговедения отдела редкой 
книги Российской национальной 

библиотеки (РнБ) — изучение истории 
цензуры в России. В 2001 г. был начат вы
пуск сборников научных трудов «цензура 
в  россии:  история  и  современность». Эта 
работа ведётся совместно с институтом 
истории естествознания и техники Рос
сийской академии наук (РАн). Вышло 
пять сборников, готовится шестой. В из
дании впервые многоаспектно освеща
ется малоисследованная тема. Пять раз
делов — «Формирование “информацион
ного общества” и проблемы доступа к 
информации», «история цензуры», «Пуб
ликации», «Библиография и справочные 
материалы», «Рецензии» — включают ста
тьи исследовательского характера, доку
менты и материалы по истории цензуры 
дореволюционной России, советского пе
риода и современности. 

Рассмотрим последние выпуски: цен
зура  в  россии:  история  и  современность : 
сб. науч. тр. Вып. 4. СПб., 2008. 487 с.; 
Вып. 5. СПб., 2011. 445 с. Структура их  
однотипна. 

В первом разделе четвёртого выпуска 
опубликованы статьи профессора Санкт
Петербургского государственного уни
верситета (СПбГу) Г. В. Жиркова «Внеш
ний фактор цензурного режима общест
ва», где рассматривается влияние внешних 
факторов на состояние и функциониро
вание цензуры, начиная с XVII в. до наших 
дней, среди различных внешних факто
ров автор обращает внимание и на про
блему «Цензура и интернет»; и М. Б. ко
нашева (СанктПетербургский филиал 
института истории естествознания и тех

ники РАн), в которой он размышляет 
о состоянии и развитии информационно
го общества в России в связи с «делом» 
академика В. Л. Гинзбурга и  наступлени
ем воинствующего клерикализма. Автор 
выступает против активного вмешатель
ства Церкви в проблемы науки.

В том же разделе пятого выпуска опу
бликованы статьи о развитии информа
ционного общества: «на пути к информа
ционному обществу: тенденции и про
блемы» (н. Л. Волковский,  СПбГу); «от 
“информационной войны” к “информа
ционному миру”» (М. Б. конашев). В ста
тье «Роль цензуры в системе безопасно
сти страны» и. М. Лёвкин (Северозапад
ная академия государственной службы, 
СанктПетербург) рассматривает пробле
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И. А. Шомракова, Д. А. Эльяшевич

ститут языка, литературы и истории ка
рельского научного центра РАн). В ней 
рассматривается деятельность цензуры в 
лагерях иностранных военнопленных во 
второй половине 1940х гг. на материалах 
карелии. 

Все статьи в названных разделах вно
сят значительный вклад в исследование 
проблем цензуры. Большая их часть ос
нована на изучении архивных материа
лов, впервые вводимых в научный оборот. 
Выводы, как правило, строго документи
рованы, а сами материалы дают новое 
знание и определяют дальнейшие на
правления исследований.

особенно ценными, на наш взгляд, 
являются третий и четвёртый разделы, 
так как материалы, опубликованные в них, 
представляют источники для дальнейших 
исследований и необходимые исследова
телю справочнобиблиографические све
дения. Приведём несколько примеров. 
В четвёртом выпуске среди прочих мате
риалов опубликованы документы чрезвы
чайной важности: «Цензура и органы 
цензуры в постановлениях наркомпроса 
РСФСР в 1927 г.» (публикация и ком
ментарий М. В. зеленова). В пятом вы
пуске помещены документы, регламен
тирующие деятельность спецхранов, — 
«таинство Спецхрана» (публикация 
и комментарий М. Б. конашева).

Публикация подобных документов не 
только важна сама по себе, но и являет
ся убедительным доказательством новых 
возможностей в изучении истории книги 
советского периода и книговедения в це
лом в новых и достаточно благоприят
ных социальных и политических услови
ях. ещё лет 30 назад такое нельзя было 
даже представить.

название раздела «Библиография и 
справочные материалы» говорит само за 
себя. опубликованы различные библио
графические списки: «Список публика
ций документов по истории цензуры в 
России конца XVIII — начала XX века» 
(сост. н. А. Гринченко и н. Г. Патрушева);  
«Цензура в России и СССР: литература, 

му ограничений публикаций материалов, 
которые могут нанести ущерб безопас
ности страны, и приходит к выводу, 
что «осуществляемая в рамках действую
щего законодательства цензура, с одной 
стороны, является неотъемлемым инст
рументом обеспечения национальной без
опасности государства, с другой — ком
плексом мер, ущемляющих в определён
ной степени права граждан на получение 
информации» (С. 55). Автор видит выход 
в строгом сбалансировании разрешитель
ных и запретительных мер. ничего не
ожиданного в такой позиции нет. зло
бодневной проблеме «интернет и цен
зура» посвящена статья В. В. Прозорова 
(Саратовский государственный универ
ситет им. н. Г. чернышевского). Автор на 
основе опроса студентов, читателей биб
лиотеки и преподавателей вузов пришёл  
к выводу: с одной стороны, цензура в ин
тернете, конечно, необходима; а с другой 
стороны, она приводит к злоупотребле
ниям со стороны властных структур, уни
версального решения пока нет. Проблема 
современной цензуры в библиотеках с точ
ки зрения права и этики рассматривается 
в статье  и. А. трушиной (РнБ). Автор об
ращает внимание на то, что в «кодексе 
библиотекаря» подчёркивается недопусти
мость цензуры в библиотеках. 

Раздел «история цензуры» — основ
ной в сборниках. В четвёртом выпуске 
опубликованы статьи, в основном посвя
щённые истории цензуры в дореволюци
онной России: «Цензурование театральных 
рецензий» (А. и. Рейтблат, Российская 
государственная библиотека по ис кусст
ву); «Бюрократическая практика при
дворной цензуры: технология цензурных 
заключений» (С. и. Григорьев, Санкт
Петербургский институт истории РАн); 
«Служба перлюстрации и вольная рус
ская печать, середина XIX в. — 1917 г.» 
(В. С. измозик, Северозападный государ
ственный заочный технический универ
ситет) и др. 

история цензуры советского периода 
отражена в статье Л. и. Вавулинской (ин
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минаний  /  сост.,  авт.  вступ.  ст.,  примеч. 
и указ. н. г. Патрушева ; ред. М. а. Бени
на. СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. 367 с.; 
Комитет цензуры иностранной в Петербур
ге,  1828–1917  :  док.  и  материалы  /  сост. 
н. а.  гринченко,  н. г.  Патрушева  ;  науч. 
ред. Д. и. раскин; ред. л. С. гейро. СПб. : 
рос.  нац.  бка,  2006.  264  с.;  Периодиче
ская печать и цензура российской империи 
в  1865–1905  гг.:  система  административ
ных  взысканий  :  справ.  изд.  /  сост.  и  авт. 
вступ. ст. н. г. Патрушева ; ред. М. а. Бе
нина. СПб. : нестористория, 2011. 410 с. 

Первый сборник содержит тексты 
воспоминаний писателей, журналистов, 
цензоров, охватывающие по содержанию 
период с конца XIX до начала XX в. Рас
сматриваются различные проблемы, свя
занные со взаимоотношениями авторов 
и цензоров, рассказывается о работе цен
зурных учреждений, о профессии цен
зора. Мемуары — источник многоплано
вый. В них заключаются факты, характе
ристики действующих лиц, они уточняют 
приводимые в документах сведения, по

опубликованная на французском языке» 
(сост. Б. Гишар). Библиографические об
зоры («исследования по истории доре
волюционной цензуры в России, опубли
кованные в 1999–2009 гг.» (сост. н. Г. Па
трушева); «Цензура в России: литерату ра, 
опубликованная на польском языке» 
(сост. я. костецкий; пер. М. и. ткачен
ко); «обзор документов по истории со
ветской цензуры в архивах нижнего нов
города» М. В. зеленова. 

Сборники по истории и современно
му состоянию цензуры в России отлича
ются новаторским характером, глубиной 
и скрупулёзностью исследований, вы
соким профессионализмом составления 
библиографических и справочных мате
риалов и представляют бесспорную цен
ность для истории культуры в России.

Помимо сборников научных статей, 
связанных с исследованиями цензуры, 
непосредственно к их справочнобиблио
графическим разделам примыкают три 
важнейших издания: цензура  в  россии 
в конце XIX — начале XX века : сб. воспо
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И. А. Шомракова, Д. А. Эльяшевич

митета, документально (в цифрах) рас
крывающие его деятельность: «общее 
ко личество зарубежных изданий, посту
пивших в Российскую империю и в ко
митет цензуры иностранной в 1834– 
1861 гг.» или «Ведомости о числе ино
странных книг, рассмотренных комите
том цензуры иностранной с разделением 
по языкам» и др. В совокупности спра
вочные материалы и приложения повы
шают информационную, источниковую 
сущность издания. Существенно, что и ис
тория комитета, и все включённые матери
алы базируются на архивных источниках, 
большей частью выявленных авторами и 
впервые вводимых в научный оборот.

«Периодическая печать и цензура Рос
сийской империи в 1865–1905 гг.: система 
административных взысканий» — спра
вочное издание, подготовленное н. Г. Па
трушевой.

Проблема эта не нова, её изучением 
занимались современники. Среди иссле
дователей советского периода особого вни

могают почувствовать эпоху, атмосферу 
того времени. издание снабжено вступи
тельной статьёй по истории цензурного 
законодательства в России, комментари
ями и аннотированными указателями 
имён и периодических изданий.

Сборник «комитет цензуры иност
ранной в Петербурге, 1828–1917: доку
менты и материалы» — результат много
летних исследований истории цензурно
го положения иностранных изданий в 
Российской империи, проведённых соста
вителями канд. филол. наук н. А. Грин
ченко и канд. ист. наук н. Г. Патрушевой.

Сборник открывается разделом «ис
тория комитета цензуры иностранной», 
в котором рассматривается история ино
странной цензуры в России, начиная с ука
за екатерины II (1796 г.), а также органи
зация и деятельность самого комитета 
(1828–1917 гг.). Столь детальное исследо
вание одного из важнейших цензурных 
учреждений Российской империи прово
дится впервые. особую ценность данно
го издания как источникового справоч
ника для всех направлений исторических 
исследований составляют выявленные и 
откомментированные авторами публика
ции архивных официальных документов 
(законы, постановления, записки и отчё
ты государственных чиновников) и мему
аров современников о цензорах и работе 
комитета. Среди мемуаров  особый инте
рес представляют воспоминания амери
канской переводчицы об отношениях с 
российской цензурой. Достоинством из
дания являются справочные материалы: 
«Список отечественной литературы по ис
тории цензуры иностранной в России», 
включающий около 150 публикаций и из
даний XIX–XXI вв.; каталоги иностранных 
книг, запрещённых цензурой. чрезвычай
но интересны и  приложения — раз личные 
статистикохронологические таблицы, на
пример, штаты комитета цензуры ино
странной за разные годы (1828, 1838, 
1850, 1860, 1865). исключительную цен
ность представляют таблицы, составлен
ные авторами на основании отчётов ко
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конечно, было бы желательно соотне
сти периоды взысканий с социальными 
и политическими реалиями, составить 
синхронистическую таблицу, но пока это, 
видимо, было невыполнимо. 

издание ценно не только публикаци
ей текстов взысканий, но и приведённым 
комментарием, обширной вступительной 
статьёй о системе взысканий, её станов
лении, практике применения и постепен
ной отмене и, что с нашей точки зрения 
особенно важно, публикацией различных 
документов. например: В. А. Бильбасов 
«нужды русской печати (доклад в Юри
дической комиссии 14 декабря 1894 г.)»; 
«Всеподданнейшее прошение русских пи
сателей (1895 г.)». Приложение «законы 
о печати и статьи цензурного устава о пе
риодической печати (1862–1905 гг.)» по
зволяет получить необходимую информа
цию законодательного характера здесь же, 
не прибегая к томам Полного собрания 
законов Российской империи.

Список источников и литературы име
ет самостоятельное значение как доста
точно полный библиографический источ
ник по данной теме. 

таким образом, перед нами ценней
ший справочник, расширяющий возмож
ности дальнейшего изучения истории 
цензуры в России. Методика составления 
справочника, используемая н. Г. Патру
шевой, может (и должна) использоваться 
при создании аналогичных справочных 
изданий. 

Вызывает удивление и восхищение 
проделанная одним исследователем ра
бота, которая обычно под силу коллекти
ву профессионалов. н. Г. Патрушева в те
чение многих лет занимается исследова
нием истории отечественной цензуры, и 
данный справочник — один из итогов 
такой работы. основным же результатом 
должно считать её монографию «цензор 
в  государственной  системе  дореволюцион
ной россии (вторая половина XIX — начало 
XX века)» (СПб. : Сев. звезда, 2011. 267 с.).

как уже было сказано, цензура в Рос
сии до 1917 г. — тема не новая и в книго

мания заслуживает диссертация А. В. Лу
ночкина «Газета “Голос” в общественном 
движении России 70х — начала 80х гг. 
XIX века» (СПб., 1995), так как в ней ав
тор представил таблицу административных 
взысканий, полученных газетой (С. 256–
260). тем не менее весь период действия 
системы административных взысканий 
(1865–1905 гг.) практически не изучался, 
и сбор сведений о всех административных 
взысканиях не предпринимался. озна
ченный период интересен прежде всего 
потому, что, невзирая на цензурную ре
форму 1865 г., власть попрежнему пред
почитала традиционные наиболее эф
фективные административные меры воз
действия на печать. 

В работе н. Г. Патрушевой в хроно
логическом порядке впервые помещены 
полные тексты всех административных 
взысканий по отношению к периодиче
ской печати, таблицы административных 
взысканий, хронологическое расположе
ние которых позволяет выявить наиболее 
значимые периоды активности власти. 
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следования, обширная источниковая база. 
отметим как особо положительный фак
тор, нечасто встречающийся в современ
ных научных трудах, значительное коли
чество различных архивных публикаций 
документов, что повышает ценность иссле
дований и делает доказательства и выво
ды бесспорными. Справочнобиблиогра
фические материалы, списки использован
ной литературы имеют самостоятельное 
источниковое значение. отметим также и 
культуру изданий: наличие именных ука
зателей, списков сокращений и т. п.

Совокупность исследований истории 
и современного состояния цензуры в Рос
сии имеет большое значение для истори
ков, политиков, социологов и всех, кто ин
тересуется реальной историей своей стра
ны. опубликованные труды способствуют 
разрушению многочисленных фальсифи
каций и мифов в отношении цензуры.

В секторе книговедения подготовлен 
к печати биобиблиографический справоч
ник «цензоры российской империи, конец 
XVIII — начало XX в.». коллективная рабо
та посвящена изучению цензурного аппа
рата Российской империи — центральным 
и местным цензурным учреждениям, за
нимавшимся внутренней и иностранной 
цензурой и осуществлявшим надзор за 
типографиями, библиотеками и книжной 
торговлей и их персональному составу: 
справочник содержит краткие биографи
ческие справки примерно о 1500 россий
ских цензоров 1. 

Пожелаем Российской национальной 
библиотеке продолжения этой сложной, 
необходимой работы — изучения истории 
и современного состояния российской 
цензуры.

И. А. Шомракова, 
Д. А. Эльяшевич

1 См. об этом: Гринченко н. А., Патрушева н. Г. 
Цензоры Российской империи, конец XVIII — на
чало XX века: проект справочника // книга. куль
тура. общество : сб. науч. тр. по материалам 12х 
Смирдинских чтений. СПб., 2002. С. 59–62. (труды 
СПб. унта культуры и искусств; т. 154).

ведении, и в истории России. Многие учё
ные (начиная с М. к. Лемке) обращались 
к ней, и немало исследований опубликова
но, но данная тема поистине неисчерпае
ма. Доказательством может служить моно
графия н. Г. Патрушевой. Впервые в ис то
рии изучения российской цензуры автор ис
следует не общие или частные проблемы 
влияния (чаще отрицательного) учреждений 
государственного контроля на книгоизда
ние, книгораспространение и периодику, 
деятельность отдельных персон (скажем, 
А. В. никитенко, и. А. Гон чарова, Ф. и. тют
чева), а общественносоциальный фено
мен цензора в политической и государ
ственной системе Российской империи.

на большом массиве источников, глав
ным образом архивных, рассмотрена орга
низация цензуры: учреждения, должности 
и чины цензурного ведомства. и что осо
бенно существенно, поскольку до н. Г. Па
трушевой никто к этим вопросам не обра
щался, выявлены особенности профессии 
цензора и варианты служебных карьер чи
новников цензурного ведомства. Данное 
исследование, как и все в целом работы 
н. Г. Патрушевой, отличается тщательно
стью анализа документов, широким при
влечением архивных материалов, впервые 
вводимых в научный оборот, обстоятель
ностью, чёткой структурой и бесспорно
стью выводов. как и в предыдущих изда
ниях, рассмотренных выше, в моногра
фии публикуются различные документы: 
доклады, служебные записки, прошения 
о приёме на службу. Составленная авто
ром на основе архивных материалов та
блица «Содержание, присвоенное долж
ностям цензурного ведомства» (с. 74–89), 
не только наглядно демонстрирует со
циальное положение цензора в России, 
не только увеличивает информативность 
издания, но и может служить источником 
для дальнейших исследований. Моногра
фия, бесспорно, не только закрывает одно 
из «белых пятен» в истории книги, но и 
открывает дорогу другим исследователям.

Для всех рассмотренных изданий ха
рактерны широкая постановка темы ис
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ревизия библиотечных полок 
со старыми изданиями

© Мандрика Ю. Л., 2012

уДк 016:050(571.1/5)

Для исследователей газет и жур
налов азиатской части России 
конца XIX — начала XX в. пу
теводителем в этот мир почти 

четверть века была статья е. А. кукли
ной «Летопись сибирской периодики: 
1857–1916 гг.» в сборнике научных ста
тей «традиции и тенденции развития ли
тературной критики Сибири» (новоси
бирск : наука, Сиб. отдние, 1989. С. 214–
231). Библиография содержала около  
500 наименований повременных изданий 
указанного периода. Публикация имела 
лакуны, не учтена даже «Сибирская тор
говая газета» (тюмень), издававшаяся бо
лее 20 лет.  Встречались в списке и дру
гие неточности. так, «Степной листок» и 
«Степной край» (омск) значились как две 
разные газеты, хотя это — одно и то же 
издание на разных ступенях его эволю
ции. Можно привести ещё ряд недочётов, 
тем не менее, работа была верным по
мощником исследователям периодики.

Вышедший в 2011 г. в томске свод
ный указатель периодических и продол
жающихся изданий расширяет представ
ление исследователей сибирской прессы 
о репертуаре газет и журналов, имею
щихся в 43 библиотеках в пределах хро
нологических границ, обозначенных в 
подзаголовке издания. В список храни
лищ,  имеющих периодику конца XIX — 
начала XX в., попали не только нацио
нальные, краевые и областные, но и би
блиотеки вузов, архивов, а также музеев 

региона. Государственная публичная на
учнотехническая библиотека Сибирско
го отделения Российской академии наук 
(ГПнтБ Со РАн), как и крупнейшие 
библиотеки страны — Российская госу
дарственная библиотека (РГБ), Россий
ская национальная библиотека (РнБ), 
Государственная общественнополити
ческая библиотека, не входит в указан
ное число, но значится в перечне фон
дохранилищ.

как декларируют составители указа
теля в предисловии, они попытались 

Косых Е. Н. Повременная печать Сибири (вторая половина XIX века — фев-
раль 1917 г.) : сводный указатель периодических и продолжающихся изданий / 
Е. Н. Косых, А. В. Яковенко ; Том. обл. универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина. — 
Томск : Ветер, 2011. — 375 с. — (Историко-краеведческий архив ; вып. 4). — 100 экз.
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Ю. Л. Мандрика

сейской, иркутской, тобольской и том
ской) и трём областям (Акмолинской, 
забайкальской и якутской). Составите
ли определились и со структурой отдель
ной записи, предусмотрев характеристи
ку изданий как минимум по 16 параме
трам. Прорыва в библиографическом 
описании здесь, конечно, нет. В каче
стве образца томичи взяли каталог «Га
зеты дореволюционной России: 1703–
1917» (СПб., 2007),  подготовленный со
трудниками РнБ на основании лишь 
своих фондов. несомненным новшест
вом является указание на наличие в ин
тернете электронных версий дореволю
ционной периодики. но таково веяние 
времени.

Первой в указателе почемуто пред
ставлена тобольская губерния. учитывая 
алфавитный порядок систематизации ли
тературы, наверное, первой должна быть 
Акмолинская область. если же принять, 
что губерния как административная еди
ница весомее, чем область, и обозначить 
такой подход рубрикой, справочник дол
жен начинаться с енисейской губернии. 

не претендуя на всесторонний ана
лиз всех записей, вместе с составителями 
начну с изданий тобольской губернии 
(ими и ограничусь, привлекая изредка 
для примера периодику других террито
рий), которыми мне, как краеведу, при
ходилось заниматься. 

Справочник констатирует, что то
больчане причастны к подготовке 60 из
даний.

Попытка определить, как выразились 
сами составители, жанровую принад
лежность — газета, журнал или продол
жающееся издание — вызывает практи
чески с первых страниц множество во
просов. Методологических тонкостей, 
которыми руководствовались состави
тели при определении «жанра», узнать 
из предисловия не удалось. определе
ние тюменского «Бенефисного листка» 
(запись № 2) как «летней газеты для 
всякого, без различия возраста и пола» 
(С. 15) — скорее подзаголовок, под кото

«собрать воедино, по возможности, ин
формацию о периодических и продол
жающихся изданиях» с целью «просле
дить взаимосвязь повременной печати 
с процессами книгоиздания в Сибири». 
задача, на которую замахнулся коллек
тив из двух человек, достаточно сложная. 
особенно в той части, в которой соста
вители пытались «предоставить исследо
вателям дополнительный историкокра
еведческий материал, связанный с исто
рией книжного дела в регионе» (С. 4). 
Включение в работу ещё и рукописной 
периодики (в том числе изданной с по
мощью гектографа), а также нелегальной 
печати предполагало сложность структу
рирования и самого указателя.

е. н. косых и А. В. яковенко остано
вили свой выбор на территориальном 
принципе, расположив названия изда
ний каждой губернии или области в ал
фавитном порядке. такой подход соот
ветствует сегодняшнему состоянию изу
чения прессы Сибири: нет ни одного 
историка, который бы занимался вопро
сами периодической печати всего регио
на конца XIX — начала XX в. Более того, 
из трёхтомной «исторической энцикло
педии Сибири» (новосибирск, 2009), 
подготовленной Сибирским отделением 
ин ститута истории РАн, можно извлечь 
лишь сведения о губернских и епархи
альных ведомостях да о первой частной 
газете «Амур». Вопрос скорее не о каче
стве современных энциклопедий, а о ме
тодологическом подходе учёных к част
ной периодике как источниковедческой 
базе. 

на мой взгляд, структурирование из
даний по территориальному признаку 
предполагает и раздельные выпуски по 
каждой губернии и области: семь терри
торий — семь брошюр. В этом случае 
было бы понятнее, кому адресована кни
га — работникам местной библиотеки, 
краеведам, исследователям, занимающим
ся «микролокальной» историей. 

информация о повременной печати 
собиралась  по четырём губерниям (ени
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пись № 30 — о «Сибирской торговой 
газете». кстати, в этой записи не указа
на причина приостановки издания на 
восемь месяцев, хотя сообщения о та
ких деталях планировались создателями 
проекта.

Бесплатному приложению к газете 
«ермак» (запись № 8) посвящена отдель
ная запись (№ 9), хотя сведения о нём 
уже имеются в информации о газете.

Желание составителей пронумеровать 
разысканные издания Сибири нельзя 
считать удачным. число записей возрос
ло в результате учёта приложений, пере
именованных газет и журналов. 

«отдел сельского хозяйства и кустар
ной промышленности неофициальной 
части “тобольских губернских ведомо
стей”» обозначен как приложение (за
пись № 23). Проводилась ли на него от
дельная подписка? если «да», то самосто
ятельным изданием мы можем считать 
не только сельскохозяйственное прило
жение, но и «Школьный отдел неофици
альной части “тобольских губернских ве
домостей”» (запись № 58). увы, справоч
ник не даёт ответа на наш вопрос.

В книге Э. В. Летенкова «Губернские, 
областные, войсковые, епархиальные ве
домости» (СПб., 2005) указано, что сель
скохозяйственное приложение выходи
ло в 1901–1906 гг. наличие нескольких 
комплектов издания в сибирских фон
дохранилищах позволило е. н. косых и 
А. В. яковенко сделать вывод, что «от
дел сельского хозяйства и кустарной про
мышленности неофициальной части “то
больских губернских ведомостей”» на
чал издаваться в 1896 г. изза таких 
разночтений в справочной литературе 
читатель нуждается в комментировании 
создавшейся ситуации. В конце 1897 г., 
перед тем, как редакция неофициальной 
части вынуждена была признать своё по
ражение в борьбе за читательскую ауди
торию с изданиями тобольской губернии 
«Сибирским листком» и «Сибирской тор
говой газетой», в объявлении о подписке 
на 1898 г. сообщалось, что вместо неофи

рым выходило издание. При выдаче кон
цессий (разрешений) в Главном управле
нии по делам печати видели чёткую раз
ницу между листком и газетой. издания 
первого типа имели право размещать в 
основном объявления, цензурование ко
торых входило в обязанность местного 
полицейского, но никак не администра
тивной цензуры. и подзаголовок «Бене
фисного листка» — не более и не менее, 
как сегодня говорят, маркетинговый ход 
издателя, понародному, «мания величия» 
последнего.

«Бюллетени тюменского агента Рос
сийского телеграфного агентства» (за
пись № 3) определяются составителями 
как «газета», хотя вид издания указан в 
самом названии. оно отличалось от га
зеты прежде всего тем, что цензурование 
его вообще не требовалось. названное 
издание не должно предполагать отдель
ной записи с характеристикой всех пара
метров. и вот почему. В 1899 г. за нару
шение устава о цензуре и печати, в том 
числе за издание даже не брошюры, а 
книги «Сибирское дело о клевете в печа
ти» (более 48 страниц) в типографии 
А. А. крылова (тюмень), обозначенной 
как отдельный оттиск из «Сибирской 
торговой газеты», выпуск газеты решени
ем министра внутренних дел был прио
становлен. издания такого типа должны 
были подвергаться общей цензуре, бли
жайшее учреждение которой находилось 
в казани. обозначая  продукцию как «от
дельный оттиск», издатель лукавил: тира
жирование не производилось шпеком, 
т. е. с помощью имеющейся части набора 
и в том же формате и шрифтовом оформ
лении, к тому же книга имела разночте
ния с газетным текстом. Дабы не поте
рять подписчика, А. А. крылов получил 
разрешение на время приостановки «тор
говки», как её называли горожане, изда
вать «Бюллетени тюменского агента Рос
сийского телеграфного агентства».  таким 
образом, составители согласно структу
ре, предложенной в предисловии, долж
ны были данные записи № 3 внести в за
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чит, что ведомости включают в себя 
как минимум два издания (были време
на, когда неофициальную часть читатель 
получал отдельно от остальных частей, 
да ещё и в другие дни недели). но к мо
менту, когда в Сибири появились ведо
мости, они имели уже другую структуру, 
которая была зафиксирована в «учреж
дении губернского правления»: общий 
и местный отделы. Последний сущест
вовал в виде официальной и неофици
альной частей. Составители, утверждая, 
что губернские ведомости издавались 
в двух частях — официальной и неофи
циальной, по сути рассматривают про
винциальные казённые издания, выхо
дившие лишь до 1845 г. но это согласно 
законодательным рамкам, на практике 
такой нюанс соответствует функциони
рованию ведомостей в библиотечных фон
дах и сегодня. закажите издание, и в от
вет обязательно услышите: «Вам офи
циальную или неофициальную часть?» 
Произошла унификация практики рабо
ты с изданием, которое печаталось до 
1845 г. и после. Противоречие между де
юре и дефакто применения понятий сле
довало оговорить в предисловии, чтобы 
губернские ведомости полностью, вклю
чая общий отдел, были предметом описа
ния в указателе е. н. косых и А. В. яковен
ко. о законодательном структурировании 
губернских ведомостей достаточно на
писано их томским коллегой В. В. Шве
цовым. 

если рассмотреть структуру ведомо
стей, то становится очевидным: общий 
отдел и официальная часть местного — 
бюллетени, а тип издания неофициаль
ной части позволяет определить лишь её 
контент. здесь разброс может быть доста
точно большим — от полицейского лист
ка, в котором помещалась лишь хроника 
происшествий в губернии, до дайджеста, 
материалы которого могут не иметь то
чек пересечения с местной тематикой. 
неофициальная часть могла быть и об
щественнополитической и литературной 
газетой, как в тобольских губернских ве

циальной части будет издаваться «отдел 
сельского хозяйства и кустарной про
мышленности» (так официально назы
валось особое приложение к губернским 
ведомостям). на самом деле такое прило
жение появлялось уже в 1896 г. 1–2 раза 
в месяц, правда, без какихлибо объяв
лений читателю о таком событии в жиз
ни ведомостей. Всего в 1898 г. увидел 
свет 21 выпуск тематических полос, по
свящённых сельскому хозяйству и кустар
ной промышленности, имевших сплош
ную пагинацию.

В 1900 г., на пятом году существова
ния «отдела сельского хозяйства и ку
старной промышленности» принцип 
нумерации его страниц не изменился. 
например, № 2, выходивший в качестве 
приложения к № 7 «тобольских губерн
ских ведомостей», имел восемь тексто
вых полос, которые были обозначены в 
издании как страницы 12–20; № 3 этого 
отдела появился в свет вместе с № 9 ве
домостей, с нумерацией с 21 по 32 стра
ницу и т. д.

непонятно, почему составители опре
деляют местные казённые светские изда
ния как газеты, а о духовных умалчива
ют? Э. В. Летенков в предисловии к свое
му справочнику сумел деликатно обойти 
этот вопрос. Для него эти издания так 
и остались ведомостями.

так уж сложилась практика, что в 
крупных фондохранилищах  губернские 
ведомости размещены в газетных залах, 
а епархиальные — в журнальных.  не ис
ключено, что изза их периодичности 
они закрепились в газетножурнальной 
иерархии ещё в середине 1860х гг., когда 
понятия «газета» и «журнал» только на
чали приобретать различное значение.  
еженедельно — значит газета, а один но
мер в две недели — уже журнал? Вопрос 
этот не исследован до сих пор. Правда, 
с губернскими ведомостями дело слож
нее. Практически с их появлением зако
нодательно было определено, что офи
циальная и неофициальная части  имеют 
право на раздельную подписку. Это зна
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ритетны ли сибирские фондохранилища, 
чтобы можно было судить о продолжи
тельности жизни издания? Получить от
вет, полистав справочник, невозможно.

В личном архиве профессора ир
кутского государственного университета 
Л. С. Любимова имеется «Список доре
волюционных газет, хранящихся в фон
дах библиотек г. иркутска» на 88 страни
цах, тиражированный в начале 1990е гг. 
из этого документа видно, какие номе
ра сохранившихся в годовом комплекте 
изданий имеются и в какой библиотеке 
можно познакомиться с их содержанием. 
«Амур» имелся лишь за два первых года 
выпуска. Разрозненные номера «Сиби
ри» (1873–1887) хранились в библиоте
ках двух учреждений иркутска, а вот 
«Сибирского вестника» Б. А. Милютина 
в списке нет. е. н. косых и А. В. яковен
ко в рецензируемом издании сообщают 
о наличии комплекта «Сибирского вест
ника», причём полного, в научной биб
лиотеке иркутского государственного 
университета. Возникшее из небытия ми
лютинское детище — следствие исчез
нувшего советского режима, вынуждав
шего библиотекарей прятать отдельные 
издания подальше от «чужих» глаз. При 
подготовке сводного указателя состави
тели не сильно ориентировались на чи
тателя, которому может понадобиться тот 
или иной номер. 

Литературное приложение к газете 
«ермак», выходившее в 1913 г., согласно 
справочнику имеется в полном комплек
те в РнБ, однако информация не соот
ветствует действительности. не сохрани
лось приложение и в Библиотеке Рос
сийской академии наук, где можно также 
просмотреть лишь 11 номеров, отсутст
вует в комплекте третий. Мне пока не 
удалось разыскать ни в одном из храни
лищ страны повесть «тайна одной мель
ницы», которую газета анонсировала. 
В ней, скорее всего, речь шла о город
ском голове А. и. текутьеве. такое пред
положение возникает из сообщения ре
дакции, что повесть написал автор «По

домостях в 1890е гг., например. Была 
попытка вырасти из казённых одежд 
у «енисейских губернских ведомостей» 
и у «забайкальских областных ведомо
стей» в начале XX в. однако негибкость 
власти не способствовала созданию кон
куренции казённой прессы с частной.

и ещё один пассаж против определе
ния «жанра» без научного истолкования 
типологического подхода к периодиче
скому изданию. иркутский «Сибирский 
вестник», редакторомиздателем которо
го был Б. А. Милютин, определён соста
вителями как «газета». В документах, 
сохранившихся в РГиА, милютинское 
детище иногда называют «журналом». 
Этот факт говорит лишь о том, что к кон
цу 1860х гг. семантическое наполнение 
понятий «газета» и «журнал» ещё не за
вершилось. как процесс размежевания 
газетных и журнальных изданий проис
ходил в провинции, ещё предстоит ис
следовать.

уже упоминалось выше о неточно
стях при указании периода времени, в 
который выходило издание. Даже доста
точно известные газеты и журналы име
ют в указателе приблизительную дату 
прекращения выхода в свет. Данные о 
кончине иркутского «Амура» (запись 
№ 346) в 1862 г. можно было уточнить 
по наличию последнего номера в имею
щихся в наличии комплектах издания. 
В фондохранилище РнБ таковым ока
зался сдвоенный номер еженедельника 
за 5–12 сентября. Хотя газета «Голос» 
в начале 1863 г. сообщала, что «“Амур” 
захворал в мае месяце; однако ж по вре
менам вставал с  постели; но в декабре — 
скончался». когда же на самом деле пре
кратилось издание? о «Сибирском вест
нике» Б. А. Милютина (запись № 467), 
издававшемся в иркутске, сообщается: 
«В 1866 г. издание газеты прекратилось, 
в июле вышел № 3; издание возобнови
лось  в 1867 г.».  на самом деле в сохранив
шейся подшивке в РнБ последний за 
1866 г. № 22 датирован 28 декабря, а за 
1868 г. комплект имеет 11 номеров. Авто
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н. М. ядринцева. но идеолог провинци
альной печати умер лишь в 1894 г. Более 
того, в Министерстве внутренних дел не 
утвердили наследников не только изза 
их несовершеннолетия, но и изза име
ющихся у издания долгов.

Судя по источникам, приводимым 
в конце каждой записи, у составителей  
популярен один указатель — «история 
книги и книжного дела в Сибири и на 
Дальнем Востоке» (новосибирск, 2001). 
Даже в записи о «Восточном обозрении» 
библиография взята из него же, хотя есть 
немало работ и других исследователей 
данной газеты.

«ежегодник тобольского губернско
го музея, состоящего под Августейшим 
его императорского Величества покро
вительством» имеет не только электрон
ный адрес в Сети, но и изданную Ханты
Мансийской окружной библиотекой вер
сию на CD (екатеринбург, 2010), которой 
предшествовал выход в 2007 г. избранно
го на бумажном носителе. неофициаль
ная часть «тобольских губернских ведо
мостей» нашла своё место в трёхтомной 
хрестоматии тобольской журналистики 
(тюмень, 2004), куда вошли лучшие пу
бликации разных авторов; в 2003 г. выпу
щено пятитомное издание «Сибирского 
листка» (тюмень), но об этом не узнает 
читатель из сводного указателя томичей. 
не указана книга «“Сибирская газета” 
в воспоминаниях современников» (вступ. 
ст., подгот. текста и коммент. н. В. Жи
ляковой. томск, 2004).

В провинции в конце XIX в. произо
шла подмена: изза отсутствия отдельно
го цензора в Сибири до 1903 г. некоторые 
книги и брошюры называли отдельными 
оттисками. Хотя это было не так, но по
добный номер проходил, правда, чаще в 
отношении казённой печати. В записях 
указателя встречаются упоминания о 
приложениях к периодическим издани
ям, выпущенных в виде брошюры. Даже 
квалифицированному читателю трудно 
понять: если не отдельный оттиск, зна
чит, книга прошла через учреждение об

ездки самодура в столицу», герой которой 
Лоскутьев был не только фонетически 
родственником текутьева. Этапы био
графии Самодурова также напоминали 
жизненные вехи городского головы.

казус произошёл и с тюменским из
данием «зауралье» (№ 10), которое, как 
указывается в справочнике, сохранился 
частично лишь  в РнБ. По пять номеров 
еженедельника, правда разных, десять 
лет назад имелись в научной библиоте
ке тобольского государственного исто
рикоархитектурного музеязаповедни
ка (тГиАМз) и  Государственной об
щественнополитической библиотеке 
(е. н. косых и А. В. яковенко называют 
её почемуто Библиотекой независимого 
института). С помощью двух хранилищ 
мне удалось описать публикации всех 
вышедших шести номеров. 

Справочник «Повременная печать 
Сибири» должен был помочь найти чи
тателю, пусть и в разных библиотеках, 
но полный комплект издания. Понимаю, 
что это сверхзадача. но иркутянето в 
своё время её выполнили успешно, в их 
списке перечислены все дореволюци
онные повременные издания с указани
ем каждого номера, который библиотеки 
сумели сохранить.

В большинстве случаев данные в спра
вочнике о наличии в сибирских храни
лищах региональных изданий далеко не 
полные. например, в библиотеке тГиАМз 
имеются за многие годы практически не 
читанные никем комплекты томского 
«Сибирского вестника политики, лите
ратуры и общественной жизни» и «Си
бирской газеты», иркутской «Сибири», 
«иркутских епархиальных ведомостей», 
«Восточного обозрения» петербургского 
периода и т. д. Правда, об этом ничего не 
говорит указатель е. н. косых и А. В. яко
венко.

Даже в сведениях о самом разрекла
мированном советскими историками пе
чати «Восточном обозрении» есть ошиб
ки. Составители сообщают, что издате
лем газеты в 1890 г. были наследники 
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нии — и. Г. Мосина (умерла в 1994 г.). 
Да и само издание 2001 г. в «Список 
основных использованных источников 
и литературы» не попало. как и статья 
е. А. куклиной «Летопись сибирской пе
риодики: 1857–1916 гг.», упоминаемая в 
начале рецензии.

таким образом, претензий к соста
вителям указателя не так уж мало. Для 
создания библиографии периодической 
печати такого огромного региона, как 
Сибирь, нужна помощь историков, за
нимающихся данным вопросом, краеве
дов, библиографов, знакомых с работа
ми предшественников и соблюдающих 
научную этику.

Ю. Л. Мандрика

щей цензуры. изданная тюменской ти
пографией А. крылова книга М. С. зна
менского «исторические окрестности 
города тобольска» не содержит пометы 
«отдельный оттиск». Разрешения на изда
ние приложения у «Сибирской торговой 
газеты» не было. Прояснить противоречи
вую ситуацию составителям не удалось.

и последнее, о чём не могу не сказать. 
В 2001 г. в том же томске в издательстве 
томского государственного университе
та вышло учебное пособие «Периодиче
ская печать Сибири (вторая половина 
XIX — февраль 1917 г.)». Даже с тем же 
предисловием (первые полторы страницы 
дословно). Вот только соавтор у нынеш
него профессора е. н. косых был другой, 
не упомянутый в рецензируемом изда

российское книжное наследие в СШа

© Либерман А. С., 2012

уДк 002.2(470+57187)

Америку, как, наверно, любую дру
гую страну, легко описать, если 
провести в ней две недели: всё 

на виду, всё ясно. и панегирик Америке 
сочинить, и карикатуру на неё нарисо
вать — дело нехитрое. незнание амери
канцами географии вошло в послови
цу; они это признают и сами. и вместе 
с тем, куда ни попадёшь, от когонибудь 
услышишь: «А мы в прошлом году езди
ли в Москву (во Владимир, в кижи)», — 
и начинается вполне профессиональный 
разговор о церковной и деревянной ар
хитектуре. никто здесь не износил го
голевской шинели и не вышел из неё, 
но богатство русских фондов в лучших 
американских библиотеках поразитель
но, притом что среди «коренного насе
ления» количество людей, свободно го
ворящих порусски, ничтожно. так об

Коган Е. Читают ли в Америке Толстого? : избранные статьи 1998–2010 го-
дов / Елена Коган. — М. : Бук Чембэр Интернэшнл, 2011. — 581, [1] с. — 300 экз.
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А. С. Либерман

видна, и, прикоснувшись к ним, нельзя 
не задаться вопросом: «как эти ред
чайшие книги, которых и на родинето 
считаные единицы, попали в Америку?» 
иногда их историю удаётся восстано
вить. например, коллекционер завещал 
своё собрание ньюйорку (и известно, 
почему), или его дети эмигрировали 
в новый Свет и в благодарность стране, 
давшей им покой и волю, завещали всё, 
что сумели увезти. А иногда происхож
дение того или иного фонда неизвест
но. Со временем ситуация только ухуд
шается. когдато в библиотечные кни
ги (я говорю об Америке) вкладывали 
формуляры. читатель, бравший  книгу 
домой, ставил на формуляре подпись 
(потом подпись стал воспроизводить 
копировальный аппарат). Всегда было 
интересно узнать, кто читал ту или иную 
книгу до тебя. В Миннесотском уни
верситете проработал несколько деся
тилетий Фридрих клебер, величайший 
знаток древнеанглийской литературы, 
автор лучшего издания поэмы «Бео
вульф». на формулярах некоторых книг, 
которые были мне нужны, стояла един
ственная подпись — его: за 50 лет ни
кому больше эти невзрачные томики 
не понадобились. я беззастенчиво вы
нимал формуляры (заменить их не 
стоило ничего) и в конце курса на
граждал ими лучших студентов. Авто
граф! один я ос тавил на память себе. 
Потом формуляры изъяли и превра
тили в бумажную крошку: никому не 
позволено вмешиваться в личную жизнь 
другого человека (мало ли кто что 
читает — это его личное дело). А между 
тем популярность (или непопулярность) 
книги — немаловажная часть её исто
рии. компьютер запоминает, сколько 
раз книгу выдавали на дом, но небез
различно и то, кому её выдавали. Фор
муляру с подписью Пушкина или Гёте 
место в музее, а сейчас его бы отпра
вили в макулатуру. Вдруг Пушкин чи
тал Баркова — какой ужас! «и весь свет 
узнал...»

стоит дело в крупнейших университетах 
и в двух необъятных книгохранилищах: 
в Библиотеке конгресса и ньюйорк
ской публичной библиотеке.

читают ли в Америке толстого — это 
вопрос из серии: «есть ли жизнь на 
Марсе?» и «Хотят ли русские войны?» 
Посмертная судьба писателей каприз
на. Брет Гарта, Фенимора купера и даже 
Джека Лондона в европе знают гораздо 
лучше, чем в Америке, а «Песнь о Гайа
вате» давнымдавно не читают ни в  Мин
несоте, ни в Дакотах, в которых проис
ходит действие этого эпоса. Безудерж
ная политизация гуманитарных наук и 
торжество «попсы» у всех на виду. Ци
вилизация почти полностью вытеснила 
культуру, и сам институт чтения едва ли 
не ушёл в прошлое. Впору спросить, 
читают ли толстого в России.

С 1997 г. е. и. коган, автор сборника 
избранных статей, о котором пойдёт 
здесь речь, живёт в ньюйорке. Биб
лиограф и историк книги, она сразу же 
начала сотрудничать с ньюйоркской 
публичной библиотекой, вернее с её 
славянобалтийским отделом. По чьей
то прихоти в 2008 г. отдел закрыли, но 
книги, картины, произведения матери
альной культуры и архивы, естественно, 
остались. как и во всякой гигантской 
библиотеке, многое из того, что попало 
в ньюйорк, даже если и каталогизи
ровано, то не изучено, а иногда и до ка
талогизации не доходят руки. Большин
ство людей удивится, узнав, что в под
валах европейских монастырей лежат 
тысячи рукописей (не только латинских), 
которые никто не открывал со времён 
Средневековья. нужны квалифициро
ванные люди и деньги, чтобы разобрать 
их, но как раз для таких дел денег нет и, 
скорее всего, никогда не будет. Это ведь 
не то что развивать мультикультуризм. 

елена ильинична, не первая и не 
последняя, обнаружила, что в центре 
ньюйорка хранятся многочисленные 
и единственные в своём роде докумен
ты русской культуры. их ценность оче
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власти простила его и в 1941 г. разре
шила защиту докторской диссертации 
минуя кандидатскую степень, но ещё че
рез год он погиб на пересыльном эта
пе, и место его захоронения неизвестно. 
Хотя его труд был частично издан, по
учительно перечитать убойные обвине
ния, которые предъявлялись специали
сту в тишайшей, казалось бы, области 
знания. тут и антиленинская позиция, 
и вульгарный социологизм, и недооцен
кипереоценки. как водится, некото
рые люди, от которых зависела судьба 
н. В. здобнова, не пережили 1937 г.: 
одних расстреляли, других отправили на 
лесоповал. здобнов каялся и познавал 
абсолютную истину, и случилось так, 
что чиновник из Цк, хотя и не поддер
жал выхода первого тома в 1944 г., не 
воспрепятствовал ему. Причина посмерт
ной милости не вполне ясна. есть вто
рое и третье издания (М., 1951, 1955). 
Подготовлено и четвёртое: оно скоро 
выйдет.

Дружна была е. и. коган и с Юри
ем Саввичем Перцовичем (1902–1987), 
биб лиографом Публичной библиотеки 
в тогдашнем Ленинграде. Далеко не все 
знали, что за пишущими машинками 
и ящиками каталогов великих библио
тек часто сидел цвет недоуничтоженной 
российской интеллигенции. В книге опу
бликованы извлечения из некоторых 
писем, адресованных Ю. С. Перцовичем 
коган. их писал умный, добрый, мно
гое повидавший человек. Ю. С. Перцо
вич «не вышел на площадь», но в его 
сдержанном рассказе о советской дей
ствительности вся боль и горечь не
скольких потерянных поколений.

Первоклассные библиографы, изу
чающие книги, работают и в Америке. 
елена ильинична опубликовала интер
вью с ними, выясняя, что привело их 
в библиотеку и как у них возник инте
рес к славянской книжной культуре. 
особенно тесно коган была связана 
с многолетним заведующим славяно
балтийским отделом Эдвардом касин

В роли детектива неоднократно ока
зывалась и е. и. коган, и не раз поиск 
обрывался на середине: следы уходили 
в песок. С тех пор как елена ильинич
на оказалась в ньюйорке, она с вели
чайшим рвением занимается русской 
книжностью в Америке. её внимание 
привлекают не только архивы. Пишет 
она и о выставках русских книг в биб
лиотеке, и о проникновении русской 
литературы в Америку, и о том, какие 
книги читали великие мира сего, на
пример, Владимир набоков, Андрей тар
ковский, и как они повлияли на их твор
чество. её статьи часто появляются в 
московском журнале «Библиография», 
и это не случайно. е. и. коган — пре
жде всего библиограф. у неспециали
стов это занятие особого энтузиазма 
не вызовет, а между тем библиография 
не только основа любого исследова
ния, но и суррогат памяти. от некото
рых книг сохранились лишь названия: 
ктото когдато составил список; биб
лиотеку разграбили, но список уцелел. 
В пьесе Б. Шоу «Цезарь и клеопатра» 
пародийный персонаж Британик при
бегает к Цезарю с воплем: «Горит Алек
сандрийская библиотека!» зряшное от
чаяние: пожар веселит Цезаря. остро
умный ход, но гибель Александрийской 
библиотеки — одна из величайших куль
турных катастроф древней (а значит, и 
новой) истории.

Жизнь свела елену ильиничну со 
многими выдающимися библиографа
ми и историками книги. их имена ни
чего не говорят «массам». тем полезнее 
узнать из книги, например, о деятель
ности николая Васильевича здобнова, 
автора «истории русской библиогра
фии до начала ХХ века». Живя в Рос
сии, е. и. коган разобрала его домаш
ний архив и посвятила ему свою первую 
книгу «николай здобнов. Жизненный 
путь книговеда» (М., 1997). н. В. здоб
нов имел несчастье не сразу распознать 
абсолютную истину: вплоть до 1919 г. 
он был эсером. Родина в лице советской 
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кончается жизнь, личного счастья нет 
и не было его у меня. той любви, пол
ной отдачи себя, любви, когда любовь 
все — ты, не было у меня. Всю жизнь 
я тосковал и искал ее — и не нашел. 
на душе тоска. Банкротство личной жиз
ни. и я виноват лично. Всего себя я от
дал делу, и не осталось души для друга — 
женщины. Господи, дай мне забвение» 
(C. 174). но, как оказалось, к тому вре
мени он дошёл лишь до середины жиз
ни. Была у него потом жена, был и сын. 

книга е. и. коган, шестая, напи
санная в Америке, имеет большую по
знавательную ценность. она разделена 
на три части: «книжное наследство Рос
сии в библиотеках Америки», «интел
лектуальное поле эмиграции» и «о книж
ном деле, о судьбах книг, о чтении 
и о тех, кто предан миру книг». Само 
собой разумеется, что выше я не упо
мянул и трети глав. Приведу хотя бы 
некоторые заголовки из первой части: 
«“...Желание оказать полезную обще
ственную услугу”: о Г. В. Юдине», «Экс
перт В. М. тетерятников. 1938–2000», 
«заметки об одном таинственном ката
логе» (о старых и редких русских кни
гах), «каталог одной частной коллек
ции» (о книгах из дворцовых собраний 
Романовых), «Америка и Россия: у ис
токов книжного обмена. набросок 
к будущему исследованию».

Во второй части речь идёт о русско
язычных журналах и издательствах (к 
«новому Журналу» и к журналу «Слово/ 
Word» коган составила указатели их 
содержания); с издателями она не раз 
встречалась сама. заголовок третьей 
части не нуждается в пояснениях.

тираж книги — 300 экземпляров. та
ковы размеры интеллектуального поля 
нынешней читающей публики. Можно 
ещё раз спросить: «читают ли в Амери
ке толстого?» кто как. Америка не чета 
нынешней Греции: в ней есть всё.

А. С. Либерман

цем. Ряд статей они написали вдвоём. 
за последние годы никто не сделал 
больше для сближения ньюйоркской 
публичной библиотеки с библиотеками 
России, чем е. и. коган. Библиотека 
позволила ей сохраниться как специ
алисту и как личности в стране, язык 
которой в значительной мере остался 
для неё чужим, но и она перед библио
текой не в долгу. 

Панорама, развёрнутая в книге, не
обычайно широка. из небытия (пото
му что многое либо не издавалось, либо 
никогда не попадётся на глаза) или 
из тёмных углов истории встают фи
гуры выдающегося инженера XVIII в. 
В. и. Геннина и художника Ф. Солн
цева (1801–1892). и тут же В. А. Жу
ковский, барон Брандис (его альбом 
«Амур, Восточная Сибирь, западная 
Сибирь и урал» составил эпоху в изу
чении востока империи), иллюстратор 
«Мертвых душ» Павел Соколов, автор 
«образов италии» Павел Муратов, вла
дельцы огромных библиотек и един
ственные в своём роде знатоки печат
ного дела и рукописей, способные рас
познать самую совершенную подделку. 
елене ильиничне везло на Павлов и 
Павловичей. кроме уже названных, мы 
встретим страстного коллекционера 
редких книг С. П. Дягилева и коммер
сантаблаготворителя М. П. Рябушин
ского. 

о династии Рябушинских советские 
люди знали только то, что Павел Павло
вич в августе 1917 г. призывал задушить 
революцию костлявой рукой голода; эта 
фраза попала в школьные учебники 
истории. но е. и. коган занималась днев
никами Михаила Павловича, шестого 
из братьев Рябушинских, родившегося 
в 1880 г. отрывки из его дневников ис
кусно перетасованы по темам. они ох
ватывают период с 1917 по 1960 г. Вот 
запись от 22 января 1921 г. (естественно, 
в эмиграции; оставшиеся в России се
стры погибли в Соловках): «Мне 40 лет, 
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Стереоскопический взгляд на в. и. Даля

© Леденёва В. В., 2012

уДк 016:929Даль

«Современное далеведение об
ширно и открывает свои богат
ства всем заинтересованным» — 

такой вывод сделает каждый, кто возьмёт 
в руки эту книгу. Биобиблиографический 
указатель, посвящённый 210летию со дня 
рождения Владимира ивановича Даля 
(1801–1872) — врача, писателя, знатока 
фольклора, собирателя пословиц и пого
ворок русского народа, а шире всего из
вестного в качестве автора знаменитого че
тырёхтомного «толкового словаря живого 
великорусского языка», является современ
ным и актуальным научноинформацион
ным изданием. оно может быть названо 
наиполнейшим источником для получе
ния сведений о его жизни и творчестве, 
очерках, вышедших под псевдонимом ка
зака Луганского, о переписке, научных и 
научнопопулярных работах, о большой  ли
тературе, посвящённой его деятельности, 
его семье — предкам, родным и потомкам 
в их культурноисторическом значении. 

успеху издания будут способствовать 
многие его качества. Первое из них — глу
бокое и убедительное отражение в части 
с названием «В. и. Даль в общественно
культурной жизни своего времени» (автор 
н. Л. Юган) биографических сведений и 
анализ различных направлений деятельно
сти В. и. Даля. здесь с плотной доказатель
ной поддержкой в виде ссылок, цитат, об
ращения к прецедентным фактам и авто
ритетным свидетелям освещаются этапы 
служебной и общественной деятельности, 
путь в публицистике и беллетристике, эво
люция художественноэстетических взгля
дов, развитие граней талантливой лично

сти, о писательском даровании которой 
с сочувствием отзывались В. Г. Белинский, 
и. С. тургенев, н. А. Добролюбов; характе
ризуются личные и творческие контакты 
В. и. Даля в разные годы жизни (напри
мер, с В. А. Жуковским, В. Ф. одоевским, 
А. Ф. Вельтманом, А. С. Пушкиным, т. Г. Шев
ченко); затрагивается его влияние (на 
П. и. МельниковаПечерского), при этом 
последовательно рассматриваются отно
шения с народниками и  славянофилами, 
которые были особенно важны в период 
подготовки проектов отмены крепостного 
права. немало строк посвящено объясне
нию далевского взгляда на события в об
щественной и литературной жизни — о жур

В. И. Даль: биография и творческое наследие : биобиблиогр. указ. / [сост. 
Н. Л. Юган, К. Г. Тарасов ; науч. ред. Р. Н. Клеймёнова ; библиогр. ред. Л. М. Кула-
ева]. — М. : Флинта : Наука, 2011. — 809, [1] с. — 800 экз.
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в модусном, аксиологическом планах ре
цензируемое издание характеризуется со
временностью и новизной, и данное каче
ство относится к несомненным его досто
инствам. 

Во второй части книги «Судьба творче
ского наследия В. и. Даля — казака Луган
ского» освещается то, как, в каких аспектах 
изучались труды писателя, лексикографа, 
учёного, общественного деятеля, какие про
блемы  не решены далеведением. Выявле
ны заметные лакуны, обусловленные от
сутствием полного собрания его сочине
ний, необходимостью атрибуции научных 
трудов по религии, объективной потребно
стью определить место в историколитера
турном процессе художественного, публи
цистического творчества автора и вырабо
тать новые исследовательские подходы к 
нему. обозначение перспективы далеведе
ния в современной России — ещё одно не
сомненное достоинство книги.

Главной заслугой авторов является соз
дание центральной части — рубрициро
ванного комплексного библиографическо
го указателя, где зафиксированы произве
дения В. и. Даля; опубликованные в разные 
годы монографии, статьи, заметки и дру
гие исследования о нём, касающиеся тех 
видов деятельности, где проявились грани 
его дарования. «указатель начат с записи 
первой публикации В. и. Даля в 1827 г. 
Роспись вышедших работ заканчивается 
июлем 2011 г.», — сообщается в подалевски 
названном предисловии «напутное» (С. 4), 
а подтверждают это конкретные разделы ука
зателя, внутренне организованные по хро
нологическому принципу, но объединён
ные сквозной нумерацией, и приложения.

Первый раздел «творческое наследие 
В. и. Даля»  отражает все публикации произ
ведений писателя — независимо от объёма, 
жанра и типа адресата — с росписью содержа
ния каждого тома выходивших когдалибо 
собраний сочинений или тематических сбор
ников его произведений, избранного, сло
варей с характеристикой опубликованного. 

Второй раздел «Литература о жизни и 
деятельности В. и. Даля» открывается за

нале «Мосвитянин», о связях с нижегород
ской интеллигенцией и т. д.

Подвижническая собирательская дея
тельность фольклориста и лексикографа, 
инициированная неугасимым интересом 
В. и. Даля к русскому слову, показана сквозь 
призму оценок современников, в частно
сти и. С. Аксакова, который понимал, что 
«создателя “толкового словаря живого ве
ликорусского языка” интересовало “не наше 
книжное, искалеченное чахлое слово, а имен
но слово живое”, которое он везде и всюду 
подбирал из уст самого народа» (С. 169). 
такие свидетельства приближают Владимира 
ивановича Даля к нашим современникам.

н. Л. Юган анализирует отдельные про
изведения писателя («Прадедовские вёт
лы»), в том числе не бывшие предметом на
учного анализа («Где потеряешь, не чаешь, 
где найдёшь, не знаешь»), хотя ярко де
монстрирующие связь с фольклором и зна
ние многочисленных вариантов фоль
клорных текстов.

творчество В. и. Даля рассматривается 
на фоне работы других литераторов, чьи 
произведения взаимодействовали в рамках 
локальных сверхтекстов с далевскими рас
сказами или очерками. Это позволяет ад
ресату рецензируемой книги восстановить 
интеллектуальнонравственную атмосферу 
эпохи, понять её пассионарность, словно 
ощутить дух времени. 

Жизненный путь (см. также «основные 
даты жизни и деятельности В. и. Даля») 
писателя характеризуется как «путь к ис
тине, к православию», потому что в боль
шинстве рассказов, очерков автор «соот
носит происходящее с нормами и критери
ями русского православного крестьянства. 
он смотрит на события глазами простого 
народа…» (С. 161). Религиозный взгляд в та
ких случаях становится также «сюжетоо
бразующей категорией»: «Варнак», «Памят
ка», «Сын» и др. 

Этим вектором творчества объясняется 
господствовавшая некогда тенденциозность 
оценок исторической роли беллетристики 
и публицистики писателя, которая стала 
преодолеваться в 1990х гг., следовательно, 
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териалах, в том числе о копиях, собранных 
в различных фондах хранения, среди кото
рых документынапоминания о событиях 
большой исторической важности, с кото
рыми связано имя В. и. Даля, например: 
№3345. Даль В. и. Последние сутки Пуш
кина. Ст. [нач. февр. 1837]. копия. 5 л. //  
Ф. 539. одоевский В. Ф. оп. 2. № 1495. 5 л.

Всего отражено 3560 источников раз
личного рода. Полнота отбора, достигнутая 
благодаря принципу преемственности, удоб
ство использования материалов, обуслов
ленное выделением разделов и введением 
продуманной системы указателей (загла
вий, писем, именного, предметнотемати
ческого, периодических изданий, научных 
сборников и альманахов), делает издание 
ценным для различных областей деятель
ности, с которыми связано имя Владимира 
ивановича Даля. 

объём и качество выполненной соста
вителями н. Л. Юган, к. Г. тарасовым, на
учным редактором Р. н. клеймёновой (1940–
2011) и библиографическим редактором 
Л. М. кулаевой работы достойны высокой 
оценки, скрупулёзный труд специалистов 
заслуживает уважения, созданная их уси
лиями книга — активного использования 
широким адресатом.

В. В. Леденёва

меткой «от издателя “Московского теле
графа”» — первым откликом о молодом 
писателе и его повести «Цыганка». 

здесь представлены как прижизненные 
рецензии, разборы, критические статьи, 
так и отдельные упоминания, что указыва
ет на полноту отражения материала в дан
ном разделе. он позволяет оценить дина
мику обращения к изучению личности, жиз
ни, деятельности и творчества  В. и. Даля. 
например, в 1917–1920 гг. публикации от
сутствуют, за  1925, 1930, 1940 гг. выявлено 
по одной работе, в 1929, 1960 гг. отмечено 
только по две публикации, а по росписи 
за 2001 г. наблюдается «взрыв интереса» к 
языку и стилю в связи с юбилеем писателя, 
лексикографа, значимой для славянской 
культуры фигуры. также этот раздел спо
собствует формированию представлений о 
круге специалистов, изучающих наследие 
В. и. Даля в том или ином направлении 
в России, украине, других странах. 

В не меньшей степени этому спо
собствует информация третьего раздела 
«В. и. Даль: электронные ресурсы», пред
ставляющего материалы, которые стали 
с конца ХХ в. доступными самой широкой 
аудитории пользователей благодаря акту
альным технологиям.

как культурно значимую следует оце
нить публикацию в  четвёртом разделе «на
следие В. и. Даля в архивах» данных о ма

жизнь после смерти
уДк 016:929Пирогов+016:617–089

не будет преувеличением сказать, 
что мировую славу России при
несли не столько природные бо

Николай Иванович Пирогов (1810–1881) : к 130-летию памяти: биобиблиогр. 
указ. / Рязан. гос. мед. ун-т им. акад. И. П. Павлова, Науч.-исслед. ин-т морфо-
логии человека РАМН ; [сост. под ред. Р. Е. Калинина, М. М. Лапкина]. — Рязань : 
РИО РязГМУ, 2011. — 192 с. : ил., 1 л. портр. — 100 экз.

гатства и территориальный размах, сколь
ко широко признанные достижения в 
сфере культуры. культура многогранна, 
и российская культура в этом плане не ис
ключение. тут тесно переплетаются лите© Фролов А. и., 2012
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деятельности. В качестве приложений 
приводятся даты увековечивания памяти 
н. и. Пирогова (с 1881 по 2003 г.), фото
графии памятников ему в городах Рос
сии, украины, казахстана, Эстонии, ор
денов и наградных медалей, почтовых ма
рок, выпущенных в его честь, обложек 
материалов научных мероприятий к 200ле
тию со дня рождения учёного, интерес
ные факты его жизни.

Штрихи к биографии
Вступительный очерк «Страницы жиз

ни великого хирурга», который подгото
вил Максим Валерьевич Мнихович, веду
щий научный сотрудник института мор
фологии человека Российской академии 
медицинских наук, — своего рода иллю
стрированная хроника «трудов и дней» 
н. и. Пирогова. как и следовало ожи
дать, основное внимание уделяется здесь 
профессиональной деятельности героя по
вествования. наряду с этим, очерк проли
вает свет и на педагогическую деятель
ность хирурга, и на непростые обстоя
тельства его семейной жизни. Познако

ратура и драматургия, поэзия и живо
пись, театральное и музыкальное искус
ство. трудно перечислить все грани этого 
феномена мировой цивилизации.

Блеск художественных граней русской 
культуры настолько интенсивен, что по
рою оставляет в тени целые области и на
правления творческой деятельности. Раз
ве могут в своей привлекательности для 
широкой публики состязаться история 
русской литературы и история русской 
медицины? А ведь история отечествен
ной медицинской школы — тоже одна 
из граней великой русской культуры. и в 
этом ещё раз убеждаешься, знакомясь с 
книгой, посвящённой николаю ивано
вичу Пирогову.

имя н. и. Пирогова на слуху у каж
дого маломальски грамотного человека. 
николай иванович получил мировую из
вестность как основоположник отечест
венной топографической анатомии, во
еннополевой хирургии, пионер эфирной 
анестезии, выдающийся педагог. его за
слуги давно получили высокую оценку: 
он был доктором медицины и хирургии, 
членомкорреспондентом Академии наук 
(с 1846), академиком СанктПетер бург ской 
медикохирургической академии (1845), 
почётным гражданином города Москвы 
(1881).

Рецензируемый указатель показывает, 
что давно завершивший «круг земной» 
н. и. Пирогов является нашим современ
ником, как А. С. Пушкин и Л. н. толстой, 
П. и. чайковский и М. и. Глинка. «Почти 
два века, — справедливо подчёркивается 
во вступлении, — медицинское сообще
ство находится под обаянием личности 
николая Пирогова — великого ученого, 
взгляды которого ничуть не устарели. на
оборот, сегодня мы нуждаемся в Пирого
ве и в его взглядах более чем когдалибо» 
(С. 29).

книга, посвящённая научному насле
дию «отца русской хирургии», состоит 
из двух основных частей. В первой даётся 
его развёрнутая биография; во второй — 
подробный перечень публикаций о его 
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тартуский университет), в 1833–1835 гг. 
стажировался в Германии.

В 1836–1841 гг. н. и. Пирогов был 
профессором хирургии Дерптского уни
верситета (получил это звание в двадцать 
шесть лет!), в 1841–1856 гг. — СанктПе
тербургской медикохирургической акаде
мии, в 1856–1858 гг. — попечителем одес
ского учебного округа, в 1858–1861 гг. — 
киевского учебного округа. В 1847 г. 
работал на кавказе в действующей ар
мии, где впервые стал практиковать при
менение крахмальной перевязки и опе
рировать раненых в полевых условиях 
с эфирным обезболиванием. Стоит на
помнить, что им проведено почти 10 тыс. 
операций под эфирным наркозом.

Во время крымской войны 1853– 
1856 гг. н. и. Пирогов дважды выезжал 
на театр военных действий и непосред
ственно участвовал в организации меди
цинского обеспечения боевых действий 
войск и лечения раненых. он был глав
ным хирургом осаждённого Севастополя. 
именно здесь у него зародилась идея во
еннополевой доктрины, которая дейст
вует до настоящего времени. 

С 1866 г. николай иванович находил
ся в отставке, обосновавшись в своем име
нии Вишня (близ Винницы, украина), 
откуда в качестве консультанта по воен
ной медицине и хирургии выезжал на те
атр военных действий во время Франко
прусской (1870–1871) и Русскотурецкой 
(1877–1878) войн.

Составитель пособия справедливо под
чёркивает, что н. и. Пирогов разработал 
оригинальные операции, многие из кото
рых до сих пор носят его имя, что именно 
он заложил основы анатомоэксперимен
тального направления в отечественной ме
дицине, одним из первых в нашей стране 
стал применять наркоз при проведении 
хирургических операций. «Пирогова, — 
пишет  М. В. Мнихович, — увлекала борь
ба за “оригинальность и самобытность” 
отечественной науки. он хотел, чтобы 
русский народ не только не отставал от 
запада, но и опередил его» (С. 38).

мившись со «Страницами жизни…», чи
татель узнает немало интересного и 
поучительного. на страницах этого очер
ка (а он занимает едва ли не половину 
объёма книги) н. и. Пирогов предстаёт 
перед нами как способный студент, врач
хирург, поистине неутомимый исследова
тель, педагогноватор, мыслитель и просто 
как человек с повседневными заботами, 
со свойственными ему радостями и печа
лями.

написать такой очерк — непростая за
дача. на выручку автору приходит доско
нальное знание исторического материала, 
биографии, профессиональной деятель
ности и трудов н. и. Пирогова, а также 
широкое цитирование источников и ли
тературы. Помогает и зрительный ряд, в 
котором, кроме самого н. и. Пирогова, 
мы видим его предшественников, совре
менников и последователей. Можно по
ручиться, что многие портреты, опубли
кованные на страницах книги, читатель 
увидит впервые.

Работа врача, тем более врачахирур
га — работа не публичная, отгороженная 
от суеты будничной жизни строгими ме
дицинскими и этическими требования
ми. Поэтому представить себе творческую 
лабораторию хирурга середины XIX в. на
много труднее, чем творческую лаборато
рию его современников — писателей и 
поэтов, художников и композиторов.

н. и. Пирогов родился в Москве в се
мье казначея военнопровиантского скла
да. его отчий дом (дом Грязнова в Сы
ромятниках, в кривоярославском (ныне 
Мельницком) пер.) не сохранился. В сту
денческие годы николай проживал с се
мьей в Б. конюшковском пер., 14. Позже, 
во время приездов в Москву, жил у мате
ри, в доме Гущина, на Шаболовке, у ка
лужских ворот, в гостинице торлецкого 
у красных Ворот; в последний приезд — 
в гостинице «Дрезден» на тверской ул., 6.

В 1828 г. николай иванович окончил 
медицинский факультет Московского 
университета, в 1832 г. — Профессорский 
институт Дерптского университета (ныне 



105

ж
и

Зн
ь п

о
с

л
е с

м
еРт

и

А. И. Фролов

ния, не делает соответствующих ссылок 
на монографии, статьи, мемуары. Пусть 
любознательный читатель сам догадает
ся — что откуда?

Повидимому, составителям хотелось 
как можно скорее превратить рукопись 
в готовое печатное издание. чем, как не 
спешкой, можно объяснить досадное по
вторение одного и того же текста (слово 
в слово!) на с. 25 и 29. насколько внима
тельно познакомились с рукописью на
стоящей книги уважаемые рецензенты — 
профессора М. Р. Сапин, Ю. и. Гуминский 
и о. В. Макарова? так ли уж внимательно 
отнеслись к своим редакторским обя
занностям профессора Р. е. калинина и 
М. М. Лапкина? и не являются ли пере
численные титулованные особы «чисто 
декоративным элементом» нового изда
ния? «звёздная болезнь», непременное 
присутствие «свадебных генералов» — одна 
из печальных особенностей и без того 
«униженной и оскорблённой» российской 
науки. и медицинская наука, как пока
зывает жизнь, не является исключением 
из этого правила. 

В ряде предложений встречается оши
бочное употребление слов:  «...николай 
иванович доказал (вместо показал. — 
А. Ф.) им некоторые операции...» (С. 25); 
«начальству академии пришлось разре
шить ему поездку за границу на полгода 
по делам анатомического института и для 
направления (для поправки? — А. Ф.) 
здоровья…» (С. 43). как писал н. и. Пи
рогов, «презрение к родному языку позо
рит национальное чувство».

Библиографический указатель
о научной ценности библиографиче

ского указателя, составленного н. А. ко
зеевской, свидетельствуют названия мно
гочисленных разделов: «Роль н. и. Пиро
гова в развитии отечественной и мировой 
медицины», «Пироговская школа русской 
хирургии (Пироговское общество. Пиро
говские чтения)», «н. и. Пирогов — соз
датель отечественной военнополевой ме
дицинской доктрины», «Периоды жизни 

исключительно высокой оценки заслу
живает деятельность Пироговапедагога. 
Автор вступительного очерка напомина
ет, что николай иванович Пирогов был 
одним из инициаторов и организаторов 
проведения реформы высшей медицин
ской школы в 1840е гг., последовательно 
выступая против сословнонациональных 
ограничений, за автономию университе
тов и всеобщее начальное образование.

В 1881 г. вся Россия отмечала 50летие 
врачебной, научной и общественной дея
тельности н. и. Пирогова. Главные тор
жества, как отмечается в книге, прошли 
в Москве. В свой родной город н. и. Пи
рогов приехал 22 мая 1881 г. Вагон, в ко
тором ехали хирург с женой, был украшен 
гирляндами цветов. на вокзале знамени
того врача и учёного встречали толпы лю
дей. то и дело раздавались возгласы: «Да 
здравствует патриарх русской хирургии!»,  
«Слава русскому корифею Пирогову!». 
Присутствовавший на юбилее и. е. Ре
пин писал: «Это было необыкновенное  
торжество. Да и как иначе, ведь Пиро
гов — гений! Да, несомненный гений! та
ким останется и для нас, и присных, и 
во веки веков!» (С. 71).

Городская дума присвоила н. и. Пи
рогову 12 мая 1881 г. «в связи с пятидеся
тилетием трудовой деятельности на по
прище просвещения, науки и гражданст
венности» звание «Почетный гражданин 
города Москвы». николай иванович был 
пятым, кому присваивалось это звание 
(С. 72).

Судьба сводила н. и. Пирогова со 
многими выдающимися современниками. 
Среди таковых, кроме врачей и учёных
медиков, — Д. и. Менделеев, к. Д. ушин
ский, и. е. Репин, Джузеппе Гарибальди 
и др.

«Страницы жизни великого хирурга» 
насыщены (и даже порой перенасыщены) 
фактическим материалом. Автор, стре
мясь к документальности и убедительно
сти изложения, то и дело прибегает к 
обильному цитированию источников. При 
этом, что нетипично для научного изда
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Культура  издания
Листая новую книгу, читатель увидит 

обложки и титульные листы многих став
ших знаменитыми на весь мир сочинений 
н. и. Пирогова. Среди них — докторская 
диссертация (1832), «Хирургическая ана
томия артериальных стволов» (1834), «Ат
лас к тексту хирургической анатомии ар
териальных стволов и фасций» (1882), 
«Анатомические изображения человече
ского тела, назначенные преимуществен
но для судебных врачей» (1846), «Пато
логическая анатомия азиатской холеры» 
(1850), «Собрание литературнопедагоги
ческих статей» (1861) и другие сочинения.

Достойна внимания портретная гале
рея современников н. и. Пирогова: тут пред
ставлены такие корифеи, как е. о. Мухин, 
М. я. Мудров, Х. и. Лодер, и. Ф. Мойер, 
Ф. и. иноземцев, и. В. Буяльский, Д. и. Вы
водцев.

В книге немало цветных иллюстра
ций: «н. и. Пирогов с няней», «защита 
н. и. Пироговым докторской диссертации 
в 1832 г., Дерпт», «Экстраординарный про
фессор н. и. Пирогов в 1836 г.», «Прощаль
ный вечер в доме проф. Мойера. Дерпт, 
1840 г.», «н. и. Пирогов на поле боя», 
«н. и. Пирогов осматривает больного 
Д. и. Менделеева». В научных изданиях все 
иконографические материалы, как прави
ло, соответствующим образом поясняют
ся и комментируются. В данном случае нет 
сведений об авторах репродуцированных 
изображений, не сказано и о том, где хра
нятся сами оригинальные живописные про
изведения. качество репродукций, увы, 
не всегда высокое (С. 12, 48, 70, 166 и др.).

искусство хирурга живет «только 
здесь и только сейчас», в лучшем случае 
превращаясь в легенду. но иные легенды 
и легендарные врачи все же продолжают 
жить после смерти. к числу таковых от
носится николай иванович Пирогов.

Думается, что наследие величайшего 
русского хирурга XIX в. ещё не раз будет 
объектом внимания библиографов.

А. И. Фролов

и деятельности великого русского хирур
га», «н. и. Пирогов и его современники», 
«н. и. Пирогов и медицинское образова
ние», «общественная, педагогическая и 
просветительская деятельность н. и. Пи
рогова, его мировоззрение и духовность», 
«Переписка н. и. Пирогова», «Мемори
альные музеи, памятники и памятные 
знаки», «образ н. и. Пирогова в литера
туре и искусстве», «увековечивание име
ни н. и. Пирогова», «н. и. Пирогов и Ря
занский край» и др.

указатель показывает, насколько раз
носторонним является творческое насле
дие н. и. Пирогова для медицины. об 
этом, в частности, красноречиво говорят 
рубрики: «Акушерство и гинекология», 
«Анестезиология и реаниматология», «Ге
матология и переливание крови», «Гигие
на и санитария», «Детская хирургия и ор
топедия», «клиническая и лабораторная 
диагностика», «нейрохирургия», «Фи
зиотерапия и курортология», «Хирургия 
сердца и сосудов» и др.

Литература систематизирована по раз
делам и рубрикам, внутри которых при
нят алфавитный порядок фамилий авто
ров или названий работ. отражены кни
ги, статьи из журналов и газет, материалы 
научных конференций. 

Хотелось бы обратить внимание со
ставителей на необходимость учёта элек
тронных ресурсов, без внимания к кото
рым всё труднее ориентироваться в море 
научной информации. изложенный ма
териал проверен по библиографическим 
источникам и de visu. Библиографическое 
описание работ соответствует требовани
ям ГоСта 7.1–2003.

Разыскать литературу, систематизи
ровать её и подготовить для печати ука
затель, отражающий 130летний период 
изучения и популяризации научного на
следия н. и. Пирогова, — задача благо
родная, ответственная и далеко не про
стая. нельзя не выразить слова благодар
ности в адрес специалистов, сумевших 
решить эту задачу достаточно квалифи
цированно.
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Биобиблиография 
отечественного искусствоведа

© Бесолов В. Б., 2012

уДк 016:929Сарабьянов+016:7.0

Всвязи с выходом в свет биобиблио
графического указателя, посвящён
ного одному из ведущих историков 

русского и европейского искусства Д. В. Са
рабьянову, не могу не поклониться отече
ственным библиографам в области гума
нитарных наук: в архитектуроведении это 
з. Д. Виноград, Д. П. Певзнер, н. я. Горш
кова, А. к. Владимирский и др., в искусст
воведении — о. Э. Вольценбург 1, о. С. ос
трой и и. Х. Саксонова 2, С. М. Воякина, 
в востоковедении — С. Д. Милибанд 3, 
о. Э. Ливотова, и. и. иориш, В. Б. Лунин, 
А. П. Юдакин, и. Г. кушке 4, С. С. Сары

1 Вольценбург о. Э. Библиография изобрази
тельного искусства: указ. лит. на рус. яз. по вопр. 
теории, истории и практики изобразит. искусств : 
архитектуры, скульптуры, живописи и приклад. 
искусства. ч. I : Вып. 1 : общая теория искусства. 
Пг., 1923. 87 с.; Вып. 2 : общая история искусства : 
Археология искусства. Пг., 1923. 187 с.

2 острой о. С. изобразительное и прикладное 
искусство : библиогр. рус. библиогр. М. : книга, 
1969. 213 с.; острой о. С. Русские справочные изда
ния по изобразительному и декоративноприкладно
му искусству : аннот. указ. М., 1972. 280 с.; ос т
рой о. С., Саксонова и. Х. изобразительное и приклад
ное искусство : библиогр. пособие. М., 1986. 256 с.

3 Милибанд С. Д. Биобиблиографический сло
варь советских востоковедов с 1917 года. М. : нау
ка, 1977. 768 с.; Биобиблиографический словарь 
отечественных востоковедов с 1917 года. изд. 2е, 
доп. В 2 кн. М. : наука, 1995. кн. 1. 702 c.; кн. 2. 
765 с.; Востоковеды России : XX — начало XXI века 
: биобиблиогр. слов. изд. 3е, доп. В 2 кн. М. : на
ука, 2008. кн. 1. 702 c.; кн. 2. 765 с.; Дополнения 
и указатель. М. : наука, 2009.

4 Востоковеды Франции (1946–1976) : биобибли
огр. справ. / сост. и. Г. кушке. М. : ВГБиЛ, 1978. 137 с.

чев 5, В. и. исаев 6, в антиковедении — 
А. и. Воронков, и. е. Борщ, в истории — 
В. П. Бузескул, А. А. чернобаев, археологии — 
н. А. Винберг, Л. М. Всевиов, т. н. за дне
провская, Р. Ш. Левина, А. А. Любимова, 
В. и. копылова, в этнографии — о. В. Бу
накова, Р. В. каменецкая, з. Д. титова и 
многие другие. Выдающееся биобиблио
графическое издание по востоковедению, 

5 Востоковеды Великобритании : биобиблиогр. 
справ. / сост. С. С. Сарычев. М. : ВГБиЛ, 1978. 267 с. 

6 Востоковеды США (история, социология, 
политические науки) : 1960–1975 гг. : биобиблиогр. 
справ. / сост. В. и. исаев. М. : ВГБиЛ, 1978. 210 с.

Дмитрий Владимирович Сарабьянов / Рос. акад. наук ; сост. Г. М. Тихомирова; 
авт. вступ. ст. Г. Ю. Стернин. — М. : Наука, 2012. — 90 с., портр. — (Матери-
алы к биобиблиографии ученых. Искусствоведение ; вып. 4).
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роста, научнообщественной деятельности, 
государственные награды и премии. одна
ко не ясно, за какие научные труды учёно
му были присуждены Государственная пре
мия Российской Федерации (1995) и пре
мия Президента Российской Федерации 
(2002). кроме того, составитель упустила 
из виду, что В. Д. Сарабьянов уже много лет 
является председателем научного совета 
по историкотеоретическим проблемам 
искусствознания отделения историкофи
лологических наук РАн, координирующе
го искусствоведческую деятельность оте
чественных учёных.

Младший современник и давнишний 
коллега Д. В. Сарабьянова, членкор рес пон
дент РАн, др искусствоведения Г. Ю. Стер
нин в лаконичной вступительной статье 
раскрыл сложность начального этапа вхож
дения молодого учёного в научный и твор
ческий мир пластических искусств, убеди
тельно и доходчиво обосновал пройденный 
им путь профессиональной деятельности 
длиной в более чем шесть десятилетий, 
сделав акцент на принципах истолкования 
учёным двуединой формулы «традиция 
и новаторство» — вековечной проблеме ху
дожественного творчества. 

если обратить внимание на перечень 
трудов учёного, нетрудно заметить, что те
мой многих статей и отдельных, самостоя
тельных изданий стало творчество выдаю
щихся русских художников и западноевро
пейских мастеров живописи и графики. 
непреходящей научной ценностью явля
ются его исследования русского художе
ственного процесса конца XIX — начала 
XX в., прежде всего оригинальная статья 
о сущности стиля модерн.

В 1970 г., после успешной защиты док
торской диссертации по проблематике рус
ского искусства середины XIX в., Д. В. Са
рабьянов углубился в теорию и методологию 
компаративного исследования художест
венного явления России в контексте исто
рии художественного процесса западной 
европы и отчасти Переднего Востока. на 
рубеже 1970–1980х гг. исследовательское 
внимание Д. В. Сарабьянова было сосредо

подготовленное опытным учёнымбиблио
графом Софией Давидовной Милибанд, 
расценивается мной как беспрецедентный 
научный труд, созданный женщиной, со
вершившей реальный, академический и 
гражданский, подвиг.

Вместе с тем нужно отметить важность 
и необходимость выпуска персонологиче
ских, индивидуальных и коллективных, 
био библиографических изданий в виде 
всесто ронне продуманной и обстоятельно 
состав ленной серии, максимально удоб
ной и предельно эффективной для поль
зования.

основанная в 1940 г. академическая се
рия «Материалы к биобиблиографии уче
ных» объединяет все области науки, в том 
числе и раздел «Гуманитарные и общест
венные науки». В этом разделе значатся 
биобиблиографические издания учёных — 
специалистов по истории, археологии, эт
нологии, исторической антропологии, клас
сической филологии, фольклористике, ми
фологии, эпосоведению, литературоведению, 
языкознанию, ономастике, философии, ло
гике, этике, эстетике. очень редко, от слу
чая к случаю выходили в свет и книги 
по искусствоведению, т. е. биобиблиогра
фические издания исследователей исто
рических, теоретических и национальных 
проблем изобразительного и декоратив
ноприкладного искусства и архитектуры. 
за 73 года было издано всего четыре книги; 
первыми выпущены биобиблиографиче
ские издания, посвящённые А. В. Щусеву 
(1947), и. Э. Грабарю (1951), А. А. Сидоро
ву (1964, 1974). Рецензируемый указатель 
является четвёртым выпуском. и это за 
полтора века развития истории искусства 
как научного предмета и учебной дисци
плины!

В соответствии с принятыми в изда
ниях серии методическими решениями 
на фронтисписе помещён фотопортрет ис
торика искусства, далее следует раздел 
«основные даты жизни и деятельности 
академика Д. В. Сарабьянова», в котором 
перечислены в хронологическом порядке 
важнейшие вехи его профессионального 
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о сарабьяновской школе, успешно функ
ционирующей в науке о русском искус
стве.

из раздела «Публикации о жизни и тру
дах Д. В. Сарабьянова» можно узнать не 
только о количестве опубликованных ста
тей об учёном и рецензий на его труды, 
но и о масштабности личности отечествен
ного искусствоведа. написать о плодотвор
ной научной деятельности Д. В. Сарабья
нова или подготовить критические отзывы 
на его классические труды сочли за честь 
многие представители гуманитарной науки: 
и. Э. Грабарь, е. и. кириченко, е. П. Львова, 
Л. огинская, Ю. С. осмоловский, Г. С. ост
ровский, Г. Г. Поспелов, В. и. Ракитин, 
Г. и. Ревзин, Г. Ю. Стернин, В. С. турчин, 
Витторе Страда.

значительную часть издания занимает 
«Хронологический указатель трудов», ох
ватывающий 1951–2011 гг., который вклю
чает 531 название исследований, рецензий, 
критических заметок, а также учебноме
тодических работ, некрологов, авторских 
стихов. Хотя в подразделе «Редактирова
ние» указано 57 наименований, в реально
сти количество отредактированных учёным 
работ гораздо больше, поскольку среди из
даний встречаются двух, трёх и много
томники.

как ни досадно, в указателе имеются 
опечатки и неточности. неправильно при
водятся названия армянской газеты «Гра
кан терт» (запись № 58, с. 27), грузинского 
журнала «Сабчота хеловнеба» (№ 268, с. 
43), год издания методического пособия 
в записи № 102 на с. 29 (нужно 1966 г. вме
сто 1963 г.), инициалы П. В. кузнецова 
(№ 493, с. 61). на с. 65–69 в № 5, 10, 31, 33, 
36, 38, 51, 52, 53, 56 не указано количе
ство годовых выпусков периодических и 
продолжающихся изданий, членом ред
коллегий которых является Д. В. Сарабья
нов. Во многих случаях не сообщается 
о наличии ил люст раций в научных тру
дах.

однако эти замечания не снижают вы
сокой научной ценности и познавательной 
значимости рецензируемого издания.

точено и на том, «чтобы обозначить место 
русского авангарда в мировом художест вен
ном процессе» (С. 12). Безусловно, подоб
ный аспект рассмотрения наследия оте
чественного художественного авангарда 
требует от специалиста эрудиции и углуб
лённого понимания общих закономер
ностей хода мирового художественного 
процесса, безупречного и комплексного 
методологического подхода к исследуемым 
проблемам традиций и новаторским явле
ниям.

из всего интеллектуального наследия 
Д. В. Сарабьянова наиболее знаковыми яв
ляются его статьи и капитальные труды: 
по отечественной искусствоведческой 
компаративистике; о сущности стиля мо
дерн, его генезисе и эволюции; о худож
никахклассиках, как традиционалистах, 
так и новаторах; по истории русского ис
кусства второй половины XIX в. и конца 
XIX — начала XX в. 7. если учесть и второй 
аспект профессионального кредо учёно
го — его неутомимую научнопедагогиче
скую деятельность, ознаменованную под
готовкой нескольких десятков представи
телей искусствоведческой науки высшей 
квалификации, то смело можно говорить 

7 Русская живопись XIX века среди европей
ских школ : опыт сравн. исслед. М. : Совет. худож
ник, 1980. 261 с. : ил. (Серия «Библиотека искус
ствознания»); Русская живопись : Пробуждение 
памяти. М. : искусствознание, 1998. 526 с. (Бка 
журнала «искусствознание»); Россия и запад : 
историкохудожественные связи XVIII — начала 
XX веков. М. : искусство — XXI век, 2003. 296 с.; 
Russia — Europa : Arte e architettura. Milano : Ed. Jaca 
BookSpA, 2003. 295 p. ; к определению стиля мо
дерн // Советское искусствознание’78. М., 1979. 
[Вып. 2]. С. 206–225; к ограничению понятия 
«авангард» // Поэзия и живопись : сб. тр. памяти 
н. и. Харджиева. М., 2000. С. 83–91 ; Стиль мо
дерн : истоки. история. Проблемы. М. : искус
ство, 1989. 295 с. : ил.; Модерн : история стиля. М. : 
Галарт, 2001. 344 с. : ил. ; история русского искус
ства второй половины XIX века : учеб. пособие. М. : 
издво МГу, 1989. 383 с. : ил.; история русского 
искусства конца XIX — начала XX века : учеб. посо
бие. М. : издво МГу, 1993. 320 с. : ил.; история 
русского искусства конца XIX — начала XX века. 
М. : АСтпресс : Галарт, 2001. 303 с. : ил.
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тельных искусств Российской академии 
художеств, Государственного академиче
ского института живописи, скульптуры и 
архитектуры Российской академии худо
жеств, соответствующих отделов музеев и 
кафедр вузов Москвы и Петербурга, ека
теринбурга, красноярска и новосибирска. 
Странно, однако, что в столь авторитет
ных учреждениях почемуто не готовятся 
и не выпускаются и общие биобиблиогра
фические издания о компетентных учёных 
и педагогах в области теории и истории 
пластических искусств и художественной 
критики. не мешало бы вспомнить о наказе 
В. я. Брюсова: «Библио графия — это глаза 
и уши учёного».

каждый специалист по теории и исто
рии искусства должен иметь полное пред
ставление о научных трудах предшествую
щих и современных ему учёных по про
блематике выполняемого им конкретного 
исследования. Мы обязаны помнить име
на и труды российских учёных — зачинате
лей, основоположников, патриархов исто
рии искусства как гуманитарной науки и 
учебной дисциплины.

Биобиблиографические пособия и ука
затели, словари и энциклопедии об отече
ственных историках искусства являются 
основой непрерывного развития преемст
венных нитей российского искусствозна
ния, ориентиром для нынешних и последу
ющих поколений учёных в их разысканиях 
по истории искусства эпохи древности, 
Средних веков и нового времени. С этих 
позиций рецензируемое издание можно 
только приветствовать.

Академик Д. В. Сарабьянов всегда уде
лял внимание прославленным коллегам — 
теоретикам и историкам искусства, худо
жественным критикам и педагогам, вид
ным собирателям, ценителям и хранителям 
коллекций художественного авангарда — 
таким как М. В. Алпатов, и. Э. Грабарь, 
С. П. Дягилев, н. А. Дмитриева, Р. С. кауф
ман, Г. Д. костаки, В. и. костин, В. н. Пет ров, 
В. н. Прокофьев, Б. В. Раушенбах, Г. Ю. Стер
нин, н. и. Харджиев, М. н. яблонская, 
и. С. Болотина.

удачным решением составителя следу
ет признать подраздел «научные доклады», 
в котором приведено 69 тем научных до
кладов и сообщений по искусствоведению, 
прочитанных Д. В. Сарабьяновым с 1953 
по 2009 г. Ведь такой список является по
казателем научной активности учёного, ко
торый выносит свои взгляды, суждения и 
концепции на строгий суд профессио
нальной аудитории и тем самым привива
ет молодым учёным навыки подготовки, 
представления и обсуждения научных до
кладов.

как и во всех выпусках добротной ака
демической серии, издание завершают «ука
затель соавторов» и «указатель периоди
ческих и продолжающихся изданий», как  
отечественных, так и иностранных, с ука
занием названия и места издания.

По моему убеждению, научноисследо
вательским институтам и вузам Россий
ской академии художеств (РАХ), Россий
ской академии архитектуры и строитель
ных наук, а также и головным вузам по 
архитектурному и градостроительному об
разованию — Московскому архитектурно
му институту, СанктПетербургскому го
сударственному архитектурностроитель
ному университету и институту живописи, 
скульптуры и архитектуры имени и. е. Ре
пина РАХ следует приступить к выпуску 
идентичных по композиции и структуре 
содержания, но несколько иных по худо
жественному облику, оформительскому ди
зайну и полиграфическому исполнению 
биобиблиографических изданий. Это край
не необходимо, ибо без досконального по
знания научных трудов своих предше
ственников и старших современников не
возможно создать полноценное научное 
исследование.

излишне говорить о значимости ин
тенсивной деятельности ведущих россий
ских научных центров и высших школ по 
теории и истории пластических искусств — 
Государственного института искусствозна
ния Министерства культуры Российской 
Федерации, научноисследовательского 
ин ститута теории и истории изобрази
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В заключение хочется выразить призна
тельность составителю Г. М. тихомировой, 
автору вступительной статьи Г. Ю. Стерни
ну, директору т. е. Филипповой и сотруд
никам издательства «наука», членам ре
дакционной коллегии серии «Материалы 
к биобиблиографии ученых», выпустившим  
в свет столь нужное, ценное и полезное 
биобиблиографическое издание.

В. Б. Бесолов

на мой взгляд, помимо именного ука
зателя соавторов, следовало поместить «ука
затель имён» с включением лиц, о которых 
писал Д. В. Сарабьянов, рецензентов его на
учных трудов; лиц, упоминаемых в биб
лиографических описаниях; авторов книг, 
отредактированных Д. В. Сарабьяновым. от
сутствие такого указателя существенно за
трудняет пользование изданием. Целесооб
разно также поместить «Алфавитный указа
тель трудов» Д. В. Сарабьянова, столь необхо
димый для оперативного поиска его работ.

Подведены итоги вось
мого ежегодного конкур
са среди авторов лучших 
работ по библиографии 
2011 г., организованного 
издательством «Бук чем
бэр интернэшнл» и ре
дакцией журнала «Биб
лиография».

Лауреатами 2011 г. по 
трём номинациям стали 
следующие наши коллеги, 
опубликовавшие в жур
нале материалы библио
графической тематики.

В номинации «Высо
кий уровень библиогра
фического оформления 
монографии по пробле
мам книжного дела» ди
пломом и денежной пре
мией в размере 5000 ру
блей награждаются Свет
лана  александровна  Ка
райченцева и елизавета 
Михайловна  Сухорукова, 
авторысоставители кни
ги «Дневник н. М. Лисов
ского (1864–1920 гг.)» (Мо
сква, 2011).

В номинации «на
ибольшие успехи в попу
ляризации библиографи
ческих знаний в профес
сиональной периодике» 
дипломом и денежной пре
мией в размере 5000 руб
лей награждается др пед. 
наук, проф., директор Биб
лиотеки Российской ака
демии наук валерий Пав
лович  леонов, автор ста
тей «Эволюционный син
тез библиографии» (Биб
лиография. 2011. №1.  
С. 20–29), «технобибли
ография — новый этап 
развития библиографии» 
(Библиография. 2011. №3. 
С. 14–18) и др.

В номинации «Луч
ший дебютант “Библио
графии” — 2011» дипло
мом и денежной премией 
в размере 1000 рублей на
граждается алексей алек
сандрович гавриков, соис
катель кафедры всемир
ной истории Восточно
Сибирской государствен

лауреаты конкурса
авторовбиблиографов 2011 г.

ной академии образования 
(иркутск), автор статьи 
«Деятельность Российской 
православной миссии в 
японии (вторая полови
на ХIХ в. — 1917 г.): ан
глоязычная историогра
фия» (Библиография. 2011. 
№4. С. 51–55).

Поздравляем победи
телей и вновь призываем 
всех специалистов в об
ласти библиографии как 
можно активнее участво
вать в творческом сорев
новании на страницах на
учного периодического из
дания по библиографове
дению и книговедению. 
напоминаем, что журнал 
«Библиография» включён 
в Перечень ВАк Минобр
науки РФ ведущих рецен
зируемых научных журна
лов и изданий, в которых 
должны быть опуб ли ко
ваны основные научные 
результаты диссертаций на 
соискание учёных степеней 
кандидата и доктора наук.



112

«Круглый стол» по современному 
источниковедению в гПиБ россии

© Струкова е. н., 2012

уДк 02:94(47)(06)

хРоника

В Государственной публичной исто
рической библиотеке (ГПиБ) 
России 27 сентября 2012 г. прошло 

мероприятие, которое не оставило рав
нодушными ни исследователей, ни со
бирателей коллекций. «круглый стол» 
на тему «источники новейшего време
ни: взаимодействие хранителей и ис
следователей материалов по истории Рос
сии» привлёк тех, кто работает с доку
ментами по новейшей истории, а также 
тех, кто заинтересован в сохранении 
исторической памяти нашей эпохи.

заседание прошло в рамках черт
ковских чтений, которые проводятся 
в ГПиБ второй год и являются значи
мым событием в научной и культурной 
жизни библиотечного сообщества. на 
чертковских чтениях обязательно речь 
идёт об истории книжных коллекций. 
В этом году несколько заседаний было 
посвящено отечественной войне 1812 г. 
также стало доброй традицией форми
рование отдельной секции, посвящён
ной проблематике новейшей истории 
России. В 2011 г. это была секция, со
бравшая выступления исследователей 
самиздата. В ближайшее время со сде
ланными на ней докладами можно будет 
ознакомиться в пилотном выпуске аль
манаха «Acta Samizdatica» — совместном 
издании ГПиБ и общества «Междуна
родный Мемориал».

В дискуссии за «круглым столом» 
участвовали: руководитель отдела поли
тологии фонда «инДеМ», член науч
ного совета Российской ассоциации 
политической науки, др полит. наук 
Ю. г.  Коргунюк; зав. сектором фондов 
нетрадиционной печати ГПиБ, канд. 

ист. наук е. н. Струкова; зав. отделом со
временного фольклора Государствен
ного республиканского центра русского 
фольклора (ГРЦРФ), канд. филол. наук 
М. Д.  алексеевский; ведущий науч. со
трудник ГРЦРФ, канд. психол. наук 
Д. в. громов; сотрудник Российского го
сударственного архива литературы и ис
кусства, канд. ист. наук М. а.  Мельни
ченко; гл. специалист Центрального 
архива общественнополитической исто
рии Москвы, канд. ист. наук в. а. Клей
менов; гл. библиотекарь ГПиБ, канд. 
ист. наук и. С.  Кучанов; зав. библиоте
кой общества «Международный Мемо
риал» Б. и. Беленкин; сотрудник Государ
ственной общественнополитической 
библиотеки К. Б.  агеева; гл. библиоте
карь ГПиБ в. а.  леонтьев; журналист, 
эксперт центра «Панорама» г. в.  Бело
нучкин и др. Вёл заседание директор 
ГПиБ М. Д. афанасьев.

При подготовке «круглого стола» ор
ганизаторы предложили участникам об
судить вопросы, связанные со стремитель
ным проникновением в повседневную 
жизнь интернеттехнологий. Безусловно, 
в этот процесс оказывается вовлечён
ной и историческая наука. Меняется 
способ работы исследователя, появляет
ся новая источниковая база исследова
ний по новейшей истории, библиотеки 
и архивы начинают играть совершенно 
другую роль.  

на повестку дня были вынесены сле
дующие вопросы: может ли исследова
тель найти в книжных собраниях и ар
хивных коллекциях нужные ему мате
риалы; к каким материалам обращается 
исследователь сегодня, изучая россий
скую историю новейшего времени; смо
гут ли историки будущих поколений до
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и. С. кучанов указал на необходи
мость мониторинга и комплектования 
коллекций региональными материалами 
общественнополитических объединений, 
которые по своему характеру и составу 
отличаются от московских.

на взгляд Б. и. Беленкина, в «цифро
вую эпоху» резко возросло значение лю
бительских фотоснимков как историче
ского источника.

таким образом, обозначен ряд острых 
проблем, которые нужно решать в бли
жайшее время. необходима совместная 
работа со специалистами в области ин
тернеттехнологий, в первую очередь та
ких компаний, как Yandex и Google. 
требуется не только унификация стан
дартов размещения электронных ресур
сов, предназначенных для всеобщего ис
пользования, но и максимальное упро
щение библиографических стандартов, 
которые используются при их описании. 
наконец, важно выработать критерии 
формирования коллекций материалов 
по новейшей истории России, в том чис
ле по сохранению контента интернет
ресурсов.

По нашему мнению, «круглый стол» 
должен стать постояннодействующим 
оперативным совещанием специалистов, 
которые будут собираться по мере необ
ходимости. надеемся, что в следующем 
заседании «за круглым столом» примут 
участие библиографы, ITспециалисты, 
а также те, кто занимаются каталогиза
цией документов и материалов по но
вейшей истории России.

Считаем, что сделан первый шаг в 
направлении публичного обсуждения 
проблем, связанных с формированием 
фондов, обработкой и использованием 
в научноисследовательской работе ис
точников новейшего времени.

Стенограмма заседания в ближайшее 
время будет доступна на сайте библиоте
ки www.shpl.ru.

Е. Н. Струкова

стоверно воссоздать современную эпоху; 
являются ли материалы, опубликован
ные в интернете, полноценным истори
ческим источником.

В начале заседания с приветствен
ным словом к собравшимся обратился 
М. Д. Афанасьев. он показал важность 
мероприятия как для историков, так и 
для хранителей литературы, подчеркнув, 
что мало понять и обсудить проблему, 
надо вырабатывать пути её решения, 
в первую очередь совместно со специ
алистами в области интернеттехноло
гий.

Доклад Ю. Г. коргунюка был посвя
щён проблемам, с которыми сталкивает
ся исследователь, истории многопартий
ности в России при поиске источников. 
Понимая, что в библиотеках и архивах 
нет необходимых материалов, он сам 
создал полнотекстовую базу документов 
по истории многопартийности в России.

е. н. Струкова отметила, что следст
вие развития компьютерных техноло
гий — то, что цифровой документ ста
новится первичен по отношению к пе
чатной публикации. исторические источ
ники в интернете стремительно исчезают, 
если авторы или обладатели авторских 
прав не заинтересованы в сохранении 
материалов для широкой обществен
ности.

Г. В. Белонучкин обратил внимание 
присутствующих на необходимость уни
фикации описания материалов, которые 
пользователи переводят на электронные 
носители и размещают в Сети. он под
черкнул, что необходима конвенция, к 
которой могли бы добровольно присое
диниться все желающие, и познакомил 
участников «круглого стола» со своим 
вариантом подобного документа.

М. Д. Алексеевский считает, что ис
следователю не важно, где и каким обра
зом хранится или размещается документ, 
главное, чтобы его можно было найти. 
к сожалению, и сегодня отыскать мож
но не всё.
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С 11 по 17 августа 2012 г. в Хельсинки 
(Финляндия) под девизом «Биб лио
теки сегодня! Вдохновляя… удивляя… 

предоставляя возможности» проходил все
мирный библиотечноинформационный 
конгресс 78й Генеральной конференции 
и ассамблеи Международной федерации 
библиотечных ассоциаций и учреждений 
(иФЛА), собравший более 4000 делегатов 
из 120 стран. Состоялось 217 заседаний, 
причём каждое посвящалось одному из 
пяти направлений деятельности конгресса: 
открытый доступ и цифровые ресурсы; по
литика, стратегия и пропаганда; предо
ставление доступа и услуг пользователям; 
инструменты и методы; новые идеи, инно
вации. участники мероприятия познако
мились с выставкой достижений библиотек, 
информационных центров, издательств и 
стендовыми докладами (около 200), посвя
щёнными библиотечным и информацион
ным инициативам и проектам. Впервые еже
дневный экспрессбюллетень иФЛА выхо
дил в электронном, а не в бумажном виде. 
Выпуски бюллетеня на семи рабочих язы
ках доступны на сайте иФЛА www.ifla.org.

Секция библиографии провела два за
седания постоянного комитета и сессию 
«что такое национальная библиография 
сегодня и как её использовать?», проходив
шую в рамках первого направления дея
тельности конгресса.

основной целью cекции библиографии 
является развитие универсального библио
графического учёта (уБу) посредством про
движения стандартов и оптимального опы
та создания и распространения библио
графических метаданных на национальную 
печатную продукцию. Работа секции, в 
частности, связана с деятельностью нацио
нальных библиографических агентств (нБА) 
в эпоху цифровых технологий. Секция за

нимается пропагандой национальных биб
лиографических данных среди специа
лис тов в области информационных техно
логий, которые работают в библиотеках, 
издательствах и розничных сетях, постав
ляющих печатную продукцию. кроме того, 
она инициирует свободный доступ к ре
сурсам национальной библиографии и со
здание устойчивых бизнесмоделей.

Стратегические задачи секции: обеспе
чивать распространение уБу через под
держку и продвижение идеи создания на
циональных библиографических ресурсов; 
устанавливать и поощрять диалог с (и меж
ду) библиографическими агентствами; под
держивать свободный доступ к националь
ным библиографическим ресурсам; актив
но информировать о работе секции (http://
www.ifla.org/files/bibliography/iflabibliography
section_ru.pdf). 

В состав её постоянного комитета вхо
дят, в основном, представители националь
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названиям и авторитетных ссылок на ра
боты, имеющие отношение к их собствен
ной стране, и за обеспечение к ним доступа 
других нБА, библиотек и сообществ (на
пример, архивов и музеев); иФЛА отвечает 
за поддержание и продвижение заявления 
по международным принципам каталоги
зации (ICP, 2009 г.), являющегося осново
полагающим документом по библиографи
ческим данным; иФЛА несёт ответст вен
ность за создание, поддержание и продви
жение библиографических стандартов и 
руководств по библиографическим и ав
торитетным данным (ISBD, FRBR и др.); 
иФЛА сотрудничает с другими организа
циями (ISO, ICA, ICOM) в процессе подго
товки и внедрения стандартов, касающих
ся библиотечного дела.

В 2010 г. секция библиографии создала 
рабочую группу по обновлению Руковод
ства по национальным библиографиям в 
цифровую эру, что связано с появлением 
новых ресурсов в Сети. Первоначальный 
текст Руководства на английском языке 
доступен на странице секции http://www.
ifla.org/en/node/5226 (в печатном виде ру
ководство было издано в 2009 г.), есть пере
воды документа на китайский, японский, 
испанский, латышский и литовский язы
ки, выполняется перевод на арабский и 
русский языки. теперь планируется дора
ботать структуру Руководства. на заседа
нии постоянного комитета секции был 
представлен подробный план новой струк
туры, состоящей из семи разделов: введе
ние; значение национальных библиографий: 
использование и пользователи; организа
ция; управление; охват и отбор; стандарты 
и описание ресурса; обеспечение распро
странения. Руководитель рабочей группы 
нил  уилсон (Великобритания) призвал 
членов постоянного комитета активнее 
включиться в процесс пересмотра Руко
водства и присылать удачные примеры его 
внедрения в своих странах.

несколько лет назад секция начала 
проект по созданию Реестра национальных 
библиографий. Была разработана анкета, 
которую разослали во все национальные 

ных библиотек (80%) 1, а также библиогра
фических агентств и учебных библиотек.

на заседаниях постоянного комитета 
секции обсуждались итоги прошедшего  
9 августа 2012 г. в Варшаве совместного за
седания секций библиографии и каталоги
зации (satellite meeting) «Библиография в 
цифровую эру», проект заявления иФЛА 
по уБу, подготовка новой редакции Руко
водства по национальной библиографии 
в цифровую эру, реализация проекта Ре
естр национальных библиографий, план 
работы секции на 2013 г. обзор варшавско
го заседания выставлен на странице сек
ции библиографии на сайте иФЛА (http://
www.ifla.org/en/bibliography).

необходимость разработки заявления 
по уБу возникла после закрытия в 2011 г. 
совместного проекта иФЛА и конферен
ции директоров национальных библиотек 
по цифровым стратегиям (ICADS), в рам
ках которого осуществлялась координация 
библиографической стандартизации 2. учи
тывая увеличение количества цифровых 
публикаций и появление новых возможно
стей взаимодействия (таких как открытые 
связанные данные), секция библиографии 
подготовила проект заявления иФЛА (ру
ководитель Барбара Б. тиллетт, США), в 
котором декларируются следующие прин
ципы: национальное библиографическое 
агентство несёт ответственность за подго
товку авторитетных библиографических дан
ных на публикации своей страны и доступ 
к ним других нБА, библиотек и сообществ 
(например, архивов и музеев); нБА также 
несёт ответственность за создание автори
тетных точек доступа к индивидуальным 
и коллективным авторам, географическим 

1 Россию в настоящее время представляет 
н. к. Леликова, зав. отделом библиографии и крае
ведения Российской национальной библиотеки

2 В 1970е гг. иФЛА учреждает офис UBCIM 
(универсальный библиографический учёт и меж
дународный MARC); в 2003 г. офис UBCIM закрыт, 
деятельность по библиографической стандартиза
ции передана ICABC (IFLACDnL союз по библи
ографическим стандартам), который позднее реор
ганизован в ICADS; в 2011 г. ICADS прекратил 
свою деятельность.
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шие в развитии национальной библиогра
фии: трансформация её функций и целей, 
предмета и объекта описания, процедуры 
её создания и презентации. По мнению 
докладчиков, национальная библиография 
выживет, если изменит форматы мета
данных и используемое в каталогах про
граммное обеспечение. Это необходимо для 
достижения полной совместимости и воз
можности использования сетевых ресур
сов. Будущее национальной библиографии 
и библиографических учреждений им ви
дится как сетевая служба, предоставляю
щая в одном месте библиографические 
описания всех ресурсов, т. е. специальная 
служба, распространяющая метаданные на 
различные виды ресурсов.

немецкие коллеги сформулировали тре
бования, предъявляемые к национальной 
библиографии в ХХI в. учитывая совре
менные информационные изменения, на
циональная библиография, построенная на 
традиционных критериях полноты и на
дёжности данных, оперативности, репре
зентативности, стабильности, использующая 
авторитетные данные, должна стать со
ставной частью Всемирной паутины. Этого 
можно добиться при использовании техно
логии связанных данных, которые должны 
быть общедоступными. В докладе отраже
ны результаты исследования, проведённо
го немецкой национальной библиотекой, 
около 70% баз данных которой уже доступ
ны в виде открытых связанных данных. 

По мнению французского специали
ста, национальной библиографии предсто
ит расширить охват, изменить критерии 
отбора, разные ресурсы должны иметь раз
ные уровни описания, но при этом необхо
димо сохранить мемориальную функцию 
национальной библиографии; наладить со
трудничество с издателями, особенно с вы
пускающими электронные материалы, с 
целью обмена метаданными, соблюдения 
авторских прав и т. д.; переходить от печат
ных форм национальной библиографии 
к открытым связанным данным, нацио
нальная библиография должна стать репо
зитарием метаданных, сосредоточить вни

библиографические агентства. на основе 
заполненных анкет стал формироваться Ре
естр. информация о каждой националь
ной библиографии содержит следующие 
данные: история и общие вопросы; охват; 
организация и управление; услуги и ис
пользование; бизнесмодель; используемые 
стандарты при создании национальной 
библиографии; дополнительные сведения. 
за 2012 г. Реестр пополнился ин формацией 
о восьми национальных библиографиях 
(в том числе российской), и теперь в него 
включены сведения о 44 библиографиях 
(http://www.ifla.org/en/node/2216).

Центральным событием в деятельно
сти секции на конгрессе иФЛА стала сес
сия «что такое национальная библиогра
фия сегодня и как её использовать?». Было 
представлено четыре доклада. тексты двух 
докладов заранее выставлены на сайт иФЛА 
и переведены на рабочие языки иФЛА 
(в том числе на русский): «“ты что, хочешь 
меня убить?” — национальная библиогра
фия спрашивает интернет» (ярослав  Па
чек,  М. а.  Магдалена  Криницка, Польша; 
http:// conference. ifla. org/ sites/ default/ files/ 
files/ papers/ wlic2012/215pacekru.pdf); 
«немецкая национальная библиография 
как открытые связанные данные: исполь
зование и возможности» (Юрген  Кетт, 
Сара  Байер, Матиас Манеке, ивонна янс, 
ларс г. Свенссон, Германия; http:// conference. 
ifla. org/ sites/ default/ files/ files/ papers/ 
wlic2012/ 215 kett ru. pdf); «Потоп данных: 
угроза или шанс для национальной биб
лиографии?» (гилдас  иллиен, Франция); 
«ин формация о встрече, организованной 
секциями библиографии и каталогизации 
накануне конгресса иФЛА — 2012 “Биб
лиография в цифровую эру”» (нил уилсон, 
Великобритания).

Польские библиографы проанализиро
вали современное состояние националь
ной библиографии и попытались опреде
лить перспективы её развития: будет ли 
национальная библиография попрежнему 
востребована в будущем, или она вольётся 
в сетевое пространство. В докладе рассмо
трены основные изменения, произошед
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подразделения), эти документы создаются 
без учёта уже имеющихся стандартов. Дав
но назрела необходимость скоординиро
вать эту работу. 

В январе 2012 г. начал свою деятель
ность комитет иФЛА по стандартам. 
комитет подчиняется непосредственно 
Правлению иФЛА. он создан для коор
динации работы по подготовке стандартов 
как внутри иФЛА, так и за её пределами 
(например, ISO, AFnOR, DIn). на стра
нице комитета на сайте иФЛА помещён 
составленный членами нового комитета 
список действующих стандартов, руко
водств, рекомендаций, разработанных 
подразделениями иФЛА, с указанием 
электронных адресов представленных до
кументов (http://www.ifla.org/standards
committee/ listofstandards). Материал сгруп
пирован по секциям, основным направ
лениям деятельности иФЛА, в которых 
разрабатывались документы, а внутри — 
в обратной хронологии. Данный список 
носит информационный характер, позво
ляет быть в курсе деятельности всех под
разделений такой большой организации, 
как иФЛА. комитет по стандартам ставит 
задачу разработать общий подход к подго
товке документов, обеспечить их перевод, 
публикацию, хранение, распространение, 
скоординировать деятельность секций иФЛА 
по составлению стандартов, руководств и т. д. 
В Хельсинки прошла первая публичная 
встреча руководства комитета с библио
течной общественностью (председатель 
Патрис ландри, национальная библиотека 
Швейцарии). заседание вызвало большой 
интерес у участников конгресса. 

В 2013 г. конгресс иФЛА будет прохо
дить в Сингапуре под девизом «Будущее 
библиотек: бесконечные возможности». 
Секция библиографии планирует посвя
тить свою сессию национальным библио
графиям ЮгоВосточной Азии и Австра
лии.

А. В. Теплицкая 

мание на возможности использования и 
заимствования данных национальной биб
лиографии. Проблеме создания и исполь
зования открытых связанных данных и се
мантическому вебу (семантической сети) 
посвящалось много докладов. Проблемы 
семантического веба широко обсуждают
ся в библиотечной среде. После конгресса 
иФЛА в ПуэртоРико в 2011 г. была созда
на специальная группа по семантическому 
вебу (http://www.ifla.org/swsig).

Выступление английского коллеги было 
посвящено варшавской встрече секций 
библиографии и каталогизации. С появле
нием интернета и развитием электронных 
СМи возникла потребность в навигаторе 
по неизведанной электронной территории. 
В течение нескольких лет было разработа
но Руководство по национальным библио
графиям в цифровую эру с целью улучшить 
деятельность национальных библиографи
ческих учреждений по формированию на
циональных библиографий. 

на встрече в Варшаве рассматривались 
вопросы отражения электронных ресурсов 
в национальной библиографии, влияния 
национальной библиографии на политику 
отбора, комплектования, каталогизации в 
библиотеках, использования националь
ной библиографии небиблиотечной об
щественностью при проведении научных 
исследований, а также при создании стати
стических данных. Активно обсуждались 
вопросы выработки критериев отбора ре
сурсов в национальную библиографию, 
создания метаданных и применения уже 
существующих стандартов для создания 
метаданных, сокращения расходов на фор
мирование самой национальной библио
графии.

Подразделения иФЛА разрабатывают 
большое количество документов. ориен
тироваться в этом массиве достаточно 
сложно. Подготовка стандартов, рекомен
даций, руководств ведётся каждой секцией 
самостоятельно (в иФЛА функционируют 
более 40 секций, 14 групп по интересам,  
6 стратегических программ, есть и другие 
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статья посвящена библиографической деятельности российских эмигрантов в китае. 
даются сведения о библиографах и их трудах, а также о периодических изданиях, в кото-
рых публиковались библиографические работы.
Ключевые слова: русская библиография в китае, библиография в русской периодике китая, 
м. с. тюнин.
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Русские в китае остави
ли огромное печатное 
наследие. В сборе све

дений о нём помогают рабо
ты самих эмигрантовбибли
ографов или соответствующие 
каталоги.

одними из первых начали 
заниматься библиографией 
члены общества русских ори
енталистов (оРо), основанно
го в Харбине 21 июня 1908 г.1. 
краткие библиографические материалы 
публиковались на страницах печатного ор
гана оРо «Вестник Азии», первый номер 
которого вышел в июле 1909 г., а послед

* Автор приносит благодарность русскому биб
лиографу библиотеки Гавайского университета Па
триции Полански (Гонолулу) за возможность ис
пользования материалов, хранящихся в зарубежных 
коллекциях, при подготовке данной статьи.

1  Автономов н. общество русских ориентали
стов (ист. очерк) // Вестн. Азии. Харбин, 1926. 
№53. С. 415.

ний, №54, в 1927 г. В частно
сти, немало библиографиче
ских статей по китаеведению 
опубликовал Георгий Георгие
вич Авенариус (1876–1948) 2. 
Другой член оРо, проф. Бэй
нинского университета иван 
николаевич Верёвкин (1880–
1933), собирал литературу по 
шелководству и ковроделию 3.

В силу разных обстоя
тельств оРо не смогло прове

сти серьёзную работу по сбору библиогра
фической информации. Хотя в Маньчжу
рии имелось немало русских библиотек, 
никто не только не занимался составлени
ем библиографических справочников, но 
даже не собирал коллекцию местных пе
чатных изданий. Газеты выписывало уп
равление гражданской частью китайско
Восточной железной дороги (кВЖД), но с 

2 Памяти Г. Г. Авенариуса: [некролог] // Поли
техник. Австралия, 1976. №8. С. 16.

3 Государственный архив Приморского края 
(ГАПк). Ф. 115. оп. 1. Д. 180. 55 л.: портр.
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талантливый учёный Александр Дмитрие
вич Воейков (1879–1944) 8. В 1906 г. он 
окончил естественное отделение физико
математического факультета СанктПетер
бургского университета, после чего зани
мался наукой по садоводству: организовал 
питомник при Сызранском университете, 
преподавал в Саратовском сельскохозяй
ственном институте. В 1919 г. учёного на
правили в научную командировку в США, 
но Гражданская война задержала его во 
Владивостоке. здесь А. Д. Воейков стал до
центом по кафедре агрономии и сельско
го хозяйства Государственного дальневос
точного университета (1921–1922). к это
му времени он опубликовал более 30 ра
бот по садоводству и сельскому хозяйству. 
В 1922 г. вместе с другими беженцами 
А. Д. Воейков уехал в Харбин, где заведовал 
опытным полем кВЖД на станции Эхо 
(1922–1929), а позднее редактировал жур
нал «Сельское хозяйство в Маньчжурии» 
(1929–1930). также он был лектором Севе
роМаньчжурского университета по кафе
дре технической ботаники и сотрудником 
института колонизационных проблем. 

Большое внимание эмигрантыиссле
дователи обращали на экономические про
блемы, составляя библиографические спи
ски по отдельным отраслям экономики. 
особенно этим отличился николай Григо
рьевич третчиков. После окончания юри
дического факультета в Харбине (1927) он 
устроился на работу сотрудником эконо
мического бюро кВЖД, также преподавал 
в Харбинском педагогическом институте и 
на юридическом факультете, где была на
печатана его библиографическая работа по 
экономике Маньчжурии  9. В 1930 г. он из

8 Государственный архив Хабаровского края 
(ГАХк). Ф. 830. оп. 3. Д. 40314. 47 л.; Стариков В. 
Александр Дмитриевич Воейков // изв. Харбин. 
краевед. музея. Харбин, 1945. №1. С. 5–13. Библи
огр.: с. 10–13 (74 назв.) ; С. Маньчжурия со своими 
фруктами // Рубеж. 1937. №26 (26 июня). С. 10: 
портр. ; ильина н. Дороги и судьбы. М. : Моск. ра
бочий, 1991. С. 20–36.

9 третчиков н. Г. Библиография по экономике 
Северной Маньчжурии: (кн. и журн. ст. на рус. яз. 
по 1928 г. включ.) / под ред. н. А. Сетницкого. Хар
бин: изд. юрид. фак., 1929. 90 с. 

её ликвидацией это собрание было уничто
жено. Библиотеки Железнодорожного и 
коммерческого собраний Харбина храни
ли только текущую периодику. несмотря 
на это в Маньчжурии отмечалась высокая 
библиотечная культура, регулярно издава
лись каталоги библиотек 4. 

В 1925 г. книжный склад и магазин то
варищества М. и. Борисова и е. М. Перова 
стали издавать «Бюллетень русской книги». 
Михаил иванович Борисов — известный 
журналист, сотрудник Русского телеграф
ного агентства, проехал через всю Сибирь 
до Владивостока, побывав в красноярске, 
иркутске, чите (1919) 5. После очередного 
переворота во Владивостоке переселился в 
Харбин и занялся книжным делом. В пер
вом номере «Бюллетеня русской книги» 
М. и. Борисов писал о цели издания: «чи
татель наших окраин все больше и больше 
испытывает желание знать, что нового и 
ему необходимого и полезного дает рус
ский книжный рынок как дома, так и на 
чужбине. Сухие перечни выходящих новых 
книг — каталоги, проспекты и пр. — его не 
удовлетворяют. нужен критикобиблиогра
фический журнал, который только один в 
состоянии дать ему хотя бы минимум инте
ресующих его сведений о родной ему кни
ге, поможет ему разобраться в том книж
ном потоке, который заполняет русский 
книжный рынок, ознакомит его с новыми 
веяниями и достижениями в родной лите
ратуре и науке» 6. 

на первом этапе печатались тематиче
ские указатели. В частности, к совещанию 
по рисовому делу в Хабаровске выпустили 
«Библиографию по культуре и использова
нию риса» 7. её авторомсоставителем был 

4 В частности см.: Библиотека Харбинского же
лезнодорожного собрания : каталог : в 2 ч. Харбин, 
1923. ч. 1. 347, xxxiii,xiii с. ; ч. 2. x, 223 с.

5 ич (ивашкевич Б. А.). Писатели, ученые и 
журналисты на Дальнем Востоке за 1918–1922 гг. 
Владивосток: типолитогр. тва «Свобод. Россия», 
1922. С. 6.

6  Бюл. Рус. кн. Харбин, 1925. №1 (май). С. 1.
7 Воейков А. Д. Библиография по культуре и ис

пользованию риса. Харбин: тип. кВЖД, 1928. 129, 
4 с. Summary. 
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под названием «Школа и умственные дви
жения в современном китае». 

С созданием общества изучения Мань
чжурского края (оиМк) в конце 1922 г. 
стало возможным заняться библиографи
ческой работой в русском китае.

Библиотека общества располагала цен
ной коллекцией книг, её основу составили 
книги оРо и Маньчжурского сельскохо
зяйственного общества, вошедших в струк
туру оиМк. Библиотека пополнялась пу
тём обмена научной литературой с СССР 
и другими странами. так как оиМк со
брало под своим крылом не только энтузи
астов изучения Маньчжурии, но и многие 
общественные организации Харбина, это 
отразилось на фондах библиотеки: «книж
ный состав библиотеки оиМк значитель
но пополнился присоединением библио
тек общества ориенталистов и Маньчжур
ского сельскохозяйственного общества.  
В связи с основанием в Харбине Централь
ной библиотеки кВЖД, имеющей боль
шие материальные возможности и спе
циальное здание, наша библиотека, во из
бежание параллелизма в работе и ради 
со хранения небольших своих средств была 
реорганизована. Весь книжный фонд би
блиотеки был пересмотрен, в ней оставле
ны следующие издания: а) книги и бро
шюры о Маньчжурии и соседних областях,  
б) справочные, классические и фундамен
тальные научные сочинения по тем отрас
лям знания, в направлении которых по 
преимуществу развивается деятельность 
оиМк, в) словари, энциклопедические и 
языков, г) обменные издания ученых уч
реждений и обществ, краеведческих орга
низаций и т. д., научные периодические из
дания» 12.

В 1924 г. по инициативе библиографа 
Михаила Семёновича тюнина оиМк ос
новало при своём музее отдел местной пе
чати, для которого выделили большую 
комнату. М. С. тюнин был выдающимся 
библиографом несмотря на отсутствие би

12 Рачковский А. А. Шесть лет // изв. оиМк. 
Харбин, 1927. №7 (дек.). С. 5.

дал работу, посвящённую экономике ки
тая 10. к сожалению, биографические све
дения о н. Г. третчикове пока не найдены.

Библиографические разделы имелись во 
многих периодических изданиях Харбина. 
В частности, подробные обзоры публико
вал журнал «Вестник Маньчжурии», ежене
дельный орган экономического бюро кВЖД, 
выходивший с января 1923 г. под первона
чальным названием «Экономический вест
ник Маньчжурии». Подводя итоги деся
тилетней деятельности, редакция писала: 
«Биб лиографические указатели журнала 
разрослись до пределов книжной летописи 
стран Дальнего Востока. Даже такие обзо
ры, как конъюнктурный обзор рынка, об
зор погоды и др., в настоящее время пред
ставляют большой интерес как единствен
ный солидный источник для сравнительно 
большого отрезка времени» 11. Раздел биб
лиографии в этом журнале вели А. Д. Воей
ков, е. Х. нилус, и. Г. Баранов, В. н. кры
лов и др. 

С 1927 г. в Харбине выходил и специ
альный журнал «Библиографический сбор
ник», который выпускала библиотека кВЖД. 
В разные годы редколлегию возглавляли 
профессора николай николаевич трифо
нов (1884–1937, расстрелян), николай Ва
сильевич устрялов (1890–1937, расстрелян) 
и ефим Михайлович чепурковский (1871–
1950). В 1932 г. «Библиографический сбор
ник» сменил название на «обзор литерату
ры по китаеведению» (т. 1. (4). viii, 315 c.). 
В том же году вышел и второй том (т. 2 (5). 
vi, 375 с.). В дальнейшем библиографиче
ские материалы стали печататься в «Вест
нике Маньчжурии» в качестве отдельного 
приложения. В журнале часто публиковал 
свои работы профессор философии Мат
вей николаевич ершов (1886 — после 1937), 
в 1932 г. выпустив их отдельным изданием 

10  третчиков н. Г. Библиография финансов ки
тая: (кн. и журн. ст. на рус. и англ. яз. по 1929 г. 
включ.) / предисл. и ред. н. А. Сетницкого. Хар
бин: изд. юрид. фак., 1930. 4, 70, [14] с.

11  Десять лет // Вестн. Маньчжурии. Харбин, 
1933. №1 (янв.). С. 2.
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слать их издания. С энтузиазмом отклик
нулось на просьбу библиографа управление 
кВЖД, передав музею не только текущие 
издания, но и всю печатную продукцию 
прошлых лет, включая карты. Была также 
получена коллекция издательств «озо» и 
«заря». Русскокитайский политехнический 
институт и другие учебные заведения Хар
бина передали в музей свои учебники и по
собия. немало редкостей поступило от 
местных коллекционеровкраеведов. зна
чительно увеличить коллекцию позволили 
проведённые в начале мая 1925 г. дни книги. 
к 1927 г. библиотека оиМк насчитывала  
7 тыс. томов, а отдел местной печати со
брал около 12 тыс. книг, журналов, бро
шюр и прочей малотиражной литературы. 

испытывая большой недостаток в мест
ных библиографических справочниках, 
оиМк решило приступить к составлению 
«Библиографии Маньчжурии», стараясь 
при этом охватить: «а). Регистрационную 
библиографию продукции местной печа
ти; б). Специальную библиографию по от
дельным вопросам, интересующим обще
ство». Этим и занялся М. С. тюнин 15. 

к 1934 г. в библиотеке уже находилось 
12 733 книги, а отдел местной печати имел 
18 811 экземпляров книг, брошюр, журна
лов, газет и прочей печатной продукции, 
изданной в Маньчжурии 16. М. С. тюнин, 
продолжив составление библиографии мест
ной печати, к началу 1936 г. выпустил но
вый, более профессиональный справочник. 
он не только дополнил свой старый труд, 
но и дал более полное библиографическое 
описание, необходимые аннотации, рас
ширил справочный аппарат. Составление 
справочника проходило в сложных усло
виях, так как оиМк было упразднено, и 
М. С. тюнин вёл работу уже в библиотеке 
кВЖД. «Регистрация же изданий для на
стоящего, второго выпуска, — отмечал 

15 тюнин М. С. указатель периодических и по
временных изданий, выходивших в Харбине на 
русском и других европейских языках по 1 января 
1927 г. Харбин: издво оиМк, 1927. С. 1–2.

16 Лукашкин А. С. Музей Северной Маньчжу
рии // Вестн. Маньчжурии. 1934. №1 (янв.). С. 187.

блиотечного образования. он родился 9 июля 
1865 г. в г. Сарапул Вятской губернии и 
окончил Сарапульское реальное училище 
(1882) и Петровскую земледельческую и 
лесную академию в Москве (1888) по спе
циальности агроном 13. некоторое время он 
работал чиновником земской управы и 
нотариусом в Сарапуле, а во время Граж
данской войны оказался в енисейске, где 
заведовал музеем. некоторое время был 
сек ретарём музея Приенисейского края в 
крас ноярске. Сейчас трудно говорить о его 
политических пристрастиях, ясно одно: со
ветскую идеологию он не принял и в апре
ле 1923 г. оказался в Харбине. Считая себя 
музейным работником, М. С. тюнин сразу 
пришёл в общество изучения Маньчжур
ского края. 

отделом местной печати он руководил 
до 1928 г. Приступив к работе в июле 1924 г., 
сразу же начал собирать коллекцию рус
ских изданий в китае. «Помимо книг, га
зет, журналов, — писал он, — в отделе со
бираются и хранятся и другие предметы 
тиснения, выпущенные в пределах Мань
чжурии как изпод печатного станка, так 
и с литографического камня. Собираются, 
по возможности, все опубликованные рас
поряжения властей, обязательные поста
новления, объявления учреждений, соби
раются географические карты и отдельные 
чертежи, рисунки, портреты, коллекцио
нируются афиши спектаклей, концертов, 
программ их, афиши и объявления кинема
тографов, всевозможные торговые объяв
ления и, наконец, более мелкие тиснения 
в виде пригласительных писем, билетов, 
меню обедов, летучек и т. д. Собираются 
печатные произведения на всех языках, но 
поступают в отдел издания более на рус
ском языке» 14. 

от имени оиМк М. С. тюнин обра
тился к редакциям всех харбинских газет и 
владельцам типографий с просьбой при

13  ГАХк. Ф. 830. оп. 3. Д. 5679. Л. 1, 1об., 2, 2об., 4.
14 тюнин М. С. отдел местной печати : (обзор 

деятельности) // изв. оиМк. 1928. № 7 (дек.).  
С. 71–72.
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общинами духовных христианмолокан, 
адвентистов 7го дня, христиан евангель
ской веры (пятидесятники), старообрядче
ской и лютеранской церквями. он подроб
но рассказал о периодических изданиях и 
отдельных книгах, дал сведения о тиражах 
и издателях 19. М. С. тюнин участвовал в ор
ганизации выставок и лекций. он не толь
ко составил хронику всех событий, посвя
щённых 100летию со дня смерти А. С. Пуш
кина, но и дал подробную библиографию 
изданий и отдельных статей, увидевших 
свет в те дни 20. 

Во время войны СССР с японией куль
турная жизнь эмиграции по требованию 
японских властей свернулась. что касается 
коллекции, то, по воспоминаниям А. С. Лу
кашкина, всё книжное собрание отдела 
местной печати было продано китайцами 
как макулатура. М. С. тюнин был вынуж
ден перейти в Центральную библиотеку 
кВЖД. С приходом в китай в 1945 г. совет
ских войск его арестовали и этапировали в 
Советский Союз. Сведений о его дальней
шей судьбе не имеется.

из других русских исследователейэми
грантов, обращавших внимание на состав
ление библиографических списков, следует 
назвать бывшего колчаковского министра 
ивана иннокентьевича Серебренникова 
(1882–1953). ещё живя в иркутске, он ув
лёкся краеведением, стал правителем дел 
ВосточноСибирского отдела Русского ге
ографического общества и отдавал много 
сил сбору литературы о крае. Эмигрировав 
в 1920 г. с женой в китай, он жил в Харби
не, Пекине и тяньцзине, в котором супру
ги открыли книжный магазин и частную 
библиотеку. именно тогда и. и. Серебрен
ников увлёкся сбором печатных и архив
ных материалов русской эмиграции, от
правляя их в Русский зарубежный истори
ческий архив и в библиотеку Гуверовского 

19  тюнин М. С. Духовнонравственные издания 
г. Харбина: библиогр. очерк // Хлеб небесный. 
1940. №10. С. 42–48 ; №11. С. 35–40.

20  тюнин М. С. «Пушкинские дни» в Харбине // 
День Русской культуры. Харбин, 1937. 10 июня.  
С. 27–29.

он, — была сопряжена с некоторыми, а 
иногда и с большими затруднениями. А при
чина — отсутствие в городе за ряд послед
них лет книгохранилища местной печати, 
где можно было бы найти все без исклю
чения периодические издания Харбина. 
Приходилось для собирания сведений бы
вать во многих учреждениях и у отдельных 
лиц, чтобы найти тот или другой журнал 
или газету, и поиски эти производить воз
можно часто, так как в противном случае 
можно было рисковать совершенно не 
найти того или другого произведения мест
ной печати» 17. 

одновременно с составлением библио
графии М. С. тюнин публиковал статьи о 
редких изданиях. В частности, он расска
зал о целях и задачах харбинского журнала 
«Досуги заамурцев» (выходил с января 1905 
по 1911 г.) и раскрыл многие моменты дея
тельности редакции. «на популярность 
журнала “Досуги заамурцев” обратила свое 
внимание местная организация социали
стовреволюционеров и попыталась ис
пользовать его название для своих целей. 
организация успела выпустить несколько 
номеров своего органа (подпольного, ко
нечно) под таким же названием — “Досуги 
заамурцев”. Легальный, настоящий жур
нал “Досуги заамурцев” боролся со своим 
подпольным тезкой, и местные власти бы
стро его ликвидировали» 18.

В дальнейшем М. С. тюнин продолжил 
работу, составив библиографический ука
затель издательской деятельности разных 
конфессий Харбина в период с 1 января 
1936 г. по 31 декабря 1939 г. Библиограф 
проанализировал издания, выпущенные пра
вославной церковью, католической епархи
ей византийскославянского обряда, проте
стантской церковью (издательство «Посох»), 

17  тюнин М. С. указатель периодической печа
ти г. Харбина, выходившей на русском и других ев
ропейских языках. издания, вышедшие с 1 января 
1927 г. по 31 декабря 1935 г. Харбин, 1936. С. IV.

18 тюнин М. С. Первый журнал в Харбине // 
Харбинская старина : сборник. Харбин: изд. ова 
старожилов г. Харбина и Сев. Маньчжурии, 1936. 
С. 43.
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больше их сохранилось в зарубежных кол
лекциях.

идея создания общей библиографии 
эмигрантской печати в китае возникла во 
время Всемирного конгресса славистов в 
Великобритании (Харрогит, 1990). там на 
секции, посвящённой русской эмигрант
ской книге, собрались ведущие специали
сты в этой области. Профессор из торон
то о. М. Бакич взяла на себя труд собрать 
сведения о печати в Харбине и Маньчжу
рии, русский библиограф Гавайского уни
верситета П. Полански занялась Шанхаем, 
а профессор Эд Гладфелтер — тяньцзинем 
и Пекином. через некоторое время П. По
лански издала в Москве каталог своей кол
лекции 23. Вышла в свет и библиография, 
составленная о. М. Бакич 24.

А. А. Хисамутдинов

23  Полански П. Русская печать в китае, японии 
и кореи : кат. собр. Бки им. Гамильтона Гавайс. ун
та / предисл., пер. с англ. и науч. редакция А. А. Хи
самутдинова. М. : Пашков дом, 2002. 204 с. : ил.

24 Bakich O. Harbin Russian imprints: bibliography 
as history, 1898–1961: materials for a definitive bibliog
raphy. new York ; Paris : norman Ross Publishing Inc. 
2002. v — xx, 584 p.

института в США. занимаясь историей 
Гражданской войны в Сибири и на Дальнем 
Востоке и краеведением в китае, и. и. Се
ребренников стал составлять для себя со
ответствующие библиографические спи
ски 21.

несмотря на усилия харбинского биб
лиографа М. С. тюнина и других энтузиа
стов, учёт литературы в русском китае, да и 
во всей эмиграции в целом оставался сла
бым, библиографические списки почти не 
составлялись. не может в этом помочь и 
«Библиография китая» П. е. Скачкова, ко
торый по идеологическим причинам обо
шёл вниманием почти всю эмигрантскую 
литературу 22. Почти не дошли до нашего 
времени и сами книги русской эмиграции. 
Лишь редкие экземпляры сумели «спа
стись» в советских спецхранах, несколько 

21  См. его личное собрание в архиве Гуверов
ского института (США). Serebrennikov I. I. 25 ms. 
boxes, 11 envelopes, 3 album boxes.

22 Скачков П. е Библиография китая : сист. 
указ. книг и журн. ст. на рус. яз. 1730–1930 / ком
мунист. акад. нии по китаю. М. ; Л. : Гос. соц.
экон. издво, 1932. 844 с. ; он же. Библиография 
китая / инт народов Азии. М. : издво вост. лит., 
1960. 691 с.

В 2012 г. увидел свет 
32й выпуск федерально
го справочника «Библио
тека и закон». В разделе 
«Профессиональное биб
лиотечное образование» 
представлен комплекс нор
мативных и учебномето
дических материалов по 
направлению вузовской 
подготовки  «Библиотеч
ноинформационная де
ятельность»  с учётом тре
бований  Болонской де
кларации 1999 г.,  перевод 
которой помещён в кни
ге. Содержание выпуска 

также составили полные 
тексты Федеральных го
сударственных образова
тельных стандартов выс
шего профессионального 
образования по направ
лению подготовки 071900 
«Библиотечноинформаци
онная деятельность» (2010) 
с квалификацией (степе
нью) бакалавр и магистр. 
Приводятся принятые 
профильным учебноме
тодическим объединени
ем вузов России При
мерные основные обра
зовательные программы 

Курьер
высшего профессиональ
ного образования по этим 
уровням обучения библи
отечноинформационных 
кадров. кроме того, на 
страницах справочника 
представлены пример
ные учебные программы 
ключевых дисциплин от
раслевой бакалаврской об
разовательной програм
мы, разработанные ве
дущими специалистами 
МГуки. Публикацию до
кументов сопровождают 
развёрнутые коммента
рии.
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БиБлиопаноРама: литеРатуРа

представлена библиография работ поэта-футуриста а. е. кручёных (1886–1968), состав-
ленная им самим и охватывающая 1912–1927 гг. Ряд библиографических позиций впервые 
вводится в научный обиход. 
Ключевые слова: русский футуризм, футуристическая книга, алексей кручёных, В. В. мая-
ковский, библиография. 

V. N. Dyadichev
Aleksey Kruchenykh: a case with bibliography
The bibliography of works by A. E. Kruchenykh (1886–1968), a poet of Russian Futurism, com-
piled by himself and covering the period of 1912–1927 is presented. Several bibliographic items 
are introduced to the academic community for the first time. 
Keywords: Russian Futurism, futuristic books, V. V. Mayakovsky, Aleksei Kruchenykh, biblio-
graphy. 

алексей Кручёных: 
история с библиографией

В. Н. Дядичев 
уДк 012кручёных

© Дядичев В. н., 2012

В декабре 1912 г. вышел 
в свет альманах груп
пы русских футури

стов (называвших себя бу
детлянами, или — по назва
нию организованного ими 
издательства «Гилея» — ги
лейцами) — «Пощечина об
щественному вкусу». Альма
нах открывался литератур
ным манифестом группы: 

«читающим наше новое Первое не
ожиданное. 

только мы — лицо нашего Времени. 
Рог времени трубит нами в словесном 
искусстве. 

Прошлое тесно. Академия и Пушкин 
непонятнее Гиероглифов. 

Бросить Пушкина, Достоевского, тол
стого и проч. и проч. с Парохода совре
менности. 

кто не забудет своей первой любви, не 
узнает последней. 

кто же, доверчивый, обратит послед
нюю Любовь к парфюмерному блуду 
Бальмонта? В ней ли отражение мужест

венной души сегодняшнего 
дня? 

кто же, трусливый, устра
шится стащить бумажные 
латы с черного фрака воина 
Брюсова? или на них зори 
неведомых красот? 

Вымойте ваши руки, при
касавшиеся к грязной слизи 
книг, написанных этими бес
численными Леонидами Анд

 реевыми. 
Всем этим Максимам Горьким, куп

риным, Блокам, Сологубам, Ремизовым, 
Аверченкам, черным, кузьминым, Буни
ным и проч. и проч. нужна лишь дача на 
реке. такую награду дает судьба портным. 

С высоты небоскребов мы взираем на 
их ничтожество!.. <…> 

и если пока еще и в наших строках 
остались грязные клейма ваших “здраво
го смысла” и “хорошего вкуса”, то все же 
на них уже трепещут впервые зарницы 
новой Грядущей красоты Самоценного 
(самовитого) Слова. 

Д. Бурлюк, Александр Кручёных, В. Ма-
яковский, Виктор Хлебников 

Москва, 1912, декабрь». 
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одним из ярких представителей это
го движения был Алексей елисеевич 
кручёных (1886–1968). 

А. е. кручёных родился в г. олевск 
Херсонской губернии в крестьянской се
мье. В 1906 г., закончив одесское худо
жественное училище, получил диплом 
учителя рисования. Периодически, на
ездами, бывая в Москве, познакомился с 
Д. Бурлюком, В. Хлебниковым и други
ми участниками будущего футуристи
ческого движения. С 1910 г. его художе
ственная деятельность связана с Моск
вой. Литературный дебют А. кручёных 
состоялся в 1912 г. не прерывая своей ак
тивной литературнохудожественной и 
издательской деятельности, 1916–1921 гг. 
он провёл в закавказье. Вернувшись в 
августе 1921 г. в Москву, влился в состав 
группы В. В. Маяковского и вновь вклю
чился в бурную литературную жизнь 
столицы. 

Другой участник этой группы футу
ристов, поэт Василий каменский, позд
нее писал: «…каждый из нас, будучи без
удержно молодым, горячим, ретивым в 
битвах, старался показать себя самым 

так громко и  скандально возвестил о 
себе и был явлен миру русский литера
турный, художественный (а чуть позже в 
1913 г. — и театральный) футуризм. яв
ление совершенно самостоятельное, от
нюдь не копировавшее близкие по харак
теру западные искания. явление, весьма 
разнообразное по формам, предвосхи
тившее множество самых разных позд
нейших проявлений, открытий и идей 
авангардистов XX в. 

но русский футуризм оставил мощ
ный след не только в соответствующих 
областях словесного или изобразитель
ного искусства. Футуристы стали «пер
вопечатниками» особого рода книжной 
продукции, внеся весомый вклад в ис
кусство и культуру книги XX в.1. 

1 ковтун е. Ф. Русская футуристическая книга. 
М. : книга, 1989. 248 с.; Поляков В. В. книги рус
ского кубофутуризма. изд. 2е, испр. и доп. С при
ложением каталога футуристических изданий. М. : 
Гилея, 2007. 552 с., 32 ненум. л. ил.; Взорваль. Футу
ристическая книга в собраниях московских коллек
ционеров М. Л. Либермана (Гос. музей В. В. Мая
ковского) и и. н. Розанова (Гос. музей А. С. Пушкина) : 
альбомкаталог. М. : контакткультура, 2010. 256 с.

М. ларионов. Портрет а. Крученых. 
литография. 1912 г.
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стые, порой эпатажные названия: «игра 
в аду» (1912, в соавторстве с В. Хлебни
ковым), «Бух лесиный» (1913), «Взор
валь» (1913), «Полуживой» (1913), «черт 
и речетворцы» (1913), «Вселенская вой
на» (1915), «тайные пороки академиков» 
(1916), «заумная гнига» (1916), «ожире
ние роз» (1918), «Лакированное трико» 
(1919)… В 1920х гг. — «зудесник: зуду
тые небеса» (1922), «Сдвигология рус
ского стиха. трахтат обижальный» (1922), 
«Разбойник Ванькакаин и Сонька
Маникюрщица» (1926), «ДунькаРуби
ха» (1926), «“Цемент” Гладкова и хули
ганство» (1926) и др. иллюстрирова
лись книги как самим автором, так и 
ведущими художникамиавангардиста
ми начала XX в. М. Ларионовым и 
н. Гончаровой, о. Розановой, к. Мале
вичем, н. кульбиным, и. клюном, М. Си
няковой.

Сложнее стало с публикациями не
обычных, «футуристических» текстов на 
рубеже 1930х г. но Алексей кручёных 
с конца 1920х гг. — историк литератур
ного процесса, активный коллекционер 
автографов, библиофил и библиограф. 

ещё в 1914 г. А. кручёных издал бро
шюру «Стихи В. Маяковского: Выпыт». 

левым, отчаянным изобретателем, не
взирая на последствия. 

тут рекорд остался, конечно, за кру
ченых с его “заумным языком”, с его 
бесконечными брошюрами кустарного 
производства.

Этот крайний анархист крученых 
“наводил страх на населенье” своими  
всяческими вариациями “вселенского 
языка”» 2. 

Литографированных, рукописномаши
нописных и печатных брошюр А. е. кру
чёных выпустил свыше двух сотен — сти
хи, проза, критические эссе, тематиче
ские и библиографические сборники. 
как справедливо отмечали составители 
первой библиографии поэта, «эти кни
гиавтографы положили начало новому 
типу литографированных изданий, не 
имевшему аналогов в западноевропей
ском искусстве» 3. 

наиболее плодотворным в литератур
ноиздательской деятельности А. е. кру
чёных был период середины 1910х — 
начала 1920х гг. книжки имели задири

2 каменский В. Путь энтузиаста. М., 1931. С. 197.
3 Русские советские писатели. Поэты : биобиб

лиогр. указ. т. 11. М., 1988. С. 379.
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не однажды А. е. кручёных пытался 
составить и собственную библиографию. 
Фрагменты её помещались в качестве 
приложений в некоторых его же брошю
рах. однако полностью, исчерпывающе 
учесть этот «летучий дождь брошюр» 
(выражение Маяковского) оказалось не 
такто просто даже самому автору. 

«Автобиографию дичайшего» (октябрь 
1927; опубликована в сборнике «15 лет 
русского футуризма». М., 1928, с. 57–61) 
Алексей кручёных закончил словами: 
«Библиография — в моих книгах “заум
ный язык: у Сейфуллиной и др.”, “новое 
в писательской технике”…» 

Действительно, названные книги ав
тор снабдил приложением — «Библио
графия  а.  Кручёных» с перечнем основ
ных изданий (авторских книг и сборни
ков с его участием), вышедших в 
1912–1924 г. «новое в писательской тех
нике…» (М., 1927) фактически является 
переизданием предыдущей книги «заум
ный язык: у Сейфуллиной…» (М., 1925) 
с небольшими изменениями, а библио
графическое приложение в обеих книгах 
идентично. В этих списках, как и в дру

Это была первая книгаисследование  
о творчестве поэта, высоко оценённая 
самим В. В. Маяковским. на смерть Вла
димира Маяковского кручёных отклик
нулся изданием трёх выпусков литогра
фированных сборников «Живой Мая
ковский» (1930). В 1928–1933 гг. он печа
тает сборники «неизданный Хлебников» 
(24 выпуска). тогда же составляет библи
ографии Б. Пастернака (1933), н. Асеева 
(1934). Всё это — стеклографированные, 
гектографированные издания, имевшие 
тираж максимум 100–150 экземпляров. 
Большинство книг А. кручёных выпу
стил вручную самиздатом, в количестве 
10–30 экз. часть его литературного на
следия находится в госархивах, музей
ных собраниях, в частных коллекциях. 

константин Федин признавался поэту 
в письме от 13 марта 1943 г.: «…восхища
юсь Вашей преданностью литературе — 
именно всей литературе, преданностью 
библиографа, собирателя документов, 
книгочея и хроникера письменности» 4. 

4  Цит. по: Встречи с прошлым. Вып. 7. М., 1990. 
С. 498.
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здесь же, хотя и кратко, кручёных го
ворит и о своей деятельности как худож
ника: «…в том же [1906] году в одессе и 
Херсоне началась моя общественноху
дожественная деятельность: нарисовал и 
выпустил в свет литографированные пор
треты карла Маркса, Энгельса, Плеха
нова, Бебеля и др. вождей Революции. 

Эту художественную деятельность я 
продолжал и в Москве, куда прибыл в 
1907 году. 

В 1908 — 10 гг., навестив многообраз
но прихварывающий Херсон, издал там  
2 литографированных альбома “Весь 
Херсон в карикатурах”, сильно взбала
мутивших мою скушноватую родину…» 

конечно, несмотря на «поломанные 
кисти», кручёных и в дальнейшем не
мало рисовал, оформлял собственные 
литографированные издания, выпускал 
многочисленные рукописные самиздатов
ские сборники и т. п. 

не всё из этой части наследия А. кру
чёных ныне разыскано и учтено. не всё, 
повидимому, сохранил или хотя бы 
библиографически зафиксировал и сам 

гих (например, в приложенных к сбор
нику «15 лет русского футуризма», 1928), 
Алексей кручёных перечислил лишь про
изведения, выходившие в виде книг — 
отдельных изданий или сборников. Боль
шая часть его публикаций в периодике, 
за очень малыми исключениями (на
пример, упоминаний газет бакинско
го — 1920–1921 гг. — периода) оставалась 
вне этих и других известных  библиогра
фических работ автора. за пределами ука
зателей ос тавались произведения кручё
ныхживописца, рисовальщика, карика
туриста. 

Сам Алексей кручёных в «Автобио
графии дичайшего» вспоминал, что с 
зимы — весны 1912 г., после знакомства 
с Маяковским и Хлебниковым, «пред
чувствуя скорую гибель живописи и за
мену её чемто иным, что впоследствии 
оформилось в фотомонтаж, я заблаговре
менно поломал свои кисти, забросил па
литру во славу и разрушение футуризма — 
прощальной литературной школы, кото
рая тогда только разгоралась своим по
следним (и ярчайшим) мировым огнем». 
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В «Библиографии А. кручёных», по
мимо добавлений и уточнений, поэт по
пытался упорядочить и пронумеровать 
издания своего списка, предшествую
щие московской типографски пронуме
рованной «продукции», чтобы получи
лась сплошная нумерация с 1го по 120е 
номера. надо сказать, что представлен
ная здесь нумерация не всегда совпадает 
с проставленной от руки, видимо, со 
слов А. кручёных, нумерацией на неко
торых коллекционных экземплярах его 
книг из коллекций Государственного 
музея В. В. Маяковского и московского 
литературного Музея А. С. Пушкина (кол
лекция и. н. Розанова). 

Другая особенность рукописи — по
пытка, правда, не везде последователь
ная, произвести приблизительный под
счёт своих стихотворений. Цифры этих 
подсчётов (оставленные в нашей рас
шифровке так, как их написал кручё
ных) стоят иногда перед названием книг, 
иногда — после. 

наконец, в «Библиографии А. кру
чёных» указаны и введены в общую 

поэт, хотя такие попытки он предприни
мал не раз.

несомненный интерес в этом плане 
представляет полученный мною от Алек
сея кручёных экземпляр книги «заум
ный язык у: Сейфуллиной, Вс. ивано
ва, Леонова, Бабеля, и. Сельвинского, 
А. Веселого и др.» (М., 1925), где в при
ложении «Библиография  а.  Кручёных» 
(С. 60–62) автор сделал многочисленные 
поправки и дополнения. 

После возвращения в Москву из Баку 
в августе 1921 г. кручёных стал нумеро
вать свои издания: «книга №…», «Про
дукция №…». так, три его книжки, выпу
щенные с помощью В. В. Маяковского 
издательством МАФ (МАФ — Москов
ская, в будущем Международная, Ассо
циация футуристов) в «Серии теории»: 
«Фактура слова», «Сдвигология русского 
стиха» и «Апокалипсис в русской литера
туре» вышли с подзаголовками: «книга 
№120», «книга №121», «книга №122». 
А предыдущий поэтический сборник 
«зудесник» (М. : тип. Цит, 1922) полу
чил №119. 
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виде. исправлено несколько опечаток 
или неточностей в названиях (тэлилэ, 
Маё, Миллиорк, Биель…). Для ясности 
каждое пронумерованное библиографи
ческое описание даётся с новой строки. 
чтобы не усложнять текст, развёрнутые 
описания и росписи содержания пере
числяемых библиографических единиц 
не приводятся.

Более подробное описание отдель
ных книг и публикаций Алексея  кручё
ных можно найти в изданиях: 

Рогожин Н. П. Литературнохудоже
ственные альманахи и сборники : библи
огр. указ. — т. 2: 1912–1917 годы. — М. : 
издво Всесоюз. кн. палаты, 1958. 528 с.

Ziegler R. Алексей е. кручёных: би
блиография // Russian Literature. — Am
sterdam, 1986. Vol. 19. — P. 79–104.

Сулимова В. Ф., Шепелева Л. С. Алек
сей елисеевич кручёных (1886–1968): 
[библиография] // Русские советские 
писатели. Поэты : биобиблиогр. указ. — 
т. 11: [С. клычков — П. кустов]. — М. : 
кн. палата, 1988. — С. 379–420. 

Казак В. Библиография самостоя
тельных изданий Алексея кручёных 
1910–1992 // Сухопаров С. М. Алексей 
кручёных : судьба будетлянина. — 
Műnchen : Verlag Otto Sagner in Kommis
sion, 1992. — С. 152–162. 

Тарасенков А. К., Турчинский Л. М. Рус
ские поэты ХХ века. 1900–1955 : матери
алы для библиогр. — М. : языки славян. 
культуры, 2004. — 896 с.

Ковтун Е. Ф. Русская футуристиче
ская книга. — М., 1989. — 248 с.

Поляков В. В. книги русского кубофу
туризма. — изд. 2е, испр. и доп. С прил. 
каталога футурист. изданий. — М. : Ги
лея, 2007. — 552 с., 32 ненум. л. ил.

книги А. е. кручёных кавказского 
периода из коллекции Государственного 
музея В. В. Маяковского: каталог. — М.: 
Гос. музей В. В. Маяковского, 2001. —  
92 с.

Взорваль. Футуристическая книга в 
собраниях московских коллекционеров 
М. Л. Либермана (Гос. музей В. В. Мая

«счётную» библиографическую «продук
цию» ранние работы авторахудожника. 
Поправки же свидетельствуют о том, что 
свои серии открыток и журнальные этю
ды (№1–4) он включил в библиографи
ческий список в ходе второго слоя прав
ки списка. Сначала печатный список 
был дополнен только номерами 1–2: 
1910 г., «Весь Херсон в карикатурах», в двух 
выпусках. однако получившаяся в этом 
случае сплошная нумерация  к 120м 
числам «не сошлась» с имеющейся пе
чатной нумерацией. Пришлось автору 
ввести дополнительно четыре номера в 
самом начале списка, а два выпуска аль
бома «Весь Херсон в карикатурах» обо
значить уже № 5–6 и исправить, сдви
нуть всю последующую нумерацию изда
ний. но зато в списке появились ранние 
работы кручёныххудожника. заметим, 
что выпуски альбома «Весь Херсон в ка
рикатурах» и девять этюдов в журнале 
«искры» (М., 1912. №14. С. 144 — Живо
писное Подмосковье: Виды усадьбы кня
зя С. М. Голицына «кузьминки». С этю
дов А. кручёных) известны. остальное 
же — шаржи и карикатуры в журнале 
«Будильник», открытки иллюстраций к 
«Синей птице» Мориса Метерлинка, се
рии открыток вождей, писателей, про
фессоров, актёров  ещё предстоит откры
вать исследователям. 

В помещённой ниже «Библиографии 
а. Кручёных»  добавления и исправления, 
написанные Алексеем кручёных от руки, 
выделены курсивом (названия — полу
жирным курсивом). Печатный текст би
блиографии из книги «заумный язык у: 
Сейфуллиной, Вс. иванова, Леонова, 
Бабеля, и. Сельвинского, А. Веселого  
и др.» дан прямым шрифтом (полужир
ным выделены названия и слова, под
чёркнутые автором). наши минимальные 
дополнения и пояснения, расшифровки 
сокращений и т. п. даются в квадратных 
скобках. также в квадратных скобках 
указаны номера книг (после № 120), не 
проставленные здесь А. е. кручёных, но 
имеющиеся на его изданиях в печатном 
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вновь встречаются под № 88 и № 93 сре
ди книг, завершающих тифлисский пе
риод; в авторской нумерации цифра 65 
написана дважды и т. п. 

так что полная, «исчерпывающая» 
библиография Алексея кручёных — дело 
будущего. 

Полагаю, и наш материал окажется 
небесполезным.

ковского) и и. н. Розанова (Гос. музей 
А. С. Пушкина): альбомкаталог. — М. : 
контакткультура, 2010. — 256 с.

к сожалению, все эти справочные из
дания не лишены неточностей, пробелов 
и некоторых ошибок. как, впрочем, и наш 
список. например, перечисленные в пе
чатном перечне среди «автографических» 
книг 1919 г. «замауль» и «Миллиорк» 

№№ 
1–4   1906–7 гг.  Серия портретов вождей и писателей (Л. Толст[ой], Чех[ов] 
  и др.) 
  1907–8 — «Синяя птица» (серия открыток) 
  1908–11 — Серия откр[ыток] шаржей (профессора, актеры)
  1912 — «Искры» 9 этюдов, «Будильн[ик]» + открытки 
5–6  1910–1910 г. «Весь Херсон в карикатурах» I и II выпуски. Литография. 
54 шаржа.

1912. 
7  9 [стихотворений] Старинная любовь 
8  игра в аду. Поэма Хлебникова и кручёных. Рис. н. Гончаровой. 

(1913.)
[эту типографскую дату — 1913 — А. кручёных зачеркнул, поставив её перед №10,  
т. е. № 9 Мирсконца отнесен им — и справедливо! — к 1912 году] 
9  6 [стихотворений] Мирсконца. крх. Хлебников. Рис. М. Ларионова,
  н. Гончаровой и др. 

1913. 
10  1(3) Пощечина общественному вкусу. кх, Маяковский, Хлебников, 
  Д. Бурлюк и др. 
11–13  Стих. 7. Помада. Полуживой. Пустынники. Поэмы. 
14  1. Купаса в журн. «Летучая мышь». 
15  2 Союз молодежи. Сборн. III. крх и др. 2 
16  2. Садок судей.II. Сборн. крх и др. 
17 –19  Декларация слова, как такового. Листовка. Листок. (2 концовки — не в счет!). 
  возропщем. Обложка А. Кручёных. 
  16. взорваль. крх и др. +1. 
20–21  Бух лесиный. крх и Хлебникова. 
  8. Поросята. крх и зина В. 
22 –24  чорт и речетворцы. исследование. 
  3. Слово, как таковое. исследование. 
  Победа над солнцем. опера кручёных, Малевича, Матюшина. 15 стих. 
25  2. Дохлая луна. Сборник крх и др. 
26 –29  Стихи Маяковского. Выпыт крх. 
  7. трое. Сборник крх и др. 

Библиография А.  Кручёных
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  1. Молоко кобылиц. Сборник крх и др. 
  2. рыкающий Парнас. Сборник крх и др. 

1914.
30  6. утиное гнездышко дурных слов. А. кручёных, рис. о. Розановой. 
2е дополненное издание: 
31 –34  +2. взорваль. +1. Поросята. 
  Бух лесиный и Старинная любовь. 
  игра в аду. [Первые издания см. №19, 21, 20, 8.] 
35 –37  1. тэлилэ крх и В. Хлебников. 
  Предисловие а. Кручёных к «новому учению о войне В. Хлебникова. 
  1. Стрелец. Сборник I. крх и др. 
38  Собственные рассказы и рис[унки] детей. 

1915.
39 –40  тайные пороки академиков. Статьи крх и др. 
   Заумная гнига. (Обложка А. Кручёных) + цветн. резьба О. Р.[озановой]. 
41  война. крх, цветн. резьба о. Розановой.

1916.
42  вселенская война. Цвет. накл.[ейки]. А. Кручёных. 

1917.
Тифлис — Сарыкамыш — Зугдиди
43  1918. крх и В. каменский.
44  учитесь худоги 8 стих., рис. к. зданевича. 
Позиций мало! Из них вместе 22 (17?) в «Миллиорке» и еще в «Лакир. трико». 

автографичеСКие Книги (гектограф): 
Сарыкамыш — Тифлис (9/VI.17 г.).
45 – 46 –51 голубые яйца. 5. нособойка. Балос. Ковкази. 10. туншап.                          
  город в осаде. 7. нестрочье. 6. 

1918.
52 –65  Клез. Маё. фолыфа. 5. раваха. Бегущее. 7. рябому рылу. цоц. 
    восемь восторгов. из всех книг. наступление. Зьют. фнагт. Качилдаз.  
  8. Шбыц. 

1919 г.
65 –80  речелом. тушканчик. Зугдиди (зудачества). Замауль. Двухкамерная  
    ерунда. Милиорд [Миллиорк]. Сабара. железный франт. Саламак.  
    КсарСани́. избылец. Пролянский перископ. Коксовый зикр.    
    апендицит. 
    лакированное трико. 40 (кроме «Сбор. Мельниковой»). 
81 –83           феникс №№ 1 — 2. 
    Сборник С. г. Мельниковой. +14 (кроме «Миллиорка»). 
84–88  ожирение роз. 5.  + Кручёных-Грандиозарь –5. Малохолия в капоте
    (1 — 2 издание). фантастический кабачок. Миллиорк. 22 + 2 в статье. 
89 –91  Куранты №№ 1 — 3.
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92   Предисл[овие] к Чачикову «Крепкий Гром» 5 зау[мных] стих. 
93 –97  Замауль 1, 2, 3 и Юбилейная. 
    цветистые торцы. 

Баку
1920 г. 
Баку + газеты + Роста
98    Мир и остальное кх, т. Вечорка, В. Хлебников. 
99 –108  Мятеж I — X. 
109    о женской красоте. Доклад.
110  алая нефть. кх и др. 
Статьи в газ. «коммунист», «Бакинский рабочий» и др. 

1921 г.
111 –114 искусство журнал № 1 — 2 — 3. кх и др. 
  Биель. кх и Хлебников. Баку? 
115 –116 –116а. Зз[з]удо. цоца. Заумь. 

1922 — 23 г.
117  «Заумники» — сборник кручёных, Хлебников, Петников, Родченко. 
118  «голодняк». 
119  «Зудесник». 
120    «фактура слова».
121    «Сдвигология русского стиха». 
122    «апокалипсис в русской литературе». 
[123]  «фонетика театра» с предисловием Б. кушнера. 
  «Собственные рассказы детей». Собрал А. кручёных. 
  + Бука русской литературы. 
  + «леф» 1923 –24 гг. 

1924 г.
    «500 новых острот и каламбуров Пушкина». Собрал А. кручёных. 
    «лефагитки Маяковского асеева третьякова». Собрал и снабдил 
  примеч. А. кручёных. 
[127]    «Заумный язык у: Сейфуллиной, вс. иванова, леонова, Бабеля, 
    ар. веселого». 

1925.
  «Жив Кручёных». Сборник статей. 

1926.
[133]  Календарь [Кручёных]. 
  + Серия о Есенине. 

1927.
  Пьесы для перед[вижного] дерев[енского] театра. 
[142]  4 фонет[ических] романа. 
[150]  Говор[ящее] кино. 
Дальше сп[исок в сборнике] «15 лет рус[ского] футуризма» 1927 г. 



134

БиБлиопаноРама: литеРатуРа

[на четвертой странице обложки книги «заумный язык у: Сейфуллиной, Вс. ивано
ва, Леонова, Бабеля, Ар. Веселого» — заключительная резюмирующая помета рукой 
А. кручёных:]
Сп[исок] библиогр[афии] с порядком + учет стихов + 53 А. Круч. 

Составитель и публикатор 
В. Н. Дядичев

23 мая 2012 г. на заседа
нии диссертационного сове
та Д 210.007.01 в краснодар
ском го сударственном уни
верситете культуры и ис
кусств (кГуки) состоялась за
щита диссертации е. а. Спич
киной на соискание учёной 
степени кандидата педаго
гических наук по специаль
ности 05.25.03 «Библиоте
коведение, библиографове
дение и книговедение». тема 
ис следования — «Взаимо
дейст вие издательств, кни
готорговых предприятий и 
биб лиотек в едином инфор
мационном про странстве ре
гиона (на примере красно
дарского края)». научный ру
ководитель работы — канд. 
пед. наук н. Г. Щерба, офи
циальными оппонентами вы
ступили др пед. наук, проф. 
т. А. новоженова и канд. пед. 
наук Ж. В. Гречкина. Работа 
выполнена на кафедре обще
го библиографоведения и 
книговедения кГуки. Веду
щая организация — Самар
ская государственная акаде
мия культуры и искусств.

исследуя современное 
со стояние и специфику из
дательского и книготоргово
го пространства краснодар
ского края,  елена Алексан
дровна  проанализировала 
факторы, влияющие на его 
формирование, предложила 

способы оптимизации взаи
модействия издательств, кни
готорговых организаций и 
библиотек. 

научная новизна работы 
заключается в том, что уточ
нено понятие иерархической 
структуры информационно
го пространства, представля
ющего собой систему, обе
спечивающую информаци
онное взаимодействие орга
нов управления региона, ор
ганизаций и граждан, их 
равнодоступность к откры
тым информационным ре
сурсам; обоснована роль ста
билизирующих и регулиру
ющих механизмов, таких как 
множественность, целостность, 
иерархичность, структурность, 
целенаправленность, синер
гичность, коммуникативность, 
адап  тивность. на основе ав
торской методики  е. А. Спич
кина проанализировала ин
формационное пространст
во краснодарского края, 
раскрыла роль и место в 
процессе его формирования 
региональных издательств, 
книготорговых предприятий 
и библиотек; провела соци
ологические исследования 
состояния региональных из
дательств, книготорговых 
предприятий и библиотек, 
на основе которых выявле
ны ключевые проблемы от
расли и предложены воз

Курьер
можные пути их решения, 
совершенствования правово
го и организационного поля 
издания региональной кни
ги.  Предложена ав торская мо
дель взаимодейст вия регио
нальных издательств, кни
готорговых предприятий и 
библиотек.

теоретическое значение 
диссертационного исследо
вания заключается в том, 
что с позиций системного 
подхода определены ключе
вые параметры, обеспечива
ющие эффективное форми
рование единого информа
ционного пространства как 
особой информационной 
си стемы; структурирован 
субъект ный состав единого 
информационного про ст ран
ства региона, и определена 
сис тема факторов, влияющих 
на его развитие; выработана 
авторская дефиниция поня
тия; систематизированы ор
ганизационные, институци
ональные и правовые аспек
ты включённости, функцио
нирования и взаимодейст вия 
в едином информационном 
поле издательств, книготорго
вых организаций и библиотек. 

Результаты исследования 
могут быть использованы как 
в деятельности региональных 
издательств, книжной тор
говли, так и в учебновоспи
тательной работе вузов.
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том составленной им библи
ографии изданий произве
дений Л. н. толстого и лите
ратуры, посвященной вели
кому писателю 1. но изза 
того, что в 1937 г. издатель
ство «Academia» прекратило 
свое существование, второй 
и последующие тома труда 
В. С. Спиридонова в свет не 
вышли.

ещё до революции два библиографи
ческих указателя произведений Л. н. тол
стого, вышедших с 1852 г. по 7 ноября 
1912 г., выпустил Б. С. Боднарский 2.

Были и другие опыты регистрации 
публикаций, так или иначе связанных  
с автором «Войны и мира» 3.

1  Спиридонов В. С. Л. н. толстой : библиогра
фия. т. 1 : 1845–1870. М.; Л., 1933.

2 Боднарский Б. С. Библиография произведе
ний Л. н. толстого : опыт сист. указ. [1852–1910] // 
Бюл. книжных и литературных новостей. 1910.  
№ 6. С. 183–204; Боднарский Б. С. Библиография 
произведений Л. н. толстого, вышедших в России 
с 7 ноября 1910 г. [по 7 ноября 1912 г.] // толстов
ский ежегодник 1912 г. М., 1912. С. 227–245.

3 См.: кандель Б. Л., Федюшина Л. М., Бени
на М. А. Русская художественная литература и ли
тературоведение :  указ. справ.библиогр. пособий 
с конца ХVIII в. по 1974 г. М. : книга, 1976.  
С. 277–286.© никитин е. н., 2012

В окончании статьи, посвящённой литературному журналу а. м.  горького «летопись»,  
рассмотрены «открытые письма», приходившие в редакцию издания. приведён библио-
графический список этих писем.
Ключевые слова: журнал «летопись», периодические издания, серебряный век.

E. N. Nikitin
A. M. Gorky’s magazine ‘Letopis’ 
At the end of an article devoted to the literary magazine ‘Letopis’ the author considers ‘Open 
letters’ received by the editorial office. A bibliographical list of these letters is attached.
Keywords: magazine ‘Letopis’, periodicals, Silver Age. 

Время от времени в «Ле
тописи» публиковались 
«открытые письма» 

различного содержания. Рас
скажем о них.

Автор первого письма — 
известный исследователь жиз
ни и творчества Л. н. тол
с того константин Семёнович 
Шохортроцкий (1892–1937). 
он обратился «ко всем изда
телям, редакторам, выпустившим в свет 
сочинения и письма Льва толстого, так и 
всякого рода книги и статьи о нем —  
с просьбой прислать… по одному экзем
пляру таких изданий» (1916. № 3. С. 362). 
Просьба была вызвана тем, что к. С. Шо
хортроцкий приступил «к составлению 
полного и обширного “обозрения тол
стовской литературы” (т. е. изданий всех 
писаний Л. н. толстого и литературы, 
касающейся его жизни)» (там же).

Бурные события 1917 г., разметавшие 
по миру тех, кто должен был отклик
нуться на его просьбу, помешали иссле
дователю реализовать задуманное.

Этот же замысел начал реализовы
вать В. С. Спиридонов. В 1933 г. изда
тельство «Academia» выпустило первый 

журнал М. горького «летопись»

уДк 821.161.1:050Летопись

Е. Н. Никитин
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ся… считаю себя обязанным просить о 
напечатании следующей моей поправки.

что Л. н. чуть ли не до конца дней 
своих относился отрицательно к меди
цинской науке, — это хотя удивительно 
и непонятно, но — общеизвестный факт! 
но верно также, что с годами Л. н. смяг
чался, и в его мыслях относительно ме
дицины произошел поворот к лучшему» 
(1917. №1. C. 326).

Правоту Л. Б. Бертенсона подтверж
дает свидетельство домашнего врача 
толстых Д. П. Маковицкого. он, вспоми
ная то, что происходило в Гаспре, 25 де
кабря 1904 г. записал в свой дневник:  
«у Л. н. было сильное желание остаться 
в живых. Это желание и спасло его. Был 
необычайно терпеливый, кроткий, но и 
exigeart 6, хотел то одно, то другое. В кры
му ухаживали за Л. н. два врача, через 
день приезжал и городской врач» 7. на 
помощь местным медикам из Москвы 
был вызван В. А. Щуровский, из Петер
бурга — Л. Б. Бертенсон. Л. н. толстой 
все предписания врачей выполнял.

Автор ещё одного открытого пись
ма — известный нам по отделу беллетри
стики н. Г. Шкляр. он публично заявил 
о приоритетном праве на его рассказ 
журнала Горького: «Ввиду одновремен
ного появления рассказа моего “у исто
ков сердца”, как в мартовской книге 
“Летописи”, так и в мартовской же кни
ге “Вестника европы”, я подтверждаю, 
что право на напечатание этого моего 
рассказа принадлежит “Летописи”. Появ
ление же его в “Вестнике европы” про
изошло вследствие недоразумения» (1916. 
№ 5. С. 307).

Другой автор «Летописи», А. П. Пин
кевич, в качестве председателя анкетной 
комиссии Первого Всероссийского съез
да преподавателей естествознания через 
журнал Горького обратился к делегатам 

6  требовательный (фр.).
7 Маковицкий Д. П. у толстого. 1904–1910 // 

Литературное наследство. М., 1979. т. 90. кн. 1.  
С. 111. текст подгот. к печати А. С. Мелкова.

наиболее полно библиографами уч
тены издания произведений Л. н. толс
того, вышедшие в 1917 и последующих 
годах 4, а также литература о нём за этот же 
период 5.

однако во всём объёме замысел  
к. С. Шохортроцкого не реализован до 
сих пор.

В «Летописи» было напечатано ещё 
одно открытое письмо, имеющее отно
шение к Л. н. толстому. его автор — 
врачгигиенист, лейбмедик Лев Бер
нардович Бертенсон (1850–1929). откли
каясь на публикацию дневниковых 
записей Л. н. толстого, прокомменти
рованных А. М. Хирьяковым (1916. № 
12), он писал: «Л. н. толстым, в Гаспре, 
22 января 1902 г. в Дневнике сделана сле
дующая отметка: “Всё слаб. Приехал 
Бертенсон. Разумеется, пустяки”.

В 1м примечании к этому месту (стр. 
214 “Летописи”), между прочим, слово 
“пустяки” толкуется в смысле отрица
тельного отношения Л. н. к медицин
ской помощи. не могу с этим согласить

4 зайденшнур Э. е., Розанова т. В., Шеляпи
на н. Г. Библиография произведений Л. н. тол
стого. 1. издания на русском языке (1928–1953).  
2. издания на языках и наречиях народов СССР 
(1917–1953) / под ред. Б. С. Боднарского, Э. е. за
йденшнур и к. н. Ломунова. М. : издво Ан СССР, 
1955. 296 с.

5  Шеляпина н. Г. и др. Библиография литерату
ры о Л. н. толстом. 1917–1958. М. : издво Всесо
юз. кн. палаты, 1960. 792 с.; Шеляпина н. Г., уса
чева А. С., Лисовская Л. Г. Библиография литерату
ры о Л. н. толстом. 1959–1961. М. : книга, 1965. 
432 с.; Шеляпина н. Г., усачева А. С., Лисов
ская Л. Г. Библиография литературы о Л. н. тол
стом. 1962–1967. М.: книга, 1972. 351 с.; Шеляпи
на н. Г. Библиография литературы о Л. н. толстом. 
1968–1973 / отв. ред.: Э. Г. Бабаев и к. н. Ломунов. 
М. : книга, 1978. 232 с.; Шеляпина н. Г. и др.  
Библиографический указатель литературы о 
Л. н. толстом. 1974–1978 / отв. ред.: Э. Г. Бабаев и 
к. н. Ломунов. М. : кн. палата, 1990. 408 с.; Шеля
пина н. Г. и др. Библиографический указатель ли
тературы о Л. н. толстом. 1979–1984 / отв. ред.: 
Э. Г. Бабаев и к. н. Ломунов. М. : наследие, 1999. 
408 с.; Бастрыкина В. С. и др. Библиографический 
указатель литературы о Л. н. толстом. 1985–1990. 
М. : иМЛи РАн, 2006. 582 с.
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теллигентным работникам в деревне  
и т. п.» (1916. № 10. С. 367).

наталия Павловна Милюкова, кото
рой, по всей видимости, отводилась роль 
учёного секретаря неосуществлённого 
сборника, — дочь лидера партии кадетов 
П. н. Милюкова. она родилась в 1897 
или 1898 г., в мае 1919 г. в киеве вышла 
замуж за инженератехнолога Дмитрия 
Сократовича Старынкевича, который был 
старше ее на 35 лет. Это бракосочетание 
неприятно поразило родных и знакомых 
девушки. Стараясь успокоить семью и 
объясняя свой поступок, наталия Пав
ловна писала отцу в сентябре 1919 г.:

«…я счастлива так, как только могу 
быть счастливой, и бодро вынесу всё, что 
случится с Россией, если только мой муж 
и я останемся живы. Я думаю, что боль-
шевики вернутся в Киев, что в ближай-
шем будущем большевизм не будет ликви-
дирован, как многие надеются; я думаю, 
что самое тяжелое время еще впереди и 
что мы с тобой не скоро увидимся; во вся-
ком случае знай, что моя судьба в верных 
руках, в руках человека, который силой 
своего духа содействует развитию всего 
лучшего, что во мне есть, и что моя лю-
бовь вынесет меня из всех ужасов непо-
врежденной» 8. 

но в жизни всё про изошло не так, 
как рассчитывала наталия Павловна. 
После венчания она с мужем перебра
лась в Ростов, где вскоре Дмитрий Со
кратович скончался. Похоронив люби
мого человека, молодая женщина поеха
ла в Полтаву, к брату николаю, и там в 
июне 1920 г. заболела дизентерией и 
умерла.

Последнее открытое письмо имеет 
самое непосредственное отношение к 
Горькому — под ним стоит его подпись. 
Это обращение также подписали: исто
рик литературы и библиограф Семён 
Афанасьевич Венгеров (1855–1920), ис

8  Цит. по: «теперь не наша полоса…» : из ар
хива А. А. корнилова / предисл., публ. и коммент. 
М. Ю. Сорокиной // Минувшее. исторический 
альманах. М.; СПб., 1994. т. 16. С. 322.

съезда «с убедительной просьбой запол
нить анкетные листы и возвратить их 
возможно скорее», а тем, кто не получил 
анкетные листы, предлагал «обращать
ся за таковыми по его личному адресу: 
Петроград, новая деревня, набережная 
улица, д. 22, кв. 17» (1916. № 6. С. 321).

В следующем письме говорится о ма
лоизвестном неосуществлённом изда
тельском проекте, в котором намеревал
ся участвовать Горький, поэтому приво
дим его целиком:

«Студенческая комиссия Высших учеб-
ных заведений Петрограда зимой 1916/17 г.г. 
предлагает издание сборника “Деревня 
во время войны”, редакцию которого со-
гласился взять на себя М. Горький.

Ко всем, кто интересуется пережи-
ваниями народа в эти трудные дни, обра-
щаемся с просьбой принять участие в 
этой работе. Мы плохо знаем жизнь на-
шей деревни, и было бы весьма желатель-
но, чтобы все близко соприкасающиеся с 
жизнью народа в годы войны (участники 
трудовых дружин учащихся, статисти-
ки, работавшие в яслях, и т. п.) взяли на 
себя не тягостный труд просто и прав-
диво изложить свои наблюдения в форме 
воспоминаний, очерков, заметок, а так-
же записать народные песни, сказки, по-
басенки и другие произведения народного 
творчества, вызванные войной.

Доход от продажи сборника будет 
употреблен частью на покупку книг сол-
датам, частью на помощь детям, роди-
тели которых пострадали от войны.

Весь материал просим направлять по 
адресу: Бассейная, 60, кв. 30. Курсистке 
Наталии Павловне Милюковой.

Студенческая Комиссия Высших 
учебных заведений в Петрограде.

P. S. Вопросы, которые желательно 
осветить, приблизительно следующие: 
мнение населения о причинах и целях этой 
войны, война и трезвость деревни, изме-
нилось ли положение женщины в деревне, 
заметно ли на детях отражение войны, 
отношение населения к беженцам и воен-
нопленным, отношение населения к ин-
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Среди друзей и почитателей покойного 
родилась мысль учредить в память его при 
одном из ученых обществ премию за иссле-
дование по истории русской общественно-
сти и стипендию его имени на ис торико-
филологическом факультете Пе тро град-
ского университета. И всех, кто пожелал бы 
принять участие в пожертвовании на эту 
цель, нижеподписавшиеся просят направ-
лять свои взносы в редакции следующих 
журналов и газет:

«Голос Минувшего», Москва, М. Никит-
ская, 29, кв. 6.

«Русские Записки», Петроград, Басков 
пер., 9.

«Русские Ведомости», Москва, Б. Чер-
нышевский пер., 7.

«Речь», Петроград, ул. Жуковского, 21.
«День», Петроград, Невский, 69.
«Летопись», Петроград, Б. Монетная, 

18». 
Далее идут подписи названных выше 

лиц (1917. № 1. С. 327).
В первых номерах за 1917 г. это пись

мо напечатали журналы «Голос минув
шего» и «Русские записки» (бывшее «Рус
ское богатство»), а названные в письме 
газеты — «День», «Речь» и «Русские ве
домости» — 14 января 1917 г. текст во 
всех перечисленных изданиях был оди
наковый. но он отличался от текста, по
мещённого в журнале Горького, отсут
ствием одной строки: «“Летопись”, Пе
троград, Б. Монетная, 18». Причина этого 
понятна: для респектабельных изданий 
антивоенная «Летопись» не была персо
ной грата.

В начале 1917 г. над «Летописью» на
висла угроза закрытия. официальный 
редактор журнала А. т. Радзишевский 
вспоминал: «Между прочим, февральская 
революция избавила Горького и его бли-
жайших сотрудников (А. Н. Тихонова, 
Н. Н. Суханова, Г. К. Суханову, Базарова, 
Авилова и автора этих строк) от крупных 
“неприятностей”. Дело в том, что к кон-
цу февраля уже было заготовлено поста-
новление о закрытии “Летописи” и о вы-
сылке в различные отдаленные места 

торик литературы Алексей николаевич 
Веселовский (1843–1918), украинский 
историк и политический деятель Миха
ил Сергеевич Грушевский (1866–1934), 
историк и общественный деятель нико
лай иванович кареев (1850–1951), исто
рик и политический деятель Александр 
Александрович кизеветтер (1866–1933), 
писатель Владимир Галактионович ко
роленко (1853–1921), историк Александр 
Сергеевич ЛаппоДанилевский (1863–
1919), украинский историк иван Андре
евич Линниченко (1857–1926), деятель 
революционного движения Герман Алек
сандрович Лопатин (1845–1918), исто
рик и публицист Сергей Петрович Мель
гунов (1879/80–1956), политические де
ятели, историки и публицисты Павел 
николаевич Милюков (1859–1943) и Ве
недикт Александрович Мякотин (1867–
1937), политический деятель и публицист 
Алексей Васильевич Пешехонов (1867–
1933), этнограф, фольклорист, ботаник и 
географ Григорий николаевич Потанин 
(1835–1920), революционернародник, 
пуб лицист и критик николай Сергеевич 
Русанов (1859–1939), мать Б. В. Савин
кова писательница Софья Александров
на Савинкова (1855–1923) и деятель ре
волюционного движения, член исполко
ма «народной воли» Вера николаевна 
Фигнер (1852–1942).

Поскольку данное письмо не вклю
чено в выходящее сейчас Полное собра
ние сочинений М. Горького (оно лишь 
упомянуто в примечаниях: «Горьким было 
подписано коллективное письмо в редак
ции газет и журналов в связи со смертью 
В. и. Семевского» 9), приводим документ 
полностью:

«21 сентября 1916 г. умер Василий Ива-
нович Семевский, крупный ученый и об-
щественный деятель, отдавший свою 
жизнь на исследование истории русско-
го крестьянства и русской общественно-
сти.

9 Горький М. Полн. собр. соч. Письма: в 24 т. 
М., 2006. т. 12. С. 355. Автор примеч. М. А. Соколова.
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действительности сведения о пораженче-
ском направлении журнала “Летопись”» 
(1917. № 2/4. С. 425).

Данную копию начальник Главного 
управления по делам печати направил 
исполняющему действия председателя 
Петроградского комитета по делам пе
чати николаю ивановичу Левитскому 
(1881 — ?). В сопроводительном письме 
от 6 декабря 1916 г. (второй документ) 
В. А. удинцев добавил: «…Прошу Ваше 
Высокородие сообщить мне имеющиеся 
у Вас сведения об издаваемом писателем 
М. Горьким журнале “Летопись”» (там же. 
С. 426).

н. и. Левитский запрос начальника 
переадресовал своему подчинённому — 
Владимиру ульяновичу трофимовичу, 
которого просил (в письме от 8 декабря 
1916 г. — третий документ) «дать в воз
можно непродолжительном времени ха
рактеристику журнала «Летопись», т. к.  
у Директора Департамента Полиции име
ются сведения о пораженческом направ
лении названного журнала» (там же).

В. у. трофимович составил следую
щую справку (четвертый документ):

«Ежемесячный журнал “Летопись” из-
дается А. Н. Тихоновым под редакцией 
А. Т. Радзишевского, но по имеющимся све-
дениям фактическим руководителем со-
стоит М. Горький. Первый номер журнала 
вышел в свет в декабре 1915 г.

Судя по предоставленному на просмотр 
цензуры [материалу], как одобренному для 
печатания, так и не пропущенному цензу-
рой, журнал имеет резко оппозиционное 
направление с социал-демократической ок-
раской.

В отношении к переживаемой Росси-
ей великой отечественной войне журнал 
“Летопись” следует отнести к числу по-
раженческих изданий. Уже с первого номе-
ра редакция пыталась проводить взгляд, 
что западная, точнее, германская куль-
тура, не сравненно выше нашей славян-
ской, а потому русскому народу следует 
войти в более тесное единение с западным 
соседом. Вместе с тем редакция стара-

важнейших сотрудников и организато-
ров этого журнала, несом нен но сыграв-
шего в революционизировании населения 
крупную роль. Этим и объясняется неот-
ступное наблюдение за Горьким шпиков 
вплоть до того момента, когда горела 
охранка и Жандармское управление и не-
кому уже было сдать материалы по “на-
блюдению за А. М. Пешковым-Горьким”, 
как его именовали во всех донесениях и 
рапортах»10.

Пожар потушили, а часть документов 
из дела о закрытии «Летописи» попала в 
редакцию журнала, которая их опубли
ковала в № 2/4 за 1917 г. под заголовком 
«Военная цензура о “Летописи”». здесь 
помещены четыре документа. Первый — 
копия письма от 1 декабря 1916 г. ди
ректора Департамента полиции Алексея 
тихоновича Васильева (1868/69 — 1928), 
адресованного начальнику Главного уп
равления по делам печати Всеволоду 
Арис тарховичу удинцеву (1865–1930). 
Директор Департамента полиции со
общал:

«В газете Голос Руси от 27-го Ноября 
сего года помещена заметка под заглавием 
“Обществу 14-го года”, автор коей указы-
вает на значительное распространение в 
Поволжских губерниях различных брошюр 
пораженческого направления, издавае-
мых писателем М. Горьким, причем в эти 
брошюры вкладываются стенограммы ре-
чей членов Государственной Думы соци-
ал-демократической фракции того же на-
правления.

Наряду с этим автор заметки отме-
чает факт рассылки в различные местно-
сти упомянутых губерний издаваемого 
Горьким журнала “Летопись” — поражен-
ческого направления».

В конце письма А. Т. Васильев просил 
«сообщить для доклада Г. Управляющему 
Министерством Внутренних Дел Ваше 
заключение о том, насколько отвечают 

10 Арский Р. [Радзишевский А. т.] Горький во 
время войны 1914 г. // Горький: сборник статей и 
воспоминаний о М. Горьком / под ред. и. Груздева. 
М. ; Л., 1928. С. 293.
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преследуют империалисты всех воюющих 
стран под лицемерным прикрытием раз-
ных благозвучных девизов вроде “право и 
справедливость”, “национальное достоин-
ство” и т. п. Немного могли мы сделать: 
четыре пятых материала, даже часто 
информационного, погибало в цензуре, одна 
пятая возвращалась в редакцию в таком 
изуродованном виде, что зачастую вместо 
статей приходилось печатать шарады и 
ребусы. Но такова была сила обстоя-
тельств, что оппозиция империализму 
неудержимо росла, несмотря на все об-
стоятельства, и, к великому разочарова-
нию наших царьградских мечтателей, 
русская революция нанесла решительный 
удар ура-патриотизму, — с первых же 
недель стала под международное “цим-
мервальдское” знамя мира без аннексий и 
контрибуций. Ныне лозунг этот включен 
в официальную программу Временного Пра-
вительства, встречает все более и более 
могучий отклик среди западноевропей-
ских демократий и — мы верим — недалек 
уже момент, когда народы, сбросив с себя 
позорное иго военщины, воплотят его в 
жизнь.

Однако, мир всего мира не может уже 
быть простым восстановлением прежнего 
социально-экономического уклада. Война 
не только потрясла до основания хозяй-
ственную жизнь культурного мира, но при-
дала ей новые формы. Германия, Англия, а 
за последнее время и Северная Америка вы-
нуждены были подчинить свою промыш-
ленность планомерной организации; та же 
задача возникает и перед Россией. После 
войны, когда на очереди станет возрожде-
ние разрушенных производительных сил, 
необходимость укреплять и расширять 
эту организацию, — и притом не только в 
национальном, но и в международном мас-
штабе, — сделается еще настоятельнее. 
К старому индивидуалистическому капи-
тализму нет возврата. Создается новый 
тип государственно-регулированного ка-
питализма, своеобразная промежуточная 
форма, вплотную подводящая нас к социа-
листическому строю. Освещение этой 

лась провести статьи о военной и эконо-
мической мощи Германии, которая несрав-
ненно выше могущества союзников, пото-
му победа над Германией не мыслима.

Далее, редакция неоднократно пред-
ставляла статьи, в которых старалась 
ознакомить читателей с агитацией в 
пользу мира среди французских, англий-
ских и итальянских рабочих, причем со-
чувствовала вполне этой агитации. В ста-
тьях о результатах войны редакция пы-
талась доказать, что нынешняя война 
ничего не принесет России ни в политиче-
ском, ни в экономическом отношении.

В статье М. Горького “По поводу од-
ной анкеты” было приведено мнение 
какой-то рабочей группы, что поражение 
России необходимо для улучшения быта 
евреев и рабочего класса. Наконец, к из-
вестному письму Плеханова редакция от-
неслась отрицательно, считая Плеханова 
изменником идеалам и заветам социа-
лизма. Равным образом вся русская патри-
отическая литература подвергается со 
стороны журнала “Летопись” резкому 
осуждению.

Еврейскому вопросу редакция “Лето-
писи” посвящает много мест и горячо от-
стаивает еврейские интересы» (С. 427).

В этом же строенном номере руко
водители журнала, наконец, благодаря 
произошедшей революции смогли от
крыто донести до читателей свое кре
до — в статье «от редакции». и. и. Вайн
берг 11 считал (и мы с ним согласны), что 
статья «написана Горьким, во всяком 
случае большая ее часть». В статье гово
рится:

«Полтора года тому назад, когда не 
только либеральная и консервативная, но 
и, так называемая, “демократическая” 
печать была сплошь заражена шовиниз-
мом, мы начали кампанию против военной 
идеологии, стараясь систематически ра-
зоблачать те захватные планы, которые 

11 Горький М. несвоевременные мысли : замет
ки о революции / вступ. ст., подгот. текста и ком
мент. и. и. Вайнберга. М., 1990. С. 265.
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“Летописи”, после двух лет напряженной 
работы, отказаться, на время, от даль-
нейшего издания журнала.

Нечего говорить о том, что мы делаем 
это с большим сожалением и горечью.

Единственным нашим утешением слу-
жит сознание, что двухлетняя деятель-
ность “Летописи”, протекавшая в весьма 
тяжелых условиях царского режима, не-
взирая на постоянную цензурную опас-
ность, висевшую Дамокловым мечом над 
журналом, невзирая на ожесточенную 
борьбу со стороны буржуазной и оборонче-
ской печати, — все же не прошла бесслед-
но для русской демократии.

Мы можем с гордостью сказать, что 
в деле разоблачения истинного характера 
той мировой бойни, которая доживает 
теперь свои последние дни, в том расцвете 
идей революционного интернационализ-
ма, которые с первых же дней Революции 
стали ее боевыми лозунгами; — нашему 
журналу принадлежит хотя и скромная, 
но неотъемлемая роль одного из первых 
застрельщиков, и что в этом отноше-
нии наши усилия никогда не оставались 
одинокими — нас поддерживали сочувст-
вие и солидарность наших друзей и чита-
телей.

Вспоминая об этом с благодарностью, 
мы шлем нашим сотрудникам и читате-
лям товарищеский привет и надеемся, что 
рано или поздно внешние препятствия, ме-
шающие нашей совместной работе, будут 
устранены и страницы “Летописи” вновь 
станут ареной борьбы во имя политиче-
ской свободы, социального равенства и 
пролетарского Интернационала» (С. 5).

но не только тяжелая экономическая 
ситуация привела к прекращению выхо
да «Летописи». Дело было ещё и в том, 
что ежемесячный журнал не поспевал за 
бурной политической жизнью в стране. 
Для её освещения, для влияния на неё 
нужна была ежедневная газета. и Горь
кий её создал. С 18 апреля (1 мая) 1917 г. 
под его руководством в Петрограде стала 
выходить «новая жизнь». но это уже 
тема отдельного разговора.

линии развития было второй основной за-
дачей, которую мы пытались осущест-
влять на страницах “Летописи” в тече-
ние ее полуторагодичного существования. 
В этой области предстоит еще много 
идейной работы; унаследованные предрас-
судки, трафареты отживших теорий еще 
мешают многим демократам и социали-
стам вглядеться в совершающиеся переме-
ны, оценить их социально-политический 
смысл. Однако объективная историческая 
необходимость — лучший учитель: она бы-
стро заставляет признать себя самых 
строптивых. Мы стоим в преддверии эпо-
хи великих социальных сдвигов; не раз еще 
горизонт культурного мира заволокут тя-
желые тучи, не раз еще, быть может, 
разразится гроза, — но конечная победа 
международной демократии обеспечена. 
Что бы ни случилось в ближайшем буду-
щем, какие бы испытания нам ни пришлось 
пережить, несомненно одно: русская рево-
люция — лишь первая ласточка грядущей 
весны, первая вспышка великого всемирно-
го движения, конечным результатом ко-
торого будет социалистическое братство 
народов» (С. 7–8).

Война и разбалансированность уп
равления всеми сферами жизни в стране, 
вызванная Февральской революцией, 
при вели к тому, что издательская дея
тельность стала крайне убыточной. В этих 
условиях было принято решение выпуск 
«Летописи» прекратить. Прощаясь с чи
тателями, руководители журнала пи
сали:

«Хозяйственный развал России, приняв-
ший ныне характер социальной катастро-
фы, с особенной силой и в первую очередь 
отозвался на организациях и предприяти-
ях, обслуживающих культурные потреб-
ности страны: целый ряд журналов и из-
дательств принуждены были за последнее 
время уменьшить или вовсе приостано-
вить свою работу.

Не избежала, к сожалению, этой уча-
сти и “Летопись”.

Неодолимые технические и хозяйст-
вен ные затруднения заставили редакцию 
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статья посвящена 150-летию знаменитого американского писателя о. генри и описывает 
некоторые малоизвестные эпизоды его житейской и литературной биографии.
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Mystery of the New York dreamer
The article is devoted to the 150th anniversary of the famous American writer O. Henry and 
describes some little-known episodes in history of his life and literary biography.
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В 2012 г. отмечается 150 летие со дня 
рождения одного из самых та
лантливых и популярных юмори

стов всех времён и народов — амери
канского писателя уильяма Сидни Пор
тера (1862–1910), более известного миру 
под именем о. Генри. 

В одном из лучших рассказов «ис
поведь юмориста» писатель, подобно 
чеховскому тригорину, раскрывает осо
бенности скорее собственного миро
восприятия, чем приписываемые своему 
литературному герою. Сюжет рассказа 
достаточно прост и во многом автобио
графичен: о. Генри издавал в 1894– 
1895 гг. юмористический еженедельник 
Rolling Stone (к популярному ныне од
ноимённому музыкальному журналу он 
не имеет никакого отношения), а позже 
вёл фельетонную колонку в еженедель
нике Post. Финал рассказа, как всегда у 
писателя, парадоксален:  бухгалтер тор
гового дома обнаруживает в себе несо
мненный талант юмориста, печатается 
сперва в местной, а затем и столичной 
прессе, бросает службу, посвятив себя 
литературной карьере. Постепенно ис
точник его остроумия иссякает, и он 
начинает вылавливать у окружающих 
нужные идеи и сюжеты, превращаясь  

в своего рода вампира, от которого ша
рахаются даже собственные дети. Выяс
няется, что для оценки труда юмориста 
очень характерна пословица «насильно 
мил не будешь» и совсем не подходит 
«терпение и труд все перетрут». наш ге
рой находит единственную родственную 
душу в лице владельца местного похо
ронного бюро, лишенного всякого про
блеска остроумия и безупречно скучно
го. В итоге, потеряв контракты с юмо
ристическими изданиями, юморист 
находит себя в качестве совладельца по
хоронного бюро. к нему тут же возвра
щаются семейное счастье, жизнерадост
ность, чувство юмора и популярность 
среди всех сограждан в родном городке.

о. генри
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канских приключений, включая участие 
в местном путче. После этого приятели 
перебрались в Мексику, где Дженнингс 
спас писателя от ножа ревнивого мужа. 
но вскоре «беглый литератор» получил 
телеграмму о смертельной болезни жены, 
вынужденной вести полуголодный образ 
жизни в отсутствие мужа. В канун Рож
дества она продала за 25 долларов кру
жевную накидку, чтобы сделать любимо
му подарок, выслав ему в Мехико золо
тую цепочку для часов. но сам Портер, 
тем временем, продал свои часы, чтобы 
добраться до границы. Сюжет почти не 
изменился в знаменитом рассказе о. Ген
ри «Дары волхвов», лишь концовка в 
жизни была совсем другой...

Портер успел увидеться с женой, а 
спустя несколько дней она умерла. Аген
ты полиции с траурными повязками мол
ча шли за фобом, а сразу после погребе
ния арестовали кассирарастратчика. 
на суде Портер не проронил ни слова. 
В заключении он провёл три года и три 
месяца из пяти назначенных ему лет: за 
примерное поведение и хорошую работу 
в тюремном лазарете его досрочно осво
бодили летом 1901 г.

о тюремных годах о. Генри предпо
читал не вспоминать. Всё, что известно 
об этом самом мрачном периоде его жиз
ни, исходит опять же из воспоминаний 
Дженнингса, который по иронии судьбы 
и в каторжной тюрьме коламбуса (штат 
огайо) оказался бок о бок с писателем. 
По свидетельству Дженнингса, царившие 
в тюрьме порядки отличались особой 
жестокостью. По счастью, Портера изба
вили от физических мучений, но он был 
невольным свидетелем сотен человече
ских трагедий, происходивших перед его 
глазами. знаменитая история «обраще
ние Джимми Валентайна» про взломщи
ка сейфов, который раскрывает свою 
подлинную профессию перед сыщиком, 
дабы спасти племянницу своей невесты 
из случайно захлопнувшегося несгорае
мого шкафа, во многом заимствована из 
трагической биографии 20летнего Дика 

у о. Генри (как и чарли чаплина) 
юмор рождается на стыке комического 
и трагического, как проявление людской 
натуры, особенностей человеческой пси
хологии в этом столь часто безжалост
ном и безумном мире.

Жизнь Билла Портера была нера
достной с самого детства. трёх лет от 
роду он потерял мать. отец — бедствую
щий провинциальный врач — постепен
но превратился в никчемного алкоголи
ка. Пятнадцатилетним юнцом, бросив 
школу, Билл Портер, дабы прокормить
ся, встал за аптечный прилавок, что весь
ма пагубно отразилось  на его и без того 
не блестящем здоровье. Врачи советуют 
переехать в деревню, и на два года буду
щий прозаик переезжает на ранчо в те
хас. Правда, в отличие от своего литера
турного персонажа, чахоточного горожа
нина МакГайра, он не превратился в 
лихого загонщика, а остался тихим, хо
рошо воспитанным и очень сдержанным 
человеком. таким же он был и на город
ской службе:  и в табачной лавке, и в зе
мельном управлении, и в кассе Первого 
национального банка остина (штат те
хас). из банковской карьеры не вышло 
ничего хорошего: Портера обвинили в 
растрате 1150 долларов — очень серьёз
ной суммы для тех лет. Биографы до сих 
пор спорят, был ли он на самом деле ви
новен в преступлении. С одной стороны, 
он остро нуждался в деньгах для лечения 
тяжелобольной жены, требовались день
ги и на продолжение издания Rolling 
Stone, но с другой — известно, что Пор
тер уволился в декабре 1894 г., а растрата 
вскрылась лишь в 1895 г., да и владельцы 
банка были явно нечисты на руку. и всё 
же против Портера возбудили уголовное 
дело, и в феврале 1896 г. он спешно бежал 
в новый орлеан, а оттуда — в Гондурас. 
здесь он познакомился с профессиональ
ным бандитомналётчиком Элом Джен
нингсом, который позже издал книгу 
«Сквозь тьму с о. Генри», на страницах 
которой описал несколько любопытных 
эпизодов из совместных латиноамери
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каждого воскресного выпуска он пишет 
по рассказу. Цена вопроса 100 долларов 
за текст — гонорар по тем временам весь
ма солидный, и годовой заработок писа
теля был вполне сопоставим с доходами 
самых популярных американских рома
нистов. но поточный режим работы губи
тельно сказывался и на здоровье о. Ген
ри, и на творчестве. Писатель работал на 
износ: в 1904 г. он напечатал 66 расска
зов, а в 1905 г. — 64. Мемуаристы вспо
минали: прозаик мог, сидя уже в редак
ции, заканчивать сразу два рассказа, а за 
его спиной переминался редакционный 
художник, нетерпеливо ожидая оконча
тельного текста для того, чтобы тут же 
приступить к его иллюстрированию. При 
всей своей изобретательности о. Генри 
начинает не хватать востребованных спе
цифической газетной аудиторией (кото
рая, как правило, терпеть не могла от
влечённых философствований и траге
дий) сюжетов, и он всё чаще черпает, а то 
и покупает их у друзей и знакомых.

В дальнейшем писатель снизил ли
тературную активность, но тем не менее 
к 1910 г. опубликовал уже 273 рассказа! 
Сборники произведений обогатили из
дателей, но не абсолютно непрактично
го в повседневном быту о. Генри. он ни
когда и ни с кем не торговался, ничего не 
выяснял — молча получал свои доллары, 
благодарил и уходил. одному из креди
торов он выдал очень остроумную рас
писку: «я должен мистеру Гилмену Хол
лу, по его словам, 175 долларов. Думаю, 
что должен ему не больше 30 долларов, 
но он умеет вести счета, а я нет...»

о. Генри всегда выглядел как ребё
нок, который постоянно ожидает побо
ев. он избегал общества литературных 
собратьев, стремился к уединению, лю
бил бродить по улицам ньюйорка, а 
потом днями не выходил из дома, запи
рался в комнате и писал рассказы. оста
ваясь наедине с собой, он «переваривал» 
большой город, «Вавилон на Гудзоне», 
его звуки и огни, надежды и слёзы, сен
сации и провалы. Это был подлинный 

Прайса.  В жизни, конечно, хэппиэнды 
редко случаются. Прайс, спилив ногти и 
открыв сейф за 12 секунд, не получил 
обещанного помилования: он умер спу
стя несколько месяцев в тюремном ла
зарете.

Прежде чем отправить свой первый 
рассказ издателю, Портер прочитал его 
своим сокамерникам. Эл Дженнингс 
вспоминал: «С той минуты, как Портер 
начал читать своим низким, бархатным, 
слегка заикающимся голосом, воцари
лась мертвая тишина. Мы положительно 
замерли, затаив дыхание. наконец Рэйд
лер (бывший грабитель) громко вздох
нул, и Портер, точно очнувшись от сна, 
взглянул на нас. Рэйдлер ухмыльнулся и 
принялся тереть глаза своей искалечен
ной рукой.

— черт вас побери, Портер, это 
впервые за мою жизнь. Разрази меня го
сподь, если я знал, как выглядят слезы!»

Этот рассказ, однако, был отклонён 
издателем. зато следующий — «Рожде
ственский подарок ДикаСвистуна» — 
был в 1899 г. опубликован в McClure’s 
Magazine под ставшим знаменитым псев
донимом «о. Генри». Портер стыдился 
печататься под своей фамилией, нахо
дясь в тюрьме. одна из основных версий 
происхождения имени звучит так. В спра
вочной книге аптекаря он не раз наты
кался на фамилию знаменитого в то вре
мя французского фармацевта о. Анри. 
именно это имя в той же транскрипции, 
но в английском произношении писа
тель избрал своим литературным псевдо
нимом. но это лишь одна из версий про
исхождения псевдонима.

Выйдя на волю, наш герой произнёс 
фразу, которую цитируют по случаю и 
без случая уже доброе столетие: «тюрь
мы могли бы оказать известную услугу 
обществу, если бы общество выбирало, 
кого куда сажать».

После восьми лет напряжённого ли
тературного труда о. Генри в 1903 г. под
писывает контракт с самой многотираж
ной ньюйоркской газетой World: для 
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Последние недели жизни о. Генри 
провёл в одиночестве в нищем гости
ничном номере, подорванный болезня
ми и алкоголизмом, уже не способный к 
работе. он скончался на 48м году жизни 
в ньюйоркской больнице. В отличие от 
своих героев сочинитель так и не полу
чил неожиданной и чудесной помощи 
свыше. зато похороны его были похожи 
на юмористический рассказ великого 
трагикомика.  В разгар панихиды в цер
ковь по ошибке прибыл веселый свадеб
ный кортеж и расположился на паперти 
в ожидании конца церемонии...

поэт ньюйоркского дна и нижних сту
пенек социальной лестницы, мечтатель, 
который увлекался фантазиями из дей
ствительной повседневной жизни. на 
страницах рассказов в монотонных и 
унылых кварталах Гарлема и кониАй
ленда встречаются золушки и Донки
хоты, Гаруны альРашиды и Диогены, 
всегда готовые прийти на помощь отча
явшимся и погибающим, чтобы обеспе
чить совершенно реалистическому рас
сказу неожиданную, но всегда соответст
вующую логике характеров (не событий!) 
развязку.

Собрания сочинений О.  Генри 
2005–2011 гг. 

1. Собрание сочинений : в 
5 т. : [пер. с англ.] / о. Генри; 
[сост. С. Валов; вступ. ст. В. Вер
бицкого; примеч. А. Старце
ва]. — М. : Престиж Бук : Ли
тература : РиПоЛ классик, 
2005. 

т. 1. — 543 с. — Содерж. : 
короли и капуста : повесть ; 
четыре миллиона : сб. расска
зов ; Горящий светильник : сб. 
рассказов. 

т. 3. — 479 с. — Содерж. : 
сб. рассказов : «Дороги судь
бы» ; «на выбор». — Библи
огр. в примеч.: с. 474–477. 

т. 4. — 639 с. — Содерж. :  
сб. рассказов : «Деловые люди» ; 
«коловращение» ; «Всего по
немножку». — Библиогр. в при
меч.: с. 631–637. 

т. 5. — 543 с. — Содерж. : 
сб. рассказов : «Под лежачий 
камень» ; «остатки» ; «Пост
скриптумы» ; еще раз о. Ген
ри : рассказы. — Алф. указ. 
произведений: с. 536–540. 

2. Полное собрание рас
сказов : [в 3 т. : перевод] / 
о. Генри; [сост., общ. ред. и 
примеч. е. Пучковой]. — ека

теринбург : уФактория, 2006; 
то же. — екатеринбург : уФак
тория; М. : АСт Москва, 2008. 

т. 1. — 809 с. — Содерж.: 
разд.: короли и капуста ; че
тыре миллиона ; Сердце запа
да ; Горящий светильник.

т. 2 / [предисл. Д. урно
ва]. — 807, [1] с. — Содерж.: 
разд.: Голос большого города ; 
Благородный жулик ; Дороги 
судьбы ; на выбор ; коловра
щение.

т. 3 / [предисл. Б. М. Эй
хенбаума]. — 703 с. — Содерж. : 
разд.: Деловые люди ; Всего 
понемножку ; Под лежачий 
камень ; остатки ; Стихи. —  
В прил.: С о. Генри на дне / 
Э. Дженнингс.

3. Собрание сочинений : 
[в 5 т. : пер. с англ.] / о. Генри; 
[сост. С. Валов ; вступ. ст. В. Вер
бицкого ; примеч. А. Старце
ва]. — М. : терра — кн. клуб, 
2008. — (Лит. прил. к журн. 
«огонёк»). 

т. 1. — 543 с. — Содерж. : 
короли и капуста : [повесть] ; 
четыре миллиона ; Горящий 
светильник. 

т. 2. — 527 с. — Содерж. : 
Сердце запада ; Голос большо
го города ; Благородный жу
лик / [авт. примеч. А. Старцев]. 

т. 3. — 479 с. — Содерж. : 
Дороги судьбы ; на выбор. 

т. 4. — 639 с. — Содерж. : 
Деловые люди ; коловраще
ние ; Всего понемногу. 

т. 5. — 575 с. — Содерж. : 
Под лежачий камень ; остат
ки ; Постскриптумы ; еще раз 
о. Генри ; о. Генриана / [при
меч. Б. Акимова]. 

4. Собрание сочинений. — 
М. : Антиква, 2009.  

[т. 1] : яблоко сфинкса : 
[рассказы : пер. с англ.] / 
о. Генри; [худож. А. Медведев 
и др.]. — 527 с. — Содерж.: 
Женщина и жульничество ; 
золото, которое блеснуло ; 
День Воскресения ; Ряса ; ис
катели приключений ; теория 
и собака ; Шифр кэллоуэя ; 
Вопрос высоты над уровнем 
моря ; Девушка ; яблоко 
сфинкса, и др. рассказы. 

[т. 2] : Рыцарь удачи : [рас
сказы : пер. с англ.] / о. Ген
ри; [худож. и. Воронин и 
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др.]. — 527 с. — Содерж.: Го
рящий светильник ; из омара ; 
Шехерезада с Мэдисонскве
ра ; Маятник ; Рыцарь удачи ; 
закупщик из кактуссити ; 
квартал «кирпичная пыль» ; 
Бляха полицейского о’Руна ; 
Алое платье ; Международная 
политика 99й пожарной ко
манды, и др. рассказы. 

[т. 3] : Дороги судьбы : 
[рассказы : пер. с англ.] / 
о. Генри; [ил. и. Воронина и 
др.]. — 525 с. — Содерж.: 
Джефф Питерс как персо
нальный магнит ; Развлече
ния современной деревни ; 
кафедра филантроматемати
ка ; Рука, которая терзает весь 
мир ; Супружество как точная 
наука ; Летний маскарад ; Стри
женый волк ; Простаки с Брод
вея ; Совесть в искусстве ; кто 
выше?, и др. рассказы. 

[т. 4] : Сердце запада : 
[рассказы : пер. с англ.] / 
о. Генри; [ил. и. Воронина и 
др.]. — 559 с. — Содерж.: По
ставщик седел ; Санаторий на 
ранчо ; королева змей ; ку
дряш ; купидон порционно ; 
как истый кабальеро ; По пер
вому требованию ; Бабье лето 
Джонсона Сухого Лога ; елка 
с сюрпризом ; Сказочный 
принц, и др. рассказы. 

5. Собрание сочинений : 
[в 3 т. : пер. с англ.] / о. Генри; 
[сост. А. н. Филиппов ; пре
дисл. и примеч. С. Сучкова]. — 
М. : РиПоЛ классик, 2009. 

т. 1. — 558, [1] с. — Со
держ.: разд.: короли и капуста ; 
четыре миллиона ; Сердце 
запада ; Разные новеллы. — 
Биб лиогр. в примеч.: с. 555–
557.

т. 2. — 527 с. — Содерж. : 
сб. рассказов : «Сердце запада» ; 

«Голос большого города» ; 
«Благородный жулик». 

т. 3. — 557, [1] с. — Со
держ.: разд.: коловращение ; 
Деловые люди ; Всего понем
ножку ; Под лежачий камень ; 
остатки.

6. Малое собрание сочи
нений / о. Генри; [пер. с англ. 
е. калашниковой и др. ; по
слесл. н. Абиевой]. — СПб. : 
Азбукаклассика, 2010. — 942, 
[1] с. — Содерж.: короли и ка
пуста : повесть ; рассказы: из 
сборников : «четыре миллиона», 
«Сердце запада», «Горящий 
светильник», «Голос большо
го города», «Благородный жу
лик», «Дороги судьбы», «на 
выбор», «коловращение», «Де
ловые люди», «Всего понемнож
ку», «Под лежачий камень». 

7. Собрание сочинений : в 
2 т. : [перевод] / о. Генри; 
[вступ. ст. В. Вербицкого ; 
примеч. А. Старцева]. — М. : 
Престиж Бук : Литература, 2010. 

т. 1. — 991 с. : портр. — 
Содерж.: разд. : короли и ка
пуста ; четыре миллиона ; Го
рящий светильник ; Сердце 
запада ; Голос большого горо
да ; Благородный жулик ; До
роги судьбы. 

т. 2. — 1023 с. : портр. — 
Содерж.: разд.: на выбор ; Де
ловые люди ; коловращение ; 
Всего понемножку ; Под лежа
чий камень ; остатки ; о. Ген
риана ; Постскриптумы ; еще 
раз о. Генри. 

8. Собрание сочинений : 
[в 6 т. : пер. с англ.] / о. Генри; 
[вступ. ст. А. и. Старцева]. — 
М. : АСт : Астрель, 2011. 

т. 1. — 478, [1] с. — Со
держ. : короли и капуста ; че
тыре миллиона / [примеч. 
е. о. Пучковой]. 

т. 2. — 478, [1] с. — Со
держ. : Сердце запада ; Горящий 
светильник ; из сборника «ос
татки» / [примеч. е. о. Пучковой]. 

т. 3. — 478, [1] с. — Со
держ. : разд.: Голос большого го
рода ; Благородный жулик ; на 
выбор / [примеч. е. о. Пучковой].

т. 4. — 542 [1] с. — Содерж. : 
коловращение: Дверь и мир ; 
Гипотетический казус ; Во
прос высоты над уровнем 
моря ; костюм и шляпа в све
те социологии ; Вождь крас
нокожих, и др. ; Деловые люди: 
Деловые люди ; Младенцы в 
джунглях ; День воскрешаю
щий ; Пятое колесо, и др. ;  
из сб.: «остатки» / [примеч. 
е. о. Пучковой].

т. 6. — 446 [1] с. — Содерж. : 
о. Генриана ; Постскриптумы ; 
еще раз о. Генри / [примеч. 
А. Старцева]. — указ. произ
ведений: с. 438–443. 

9. Собрание сочинений : 
[в 3 т. : пер. с англ.] / о. Ген
ри. — СПб. : Азбука : Азбука
Аттикус, 2011. 

т. 1 / [пер. и. Гуровой и 
др.]. — 476, [1] с. — Содерж.: 
короли и капуста : повесть ; 
рассказы из сборников : «че
тыре миллиона», «Сердце за
пада», «Горящий светильник». 

т. 2 / [пер. М. Беккер и 
др.]. — 445 с. — Содерж.: рас
сказы из сборников : «Голос 
большого города», «Благород
ный жулик», «Дороги судь
бы», «на выбор».

т. 3 / [пер. т. Бердиковой и 
др. ; послесл. н. Абиевой]. — 412, 
[1] с. — Содерж.: рассказы из 
сборников : «коловращение», 
«Деловые люди», «Всего понем
ножку»,  «Под лежачий камень».

Составитель
И. И. Ильина
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17 ноября 2012 г. ушёл 
из жизни Виктор трофи
мович чумаков — писа
тель, лингвист, библио
граф, член Президиума 
общества любителей рос
сийской словесности, пред
седатель Союза ёфика
торов.

Виктор трофимович 
ро дился 25 августа 1932 г. 
в оренбургской обл. По
лучив среднее образование 
в Первой мужской средней 
школе им. В. и. Ленина в 
ульяновске, поступил на 
гидроэнергетический фа
культет Московского энер
гетического ин ститута, 
который успешно закон
чил в 1957 г.  Более 30 лет  
проработал в организаци
ях Министерства энерге
тики и электрификации, 
принимал участие в стро
ительстве крупнейших 
ГЭС в СССР и за рубе
жом, в том числе  кайрак
кумской, Асуанской (еги
пет) и евфратской ГЭС 
(Сирия). 

Параллельно серьёзно 
занимался проблемами 
одного из направлений 
теории русского письма — 
диакритики — надстроч
ных знаков, активно от
стаивал возвращение бук
вы «ё» в печать. Этой теме 
посвящено большое ко

личество публикаций и 
несколько книг В. т. чу
макова.

В 1990е В. т. чумаков 
начинает регулярно вы
ступать в периодической 
печати, тесно сотрудни
чает со старейшим жур
налом России «народное 
образование», выходят 
статьи, посвящённые про
блемам диакритики, ис
то рии России, русской ли
тературы. Перу В. т. чу
макова, члена Союза пи
сателей России,  принад
лежат научные книги и 
справочники «от Юрия 
Долгорукого… 850 лет… 
до Бориса ельцина: опыт 
исторического справоч
ника» (М., 1993), «Пра
вители России от Юрия 
Долгорукого до наших 
дней : справочник по ис
тории России» (М., 1997, 
1998, 1999, 2000, 2011), 
«Два века русской буквы 
“ё” : история и словарь» 
(М., 2000), «народное об
разование России» (М., 
2001), «Старейший жур
нал России» (М., 2003), 
«ё в имени твоём» (М., 
2004),  «Вместо “ё” печа
тать “е” — ошибка!» (М., 
2005), «употребление бук
вы “ё” : словари и ста
тьи» (М., 2009), и др., а 
также книг прозы и эссе: 
«Гимн. Лицемерие. Юби
лей50» (М., 2001), «Юби
лей — 80 в 2012 году» (М., 
2011). 

В 2004 г. В. т. чумаков 
возглавил Союз ёфикато

ров, ведущий борьбу за 
введение буквы «ё» в обя
зательное употребление в 
современном письменном 
русском языке (в том чис
ле в именах собственных). 
В 2006 г. он вошёл в со
став Межведомственной 
(правительственной) ко
миссии по русскому язы
ку, где продолжил свою 
борьбу за возращение  «са
мой русской буквы».  

По его инициативе бук
ва «ё» появилась и на 
страницах журнала «Биб
лиография».

В нашей памяти Вик
тор трофимович оста
нется истинным подвиж
ником, человеком боль
ших талантов и широкой 
души.

редакция журнала 
«Библиография»,

общество любителей 
российской словесности 

виктор трофимович
чумаков

(1932–2012)
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Содержание журнала «Библиография» 
за 2012 г. (№1–6)

российская книжная палата: история, планы и свершения
российской книжной палате — 95 лет

1. вальравенс х. РкП — главный игрок на книжном поле 4 3–4
1а. великолепная команда: [поздравляются ветераны РкП: з. Д. кондратьева, 
В. Ф. коняшова, е. А. Динерштейн, М. А. Юдицкая, е. я. Додзина, Г. А. Сте
панова, С. В. Соколова, т. Г. Паплиян, о. е. Рудинская, и. и. ильина,  
В. А. евдокимова]

6 5–6

2. верина т. в., Смородинова е. н. уважаемые партнёры на ниве просве
щения!

5 5

3. головко С. и. Российская книжная палата — информационный бренд 
отечественной книжной культуры

2 8–9

4. ибрагимов а. а. Ведущий научный и культурный центр России 5 3–4
5. Калёнов н. е. 95 лет на службе науке 5 3
6. Китороагэ в. Дорогие коллеги и друзья! 3 5
7. Коган е. и. Дорогие коллеги, друзья! 4 5–6
8. Козлова е. и. уважаемые сотрудники РкП! 2 8
9. Кратц г. уважаемые коллеги из Российской книжной палаты! 3 4
10. Курдинович а. В. Дорогие друзья! 5 6
11. Маяк в море печатной информации / коллектив нац. бки Рес публики 
ингушетия им. Дж. Х. яндиева

5 4

12. Мелентьева Ю. П. Дорогие коллеги! 6 4
13. Меркушкина л. г. Хранители национального достояния 6 3
14. Михеева г. в. Дорогие коллеги и друзья! 2 9
15. Морозовский М. а. Дорогие труженики книги! 3 4
16. Поздравляем весь коллектив Российской книжной палаты  
с 95летием! / коллектив каф. книговедения и пропаганды книги  
Московского гос. унта печати им. ивана Фёдорова

3 5

17. Саразетдинов р. г. уважаемые коллеги и друзья! 4 5
18. Сейдуманов ж. т. Флагман книжной отрасли 6 3
19. Сеславинский М. в. уважаемые коллеги и друзья! 3 3
20. Ситников С. К. уважаемый Валерий Александрович! 3 3
21. Спасибо за сотрудничество / Правление и исполн. дирекция Ассоц. 
книгораспространителей независимых государств

5 4–5

22. Степина о. г., тарбаева т. г. так держать! 5 6–7
23. уважаемые коллеги / иркутская обл. гос. универс. науч. бка  
им. и. и. МолчановаСибирского, книжная палата иркутской обл.

5 4

24. уластаева н. Б. Хранители уникального фонда печати! 5 5–6
25. хайманова и. а. Долгих лет! 6 4
26. царндт ф. С днём рождения, книжная палата! 4 4
27. чеченев К. в. уважаемые коллеги! 5 5
28. Шрайберг я. л. уважаемые коллеги! 4 5

29. головко С. и. Репрезентация издательской деятельности РкП в образова
тельном процессе [в Ставропольском государственном университете]

3 6–10
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30. Калинин С. Ю. новый стандарт на сокращение слов и словосочетаний в 
библиографической записи: [ГоСт Р 7.0.12–2011 «Библиографическая за
пись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. общие требова
ния и правила». Приложен полный текст стандарта]

2 20–42

31. Калинин С. Ю., Сухоруков К. М. новый терминологический стандарт 
СиБиД [«обязательный экземпляр документов. термины и определения»]

1 3–5

32. Калинина г. П. Возможности адаптации консолидированного ISBD к 
отечественной практике: к началу пересмотра ГоСта 7.1–2003 [«Библио
графическая запись. Библиографическое описание. общие требования и 
правила составления»]

3 11–16

33. Кашапова н. н. Проект «издания регионов — информация для страны» 
в действии [в Сургуте]

3 17–18

34. Кириллова л. а., Сухоруков К. М. книгоиздание России в 2011 г. 2 10–19
35. Самбурова а. Ю., Сухоруков К. М. Проблемы присвоения ISBn элект
ронным изданиям

4 7–12

36. Сироженко в. а. книжная палата: 95 лет в строю: [интервью] / беседу 
вёл к. М. Сухоруков

2 3–7

37. Смирнова в. П. знаменательные даты государственной статистики печати 
России

5 8–23

38. Смирнова в. П., Сухоруков К. М. заседание учёного совета: обсуждаются 
научные разработки РкП [19 дек. 2011 г.]

1 5–8

39. Сухоруков К. М. 175 лет государственной библиографической регистрации 
изданий

6 7–16

40. хомякова и. г. н. А. Рубакин и книжная палата 5 24–49

Проблемы. факты. решения
41. андреева н. е., Смиреннова С. С. Виртуальные справочные службы  
в библиотеках: тенденции развития

2 47–49

42. Бокан М. г. Личный архив А. В. Ратнера в специализированном фонде 
Библиотеки РАн

5 58–60

43. горбунов а. в. книжная торговля в СнГ в 2009–2011 гг. 2 43–46
44. Демидова е. л. Библиографические памятники Вологодского края 6 28–32
45. Кожевникова е. С. Авторскоправовая охрана цифрового контента  
вузовской библиотеки

1 23–30

46. Кожевникова е. С. Электроннобиблиотечные системы библиотеки 
вуза: правовой аспект

6 23–27

47. Козлова е. и. идентификация электронных изданий: терминологиче
ские и классификационные аспекты

1 9–17

48. Куприянова т. г. инновационное развитие книги 1 18–22
49. Маркова в. н. Библиотечные ресурсы в социокультурном пространстве 
Белгородского региона

3 22–29

50. Матвеева и. Ю. Электронный сервис в библиотеке: вопросы содержа
ния и организации

6 17–22

51. Мурашко о. Ю. «Библиотека 2.0»: библиотека сотрудничества 3 19–21
52. Серова о. в. Государственные услуги по библиотечноинформационно
му обслуживанию в новых условиях финансирования

4 13–22

53. Соколинский е. К. Системность в библиографическом описании старо
печатных журналов

4 23–27
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54. Струкова е. н. Дело об одесской библиотеке самиздата. — Библиогр. : 
Материалы из одесской библиотеки самиздата, переданные в ГПиБ  
России, 60 назв. / сост. авт.

2 50–59

55. холодных г. в. классификация псевдонимов 4 31–38
56. цыбиков т. г. книжная культура Бурятии в современном информацион
ном пространстве

1 31–37

57. Шайдуров а. а. ICQ для юношеских библиотек: [анализ использования 
ICQрежима в справочнобиблиографической работе областных юноше
ских библиотек]

4 28–30

58. Юсупова т. и. Библиография монголоведения [в ХХ в.] 3 30–34

Дискуссии и обсуждения
59. Захарчук т. в. научные школы в области библиотечноинформационных 
наук

1 38–49

60. лиховид т. ф. законы и закономерности библиографии 5 50–57

Консультации студентам и аспирантам
61. Калинина г. П. Библиографический аппарат курсовых, дипломных  
работ и диссертаций

1 50–55

Книжные палаты: дела, события, лица
62. григорьева р. н., Сухоруков К. М. Юбилейный форум в книжной палате 
чувашии: [заседание «круглого стола» «информационные ресурсы региона: 
содействие научной и образовательной деятельности», посвящ. 80летию со дня 
основания Гос. кн. палаты чувашской Республики. чебоксары, 1 дек. 2011 г.]

1 56–64

63. Кириллова а. в. Архивные материалы Российской книжной палаты о 
книжной палате чувашии

5 61–64

64. Сухоруков К. М. Юбилей книжной палаты казахстана 6 33–36

из опыта работы
65. авдонина н. а., Масловская н. С. Методическое обеспечение справоч
нобиблиографического обслуживания [в Российской государственной би
блиотеке]

1 65–67

66. ахремчик р. в., Бондаренко е. а. история белорусской академической 
науки в биобиблиографиях. — Библиогр.: Серия «Биобиб лиография уче
ных Беларуси», 42 назв. / сост. авт.

4 39–49

67. гриценко С. в., третьякова н. в. информационное обеспечение научно
исследовательской деятельности Пермской сельхозакадемии

3 35–40

68. лихарев и. и. Библиографическая подготовка кадров в структуре сред
него библиотечного образования в Белоруссии

4 46–53

69. Прушинская н. а. Литературоведческая библиография карелии в 1957–2005 гг. 1 68–80

Краеведческие штудии
70. Базарова Э. л. книжная выставка «Мир русской усадьбы» в историче
ской библиотеке [в апреле — мае 2012 г., посвящённая 20летию возрожде
ния общества изучения русской усадьбы]. — Библиогр. : издания, пред
ставленные на выставке в ГПиБ, 177 назв. / сост. А. В. Шилова, н. А. яку
пова, о. Б. Сальникова, и. В. Пинчуковская

3 51–57

71. Барашков Ю. а. издательодиночка: между свободой и дисциплиной: [о вы
пуске автором книг, посвящённых Архангельску и Русскому Северу]

3 41–50

72. Злочевский г. Д. обществу изучения русской усадьбы — 20 лет. — Библи
огр.: общество изучения русской усадьбы: библиография, 195 назв. / сост. авт.

2 60–77
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73. Злочевский г. Д. Старинные усадьбы и дачи в окрестностях столицы: 
[указ. лит. о подмосков. старин. имениях за 2010 г. ]. Продолж. начало см.: 
1999. №4–6; 2000. №1–5; 2002. №1, 6; 2004. №1; 2005. №3; 2006. №1; 2007. 
№3; 2008. №2; 2009. №4; 2010. №4; 2011. №3. — Библиогр.: Подмосковные, 
2010 г., 391 назв. указ. тем публ. общ. характера; указ. назв. усадеб, дач и дач
ных посёлков / сост. авт.

4 54–74

74. Колбунова в. П. Летописцы земли Алтайской: [краеведческие издания 
муниципальных библиотек Алтайского края]

1 81–88

75. лосева о. К., Попков Э. я., Мельничук г. а. краеведподвижник 
В. А. кученкова. — Библиогр.: В. А. кученкова: библиография, 54 назв. /  
сост. Г. А. Мельничук, н. В. Степанова, В. е. Андреев

6 37–41

76. Пилко и. С. Библиографическое отражение деятельности музеязапо
ведника: [Музейзаповедник «красная Горка» (1991–2011): биб лиогр. указ. / 
кемер. гос. унт культуры и искусств, инт информ. и библ. технологий, 
каф. технологии документ. коммуникаций, Музейзаповедник «красная Горка»; 
сост. Протасова А. А.; науч. ред. Пилко и. С. — кемерово, 2011. — 145, [1] с.]

2 78–87

77. Сивопляс и. Э. за историческую справедливость: [Филимонов С. Б. запретно
забытые страницы истории крыма: поиски и находки историкаисточнико
веда / С. Б. Филимонов. — Симферополь: н. орi анда, 2012. — 151, [1] с.: ил.]

4 75–76

78. турицына е. н., Каткова е. и. Столыпинские реформы в омском При
иртышье: [П. А. Столыпин и омское Прииртышье: библиогр. указ. / омск. гос. 
обл. науч. бка им. А. С. Пушкина; сост. е. н. турицына, и. и. ямчукова, 
е. и. каткова. — омск : наука, 2012. — 231 с.]. — Помещены фрагменты трёх под
разделов указателя, отражающих книги до 1930х гг.

5 65–76

79. фролов а. и. Радости и скорби московского старообрядчества: [коз
лов В. Ф. Москва старообрядческая: история культура. Святыни. — М. : 
Москвоведение, 2011. — 478, [1] с. : ил., портр., цв. ил.]

5 77–82

Библиография — детям
80. Баркова и. в. Электронная библиография для детей: многообразие тем, 
разнообразие форм [в Детской ЦБС новокузнецка]

3 58–64

81. Девяткина т. П. Праздник истории на Мурманской земле. — Библиогр.: 
от Руси до России, 131 назв. / сост. С. В. Бузук

4 77–84

82. елисеева т. р. Библиотрансформер поалтайски: [о новой форме библи
огр. обслуживания детей в Алтайской краевой дет. бке]

5 89–93

83. чернецкая о. в., олейникова а. и. Сайт орловки — в помощь формирова
нию информационной грамотности детей и подростков: [опыт работы Дет
ской бки им. В. н. орлова г. Симферополя по использованию ресурсов 
собственного сайта при обслуживании читателей]

5 83–88

трибуна молодых
84. гейченко С. а. зарубежная нарратология: материалы к истории и библио гра
фии. — Библиогр.: зарубежная нарратология: библиография, 174 назв. / сост. авт.

6 49–62

85. гранков Д. а. Русские усадьбы в мемуарах эмигрантов ХХ в. — Биб лиогр.: 
Воспоминания эмигрантов о русских усадьбах, 165 назв. / сост. авт.

5 94–105

86. Зайцева а. в. учебные издания студентов Московского университета в 
фондах ГПиБ России. — Библиогр.: издания студентов Московского уни
верситета [1889–1918 гг.] в фондах ГПиБ России, 80 назв. / сост. авт.

2 88–98

87. Крылова е. в. Социальные сети книжной тематики  6 42–48
88. русских С. н. Репертуар вятской печати первых лет советской власти 5 106–110
89. Секисов а. а. Репертуар изданий киносценариев в России в 1917–1941 гг. — 
Библиогр.: издания киносценариев в 1923–1941 гг., 49 назв. / сост. авт.

1 89–94
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90. Степанова н. а. Библиографическая деятельность орловского церков
ного историкоархеологического общества [в начале ХХ в.]

3 65–71

архивы деятелей библиографии
91. Картавцов и. М. Памятные встречи / публ. и примеч. Г. Д. злочевского, 
А. В. Маштафарова

6 63–73

из записной книжки библиографа
92. Полчанинов р. в. «Адская жизнь» — «Сараевская жизнь»: [рукоп. журн. «Ад
ская жизнь», выпускавшийся А. Г. Микиртумовым в 1921–1922 гг. в г. Аде (Юго
славия) и три выпуска рукоп. газ. автора «Сараевская жизнь» в г. Сараеве в 1930 г.]

3 72–73

93. Полчанинов р. в. издания организации российских юных разведчиков  
в 1941–1945 гг. — Библиогр.: издания оРЮР, 37 назв. / сост. авт.

1 95–98

Памятные даты
94. Корнилов П. Б. Адреса Ф. и. каратыгина в костроме 2 103–105

Страницы истории 
95. Бахтина е. в. «Металлист за книгой» — первый регулярный биб лио гра
фический отдел в массовом периодическом издании [в журн. «Ленинград
ский металлист» в 1926–1931 гг.]

5 118–120

96. Панченко а. М. «Военнотехнический указатель» М. н. Парунова 5 111–117
97. Сахарова н. а. нижегородская библиография во второй половине ХIХ — 
начале ХХ в.

3 74–80

Библиофильская полка
98. Мансурова л. р. Личная библиотека В. Ф. иваницкого в фондах нацио
нальной библиотеки им. С. Г. чавайна [Республики Марий Эл]

2 99–102

99. Сухоруков К. М. некруглый грустный юбилей: [105летие продажи биб
лиотеки Г. В. Юдина в Библиотеку конгресса США]

6 74–76

100. хобсон Э. коллоквиум Международной ассоциации библиофилов в 
СанктПетербурге в 1994 г.: [фрагмент книги Э. Хобсона «Воспоминания о 
конгрессах и коллоквиумах» (Hobson A. Some Memories of Congresses & Col
loquia. Yorkshire, 2011)] / перевёл [с английского] и подготовил В. П. Леонов

5 121–125

Презентация
101. алексеева г. а. Служителю милосердия посвящается: [презентация в 
Рос. гос. бке для слепых книги А. е. Шапошникова «Воспоминания биб
лиотековеда...» (М., 2012) 4 апр. 2012 г.]

3 81–82

102. алексеева г. а. Специальная библиотека в судьбе т. Ф. каратыгиной: 
[презентация в Рос. гос. бке книги т. Ф. каратыгиной «Специальные биб
лиотеки на фоне истории страны» (М., 2012) 9 нояб. 2012 г.]

6 77–78

103. инькова л. М. Почти всё о специальных библиотеках: [каратыгина т. Ф. 
Специальные библиотеки на фоне истории страны: сб. ст. и докл. / 
т. Ф. каратыгина. — М. : Эконинформ, 2012. — 488 с. — Памяти моего 
отца, учёногопросветителя Федора ивановича каратыгина (1892–1957)]

6 79–81

104. Коваль л. М. В заботе о будущем: [коваль Л. М. Музей истории Россий
ской государственной библиотеки: путеводитель по фонду / Л. М. коваль; 
Рос. гос. бка. — М.: Пашков дом, 2011. — 142, [1] с., [16] л. ил.]. — Библи
огр.: книги Л. М. коваль на выставке в РГБ, 14 назв. / сост. Л. Б. Хайцева

1 105–108

105. Колганова а. а. очень театральный журнал: [о журнале «Станислав
ский» 2006–2011 гг.]

1 99–104
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106. Корнилов П. Б. Жизнь на фоне библиотековедения: [каратыгина т. Ф. 
Специальные библиотеки на фоне истории страны: сб. ст. и докл. / т. Ф. кара
тыгина. — М. : Эконинформ, 2012. — 488 с. — Памяти моего отца, учёного
просветителя Федора ивановича каратыгина (1892–1957)]

6 81–83

107. Михеева г. в. Биографика как фундамент воссоздания истории библи
ографии: [Фокеев В. А. Библиографы: библиогр. справ. / В. А. Фокеев. — М.: Ли
береяБибинформ, 2010. — 319 с. — (Серия «Библиотекарь и время. ХХI век»; 
вып. №125 / отв. ред. серии о. Р. Бородин)]

4 87–89

108. Соколов а. в. Библиографическая ноосфера в человеческом измерении: 
[Фокеев В. А. Библиографы: библиогр. справ. / В. А. Фокеев. — М.: Либерея
Биб информ, 2010. — 319 с. — (Серия «Библиотекарь и время. ХХI век»; вып. 
№125 / отв. ред. серии о. Р. Бородин)]

4 85–87

109. Сукиасян Э. р. Самоотчёт библиотековедагуманиста: [Воспоминания биб
лиотековеда / А. е. Шапошников. Александр евгеньевич Шапошников (1932–
2010) — основоположник отечественного тифлобиблиотековедения: к 80ле
тию со дня рождения: биобиблиогр. указ. / [сост. к. А. Шапошников; к сб. в 
целом]; Рос. гос. бка для слепых; [авт. вступ. ст. и сост. сб. к. А. Шапошни
ков]. — М. : РГБС: Гос. публ. науч.техн. бка России, 2012. — 240, [1] с.: фот.]

3 83–85

обзоры и рецензии 
110. адамович о. Б. В помощь правовому регулированию деятельности би
блиотеки: [Бойкова о. Ф. Правовая среда библиотеки: учеб.практ. пособие / 
о. Ф. Бойкова, В. к. клюев. — М.: ЛибереяБибинформ, 2011. — 223 с. — 
(Серия «Библиотекарь и время. ХХI век» ; вып. № 133)]

1 133–135

111. Бесолов в. Б. Биобиблиография отечественного искусствоведа: [Дми
трий Владимирович Сарабьянов / Рос. акад. наук ; сост. Г. М. тихомирова; авт. 
вступ. ст. Г. Ю. Стернин. — М. : наука, 2012. — 90 с., портр. — (Материалы к био
библиографии ученых. искусствоведение ; вып. 4)]

6 107–111

112. валюженич а. в. Библиография В. В. Маяковского: дополнения и ис
правления: [Русские писатели. Поэты. (Советский период): биобиблиогр. 
указ. т. 14. В. В. Маяковский. ч. 2, вып. 4: Литература о жизни и творчестве 
В. В. Маяковского (1981–2000) / Рос. нац. бка; [редкол.: В. П. Муромский 
(пред.) и др.; науч. ред.: С. е. Стрижнева, М. А. немирова; сост.: Гос. музей 
В. В. Маяковского: А. П. Аксенкин (рук. группы) и др.; Рос. нац. бка: 
Д. Б. Азиатцев и др.; ред. тома: е. П. Семенова, и. В. Ханукаева]. — СПб.: 
издво Рос. нац. бки, 2011. — 639, [1] с. ]

3 86–94

113. геболысь З. Всё о том, как готовят будущих библиотекарей в России: 
[Соков П. С. Высшее библиотечноинформационное образование в Рос
сии: основные этапы развития / П. С. Соков; Моск. гос. унт культуры и 
искусств. — М. : МГуки, 2011. — 281 с.] / пер. с пол. н. Ю. Дементьевой

 3 96–97

114. езова С. а. Молодые библиотечные кадры в зеркале социологии: [Мо
лодёжный кадровый ресурс публичных библиотек России: по материалам 
эмпир. социол. исслед. / Рос. гос. бка для молодёжи, Рос. библ. ассоц. ; [авт.
сост. М. П. захаренко]. — М. : Рос. гос. бка для молодёжи, 2012. — 80 с.]

4 90–92

115. иванова Ю. в. указатель к вековому юбилею артиста: [Борис Молча
нов. Летопись жизни и творчества в документах, библиографии, воспоми
наниях. (1912–1984) / Свердл. обл. универс. науч. бка им. В. Г. Белинского; 
авт.сост. е. якубовская; [отв. за вып. н. Сулимова]. — екатеринбург, 
2012. — 165 с.: ил.]

5 133–135
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116. Коваль л. М. Ревнителям памяти истории 1812 года: [Мешков В. М. 
«Гроза двенадцатого года...»: путеводитель по книгам об отечественной 
войне [1812 г.] / В. М. Мешков. — М. : Пашков дом, 2012. — 286, [1] с., ил.]

2 140–141

117. леденёва в. в. Стереоскопический взгляд на В. и. Даля: [В. и. Даль: био
графия и творческое наследие : биобиблиогр. указ. / [сост. н. Л. Юган, 
к. Г. тарасов ; науч. ред. Р. н. клеймёнова; библиогр. ред. Л. М. кулаева]. — 
М. : Флинта : наука, 2011. — 816 с.]

6 100–102

118. леликова н. К. зеркало науки военного времени: [Библиография изда
ний Академии наук СССР, 1941–1945: ежегодник / РАн, Бка РАн; [рук. 
проекта н. В. колпакова; отв. сост. т. В. кульматова ; редкол. : н. В. Баженова 
и др.]. — СПб. : БАн; Альфарет, 2006–2010. — (Мемориальный проект). 
Вып. 1: 1941 год. — [1е изд.]. — 2006. — 659, [3] с. ; то же. 2е изд. — 2010. — 
658, [2] с.

5 126–130

Вып. 2: 1942 год. — 2007. — 248, [4] с.
Вып. 3: 1943 год. — 2008. — 273, [3] с.
Вып. 4: 1944 год. — 2009. — 406, [2] c.
Вып. 5: 1945 год. — 2010. — 352 с.]
119. либерман а. С. Российское книжное наследие в США: [коган е. чита
ют ли в Америке толстого? : избранные статьи 1998–2010 годов / елена ко
ган. — М. : Бук чембэр интернэшнл, 2011. — 581, [1] с.]

6 96–99

120. Мандрика Ю. л. Ревизия библиотечных полок со старыми изданиями: 
[косых е. н. Повременная печать Сибири (вторая половина XIX века — 
февраль 1917 г.) : сводный указ. период. и продолжающихся изд. / е. н. ко
сых, А. В. яковенко ; том. обл. универс. науч. бка им. А. С. Пушкина. — 
томск : Ветер, 2011. — 375 с. — (историкокраеведческий архив ; вып. 4)]

6 90–96

121. Семеновкер Б. а. новые книги по истории книжной культуры туркме
нистана, Средней Азии и Ближнего Востока: [язбердиев А. Письменные 
системы и библиотеки туркменистана с древнейших времён до ХIII в. /  
Алмаз язбердиев; отв. ред. Р. Г. Мурадов. — М. — одинцово: издво Аноо 
ВПо «одинцовский гуманитарный институт», 2010. — 300 с. ; язбердиев А. 
избранные статьи: в 10 т. / Алмаз Бердиевич язбердиев; Ан туркмениста
на, Центр. науч. бка; [редкол.: Э. А. Ахунджанов и др.]. — т. 1, 2. — Ашха
бад, 2012.

5 130–133

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.]
122. Сухоруков К. М. книга в поддержку книжной культуры: [Головко С. и. 
культурноисторическое наследие в библиотечном пространстве: моногра
фия / С. и. Головко. — Ставрополь: издво Ставропол. гос. унта: Ставро
пол. кн. издво «Мысль», 2011. — 418 с.]

3 94–95

123. Сухоруков М. К. Журнальные статьи о книжном деле США: [продолже
ние. начало см.: 2011. №6. С. 80–84]. — Библиогр.: Статьи о книжном деле 
США в периодических изданиях и сборниках, 71 назв. / сост. авт.

1 109–132

124. Сухоруков М. К. Публикации в отраслевых информационных органах о 
книжном деле США: [продолжение. начало см.: 2011. № 6. С. 80–84]. — 
Библиогр.: Статьи о книжном деле США в отраслевых информационных 
изданиях, 81 назв. / сост. авт.

2 106–140
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125. теплицкая а. в. Первый выпуск серии «Деятели отечественного библи
отековедения и библиографоведения»: [Эдуард Рубенович Сукиасян: био
библиогр. указ. / Рос. гос. бка; [сост. т. А. Бахтурина]. — М. : Пашков дом, 2012. — 
170, [1] с., 1 л. портр. — (Деятели отечественного библиотековедения и 
библиографоведения)]

4 92–94

125а. фролов а. и. Жизни после смерти: [николай иванович Пирогов 
(1810–1881) : к 130летию памяти: биобиблиогр. указ. / Рязан. гос. мед. 
унт им. акад. и. П. Павлова, науч.исслед. инт морфологии человека 
РАМн ; [сост. под ред. Р. е. калинина, М. М. Лапкина]. — Рязань : Рио  
РязГМу, 2011. — 192 с. : ил., 1 л. портр.]

6 102–106

126. Шомракова и. а., Эльяшевич Д. а. исследования в РнБ истории цензу
ры: [«Цензура в России: история и современность» (Вып. 1–5. СПб., 2001–
2011); «Цензура в России в конце XIX — начале XX века : сб. воспомина
ний» (СПб., 2003); «комитет цензуры иностранной в Петербурге, 1828–
1917 : док. и материалы» (СПб., 2006); «Периодическая печать и цензура в 
Российской империи в 1865–1905 гг.: система адм. взысканий» (СПб., 
2011); «Цензор в государственной системе дореволюционной России 
(вторая половина XIX — начало XX века)» (СПб., 2011)]

6 84–89

вышли в свет 1–6

хроника
127. гейченко С. а. новый формат книжных фестивалей: [книжные фести
вали в Москве в сентябре 2012 г.: «Бу!фест», Bookmarket]

5 145–147

128. Дулатова а. н. защита диссертаций в кГуки [в 2011 г.] 1 138–142
129. Калинина г. П., Порядина М. е., Сухоруков К. М. Пермский форум 
РБА: [Всерос. библ. конгресс в Перми 13–18 мая 2012 г.]

4 95–107

130. Клапиюк в. т. защита диссертаций в МГуки в 2010–2011 гг. [по специ
альности 05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение и книговеде
ние» в 2010 г. защитили кандидатские диссертации т. А. есина, А. А. Пирумов, 
е. А. Савина, т. Д. Жукова, т. А. новикова; в 2011 г. защитили диссертации на 
соискание учёной степени кандидата педагогических наук М. и. Рассадина, 
н. А. егорова, С. А. кирсанова, о. А. чувильская, нгуен тхе зунг, Хуинь 
Ман Дат, А. н. Холин, А. А. Лавров, А. Л. Цветкова. В 2010 г. состоялась за
щита диссертации на соискание учёной степени доктора педагогических 
наук М. Ю. Матвеева]

3 115–119

131. Клюев в. К. Профессиональное общественное объединение: встреча  
в 2012 г.: [годичное собрание членов отдния библиотековедения Между
нар. акад. информатизации при оон, Москва, 29 февр. 2012 г.]

2 142–146

132. Клюев в. К. Реализация новых образовательных стандартов: педагогиче
ское и методическое обеспечение: [обучение преподавателей вузов культуры 
и искусств на курсах повышения квалификации в МГуки 12–17 дек. 2011 г.]

3 109–115

132а. лауреаты конкурса авторовбиблиографов 2011 г. 6 111
133. Макарова и. и. «Библиотечное дело — 2012»: [междунар. науч. конф. в 
МГуки 25–26 апр. 2012 на тему «Библиотечноинформационная деятель
ность в пространстве науки, культуры и образования»]

3 105–109

134. Мелентьева Ю. П. Проблема чтения: теоретический аспект: [Междунар. 
науч. конф. «чтение в образовании и культуре», Москва, 22–23 нояб. 2011 г.]

1 136–138

135. Порядина М. е. ММкВя—25: [XXV Московская международная книж
ная выставкаярмарка, Москва, 5–10 сент. 2012 г.]

5 136–145

136. нвя «Книги россии» — 2012 / подгот. М. е. Порядина 3 98–105
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137. Струкова е. н. «круглый стол» по современному источниковедению в 
ГПиБ России: [«круглый стол» на тему «источники новейшего времени: взаи
модействие хранителей и исследователей материалов по истории России», про
шедший 27 сент. 2012 г. в рамках чертковских чтений]

6 112–113

138. Сухоруков К. М. книга и государственность: [науч. конф. «Роль книги 
в становлении российской государственности» в Моск. гос. унте печати 
им. ивана Федорова, 14 июня 2012 г. ]

4 110–113

139. Сухоруков К. М. Сохранение электронной информации в России и за 
рубежом: [Всерос. науч.практ. конф. «Сохранение элект ронного контента 
в России и за рубежом» в Доме рус. зарубежья им. А. Солженицына,  
Москва, 24–25 мая 2012 г. ]

4 108–110

Юбилеи
140. ильина и. и. Ветеран РкП [к 55летию работы в Рос. кн. палате 
з. Д. кондратьевой]

4 121–122

141. Касап в. а., Саитова в. и. учёный, педагог, организатор подготовки 
библиотечных кадров: [к 75летию В. е. Леончикова]. — Биб лиогр.: основ
ные работы В. е. Леончикова, 16 назв. / сост. авт.

3 125–128

142. Коргенч л. Multi Annus: Prosperitas Et Effectus!: [к 60летию Валентины 
китороагэ и 55летию со дня основания национальной книжной палаты 
Республики Молдова]

3 129–130

143. лазуткина е. в. труды и дни з. А. Сафиуллиной. — Библиогр.: основ
ные научные и учебнометодические работы з. А. Сафиуллиной, 77 назв. / 
сост. авт.

3 120–124

144. Мельничук г. а., Степанова н. в. Юбилей видного историка: [90летие 
С. о. Шмидта]. — Библиогр.: С. о. Шмидт, 83 назв. / сост. авт.

4 114–117

145. Самарин а. Ю. Архивист, библиограф, историк книги: [об С. Р. Долговой]. — 
Библиогр.: основные работы С. Р. Долговой, 148 назв. / сост. Л. и. Фурсенко
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