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описано современное состояние, проблемы и перспективы развития информационных 
ресурсов и технологий в Российской книжной палате. особое внимание уделено роли и 
месту палаты в информационном обеспечении потребностей российского книжного 
рынка.
Ключевые слова: Российская книжная палата, государственная библиография, статистика 
печати, информационные ресурсы, книжный рынок.

R. A. Aygistov
Information-bibliographic provision of book trade by resources  
of Russian Book Chamber
Described are the present state of affairs, problems and perspectives of development of informa-
tion resources and technologies at the Russian Book Chamber. Shown is a lot of consideration to 
the role and place of the Chamber in information service of the Russian book market.
Keywords: Russian Book Chamber, state bibliography, state statistics of publication, information 
resources, book market.

информационно-библиографическое 
обеспечение книжного дела ресурсами рКП

Р. А. Айгистов 
уДк 015(470+571):06РкП
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Российская книжная палата: истоРия, планы и сВеРшения

Российская книжная 
палата (РкП) как 
центр государствен-

ного учёта печатных из-
даний в 2012 г. отметила 
95-летие со дня основания 
и 20 лет существования в 
качестве именно Россий-
ской (постсоветской) ор-
ганизации. В связи с этими 
датами закономерно оце-
нить вклад юбиляра в ре-
шение наиболее важных и актуальных 
проблем, имеющих народнохозяйст-
вен ное значение. В современных усло-
виях обеспечение оперативной и вы-
сококачественной подготовки любой 
библиографической информации не-
мыслимо без внедрения компьютер-
ных информационных технологий. 
Палата применяет компьютерную тех-
нику с начала 1970-х гг. и накопила 

разнообразный опыт её 
использования как для го-
сударственного библиогра-
фического учёта, текущего 
и ретроспективного, так и 
для ведения издательско-
книготорговой библиогра-
фии (в основном перспек-
тивной, т. е. опережающей 
реальный выход изданий).

Электронный информа-
ционный ресурс РкП со-

ставляет уже более 6 млн записей, а 
компьютерная технология обеспечи-
вает выполнение всех основных функ-
ций палаты как центра государствен-
ной библиографии и статистики печа-
ти. Главное требование в этой сфере 
сегодня, а тем более завтра — макси-
мальная оперативность без снижения 
качества.

информация РкП в целом и элект-
ронная в частности отличается следу-
ющими особенностями: максимально 
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показателях, как: основные характери-
стики выпуска книг и брошюр; распре-
деление выпуска книг и брошюр по ти-
ражным группам; выпуск книг и бро-
шюр на языках народов мира; выпуск 
переводной литературы; выпуск книг и 
брошюр по тематическим разделам; 
выпуск книг и брошюр по целевому 
назначению; выпуск книг и брошюр 
субъектами РФ; 100 издательств, выпу-
стивших наибольшее количество книг 
и брошюр; 20 наиболее издаваемых ав-
торов по художественной литературе; 
20 наиболее издаваемых авторов по 
детской литературе.

Для контроля выполнения требова-
ний закона об обязательном экземпля-
ре также используется проект «изда-
ния регионов — информация для стра-
ны». Разработанный по инициативе 
РкП, он с 2005 г. обеспечивает форми-
рование потока информации об обя-
зательных экземплярах региональных 
изданий, поступивших в местные биб-
лиотеки 1. Эти данные сравниваются с 
уже зарегистрированной в РкП ин-
формацией об изданиях соответствую-
щего региона.

кроме универсальных ресурсов би-
блиографической и статистической 
информации, РкП может предоста-
вить заинтересованным издателям, 
книготорговцам, любым пользовате-
лям (коллективным или индивидуаль-
ным) оперативную и достаточно пол-
ную издательско-книготорговую ин-
формацию о новинках (уже вышедших 
или подготовленных к печати). наибо-
лее известна (и не только в России) си-
стема «книги в наличии и печати» 
(«Букс ин Принт»). она представляет 
собой базу данных библиографических 
описаний книг, дополненных коммер-

1 Подробнее см.: ильина и. и. Проект «изда-
ния регионов — информация для страны»: первые 
итоги // Библиография. 2010. №2. С. 13–24 ; 
ильина и. и. новый этап проекта «издания реги-
онов — информация для страны» // там же. 2011. 
№2. С. 3–10.

полный объём регистрации печатных 
изданий (регистрируются все типы и 
виды печатных изданий любой тема-
тики, поступающие в РкП в соответ-
ствии федеральным законодательст-
вом об обязательном экземпляре до-
кументов);  безусловное применение в 
работе государственных стандартов сис-
темы СиБиД, без влияния отраслевой 
(или ведомственной) специфики; пре-
доставление электронной библиографи-
ческой информации в различных элек-
тронных форматах для компьютерных 
систем; применение разнообразных 
лингвистических средств для раскры-
тия содержания изданий.

технологический процесс в РкП 
основан на использовании новейших 
интернет-технологий. Благодаря внед-
рению комплексной технологии с ис-
пользованием принципа «единого вво-
да» и многоразового и многоаспект-
ного использования результатов ввода 
сроки подготовки информации для базы 
данных «Государственная библиогра-
фия» доведены до минимальных: уже 
на следующий день после поступления 
обязательного экземпляра издания в 
листах государственной регистрации 
появляется информация об этом изда-
нии. Это самая оперативная офици-
альная библиографическая информа-
ция о книжных изданиях страны, ко-
торая используется в том числе и 
субъектами книжного рынка.

Федеральная служба государствен-
ной статистики с 2004 г. способствует 
получению от издателей полных сведе-
ний об их фактически вышедших изда-
ниях. тем самым формируется (в элек-
тронном виде) поток сведений об изда-
ниях, который программно сравнивается 
с имеющейся в РкП информацией о 
поступивших изданиях. Два раза в год 
РкП публикует (в том числе и на своём 
сайте www.bookchamber.ru) таблицы со 
сведениями за истекший год и за пер-
вое полугодие текущего года, дающие 
представление о таких параметрах и 
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пущенных ошибок (в тесном контакте 
с издателями), а затем и централизо-
ванное предоставление выверенной ин-
формации книгораспространителям, 
библиотекам и другим заинтересован-
ным пользователям.

Система «Букс ин Принт» также ис-
пользуется для контроля поступления 
обязательного экземпляра (произво-
дится сравнительный анализ баз «кни-
ги в наличии и печати» и базы данных 
государственной библиографии; не по-
лученные палатой, но заявленные из-
дателем в продажу книги запрашива-
ются). на конец 2012 г. в системе уча-
ствовало более 600 издателей.

Две технологии создания баз дан-
ных — «Государственная библиогра-
фия» и «книги в наличии и печати», — 
хотя не являются единой, поскольку 
имеют разные источники информации, 
но связаны единым програм  мным 
обеспечением, единым форматом вво-
да, едиными словарями и справоч-
никами для выполнения своих функ-
ций. Для поддержки этих технологий 
используется единое информационное 
и лингвистическое обеспечение. Это 
прежде всего справочники по изда-
тельствам, сериям, тематическому и 
целевому назначению, предметным руб-
рикам.

Российская книжная палата ведёт 
совместно с Российским книжным со-
юзом проект «единый отраслевой то-
варный реестр», обеспечивая подго-
товку оперативной библиографической 
и книготорговой информации о новых 
изданиях страны. Проект ориентиро-
ван на использование в книжной тор-
говле развитых информационных тех-
нологий с целью облегчения процесса 
формирования заказов на поставку 
книг в оптовые и розничные звенья 
книготорговли и на комплектование 
книжных фондов в библиотеках. По-
мимо этого, он даёт дополнительную 
возможность выявлять не поступив-
шие в РкП издания, например, при 

ческой информацией (цена, адрес и те-
лефон производителя или продавца). 
База имеет дружественный любому 
пользователю интерфейс и предлагает 
возможность поиска по всем параме-
трам библиографического описания 
(автор, название, серия, издательство, 
тематика, целевое назначение, уДк, 
ББк, ключевые слова в аннотации и др.). 
В настоящее время количество регу-
лярно обновляемых записей в каталоге 
приближается к миллиону. Главным 
достоинством и отличительной чертой 
этой системы являются включенные в 
нее данные об анонсируемых издате-
лями книгах. Эта информация позво-
ляет производить перспективный под-
бор необходимых читателю изданий. 
не секрет, что чем раньше книгорас-
пространитель получит информацию о 
новой книге, тем лучше он сможет 
подготовиться к её появлению: опре-
делить спрос, спрогнозировать запасы, 
запланировать объёмы поставок, пре-
дупредить издателя о своих возможно-
стях и намерениях. Пользуясь этой ин-
формацией, издатель, в свою очередь, 
сможет скорректировать объём тиража 
и скорость расхождения издания. одна-
ко в отрасли практически отсутствует 
практика анонсирования издателями 
книжных новинок; лишь некоторые 
издательства в состоянии реализовы-
вать программы заблаговременной ре-
кламы некоторых своих будущих изда-
ний. При этом речь не идёт, естествен-
но, ни о каком единообразии и вообще 
удобстве подготовки коммерческой ин-
формации для книжного рынка. Про-
ект «Букс ин Принт» как раз и был за-
думан для заполнения информацион-
ного пробела в деле предварительного 
информирования об изданиях. Россий-
ская книжная палата благодаря свое-
му особому положению в отрасли обе-
спечивает централизованный сбор этой 
информации от издателей, квалифици-
рованную проверку корректности пре-
доставленных данных, исправление до-
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ма тах для раз личных информацион-
ных систем. информация за 1917–
1955 гг. подготовлена по технологии 
ретроконверсии на основании записей 
в «книжных летописях». информация 
за 1956–1978 гг. переведена в цифро-
вой формат по технологии создания 
страхового цифрового фонда библио-
графических изданий книжной пала-
ты (также по тексту «книжных лето-
писей»).

Среди других ресурсов информаци-
онного обеспечения нашего книжного 
рынка особую, хотя и не очень понят-
ную некоторым его субъектам роль 
играют ГоСты СиБиД. Большинство 
стандартов разработано и разрабаты-
вается сегодня именно специалистами 
РкП, которым удалось охватить соот-
ветствующими нормативными доку-
ментами практически все важнейшие 
этапы и операции по доведению книги 
от автора к читателям. В их числе — 
ГоСты на библиографическое описа-
ние и составление издательской анно-
тации, на оформление выходных сведе-
ний и знака охраны авторского права, 
на составление заголовка библиогра-
фической записи, составление библио-
графической ссылки, на издательское 
оформление журналов и сборников, 
обложек и переплётов, карточек для 
каталогов и каталогизации в издании. 
особенно актуален не имеющий анало-
гов в мировой практике ГоСт СиБиД 
7.09–2009 «Библиографическое обе-
спечение издательских и книготорго-
вых процессов». об этих нормативных 
документах не раз рассказывалось в 
профессиональной печати, в том чис-
ле на страницах журнала «Библиогра-
фия». однако ни РкП, ни какая-либо 
другая организация не в силах заставить 
наших издателей и книготорговцев ис-
пользовать и развивать ресурсы пала-
ты, чтобы не на словах, а на деле ра-
ботать в едином информационно-
коммуникативном пространстве. Это 
может сделать только сам рынок — 

нарушениях взаимодействия издатель-
ства и типографии. 

Поддержка «единого отраслевого то-
варного реестра» потребовала от РкП 
разработки соответствующего комп лекса 
программ, специального технологиче-
ского процесса. Полная библиографи-
ческая запись делается в течение 24 ча-
сов с момента поступления книги. При 
этом запись содержит сведения о до-
полнительных тиражах и другие дан-
ные, необходимые для формирования 
книготорговых заказов. информация 
загружается в базы данных и может 
быть передана пользователям в книго-
торговом формате ONIX.

что касается ретроспективной биб-
лиографической информации, то она 
по своему значению для отрасли не-
редко даже важнее текущей, поскольку 
на поиск требуемых сведений затрачи-
вается гораздо больше усилий и време-
ни. к 105-летию издания первого вы-
пуска «книжной летописи» созданы 
html-версии, 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 ин-
тернете «оживают» традиционные пе-
чатные государственные библиографи-
ческие указатели. Другой уникальный 
информационный ресурс РкП, пред-
ставляющий собой специальным обра-
зом организованный массив каталож-
ных карточек (более 20 млн), позволя-
ет найти любую зарегистрированную в 
палате книгу по различным парамет-
рам (автор, название, редактор, иллю-
стратор и пр.). Российская книжная 
палата располагает электронным ана-
логом этого каталога в формате класса 
MARC по книжным из да ни ям за 1917–
1955 и 1980–2012 гг. Электронный ка-
талог позволяет вести ретроспектив-
ный поиск по множеству критериев и 
заимствовать записи в раз лич ных фор-
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тимента), распространяемых на раз-
личных уровнях и по разным каналам, 
дифференцированных по целевому на-
значению, покупательскому адресу и 
методам продаж; стандартизация про-
цессов информационного обмена меж-
ду издателями, книготорговцами и 
биб лиографами; классификация и ин-
дексирование изданий для их одно-
значной идентификации; обеспечение 
надёжной и максимально полной кни-
готорговой статистики (видимо, она 
должна быть государственной, как и 
издательская) и унификация основных 
её показателей для всех субъектов книж-
ного рынка; приоритетное внимание 
сегменту ассортимента изданий соци-
ально значимой литературы.

конечно, для информационного 
обеспечения книжного рынка Россий-
ской книжной палате нужна финан-
совая и организационно-техническая 
поддержка со стороны органов, кури-
рующих этот уникальный библиогра-
фический центр. однако не меньшее 
влияние на скорость и масштаб модер-
низации и оптимизации данного на-
правления деятельности палаты могут 
и должны оказать наши коллеги и сами 
пользователи, заинтересованные в ко-
операции и интеграции усилий и ре-
сурсов в этой сфере. Ведь в итоге в вы-
игрыше окажутся все, поскольку любая 
информация, а тем более электронная, 
сегодня расценивается как важнейший 
рычаг не только повышения эффектив-
ности экономики, но и совершенство-
вания деятельности в сферах науки и 
культуры, образования и просвещения. 
Российская книжная палата имеет бо-
гатый позитивный опыт совместных про-
ектов подготовки и распрост ранения 
электронной библиографии, как госу-
дарственной, так и коммерческой, с раз-
личными партнёрами из России и стран 
ближнего и дальнего зарубежья, готова 
всячески расширять взаимовыгодное 
сотрудничество и надеется на встреч-
ные предложения и инициативы.

в условиях всё возрастающей конку-
ренции.

Пока наблюдается неполнота и не-
надежность в целом издательской и 
книготорговой библиографической ин-
формации для потребителей (что во 
многом объясняется фактической без-
наказанностью за дезинформацию), 
невысокий уровень переводческой и 
редакционной работы, а также норма-
тивного издательско-полиграфическо-
го оформления идентификационных 
элементов основной массы книжных 
изданий, в том числе значимой тема-
тики. не имея конкретной книги, за-
частую ни одна издательская или кни-
готорговая организация не может дать 
чёткий и исчерпывающий ответ на са-
мые частые и актуальные для профес-
сионалов книжных изданий вопросы: 
чему посвящена эта книга, в чём её 
актуальность и новизна; кто, когда и 
где её издал; кто продаёт или будет 
продавать и по какой цене; каковы 
объём, переплёт, справочно-поисковый 
и иллюстративный ряд данного изда-
ния, читательский адрес и целевое на-
значение, степень известности автора. 
если бы книжным палатам, получаю-
щим свой обязательный экземпляр на-
много раньше, чем библиотеки, удалось 
объединить (хотя бы в масштабе Рос-
сии, а ещё лучше — в русскоязычном 
секторе СнГ) свои усилия на этом весь-
ма перспективном направлении инфор-
мационной работы, мы смогли бы достичь 
очень многого; особенно это касается 
потенциала системы «Букс ин Принт».

основные и стратегические направ-
ления оптимизации информационно-
го и библиографического обеспече-
ния книжного дела в целом достаточно 
традиционны и общеизвестны в соот-
ветствии с общемировой практикой:  
подготовка выпуска различных указа-
телей и пособий (на основе единой 
библиографической записи, с унифи-
цированным во всех возможных хро-
нологических режимах охватом ассор-
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конечного потребителя в лице коллек-
тивного или индивидуального пользо-
вателя; в-третьих — популярность сре-
ди основных субъектов российского и 
международного (с учётом вступления 
России во Всемирную торговую органи-
зацию) книжного рынка благодаря та-
ким параметрам, как технологичность 
и совместимость с задействованным 
программным обеспечением, экономич-
ность, репрезентативность, оператив-
ность, избирательность распределения.

критерии оценки уже задейство-
ванных и возможных проектов и про-
грамм в данной сфере остаются для 
РкП неизменными. Это, во-первых, 
соответствие нормам и требованиям 
международной и отечественной тео-
рии и практики библиографического 
учёта, а также стандартизации информ-
ационно-библио графических техноло-
гий; во-вторых, ориентация на теку-
щие и ожидаемые в ближайшем бу-
дущем информационные потребности 

нормативные   
документы

Библиографическая  запись. 
Сокращение слов и словосоче-
таний  на  русском  языке.  об-
щие  требования  и  правила : 
ГоСт Р 7.0.12–2011 / Федер. 
агентство по техн. регулиро-
ванию и метрологии. — Введ. 
2012–09–01. — москва : Стан-
дартинформ, 2012. — III, 23, 
[1] с. — (национальный стан-
дарт Российской Федерации). — 
(Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и 
издательскому делу). — 136 экз.

Каталогизация  продукции 
для  федеральных  государст-
вен ных  нужд.  Каталогизация 
предметов  снабжения  воору-
женных сил российской феде-
рации.  Порядок  разработки  и 
ведения единого кодификатора 
предметов  снабжения  для  фе-
деральных  государственных 
нужд : ГоСт РВ 0044–012–
2011. — Введ. 2012–07–01. — 
москва : Стандартинформ, 
2012. — III, 19 с. — (Государ-
ственный военный стандарт). — 
Для служеб. пользования. — 
170 экз.

Библиографические 
указатели

Библиография  книг,  бро-
шюр и статей по африке, опуб-
ликованных  в  Снг  ... / [сост. 
А. н. иванов]. — москва : 
иАфр. — 205 с. — (труды ин-
ститута Африки РАн. Спра-
вочно-библиографическая 
серия...).

...в 2011 г. — 2012. — 203, 
[1] с. (... ; т. 16). — 100 экз.

грибановский  н. н. Биб-
лиография якутии / н. н. Гри-
бановский ; нац. б-ка Респ. 
Саха (якутия), Рос. нац. б-ка. — 
якутск : Бичик.

ч. 7 : языкознание. Худо-
жественная литература. ис-
кусство. Физкультура и спорт. 
Печать. издательское дело. — 
2011. — 206, [1] с. : портр. — 
1000 экз. 

Криминалистика : библи-
огр. указ. лит., 1963–2011 гг. / 
м-во образования и науки 
Рос. Федерации, Сиб. федер. 
ун-т; [сост.: С. П. Аникина и 
др.] ; под науч. ред. В. В. Ани-
кина. — изд. 2-е, перераб. и 
доп. — красноярск : СФу, 
2011. — 582 с. — 50 экз.

Вышли в свет
литература о нижегород-

ской  области : библиогр. 
указ. / нижегор. гос. обл. уни-
верс. науч. б-ка им. В. и. Ле-
нина, отд. краевед. лит.; [сост. 
Л. и. Шиян, о. А. кузнецо-
ва]. — нижний новгород : 
[б. и.].

2010 : октябрь — декабрь. — 
2011. — 128 с. — 65 экз.

литература о Сахалинской 
области : библиогр. указ. / Са-
халин. обл. универс. науч. б-ка, 
отд. краеведения. — Южно-
Сахалинск, 2008.

2007 год / [сост. нефедо-
ва Г. м.]. — Сахалинская обл. 
типография, 2011. — 238, 
[1] с. — 300 экз.

российская академия наук. 
Коми науч. центр. Библио-
графический указатель изда-
ний коми научного центра 
уро РАн (2006–2010 гг.) : 
(в 2 ч.) / Рос. акад. наук, урал. 
отд-ние, коми науч. центр, 
науч. б-ка; сост.: Г. Л. тере-
шонкова, м. А. Липина. — 
Сыктывкар : коми нЦ уро 
РАн, 2011.

ч. 1. — 2011. — 420 с. — 
100 экз. 
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редине января 
после истекшего 
отчётного года!), 
многоаспектной 
и надёжной (бук-
вально основан-
ной на «ручном» 
и «глазном» конт-
роле каждого эк-
земпляра печат-
ной продукции, 

получающего свой уникальный реги-
страционный номер) статистической 
информации. отметим попутно, что 
надёжность и оперативность обеспе-
чиваются меньшими силами и боль-
шими усилиями: сотрудников РкП 
теперь вдвое меньше, чем хотя бы 10–
12 лет назад, притом что количество 
книг и брошюр, как и других видов пе-
чатной продукции, за эти же годы  воз-
росло почти в 1,8 раза. 

А в ответ на традиционные замеча-
ния некоторых наших критиков-лю-
бителей, наблюдающих значительное 
и стабильное снижение тиражей рос-
сийских книг, ещё раз укажем, что ко-
личество обязательных экземпляров, 
поступающих в палату, не зависит от 
тиража. иными словами, на обработку © кириллова Л. А., Сухоруков к. м., 2013

авторы статьи приводят основные статистические показатели отечественного книгоизда-
ния за 2012 г., анализируя состояние выпуска печатных изданий и тенденции развития 
издательского дела в России.
Ключевые слова: издательское дело России, статистика книгоиздания, Российская книжная 
палата.

L. A. Kirillova, K. M. Sukhorukov
Publishing in Russia in 2012
The authors provide the main statistics of the Russian book publishing in 2012, analyzing the out-
put indicators of printed publications and trends in the publishing industry of Russia.
Keywords: publishing in Russia, publishing statistics, Russian Book Chamber.

Российская 
книжная па-
лата (РкП) 

подвела итоги ста-
тистики книгоиз-
дания за 2012 г. 
не раз уже мы 
разъясняли тем, 
кто сомневается 
в объективности 
этих показателей, 
полную независимость и незаинтере-
сованность палаты в «подтасовке» цифр 
в угоду кому бы то ни было, как и тех-
нологическую невозможность проде-
лывать подобные махинации. Статис-
тика РкП даёт объективную картину 
происходящего в книжной отрасли, а 
деятельность палаты в этой сфере нуж-
но оценивать совсем по иным крите-
риям.

При этом РкП действительно есть 
чем гордиться именно в сфере органи-
зации государственного статистиче-
ского учёта издательской продукции. 
ни в одной отрасли отечественного 
народного хозяйства или сферы эко-
номики нет столь оперативной (к се-

Книгоиздание россии в 2012 г.

уДк 655(470+571)”2012”:31

Л. А. Кириллова, К. М. Сухоруков

л. а. Кириллова К. М. Сухоруков
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общего тиража (табл. 1). Эти пока-
затели в 2012 г. — 116 888 названий и 
540,5 млн экз. (против 122 915 названий 
и 612,5 млн экз. в 2011 г.). В процентах 
это снижение составляет 4,9 % для коли-
чества названий и 11,8 % для тиражей.

В целом же ситуация в России соот-
ветствует общемировым тенденциям 
развития издательского дела в эконо-
мически развитых и развивающихся 
странах со стабильной или уменьшаю-
щейся численностью населения. Под 
влиянием демографических факторов, 
при усилении дифференциации чита-
тельского спроса, в условиях растущей 
конкуренции со стороны интернет-ре-
сурсов и электронных версий (пока 
ещё в основном бесплатных и зачас-
тую контрафактных) печатных изданий 
среднестатистический тираж книги в 
России продолжает неуклонно снижать-
ся. В истекшем 2012 г. среднестати-
стический тираж составил 4624 экз., в 
2011 г. — 4983 экз.; в 2010 и 2009 гг. 
средние тиражи составляли 5371 и 
5616 экз. соответственно.

Доля книг (т. е. «изданий объёмом 
более 48 страниц») в общем ассорти-
менте названий книжной продукции 
составила 83,8 % против 83,9 % в 2011 г. 
и 84,4 % в 2010 г. одновременно в об-
щей массе книжной продукции сокра-

каждой конкретной книги сотрудник 
РкП затрачивает соответствующее ко-
личество времени, независимо от того, 
малотиражное перед ним издание или 
многотысячное. Палата успешно справ-
ляется с этой задачей. Это подтвержда-
ется и тем фактом, что статья, которую 
вы читаете, сдана в редакцию журнала 
и подготовлена к печати во второй де-
каде января.

обратимся к конкретным цифрам и 
рассмотрим, подтвердились ли прог-
нозы на 2012 г., в том числе и представ-
ленные в нашей статье в №2 за 2012 г. 
по итогам 2011 г.

можно сразу сказать, что пока «по-
бедила» средняя линия, т. е. «умерен-
ные пессимисты», которые оказались 
ближе к истине, чем «паникёры», ут-
верждавшие, что «книжная Россия рух-
нет в пропасть», и «оптимисты», выра-
жавшие веру в особую духовность и 
книжность населения нашей страны, 
а также в эффективность общенаци-
ональной и региональных программ 
поддержки книги и чтения.

Безусловно, ситуация с традицион-
ной печатной книгой ухудшилась, и 
весьма значительно. В 2012 г. по срав-
нению с 2011 г. наблюдается как умень-
шение количества названий книг и 
брошюр, так и ощутимое сокращение 

Таблица 1
основные характеристики выпуска книг и брошюр в 2012 г.

издания Кол-во назва-
ний

общий тираж, 
тыс. экз.

% к кол-ву  
названий

%
к тиражу

Всего 116 888 540 466,3 100,0 100,0
В том числе: 
книги 97 996 412 065,5 83,8 76,2
Брошюры 18 892 128 400,8 16,2 23,8
В переплёте 35 827 178 228,0 30,7 33,0
В обложке 81 061 362 238,3 69,3 67,0
новые издания 99 071 348 136,0 84,8 64,4
Переиздания 17 817 192 330,3 15,2 35,6
Сериальные издания 42 656 353 517,0 36,5 65,4
Переводные издания 12 515 67 315,7 10,7 12,5
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Переводные издания в 2012 г. соста-
вили по количеству названий 10,7 % 
(в 2011 г. — 11,7 %), а по тиражам пол-
ностью сохранили позиции: 12,5 %, как 
и в 2011 г.

Среди тиражных групп (табл. 2), 
как и обычно, по количеству назва-
ний доминируют две категории изда-
ний, а именно — малотиражные (до 
500 экз.) и среднетиражные (до 5 тыс. 
экз.). к первой группе относится ос-
новная часть научных и краеведческих 
изданий, произведений прозы и поэзии 
начинающих авторов, внутривузовских 
пособий и узкоспециализированных 
книг и брошюр; на их долю по назва-
ниям приходится 43,2 % (в 2011 г. — 
44,6 %) книг и брошюр. ко второй из 
названных групп относится практиче-
ски вся научно-популярная книга, об-
щевузовские учебники центральных из-
дательств, словари, справочники, про-
изведения отечественной и зарубежной 
беллетристики, предназначенные для 
серьёзного чтения. Эта группа состав-
ляет 26,9 % (в 2011 г. — 27,6 %) названий 
книг и брошюр.

По удельному весу тиражей по-
прежнему вне конкуренции издания 
массового спроса, т. е. многие учебни-
ки для школ и почти все произведения 
основных развлекательных жанров, 

тилось количество изданий в переплё-
те — 30,7 % против 31,2 % в 2011 г. и 
33,0 % в 2010 г. В условиях растущего 
кризиса сбыта многие издатели стре-
мятся выпускать более дешёвую по се-
бестоимости и менее «объёмную» про-
дукцию. отметим, однако, что на ос-
новании показателей объёма в листах 
далеко не всегда можно судить об объ-
ёме информации в книге, поскольку 
последний зависит от выбранного ва-
рианта оформления и вёрстки (сво-
бодное размещение текста и иллю-
ст раций в книжном пространстве, 
наличие «воздуха» в более дорогом 
издании, либо мелкий шрифт, узкие 
поля, отсутствие иллюстраций при «эко-
номных» решениях, которые обычно и 
преобладают в кризисные периоды).

Выделим стабильно существенную 
долю сериальных изданий в общем ас-
сортименте. Сегодня, как и в прежние 
годы, на них приходится почти 2/5 всех 
названий и 2/3 всех тиражей.

Доля переизданий (в условиях обо-
стрения кризиса сбыта они более дё-
шевы и обычно более надёжны, чем 
новинки) в общей массе книжной про-
дукции повысилась явно и существен-
но (по названиям — 15,7 % против 
13,7 % в 2011 г., по тиражам — 35,6 % и 
28,6 % соответственно).

Таблица 2
распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 2012 г.

тираж Кол-во  
названий

общий тираж, 
тыс. экз.

% к кол-ву 
названий

%
к тиражу

Всего 116 888 540 466,3 100,0 100,0
В том числе: 
До 500 экз. 50 447 12 162,2 43,2 2,2
До 1000 экз. 10 986 10 463,3 9,4 1,9
До 5 тыс. экз. 31 489 102 293,0 26,9 18,9
До 10 тыс. экз. 11 249 91 071,4 9,6 16,9
До 50 тыс. экз. 7609 167 469,0 6,5 31,0
До 100 тыс. экз. 843 62 692,7 0,7 11,6
Свыше 100 тыс. экз. 461 94 314,7 0,4 17,5
Без указания тиража 3804 3,3
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19,1 %, в отчётном — 17,5 %. Возможно, 
причина этого не только агитационно-
пропагандистская деятельность поли-
тических партий в период выборов, но 
и всплеск активности различных об-
щественных группировок, в том числе 
из лагеря оппозиции.

Анализ данных, представленных в 
табл. 3, подтверждает давно сложив-
шуюся, не меняющуюся, а даже уси-

выпущенные тиражом от 10 тыс. до 
50 тыс. экземпляров. они дают 31,0 % 
(в 2011 г. — 32,0 %) всех тиражей, хотя 
по количеству названий их доля со-
ставляет всего 6,5 % (в 2011 г. — 7,3 %) в 
общей массе изданий.

отметим сохранение заметной доли 
изданий тиражом свыше 100 тыс. экз. в 
общей тиражной массе. В 2010 г. этот 
показатель составлял 14,5 %, в 2011 г. — 

Таблица 3
выпуск книг и брошюр по целевому назначению в 2012 г.

издания Кол-во  
названий

общий тираж, 
тыс. экз.

Всего 116 888 540 466,3
научные издания 25 491 10 020,3
научно-популярные издания 1698 4501,5
нормативно-производственные издания 2104 2994,8
официальные издания 874 3729,3
учебные и методические издания 39 592 242 054,7

В том числе: 
Для дошкольников 2825 34 435,6
Для общеобразовательной школы 10 142 188 245,3

В том числе: 
Для начальной школы 4354 115 921,9
Для средней школы 4116 56 852,8
Для старшей школы 1670 15 469,6

Для высшей школы 23 668 10 694,6
Для среднего специального образования 1001 1677,2
Для прочих видов обучения 1478 4433,1
учебные словари, справочники 478 2568,9

Литературно-художественные издания 16 624 83 227,5
издания для детей и юношества 10 413 99 450,5

В том числе: 
Литературно-художественные издания для детей и 
юношества 

7154 62 169,8

В том числе: 
Для дошкольного возраста 3735 38 684,2
Для младшего школьного возраста 1894 14 632,4
Для среднего и старшего школьного возраста 1436 7701,6
Для юношества 89 1151.6

научно-познавательные издания для детей и юно-
шества 

3259 37 280,7
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по разделу научной книги выпущено 
25 491 название (против 26 411 назва-
ний в 2011 г. и 24 070 названий в 2010 г.); 
учебной — 39 592 названия (против 
40 446 названий и 39 309 названий со-
ответственно). По удельному весу этих 
разделов в общем ассортименте в 2012 г. 
произошло даже качественное улуч-
шение.

количество названий художествен-
ной литературы за год заметно умень-
шилось по сравнению с предшествую-
щим годом — на 1,7 тыс. (16 624 названия 
в 2012 г., 18 305 — в 2011 г.). Показатели 
для детской литературы почти не изме-
нились и даже чуть выросли: 10 413 в 
2012 г. и 10 023 названий в 2011 г.

В секторе детской литературы сле-
дует отметить и продолжение значи-
тельного тиражного спада — 99,5 млн экз. 
в 2012 г.; годом ранее было 102,7 млн 
экз., тогда как в 2010 г. общий тираж 
изданий этой группы составил 132,0 млн 
экз. Впрочем, эти цифры вполне объ-
ясняются ранее описанной нами «демо-
графической ямой» на рубеже веков; 
эта ситуация неминуемо отразится и 
на многих других ассортиментных 
группах изданий.

книгоиздание в России по-преж не-
му носит многонациональный харак-

лившуюся в условиях кризиса тен-
денцию к опережающему выпуску тех 
тематических и целевых категорий изда-
ний, которые призваны удовлетворять 
государственные и общественные по-
требности в развитии науки, образова-
ния, просвещения и культуры. В 2012 г. 
книги, предназначенные для серьёз-
ного, т. е. для развивающего личность 
чтения (учебная, учебно-методическая, 
научная, научно-популярная, познава-
тельная, справочная, а также офи-
циальная и нормативно-производст-
венная литература), составили зна-
чительно больше половины всех книг 
и брошюр, причём как по количеству 
названий, так и по тиражам. изданий 
только политической и социально-
экономической литературы насчиты-
вается более четверти всех названий 
за год. ещё столько же пришлось в 
сумме на долю естественно-научной, 
технической, сельскохозяйственной и 
медицинской литературы. чуть мень-
шая доля — около 22 % — у литературы 
по образованию, культуре, Сми, фи-
лологическим наукам и искусству.

относительно научной и учебной 
литературы — главных индикаторов 
качества нашего издательского ас-
сортимента — можно сообщить, что 

В том числе: 
Для дошкольного возраста 2228 28 799,8
Для младшего школьного возраста 469 3827,2
Для среднего и старшего школьного возраста 293 2000,6
Для юношества 2 5,2

Энциклопедии для детей и юношества 267 2647,9
Справочные издания 2949 12 243,5

В том числе: 
Энциклопедии и энциклопедические словари 177 943,1

Словари 644 1935,7
Справочники 2128 9364,7

Религиозные издания 1694 11 656,3
издания для широкого круга читателей 12 511 64 989,3
информационно-рекламные издания 96 297,5
Производственно-практические издания 2842 5301,1
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молдавского, нивхского, осетинского, 
тувинского, туркменского, удмуртско-
го, украинского, хакасского, хантый-
ского, чувашского, чукотского, чечен-
ского, эвенкийского, эрзянского и юка-
гирского языков в сумме (!) намного 
уступают количеству переводов не толь-
ко со шведского языка (121 название), 
но даже и с датского (106 названий), на 
котором говорит всего-то чуть больше 
5 млн жителей земли. В 2012 г. отмече-
но 59 названий книг, переведённых 
с норвежского языка, но не обнаруже-
но ни одного перевода с таджикского 
или узбекского, мансийского или на-
найского, абхазского или абазинского, 
уйгурского или ногайского. Похоже, в 
небольших Скандинавских странах у 
государственных и общественных ор-
ганов управления и регулирования 
книжного дела куда больше возможно-
стей для поддержки и продвижения 
своей книжной культуры (и в особен-
ности литературы для детей и подрост-
ков), чем в многонациональных Рос-
сии и СнГ.

Сведения о географии книгоизда-
ния в который раз демонстрируют не-
зыблемое доминирование москвы. По 
количеству названий доля столицы 
составляет 57,0 % (в 2011 г. 56,5 %, в 
2010 г. — 58,4 %), а по тиражам — 84,8 % 
(против 84,5 % и 83,8 % соответственно) 
национального ассортимента. Санкт-
Петербург дал 7,8 % названий и 4,5 % 
тиражей (в 2011 г. — 8,0 % названий и 
4,1 % тиражей, в 2010 г. — 8,0 % и 5,2 %). 
Суммарные показатели по обеим книж-
ным столицам в этом сезоне ещё раз 
подтверждают, что москва и Санкт-
Петербург по-прежнему определяют 
погоду на книжном рынке.

Среди регионов-лидеров, хотя и с 
меньшим количеством выпущенных 
книг, традиционно отличаются Волго-
градская, Воронежская, нижегородская, 
новосибирская, омская, Самарская, 
Саратовская, Свердловская, тюменская, 
челябинская области, а также респуб-

тер, причём книги издаются не только 
на языках десятков народов, населяю-
щих Российскую Федерацию, но и на 
языках стран СнГ, а также на наиболее 
распространённых языках всего миро-
вого сообщества. В 2012 г., помимо 
книг на русском языке, в России было 
выпущено чуть более 3,4 тыс. книг и 
брошюр почти на 60 языках общим 
тиражом около 9,6 млн экз. Эти показа-
тели даже лучше результатов по 2011 г. 
(около 3,0 тыс. и 8,3 млн экз.); впро-
чем, ситуация здесь практически не 
меняется уже в течение многих лет.

В 2012 г. выпуск переводных изда-
ний составил по количеству названий 
около 12,5 тыс. книг и брошюр, а по 
тиражам — 67,3 млн экз. Эти цифры 
уступают прошлогодним и по количе-
ству названий (14,3 тыс.), и по тира-
жам (76,7 млн экз.).

Среди языков, популярных для пе-
ревода на русский, как всегда, первое 
место занимал английский: 7442 назва-
ний суммарным тиражом 42,3 млн экз. 
(в 2011 г. — 8756 названий суммарным 
тиражом 48,9 млн экз.); за ним с боль-
шим отрывом — французский (1067 на-
званий и 7,4 млн экз. в 2011 г. против 
1285 названий и 9,1 млн экз. в 2011 г.) и 
немецкий (927 названий тиражом 3,5 млн 
экз. в 2011 г. против 919 названий тира-
жом 4,1 млн экз. в 2011 г.).

уже традиционно почти никак не 
отмечены переводы на русский с язы-
ков народов Российской Федерации и 
стран СнГ. здесь, как мы многократно 
отмечали в прошлые годы, необходимы 
серьёзные государственные, экономи-
ческие и общественные меры воздей-
ствия на издательскую политику, при-
чём не только с российской стороны. 
А пока что ситуация прежняя: перево-
ды с аварского, агульского, адыгейско-
го, азербайджанского, алтайского, ар-
мянского, башкирского, белорусского, 
бурятского, кабардино-черкесского, ка-
захского, киргизского, кумыкского, 
лакского, марийского, мокшанского, 
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Среди 50 издателей, лидирующих 
по количеству выпущенных названий 
за 2012 г., находятся по преимуществу 
«те же лица»; впрочем, роли и места 
этих «локомотивов» книжной отрасли 
существенно изменились. По количе-
ству названий в лидерах всё те же «Экс-
мо» и «АСт», однако по тиражам их 
уже превзошла «оЛмА медиа Групп» 
(что неудивительно, если учесть, что 
ею поглощено «Просвещение»). но по 
количеству названий 8 участников «топ-
десятки» даже вместе не могут пре-
взойти лидерскую пару.

Всё более заметно присутствие в 
топ-списке, пусть и во второй его по-
ловине, вузовских издательств, вклю-
чая и региональные, хотя по тиражным 
показателям они по-прежнему в десят-

лики Башкортостан, мордовия и та-
тарстан. особняком здесь стоит безус-
ловный лидер — Ростовская область, у 
которой, однако, продолжается суще-
ственный спад показателей: 2793 на-
звания в 2012 г. против 3018 в 2011 г. и 
3478 в 2010 г.

некоторые другие регионы, в том 
числе бывшие аутсайдеры, подтверди-
ли стабильность улучшения показате-
лей по сравнению с недавними неудач-
ными для них годами. Это республики 
Северо-кавказского федерального ок-
руга и Ставропольский край.

к сожалению, продолжают снижать 
свои показатели Ленинградская область 
(58 названий против 71 в 2011 г. и 124 в 
2010 г.), Псковская область (133 против 
161 и 223 соответственно). 

Таблица 4
наиболее издаваемые авторы по художественной литературе (по тиражу)

авторы Кол-во названий общий тираж, 
тыс. экз.

Донцова Д. А. 139 3728,6
Шилова Ю. В. 108 3256,7
Полякова т. В. 72 976,4
кристи А. 120 963,7
маринина А. Б. 39 960,0
устинова т. В. 44 958,8
Акунин Б. 59 897,0
колычев В. Г. 83 862,7
Вильмонт е. н. 73 741,6
тамоников А. А. 89 543,3
тихон (Шевкунов) 2 540,0
Пушкин А. С. 60 511,5
Рой о. Ю. 47 493,7
Литвиновы А. и С. 31 491,9
Джеймс Э. 3 465,1
Робертс н. 76 453,7
калинина Д. А. 46 438,8
Серова м. С. 45 417,1
Высоцкий В. С 30 394,1
корецкий Д. А. 43 393,0



16

Российская книжная палата: истоРия, планы и сВеРшения

авторы-женщины успешно «соревну-
ются» с мужчинами: в первой шестёр-
ке лидеров по тиражам — одни лишь 
дамы, и почти все они — ныне здрав-
ствующие «королевы женского де-
тектива». некоторое разнообразие в 
пейзаж «топ-двадцатки» вносят архи-
мандрит тихон (Шевкунов) и некий 
А. С. Пушкин: финалист премии «Боль-
шая книга» (победитель читательско-
го голосования) с двумя подряд изда-
ниями  единственной книги и одно-
фамилец-классик с шестью десятками 
названий имеют почти одинаковые 
тиражи.

Среди детских писателей уверен-
ное лидерство по количеству названий 
(164 книги) уже который год удержи-
вает корней чуковский (табл. 5). С об-

ки раз уступают своим коммерческим 
собратьям.

Ситуация с беллетристами в целом 
остаётся унылой и стабильной: основ-
ную массу рейтинговой таблицы тра-
диционно составляют авторы детек-
тивов, любовных романов, фэнтези и 
боевиков (табл. 4). Дарья Донцова вер-
нула себе первое место по количеству 
названий своих романов (139) и лиди-
рует по суммарному тиражу (3,7 млн 
экз.). По количеству изданных книг 
(120) на второе место вышла Агата 
кристи, но тиражи обеспечили ей все-
го лишь четвёртое место. на втором 
месте по тиражам и на третьем по ко-
личеству названий оказалась Юлия 
Шилова, на третьем по тиражам — та-
тьяна Полякова. Снова мы видим, что 

Таблица 5

наиболее издаваемые авторы по детской литературе (по тиражу)

авторы Кол-во  
названий

общий тираж, 
тыс. экз.

чуковский к. и. 164 2663,3
Степанов В. А. 89 2012,0
Барто А. Л. 92 1216,1
Гурина и. В. 34 859,0
носов н. н. 60 800,0
Пушкин А. С. 96 672,1
Андерсен Х. к. 59 598,7
Волков А. м. 60 582,1
усачёв А. А. 62 570,1
Перро Ш. 43 543,6
Жукова Л. 3 480,0
толстой Л. н. 52 386,6
Драгунский В. Ю. 37 371,4
Братья Гримм 44 356,0
Райан Д. 32 352,0
коуп Р. 32 352,0
маршак С. я. 48 316,2
коваль т. Л. 17 306,0
зайцев В. Б. 32 296,0
Лагздынь Г. Р. 12 286,5
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кажет, что это хорошо или плохо? 
Ведь сегодня установилась мода на 
трактовку книги (не только электрон-
ной, но и печатной) с позиции ин-
форматики: её считают разновидно-
стью документа, или ресурсом, или 
неким средством массовой информа-
ции и коммуникации. тогда явное 
снижение интереса к традиционной 
книге, может быть, и не должно вы-
зывать тревогу: ведь есть газеты, жур-
налы, радио, телевидение, интернет 
и другие информационные передат-
чики и носители. Падение производ-
ства и продаж одного из видов ин-
формационных товаров легко ком-
пенсируется ростом для других его 
«собратьев». Да и бесплатный доступ 
к массовой информации приучает по-
тенциальных, а то и «бывших» читате-
лей игнорировать книгу вообще, а с 
«напряжным» содержанием — в осо-
бенности.

если же мы продолжаем считать 
книгу особым явлением, чем-то отли-
чающимся от других, или даже това-
ром (но с особой потребительской 
социально-культурной ценностью), то 
давно назрела необходимость не дек-
ларативно, а законодательно опре-
делить роль и место именно социаль-
но значимой книги и книжного дела 
в системе социальных и экономиче-
ских отношений, а также меры их 
контроля и поддержки на государст-
венном, национальном, региональ-
ном и прочих уровнях. Эта поддержка 
должна быть эффективной (т. е. в ры-
ночных условиях — прежде всего фи-
нансовой) и оперативной для всех 
субъектов книжного рынка (авторов, 
издателей, книгораспространителей, 
библиотек и, наконец, читателей и 
пользователей). иначе мы рискуем 
потерять статус книжной державы — 
не мифической «самой читающей 
страны в мире», а просто страны и об-
щества с развитой книжной культу-
рой.

щим тиражом около 2,7 млн экз. ему 
на этот раз удалось превзойти по ти-
ражным показателям самого печатае-
мого в России автора последнего де-
сятилетия — Владимира Степанова, у 
которого 2,0 млн экз. и лишь четвёр-
тое место по количеству названий (89). 
Второе место по количеству назва-
ний (96) досталось А. С. Пушкину, тре-
тье — Агнии Барто (92), которая за-
няла призовое место и по тиражам 
(1,2 млн экз.).

Русские и зарубежные классики 
в «детском» рейтинге, в отличие от 
«взрослого», всегда занимают высо-
кие места и фактически доминируют 
как по количеству названий, так и по 
тиражам. на этом основании хоте-
лось бы надеяться, что хотя бы неко-
торая часть наших юных читателей 
с годами сохранит привязанность к на-
стоящей литературе, которая не то-
лько развлекает и воспитывает, но и 
способствует эстетическому разви-
тию.

В периоды кризисов особенно ак-
тивными становятся «искатели прав-
ды». они мучаются традиционными 
для России поисками виновных в том, 
что «мы дошли до жизни такой», и же-
ланием узнать простые способы ре-
шения сложных вопросов и проблем. 
на наш взгляд, главные эти пробле-
мы связаны не с организацией ин-
формационного обеспечения книжно-
го рынка, не с приёмами рекламы 
книжной продукции и даже не с мето-
дами поддержки самой книжной тор-
говли (хотя всё это важно и актуаль-
но), а с юридическим определением 
отношения нашего государства и об-
щества к традиционной книге и книж-
ной культуре.

В России, несмотря на все декла-
рации о её особой духовности, по-
прежнему юридически не определён 
социальный статус книги. её тираж, 
продажа, читательский спрос могут 
падать или увеличиваться, но кто до-
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В конце 2012 г. Российская книж-
ная палата (РкП) подготовила 
окончательную редакцию наци-

онального стандарта ГоСт Р 7.0. … — 
20..  «СиБиД. книжные издания. изда-
тельско-полиграфическое оформление 
текстового блока». Цель разработки 
нового стандарта — унификация тре-
бований к издательско-полиграфиче-
скому оформлению основного и до-
полнительного текста книжных изданий, 
оп ределение критических дефектов эк -
земпляров тиража изданий.

Разработчики ставили перед собой 
задачи установить основные параметры 
издательско-полиграфического оформ-
ления текстовых книжных изданий: 
требования к набору, шрифту, распо-
ложению текста, формату; установить 

признаки, по которым экземпляры из-
дания могут быть оценены как выпу-
щенные с критическими дефектами, 
что может служить основанием для от-
несения их к бракованным экземпля-
рам.  Последнее очень важно при реше-
нии спорных вопросов относительно 
качества изготовления тиража между 
авторами и издателями, а также между 
издателями и книготорговыми пред-
приятиями, библиотеками.

Стандарт распространяется на книж-
ные текстовые печатные издания для 
взрослых и предназначен для издате-
лей, книготорговых и полиграфических 
предприятий. В своей практической ра-
боте стандартом могут воспользоваться 
и библиотеки, книжные палаты, ин-
формационные учреждения, выпуска-
ющие различные пособия и справоч-
ную литературу для своих читателей. © калинин С. Ю., 2013 

уДк 655.1/.3(083.74)

новый российский стандарт гоСт р 7.0. … — 
20..  «СиБиД. Книжные издания. 

издательско-полиграфическое  
оформление текстового блока»

С. Ю. Калинин

новый стандарт подготовлен Российской книжной палатой, и его окончательная редакция 
переведена в госстандарт России на официальное утверждение. стандарт устанавливает 
основные параметры издательско-полиграфического оформления книжных изданий, 
т. е. набора, шрифта, верстки, формата и т. п.
Ключевые слова: стандарты сиБид, издательско-полиграфическое оформление текстово-
го блока, книжные издания.

S. Yu. Kalinin
The new Russian standard GOST 7.0. … — 20.. ‘SIBID. Books editions.  
Publishing and printing presentation of textual block.’
The new standard has been prepared by the Russian Book Chamber and its final wording has been 
passed to the Gosstandart of Russia for the official confirmation. The standard fixes the main 
parameters of publishing and printing presentation of book editions, i.e. setting, type, make-up, 
format etc.
Keywords: SIBID standards, publishing and printing presentation of textual block, books editions.
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ГоСт Р 7.0. … — 20..  «СиБиД. 
книжные издания. издательско-поли-
графическое оформление текстового 
блока» состоит из пяти разделов и 
Приложения:

1 область применения.
2 нормативные ссылки.
3 термины и определения.
4 издательско-полиграфическое 

оформление текстового блока.

5 критические дефекты экземпляра 
тиража издания.

Приложение А. Форматы книжных 
изданий.

Проект стандарта был разослан во 
все крупнейшие издательства и библи-
отеки России, окончательная редак-
ция стандарта, которую мы публикуем, 
согласована и передана в Госстандарт 
России на утверждение.

3 термины и определения
В настоящем стандарте применены 

термины по ГоСт 7.60 и ГоСт Р 7.0.3, 
а также следующие термины:

3.1 книжное  текстовое  печатное  из-
дание: издание в виде блока скреплен-
ных в корешке листов печатного матери-
ала любого формата в обложке или пере-
плете, большую часть объема которого 
занимает буквенный, цифровой, иеро-
глифический, формульный или смешан-
ный текст.

3.2 текстовый блок издания: часть из-
дания, содержащая основной и допол-
нительный текст.

3.3 гигиеническая значимость: Степень 
воздействия процесса чте ния на общее и 
зрительное утомление человека, опреде-
ляющееся продолжительностью едино-
временного чтения.

3.4 критический  дефект: Дефект, при 
наличии которого использо вание изда-
ния по назначению практически невоз-
можно или недо пустимо.

4 издательско-полиграфическое оформ-
ление текстового блока

4.1 издания в зависи мости от гиги-
енической значимости подразделяют на 
2 группы:

1) Первая группа изданий: учебные, 
научные, литературно-художественные, 

1 область применения
настоящий стандарт устанавливает 

общие требования к издательско-поли-
графическому оформлению текстового 
блока книжных изданий, определяет кри-
тические дефекты экземпляров тиража 
изданий. 

Стандарт распространяется на книж-
ные текстовые печатные издания для 
взрослых (далее по тексту — издания).

Стандарт не распространяется на из-
дания для детей, факсимильные и мини-
атюрные издания.

издательско-полиграфическое оформ-
ление справочных изданий — по ГоСт Р 
7.0.14–2011.

Стандарт предназначен для издате-
лей, книготорговых и полиграфических 
предприятий.

2 нормативные ссылки
использованы ссылки на следующие 

стандарты:
ГоСт 7.60–2003 Система стандартов 

по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. издания. основные 
виды. термины и определения

ГоСт Р 7.0.3–2006 Система стан-
дартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. издания. основ-
ные элементы. термины и определе-
ния.

национальный стандарт российской фе дерации
гоСт р 7.0. … — 20…
КнижнЫе иЗДания. 
издательско-полиграфическое оформление текстового блока
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4.3 При печати изданий на газетной 
бумаге кегль шрифта основного текста 
должен быть на 1 пункт больше кегля 
шрифта, установленного в 4.2.

4.4 кегль шрифта дополнительного 
текста должен быть на 1–2 пункта мень-
ше кегля шрифта основного текста, но 
не менее 7 пунк тов.

объем дополнительного текста, на-
бранного шрифтом кегля 7 пунктов, дол-
жен быть не более 1500 знаков на одной 
странице. 

4.5 Длина строки основного текста 
в зависимости от кегля шрифта для из-
даний первой группы должна соот-
ветствовать требо ваниям, указанным в 
табл. 1, для изданий второй группы — 
в табл. 2.

научно-популярные; духовно-просвети-
тельные издания.

2) Вторая группа изданий: справоч-
ные, официальные, производственно-
практические, нормативные производ-
ственно-практические, массово-полити-
ческие, информационные, рекламные 
издания, издания для досуга.

4.2 кегль шрифта основного текста в 
изданиях первой группы должен быть 
не менее: 9 пунктов — в литературно-ху-
дожественных изданиях; 8 пунктов на 
шпонах — в научных, учебных, научно-
популярных, духовно-просветительных 
изданиях. 

кегль шрифта основного текста в из-
даниях второй группы дол жен быть не 
менее 8 пунктов.

Таблица 1
Длина строки основного текста в зависимости от кегля шрифта 

 для изданий первой группы

кегль шрифта, 
пункты

Длина строки

минимальная максимальная

квадраты мм квадраты мм

10 3 3/4 68 7 (6) 126 (108)

9 3 3/4 68 6 108

8 4 1/2 81 5 90

Примечание. В скобках указана длина строки для научных изданий.

Таблица 2

Длина строки основного текста в зависимости от кегля шрифта  
для изданий второй группы

кегль шрифта, 
пункты

Длина строки

минимальная максимальная

квадраты мм квадраты мм

10,10 и более 3 1/2 63 7 1/4 131

9 2 3/4 50 6 3/4 122

8 2 3/4 50 6 108

7 2 1/2 45 4 1/2 81
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Таблица 3
минимальные размеры полей на страницах издания

наименование поля минимальный размер, мм

корешковое
на странице
на развороте

10
26 (при бесшвейном скреплении)
20 (при скреплении шитьем нитками)

Верхнее 12

наружное 11

нижнее 15

4.6 Расстояние между колонками при 
многоколонном тексте должно быть не 
менее 16 пунктов (6 мм).

4.7 Допустимые минимальные разме-
ры полей на страницах из дания указаны 
в табл. 3.

4.8 При кегле не более 8 пунктов при-
меняются шрифты равноконтрастные 
или незначительной контрастности. 

4.9 Для печати текста (кроме вклеек, 
вкладок, приклеек и др.) применяют бу-
магу одного вида и массы 1 м2.

4.10 не допускается применять спо-
соб скрепления текстового блока ши-
тьем проволокой втачку для изданий в 
обложках толщиной более 10 мм и в пе-
реплетных крышках. 

В изданиях толщиной более 20 мм, 
рассчитанных на особо длительный срок  
использования и/или частое использо-
вание, не допускается применять бес-
швейный клеевой способ скрепления 
блоков.

4.11 Формат издания должен соответ-
ствовать форматам, указанным в При-
ложении А.

5  Критические  дефекты  экземпляра 
тиража издания

5.1 В экземпляре не допускаются де-
фекты, приводящие к иска жению или 
потере информации:

— перевернутые, пропущенные, пере-
путанные страницы, иллю страции, под-
писи к ним, заголовки, буквы и знаки, 
зеркальное рас положение текста или ил-
люстраций, неправильная после дова тель -
ность страниц в тетради;

— некомплектность и непоследова-
тельность элементов текстового блока: 

чужие, перевернутые, перепутанные, лиш-
ние, недостающие тетради, вкладки, 
вклейки, приклейки, форзацы;

— незапечатанные полосы, кроме 
пред усмотренных;

— типографский брак при воспроиз-
ведении текста и иллюстраций в тексто-
вом блоке: непропечатка (потеря эле-
ментов изображения), «бледная пе чать», 
смазывание, отмарывание краски, «по-
лошение», забитые краской участки, пят-
на, царапины, сдвоенная печать;

— затеки клея на обрезы или внутрь 
текстового блока, вызывающие скле-
ива ние страниц и повреждение текста 
или иллюстраций при рас крывании;

— срезанный край текста или иллю-
страций на странице («зарезан ные» текст 
или иллюстрации); неправильная верстка 
(текст или иллюстрации «ушли» в корешок);

— неправильная вставка текстового 
блока в обложку или переплетную крыш-
ку: блок перевернут, «чужой» блок.

5.2 В экземпляре издания не допуска-
ются дефекты, приводя щие к полной 
или значительной потере товарного вида 
или затрудняющие использова ние изда-
ния по назначению:

— отставание форзаца от текстового 
блока по всей полосе приклейки, раз рыв 
форзацев по сгибу;

— любое смещение текстового блока 
за пределы переплетной крышки;
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Российская книжная палата: истоРия, планы и сВеРшения

Приложение А
(справочное)

Форматы книжных изданий

Размер листа  
бумаги, мм

Доля  
листа

Формат
             

условное  
обозначение

Размеры, мм

максимальный минимальный

600мх900 1/8 60х90/8 220х290 205х275

840х1080м 1/16 84х108/16 205х260 192х255

700х1000м 1/16 70х100/16 170х240 158х230

700х900м 1/16 70х90/16 170х215 155х210

600х900м 1/16 60х90/16 145х215 132х205

600х840м 1/16 60х84/16 145х200 130х195

840мх1080 1/32 84х108/32 130х200 123х192

700мх1000 1/32 70х100/32 120х165 112х158

750мх900 1/32 75х90/32 107х177 100х170

700мх900 1/32 70х90/32 107х165 100х155

600мх840 1/32 60х84/32 100х140 95х130

700х1080 1/8 70х108/8 265х340 257х333

600х900 1/8 60х90/8 220х290 205х275

600х840 1/8 60х84/8 205х290 200х285

840х1080 1/16 84х108/16 205x260 192х255

700х1080 1/16 70х108/16 170х260 158х255

700х1000 1/16 70х100/16 170х240 158х230

600х900 1/16 60х90/16 145х215 132х205

840х1080 1/32 84х108/32 130х200 123х192

700х1080 1/32 70х108/32 130х165 125х165

Примечание. м обозначает,  с какой из сторон листа бумаги должно совпадать ма-
шинное направление.

— рваные и/или грязные страницы;
— типографский брак в переплетно-

брошюровочном процессе, приводящий 

к выпадению текстового блока или его 
элементов: непрошитые страницы, рас-
кол блока, отсутствие скоб.
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даётся описание технологии краудсорсинга и возможностей применения этого метода в 
различных сферах деятельности. особое внимание уделено процессу оцифровывания га-
зетной информации культурного значения в библиотеках для последующего её размеще-
ния в интернете.
Ключевые слова: краудсорсинг, аутсорсинг, библиотеки, оцифровывание, газетные фонды, 
культурное наследие.

F. Zarndt
Crowdsourcing for online using of the world’s cultural heritage
The description of crowdsourcing technology and possibilities for using such a method in differ-
ent spheres of human activity is given. Special attention is paid for the process of digitization of 
newspapers with cultural heritage content for subsequent providing Internet access at the libraries.
Keywords:  crowdsourcing, outsourcing, libraries, digitization, newspaper collections, cultural 
heritage.

Краудсорсинг  
для интерактивного использования  

мирового культурного наследия
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пРоБлемы. факты. Решения

Вошедший в обиход 
термин «краудсор-
синг» образован от 

английских слов ‘crowd’ 
(«толпа, случайная группа 
лиц») и понятия ‘sourcing’ 
(«использование в качест-
ве источника или ресурса»). 
«Википедия» («Вики») даёт 
следующее определение: 
«краудсорсинг — это про-
цесс привлечения распре-
делённой группы людей к решению 
аутсорсинговых задач… Различие меж-
ду краудсорсингом и обычным аутсор-
сингом заключается в том, что реше-
ние некоей задачи или проблемы пере-
даётся неопределённой группе людей, 
а не структуре, состоящей из работни-
ков, чей труд оплачивается» (http://en. 
wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing).

Более точное с фор-
мальной точки зрения оп-
ределение этого термина 
дали Энрике Эстелес-Аро-
лас (Enrique Estellés-Aro-
las) и Фернандо Гонзалес-
Ладрон-де-Гевара (Fernando 
González-Ladrón-de-Gue-
vara) в обзоре литературы 
по краудсорсингу: «крауд-
сорсинг — это тип участия 
в онлайновой деятельно-

сти, в ходе которой некое физическое 
лицо, учреждение, некоммерческая ор-
ганизация или компания предлагают 
конкретную задачу для решения груп-
пе лиц, разнородных по уровню своих 
знаний и опыту, в виде гибкого откры-
того призыва сделать это на доброволь-
ной основе. Решение подобной задачи, 
различной сложности и многоаспект-
ности, в которой соответствующая 
группа людей может или должна уча-
ствовать посредством своей практиче-



24

пРоБлемы. факты. Решения

Вышеупомянутые 122 краудсорсин-
говых проекта, представленные в «Ви-
кипедии», отличаются заметным раз-
нообразием и могут быть по-разному 
классифицированы. Сама «Вики» рас-
пределяет их по семи категориям: кра-
удголосование (crowdvoting); «коллек-
тивный разум» (wisdom of the crowd); 
краудфинансирование (crowdfunding); 
краудзакупка (crowdpurchasing); штуч-
ная и особо тщательная работа (mic-
rowork); соревнования (competitions); 
скрытый краудсорсинг (implicit crowd-
sourcing) (http://en.wikipedia.org/wiki/
Crowdsourcing).

Дарен Брэбхем (Daren Brabham) в 
докторской диссертации классифици-
рует краудсорсинговые проекты следу-
ющим образом: процесс обнаружения 
знаний и управление ими (knowledge 
discovery and management); широко-
масштабный поиск (broadcast search); 
сравнительная проверка творческой 
продукции (peer-vetted creative produc-
tion); решение задач методом рас-
пределения интеллектуальных усилий 
(distributed human intelligence tasking)2.

Энрике Эстеллес (Enrique Estellés) 
предлагает другую классификацию: кра -
удраспределение (crowdcasting); кра-
удсотрудничество (crowdcollaboration); 
кра удподдержка (crowdsupport); крауд-
контент (crowdcontent); краудпродук-
ция (crowdproduction); краудпоиск (cro wd-
 searching); крауданализ (crowdanalyzing); 
краудфинансирование (crowdfunding); 
краудмнение (crowdopinion)3.

типичные краудсорсинговые про-
екты по оцифровке информации, име-
ющей значение культурного наследия, 
включают в себя такую деятельность, 
как сканирование и распознавание тек-

2 Brabham D. C. Crowdsourcing as a model for 
problem solving: Leveraging the collective intelligence 
of online communities for public good : PhD disserta-
tion. Univ. of Utah, 2010.

3 Estellés-Arolas E., González-Ladrón-de-Gue-
vara F. Clasificación de iniciativas de crowdsourcing 
basada en tareas // El profesional de la información. 2012.

ской деятельности, вложения денег  
и/или опыта, всегда является взаимо-
выгодным»1. При этом подразумевает-
ся, что пользователи, привлечённые к 
той или иной работе посредством кра-
удсорсинга, будут выполнять эту рабо-
ту добровольно и безвозмездно, имея в 
ней скорее моральную, чем материаль-
ную заинтересованность. например, 
они могут редактировать тексты, поме-
щённые в общий онлайн-доступ, если 
они компетентны в тематике и пробле-
матике этих текстов и заинтересованы 
в точности приводимых сведений.

По состоянию на 25 января 2010 г. 
«Википедия» имела информацию о 34 
краудсорсинговых проектах (http://en. 
wikipedia.org/wiki/ List_of_crowdsour-
cing_projects, сделанный с помощью 
Internet Archive’s Wayback Machine). 
к июлю 2012 г. таких проектов было 
уже 122 (http://en.wikipedia.org/wiki/
List_of_crowdsourcing_projects). Пять из 
этих проектов связаны с оцифровкой 
книг, журналов, рукописей и архивных 
документов. например, национальная 
библиотека Австралии инициировала 
проект «исторические газеты Австра-
лии» («Australian Historic Newspapers»: 
http://trove.nla.gov.au/); американская 
Библиотека конгресса экспонирует в 
интернете обширную подборку предо-
ставленных в дар библиотеке семей-
ных фотографий времён Гражданской 
войны (Liljenquist Family American Civ-
il War photographs), пожертвованных 
Библиотеке конгресса и выложен-
ных на сайт Flickr (http://www.flickr. 
com/photos/library_of_congress/sets/ 
72157625520211184/), а система «Циф-
ровая коллекция газет калифорнии» 
(California Digital Newspaper Collection) 
использует краудсорсинг в исправлении 
OCR (оптическое распознавание симво-
лов) текста газет (http://cdnc.ucr.edu/).

1 Estellés-Arolas E., González-Ladrón-de-Gue-
vara F. Towards an integrated crowdsourcing definition // 
J. of Inform. Science. XX(X). 2012. Р. 1–14.
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ставило около 500 тыс. страниц. Веб-
сайт коллекции (http://cdnc.ucr.edu) 
предоставляет доступ к постатейному 
поиску газет и их алфавитному указа-
телю. точно так же и на веб-сайте Биб-
лиотеки конгресса «Chronicling Ameri-
ca» размещён алфавитный указатель 
этих газет с постраничным поиском. 
В августе 2011 г. CDNC добавила поль-
зовательский модуль для корректиро-
вания текста с помощью программы 
OCR к своему библиотечному про-
граммному обеспечению для оцифров-
ки под названием Veridian. к июлю 
2012 г. 297 активных зарегистрирован-
ных пользователей исправили более 
395 тыс. строк текста. 

Среди других проектов по оциф-
ровке газет необходимо упомянуть про-
ект национальной библиотеки Фин-
ляндии (National Library of Finland) 
под названием Digitalkoot (http://www. 
digitalkoot.fi), направленный на исправ-
ление текста, распознанного с высо-
кой точностью. он отличается от дру-
гих проектов тем, что работа над ним 
выполняется в форме игры. к июлю 
2012 г. игроки Digitalkoot потратили 
около 408 тыс. минут своего времени 
на исправление текста.
Проект «распределённые корректоры» 

(Distributed Proofreaders) 
Проект, входящий в состав проекта 

«Гутенберг» (Project Gutenberg), явля-
ется самым старым краудсорсинговым 
проектом по оцифровке культурного 
наследия. он начат в 2000 г. и офици-
ально стал частью проекта «Гутенберг» 
в 2002 г. По данным на 8 июля 2012 г. 
его волонтёры добавили более 40 тыс. 
откорректированных текстов, находя-
щихся в общественной собственности 
(http://www.pgdp.net).

Ведомство национальных архивов 
и исторических записей США (The US 
National Archives and Records Adminis-
tration) недавно приступило к реализа-
ции пилотного проекта под названием 
Citizen Archivist Dashboard (http://www. 

ста с помощью программы OCR, кор-
ректура,  транскрипция (собственных 
имён и сложных написаний), форма-
тирование и простановка тэгов (ме-
ток). таким образом, подобные проек-
ты попадают в категории «штучной и 
особо тщательной работы» (microwork) 
по классификации «Вики», «распреде-
ления интеллектуальных усилий» (dis-
tributed human intelligence tasking) по 
Брэдхему и «краудпродукции» (crowd-
production) по Эстеллесу.

как уже отмечалось, два года назад 
общее количество отражённых в «Вики» 
краудсорсинговых проектов достигало 
34; возможно, сегодня их меньше. одна-
ко мы считаем полезным рассказать о 
некоторых из них, связанных с оциф-
ровкой информации, относящейся к 
культурному наследию, — хотя бы в 
общих чертах.

Программа оцифровки  
австралийских газет (Australian  

Newspapers Digitisation Program)
национальная библиотека Австра-

лии инициировала краудсорсинговый 
проект по корректированию текста ар-
хивных газет с помощью программы 
OCR. к июню 2012 г. было откорректи-
ровано около 69 млн газетных строк. 
общее число зарегистрированных поль-
зователей составило более 201 млн чел. 
В течение первых 6 месяцев 2012 г. еже-
месячно около 3500 активных зареги-
стрированных пользователей откор-
ректировали 245 тыс. газетных строк 
(http://trove.nla.gov.au). 

цифровая коллекция газет  
Калифорнии (California Digital  

Newspaper Collection — CDNC)
университет калифорнии в Ривер-

сайде (The University of California, Riv-
erside) участвовал в национальной про-
грамме Библиотеки конгресса по оциф-
ровке газет (The Library of Congress 
National Digital Newspaper Program) с 
момента её начала в 2005 г. к июню 
2012 г. в CDNC насчитывалось 55 970 
оцифрованных выпусков газет, что со-
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рук делают лёгкую работу» (‘Many 
hands make light work’) — отчёт Роуз 
Холли (Rose Holley), сотрудницы на-
циональной библиотеки Австралии, о 
работе корректоров — добровольных 
участников проекта «Trove». «я полу-
чаю удовольствие от процесса коррек-
тирования: это лучший способ изучать 
своё прошлое, узнавать интересные ис-
торические факты. кроме того, исправляя 
ошибки в текстах, я приношу реальную 
пользу обществу», — говорит один 
волонтёр. Другой добавляет: «мы ус-
таём от домашней рутины; а здесь 
процесс творческий, интересный, при-
ятный для нас и полезный для других 
людей»6.

Автор статьи «Повышайте моти ва-
цию» («Increase Motivation») в редак-
торском блоге портала «Pick the Brain» 
перечисляет следующие мотива цион-
ные факторы. 

1. Предупреждайте о последствиях. 
никогда не используйте угроз: они на-
строят людей против вас. однако мож-
но оказать нужное воздействие на лю-
дей, предупредив их о негативных 
последствиях в случае недостижения 
ре зультатов (для каждого участника). 
Этот фактор также имеет большое 
значение для собственной мотивации. 
если вы не можете организовать со-
вместную работу, то на что вы вообще 
способны?

2. обещайте удовольствие. Это клас-
сический приём «морковка перед ос-
ликом». Поощрения всегда вызывают 
у людей желание работать лучше.

3. Стимулируйте производительность. 
Это способ привлечь индивидуалистов. 
Создайте им условия, при которых чем 
больше пользы они приносят, тем боль-
ше довольны собой.

4. Давайте точные инструкции. если 
хотите добиться результата, дайте точ-

6 Holley R. Many Hands Make Light Work // Na-
tional Library of Australia. March 2009. Режим досту-
па: http://www.nla.gov.au/ndp/project_details/docu-
ments/ANDP_ManyHands.pdf. 

archives.gov/citizen-archivist/), имеюще-
го целью оцифровать и откорректиро-
вать документы, начиная с XVIII в. и 
заканчивая ХХ в. В числе документов — 
различные письма, президентские за-
писи, избирательные петиции, сведе-
ния (досье) о беглых рабах. они клас-
сифицируются по уровням сложности 
(начальный, средний, повышенный).

оцифровка коллекций газет исто-
рического значения пользуется особой 
популярностью у специалистов по ге-
неалогии. несколько лет назад нацио-
нальная библиотека новой зеландии 
(National Library of New Zealand) про-
вела опрос пользователей своей кол-
лекции старинных документов (Papers 
Past collection) и выяснила, что более 
50 % читателей используют эту коллек-
цию для розыска информации для сво-
их семейных архивов. национальная 
библиотека Австралии (National Lib-
rary of Australia) в аналогичном отчёте 
о пользователях проекта «Trove» за 
2010 г. подтвердила, что более 50 % 
опрошенных — такие же собиратели 
семейных архивов; при этом половина 
этих пользователей относится к кате-
гории «55 лет и старше»4. отчёт о 
пользователях коллекции цифровых 
газет Юты (Utah Digital Newspapers) за 
март — апрель 2012 г. показал, что около 
70 % из них используют эту коллекцию 
в генеалогических целях5.

как уже было сказано, участие в 
подобных проектах — дело доброволь-
ное и не приносящее исполнителям 
материальной выгоды. чем же при-
влекает людей эта кропотливая и не 
всегда лёгкая работа? ответы можно 
найти в статье под названием «много 

4 Libraries Australia Advisory Committee. Trove re-
port 2010. Режим доступа: http://www.nla.gov.au/li-
brariesaustralia/files/2011/11/laac-paper-2010- 
2-08-trove-report.pdf. (accessed July 2012).

5 Enrique Estellés-Arolas and Fernando González-
Ladrón-de-Guevara. «Clasificación de iniciativas de 
crowdsourcing basada en tareas» // El profesional de la 
información. 2012 (in press).
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13. Создавайте вызов. Люди счаст-
ливы, когда они продвигаются к цели. 
Дайте им возможность столкнуться с 
новой и трудной задачей, и они с энту-
зиазмом примутся за её решение.

14. Давайте простор для творчества. 
Позвольте людям творить. не думайте, 
что каждый должен повторять только 
ваши методы работы. Поощрение кре-
ативных способностей улучшает рабо-
чую обстановку и приводит к возникно-
вению неожиданно продуктивных идей.

15. критикуйте конструктивно. 
иногда люди не понимают, что они де-
лают не так. объясните им! каждый 
хочет добиться успеха и готов сделать 
усилие, как только поймёт, как лучше 
взяться за дело.

16. требуйте совершенствования. 
не позволяйте людям останавливаться 
на достигнутом. Пусть каждый раз кто-
то поднимает планку всё выше (в пер-
вую очередь — для себя самого).

17. Веселитесь. Работать гораздо 
приятнее, когда не чувствуешь себя «на 
работе». Создайте людям весёлую об-
становку, и позитивный настрой даст 
наилучшие результаты.

18. обеспечивайте развитие. обес-
печьте людям возможность продвиже-
ния вперёд, совершенствования и раз-
вития. Дайте им понять, что тяжёлый 
труд окупится сполна.

19. общайтесь. Держите каналы об-
щения всегда открытыми. так вы смо-
жете заранее увидеть очаг напряжён-
ности и заранее погасить конфликт.

20. Воодушевляйте. Добавьте раз-
нообразия в процесс. не заставляйте 
людей выполнять все время одни и 
те же скучные задачи. В обстановке 
стимулирующей поддержки и вооду-
шевления человек проявляет энтузи-
азм и овладевает способностью мыс-
лить масштабно7.

7 Increase motivation // Pick the Brain. 2012. Ре-
жим доступа: http://www.pickthebrain.com/blog/21-
proven-motivation-tactics.

ные инструкции к действию. Люди 
лучше работают, если им понятно, чего 
конкретно от них ждут.

5. Ставьте промежуточные цели и 
окончательную цель. используйте по-
становку краткосрочных и долгосроч-
ных целей, чтобы руководить процес-
сом и видеть его целостную картину.

6. Будьте доброжелательны. Привле-
кайте людей на свою сторону, и они за-
хотят помочь вам. не напрягайте их, и 
они сделают всё, на что способны.

7. указывайте конечные сроки. 
многие люди работают с большей от-
дачей, если перед ними чётко обозна-
чить конечные сроки. они лучше кон-
центрируют своё внимание, если перед 
ними всё время «маячит» конечный 
срок. Разделите работу на этапы с обо-
значенным сроком для каждого этапа. 
Время от времени фиксируйте проме-
жуточные результаты.

8. Поддерживайте командный дух. 
Создайте корпоративную обстановку. 
Люди работают более эффективно, если 
чувствуют себя частью команды, не те-
ряя из виду партнёров.

9. оценивайте достижения. отме-
чайте достижения каждого в отдельно-
сти и общий результат работы группы. 
Людям приятно видеть постоянную за-
интересованность в их труде.

10. отмечайте личный вклад. При-
нимайте во внимание личный вклад 
каждого. что людям действительно не-
обходимо? когда вы это поймёте, су-
меете сделать так, чтобы люди работа-
ли охотно и, следовательно, продук-
тивно.

11. Фокусируйтесь на итогах. никто 
не любит работать под чьим-то при-
стальным контролем. Разъясните, что 
именно вы хотите получить «на выхо-
де», и дайте людям возможность рабо-
тать по собственному усмотрению.

12. Доверяйте и уважайте. Доверяй-
те людям и уважайте их заслуги, и они 
будут благосклонны к вашим запро-
сам.
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Сделаем примерный расчёт, ис-
пользуя число откорректированных 
строчек газетного текста в проектах 
CDNC и Trove. В зависимости от года 
выпуска, числа столбцов, размера шриф-
та и макета в строке газетного столбца 
насчитывается от 25 до 50 знаков. Пред-
положим, что мы имеем 35 знаков в 
каждой строке. В зависимости от стои-
мости труда сотрудников конкретно-
го агентства, цена аутсорсинга процес-
са коррекции текста с точностью до 
99,5 % варьирует от 0,35 доллара США 
до 1 доллара США за 1 тыс. знаков. Для 
наших расчётов возьмем 0,50 доллара 
США за 1 тыс. знаков. 

По данным на 12 июля 2012 г. во-
лонтёры коллекции CDNC откоррек-
тировали 394 365 строчек текста. мож-
но определить, что стоимость их труда 
составляет 6 901 доллар США. Подоб-
ный расчёт для проекта Trove нацио-
нальной библиотеки Австралии, где во-
лонтёры откорректировали 69 918 892 
строчек текста (по данным на 12 июля 
2012 г.), дал оценку их труда в 1 223 581 
доллар США. Это очень значительные 
суммы! но, как мы далее увидим, де-
нежная оценка стоимости труда во-
лонтёров не является самым большим 
преимуществом краудсорсинга.

неизбежные расходы
что включается в оценку крауд-

сорсингового проекта? очевидно, это 
прежде всего стоимость программного 
обеспечения, а также программной и 
технической инфраструктуры, стои-
мость их поддержки и администриро-
вания, коммуникаций. менее очевид-
ны, но не менее важны такие статьи 
расходов, как служба технической под-
держки (в частности, системы «во-
прос — ответ» и «чаВо»), служба мар-
кетинга, служба распространения ин-
формации и поиска волонтёров для 
проекта, а также создание руководств 
и практических методик для их рабо-
ты. В целом стоимость зависит и от 

краудсорсинг, как любая деятель-
ность, имеет стоимость и цену. неко-
торые его аспекты, например, подсчёт 
количества проверенных строк и ак-
тивных зарегистрированных пользо-
вателей, количество посещений веб-
сайта и другие, легко измерить и оце-
нить. Другие аспекты, особенно те, 
которые не так легко поддаются оцен-
ке, являются самыми трудными. Рас-
смотрим более простые вопросы рабо-
ты с персоналом.

расходы, которых можно избежать 
очевидная польза от краудсорсин-

говых проектов по коррекции OCR 
текста состоит в обеспечении улуч-
шенного поиска. Это особенно важно 
для коллекций оцифрованных газет, 
так как точность OCR текста часто бы-
вает очень плохой. например, Эдвин 
килджин (Edwin Kiljin) сообщает, что 
эта неточность в газетах начала XX в. 
достигает 68 %8.

В образце, состоящем из 45 страниц 
оцифрованных газет, начиная с 1803 до 
1954 г. проекта Trove она варьируется 
от 71 до 98 %9.

конечно, процесс коррекции OCR 
текста можно доверить аутсорсинго-
вым агентствам. так сделано в Австра-
лии, новой зеландии, Сингапуре и 
калифорнии. но поскольку сам про-
цесс является затратным, то всё кор-
ректирование текста после оцифровки 
было ограничено газетными заголов-
ками, или же, как в проекте Trove, к 
ним были добавлены первые четыре 
строчки некоторых статей. 

8 Kiljin E. The current state-of-art in newspaper 
digitization // D-Lib Magazine. January-February 
2008. Режим доступа: http://www.dlib.org/dlib/janu-
ary08/klijn/01klijn.html.

9 Holley R. How good can it get? Analysing and im-
proving OCR accuracy in large scale historic newspa-
per digitisation programs // D-Lib Magazine. March/
April 2009. Режим доступа: http://www.dlib.org/dlib/
march09/holley/03holley.html.
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то аналогичная работа в режиме кра-
удсорсинга оказывается практически 
беззатратной. и надо помнить, что это 
по самым грубым подсчётам. настоя-
щая цена может быть значительно мень-
шей для маленьких проектов с ограни-
ченной лицензией и значительно боль-
шей для программного обеспечения, 
специально создаваемого «под заказ» 
для больших проектов. В этом слу-
чае наверняка более высокими будут 
затраты и на текущую поддержку про-
екта.

Повышенная точность текста
от точности текста, представлен-

ного на ресурсе, зависит не только 
удобство пользования, но в первую 
очередь — точность информационного 
поиска. Понятно, что точность необ-
работанного текста не всегда идеальна. 
Предположим с изрядной долей опти-
мизма, что примерная точность знаков 
достигает 90 %. Средняя длина слова в 
английском языке составляет 5 знаков. 
из этого следует, что слова имеют сред-
нюю точность 59 % (90 % х 5), иначе го-
воря — лишь 6 из 10 слов в необрабо-
танном тексте будут корректно пред-
ставлены. Даже самое оптимистичное 
предположение о 95 % точности изна-
чального текста для общего количества 
отдельных слов оказывается только по-
казателем в 77 %. А так как при подсчё-
тах средней длины слова учитывались 
и служебные слова, и артикли, то полу-
чается, что средняя длина самых «ин-
тересных» для информационного по-
иска слов (имена лиц, названия мест и 
организаций) будет значительно боль-
ше, а точность их представления — го-
раздо ниже.

В информационном поиске термин 
«точность» (precision) означает степень 
(часть) искомого объекта, соответству-
ющего поиску, а термин «отзыв» (re-
call) — часть релевантного (соответ-
ствующего) найденного объекта. Самый 
лучший показатель для этих двух пара-

масштаба проекта, и от уровня зара-
ботной платы его прямых организато-
ров. например, проект Family Search 
является большим подразделением еще 
большей организации, имеющей бюд-
жет в миллионы долларов. При этом 
поддержка программного обеспечения 
цифровой библиотеки проекта CDNC 
занимает менее 20 % времени системно-
го администратора, а сам проект имеет 
годовой бюджет менее 20 тыс. долла-
ров США. 

затраты на программное обеспече-
ние в краудсорсинге легко рассчитать 
для продаваемых «коробочных»10 про-
граммных продуктов, но трудно для 
программного обеспечения, создавае-
мого на заказ. как правило, именно та-
ковым является сегодня программное 
обеспечение для оцифровывания ме-
тодом краудсорсинга информации, 
относящейся к категории культурного 
наследия.

По самым грубым приблизительным 
подсчётам, мы получили следующую 
оценку денежных ресурсов. неограни-
ченная лицензия на программное обе-
спечение цифровой библиотеки Veri-
dian, а также программное обеспече-
ние для корректировки OCR текста 
стоит 33 тыс. долларов США в год, 
включая амортизацию затрат на его 
обновление по истечении трёх лет. 
если включить сюда ранее перечис-
ленные затраты, очевидные и не впол-
не очевидные, условно равные полови-
не названной суммы, то ежегодная 
стоимость проекта получается порядка 
49 500 долларов США. если эту цену 
сравнить с затратами на корректуру 
оцифрованного текста по проекту Trove, 

10 «коробочным» (по способу продажи: носи-
тель, упакованный в коробку) принято называть 
программный продукт, созданный для «любого по-
купателя» и поступающий в широкую продажу 
(в отличие от продуктов, которые создаются спе-
циалистами по заказу конкретного пользователя, 
индивидуального или коллективного, и не предна-
значаются для массовой продажи).
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реальная польза от краудсорсинга
В своем блоге тревор оунс (Trevor 

Owens) отмечает, что реальная польза 
от краудсорсинга заключается не в 
том, что при корректировании текстов 
после их оцифровки обеспечиваются 
улучшенные возможности поиска, по-
вышение степени точности и отзыва, а 
в том, что такая работа привлекает лю-
дей к интеллектуальной деятельности 
и позволяет внести личный, конкрет-
ный вклад в большое общее дело11. 
конечно, измерить результаты такой 
деятельности в цифрах невозможно.

краудсорсинг лучше использовать 
для обработки цифровых коллекций, 
чем в отображении их на экранах. он 
даёт самую главную возможность, ко-
торую не даст ни одна цифровая плат-
форма — сделать что-то большее, чем 
просто потреблять информацию. Этот 
процесс предоставляет творческой лич-
ности осмысленные пути для её вовле-
чения в общественную жизнь и сохране-
ния культурной памяти человечества. 

11 Owens T. Crowdsourcing cultural heritage: the ob-
jectives are upside down. March 10, 2012. Режим до-
ступа: http://www.trevorowens.org/2012/03/crowdsour-
cing-cultural-heritage-theobjectives-are-upside-down/.

метров — 1,0. Превосходная точность 
(1,0) значит, что ничего несоответ-
ствующего не найдено, а превосход-
ный отзыв (1,0) значит, что всё соот-
ветствующее найдено. низкая точность 
приводит к тому, что пользователь вы-
нужден сортировать огромные объёмы 
информации, а низкая степень отзыва 
на запрос — поистине проклятие для 
тех, кто занимается генеалогическими 
разысканиями.

насколько нам известно, ещё никто 
не измерил точность откорректирован-
ных OCR текстов (или транскрибиро-
ванных рукописей) в краудсорсинговых 
проектах. однако известно, что специ-
ально задействованные операторы аут-
сорсинговых агентств обычно исправ-
ляют текст с точностью до 99,5 %; поэ-
тому можно предположить, что эта же 
степень точности возможна и для «на-
ших» проектов. кроме того, есть осно-
вание полагать, что специалисты по 
генеалогии, которые часто работают 
корректорами текстов на доброволь-
ной основе, будут с особой тщательно-
стью подходить к проверке имён собст-
венных (фамилий, названий). точность 
представления знаков в 99,5 % повысит 
точность представления английского 
слова средней длины до 97,5 %, т. е. 
приблизит степень «отзыва» к 1,0.

Сокращённый перевод
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отмечено, что «издательская 
политика смещается в сто-
рону выпуска литературы 
сниженной (с точки зрения 
сложности форм и содержа-
ния) информационной цен-
ности. Возрастают сугубо 
развлекательная составля-
ющая чтения и стремление 
людей (в особенности млад-
ших поколений) свести к 
минимуму затраты интел-

лектуальных усилий при чтении. Сни-
жается востребованность наиболее 
сложной и информативной профес-
сиональной и художественной лите-
ратуры даже в крупных библиотеках. 
В информационном пространстве стра-
ны доминируют источники и каналы 
получения фрагментарной аудиовизу-
альной информации, в то время как за-
просы преобладающей части населе-
ния на точную и систематизированную 
письменную (печатную и электронную) 
информацию не удовлетворяются».

между тем, библиотечные работни-
ки испытывают большую по требность © Бавин С. П., 2013

статья посвящена проблемам организации чтения средствами рекомендательной библио-
графии. основное внимание уделено новому проекту — изданию серии крупных рекомен-
дательно-библиографических пособий по художественной литературе, к реализации кото-
рого приступила Российская государственная библиотека.
Ключевые слова: рекомендательная библиография художественной литературы; библио-
графоведение, библиотечное дело, организация чтения.

S. P. Bavin
The project ‘Book Universe’ — the beginning of the path
The article is devoted to the problems of organization of reading with use of the recommendatory 
bibliography resources. The main attention is paid to a new project — the publication of a series 
of major recommendatory bibliographical indexes of fiction, which the Russian State Library has 
started to implement.
Keywords: recommendatory bibliography of fiction, bibliography science, library science, organi-
zation of reading.

из отечественных биб-
лиотек практически 
исчезла система ор-

ганизации чтения художест-
венной литературы, суще-
ствовавшая ещё несколько 
десятилетий назад и поло-
жительно воспринимавша-
яся как библиотекарями, 
так и читате лями. Речь идёт 
о капитальных рекоменда-
тельных указателях, кото-
рые охватывали широкий диапазон 
читательских интересов в области рус-
ской и иностранной художественной 
литературы. нынешний круг чтения 
среднего читателя состоит, к сожале-
нию, в основном из облегчённой, «од-
норазовой» литературы. В «националь-
ной программе поддержки и развития 
чтения», разработанной Федеральным 
агентством по печати и массовым ком-
муникациям совместно с Российским 
книжным союзом (http://www.library.ru/ 
1/act/doc.php?o_doc=1122&o_sec=130), 

Проект «Книжная вселенная» — начало пути

уДк 019.922:821

С. П. Бавин
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литература исторической тематики, 
русская поэзия Серебряного века, 
художественная литература русского 
зарубежья и т. п.); жанровая специфи-
ка — проза, поэзия, драматургия, ме-
муаристика. Рассматривая систему 
чтения в широкой перспективе, имеет 
смысл задуматься и о включении в се-
рию рекомендательных пособий по ху-
дожественной литературе для детского 
и юношеского чтения. В таком случае 
проект может выйти на межбиблиотеч-
ный уровень, представить комплексную 
систему чтения, различными аспекта-
ми ориентированную на интересы чи-
тателей разных возрастов. Специали-
стам по организации юношеского чте-
ния хорошо известно, что современные 
молодые читатели в интернете охотно 
занимаются составлением разного рода 
списков «лучших книг» различной 
тематики, как могут, не надеясь на 
помощь библиотек и специалистов. 
В «книжной вселенной» вполне может 
найтись место для специальных ре-
комендательно-библиографических 
справочников (например, «Русская 
классическая литература для детей», 
«Русская литература XX века для де-
тей», «зарубежная клас сическая лите-
ратура для детей») и тематических по-
собий. В перспективе серия представит 
современному читателю всю палитру 
доступных, но подзабытых или кому-то 
неизвестных художественных ценно-
стей разных эпох, стран и народов. 
«книжная вселенная» бесконечна. как 
познание пределов космической все-
ленной ограничено возможностями че-
ловеческого разума, так и наполнение 
серии ограничено лишь возможностя-
ми участников проекта, который, по 
всей вероятности, неподъёмен для не-
большой группы энтузиастов, даже 
имеющих большой опыт в области ре-
комендательной библиографии. 

Первая книга в этой серии — «“Эн-
циклопедия  русской  жизни”  :  роман  и 
повесть  в  россии  XVIII–XIX  веков». 

в доступной, профессионально орга-
низованной информации об обшир-
ных пла стах духовного наследия, за-
печатлённого в бесконечном массиве 
художественной литера туры нашего 
времени и прошлых веков. 

Ситуация, конечно, сложная, но не 
безнадёжная. Популяризация книги и 
чтения — профессиональный долг 
биб лиографов, в том числе и сотрудни-
ков Российской государственной биб-
лиотеки. В последние 15–20 лет вы-
полнение этих задач оставляет желать 
лучшего, хотя недавно проклюнулся 
первый «росток». 

на официальном сайте библиотеки 
(www.rsl.ru) в разделе «Профессиона-
лам» появилась информация о том, что 
научно-исследовательский отдел биб-
лиографии приступил к выполнению 
масштабного проекта, который можно 
рассматривать как вклад РГБ в реа-
лизацию «национальной программы 
поддержки и развития чтения». Про-
ект под громким названием «книжная 
вселенная» направлен на восстановле-
ние системы организации чтения через 
популяризаторскую деятельность биб-
лиотек. его реализация будет осущест-
вляться путём издания серии крупных 
рекомендательно-библиографических 
пособий. Планируется переиздать хо-
рошо себя зарекомендовавшие биб-
лиографические пособия по художест-
вен ной литературе, подготовленные в 
разные годы сотрудниками Государст-
венной библиотеки СССР им. В. и. Ле-
нина (ГБЛ) — Российской государ-
ственной библиотеки (РГБ), и создать 
новые. Разумеется, издания прежних 
лет должны быть пересмотрены и об-
новлены как с идеологи ческой, так и 
с библиографической точки зрения. 
Диапазон представления художествен-
ной литературы широк. Это русская и 
зарубежная классическая и современ-
ная литература, различные тематиче-
ские, хронологические, территориаль-
ные срезы (например, художественная 
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литературы для гуманитарных вузов и 
заметно превосходит курсы школьной 
программы. однако она рассчитана не 
на специалистов-филологов, а на обыч-
ных читателей, «любителей отечест-
венной литературы», как сказано в пре-
дисловии. Смею предположить, что 
вузовские учебники — не самое попу-
лярное чтение у этой категории чита-
телей. каким же образом сочетаются 
полнота и простота? 

у рекомендательной библиогра-
фии — не образовательные и научные, 
а просветительские и популяризатор-
ские цели и задачи. исходя из этих за-
дач, формируется структура и содержа-
ние как библиографического пособия 
в целом, так и его составляющих — ан-
нотаций, обзоров и, в данном случае, 
очерков. текст очерка, написанный биб-
лиографом, — не приложение к биб-
лиографическому списку, а основной 
содержательный, смысловой компонент. 
В этом тексте создаётся своеобразный 
алгоритм отношения к конкретному 
писателю, его произведениям, истори-
ко-литературному окружению, к вос-
приятию его творчества на протяжении 
длительного времени и т. д. Биб лио-
граф решает, каким образом наиболее 
оптимально и, по возможности, увле-
кательно преподнести читателю ин-
формацию, которая способствовала бы 
проявлению интереса к творчеству того 
или иного писателя. Сочетание объек-
тивных фактов (биографические све-
дения, хронология, сюжеты произве-
дений) и субъективных аспектов (вы-
бор конкретных фактов, их компоновка 
и оценка) приводит к созданию ори-
гинального авторского произведения, 
каковым и является рекомендательно-
библио гра фи ческое сообщение в ши-
роком смысле этого слова.

кроме того, целенаправленно фор-
мируется и собственно библиографи-
ческая составляющая. Рекомендуемые 
книги — не глухой список, а система-
тизированный, информационно ёмкий 

Это третье, существенно переработан-
ное издание подготовленного сотруд-
никами ГБЛ популярного справочни-
ка (м., 1981, 1988). Суммарный тираж 
двух первых изданий составил 100 тыс. 
экз. книги давно и успешно разошлись 
по частным и публичным библиотекам. 
Где-то ими пользуются до сих пор. 
однако прошло много времени. мы 
живём в другой стране. Выросло новое 
поколение читателей. изданы новые 
книги. Произошло переосмысление 
многих явлений, имеющих отношение 
к литературной и общественной жизни 
России XIX столетия. Этого нельзя не 
учитывать современному популяриза-
тору чтения. При подготовке переиз-
дания существенная переработка кос-
нулась не только библиографической 
части (обновление перечня рекомен-
дуемых изданий — как художествен-
ных произведений, так и литературо-
ведческих работ), но и концептуальной: 
изменена структура справочника в со-
ответствии с новыми историко-лите-
ратурными концепциями периодиза-
ции русской классической литерату-
ры, изменены и/или добавлены новые 
трактовки произведений и идейных 
позиций ряда авторов, добавлены све-
дения, помогающие полнее представить 
творческий путь писателей. Включены 
произведения авторов, не публиковав-
шиеся до 1990-х гг., и одновременно 
исключены те, которые не переиздава-
лись последние 40–50 лет. удалены 
дополнительные сведения (о театраль-
ных постановках, кинофильмах и пр.), 
имеющие в контексте данной работы 
уже чисто историческое значение. 

В чём специфика и своеобразие та-
кого рода работ, их отличие от суще-
ствующих учебных, справочных и дру-
гих изданий? По объёму представ-
ленных имён и произведений книга 
рекомендательно-библиографических 
очерков (так называется жанр, в кото-
ром она создана) вполне сопоставима 
с соответствующими курсами истории 
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русского романа и повести указанного 
периода, данная в популярном изло-
жении. 

Рекомендательная библиография 
предлагает систему чтения, и в этом 
ещё одно её отличие от различных 
справочников по литературе, в том чис-
ле существующих в интернете. никто 
ещё не формировал себе круг чтения 
по справочникам. человек создаёт круг 
своего чтения либо интуитивно, по ас-
социации, по совету друзей и т. п., либо 
обращает внимание на уже имеющи-
еся системы. недаром со времён ан-
тичности люди стремились выделить 
наиболее значимые произведения, 
создавая антологии и списки лучших 
книг.

Проект «книжная вселенная» ви-
дится мне серией книг в хорошем по-
лиграфическом исполнении. Почему 
печатные издания предпочтительнее 
электронных? уверен, формировать 
культуру чтения надо с помощью ре-
альных книг, а не окна браузера. из 
интернета можно скачать справку. 
книга может дать гораздо больше. но 
это уже тема другого разговора.

разговор о книгах. Внимание читателя 
обращается на издания наиболее цен-
ные с точки зрения научного и спра-
вочного аппарата, на художественное 
оформление, известные серии, изда-
тельства и пр. Литература о писателе 
тоже представлена в систематизиро-
ванном виде с необходимыми коммен-
тариями, которые ориентируют чита-
теля (различный читательский адрес, 
научный авторитет авторов, работы об-
щего и частного характера и пр.); учи-
тываются различные аспекты читатель-
ского интереса (герменевтика, биогра-
фии, литературное краеведение и др.) 

Сочетание комментированной биб-
лиографии с развёрнутой характерис-
тикой жизни и творчества писателя — 
свойство, присущее исключительно ре-
комендательной библиографии. таким 
образом, если библиографический 
очерк — это систематизированный 
свод сведений о писателе и его произ-
ведениях, то рекомендательно-биб-
лиографическое пособие «Энцикло-
педия русской жизни», состоящее из 
нескольких десятков очерков — сис-
тематизированная картина истории 
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В статье рассматриваются основные функции чтения, а также особенности сформировав-
шихся на их основе наиболее распространённых сегодня  модификаций чтения — учебно-
го и развлекательного.
Ключевые слова: функции чтения, модификации чтения, учебное чтение, развлекательное 
чтение.
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Формирование функ-
ций 1 чтения издав-
на определялось его 

сущностными качествами 2 
и, в свою очередь, способ-
ствовало становлению мо-
дификаций чтения как част-
ных вариантов его фунда-
ментальных моделей: сак-
ральной, гуманитарной, уни-
верситетской, народной 
(массовой)3. 

то, что чтение — явление поли-
функциональное, было осознано ещё в 

* Статья написана при поддержке Российско-
го гуманитарного научного фонда, грант № 12-06- 
14-000.

1 Функция  (от  лат. function — деятельность) — 
обязанность, круг деятельности. «Функция — это 
существование, мыслимое нами в действии» 
(В. Гёте). 

2 мелентьева Ю. П. Эволюция понимания 
сущ ности чтения // Проблемы современного об-
разования. 2012. №1. С. 68–72. Режим доступа: 
http://www.pmedu.ru/res/2012/8.pdf.

3 мелентьева Ю. П. общая теория чтения: на-
мечающиеся контуры // книга: исслед. и материа-
лы. Сб. 98/99. м. : наука, 2012. С. 49–60.

античные времена 4. Сене-
ка выделял такие функции 
чтения, как развивающая, 
познавательная,  релаксаци-
онная. он видел в чтении 
две тесно связанные и вза-
имовлияющие стороны: ре-
продуктивную и креатив-
ную. Репродуктивное чте-
ние ведёт к накоплению в 
памяти отчуждённого зна-
ния, а креативное чтение 

предполагает преобразование прочи-
танного в собственные мысли.

Позже м. монтень в качестве ос-
новных функций называл развлека-
тельную и познавательную. 

Ф. Бэкон выделял коммуникативно-
познавательную функцию, подчёркивая, 
что главная цель чтения — способство-
вать деятельности разума, а не пода-
влять его.

Энциклопедисты, рассматривав-
шие чтение как социальный процесс, 

4 См.: история чтения в западном мире: от Ан-
тичности до наших дней / сост. Г. кавалло, Р. Шар-
тье ; пер.с фр., науч. ред. Ю. П. мелентьева. м. : 
Фаир, 2008. 544 с.; куле к. Сми в Древней Греции. 
м. : нЛо, 2004. 256 с.
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учёное,  учебное,  самообразовательное, 
деловое,  прагматичное,  профессиональ-
ное,  развлекательное  (досуговое),  «аги-
тационное»,  «терапевтическое»,  семей-
ное, экзистенциальное чтение.

каждая модификация чтения имеет 
свои особенности и историю формиро-
вания, занимает особое место в чита-
тельском развитии и читательской дея-
тельности личности. каждой из них при-
сущ свой тип чтения, и каждая в большей 
или меньшей степени представляет ин-
терес и для государства в целом.

Распространённость той или иной 
модификации чтения зависит от исто-
рических условий развития региона, стра-
ны — таких как религиозный выбор, 
уровень распространения грамотности, 
темп развития государства в целом. 

очевидно, что разные страны евро-
пы развивались по-своему: одни явля-
лись католическими, другие приняли 
Реформацию; одни — экономически раз-
витые, другие — сравнительно отста-
лые. Различия проявлялись и в сфере 
книжной культуры, по ним можно было 
определить разный уровень распрост-
ранения грамотности, издательской де-
ятельности, книжного рынка, библио-
течного дела, а также цензуры. Это, в 
свою очередь, отразилось и на активно-
сти формирования различных модифи-
каций чтения.

каждая модификация чтения харак-
теризуется различным корпусом тек-
стов (книг), на которые она опирается. 
В различных модификациях используе-
мые тексты (книги) отличаются раз-
личным содержанием, а также — фор-
матом, почерком, шрифтом, вёрсткой 
страницы, общим оформлением и т. д. 
Формат книги (прежде всего рукопис-
ной) — «для пюпитра», «для котомки», 
«для рук» — определил развитие и ком-
муникативных особенностей чтения 
(вслух, про себя; индивидуальное, со-
вместное, коллективное), которые про-
являются в различных модификациях в 
разной степени.

как средство накопления, сохранения и 
передачи не только личного, но и соци-
ального опыта, отмечали коммуникатив-
но-познавательную, мемориальную, стаби-
лизирующе-нормативную функции чтения. 

Представления о чтении как о явле-
нии, деятельности и процессе постоян-
но углубляются. Современные исследо-
ватели 5 выделяют уже три группы функ-
ций: трансгрессионные,  коррекционные, 
стабилизационные.

В группе трансгрессионных (т. е. на-
правленных на развитие личности, подъ-
ём на более высокий духовный уровень) 
называют экзистенциальную, катарсиче-
скую и идентификационную функции.

Группа коррекционных функций чте-
ния, связанная с формированием лич-
ности как члена общества, включает 
идеологическую,  престижную,  образо-
вательную  и  профессионализационную 
функции, а также — иллюзорно-компен-
саторную и библиотерапевтическую.

В группу стабилизационных (т. е. 
служащих сохранению духовного сте-
реотипа доминирующей культуры и за-
креплению существующих норм, цен-
ностей, установок) функций входят со-
циализирующая, воспитательная, инфор-
мационная, гедонистическая, релаксаци-
онная, эспапистская.

такое расширение функций чтения 
говорит о масштабности чтения как яв-
ления, а также о многогранности влия-
ния чтения на развитие личности и об-
щества в целом.

исходя из понимания сложности 
сущности чтения (познание Бога, по-
знание мира, познание себя), которая 
определяла основные типы чтения (эти-
ческое, утилитарное, эстетическое), а 
также из понимания основных, фунда-
ментальных моделей чтения и функций 
чтения6, можно выделить сак ральное, 

5 Стефановская н. А. Экзистенциальные  осно-
вы чтения. тамбов, 2008. 264 с.

6 мелентьева Ю. П. модели, практики и прие-
мы чтения. Эволюция во времени и пространстве // 
Библиотековедение. 2009. №1. С. 59–64.
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шло под сильнейшим влиянием про-
цессов, происходящих в лоне церкви. 
католическая, протестантская и право-
славная церковь имела свои приорите-
ты в формировании корпуса сакраль-
ного чтения. так же обстояло дело и в 
иудаизме и мусульманстве. 

несмотря на все особенности са-
крального чтения в различных конфес-
сиях, эпохах и странах, оно обладает 
устойчивыми особенностями.

В целом сакральное чтение связано 
с обращением к книгам (рукописным и 
печатным) большого формата, пре-
имущественно на латинском языке. Са-
кральное чтение носит ярко выражен-
ный интенсивный характер, т. е. это 
медленное, вдумчивое, глубокое, ана-
литическое чтение небольшого корпуса 
текстов, которые изучаются, как прави-
ло, в течение всей жизни.

уже в Древней Греции существовали 
термины «внимательное чтение», «чте-
ние прохождения». известный фило-
соф того времени исок рат противо-
поставляет «читающих поверхностно» 
и «внимательно перемещающихся по 
тексту».

Сакральное чтение может носить 
как уединенный, индивидуальный, так 
и групповой характер. зачастую сак-
ральное чтение имело традиции со-
вместного прочтения, так как предпо-
лагало комментирование, интер пре та-
цию текста, в результате чего возникали 
новые глубокие смыслы. Следователь-
но, для сакрального чтения характер-
ны обе практики чтения: вслух и «про 
себя».

Сакральное чтение требовало высо-
кого интеллекта читающего. Глубокое 
понимание текста обеспечивается об-
стоятельными комментариями, толко-
ваниями, рассуждениями и т. п. Пред-
полагается также, что читающий обла-
дает высоким уровнем культуры чтения: 
библиографическим знанием, умением 
ориентироваться в книге, работать с 
текстом (цитировать, тезировать и т. п.), 

кроме того, в каждой модификации 
чтение отличается темпом (медленное 
и быстрое), свободой (в основе — инте-
рес или потребность); глубиной (по-
верхностью) восприятия текста, широ-
той (узостью), тематической направ-
ленностью, а также разным уровнем 
требований к пониманию прочитанно-
го и, в целом, к культуре чтения, кото-
рый необходим при реализации той или 
иной модификации чтения. 

Печатная книга привнесла в чтение 
новые черты: сделала чтение занятием 
обыденным, экономически доступным, 
способствовала переходу на нацио-
нальные языки и расширению круга 
читателей, благодаря чему сформиро-
валась как «аудитория чтения» (те, кто 
читают книги реально), так и «пуб лика 
чтения» (те, кому автор и издатель пред-
назначали книгу).

Существующие сегодня различные 
модификации чтения характеризуются 
также и степенью использования раз-
личных носителей информации — бу-
мажных, электронных, аудиовизуаль-
ных.

наиболее распространёнными мо-
дификациями являются учебное и раз-
влекательное чтение.

чтобы понять особенности моди-
фикации «учебное чтение», рассмо-
трим подробнее сакральное и учёное 
чтение, на основе которых и сформиро-
валась данная модификация.

Сакральное чтение можно охаракте-
ризовать как особый вид религиозного 
служения. такое отношение к нему ха-
рактерно для всех конфессий.

корпус используемых текстов и 
книг при сакральном чтении ограничен 
сугубо религиозно-философской про-
блематикой. Главной книгой является, 
конечно, Библия, что характерно не 
только для христиан, но и для иудеев 
(Ветхий завет).

Формирование корпуса текстов 
(книг), которые составляли основу са-
крального чтения в различные эпохи, 
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шие авторы знали, что их труды будут 
прочитаны «про себя». 

учёное чтение «про себя» особенно 
прочно утвердилось в библиотеках, где 
с XIII в. было введено требование тиши-
ны. именно чтение «про себя» — сво-
бодное чтение — вывело мысль учёного 
из-под контроля, способствовало фор-
мированию критических, еретических 
взглядов, теорий, возникновению впос-
лед ст вии запрещённых сочинений и т. п. 

В этот же период — с XIII в. — учё-
ные начали использовать новую, «схо-
ластическую» латынь, более простую и 
понятную, возник и новый почерк — 
бастарда, который был проще для чте-
ния.

как и сакральное, учёное чтение но-
сило высокоинтеллектуальный харак-
тер, было глубоким и неспешным, а 
уровень культуры читающего предпо-
лагался весьма высоким.

Современная модификация учёно-
го чтения распространена очень широ-
ко. Без него невозможно представить 
жизнь современной науки. корпус ис-
пользуемых текстов, книг чрезвычайно 
разнообразен: монографии, диссерта-
ции, научные статьи, доклады, научная 
периодика и т. д.

кроме привычных бумажных носи-
телей, современная модификация учё-
ного чтения широко использует элект-
ронные, доля которых в общей сово-
купности научной информации стре-
мительно растёт, электронный доступ к 
ней совершенствуется.

В связи с этим понятие «культура 
чтения» в отношении к модификации 
учёного чтения приобретает дополни-
тельный аспект: возникает необходи-
мость овладения специфической «ин-
формационной культурой». 

модификация учебного чтения сфор-
мировалась в европе с развитием сис-
темы образования, появлением универ-
ситетов, хотя отдельные случаи исполь-
зования чтения в учебных целях могут 
быть отнесены уже к V в. до н. э. чтение 

умением организовывать умственный 
труд.

Сакральная модификация чтения и 
сегодня существует в довольно ограни-
ченной нише 7. как и прежде, эта моди-
фикация использует бумажный носи-
тель информации. 

на протяжении многих столетий са-
кральное чтение было практически не-
отделимо от учёного чтения, так как 
предметом интереса учёных того време-
ни были, за редким исключением, ре-
лигиозно-философские вопросы.

Самостоятельное значение учёное 
чтение приобретает с формированием 
таких светских научных областей, как 
медицина и право. Хотя, конечно, и в 
эпоху Античности отмечалось чтение 
подобных текстов.

корпус текстов и книг, на которые 
опиралось учёное чтение, определялся, 
прежде всего, областью исследования, 
но в целом оно было довольно ограни-
ченным.

Для учёного чтения, как правило, 
предназначались книги больших фор-
матов — фолианты, с применением 
особого шрифта и классической латы-
ни, на которой писались учёные труды. 
Это чтение «с пером в руке»: учёный ви-
дел в книге инструмент и не стеснялся 
делать на её полях пометки, замечания, 
комментарии и т.  п. учёное чтение дало 
толчок к изобретению таких приспосо-
блений, как «книжное колесо», «тет-
радь общих мест», которые облегчали 
труд исследователя. В отличие от сак-
рального учёное чтение всегда носи-
ло индивидуальный характер, было 
связано с духовным размышлением, 
meditatio. В Античности и раннем Сред-
невековье, когда учёные тексты сочи-
нялись вслух, авторы предполагали, 
что их труды будут также читаться 
вслух; позже, в XVI в., уже молча писав-

7 чтение не вдоль, а вглубь. В москве прошел 
фестиваль медленного чтения (читаем тору) // но-
вая газ. 2012. №25. С. 22.



39

Ю. П. Мелентьева
ф

у
н

к
ц

и
и

 и
 м

о
д

и
ф

и
к

а
ц

и
и

 Ч
т

ен
и

я
 *

ния облегчающих учение «тетрадей об-
щих мест». к XIV в. они сформировались 
в особый жанр — специальные темати-
ческие сборники цитат (так называе-
мые цветы, своеобразные хрестоматии), 
лексиконы, глоссарии, которые могли 
использоваться в обучении юриспру-
денции, педагогике, тео логии. С XIV в. 
в университетах Германии, а позже и в 
других европейских странах такие сбор-
ники применялись в качестве учебных 
материалов к учебным курсам.

В Средние века в учебном чтении 
произошли серьёзные перемены. Вся 
средневековая педагогика основыва-
лась на чтении текстов: на их коммен-
тировании и толковании. Слово ‘lectura’ 
обозначало и чтение, и преподавание. 
В самой основе учебного чтения — от 
учителя к ученику — лежало чтение 
вслух. и лишь позже в университетской 
среде стало привычным чтение про себя.

В эпоху схоластики чтение превра-
тилось в школьную дисциплину. на пер-
вый план выступила его дидактическая, 
образовательная роль, которая опреде-
лила новые требования к тексту (выде-
ление параграфов, абзацев, глав; нали-
чие справочного аппарата: оглавления, 
указателя и т. п.), не применявшиеся, 
например, при сакральном («монас тыр-
ском») чтении.

Появление печатной книги открыло 
новую страницу как в учёном, так и в 
учебном чтении. Сначала печатная кни-
га подражала рукописной, но затем 
приобрела собственное лицо. В эпоху 
Реформации в европе появилось много 
печатен. новая книга — удобная, пор-
тативная, дешёвая — стала нормой.

тенденция, характерная для всех 
стран, в том числе и для России: азбуки, 
буквари, учебные тексты, были уже сре-
ди первых печатных книг 10. 

10 Афанасьева т. А. издание азбук и букварей 
кириллической печати // из истории рукописных 
и старопечатных собраний. исследования. обзоры. 
Публикации.  Л. : изд-во ГПБ им. м. е. Салтыко-
ва-Щедрина, 1979. С. 33–60; Безрогов В. Г. Букварь 

как основной способ обучения широко 
использовалось в античных философ-
ских школах, гимнасиях, имеющих би-
блиотеки, и т. п. 8. уже в эллинскую эпо-
ху были распространены учебники (по 
философии, военному делу, сельскому 
хозяйству). 

на греческом Востоке, в Византии, 
где уровень книжной культуры был 
весьма высок, учебное чтение являлось 
основой частного и общественного, на-
чального и высшего образования. 

особый этап формирования учеб-
ного чтения пришёлся на конец XI в. — 
начало XIV в., когда в европе активно 
создавались города, а в них — школы, 
где чтение стало необходимым элемен-
том обучения. 

В России учебное чтение возникло 
одновременно с распространением хри-
стианства и обучением грамоте. уже в 
XI—XIII вв. появились церковные и го-
сударственные постановления об ор-
ганизации образования в России, важ-
нейшая часть которых — постановления 
о создании учебных пособий, учебных 
курсов, учебных заведений (начальных, 
профессиональных и др.), где основным 
методом обучения было учебное чтение 9. 

чтению (грамоте) учились по-раз-
ному: в семье, у частных педагогов, в 
школе. уровни овладения чтением (гра-
мотностью) также различались: от уме-
ния читать большие буквы до овладе-
ния высоким уровнем скорости чтения.

Для обучения использовались бого-
служебные книги (Псалтыри, Жития 
святых и т.  д.)

учебное чтение, как и учёное, связа-
но с использованием книг (рукописных, 
а позже — печатных) libro da banco, т. е. 
большого формата, которые требовали 
расположения на столе, а также с появ-
лением нового жанра учебной книги, ко-
торый вобрал в себя опыт использова-

8 куле к. указ. соч. С. 81–101.
9 история российского образования в докумен-

тах и материалах (XI — XVIII вв.). м. : интеллект-
Центр, 2012. 592 с.
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них оно обращено к тексту, который 
прошёл через руки компилятора, через 
фильтр отбора. Возник так называемый 
школярский способ чтения, предпола-
гающий прежде всего запоминание, на-
личие технологических навыков ра-
боты с текстом, умение воспроизвести 
прочитанное и т. п. кроме того, в связи 
с ростом научного знания учебное чте-
ние приобретает отрывочный и дроб-
ный характер. 

Сегодня модификация «учебное чте-
ние» может быть признана, вероятно, 
одной из наиболее распространённых. 
несмотря на все изменения в сферах 
образования и книгоиздания за прошед-
шие столетия, основные её характе-
ристики остаются неизменными, кроме, 
разве того, что сегодня учебное чтение 
активно использует не только электрон-
ные, но и аудиовизуальные носители, 
реализующие один из важнейших мето-
дологических принципов обучения — 
наглядность, визуальность. идёт актив-
ное соперничество — содружество чте-
ния и видео. В связи с этим остро встаёт 
вопрос формирования особого вида 
культуры учебного чтения, которая 
включала бы в себя элементы визуаль-
ной и информационной культуры 11.

осознание специфики учебного чте-
ния позволяет сделать вывод о том, что 
в силу своей природы (вторичность, от-
рывочность) эта модификация, при всей 
её значимости для получения образова-
ния, не должна быть единст венной в 
читательской практике личности. Более 
того, ограничение чтения только учеб-
ным чтением ведёт к дефектному вари-
анту читательского развития личности.

обратимся теперь к развлекательно-
му (досуговому) чтению. Подобное чте-
ние было знакомо уже древним грекам 
и римлянам. чтение в часы досуга, «для 
души» проходило под сенью портиков, 
в садах; оно требовало хорошего обще-

11 н. А. Борисенко.чтение учебника как психо-
лого-дидактическая проблема // Доклады научного 
совета по проблеме чтения РАо. Вып. 4–6. м.,  2012.

модификация «учебное чтение» 
включает в себя два варианта: учебное 
чтение взрослых и учебное чтение детей.

учебное чтение взрослых, т. е. студен-
тов, гимназистов, старших школьников 
и т. п., опирается на корпус учебной ли-
тературы — прежде всего учебники, 
справочники, хрестоматии и т. д. —  и име-
ет основной целью передачу знаний, 
обучение, интеллектуальное развитие . 

учебное чтение детей, современная 
методика которого складывалась на 
протяжении XVIII — XIX вв., хотя кор-
ни её лежат также в Античности, пред-
полагает не только интеллектуальное, 
но и нравственное развитие ребенка, 
т. е. его воспитание.

В ходе решения поставленных задач 
сформировались определённые вариа-
ции учебного чтения, такие как анали-
тическое чтение, цель которого — до-
биться понимания учащимися текста; а 
также внеклассное чтение, домашнее 
чтение, чтение на лето, выразительное 
чтение, имющие явный воспитатель-
ный момент.

Для учебного чтения характерно 
широко используемое чтение вслух. та-
кое чтение распространено и в школе, и 
в университете, где чтение лекции про-
фессором сочетается с чтением про 
себя (слежение по тексту). книга нужна 
для слушания публичной лекции. кста-
ти, в лучших университетах европы 
(например, в колледжах оксфорда) тек-
сты лекций (сначала рукописные, а за-
тем и печатные) издавна предоставля-
лись студентам за небольшую плату.

однако учебное чтение перестало 
быть обращённым к первоисточнику, 
как сакральное и учёное. В отличие от 

и религия в педагогике раннего нового времени : 
учеб. пособие. м. : АСоу, 2011. С. 27–48; мумри-
кова Л. и. исторические традиции духовно-нрав-
ственного воспитания в православных букварях и 
азбуках (второй половины XVI — начала XXI вв.) : 
автореф. … канд. дис. м., 2007; немировский е. Л. 
к 400-летию первого печатного российского учеб-
ника // Проблемы школьного учебника. м., 1982. 
Вып. 2. С. 5–15.
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таким образом, античный мир не 
считал развлекательное чтение низким 
занятием, оно занимало определенное 
место в жизни, в досуге как «новых», 
так и высокообразованных читателей. 

В отличие от Античности, западный 
мир Средневековья развлекательное чте-
ние долго не признавал и весьма осуж-
дал. только при распространении гра-
мотности среди мирян в XIII — ХIV вв. 
в европе появляются первые развлека-
тельные книги. они дорого стоили и 
были богато украшены. их читали не в 
библиотеке, а в комнатах своих домов, 
предназначенных для отдыха и общения. 
как правило, книги издавались на на-
родных языках (а не на латыни, как кни-
ги, предназначенные для сакрального, 
учёного и учебного чтения), с исполь-
зованием простого, понятного для чи-
тателя шрифта и содержали истории о 
чудесном спасении, страстной любви 
героев, о военных походах и приклю-
чениях.

В круг средневековой развлекатель-
ной литературы входили стихи роман-
серо (в испании), баллады трубадуров 
и труверов (во Франции), героические 
песни («Песнь о Роланде»), рыцарские 
романы, которыми увлекались не толь-
ко дворянство и буржуа, но и торговые 
люди и даже крестьяне.

исследователи считают, что уже с 
середины XV в. можно говорить о появ-
лении в европе «народного читателя», 
основным чтением которого в часы до-
суга являлась занимательная, развлека-
тельная литература.

однако в 1531 г. в кастилии был 
принят запрет на печатание и продажу 
«выдуманной» литературы (романов и 
т. п.);  в 1555 г. он распространился 
на книжную продукцию католической 
испании.

новая волна развлекательного чте-
ния возникла в эпоху Просвещения в 
европе (XVIII в.). Романы Сэмюэла Ри-
чардсона («кларисса Гарлоу», «Памела, 
или Вознаграждённая добродетель»), 

ства и так же, как музыка, должно было 
привносить в жизнь красоту.

Первые известные нам частные (лич-
ные) библиотеки, например, катона 
утического, Лукулла, Цицерона, его 
брата квинта, содержали не только учё-
ные тексты, но и тексты художествен-
ного, развлекательного характера. 

Цицерон и катулл первыми расска-
зали о разнообразных вкусах читателей 
и о деятельности книготорговцев по их 
удовлетворению. у Цицерона есть упо-
минание о людях небольшого достатка, 
но любивших читать (или слушать) за-
нимательные истории. есть также све-
дения о том, что при римских банях су-
ществовали библиотеки, предлагавшие 
развлекательную литературу, там же про-
ходили публичные (совместные) чте-
ния. именно римским изобретением 
был кодекс литературного содержания.

Развлекательные книги читались как 
вслух, так и про себя, поскольку их со-
держание было зачастую весьма интим-
ным: например, «метаморфозы» Апу-
лея, содержащие эротические сцены, 
которые автор предлагал читать «ми-
лым шепотом».

Активными читателями развлека-
тельной литературы стали женщины, 
представившие значительную часть «ме-
диа плебс» — новых читателей, состав 
которых был очень смешанным: ре-
месленники, военные, торговцы и т. д. 
Появилась даже развлекательная лите-
ратура специально для женщин, напри-
мер, «наука любви» и «Средства от 
любви» овидия. 

массовый характер развлекательное 
чтение в Древнем Риме приобрело в 
период империи. к развлекательному 
чтению обращались как высокообразо-
ванные, так и малообразованные чита-
тели. В его круг входили и мечтатель-
ная поэзия, и переложение знаменитых 
эпических произведений, и историче-
ские биографии, советы по кулинарии, 
эротическая литература, сонники, при-
ключения и др. 
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вредными следствиями, но паче за мно-
гое хорошее им весьма обязан»12.

основными особенностями развле-
кательного чтения могут быть названы 
следующие: в отличие от сакрального, 
учёного и учебного развлекательное чте-
ние носило экстенсивный характер: круг 
развлекательной литературы постоян-
но расширялся. Для него характерны 
сильная эмоциональная (а не рацио-
нальная, как при других модификациях 
чтения) составляющая восприятия; пре-
имущественное использование книг ма-
лого формата, напечатанных простым 
шрифтом на национальном языке; сво-
бода в выборе места, времени и практи-
ки чтения (про себя, вслух); как инди-
видуальный, интимный характер, так и 
совместное действие.

Развлекательное чтение предстаёт, 
таким образом, гораздо более положи-
тельным фактором для формирования 
личности, чем это принято думать: эмо-
циональная составляющая, высокие 
моральные установки, которые несёт, 
как правило, развлекательная книга, — 
всё это необходимо читателю, прежде 
всего — юному. кроме того, известная 
гибкость модификации развлекательно-
го чтения, его лёгкость, занимательность 
делает её очень удобным «мостиком» к 
другим модификациям: самообразова-
тельному, семейному чтению и т. п.

каждая модификация чтения зани-
мает своё место в его общей структуре, 
и только сочетание модификаций может 
сделать чтение деятельностью, которая 
способствует развитию полноценной 
личности, формированию её жизнен-
ной стратегии. Поэтому при решении 
таких задач, как «продвижение чте-
ния», «приобщение к чтению», необхо-
димо чётко понимать, на поддержание 
какой именно модификации чтения 
должны быть направлены усилия.

12 Болотов А. т. (1738–1833 гг.). Жизнь и при-
ключения Андрея Болотова, описанные самим им 
для своих потомков. м. : Правда, 1988. С.107.

Жан Жака Руссо («Юлия, или новая 
Элоиза»), Гёте («Страдания молодого 
Вертера») читали все.

чтение такого рода стало неотъем-
лемой частью буржуазного общества во 
всех европейских странах, в том числе и 
в России. Романы «приходили» из ев-
ропы и горячо принимались широким 
читательским кругом. читали вслух для 
совместного отдыха, читали про себя 
в кабинете, в постели (этот новый спо-
соб чтения особенно оценили женщи-
ны) и т. п.

многие деятели Просвещения осуж-
дали развлекательное чтение, считали 
его порочным и пагубным для лично-
сти, общественно бесполезным. одна-
ко вот свидетельство А. т. Болотова — 
знаменитого русского учёного-энцик-
лопедиста, агронома, землеустроителя, 
писателя, философа: «По обыкновен-
ному обвинению романов, что чтение 
их не столько пользы, сколько вреда 
приносит, и что они нередко ядом и от-
равою молодым людям почесться мо-
гут, подумать бы можно было, что и 
надо мною произвели они подобное 
тому действие; однако я торжественно 
о себе скажу, что мне не сделали они 
ничего худого. Сколько я их ни читал, 
но от всего чтения оных не приметил я 
ни тогда, ни после никаких худых и 
предосудительных для себя послед-
ствий, не развратились ими мысли мои 
и не испортилось сердце, не соблазнен 
я ими был ни к каким худым делам и не 
вовлечен в пороки и распутную жизнь; 
но чтение оных, напротив того, произ-
вело на меня бесчисленные выгоды и 
пользы. ум мой преисполнился новых 
и таких знаний, каких он до того не 
имел, а сердце — нежными и благород-
ными чувствованиями, способными не 
преклонять, а отвращать меня от поро-
ков и худых дел, которым я легко бы 
мог сделаться подверженным. Словом, 
я никак не могу пожаловаться на оные 
романы и обвинять их со своей стороны 
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уДк 01

дискуссии и оБсуждения

В науковедческой ли-
тературе не сущест-
вует единого подхо-

да к характеристике дея-
тельности научных школ. 
как правило, это описания 
конкретных естественно-
научных школ, иденти-
фицированных в рамках 
предметно-логической мо-
дели.

При описании деятель-
ности научной школы исследователи 
достигают, в частности, такие цели: 
создание «памятника» научной школе 
и её основателю (обычно такие «па-
мятники» создают благодарные уче-
ники своему учителю); позициониро-
вание школы в научном сообществе и 
получение его признания как один из 

важнейших признаков на-
учной школы; получение 
преференций от органов 
власти и управления.

При реализации первой 
цели создаются научные 
монографии, в которых под-
робно описываются исто-
рия формирования науч-
ной школы, научная и лич-
ная биография её лидера, 
рассматриваются взаимо-

отношения внутри школы, сложивши-
еся традиции, этические принципы и 
т. д. В таких монографиях жизнь шко-
лы рассматривается на фоне социаль-
но-политической ситуации в стране и 
в мире, отношение к школе со сторо-
ны власти и научного сообщества, 
характеризуются основные направ-
ления исследований и достижения 
школы, судьба членов научной школы 
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знания и организации научных иссле-
дований.

Для естественнонаучных и техниче-
ских научных школ характерны ак-
центирование внимания на состоянии 
естественных и точных наук опреде-
лённого периода в целом; описание на-
учной карьеры лидера, научных дости-
жений, оказавших влияние на развитие 
мировой науки; характеристика иссле-
довательской программы и оппонент-
ного круга, сферы использования ре-
зультатов, полученных членами науч-
ной школы. 

что касается научных школ в нау-
ках социально-гуманитарного цикла, 
то здесь основное внимание уделяется 
социально-политической ситуации в 
стране и в мире; личной и общест-
венной жизни лидера; характеристике 
крупных научных трудов, признанных 
мировым сообществом, противополож-
ных точек зрения, последователей; при 
этом анализ исследовательской про-
граммы отсутствует. 

Публикаций такого рода в библио-
графоведении достаточно много. как 
правило, это работы, посвящённые юби-
леям крупных учёных, которые, по мне-
нию авторов статей, сформировали 
свою научную школу 3. однако практи-
чески во всех работах наличие научной 
школы лишь декларируется, её харак-
теристика не даётся (исключение — 
статья В. т. клапиюка 4, где представ-
лена исследовательская программа 
школы о. П. коршунова, перечисле-
ны выдающиеся представители этой 
школы, показано её историческое зна-
чение).

3 Басов С. А. Быть Соколовым // Библ. дело. 
2009. № 1. С. 39–44 ; Брежнева В. В., захарчук т. В., 
зусьман о. м. конспект научной биографии, на-
писанный учениками // Петерб. библ. шк. 1999. № 1. 
С. 15–18 ; Полотовская и. Л. Родоначальница на-
учной школы : [о и.В. Гудовщиковой] // Библио-
графия. 1999. № 1. С. 139–141 и др.

4 клапиюк В. т. научная школа о. П. коршуно-
ва: статус, значение, перспективы [Электронный 
ресурс] : http://libconfs.narod.ru/2001/1s/s1_p15.html.

после прекращения её существова-
ния 1.

В библиографической науке таких 
монографий нет. Это связано как с не-
разработанностью самого понятия «на-
учная школа в библиографической 
науке», отсутствием чётко сформу-
лированных её признаков, критериев 
идентификации, так и со сравнитель-
но недавним формированием научных 
школ.

если целью описания научной 
школы становится её признание науч-
ным сообществом, то осуществляется 
публикация объёмных статей в про-
фильных журналах, издаются сбор-
ники статей, посвящённые деятель-
ности научных школ вузов и научно-
исследовательских институтов, и т. д. 2. 
При этом даётся общая характери-
стика научной школы, показываются 
основные достижения её лидера (зва-
ния, награды, должности, основные 
публикации), приводятся крупные на-
учные публикации членов научной 
школы, представляются знаки при-
знания школы научным сообществом 
и обществом в целом (премии, гран-
ты и др.).

Формат описания научной школы 
различен в естественных и социально-
гуманитарных науках, что также свя-
зано с особенностями формирования 

1  чеснова Л. В. Преемственность научных школ 
в энтомологии. м. : наука. 1980. 174 с. ; миланов-
ский е. е. Двести лет геологической школы мо-
сковского университета в портретах ее основопо-
ложников и выдающихся деятелей (1804–2004 гг.). 
м. : Акад. проект, 2004. 445 с. ; каганов м. и. Шко-
ла Ландау: что я о ней думаю. троицк: тровант, 
1998. 359 с. ; мусабеков Ю. С. Юстус Либих. м. : 
изд-во Ан СССР‚ 1962. 215 с. и др.

2 научные школы Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета. СПб. : изд-во СПбГу, 
1995. 348 с. ; научные школы уральского государ-
ственного технического университета. история и 
современность / отв. ред. Б. В. Личман ; урал. гос. 
техн. ун-т. екатеринбург, 1995. 379 с. ; научные 
школы мГту (мВту) имени н. Э. Баумана. 
история развития. м. : мГту им. н. Э. Баумана, 
1995. 438 с.
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крывается характер сведений, которые 
должны быть приведены 6.

В «типовой методике оценки ре-
зультативности научных организаций 
государственного сектора в Россий-
ской Федерации» (форма № 5) запра-
шивается минимальное количество 
данных о научной школе: название, 
имя руководителя, члены (в том числе 
доктора и кандидаты наук, основные 
исследовательские проекты). Этот ком-
плекс сведений позволяет назвать шко-
лой любую кафедру, факультет, инсти-
тут и т. д. такой подход к выявлению и 
формализации деятельности научных 
школ, которые, по определению, явля-
ются неформальными научными кол-
лективами, представляется непродук-
тивным, он не даёт научному сообще-
ству понимания того, что научная 
школа — это не только проведение со-
вместных исследований, но и опреде-
лённый этический кодекс, и научные 
традиции, и особый стиль взаимоотно-
шений в коллективе.

В настоящее время начался процесс 
оформления научных школ, работаю-
щих на базе университетов и академий 
культуры. Разумеется, будут представ-
лены и библиографоведческие научные 
школы. однако вряд ли мы получим 
реальный перечень школ, соответству-
ющих классическим науковедческим 
критериям.

В ходе исследования нами не выяв-
лено заявок на гранты по поддержке 
научных школ в библиографоведении. 
тем не менее, в библиографической 
науке имеется ряд школ, соответству-
ющих тем минимальным требованиям, 
которые выдвигаются органами власти 
и управления.

6 извещение о начале и условиях проведения 
конкурса на право получения средств для государ-
ственной поддержки научных исследований, про-
водимых ведущими научными школами Россий-
ской Федерации (конкурс — нШ-2008). Режим 
доступа : http://www.kspu.ru/download/sci/izv_ns_2008_ 
doc_1197354185.doc/izv_ns_2008_doc_1197354185.doc.

такое положение дел свидетельст-
вует о том, что многие учёные не 
осознают себя членами какой-либо 
научной школы. изучая биографию 
крупного библиографоведа, они ощу-
щают себя его учениками (чем гор-
дятся), но не видят единого научно-
го, пусть и неформального, коллек-
тива вокруг него.

Большинство используемых фор-
матов описания научной школы связа-
но с необходимостью получения гран-
тов, дополнительного финансирова-
ния, признания со стороны власти 5. 
В этом случае описание научной шко-
лы связано с требованиями, выдви-
гаемыми грантодателями: указывается 
приблизительная дата основания на-
учной школы; приводится характери-
стика лидера с точки зрения наличия у 
него должностей и званий, опублико-
ванных монографий и защищённых 
диссертаций, участия в конференциях 
и в работе общественных организа-
ций и т. д.; сообщаются основные све-
дения о научной школе и её членах: 
наименование вуза, кафедры, форму-
лировка направлений научных ис-
следований, научные труды, получен-
ные результаты, наличие аспирантов, 
премий и наград (общественное при-
знание), педагогическая деятельность, 
контактные данные. В редких случаях 
даётся информация о двух-трёх по-
колениях научной школы, педагоги-
ческой деятельности её представите-
лей.

При подаче заявки на предоставле-
ние гранта требуется чрезвычайно ог-
раниченный круг сведений: о научной 
школе, её руководителе(ях), коллекти-
ве, члене коллектива. При этом не рас-

5 научная школа профессора В. В. кашицына. 
Режим доступа :  http://www.nsma.ru/sea/page.php?279/; 
научная школа «модели и методы обработки ви-
деоинформации пространственно распределенных 
данных, распознавание образов, геоинформацион-
ные технологии». Режим доступа : http://www.vmk. 
 unn.ru/?id=570/  и др.
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надлежности к научной школе, возглав-
ляемой определённым лидером; при-
знание научной школы как таковой 
научным сообществом страны или ре-
гиона, что обычно отражается в публи-
кациях, посвящённых лидеру школы 
или его ученикам 8.

необходимо также опираться на 
предложенный м. Г. ярошевским трёх-
аспектный подход к научной деятель-
ности 9. По его мнению, наука развива-
ется в системе «трёх координат»:

1. Предметно-логической (логика 
развития идей и научных проблем).

2. Социальной (обусловленность раз-
вития науки особенностями общест-
венных отношений в разные историче-
ские эпохи и — более конкретно — 
деятельностью научных школ как 
коллективов единомышленников, свя-
занных совместной деятельностью). 
Влияние социальной ситуации заклю-
чается в том, что общественные, исто-
рические условия, культурное и поли-
тическое окружение воздействуют как 
на содержание научных концепций, 
так и на их распространение, помога-
ют развитию научных школ и направ-
лений или затрудняют его. естествен-
но, что это влияние осуществляется 
опосредованно, через особенности вос-
приятия и понимания социокультур-
ных условий учёными, научным сооб-
ществом в целом.

3. Личностной (обусловленность тех 
или иных открытий и изменений в на-
уке деятельностью отдельных учёных).

Для понимания логики научного 
познания требуется специальное выде-
ление и анализ всех трёх аспектов на-
учной деятельности. именно такой 

8 захарчук т. В. научная школа Л. В. зильбер-
минц — В. А. минкиной: попытка идентификации // 
Вестн. С.-Петерб. гос. ун-та культуры и искусств. 
2012. № 3. С. 69–76.

9 ярошевский м. Г. трехаспектность науки и 
проблемы научной школы // Социально-психоло-
гические проблемы науки. ученый и научный кол-
лектив. м., 1973. С. 174–185.

Поскольку в библиографоведении 
мы не находим специально созданных 
форматов описания научной школы, 
попытаемся разработать предложения 
по созданию такого формата, исходя 
из социально-гуманитарного характе-
ра научной дисциплины и особенно-
стей её развития.

В основу характеристики научной 
школы в библиографоведении может 
быть положен такой формат, как досье. 
Это формализованная, т. е. составлен-
ная по определённому плану, развёр-
нутая характеристика объекта (отдель-
ных личностей, организаций, товара, 
услуг и т. д.). Досье создаются в резуль-
тате аналитико-синтетической перера-
ботки большого числа исходных доку-
ментов и постоянно актуализируют-
ся, поскольку фактические сведения 
подвержены быстрым изменениям 7. 
именно досье на научную школу мо-
жет стать одной из возможных форм её 
характеристики. такое досье позволит 
не только описать научную школу с 
различных точек зрения, показать ос-
новные исследовательские и комму-
никативные особенности её деятель-
ности, но и рассмотреть её роль в раз-
витии научной дисциплины.

описание деятельности должно ис-
ходить из признаков, сформулирован-
ных нами для научной школы в биб-
лиографоведении: наличие лидера (как 
правило, доктора наук), признанного 
научным сообществом страны или ре-
гиона; не менее двух поколений учени-
ков (кандидатов наук); исследователь-
ской программы (программ), разрабо-
танной лидером и связанной как с 
научной идеей, так и с разработкой но-
вых методов; традиций, которые, как 
правило, формируются лидером и под-
держиваются школой после его ухода; 
самоидентификация представителей на-
учной школы, т. е. признание ими при-

7 минкина В. А. Досье // Справочник библиогра-
фа. 3-е изд., перераб. и доп. СПб., 2005. С. 445–448.



47

т. в. Захарчук
ф

о
Рм

а
т

 о
п

и
с

а
н

и
я

 н
а

у
Ч

н
о

й
 ш

к
о

л
ы

 В Би
Бл

и
о

гРа
ф

о
Вед

ен
и

и
 к

а
к

 с
п

о
с

о
Б еЁ х

а
Ра

к
т

еРи
с

т
и

к
и

данных, специфики научного творче-
ства, наличия необходимых данных.

Очерк деятельности основателя на-
учной школы включает сведения об 
основных этапах его жизни и научной 
деятельности.

Спектр отражаемых документов мо-
жет включать труды членов научной 
школы (научно-исследовательские, пе-
дагогические, общественно-политиче-
ские); литературу о научной школе‚ ха-
рактеризующую её вклад в развитие 
науки и когнитивные особенности 
творчества её представителей (цитиру-
емая литература, мемуары и переписка 
коллег и последователей, рецензии на 
их труды, работы оппонентов); мате-
риалы, характеризующие социальный 
и научный фон деятельности научной 
школы (монографии, содержащие ана-
лиз истории и современного состоя-
ния общества и научной дисциплины).

тематическая и видовая полнота от-
ражения документов различных групп 
зависит от целей создания досье и сфе-
ры его использования. Состав материа-
лов может варьироваться и в зависимо-
сти от специфики научной деятельно-
сти школы. Важной при этом остаётся 
установка на создание наиболее ком-
фортных для пользователя возможно-
стей получения персонифицированной 
информации с различными целями.

В состав справочно-методического 
аппарата библиографической базы дан-
ных научной школы в некоторых слу-
чаях целесообразно включать и биб-
лиометрическую справку, составляемую 
с опорой на индикаторы успешности 
научной деятельности, выработанные 
в науковедении.

частью справочно-методического 
аппарата может стать и информацион-
но-следящая система (иСС), сочетаю-
щая в себе как фактографические, так 
и библиографические данные, выяв-
ляемые путём анализа документов. 
Система, создаваемая для слежения за 
деятельностью научной школы, содер-

подход может быть положен в основу 
формата описания научной школы в 
библиографической науке.

таким образом, формат описания 
научной школы в библиографоведении‚ 
учитывающий предметно-логический, 
социальный и личностный аспекты её 
деятельности, может сводиться к сле-
дующему.

Очерк деятельности научной шко-
лы должен создаваться с учётом трех-
ас пект ного подхода к изучению разви-
тия науки, декларирующего необходи-
мость рассмотрения любого явления 
в науке с когнитивной, социально-
организационной и психологической 
точек зрения, а также детерминирован-
ности научной деятельности предше-
ствующей наукой и всем культурно-
историческим контекс том эпохи. ис-
ходя из этого, можно предложить группы 
сведений, включение которых в очерк 
деятельности научной школы является 
целесообразным. 

Во-первых, сведения когнитивного 
характера: исследовательская програм-
ма и причины её смены, прошлые до-
стижения членов научной школы, ха-
рактеристика современных достиже-
ний и вклада научного коллектива в 
развитие научного знания, сведения о 
членах оппонентного круга, оппони-
рующих школах. 

Во-вторых, сведения социально-ор-
ганизационного характера: история соз-
дания научного коллектива, социально-
политическая обстановка в обществе, 
характеристика науки как социального 
института и место в ней данной науч-
ной школы, научные награды её чле-
нов, лидеры и ведущие исследователи, 
кадровый состав, организационный по-
тенциал, наличие пользователей (сфе-
ра использования результатов).

наборы сведений, предлагаемые для 
включения в очерк деятельности, яв-
ляются наиболее общими. естествен-
но, что они могут варьироваться в за-
висимости от целей создания базы 
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зволяя увидеть конкретные результаты 
научной деятельности, оценить меру 
ответственности субъекта научной де-
ятельности за использование получен-
ных им результатов. 

4. Лоббирование науки в обществе 
с целью создания имиджа науки, со-
хранения её престижа, получения средств 
на проведение научных исследований. 
При этом речь идёт не только о лобби-
ровании всей науки в высших эшело-
нах власти (Государственная Дума, Пра-
вительство), хотя это важная задача‚ но 
и об образе конкретных сообществ, в 
том числе научных школ. При этом 
надо учитывать, что, определяя прио-
ритеты финансирования, лица, при-
нимающие решения в области научной 
политики, учитывают имидж науки в 
целом, создаваемый её представителя-
ми; потенциал возможного исполни-
теля, показателем которого служат ра-
нее полученные результаты.

5. оценка деятельности научной 
школы со стороны научного сообще-
ства, что позволяет учёному или науч-
ному коллективу занять заслуженное 
место в науке, приобрести соответст-
вующий научный статус, самоутвер-
диться, реализовать собственные ам-
биции. Сам факт создания библиогра-
фической базы данных уже является 
сигналом для научного сообщества о 
том, что данный исследователь или на-
учный коллектив вышли на высокий 
уровень разработок. В тех случаях, 
когда результаты творчества субъекта 
научной деятельности не позволяют 
ему надеяться на положительную реак-
цию коллег, субъект сам отказывается 
от создания и распространения соб-
ственной библиографии.

6. Выполнение воспитательных за-
дач. Досье отражает не только результа-
ты деятельности научной школы, но и 
документы и факты, раскрывающие со-
циально-психологические особенности 
учёных, их общественную деятельность, 
отношение к политическим событиям, 

жит сведения, характеризующие как 
когнитивные, так и социальные ха-
рактеристики объекта слежения и, та-
ким образом, предоставляет возмож-
ности «панорамного» видения творче-
ства субъекта научной деятельности. 
на основе иСС возможно также вы-
деление фрагментов деятельности (в 
тематическом или хронологическом 
аспектах), интересующих пользовате-
ля, и их самостоятельное изучение.

Для создания иСС необходимо 
провести информационное исследова-
ние деятельности научной школы, ин-
формационной базой которого служат 
биографии лидера научной школы и её 
ведущих представителей, рефератив-
ный журнал «информатика», биобиб-
лиографические указатели членов на-
учной школы и её лидера.

Предлагаемое досье в состоянии 
решать широкий круг задач‚ позволя-
ющих научной школе представить свою 
деятельность как научному сообществу‚ 
так и обществу в целом.

1. Предоставление информации о 
результатах деятельности научной шко-
лы, что позволяет научному сообществу 
вырабатывать соответствующее отно-
шение к её достижениям.

2. Слежение за развитием исследо-
ваний субъекта научного творчества 
как во времени, так и в пространстве. 
такое досье является одним из спосо-
бов концентрации внимания научного 
сообщества на достижениях научной 
школы.

3. оценка результатов научной дея-
тельности со стороны социума. именно 
общество определяет во многом разви-
тие науки. отношение к научным ис-
следованиям общества часто становит-
ся одним из важнейших критериев их 
оценки. При этом оценка деятельно-
сти научной школы связана не только с 
содержательной стороной исследова-
ний, но и с личностными качествами 
исследователей. Досье может предо-
ставить подобную информацию, по-
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тики. Для зрелых исследователей, со-
стоявшихся учёных библиография мо-
жет помочь в принятии решений о 
стажировках, научных командировках 
и т. д., в выборе участников научных 
конференций, докладчиков на науч-
ных семинарах.

9. Создание «архива» науки, что 
особенно важно для историков и соци-
ологов науки.

10. Досье научной школы — основа 
для создания моделей деятельности са-
мой научной школы 10.

Предложенный формат описания 
научной школы содержит максимальное 
количество сведений, характеризующих 
научную школу в библиографоведении, 
т. е. служит для создания «памятника» 
школе. В дальнейшем такое досье мо-
жет быть использовано для создания раз-
личных биобиблиографических посо-
бий, посвящённых как научной школе 
в целом, так и отдельным её предста-
вителям, для формирования заявок 
на получение дополнительного фи-
нансирования, предоставления све-
дений, необходимых для аккредита-
ции вузов.

10 захарчук т. В. Библиографические базы дан-
ных‚ отражающие публикации членов научной 
школы // Современное библиотечное образова-
ние: учеб. тетради. 2008. № 9. С. 63–70.

к субъектам научного творчества, во 
многом способствующие сохранению 
научного этноса, без признания кото-
рого исследователи не могут осознать 
себя полноправными членами научной 
школы. В то же время сама научная шко-
ла старается не допускать в свои ряды 
тех, кто не подчиняется основным эти-
ческим нормам и требованиям.

7. Сохранение научного коллекти-
ва. Важность этой проблемы всё более 
осознаётся научным сообществом. Со-
хранение научного коллектива сейчас 
означает прежде всего осознание каж-
дым учёным себя членом коллектива 
на основе признания его традиций, 
знания истории научного коллектива, 
положительной оценки его деятельно-
сти научным сообществом, а это воз-
можно в том числе благодаря биб лио-
графическим базам данных, выполняю-
щим вос питательные задачи примени-
тельно к членам научной школы.

8. Помощь молодому поколению, 
вступающему в науку, в выборе наибо-
лее интересных возможностей постоб-
разования и дальнейшей работы. При-
надлежность к научной школе предо-
ставляет учёному, особенно в начале 
его творческого пути, и необходимую 
информацию, и простор для дискус-
сий, оппонирования, и защиту от кри-

Сборники статей,   
материалов

вопросы  журналистики : 
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Владивосток : изд. дом Даль-
невост. федер. ун-та.

Вып. 17 / отв. ред. о. П. ма-
льцева. — 2012. — 298, [1] с. — 
Библиогр. в конце ст. — 100 экз. 

государственная  библиогра-
фия, статистика печати, книго-

ведение и российская книжная 
палата:  прошлое,  настоящее  и 
будущее : сб. ст. : к 95-летию 
Российской книжной палаты / 
ред.-сост. : м. е. Порядина, 
к. м. Сухоруков. — москва : 
Бук чембэр интернэшнл, 
2012. — 343 с.

Деятельность государст вен-
ных и муниципальных библио-
тек  омской  области  в  2011 
году : (информационно-ана-
литический сборник) / ом-
ская гос. обл. науч. б-ка им. 

Вышли в свет
А. С. Пушкина, инновац.-ме-
тод. отд. ; [сост.: Акимова Ю. Ю. 
и др.]. — омск : оГонБ, 
2012. — 102, [1] с. — 100 экз.

«жизнь  прекрасна...» : 
вспоминая В. н. зайцева : 
сборник / Рос. нац. б-ка, Рос. 
библ. ассоц.; [сост. А. н. Ан-
тоненко, и. Г. матвеева]. — 
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Приоритет-
ные на - 
п равления 

научно-исследо-
вательской работы 
орловской област-
ной научной уни-
версальной пуб-
личной биб лио те-
ки им. и. А. Буни-
на — углубление 
знаний об источ-
никах краеведческой информации, рас-
ширение фактографической основы для 
формирования краеведческих библио-
графических ресурсов. основу краевед-
ческих библиографических ресурсов со-
ставляют пособия и указатели местных 
изданий. наиболее распространённый 
и востребованный жанр краеведческих 
указателей — персональные пособия. 

Биобиблиографические указатели, 
подготовленные библиотекой, хорошо 
известны среди специалистов, получи-
ли высокую оценку коллег. история их 

создания начина-
ется с 1953 г., ког-
да в орле в ти-
пографии «труд» 
выходит первая 
памятка читателю 
«защитник горо-
да орла генерал-
майор Гуртьев 
Леонтий никола-
евич», составлен-
ная В. А. михее-

вой. В 1960 г. в орловском книжном 
издательстве выпущен краткий реко-
мендательный указатель «Василий Сер-
геевич калинников», подготовленный 
Г. м. Шевелевой, одним из ведущих 
библиографов области, автором около 
30 библиографических пособий.

С середины 1960-х гг. публикуются 
персональные указатели писателей ор-
ловского края. В 1968 г. издаётся науч-
но-вспомогательный библиографиче-
ский указатель Г. м. Шевелевой «тур-
генев  и  орловский  край» (орёл : труд, 
1968. 64 с.) к 150-летию со дня рожде-
ния писателя. Этот фундаментальный © Шатохина н. з., игнатова м. В., 2013

статья посвящена ретроспективному обзору библиографических указателей краевед-
ческого и историко-литературного характера, подготовленных орловской областной на-
учной универсальной публичной библиотекой им. и. а. Бунина в 1953–2012 гг.  подробно 
освещается история создания библиографического указателя «алексей петрович ермо-
лов и орловский край».
Ключевые слова: библиография, краеведческая библиография, история орла, а. п. ермо-
лов и орловский край.

N. Z. Shatokhina, M. V. Ignatova
Orel region in faces
The article is devoted to a retrospective review of bibliographical indexes of local history, histori-
cal and literary character, prepared by I. A. Bunin Orel Regional Research Universal Public 
Library in 1953–2012. The history of creation the bibliographical index ‘Alexei Petrovich Yer-
molov and Orel Region’ is presented in details.
Keywords: bibliography, bibliography of local history, history of Orel, A. P. Yermolov and Orel 
region.

орловский край в лицах
уДк 016:929(470.319)

н. З. Шатохина М. в. игнатова
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здании которого участвовали литера-
туроведы — д-р филол. наук, проф. 
Г. Б. курляндская и старший научный 
сотрудник музея и. С. тургенева, кра-
евед Р. м. Алексина.

Л. к. Андреева подготовила указа-
тель «н. С.  лесков  и  орловский  край» 
(орёл : труд, 1980. 66 с.) к 150-летию 
писателя. издание содержит 412 биб
лиографических записей, состоит из 
двух частей: «Лесков и родной край» и 
«Лесков в местной печати» и снабжено 
тремя вспомогательными указателя-
ми — «Алфавитным указателем авто-
ров, имен и книг, описанных на загла-
вие», «Предметно-тематическим ука-
зателем к разделу “Лесков в местной 
печати”» и «указателем упоминае-
мых произведений и писем Лескова», 
а также приложением «Перечень до-
кументов Госархива орловской об-
ласти о н. С. Лескове», составленным 
Р. м. Алексиной. 

Продолжением этой темы стало 
участие областной библиотеки в про-
екте Санкт-Петербургского государ-
ственного университета по созданию 
«Библиографического указателя литера-

труд содержит 2238 библиографических 
записей и состоит из двух основных 
частей: «тургенев и родной край» и 
«тургенев в местной печати». Поиско-
вые возможности пособия усиливает 
научно-справочный аппарат: помимо 
предисловия и вступительной статьи, 
он включает четыре вспомогательных 
указателя и приложение «Перечень до-
кументов Госархива орловской обла-
сти о и. С. тургеневе». Работа велась в 
сотрудничестве с тургеневской группой 
института русский литературы (Пуш-
кинский Дом), проф. к. Д. муратовой, 
доц. московского государственного 
ин ститута культуры Ю. м. Лауфером, 
доцентами орловского педагогиче-
ского института Л. н. Афониным и 
В. А. Громовым.

В 1989 г. было издано ещё три выпу-
ска указателя, в которых систематизи-
рована литература с 1968 по 1989 г.

В память известного орловского 
писателя, литературоведа Л. н. Афо-
нина библиографы Г. м. Шевелева и 
и. и. Самодурова подготовили персо-
нальный указатель «леонид  николае-
вич  афонин» (орёл, 1976. 72 с.), в со-
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велева. Авторский коллектив был удо-
стоен премии министерства культуры 
РСФСР (1981). С этого времени со-
трудники библиотеки начинают рабо-
тать над созданием биобиблиографи-
ческих справочников.

В 1993 г. опубликован справочник 
«орловские  краеведы» под редакцией 
председателя клуба «орловский биб-
лиофил» В. Г. Сидорова (орел : оГтРк, 
1993. 76 с.). В. Г. Сидоров активно уча-
ствовал и в создании биобиблиографи-
ческого справочника «Деятели  книж-
ной  культуры  орловского  края» (орел, 
2000. 72 с.; 2-е изд., доп. и испр. орел : 
оРЛик, 2003. 158 с.). Это была первая 
попытка собрать и систематизировать 
материал о людях, способствовавших 
становлению и развитию книжной куль-
туры края. Вступительную статью «Стра-
ницы истории книжной культуры ор-
ловского края» написала канд. пед. 
наук, проф. орловского государствен-
ного института искусств и культуры 
т. Д. крылова. Пособия вызвали одоб-
рение в профессиональной среде.

туры  о  н. С.  лескове:  1917–1996» под 
редакцией и. В. Столярова (СПб., 
2003. 124 с.), что позволило отразить 
материалы местной печати, содер-
жащие результаты разыскательской 
работы орловских филологов-крае-
ведов. 

к юбилейным датам издаются биб-
лиографии писателей и. А. Бунина  
и Д. и. Блынского, библиотековеда 
В. н. Денисьева, губернатора орлов-
ской области е. С. Строева, директора 
областной библиотеки в 1967–1991 гг., 
краеведа В. Г. Сидорова и др.

Фундаментальный библиографиче-
ский словарь «Писатели  орловского 
края» (орел : орл. отд-ние Приок. кн. 
изд-ва, 1981. 414 с.) создавался при 
участии сотрудников орловской об-
ластной библиотеки и орловского 
объединённого государственного ли-
тературного музея и. С. тургенева. об-
щую редакцию осуществила к. Д. му-
ратова. основную составительскую ра-
боту и предварительную редакцию 
словарных статей выполняла Г. м. Ше-
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Цель исследования — обобщение 
материалов о связи А. П. ермолова 
с орловским краем. Составители ста-
вили перед собой следующие задачи: 
систематизация материалов, в кото-
рых отражены факты и события, свя-
занные с пребыванием А. П. ермолова 
в орловской губернии и увековечива-
нием его памяти на орловщине; биб-
лиографическое описание источников; 
формирование и издание библиогра-
фического пособия; введение в науч-
ный оборот и популяризация докумен-
тов, связанных с пребыванием генера-
ла в орловской губернии.

Были задействованы информаци-
онные ресурсы Российской государ-
ст вен ной библиотеки, Российской на-
циональной библиотеки, Государст-
вен ной публичной исторической биб-
лиотеки, орловского областного кра-
еведческого музея, Государственного 
архива орловской области, орловско-
го объединённого государственного 
литературного музея и. С. тургенева, 
орловской областной научной уни-

традиция составления персональ-
ных библиографических указателей 
краеведческой тематики сохраняется в 
библиотеке и сегодня.

В рамках научного исследования 
по теме «историческое прошлое ор-
ловского края в юбилеях» в 2011–
2012 гг. велась подготовка указателя 
«алексей Петрович ермолов и орловский 
край» (орел : оРЛик, 2012. 160 с.). 
его проект возник в связи с повы-
шенным интересом пользователей 
библиотеки к имени А. П. ермолова — 
выдающегося военного и государст-
венного деятеля XIX в., генерала от 
инфантерии и артиллерии, героя оте-
чественной войны 1812 г. Был создан 
авторский коллектив, куда вошли 
н. з. Шатохина (зам. директора по на-
учной работе, руководитель темы), 
А. А. Абрамова (библиограф отдела 
краеведческих документов) м. В. иг-
натова (зав. отделом краеведческих до-
кументов) и В. А. Щекотихина (зав. 
информационно-библиографическим 
отделом).
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подраздел «орловские имения» ермо-
ловых.

В разделе «Факты и события, свя-
занные с пребыванием А. П. ермолова 
в орловской губернии» имеются два 
подраздела: «Встреча А. С. Пушкина и 
А. П. ермолова» в орле в июле 1827 г. и 
мае 1829 г., «Похороны А. П. ермо-
лова».

Раздел «Память об А. П. ермолове 
на орловщине» объединил информа-
цию о склепе в приделе Свято-троиц-
кой кладбищенской церкви в орле, па-
мятнике А. П. ермолову в орле.

Раздел «Перечень документов Госу-
дарственного архива орловской обла-
сти о генерале А. П. ермолове и его 
роде» подготовила заведующая отде-
лом использования и публикации до-
кументов Государственного архива ор-
ловской области Л. м. кондакова.

В раздел «Библиографические по-
собия» включены описания ранее 
созданных указателей, посвящённых 
А. П. ермолову. В первую очередь, это 
подготовленные министром земледе-

версальной публичной библиотеки 
им. и. А. Бунина.

указатель издан при поддержке меж-
регионального общественного фонда 
«Центр национальной славы». 

В пособии отражено 869 библио-
графических записей, систематизиро-
ванных в шести разделах: «Дворянский 
род ермоловых», «Факты и события, 
связанные с пребыванием А. П. ермо-
лова в орловской губернии», «Память 
об А. П. ермолове на орловщине», 
«общественный фонд “орловское 
ермоловское общество”», «Перечень 
документов Государственного архива 
орловской области о генерале А. П. ер-
молове и его роде», «Библиографиче-
ские пособия».

Раздел «Дворянский род ермоло-
вых» включает материалы о родителях 
А. П. ермолова Петре Алексеевиче 
ермолове, предводителе дворянства 
мценского уезда, председателе граж-
данского суда орловского наместни-
чества, и его супруге марии Денисовне, 
о родственниках и потомках. Выделен 
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Н. З. Шатохина, М. В. Игнатова

водителем дворянской опеки мценска 
в «месяцеслове с росписью чиновных 
особ в государстве, на лето от Рожде-
ства Христова 1782» (СПб., 1782) до 
статей о перипетиях, предшествовав-
ших установке памятника А. П. ермо-
лову в орле в июле 2012 г. 

открывается пособие предисло-
вием составителя А. А. Абрамовой и 
«Хроникой жизни и деятельности Алек-
сея Петровича ермолова».

С целью представления читателям 
и ввода в научный оборот малодоступ-
ных публикаций в указателе помещены 
две статьи: «Памяти героя отечествен-
ной войны генерала А. П. ермолова: к 
столетней годовщине его подвигов при 
Бородине» П. Ансерова (орлов. епарх. 
ведомости. 1912. № 35. С. 914–919), 
«Слово Преосвященнейшего Григория, 
епископа орловского и Севского, в 
день 50-летия погребения в Бозе по-
чившего генерала от артиллерии Алек-
сея Петровича ермолова» (там же. 
1911. № 18. С. 531–536) и материал 
П. и. кречетова, опубликованный в 

лия и государственных имуществ, пле-
мянником генерала А. С. ермоловым 
«Библиографический указатель сочи-
нений, журнальных статей и заметок 
об А. П. ермолове» (СПб., 1911) и «До-
полнения к библиографическому ука-
зателю», вошедшие в состав биографи-
ческого очерка «Алексей Петрович ер-
молов. 1777–1861» (СПб., 1912), а также 
две рукописи краеведа В. и. Воробье-
ва — «А. П. ермолов в сочинениях, 
художественной литературе и перио-
дической печати» (1977) и «Генерал 
А. П. ермолов (1777–1861): материалы 
о жизни и деятельности, собранные и 
содержащиеся в личной библиотеке 
В. и. Воробьева» (1980).

Внутри разделов материал, охваты-
вающий 1782–2012 гг., расположен в 
прямой хронологии изданий: на пер-
вое место вынесены книги и статьи из 
сборников, затем публикации из пери-
одических изданий по месяцам.

Библиографический диапазон ука-
зателя внушителен — с публикации 
сведений о службе П. А. ермолова пред-

указатель о а.П. ермолове представляет я.а. гордин  
(справа от него – в.в. Бубнов и а.Ю. егорова)
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ский библиофил» (сентябрь 2012 г.). 
В презентации участвовали начальник 
управления культуры и архивного дела 
орловской области А. Ю. егорова, ди-
ректор орловской областной библио-
теки В. В. Бубнов, историк, пуб лицист, 
литератор, редактор журнала «звезда», 
автор книги «Алексей ермолов: солдат 
и его империя» (СПб., 2012) я. А. Гор-
дин. указатель представлен на Все-
российский конкурс «Библиотеки в 
год российской истории» и удостоен 
диплома лауреата VIII областного кон-
курса научных работ по библиотекове-
дению, библиографии и книговедению 
им. В. н. Денисьева в номинации «из-
дательский проект».

Н. З. Шатохина,  
М. В. Игнатова

«орловском календаре 1903 года», со-
держащий описание похорон ермоло-
ва в орле.

Справочный аппарат включает имен-
ной указатель (для удобства читателей 
сделан буквенный разделитель) и два 
приложения: перечень портретов и дру-
гих изображений А. П. ермолова, стихи 
в честь героя отечественной войны 
1812 г. и описание чествования его па-
мяти 18 апреля 1911 г. в г. орле по слу-
чаю 50-летия со дня кончины.

Библиографический указатель «Алек-
сей Петрович ермолов и орловский 
край» получил высокую оценку специ-
алистов — историков, филологов, кра-
еведов. 

Презентация издания состоялась в 
рамках ермоловских дней в орле (июль 
2012 г.), на заседании клуба «орлов-

Сборники статей,   
материалов

Книжное дело на Северном 
Кавказе:  экслибрисы  и  штем-
пели в фондах публичных и ве-
домственных  библиотек : [сб. 
ст.] / Дон. гос. публ. б-ка, 
Центр по работе с кн. памят-
никами Рост. обл., красно-
дар. гос. ун-т культуры и ис-
кусств, отд. комплекс. исслед. 
кн. дела Сев. кавказа ; [ред.-
сост. А. и. Слуцкий]. — крас-
нодар : ДГПБ : кГуки, 2003.

Вып. 8. — 2011. — 128 с., 
[4] л. ил. : ил. — 150 экз.

Музееведение  и  историко-
культурное  наследие : сб. ст. / 
м-во культуры Рос. Федера-
ции, кемеров. гос. ун-т куль-
туры и искусств ; [науч. ред. 
А. м. кулемзин]. — кемерово : 
изд-во кемГуки, 2006. 

Вып. 4. — 2012. — 161 с. : 
ил. — 500 экз.

открытый доступ. Библио-
теки  за  рубежом : сборник / 
[Всемир. конгресс библио-
текарей и информ. работни-
ков, Хельсинки, Финляндия, 
11–17 августа 2012 г. ; ред.: 
С. В. Пушкова (отв. ред.), 
н. Ю. золотова]. — москва : 
Центр книги Рудомино, 2003. — 
В надзаг.: Всерос. гос. б-ка 
иностр. лит. им. м. и. Рудо-
мино, Центр междунар. биб-
лиотековедения.

2012. — 110, [1] с. — Биб-
лиогр. в конце ст. — 400 экз.

Панорама библиотечной жиз-
ни  области:  опыт,  новые  идеи, 
тенденции развития : [сборник] / 
нижегор. гос. обл. универс. 
науч. б-ка им. В. и. Ленина. — 
нижний новгород : нГоунБ.

Вып. 2. — 2012. — 75 с. : 
ил. — 180 экз.

роль библиотеки в развитии 
социокультурной жизни района : 

Вышли в свет
из опыта работы библиотек 
череповецкого района : [сб. 
ст.] / Департамент культуры 
Вологод. обл., Вологод. обл. уни-
верс. науч. б-ка им. и. В. Ба-
бушкина, межпоселенч. центр. 
б-ка череповец. муницип. р-на; 
[сост. : Л. В. Пантина и др.]. — 
Вологда : книжное наследие, 
2010. — 88 с. : ил. — 100 экз. — 
Библиогр. в конце ст.

Словари,  справочники
Словарь  музейных  терми-

нов / м-во культуры Рос. Феде-
рации, Гос. центр. музей соврем. 
истории России ; [авт.-сост. 
Л. н. Годунова (отв. сост.) и 
др.]. — 2-е изд., перераб., испр. 
и доп. — москва : ГЦмСиР, 
2010. — 232 с. — (музейное 
дело. Проблемы теории, исто-
рии и методики музейной 
работы : сб. науч. тр. ; вып. 
31). — Библиогр.: с. 228–229.
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А. И. Фролов, Г. А. Мельничук

русскому. Долгое время он был членом 
Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры и почёт-
ным членом Романо-Борисоглебского 
(тутаевского) отделения общероссий-
ского движения поддержки Флота.

«много лет, — подчёркивает в преди-
словии “от издателей” председатель 
межрегиональной общественной орга-
низации “Романовский посад” Юрий 
Стародубов, — создавалась рукопись, 
наполненная не только сухими сведе-
ниями из документов, но и бесценны-
ми живыми воспоминаниями автора». © Фролов А. и., мельничук Г. А., 2013

Кошелев С. С. Романов-Борисоглебск. Дома и усадьбы / С. С. Кошелев ; Межре-
гион. обществ. орг. «Романовский посад», Романово-Борисоглеб. мест. отд-ние 
Общерос. Движения поддержки Флота. — М. ; Романов-Борисоглебск (Тутаев) : 
Романовский посад, 2011. — 140, [3] с. : ил., портр. — 1500 экз.

что может сравниться с щемящим 
сердце колоритом малого россий-
ского города? Суздаль и мыш-

кин, Свияжск и каргополь, таруса и 
Руза… Список этот можно продолжить, в 
России несколько сотен городов-миниа-
тюр. однако даже на таком ярком фоне 
не теряет своей самобытности и привле-
кательности расположенный неподалеку 
от ярославля старинный тутаев, гордость 
не только Верхнего Поволжья, но и всей 
России.

В том, что это не просто город, а ис-
тинная жемчужина, убеждает знаком-
ство с книгой С. С. кошелева «Романов-
Борисоглебск». издание, посвященное до-
мам и усадьбам старинного волжского го-
рода Романова-Борисоглебска (с 1918 г. — 
тутаев) ярославской области, содержит 
иллюстрированные описания около 200 
памятников истории и культуры, распо-
ложенных в левобережной части города.

Автор книги — незаурядный знаток 
истории и культурного наследия Верхне-
го Поволжья Сергей Сергеевич кошелев 
(1930–2007). он родился в левобережной 
части тутаева, учился в кронштадте в 
школе юнг, окончил ремесленное учили-
ще при заводе им. Д. и. менделеева, слу-
жил во 2-й таманской дивизии, после 
армии работал начальником переправы в 
тутаеве. Речному флоту С. С. кошелев 
посвятил 20 лет.

Сергей Сергеевич испытывал сер-
дечную привязанность к памятникам 
русской старины и ко всему исконно 

живая старина романова-Борисоглебска

уДк 908(470.316-21Романов-Борисоглебск)



58

кРаеВедЧеские штудии

Ленина, толбухина, Леонтьевскую и ка-
занскую.

Широко известны храмы и церкви 
Романова-Борисоглебска. Среди них та-
кие шедевры русской архитектуры, как 
крестовоздвиженский собор (1658), цер-
ковь Покрова Пресвятой Богородицы 
(1674), Спасо-Архангельская церковь (1746), 
казанская церковь (1758), церковь Возне-
сения (Леонтия Ростовского) (1795) и др. 

новая книга показывает, что улочки 
старого волжского города богаты не толь-
ко усадьбами и храмами. тут уцелели 
древние городские валы, а также старин-
ные здания торговых рядов, соляного 
склада, попечительства о бедных, город-
ского суда, бани, земской больницы, бо-
гадельни, городского банка, земского 
училища, ветеринарной лечебницы, по-
жарной каланчи, доходных домов... та-
кому типологическому ряду позавидует 
любой исторический город! Романово-
Борисоглебск — живой заповедник рус-
ской старины XV — XIX вв.

Важнейшее достоинство новой кни-
ги — в пристальном внимании автора не 
только к отдельным сооружениям, «ше-
деврам», но и к городской среде в целом. 
Листая эту книгу, похожую на альбом, 
проникаешься любовью и нежностью 
буквально к каждому старенькому, ви-
давшему виды дому, усадьбе, к каждой 
подсобной постройке. удивительная це-
лостность городской среды — вот чем 
привлекает этот древний волжский горо-
док. недаром его ни с чем не сравнимая 
аура вдохновила замечательного русско-
го художника Б. м. кустодиева на созда-
ние известных полотен «Провинция» и 
«Гуляние на Волге». именно здесь снима-
лись кинофильмы «Двенадцать стульев» 
(1971), «Бриллианты для диктатуры про-
летариата» (1975), «Русский бунт» (1999), 
«Фортуна» (2000), «нежный возраст» 
(2000), «на углу у Патриарших–2» (2001), 
«Подкидной» (2005), «Доктор Живаго» 
(2006), «Предел желаний» (2007) и др. 

Глядя на нынешнее убогое состояние 
большинства российских малых горо-

Рукопись эта была посвящена родному 
городу С. С. кошелева.

Сергей Сергеевич серьёзно и увле-
чённо занимался поисковой работой в 
фондах тутаевского городского архива и 
местного музея, филиала ярославского 
художественного музея. основой для опи-
сания многих зданий стали материалы, 
опубликованные в Журналах Романово-
Борисоглебского уездного земского со-
брания, «оценочные ведомости городских 
недвижимых имуществ» конца XIX в.

Пожалуй, ни один российский город 
не может сегодня похвалиться точным 
перечнем своих достопримечательно-
стей. историк назовёт одни, искусство-
вед — другие, археолог — третьи. крите-
рии оценки объектов культурного насле-
дия обсуждаются в учёном мире не одно 
столетие, и пока длится этот затянув-
шийся спор, с улиц и площадей россий-
ских городов один за другим навсегда ис-
чезают тысячи «спорных» объектов, так 
и не дождавшись присвоения им высо-
кого статуса «памятников истории и 
культуры». 

Счастливое исключение — древний 
тутаев. каким-то чудом маленький про-
винциальный городок сберёг для России 
15 ансамблей городских усадеб. Вспом-
ним: когда-то Россию украшали пример-
но 50 тыс. усадебных комплексов, куда 
входили не только нарядные барские 
дома, но и  старинные парки с «тёмными 
аллеями». что осталось от этой величе-
ственной картины после нескольких де-
сятилетий коммунистического вандализ-
ма? уцелело крайне мало, примерно 5–7 %. 
Поэтому романово-борисоглебские усадь-
бы — настоящий клад для историка куль-
туры, усадьбоведа, музейного работника 
и разработчика новых туристических 
маршрутов. Вот лишь некоторые из этих 
объектов первой половины XIX — нача-
ла XX в.: усадьбы зацепиной, тарасова, 
кудрявцева, Федорова, Жеребцовых, Дол-
ганова, Апахова, Дериглазова, новикова. 
они и сегодня украшают левобережные 
улицы — красноармейскую, ушакова, 
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тутаевым. но на этом поиски нового на-
звания для старого города не прекрати-
лись. Весной 1941 г. всерьёз обсуждался 
вопрос о переименовании тутаева в «го-
род имени менделеева» в честь учёного 
Д. и. менделеева, при участии которого 
близ бывшего Романова-Борисоглебска 
сооружался константиновский завод ми-
неральных масел. Поводом послужило 
то, что переименование в 1918 г. так и не 
было утверждено правительством РСФСР. 
начавшаяся Великая отечественная 
война помешала довести дело до конца. 
нелепый топоним до сих пор заслоняет 
собою законное историческое название.

Романов-Борисоглебск был, без со-
мнения, одним из наиболее достоприме-
чательных волжских городов. едва ли не 
главным украшением левобережной ча-
сти города столетиями оставался буль-
вар. «...Бульвар, — свидетельствует автор 
рецензируемой книги, — состоял из трех 
рядов берез. один ряд был посажен по 
кромке склона к Волге, за пешеходной ал-
леей (через 2,5 — 3 метра) шел второй ряд, 
и метра через два — третий. между дере-
вьями стояли лавочки для отдыха. Березы 
регулярно подстригались, поэтому име-
ли шарообразную крону. До сего дня со-
хранилось около пяти старых берез <…>

Против бульвара на Волге располага-
лись четыре грузопассажирские при-
стани пароходных обществ: “Самолет”, 
“кавказ и меркурий”, “Русь”, “зевека”» 
(С. 9). Побывавшие в тутаеве знают: се-
годня нет ни одной. на городской пере-
праве П. С. Дуденкова (не чета нынеш-
нему простоватому парому!) работало 
два парохода: «Старатель» и «Соловей». 
Перебраться с берега на берег не было 
затруднений ни у местных жителей, ни у 
заезжих путешественников.

По-русски гостеприимен и хлебосо-
лен был Романов-Борисоглебск. Листая 
книгу, с удивлением узнаёшь, что в од-
ном из домов на ул. ушакова (д. 70) 
когда-то размещались гостиница, чай-
ная, столовая и ресторан; на ул. Ленина 
(бывш. Александровская) в разные годы 

дов, остаётся мечтать о том, как сберечь 
прошлое и поставить его на службу исто-
рии, культуре, просвещению, воспитанию 
и туризму. Романов-Борисоглебск — это 
город будущего, потому что судьба даро-
вала ему десятки объектов «живого про-
шлого». когда-нибудь этот бесконечно 
милый, зелёный, уютный и несуетный 
волжский городок обязательно станет 
ещё одним гостеприимным российским 
туристским центром. Для этого не нужно 
ни грандиозных проектов, ни неуёмной 
фантазии вездесущих менеджеров. Про-
сто городу надо вернуть его истинное лицо, 
его давние традиции гостеприимства. А в 
том, что такие традиции в Романове-Бо-
рисоглебске когда-то были, убедительно 
свидетельствует книга С. С. кошелева.

нынешнее название города — вопи-
ющий произвол «малолетней» советской 
власти. 7 ноября 1918 г., в первую годов-
щину октябрьского переворота, местные 
начальники обсуждали вопрос о переи-
меновании города и его уезда. Романов-
Борисоглебск неприятно резал «нежное» 
коммунистическое ухо: вспоминалась не-
давно расстрелянная царская семья. чего 
только не предлагали взамен новые вла-
сти: Луначарск (в честь наркома про-
свещения А. В. Луначарского), Ленинск 
(в честь председателя Совнаркома В. и. Ле-
нина), Разин (в честь предводителя кре-
стьянского восстания Степана Разина), 
коммунар-Спартак (одновременно в честь 
участников Парижской коммуны и пред-
водителя восстания рабов в Риме), Воло-
дарск (в честь революционера В. Воло-
дарского), тутаевск (в честь красноармей-
ца тутаева, погибшего в период антиболь-
шевистского ярославского восстания). 

Собрание (как всегда, «единоглас-
но») приняло решение убрать со всех 
географических карт «контрреволю-
ционное» название Романов-Борисо-
глебск и впредь именовать город «тута-
ев-Луначарск». Правда, в декабре того 
же года «для удобства телеграфных 
сношений» название упростили. отны-
не город было предписано именовать 
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ной энциклопедии». такой энцикло-
педии пока нет, но пока живы люди, 
подобные С. С. кошелеву, можно наде-
яться, что она рано или поздно появится, 
как и другие научно-справочные изда-
ния, проникнутые любовью к историче-
скому наследию замечательного русско-
го города.

остаётся добавить, что новое издание 
увидело свет при содействии Всероссий-
ского научного и культурно-просвети-
тельского общества «Энциклопедия рос-
сийских деревень», комитета истори-
ко-культурного наследия Департамента 
культуры ярославской области, тутаев-
ского филиала ярославского художест-
венного музея «Дом на новинской», Фон-
да «Русские традиции», ярославского 
историко-родословного общества, отде-
ла картографических изданий Россий-
ской государственной библиотеки. 

нет сомнения в том, что благород-
ный труд С. С. кошелева поможет сохра-
нить, привести в порядок и разумно ис-
пользовать десятки памятников живой 
романово-борисоглебской старины. 

Скромно упомянутые в тексте книги 
фотограф Д. А. Силенко и Ю. В. Старо-
дубов выполнили своё обещание, данное 
С. С. кошелеву: смогли найти средства и 
издать оригинальную работу уже после 
того, как Сергея Сергеевича не стало. 
особо хочется отметить Юрия Валерье-
вича Стародубова, который, имея ди-
плом инженера московского института 
стали и сплавов, нашёл себя в краеведе-
нии. В 2013 г. он заканчивает историко-
архивный институт Российского госу-
дарственного гуманитарного универси-
тета на кафедре региональной истории 
и краеведения.

книга адресована широкому читате-
лю и будет особенно полезна тем, кто 
знает толк в краеведении, усадьбоведе-
нии, архитектуре, генеалогии и культур-
но-познавательном туризме.

А. И. Фролов,  
Г. А. Мельничук

располагались постоялый двор, две го-
стиницы, комнаты для приезжающих, 
трактир, столовая, кафе, чайная; на ка-
занской ул. — доходные дома чернышо-
ва, чайная П. С. яковлева, ресторан 
«Самсон» и гостиница.  Все перечислен-
ные объекты гостеприимства были без-
оглядно ликвидированы «советами» и 
«комиссарами».

Визуальный ряд новой книги состав-
ляют фотографии памятников истории 
и культуры (старинные и современные, 
любовно выполненные Даниилом Си-
ленко), воспроизведения фотооткрыток 
начала  XX в., планы отдельных соору-
жений, планы городской застройки, 
портреты людей, чья жизнь была свя-
зана с тем или иным объектом культур-
ного наследия (портреты П. н. Бучина, 
Д. А. Великорецкого, н. С. и А. и. Алаевых, 
и. н. и к. и. Алаевых, В. и. и м. П. Су-
ховых, е. П. и А. П. Щукиных, А. н. и 
е. П. Долгополовых), старинные рек-
ламные объявления (гостиницы А. м. Де-
мидова, магазина часов Г. А. Арьева, го-
стиницы «москва» П. С. яковлева, та-
бачного и писчебумажного магазина 
П. м. яковлевой, кожевенных товаров, 
обуви кожаной, валеной и резиновых 
галош Ф. С. Разсолова, колбасного заве-
дения и гастрономического магазина 
В. Ф. Серпова). 

Достойно отдельного внимания при-
ложение. здесь приведён точный и ис-
черпывающий перечень домов и усадеб 
левобережной части города, имеющих 
статус объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры). кро-
ме того, составители сочли возможным 
снабдить книгу академически солидным 
именным указателем, насчитывающим 
195 фамилий и имён.

к сожалению, в приложении не на-
шлось места библиографическому указа-
телю. А ведь «путеводитель по книгам и 
статьям» был бы весьма уместен в изда-
нии подобного рода и мог бы стать за-
метным шагом к составлению «Рома-
ново-Борисоглебской историко-культур-
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памятные даты

В феврале 2013 г. видному отече-
ственному деятелю П. и. кеппену 
исполняется 220 лет со дня рожде-

ния (1793–1864). 
В середине XIX в. в России большое 

развитие получило отечествоведение, 
которое сыграло огромную роль в исто-
рии русской библиографии. одним из 
первых представителей этого общест-
венного движения был Петр иванович 
кеппен.

Разносторонний учёный, видный 
библиограф XIX в. П. и. кеппен родил-
ся 19 февраля (2 марта) 1793 г. в Харькове 
в семье врача.

он начал работать с 14 лет в чертёж-
ной мастерской, параллельно обучаясь 
в гимназии, в 1814 г. закончил Харь-
ковский университет и в том же году 
переехал в Петербург. С 1814 по 1816 г. 
жил у родственника н. м. яновского, 
автора нового «Словотолкователя» (СПб., 
1803–1806. ч. 1–3). Дом яновского ча-
сто посещали учёные и писатели, что, 
несомненно, оказало влияние на ста-
новление личности будущего библио-
графа.

В 1816 г. П. и. кеппен стал одним из 
учредителей Вольного общества люби-
телей российской словесности, в 1818 г. — 
активным членом Румянцевского круж-
ка, с 1837 г. был членом Петербургской 
академии наук.

П.и. Кеппен
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родного журнала «Библиографические 
листы» (1825–1826). Вышло 43 номера 
издания, в дальнейшем они составили 
содержание второго тома «материалов 
для истории просвещения в России...».

В предисловии к первому номеру 
«Библиографических листов» за 1825 г. 
кеппен писал: «Главное назначение сих 
листов состоит в том, чтобы сообщить 
полные заглавия новых книг, на разных 
языках в России издаваемых, и предлагать 
краткое изложение их содержания. По мере 
возможности к сему присовокупляемы 
будут и суждения о достоинстве ученых 
произведений». кроме того, подчёрки-
вал автор, «обращаемо будет внимание 
на новые географические карты, планы, 
картины и музыкальные сочинения» [3].

основные задачи журнала — текущая 
библиографическая регистрация отечест-
венных изданий, известия о важнейшей 
иностранной литературе, главным образом 
относящейся по содержанию непосредст-
венно к России. Это указывало на появле-
ние одного из первых опытов реализации 
на практике учёта материалов «Rossica».

Раскрывая содержание «Библиогра-
фических листов», редактор подчёрки-
вал, что в их состав, в частности, войдут 
«краткие известия об ученых обществах 
и заведениях. известия о жизни и кон-
чине лиц, содействовавших успехам про-
свещения. уведомления о новых откры-
тиях по части наук и художеств, особен-
но же по предмету истории и философии. 
краткие объявления по части книжной 
торговли…» (там же).

Во втором номере П. и. кеппен уточ-
няет критико-библиографические зада-
чи журнала: «мы вменяем себе в обязан-
ности беспристрастие и с таковым, отда-
вая справедливость истинным заслугам, 
объявим себя против всего, что покажет-
ся нам стоящим порицания. если же в 
чем ошибаемся, то всегда будем призна-
тельны к тем, которые примут на себя 
труд приличным образом исправить наши 
погрешности и пополнят недостатки…» 
(4, т. 2, № 2, с. 17).

Будучи разносторонним учёным, 
П. и. кеппен оставил след в таких обла-
стях, как лингвистика, библиография, 
археология, география, этнография, ста-
тистика, естествознание, сельское и лес-
ное хозяйство. мы остановимся лишь на 
его библиографической деятельности.

Первый крупный библиографический 
труд П. и. кеппена — библиографиче-
ский сборник «обозрение источников 
для составления истории российской 
словесности» (1819), первоначально напе-
чатанный в Санкт-Петербурге в трёх то-
мах под заглавием «материалы для исто-
рии просвещения в России...». В нём 
представлено 137 работ, начиная с 1665 г., 
содержащих «сведения о тех сочинени-
ях, в коих упоминается о российских 
ученых или художниках и их произве-
дениях» [4, т. 1, с. 5]. 

Это первый указатель такого рода, 
где особое внимание П. и. кеппен уде-
лил выявлению библиографических ма-
териалов, напечатанных как отдельными 
книгами и статьями, так и при книгах и 
статьях. однако в историю русской биб-
лиографии он вошёл, главным образом, 
как издатель-редактор первого междуна-
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ний; распределение их по месту печати, 
по типографиям, по языкам — отдельно 
по городам и по типографиям; количе-
ство переводных сочинений, с подразде-
лением по языкам оригиналов; количе-
ство переводов с русского на иностран-
ные языки с подразделением по языкам; 
распределение всех сочинений по содер-
жанию — 15 рубрик; имена авторов, 
умерших в 1825 г.; количество типогра-
фий по отдельным городам с общим ито-
гом. Эта работа кеппена является важным 
этапом в развитии книжно-статистиче-
ской мысли. Впервые введены новые 
элементы учёта по типографиям и по 
языкам для каждой типографии и для 
каждого города отдельно.

При выполнении намеченной про-
граммы особое внимание уделялось из-
даниям по славяно-русской и славян-
ской филологии.

не случайно в подготовке «Биб-
лиографических листов» активно уча-
ствовали видные библиографы и фило-
логи П. м. Строев, е. А. Болховитинов, 
к. Ф. калайдович, В. караджич, е. ко-
питар, П. и. Шафарик, я. коллар и др.

«Библиографические листы» при-
влекли «лестное внимание» специали-
стов, но не нашли поддержки у широко-
го читателя. П. и. кеппен осознавал это. 
В № 32 от 24 декабря 1825 г., «слагая  
с себя звание журналиста», он писал: 
«Прошу их и впредь, когда мне можно 
будет заняться сим же делом, не лишать 
меня своего расположения. тогда, наде-
юсь, можно будет сделать сии листы об-
щеполезнее, соблюдая большее разно-
образие в материалах» [10, с. 214].

В критическом исследовании П. и. кеп-
пена о кирилле и мефодии (№ 8, 10) 
м. Л. магницкий усмотрел «недозволи-
тельные и вредные нелепости» с точки 
зрения официального православия и тре-
бовал запрещения этих номеров. Цер-
ковный суд оправдал издателя, но регу-
лярный выпуск журнала был нарушен. 
номер «Библиографических листов», 
датированный 28 мая 1826 г. (№ 43), стал 

Полноту и точность текущей библио-
графической регистрации обеспечивали 
списки экземпляров изданий, поступав-
ших в министерство народного просве-
щения, которое в этот период ведало де-
лами общей цензуры. Сведения о книгах, 
плакатах, картах и рисунках, выходивших 
при Военно-типографском депо, достав-
лялись П. и. кеппену по распоряжению 
самого начальника Главного штаба.

Всего в «Библиографических листах» 
описано около 600 книг, периодических 
изданий, карт, чертежей, таблиц, календа-
рей, нот и рисунков, вышедших в 1825 г., 
частично в 1824 г. и в более раннее время.

Сообщения печатались по мере нако-
п ления материала, по отдельным темам, 
различными шрифтами, в зависимости 
от значения литературы и характера при-
мечаний.

описание книг давалось по первому 
слову заглавий на языке оригинала. 
однако переводы иноязычных заглавий 
на русский приводились лишь частично.

интересно, что в отдельных случаях 
краткие примечания или отзывы перехо-
дили в исследовательские статьи исто-
рико-филологического характера.

к последнему годовому номеру жур-
нала даны вспомогательные указатели — 
авторов, предметный и систематический.

Систематическая роспись даёт хоро-
шее представление об отраслевой ориен-
тации издания. так, основными подраз-
делениями систематической росписи были 
языкознание, словесность, землеописа-
ние и статистика, путешествия, история, 
древность, дипломатика и нумизматика, 
изящные искусства, философия и педа-
гогика, богословие, математика, медици-
на, правоведение, политика, смесь.

Большой интерес представляют опуб-
ликованный в № 43 статистический учёт 
книжной продукции за 1825 г. (Стб. 639–
642) и статистическая ведомость 196 со-
чинениям, помещённая в конце третьего 
тома «материалов…».

В статистическом обзоре П. и. кеп-
пен указал общее количество сочине-
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памятные даты

ру библиография библиографии [т. 5, 
1836, с. 486–487].

В 1861 г. в «Хронологическом указа-
теле материалов для истории инородцев 
европейской России» он охватывает боль-
шое количество первоисточников [6].

Будучи одним из основателей Русско-
го географического общества (1845 г.), 
П. и. кеппен проделал колоссальную ра-
боту по подготовке материалов для «Гео-
графическо-статистического словаря Рос-
сийской империи» П. П. Семенова-тян-
Шанского [1], был одним из составителей 
алфавитного словника словаря в количе-
стве 16 000 предметных карточек, главным 
достоинством которых было наличие в 
них библиографических указаний. Это из-
дание до сих пор остаётся ценным посо-
бием в практической работе библиотек.

Деятельность П. и. кеппена как биб-
лиографа оказала существенное влияние 
на дальнейшее развитие отечественной 
библиографии. Подчёркивая его заслуги, 
н. В. здобнов отмечал: «из всех участни-
ков румянцевского кружка, положивших 
начало славяно-русской библиографии, 
один кеппен вышел далеко за пределы 
узкого круга академических интересов и 
связал свое имя с научно-общественным 
движением новой эпохи, ставившим ак-
туальные задачи текущего дня» [10, с. 215].

П. и. кеппен умер 23 мая (04 июня) 
1864 г. в имении карабаг ялтинского уез-
да таврической губернии, где и был по-
хоронен.

последним. издание не было возобнов-
лено. оставшиеся экземпляры «Библио-
графических листов» П. и. кеппен вы-
пустил в сброшюрованном виде с титуль-
ным листом: «материалы для истории 
просвещения в России. № II». Лишь в 
1827 г. он издал третий номер «материа-
лов…», в которых поместил дополнения 
к библиографии до 1825 г. и обзор «ла-
тышской, прусско-литовской и жмудь-
ской литератур».

Библиографическая деятельность 
П. и. кеппена не ограничивалась состав-
лением «Библиографических листов».

В 1828 г. по инициативе П. и. кеппе-
на печатаются списки и обзоры произве-
дений краевых писателей по некоторым 
губерниям, а в журнале «московский 
телеграф» он помещает рецензию на 
«Всеобщий словарь писателей и ученых 
Лифляндской, курляндской и Эсшлянд-
ской губерний» прибалтийских писате-
лей и. Ф. Рекке и к. Э. напиерского, в 
которой впервые ставит вопрос о состав-
лении краевых биобиблиографических 
словарей как «лучших пособий для со-
ставления всеобщего словаря отечест-
венных писателей».

В 1836 г. для «Энциклопедического 
лексикона», изданного в типографии 
А. А. Плюшара, П. и. кеппен в статье 
«Библиогнозия и библиография славян-
ская и русская» представил обзор биб-
лиографической литературы славянских 
народов, положив начало в России жан-

П. И. Кеппен  :  библиография

Библиографические 
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В ходе исследования более 100 книг ярославца георгия лыткина, пожертвованных в крас-
ногорский монастырь в первой трети XVII в., установлены наименования 39 печатных из-
даний  XVI — XVII вв., из которых атрибутированы 17 книг. Выявлено ранее неизвестное 
издание апостола, выпущенное типографией андроника тимофеева невежи в алексан-
дровой слободе в конце XVI в.
Ключевые слова: библиотека, старопечатные книги, история России  XVII в.

D. F. Poloznev
Bibliographical research of printed books in Yaroslavl Library  
of George Lytkin of the first third of the XVII century
Among more than 100 books donated by Yaroslavl citizen George Lytkin to Krasnogorsky 
monastery in the first third of XVII century the names of 39 printed editions of XVI — XVII 
centuries are researched; 17 books of them are attributed. The unknown edition of the 
Apostle which has been printed by Andronik Timofeev Nevezha at Aleksandrovaya sloboda 
in the end of XVI century is discovered at first.
Keywords: library, old printed books, Russian history of XVII century. 

Библиографическое исследование 
печатных книг из ярославской библиотеки 

георгия лыткина первой трети XVII в.

Д. Ф. Полознев

© Полознев Д. Ф., 2013

уДк 027.1Лыткин

стРаницы истоРии

о библиотеке Георгия 
третьяка Лыткина 
известно из публи-

кации его переписки с игу-
меном красногорского (чер-
ногорского) монастыря на 
р. Пинеге Двинского уезда 
макарием 1613–1635 гг. 
(далее — Переписка) [24]; 
списка 100 книг, пожертво-
ванных монастырю в 1635 г. 
(далее — красногорский 
список) [30], и «Росписи даче третьяка 
Лыткина в дом Пречистыя Богородицы 
Похвалы в монастырь на черную гору 
на реке Пинеге в Двинском уезде» се-
редины XVII в. (далее — Роспись даче)  
[26], а также из записей на сохранив-
шихся книгах.

Георгий третьяк Лыткин 
принадлежал к семье ярос-
лавских торговых людей. 
известны имена его отца 
Георгия и старших братьев 
Василия и Стефана. Васи-
лий Лыткин был земским 
старостой в ярославле; бра-
тья активно участвовали в 
событиях Смутного време-
ни. С Лыткиными связаны 
обретение чудо творной ико-

ны казанской Богоматери, основание 
казанского монастыря в ярославле и 
первые литературные сочинения ярос-
лавского посада первой трети XVII в. 
«Сказания вкратце о новом Девичьем 
монастыре, что в ярославле в остроге 
большой осыпи, и о чюдотворном об-
разе Пречистыя Богородицы, список с 
казанского» и «Повесть о пришествии 
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БАн и Гим [27. С. 19–22]. к сожале-
нию, авторы не оставили исчерпываю-
щего перечня выявленных и иденти-
фицированных рукописей, ограничив-
шись в ряде случаев указанием номеров 
и кратких наименований книг.

из документов видно, что книжное 
собрание Лыткина было большим и не 
исчерпывалось списком ста книг, пе-
реданных в красногорский монастырь 
в 1635 г. есть упоминания о пожертво-
ваниях книг в 1613, 1630, 1631, 1632 и 
1633 гг. (тогда было передано 8 наиме-
нований книг в 25 экземплярах-пере-
плётах). В письме игумену макарию от 
12 июня 1635 г., сопровождавшем книж-
ный дар из 100 книг, Лыткин спраши-
вал, какие ещё книги желательно при-
слать в монастырь: «… а буде которых 
повестей надобных нужнейших книг 
учительных, или слов торжест венных, 
или житий и мучений святых у Пречи-
стыя в дому на черной горе нет, а у себя 
я буде сыщу таковыя книги учительныя 
и слова торжественныя, или мучения и 
жития святых, и я, господине, теми с 
вами поделюся…» [24. С. 66–67].

описание книг в документах носит 
традиционный для данного времени и 
однотипный характер. оно включает с 
той или иной полнотой и последова-
тельностью следующий набор сведе-
ний: формат («в десть», «в полдесть», 
«в четь дести»); название и назначение 
книги («евангелие толковое», «Слу-
жебник поповский»); место издания 
печатных книг («печать московская», 
«печать литовская»), иногда с указани-
ем издателей-печатников («печать ли-
товская, мамоничь», «печать литов-
ская, полоцкая»); способ изготовле-
ния: рукопись или печать; состав, если 
указаны сборники; тип письма для ру-
кописных книг («устав», «скоропись», 
«письма многие»).

описания книг Лыткиным имеют 
некоторые особенности. Самый об-
ширный красногорский список пост-
роен в иерархическом порядке. Снача-

образа Богородицы Грузинской в чер-
ную гору». В 1622 г. братья Василий и 
Георгий получили звание государевых 
гостей. 

наше внимание к библиотеке Лыт-
кина было привлечено вслед за изуче-
нием книжного собрания церкви ильи 
Пророка в ярославле. оказалось, что 
полнота и точность описаний книг в 
первой половине XVII в. позволяют с 
помощью имеющихся каталогов и оп-
ределителей старопечатной книги ус-
тановить, какие именно издания были 
в древних библиотеках. Большое число 
книг из церкви ильи Пророка, преи-
мущественно учтённых в описи храма 
1651 г., удалось идентифицировать [25].

я. е. Смирнов подробно исследо-
вал историографию, историю форми-
рования, состав, возможности рекон-
струкции и историко-культурное зна-
чение библиотеки Лыткина, оценив её 
как уникальное книжное собрание 
русского Средневековья [28]. к сожа-
лению, мимо внимания исследователя 
и его предшественников прошла ста-
тья А. А. турилова, касающаяся библио-
теки Лыткина [33]. Хотя автор не ста-
вил задачу идентифицировать и соста-
вить точный список книг, он отметил 
наличие в этой библиотеке редких из-
даний и выявил сохранившиеся экзем-
пляры рукописных и печатных книг. 
Сведения о книгах из библиотеки Лыт-
кина нашли отражение в исследовани-
ях о книжности Русского Севера. так, 
н. В. Савельева среди рукописей XVI — 
XIX вв. из красногорского монастыря 
в составе Архангельского собрания 
Библиотеки Академии наук (БАн) вы-
явила девять рукописей с вкладными 
записями и пометами Лыткиных; от-
метила две рукописи, которые ныне 
хранятся в Государственном истори-
ческом музее (Гим), а на основании 
красногорского списка определила ещё 
девять рукописей из библиотеки Лыт-
кина и предположительно отнесла к 
вкладам Лыткина 13 книг из собраний 
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Приводимый ниже библиографи-
ческий список построен в хронологи-
ческом порядке. Жирным шрифтом 
выделены описания книг как резуль-
тат атрибуции со ссылками в квад-
ратных скобках на порядковые номе-
ра или страницы библиографических 
описаний в каталогах, определителях, 
справочниках и исследованиях, где 
данное издание описано. Поскольку 
библиогра фирование старопечатной 
книги имеет давнюю традицию и 
представлено большим числом изда-
ний, данные которых повторяются, 
но при этом нередко существенно до-
полнены и обновлены, мы приводим 
ссылки преимущественно на наибо-
лее авторитетные каталоги и опреде-
лители. Сведения о книгах даны в 
соответст вии со сложившейся прак-
тикой описания старопечатных книг в 
кратком варианте. 

В конце статьи высказаны сообра-
жения об изданиях, которые пока не 
удалось идентифицировать. курсивом 
выделены описания книг, в числе ко-
торых могло быть определяемое из-
дание. 

ла перечислены евангелия, Апостолы, 
Библия, затем псалтыри и различные 
богослужебные книги; далее в нестро-
гом порядке — жития, сборники, пове-
сти, поучения, полемические сочине-
ния, синодики, летописи и т. д. В одном 
случае отмечена переписка печатного 
издания: «книга в полдесть князя кон-
стянтина острозского, на Латиньские 
ереси, с печатные списана, письмо 
скоропись». указан конволют «книга 
в полдесть минея, март, письмо устав, 
тут же и Положению Ризы Господни 
служба, печатная, да и сказание о при-
несении ея». особенности переплёта, 
обреза и украшения окладов отмечены 
однажды только в Переписке. В Пере-
писке же и Росписи даче имеются све-
дения о цене книг.

к сожалению, в источниках нет 
прямых известий о датах выхода книг. 
Лишь одно указание — «устав печать 
московская новая» — позволяет иден-
тифицировать издание «устава» 1633 г. 
В остальных случаях дата выхода кни-
ги в свет устанавливается по комплек-
су таких признаков, как название, ме-
сто печати и формат.

установленные издания
1. ветхий завет. Притчи Соломона, царя 

израилева. — Прага : Франциск Скорина, 
06.10.1517 — 4º [1, № 16; 6, № 13].

2. ветхий завет. четыре книги царств. — 
Прага : Франциск Скорина, 10.08.1518. — 
4º [1, № 21; 6, № 18, 19, 110].

3. Премудрости Божией книга. — Прага : 
Франциск Скорина, 19.01.1518. — 4º [1, 
№ 20; 6, № 17; 20. С. 377]. 

В красногорском списке названа  
«87. Книга в полдесть 4 царства да Соломоно-
вы притчи и премудрости Соломони, печать 
Литовская, Полотцкая». Г. я. Голенченко в 
составе этого единого переплета определя-
ет три самостоятельных издания Франци-
ска Скорины [7]. Правда, в его каталоге 
«книги царств» приведены как отдельные 
издания, но в других каталогах «книга 
царств» описывается под одним наимено-

ванием. мы также оставляем указание на 
одну книгу, следуя красногорскому списку.

4. Малая подорожная книжка. — Виль-
на : Франциск Скорина, 1522. — 8º [16, № 
1; 2, № 41; 6, № 2].

В красногорском списке отмечена  
«14. Книга в четь дести, Псалтырь с каноны 
и кодикосы во всю седмицу, печать Литов-
ская, Полоцкая». По формату, названию, 
месту выхода и издателю это издание ис-
следователи определяют по-разному: либо 
как «малую подорожную книжку», либо 
как «Псалтирь» [4. С. 337–341; 5. С. 83; 7. 
С. 157–158; 21. С. 411].

5.  евангелие  учительное. — заблудов : 
иван Федоров, Петр тимофеевич мсти-
славец, 08.07.1568 — 17.03.1569. — 2º [8, № 47].

В красногорском списке отмечено: 
«2. Евангелие, печать Литовская, толковое, 
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недельное, в десть же». Этот экземпляр на-
ходится в составе Архангельского собра-
ния БАн. его принадлежность библиотеке 
Лыткина под  тверждается вкладной запи-
сью от имени братьев Лыткиных Василия, 
Стефана и Георгия (третьяка) [14. С. 259].

6.  апостол. —  Александрова слобода : 
[Андроник тимофеев невежа, 02.1577 — 
1580]. — 2º.

книга «8. Апостол, печатной в десть, 
Слободская печать» упоминается в красно-
горском списке. Это издание не учтено в 
известных нам каталогах. 

Сравнительно недавно А. А. турилов 
установил, что с февраля 1577 по 1580 г. в 
Александровой слободе в типографии Ан-
дроника тимофеева невежи было выпуще-
но евангелие, предположительно форма-
том «в четверку», ранее неизвестное и уч-
тённое лишь описью церкви ильи Пророка 
1651 г. [31. С. 43–47]. известие об Апостоле 
в библиотеке Лыткина, важное само по 
себе, сопровождается указанием на формат 
издания. По замечанию А. А. турилова, 
сделанному в переписке с автором, это из-
дание свидетельствует о подборе стандарт-
ного репертуара ранних московских ти-
пографий. Предложенная нами датировка 
Апостола опирается на предположение 
А. А. турилова о вероятном времени выхо-
да неизвестных ранее изданий слободской 
типографии.

7.  Библия. — острог : иван Федоров, 
12.08.1581. — 2º [8, № 83; 10, № 13; 12, № 3].

По названию, формату и месту выхода 
соответствует описанию в красногорском 
списке: «9. Библия, в десть, печать ли-
товская». книга приобретена в 1612 г. 
Лыткиным у холмогорца Спиридонова, о 
чём свидетельствует соответствующая за-
пись на сохранившемся экземпляре из-
дания в Днеп ропетровском историческом 
музее им. Д. и. явор ницкого [28. С. 91–92]. 
я. е. Смирнов считает, что в библиотеке 
Лыткина было два экземпляра острожской 
Биб лии. Второй экземпляр, возможно, из 
собрания РГБ, № 6538–78 [28. С. 95, 97].

8.  василий  [Сурожский].  Книжица  [в 
шести разделах] «о единой истинной право-

славной  вере…». — [острог, 1588 (или 
1598)]. — 8º [9: № 108; 10: № 19].

В каталогах старопечатных книг со-
гласно приведённой в самом издании да-
той выхода указывается 1588 г. однако, по 
мнению и. з. мицко, она означает время 
написания текста, тогда как печатное изда-
ние выпущено в 1598 г. (мицко I. з. 
острозька слов’яно-греко-латиньска акаде-
мiя. київ, 1990; справка дана т. А. опариной).

В красногорском списке упоминается: 
«88. Книга в полдесть князя Конс тянтина 
Острозского, на Латиньские ереси, с печат-
ные списана, письмо скоропись». указание 
на список с печатного издания позволяет 
предположить: 1) наличие печатного изда-
ния в биб лиотеке Лыткина, с которого, 
возможно, был сделан список для мона-
стыря; 2) временное заимствование Лыт-
киным печатного издания с целью пере-
писки книги для его библиотеки; или 3) зна-
комство Лыткина с печатным изданием. 
В любом случае представляется уместным 
выяснить, какое именно издание имелось 
в виду.

Рукопись из красногорского монастыря 
(Архангельское собрание БАн, красногор-
ское. № 50, 1630-е гг.), содержит «книжицу 
в шести отделах» Василия Суражского-
малюшицкого с дополнениями (сочине-
ния о Флорентийском соборе и хроногра-
фическая статья «о Люторе и о его ереси»). 
имя автора в русской традиции устойчиво 
расшифровывалось как имя кн. ост рож-
ского. С этого печатного издания и была 
сделана рукопись для библиотеки Лытки-
на [22. С. 331].  Приношу благодарность 
м. В. Дмитриеву, т. А. опариной и А. А. тури-
лову за консультации по данному вопросу.

9. иоанн Златоуст. Маргарит. — острог, 
16.06.1595. — 4º [9, № 132; 10. С. 32; 12, № 8].

По формату, названию и по месту выхо-
да соответствует  описанию в красногор-
ском списке: «22. Книга в полдесть Маргарит 
Златоустов, печать Литовская». такую же 
атрибуцию даёт н. В. Савельева [27. С. 26].

10. Молитвы повседневные. — [Вильна : 
тип. Братства, июль/авг. 1595]. — 8º [9,  
№ 133].
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культуры в целом — оборачивается слож-
ностью при установлении её состава в част-
ности. не имея пока возможности выпол-
нить эту задачу, для полноты картины и в 
целях дальнейшего изучения биб лиотеки 
приводим те предварительные соображе-

к сожалению, имеющиеся данные не 
позволяют сделать однозначные выводы 
об атрибуции всех печатных изданий из 
библиотеки Лыткина. Разнообразие и бо-
гатство этого книжного собрания — инте-
ресное для истории русской средневековой 

По формату, названию и по месту выхо-
да соответствует  описанию в красногор-
ском списке: «69. Книга в четь дести мо-
литвы дневные и нощные, и седмичные, 
тут же правило ко святому причащению, 
печать Литовская».

11.  Правило  истинного  живота  христи-
анского  [Псалтырь  с  восследованием]. — 
острог : тип. константина острожского, 
Василий, 23.12.1598. — 8º [9, № 163; 10,  
№ 41].

По формату, названию и по месту выхо-
да соответствует описанию в красногор-
ском списке: «13. Книга в четь дести, Псал-
тырь со следованием, печать Литовская. 
Острозская».

12. триодь постная. — м. : иван Андро-
ников невежин, 28.02.[1607]. — 2º.

Принадлежность Лыткиным определя-
ется записью, что 1 апреля 1613 г. братья 
Василий, Стефан и Георгий Георгиевичи 
Лыткины дали книгу вкладом в ц. Дими-
трия Солунского в яро славле [13, № 66].

13.  фикара  Святогорец.  вертоград  ду-
шевный. — Вильна : тип. Братства, 1620. — 
4º [17, № 64].

В. и. Лукьяненко в составе ряда сбор-
ников называет текст Фикары Святогорца 
«молитвами покаянными» [16, № 91, 97, 
106]. А. А. турилов в переписке с автором 
указал на это издание как на наиболее ве-
роятное, за что приношу ему свою благо-
дарность. По названию соответствует опи-
санию в красногорском списке: «77. Книга 
в полдесть Правило и молитвы плачевные, 
печать Литовская».

14. иоанн Златоуст. Беседы на 14 посла-
ний  апостола  Павла. — киев : Печерская 
лавра, 02.04.1623. — 2º [10, № 138; 12, № 36].

По формату, названию и ориентиро-
вочно по месту выхода соответствует опи-

санию в красногорском списке: «6. Беседы 
посланий апостола Павла, книга в десть, пе-
чать литовская». такую же атрибуцию даёт 
н. В. Савельева [27. С. 26].

15.  иоанн  Златоуст.  Беседы  на  деяния 
святых апостолов. — киев : Печерская лав-
ра, 24.03.1624. — 2º [10, № 139; 12, № 37].

По формату, названию и ориентиро-
вочно по месту выхода соответствует опи-
санию в красногорском списке: «7. Деяния 
апостольския, беседы, книга в десть же, пе-
чать Литовская ж».

16.  Служба  на  положение  ризы  гос-
подней. — м. : Печат. двор, [ок. 1625]. —  
4º [11, № 60].

По формату и названию соответст-
вует описанию в красногорском списке:  
«59. Книга в полдесть Минея, март, письмо 
устав, тут же и Положению Ризы Господни 
служба, печатная, да и сказание о принесе-
нии ея». Печатная книга была переплетена 
вместе с рукописью. Данный экземпляр из 
биб лиотеки Лыткина сохранился в Архан-
гельском собрании БАн [27. С. 26; 29.  
С. 212–214].

17. устав (око церковное). — м. : Печат. 
двор, 20.02.1633. — 2º [11, №94]

или устав (око церковное). — м. : Пе-
чат. двор, 30.09.1633. — 2º [11, №100].

Под 1633 г. в «Росписи даче…» отмечено 
пожертвование в монастырь: «да книги в 
десть, устав печать московская новая» [26. 
С. 70]. Это единственный случай указания 
на датирующий признак. «новым» в 1633 г. 
мог быть только устав, дважды выходив-
ший в москве в том же 1633 г. его различе-
ние от прежнего «устава» 1610 г., который 
согласно указу патриарха предписывалось 
изъять и уничтожить, отчётливо просле-
живается в источниках и в литературе [15; 
18. С. 314–315; 23].

Предположительные идентификации и неустановленные издания
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чать Литовская». До 1635 г. за пределами 
москвы было выпущено несколько грам-
матик форматом «в восьмерку»:

Грамматика еллино-славянского языка. — 
Львов : Братская тип., 1591. — 8° [9: № 116].

Букварь. — [Вильна : Мамоничи, ок. 
1595]. — 8° [9, № 139].

Зизаний Лаврентий (Тустановский). 
Грамматика славянского языка. — Вильна : 
Братская тип., 12.02.1596. — 8°  [9, № 142].

Грамматика еллино-словенская. — Львов, 
1598. — 8° [34, № 109].

Мелетий Смотрицкий. Грамматика сла-
вянская. — Евье : Виленское братство, 1618. — 
8° [33, № 222].

Мелетий Смотрицкий. Грамматика сла-
вянская. — Евье, 1619. — 8° [34, № 225].

Мелетий Смотрицкий. Грамматика. — 
Вильна, 1619. — 8° [34, № 226].

Грамматика. — Вильна, 1621. — 8° [34, 
№ 246].

Грамматика. — Вильна, 1629. — 8° [34, 
№ 319].

В пользу Букваря говорит приведённая 
в описи форма «грамматикия», которая на-
блюдается только в указанном издании. 
Справка дана А. В. Вознесенским, за что 
приношу ему благодарность.

20. евангелие.
В письме Лыткина от 12 июня 1631 г. 

подробно рассказано о пожертвовании 
украшенного окладом евангелия: «Послал 
есми… евангелие престольное московская 
печать, переплет доброй, по обрезу золоче-
но, обложено все серебром, распятие Го-
сподне и евангелисты серебряные золоче-
ны, в красной оплечки резь пестрая, а 
угольники и застежки резь белая, подклей-
ка бархат травчатой» [24. С. 65–66]. Позд-
нее тот же текст повторён в «Росписи 
даче…» [26. С. 69].

До 1632 г. в москве было четыре изда-
ния евангелия:

Евангелие. — М. : Анисим Михайлов Ра-
дишевский, 29.06.[1606]. — 2 º [11. С. 27].

Евангелие. — М. : Печат. двор, [1619]. — 
2º [11. С. 37].

Евангелие. — М. : Печат. двор, 19.03.1627. — 
2º [11. С. 64].

ния и наблюдения, которые можно сделать 
на данном этапе библиографического изу-
чения.

Разнообразие репертуара библиотеки 
Лыткина допускает наличие в её составе 
любого издания из числа книг, соответ-
ствующих описанию в источниках.

18.  октоих,  части  I  и  II. — м. : Анд-
роник тимофеев невежа, 31.01.1594. — 2º.

В «Росписи даче…» под 1613 г. отме-
чается, что Лыткиным «положено Пре-
чистыя Богородицы Похвалы в дом два 
охтая (октоиха) печатных» [26. С. 68]. 
До 1613 г. было издано несколько окто-
ихов:

Октоих первогласник, глас 1–4. — [Це-
тинье] : иером. Макарий, 04.01.1494. — 4 º 
[19, № 5].

Октоих, глас 5–8. — Цетинье : иером. 
Макарий, 1494. — 2º [35, № 8].

[Октоих пятигласник] (Октоих. Гла-
сы 5–8). — Венеция : иером. Феодосий и 
инок Геннадий и Моисей, 1535. — 2 º [19, 
№ 41].

Октоих пятигласник. — Венеция [27.07. 
1537, по другим данным ок. 1561]. — 2° [19, 
№ 60].

Октоих. — Б. м. : диакон Кореси, 1575. — 
2º [34, № 75].

Октоих. — Вильна : Василий Михайлович 
Гарабурда, 04.08.1582. — 2º [19, № 97].

Октоих, части I и II. — М. : Андроник 
Тимофеев Невежа, 31.01.1594. — 2º [11, № 12].

Октоих. — Дермань, 12.09.1604 [12.04. 
1602 — 12.11.1604]. — 2º [10, № 64].

Октоих. — Львов : Тип. Братства, 
15.12.1630. — 2º [12, № 59].

учитывая, что венецианские, южно сла-
вянские и славяно-румынские издания в 
XVI — XVII вв. в Россию не поступали, 
скорее всего, можно видеть здесь мо-
сковское издание 1594 г. В его пользу гово-
рит точное описание «два охтая», что мо-
жет указывать именно на книгу в двух ча-
стях.

19. Букварь. — [Вильна : мамоничи, ок. 
1595]. — 8º.

В красногорском списке упоминается: 
«75. Книга в четь дести Грамматикия, пе-
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33. номоканон.
В красногорском списке упоминается: 

«57. Книга Номоканон, в полдесть, печать 
литовская» [30: № 57]. Данному описанию 
отвечают издания:

Номоканон. — Киев : Печер. лавра, 08.06. 
1620. — 4º [10, № 133; 12, № 31].

Номоканон, сиреч законоправильник. — 
Киев : Печер. лавра, 25.11.1624. — 4° [10,  
№ 140; 12, № 38].

Номоканон. — Киев : Печер. лавра, 
01.01.1629. — 4 º [10, № 188; 12, № 54].

34. Псалтирь.
По формату, названию, месту выхода и 

типографам описанию в красногорском 
списке «11. Книга в десть, Псалтирь, пе-
чать литовская, Мамоничь» соответствуют 
два издания:

Псалтирь. — Вильна : тип. мамоничей: 
Петр тимофеев мстиславец, 16.01.1576. — 
2º [8, № 62].

Псалтирь. — [Вильна : Тип. Мамоничей, 
ок. 1600]. — 2º [9, № 171].

н. В. Савельева указывает на виленское 
издание «Псалтири» 1576 г. в составе кор-
пуса старопечатных книг красногорского 
монастыря [27. С. 26]. к сожалению, из 
текста не ясно, идёт ли речь о вкладе Лыт-
кина.

35. Псалтирь с восследованием. 
В красногорском списке упоминается: 

«12. Книга в десть, Псалтырь со следовани-
ем, печать Московская». известно три мо-
сковских издания Псалтири:

Псалтирь с восследованием. — М. : Печат. 
двор, 05.11.1625. — 2º [11, № 58].

Псалтирь с восследованием. — М. : Печат. 
двор, 26.10.1627. — 2º [11, № 66].

Псалтирь с восследованием. — М. : Печат. 
двор, 08.09.1632. — 2º [11, № 93].

38. Служебник.
В красногорском списке книг отмече-

на: «71. Книга в полдесть Служебник попо-
вский, печать Московская», что может со-
ответствовать изданиям:

Служебник. — М. : Андроник Тимофеев 
Невежа, 25.04.1602. — 4 º [11: № 18].

Служебник. — М. : Печат. двор, 12.08. 
1623. — 4º [11, № 48].

Евангелие. — М. : Печат. двор, 01.06.1628. — 
2º[11. С. 69].

н. В. Савельева без пояснения указы-
вает, что Лыткиным было вложено еванге-
лие 1628 г. [27. С. 26].

21–32. Минеи служебные на весь год.
как отмечалось, свой самый большой 

книжный вклад в монастырь Георгий Лыт-
кин сопроводил письмом от 6 июня 1635 г., 
где выборочно перечислил книги из крас-
ногорского списка. В том же письме Лыт-
кин задал настоятелю вопрос: «о минеях 
месячных о печатных все ли в дому Пречи-
стыя есть, а буде которых нет в церкви, и я 
поисполню» [24. С. 68]. Следовательно, 
Лыткин интересовался, насколько пол-
ным был комплект печатных миней в мо-
настыре, и предлагал дополнить его недо-
стающими книгами. Вероятно, в личной 
библиотеке Лыткина был полный комп-
лект книг, из состава которого и могло быть 
сделано восполнение. В первой трети XVII 
в. осуществлено несколько изданий ми-
ней. установить, какие конкретно выпуски 
были в биб лиотеке, пока не представляется 
возможным.

н. В. Савельева указывает на наличие 
минеи на ноябрь (м., 1633) в составе кор-
пуса старопечатных книг крас ногорского 
монастыря [27. С. 26]. к сожалению, из 
текста не ясно, идёт ли в данном случае 
речь о вкладе Лыткина.

32. новый завет.
В красногорском списке упоминается 

«10. Новый завет, книга в четь дести, пе-
чать литовская». Лыткин называл «литов-
скими» книги, вышедшие в Вильне, за-
блудове, киеве, остроге и в Праге. До 
1635 г. было несколько изданий нового 
завета, но форматом «в восьмерку» из-
вестно три: 

Новый завет и Псалтирь. — Острог : 
Иван Федоров, 1580. — 8 º [8, № 77; 10, № 10; 
12, № 2].

Новый завет с Псалтирью. Книга Нового 
завета. — [Вильна : Тип. Братства, ок. 
1596]. — 8º [9: № 150].

Новый завет с Псалтирью. — Вильна : 
Тип. Братства, 1623. — 8º [17, № 68].
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дела после Смутного времени дал возмож-
ность приобретения книг московской пе-
чати. очевидно, что вслед за активным 
каменным церковным зодчеством — в пер-
вой половине XVII в. в ярославле на по-
саде были построены каменные храмы ни-
колы надеина (1622), Рождества Христо-
ва (1644) и ильи Пророка (1651) — шло 
формирование и пополнение книжных 
собраний.

Сравнение с другим крупным книж-
ным собранием города — библиотекой 
церкви ильи Пророка — показывает ряд 
совпадений конкретных изданий в их со-
ставе: «иоанн златоуст. маргарит» (острог, 
1595); «Служба на положение Ризы Го-
сподней» (м., 1625); «минеи служебные 
на весь год» (м., 1619–1630) при допуще-
нии, что в библиотеке Лыткина было имен-
но это издание миней; «устав» (м., 1633) 
[25. С. 119–141]. известно также о покуп-
ках и продажах ярославцами таких книг, 
как «минея служебная на декабрь» (м., 
1620) и «Псалтирь с восследованием» (м., 
1632) [32. С. 26, 27]. евангелие (м., 1628) 
согласно владельческой записи XVII в. на-
ходилось в церкви троицы в тверицах 
[13, № 178]. книга «иоанн златоуст. Бе-
седы на 14 посланий апостола Павла» 
(киев, 1623) согласно известию начала 
XX в. имелась в церкви иоанна Предтечи 
[35. С. 28].

Хотя печатные книги, судя по всему, 
не занимали в библиотеке особого места 
по сравнению с рукописями, различение 
тех и других определённо имело место. 
Владелец обращал внимание на выходные 
данные печатных книг, что особенно по-
казательно в случае с перепиской печат-
ной книги.

опыт атрибуции печатных изданий 
открывает новые возможности рекон-
струкции библиотеки Лыткина, дополня-
ет наши представления о приходских и 
личных книжных собраниях в русском 
средневековом городе в первой полови-
не XVII в. и показывает пути реконст-
рукции отечественного книжного репер-
туара.

Служебник. — М. : Печат. двор, 28.08. 
1627. — 4º [11, № 65].

Служебник. — М. : Печат. двор, 04.06. 
1630. — 4º [11, № 75].

Служебник. — М. : Печат. двор, 17.03. 
1633. — 4º [11, № 96].

Служебник. — М. : Печат. двор, 05.04. 
1635. — 4º [11, № 121].

39. требник.
В красногорском списке упоминается: 

«19. Книга Потребник в десть, печать Мо-
сковская». известно три московских изда-
ния требника:

Требник. — М. : Печат. двор, 19.12. 
1624. — 2º [11, № 52]. наличие этого изда-
ния в биб лиотеке Лыткина маловероятно, 
так как это был святительский требник, 
который распространялся среди архиере-
ев [3].

Требник. — М. : Печат. двор, 08.05. 
1625. — 2º [11, № 56].

Требник. — М. : Печат. двор, 29.06. 
1633 — 2º [11, № 97].

таким образом, по опубликованным 
источникам и исследованиям устанавли-
ваются наименования 39 печатных книг 
из библиотеки Лыткина (12 экземпляров 
годового комплекта месячных миней 
учтены как отдельное наименование; не 
отражена рукописная копия печатной 
«книжицы в шести разделах») в виде 36 
эк зем пляров-переплётов (включая 12 ме-
сячных миней и две части «октоиха» 
1594 г.).

Формирование библиотеки осуще ст-
влялось, вероятно, всей семьёй Лыткиных 
на протяжении длительного времени, воз-
можно, с начала XVI столетия. обращает 
на себя внимание большая группа «литов-
ских» книг XVI в.: с 1517 по 1600 г. Сере-
диной 1620-х гг. отмечено два киевских 
издания, также названных Лыткиным «ли-
товскими». Самые ранние московские из-
дания датируются 1594 и 1607 гг. такое рас-
пределение книжного фонда вполне объяс-
няется состоянием издательского дела в 
России в XVI в., когда значительная доля 
книг поступала из-за рубежа. В дальней-
шем подъём отечественного печатного 
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уДк 01

оБЗоРы и РеценЗии

отечественное теоретическое биб-
лиографоведение располагает мно-
жеством библиографических кон-

цепций, объясняющих библиографию с 
позиций различных научных подходов. 
Выде ляются сущностные концепции, в 
которых на основе исходного пункта биб-
лиографии, методом восхождения от аб-
страктного к конкретному разворачивает-
ся логика представлений о её сущности, 
основных функциях, объекте, метасисте-
ме, структуре и т. д.1.

наряду с этим достойное место в кон-
цептуальном разнообразии теоретических 
построений занимают и те, в которых биб-
лиография исследуется в контексте много-
численных связей с другими обществен-
ными системами, выступающими отно-
сительно неё в качестве метасистем. так, 
рассматривая объект, предмет, субъект, виды, 
место, функционирование библиографии 
в той или иной метасистеме, н. Б. зино-
вьева пришла к выводу, что каждая из би-
блиографических метасистем возлагает на 
библиографию свои собственные функции 
и каждая «метасистемная» концепция вы-
ражает своё отношение к объекту, предме-
ту, видам библиографии, вследствие чего 
формируется новое знание о ней и более 
полное представление о её специфике2.

1 коршунов о. П. Проблемы общей теории 
биб лиографии. м., 1975. 189, [2] с.

2 зиновьева н. Б. Библиография в структуре ин-
формационной культуры: теоретико-методологи-
ческое исследование: дис. … д-ра пед. наук. крас-
нодар, 1998. С. 58–70.

необходимость и важность изучения 
библиографии в контексте различных ме-
тасистем находит поддержку в синергети-
ке, согласно которой многочисленность 
теоретических трактовок одного и того же 
явления предстаёт закономерным момен-
том интеграции современного знания. 
основываясь на общем мировоззренче-
ском принципе о бесконечном множестве 
связей между элементами единой и це-
лостной мировой системы3, синергетика 

3 Поддубный н. В. Самоорганизующиеся си-
стемы: онтологические и методологические аспек-
ты: автореф. дис. … д-ра филос. наук. Ростов н/Д., 
2000. С. 8, 15.
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графия как подсистема, ор ганично входя-
щая в систему «культура»; библиография 
сама как феномен культуры; библиография 
как средство развития культуры, система 
хранения, наследования и трансляции её 
достижений и ценностей; культурологиче-
ский и библиографический методы и биб-
лиографоведение и культурология.

В рамках этих положений автор опре-
деляет культурологический подход к ис-
следованию библиографии и выстраивает 
культурологическую библиографическую 
концепцию. В её русле рассматриваются 
многие понятийные, процессные, функци-
ональные, структурные и прочие проявле-
ния библиографии: атрибуты деятельности, 
библиографический метод, аспекты куль-
турологического подхода к библиографии, 
а также к библиографическому образова-
нию. Подробное рассмотрение последний 
аспект нашёл в монографиях м. Г. Вохры-
шевой «Современные стратегии культуро-
логического образования» (Самара, 2001) и 
«Художественное образование в вузе куль-
туры и искусств» (Самара, 2006). В них 
подняты и обоснованы вопросы синтеза 
культурологического и художественного об-
разования, библиографии и культуры, куль-
туры и информации, а также информаци-
онной культуры и информационно-куль-
турологического образования.

и вот перед нами новая работа м. Г. Во-
хрышевой — научно-практическое пособие 
«Библиография и культура», где все постав-
ленные ею ранее проблемы, уже осущест-
влённые и прогнозируемые направления 
разработки темы получили всестороннее, 
глубокое, системное освещение, более яр-
кую «культурологическую» окраску.

так, показывая грани и векторы взаи-
модействия библиографии и культуры, она 
подчёркивает диалектическую связь между 
ними: библиография, с одной стороны, от-
ражает социокультурный опыт человече-
ства; с другой — является необходимой ча-
стью культуры. По её утверждению, зафик-
сированные в документах идеи культуры 
становятся объектом библиографирова-
ния, что и определяет содержание самой 

методологически обосновывает взаимо-
действие и взаимосвязь конкретных, отдель-
ных систем между собой, их вхождение 
друг в друга на основе принципа иерархии. 
Этим объясняется возможность изучения 
систем с позиций разных для них метаси-
стем, в зависимости от того, какие связи и 
с какой системой взяты за отправную точ-
ку научного рассмотрения.

Вместе с тем расширение научного 
взгляда на библиографию не должно при-
водить к размыванию её границ, сущности 
и т. д. как самостоятельная система, обла-
дающая собственным исходным пунктом, 
объектом, главной функцией, непосред-
ст венной метасистемой, она имеет свою 
специфику, отличающую и отделяющую её 
от других системных образований. Будучи 
открытой, самоорганизующейся системой, 
библиография ввиду её тесной связи с дру-
гими общественными системами изучает-
ся в её отношениях с ними, и все функции, 
обусловленные влиянием на неё внешней 
среды, реализуются через специфический 
язык, которым является библиографическая 
информация. именно она служит оруди-
ем, инструментом, средством реализации 
библиографии и как метод оперирования 
документами (н. А. Сляднева), управления 
информационной и читательской дея-
тельностью (А. А. Гречихин, А. и. Барсук, 
Ю. С. зубов), гармонизации информаци-
онных отношений в социуме (н. Б. зино-
вьева), познания знания в текстовой ре-
альности (В. А. Фокеев), реальности, отра-
жённой в герменевтическом универсуме 
(Л. В. Астахова), понимание которой как 
выразителя сущности библиографии раз-
работано в документографической кон-
цепции (о. П. коршунов).

Среди общественных систем, областей 
деятельности, с позиций которых осущест-
вляется изучение библиографии, особое ме-
сто занимает культура. В исследовании её 
связей с библиографией приоритет и лиди-
рующая роль принадлежат м. Г. Вохрышевой. 
ещё в своей первой монографии «Библио-
графия в системе культуры» (Самара, 1993) 
она выделила следующие аспекты: библио-
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ным образованиям (глава 2). Согласно это-
му в пособии показаны возможности ис-
пользования методов культурологии в науке 
о библиографии и библиографических ме-
тодов в культурологии. особую важность 
исследователь придаёт раскрытию техно-
логии применения методов библиографи-
ческого свёртывания, группировки доку-
ментов, их идентификации, поиска, ори-
ентации в них, оценке информации и т. п., 
что имеет несомненное научное значение 
для организации культурологических ис-
следований. Связь библиографических ме-
тодов с культурологией обосновывается тем, 
что они присущи библиографии как фено-
мену культуры, направлены на переработку 
текстов (документов) как артефактов куль-
туры, которые отражают знание, выработан-
ное в процессе социокультурной деятель-
ности людей, и применяются в культуроло-
гических исследованиях, основным объектом 
которых также выступают тексты.

новым в пособии является обоснование 
«средового подхода» к изучению библио-
графии, соответственно чему разрабатыва-
ется понятие «библиографическая среда» 
(глава 3). Автор исследует понятийный ап-
парат, сущность, структуру среды, выделя-
ет ключевое понятие «среда» в значении 
средства. относительно библиографии в 
качестве такого средства её изучения рас-
сматривается культура, социокультурная 
среда, формирующая библиографию как 
культурное явление, занимающее в данной 
среде собственную нишу. интересны и по-
знавательны рассуждения м. Г. Вохрыше-
вой о вхождении библиографии в «инфор-
мационное общество», «общество знания», 
«сетевое общество». Понятие «библиогра-
фическая среда» рассматривается как куль-
туропорождающее пространство, имеющее 
культурообразующий характер. Предлага-
ется трёхконтурная модель библиографи-
ческой среды, выявляются формирующие 
её внешние и внутренние факторы, опре-
деляются структура, субъект, динамика раз-
вития, обосновывается появление новых 
культурных форм библиографии, реализа-
ция её культурообразующих функций.

библиографии. Следовательно, культура 
является фундаментом существования и 
развития библиографии, которая, воспро-
изводя культуру общества, влияет на её 
развитие (глава 1).

общность культуры и библиографии 
проявляется и на уровне функций, по-
скольку и та и другая выполняют роль кол-
лективной памяти, что позволяет им слу-
жить средством накопления социокодов 
человеческой деятельности, их хранения, 
ориентации в них и трансляции последую-
щим поколениям. Это связано с сохране-
нием культуры прошлого, вводом её в кон-
текст настоящего, созданием предпосылок 
для культуры будущего, а также с процес-
сом человеческой социализации. конкре-
тизируя мысль об общности функций, учё-
ный отмечает, что присущие культуре куль-
туропорождающая, культуросохраняющая, 
культуроорганизующая функции выполня-
ются также библиографией. В полной мере 
культура и библиография реализуют функ-
цию социальной коммуникации.

При этом автор подчёркивает, что сущ-
ностная для библиографии функция ори-
ентации в информации и знании имеет 
культурную природу, на основе чего и рас-
сматривает библиографию в качестве со-
циокультурного института.

органичность библиографии и культу-
ры, по убеждению м. Г. Вохрышевой, обу-
словливается и их семиотическим характе-
ром, поскольку и та и другая в знаковой 
форме получают и передают информацию. 
В данном контексте специфический би-
блиографический язык, выработанный в 
процессе переработки текстов как знаковых 
семиотических преобразований, м. Г. Во-
хрышева расценивает в качестве феномена 
культуры. Соответственно этому все про-
дукты библиографической деятельности 
она считает культурными артефактами, а 
саму библиографию явлением культуры.

Автор подчёркивает важность методо-
логического анализа единства культуры и 
библиографии, что проявляется в показе 
специфики культурологического и библи-
ографического подходов к данным систем-



79

Вк
л

а
д

 с
 п

о
Зи

ц
и

й
 к

ул
ьт

у
Ро

л
о

ги
и

 В т
ео

Ри
ю

 и
 п

Ра
к

т
и

к
у

 Би
Бл

и
о

гРа
ф

и
и

Т. А. Новоженова

функции моделирования (отражения) куль-
туры, хранения и трансляции её ценно-
стей. В пособии впервые получили культу-
рологическую характеристику все формы 
библиографической информации — биб-
лиограммы, виды, жанры библиографиче-
ских пособий как артефакты культуры, 
выполняющие культурные функции.

При изложении этих аспектов культу-
рологической концепции автор опирается 
на практику библиографической деятель-
ности, приводя в качестве примеров её ме-
тодические приёмы, процессы и техноло-
гии их реализации.

Весьма позитивное значение в пособии 
имеет характеристика основных понятий, 
связанных с концептами «книжная культура», 
«информационная культура», «информаци-
онная культурология (инфокультурология)», 
в изучении которых непосредст венно веду-
щим является культурологический метод. 
С его позиций в книге раскрываются поня-
тие, сущность, объект и прочие атрибуты ин-
формационной культуры, характер взаимо-
действия культуры и информации, приво-
дится определение данного направления.

Библиографическая культура понима-
ется автором как особый вид культуры, от-
ражающий взаимодействие общества и лич-
ности с библиографической информацией. 
на этой основе формируется библиогра-
фическая культура личности, необходимые 
компоненты которой также характеризу-
ются в пособии.

Содержательно и глубоко освещаются 
такие аспекты культурологического анали-
за библиографии, как герменевтический и 
аксиологический (глава 4). Выделяется но-
вый — персонологический аспект, кото-
рый можно бы дополнить библиографиро-
ванием документов, связанных с именами 
не только авторов произведений искусства 
и литературы, но и учёных, государствен-
ных и исторических деятелей.

однако представляется спорным выде-
ление в персонологическом аспекте вектора, 
направленного на изучение потребителей 
информации. информационные потреб-
ности общества и личности представляют 

Широкую, всестороннюю и глубокую 
характеристику получило изложение самой 
культурологической концепции библио-
графии (глава 4). так, через призму тесной 
связи библиографии с культурой рассма-
тривается субъект библиографической де-
ятельности — библиограф, создающий 
культурный продукт — библиографиче-
скую информацию, используя для этого 
объект — культуру. В процессе культурного 
творчества он сам формируется как куль-
турный человек и человек культуры (эти 
понятия определяются автором). Свою де-
ятельность библиограф реализует посред-
ством функций, формирующих определён-
ные виды культуры: профессионально-
библиографическую, интеллектуальную и 
методологическую, сущность которых также 
раскрывается м. Г. Вохрышевой. Помимо 
этого в работе находят обоснование и другие 
функции библиографа, в частности, аксио-
логическая, предусматривающая культуру 
креативности, эстетическую, нравственную, 
политическую культуру повседневности и т. п.

теоретическое обоснование библиогра-
фии с точки зрения деятельностного под-
хода дано м. Г. Вохрышевой в её предыду-
щих публикациях. но с точки зрения куль-
турологии все атрибуты деятельностного 
подхода получили в пособии новую окра-
ску. так, библиография — сама явление 
культуры, связана с ней через знаниевый 
компонент, вписывается в культурную дея-
тельность, служит обществу и культуре, 
формирует свой, особый слой культуры, 
выступает средством её сохранения и раз-
вития, выполняет те же процессы, что и 
культура, по производству, распространению 
и усвоению культурных ценностей. Резуль-
тат библиографической деятельности — биб-
лиографическая продукция как собствен-
ные её культурные произведения, соответ-
ствующие определённому типу культуры.

В частности, библиографическая ин-
формация в качестве выражения совокуп-
ного результата библиографии трактуется 
автором как её культурный продукт, куль-
турная форма реального существования 
библиографии, выполняющая культурные 
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лиографической науке. Рассматривая диа-
лог как форму общения, м. Г. Вохрышева 
формулирует основные положения диалога 
как культурной формы представления и 
развития научного знания. Досконально 
разбирая слагаемые культурного диалога в 
науке, она апробирует их на основе анали-
за диалога о современном состоянии науки 
о библиографии в книге В. А. Фокеева и 
А. В. Соколова «Библиографоведение: terra 
incognita: диалог о библиографической на-
уке» (м. : Литера, 2010)4. так, не отрицая 
многие позитивные моменты диалога авто-
ров, соответствующие культурным требова-
ниям, м. Г. Вохрышева отмечает и его не-
гативные черты, проявившиеся в двусмыс-
ленных высказываниях и критических оцен-
ках исследователей, не принимавших уча-
стия в этом диалоге. Данное обстоятельство 
расценивается м. Г. Вохрышевой как напа-
дение на «позитивное лицо», что противоре-
чит, по её убеждению, принципам однознач-
ности толкований и одобрения в диалоге. 

Большое значение в пособии имеет 
глава 6, посвящённая анализу культуроло-
гического потенциала библиографическо-
го образования в связи с актуализацией 
проблемы культурологического подхода к 
образованию, разрабатываемого, в частно-
сти, С. и. Гессеном, который в книге «ос-
новы педагогики. Введение в прикладную 
философию» (1923) «осуществил концепту-
альное, систематическое изложение пред-
ставлений об образовании как историко-
культурном феномене»5.

Подчёркивая зависимость каждого но-
вого типа культуры от соответствующего 
ему нового типа образования, м. Г. Вохры-
шева справедливо считает, что в настоящее 
время культурологические аспекты обра-
зования приобретают первостепенное зна-
чение. В высшем образовании это связыва-
ется с переходом к формированию профес-

4 См. также: Вохрышева м. Г. Диалог как куль-
турная форма представления библиографической 
науки // Библиография. 2011. №2. С. 41–49.

5 овсяницкая е. А. С. и. Гессен. культурологи-
ческий подход к образованию // Филос. науки. 
2012. №1. С. 142.

собой объект преимущественно научных, 
библиографоведческих исследований и в 
качестве объекта не характерны для биб-
лиографирования.

новаторским в культурологическом под-
ходе к библиографии является осмысление 
диалогизма в культуре и библиографии как 
формы диалога культур, обеспечивающего 
взаимодействие культурного прошлого и 
настоящего (глава 5). Диалогизм рассма-
тривается в роли культурного феномена, 
поскольку по отношению к нему культура 
выступает объектом диалога и создаёт фун-
дамент для реализации диалогической дея-
тельности. Автор раскрывает диалогичность 
библиографоведения как культурологиче-
ской дисциплины, предлагает классифика-
цию субъектов библиографического диало-
гизма, подчёркивает его связь с коммуника-
тивной функцией культуры и библиографии.

По мнению м. Г. Вохрышевой, диалог 
реализуется через разного рода произведе-
ния, посредством связей между людьми, 
опирается на нормы, одобренные культурой 
поведения, в том числе в профессиональ-
ном сообществе. В библиографии осущест-
вляется диалог текстов, но непосредст вен-
ной областью диалогизма автор считает 
общение человека с человеком, в частности 
прямой диалог между библиографом и чи-
тателем. В пособии органично представлены 
разработанные ранее автором положения 
библиографического общения как взаимо-
действия людей с целью обмена библиогра-
фической информацией. С точки зрения 
культурологического подхода, библиогра-
фическое общение выступает культурным 
явлением, поскольку имеет творческий ха-
рактер, выполняет функции социализации 
и инкультурации личности (т. е. культуроло-
гическую). Большое значение имеют культу-
ра речи библиографа, его эрудиция и куль-
турная компетенция. В книге приводятся 
примеры общения библиографа с пользова-
телями библиографической информации, 
что усиливает её практическое значение.

так же органично в контекст культуры 
диалогичности вписываются фрагменты по-
собия, связанные с культурой диалога в биб-
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Т. А. Новоженова

выделяет культурологию, историю русской 
культуры, теорию и историю литературы, 
русский язык и культуру речи, отводя ей 
особую роль как важнейшему компоненту 
культуры, средству межкультурного обще-
ния. на данном основании автор утверж-
дает, что формирование речевой культуры 
в библиографическом образовании высту-
пает существенным фактором его культу-
рологизации. наряду с этим в пособии 
раскрываются черты культурологизации 
подготовки библиографов и через другие 
учебные дисциплины (психолого-педаго-
гические, психолого-этические, культуру 
общения и т. д.), особенно через курс «со-
циальные коммуникации», а также собст-
венно библиографические курсы, к которым 
мы добавили бы дисциплину «информа-
ционные ресурсы», имеющую немаловаж-
ное значение в формировании информа-
ционной культуры личности.

Весьма полезным в пособии являются 
классификация и характеристика обще-
культурных компетенций, особенно в ус-
ловиях перехода высшей школы к двух-
ступенчатой системе образования. Автор 
анализирует компетенции основных обра-
зовательных программ бакалавриата и ма-
гистратуры по библиотечно-информацион-
ной специальности, в совокупности фор-
мирующие интеллектуальную, коммуника-
тивную и организационно-управленческую 
культуру. Раскрываются качественные чер-
ты компетенций, показывается отличие в 
их содержании для бакалавриата и маги-
стратуры.

новым является раскрытие в пособии 
информационно-культурологического кон-
текста в образовании, в связи с чем автор 
ставит вопрос о разработке информаци-
онно-культурологической контекстологии. 
Суть этого метода м. Г. Вохрышева видит в 
«исследовании закономерностей нового 
знания в имеющемся», в «раскрытии меха-
низма связей единичного информацион-
ного фрагмента с компонентами инфор-
мационного окружения» (С. 235–236). 
Рассматриваются понятия, содержатель-
ная структура, функции и инструментарий 

сиональных компетенций, получаемых 
студентами в контексте единой культуры 
человечества. В этом процессе культуроло-
гический аспект ассоциируется автором с 
культуропорождающей деятельностью пре-
подавателя, освоением учащимися культур-
ного наследия, норм и правил культуры пове-
дения, соответственно чему создаются чело-
век культуры и сама культура. м. Г. Вохры-
шева отмечает, что образовательный процесс 
всегда имеет культурный характер, осущест-
вляющий социализацию и культуризацию 
личности.

Библиографическое образование рас-
сматривается ею как синтез образования и 
культуры, при этом она подчёркивает уси-
ливающуюся роль культурологической со-
ставляющей, сближающей библиографи-
ческое образование с культурологическим.

В рамках этих положений в книге под-
нимаются важные вопросы: активное уча-
стие студентов в культурологическом про-
цессе образования посредством само-
обучения и саморазвития, создание ими 
собственного знания, их индивидуальное 
обучение на личностно-ориентированной 
основе при организующей и направляющей 
роли преподавателя. Подобные акценты 
отечественные и зарубежные представите-
ли педагогической науки рассматривают в 
качестве необходимых черт парадигмы мо-
дернизации высшего образования.

конечным результатом этих стратегий 
в образовании м. Г. Вохрышева считает на-
бор компетенций, устраняющих разрыв 
между знанием и умением, выступающих 
социокультурными формами образования. 
В пособии раскрывается характер труда и 
«нового» преподавателя, его профессио-
нальной компетентности и функций, вы-
ражающих культурообразующие составля-
ющие педагогического взаимодействия со 
студентами.

Поднимая в книге актуальный вопрос о 
самостоятельной, специальной подготовке 
библиографических кадров, м. Г. Вохры-
шева видит реализацию в ней культуроло-
гического фактора в блоке социально-гу-
манитарных дисциплин, среди которых 
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библиографического общения, окажут су-
щественную помощь библиографам-прак-
тикам. В этом смысле оправдано обозначе-
ние жанра книги как научно-практическо-
го пособия. 

Главы, посвящённые культурологизации 
библиографического образования, разра-
ботке компетентностного подхода к нему 
через призму культуры, обоснованию ме-
тода информационно-культурологической 
контекстологии применительно к образо-
ванию, полезны для преподавания учеб-
ных дисциплин в контексте современных 
условий высшего специального образова-
ния. Доступный язык и наличие в пособии 
наглядного материала, примеров из библио-
графической практики, иллюстрирующих 
научно-теоретические идеи, существенно 
облегчат студентам изучение важной и ин-
тересной проблемы связи культуры и биб-
лиографии.

Библиотечно-библиографическая обще-
ственность получила интересную книгу, 
которая рассматривает и углубляет пред-
ставление о культурологической природе 
библиографии и укрепляет престиж би-
блиотечной профессии.

Т. А. Новоженова

информационно-культурологической кон-
текстологии, определяются виды инфор-
мационных контекстов, приводятся при-
меры применения этого метода в науке и 
практике библиографии, возможности его 
использования в процессе обучения. По 
мнению м. Г. Вохрышевой, данный метод 
весьма успешен в реализации общекуль-
турных компетенций в библиотечно-инфор-
мационном образовании, отвечает фунда-
ментальному принципу педагогики — пре-
емственности в обучении (С. 233–234), что 
соответствует требованию системности в 
образовании.

книга м. Г. Вохрышевой, подготовлен-
ная ею на основе собственных разработок 
и анализа многочисленных авторитетных 
источников, представляет собой глубокое, 
всестороннее, системное исследование вза-
имосвязи и взаимообусловленности куль-
туры и библиографии, раскрывает многие 
новые грани этой проблемы и тем самым 
вносит существенный вклад как в дальней-
шее развитие культурологической библио-
графической концепции, так и в теорию 
библиографии в целом. её материалы, ос-
вещающие культурологические аспекты 
библиографической деятельности, культур-
ные формы библиографической информа-
ции, библиографическую культуру, культуру 

Открытые тайны истории: библиография трудов сотрудников РЦХИДНИ — 
РГАСПИ (1992–2011): к 90-летию РГАСПИ / М-во культуры Рос. Федерации, 
Федер. арх. агентство, Рос. гос. арх. соц.-полит. истории ; [сост. Д. А. Боль-
шаков, А. В. Репников, К. А. Соловьев; отв. ред. С. А. Котов]. — М. : РОССПЭН, 
2011. — 222, [1] с. — 300 экз. 

архивные фонды заговорили

© зелов н.С., 2012

уДк 013:94:061.1РГАСПи

Справочное издание, подготовлен-
ное к 90-летию Российского госу-
дарственного архива социально-по-

литической истории (РГАСПи), содержит 
библиографические сведения об опубли-

кованных трудах — документальных сбор-
никах, научных публикациях, статьях и ре-
цензиях — сотрудников одного из круп-
нейших государственных архивов России. 
«они посвящены разным сюжетам отече-
ственной и мировой истории, — отмечает-
ся в предисловии к изданию, — но всех их 
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объединяет одно — новые факты, имена и 
события, которые ранее были “за семью 
печатями”: многие из этих документов ра-
нее имели гриф “Совершенно секретно”» 
(С. 5–9). значительную часть фондов 
РГАСПи составляют документальные ма-
териалы бывшего Центрального партий-
ного архива института марксизма-лени-
низма (ЦПА имЛ) при Цк кПСС, к ко-
торым доступ до 1991 г. был ограничен. 
После нацио нализации и преобразования 
ЦПА имЛ при Цк кПСС в государствен-
ный федеральный архив отечественные и 
зарубежные исследователи получили воз-
можность изучать его богатейшие по со-
ставу и содержанию документов фонды и 
коллекции. 

Сотрудники Российского центра хра-
нения и изучения документов новейшей 
истории (РЦХиДни), в 1999 г. переиме-
нованного в  РГАСПи, с 1992 г. ввели в на-
учный оборот уникальные, ранее неизвест-
ные исследователям документы по истории 
общественной мысли, социальных движе-
ний и политической истории России и 
мира, подготовили совместно с другими 
архивами, академическими учреждения-
ми более 230 документальных сборников. 
читатели найдут в справочнике сборники 
по истории либерального движения в Рос-
сии 1902–1905 гг., о развитии оборонно-
промышленной политики России и СССР 
(1900–1963), коминтерне, еврейском анти-
фашистском комитете, других организа-
циях, о коллективизации и раскулачивании 
и о многих других событиях в жизни стра-
ны. В 2007 г. РГАСПи выпустил в трёх томах 
стенограммы заседаний Политбюро РкП 
(б) — Цк ВкП(б) за 1923–1938 гг. Среди 
изданий, в подготовке которых участвова-
ли сотрудники архива, — сборники трудов 
В. о. ключевского, П. н. милюкова, к. П. По-
бедоносцева, П. А. Столыпина, м. и. туган-
Барановского, Г. П. Федотова, других госу-
дарственных деятелей, историков, фило-
софов ХIХ — начала ХХ в. Сотрудники 
архива ввели в научный оборот переписку 
А. м. Горького с В. и. Лениным, докумен-
ты о взаимоотношениях А. П. Дов женко, 

м. м. зощенко, С. м. Эйзенштейна с руко-
водством ВкП (б), письма н. С. Аллилу-
евой, и. Ф. Арманд, В. и. Вернадского, 
Г. м. Димитрова, м. В. нечкиной, Б. и. ни-
колаевского, м. н. Покровского и других 
деятелей политики, науки и культуры. 
Даны сведения о переписке и. В. Сталина 
с В. м. молотовым за 1925–1936 гг. и  
с Л. м. кагановичем за 1931–1936 гг. (м., 
2003), воспоминаниях П. е. Шелеста «…Да 
не судимы будете. Дневниковые записи, 
во с по минания члена Политбюро Цк 
кПСС» (м., 1995), А. и. микояна «так 
было. Размышления о минувшем» (м., 
1999). Среди коллективных трудов сотруд-
ников РГАСПи — энциклопедические из-
дания «Государственная дума Российской 
империи, 1906–2006 : энцикл. : в 2 т.» (м., 
2006; 2-е изд. 2008), «Государственный 
совет Российской империи (1906–1917)» 
(м., 2008), «общественная мысль Русско-
го зарубежья» (м., 2009) .
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многие сотрудники архива постоянно 
публикуют документы, статьи в средствах 
массовой информации. тематика статей раз-
нообразна: неизвестные страницы жизни 
государственных деятелей, внешняя и вну-
тренняя политика страны в ХIХ — ХХ вв., 
история цензуры в советские годы, власть 
и научная, художественная интеллигенция, 
история РГАСПи и архивного дела. изда-
ние включает более 1500 наименований 
статей, публикаций документов и рецензий 
и снабжено именным указателем, в кото-
ром более 650 персон — авторов и руково-
дителей авторских групп, членов редколле-
гий документальных сборников. к сожале-
нию, в именном указателе не отражены 
фамилии государственных, партийных де-
ятелей, участников революционного дви-
жения, писателей, мастеров искусств.

Библиографический указатель содер-
жит ценную информацию о подготовке со-
трудниками архива справочников о фондах 
и коллекциях РГАСПи, обзоров фондов 
В. и. Ленина, А. В. Луначарского и других 
видных деятелей, о новых поступлениях 
документов в один из крупнейших архивов 
России.

Н. С. Зелов

указатель содержит информацию о боль-
шом количестве документальных сборников 
по истории Великой отечественной вой-
ны, подготовленных при участии РГАСПи. 
В 1998 г. архив издал в двух книгах сборник 
«1941 год», в 2003 г. — «“молодая гвардия” 
(г. краснодон) — художественный вымы-
сел и историческая реальность», выпущен-
ный в рамках Государственной программы 
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2001–2005 годы».  
В 2005 г. увидел свет «Сводный каталог 
культурных ценностей, похищенных и утра-
ченных в период Второй мировой войны» 
(т. 4), в 2009 г. вышли сборники «Генералы 
и офицеры вермахта рассказывают… Доку-
менты из следственных дел немецких воен-
нопленных. 1944–1951» , «Русская Православ-
ная Церковь в годы Великой отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.», в 2010 г. — «Самый 
памятный день войны. Письма-исповеди». 

Внимания заслуживают также справоч-
ники «Строка к биографии. Секретари и 
члены Бюро Центрального комитета ком-
сомола, вожаки пионерии, председатели 
кмо СССР, первые секретари Цк ЛкСм 
союзных республик», «звезды первой ве-
личины. москвичи — лауреаты премии 
Ленинского комсомола», подготовленные 
РГАСПи в 2003 г.

 Сукиасян Э. Р. Введение в современную каталогизацию : пособие для проф. 
самообразования / Э. Р. Сукиасян. — М. : Литера, 2012. — 315 с. — (Серия 
«Современная библиотека»). — 1000 экз.

Своевременная книга 
о современной каталогизации

© Сухоруков к. м., 2013

уДк 025.3

имя автора рецензируемой книги 
не нуждается в особом представ-
лении и пояснении его заслуг. 

Э. Р. Сукиасян — живой классик отече-
ственного библиотековедения, автор сотен 

статей и десятков книг по проблемам биб-
лиотечной теории и практики. Содержа-
ние печатных публикаций Э. Р. Сукиасяна 
всегда конкретно и актуально, а стиль из-
ложения — ясен и лаконичен. Рецензируе-
мая книга — не исключение. Перед нами — 
пионерская работа.
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К. М. Сухоруков

скались Всесоюзной книжной палатой в 
печатном виде, а ныне — Российской книж-
ной палатой — в электронной форме. у чи-
тателей может сложиться впечатление, что 
до (как, впрочем, и после) появления си-
стем корпоративной каталогизации в на-
шей стране отсутствовал и до сих пор от-
сутствует государственный центр катало-
гизации. но он существует: выпускает, хоть 
и не с полным охватом издаваемых в стра-
не книг, самую оперативную каталожную 
информацию о всех видах печатной про-
дукции, поступающей в палату. Этой ин-
формацией пользуются сотни подписчи-
ков в России и за рубежом.

кстати, книжной палате «не повезло» 
и в отлично составленном предметном ука-
зателе: в английском переводе она оши-
бочно названа «All-Russian», т. е. «Всерос-
сийской», хотя таковой никогда не была 
(С. 310).

Впрочем, все замечания во многом вы-
званы повышенной требовательностью к 
автору, который давно приучил своих кол-
лег и читателей к высшему стандарту каче-

В подзаголовке указан читательский 
адрес: «Пособие для профессионального 
самообразования», а сам автор в предисло-
вии пишет, что у пособия может быть более 
широкий круг потенциальных читателей: 
опытные специалисты и начинающие би-
блиотекари, студенты, методисты-теоре-
тики и каталогизаторы-практики.

книга состоит из 12 глав, дополнена 
четырьмя приложениями, обширным спи-
ском литературы, а также указателями — 
именным и предметным. Автор справедли-
во указывает, что революционные техно-
логические изменения в библиотечном деле 
начались именно в сфере каталогизации, 
прежде всего в англоязычных странах. 
Это обосновывает важность изучения пе-
редового зарубежного опыта, международ-
ной терминологии каталогизации. каждое 
положение подтверждается разнообразны-
ми и конкретными примерами, многочис-
ленными фактами и документами.

Главное дело жизни Э. Р. Сукиасяна — 
библиотечно-библиографические классифи-
кации (ББк) вообще и отечественная ББк 
в особенности. его стремление и умение 
«всё разложить по полочкам», в строгой 
иерархии терминов, понятий, процессов 
нашло отражение и в безупречно чёткой и 
логичной структуре рецензируемого изда-
ния. Вместе с тем, как известно, недостат-
ки — продолжение достоинств. В нашем 
случае — и это мимоходом признаёт сам 
автор — налицо чрезмерное внимание к 
проблемам, смежным по отношению к ка-
талогизации, в частности, большое место 
отведено вопросам классификации — в об-
щей сложности четыре главы, т. е. треть ос-
новного текста; при этом список литературы 
свидетельствует об очень хорошей разра-
ботанности темы самим Э. Р. Сукиасяном. 
В то же время, как нам кажется, недоста-
точно внимания уделено истории и про-
блемам современной деятельности меж-
регионального комитета по каталогизации 
(бывшей межведомственной комиссии по 
каталогизационной деятельности). Столь же 
мало сказано о карточках централизован-
ной каталогизации, которые раньше выпу-
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ства своего подвижнического труда. Вышед-
шая в информационном центре сотруд-
ничества «Литера» монография  Э. Р. Су-
ки асяна несомненно украсит серию науч-
но-методических и учебных пособий «Со-
временная библиотека». Актуальность и 

 Acta Samizdatica / Записки о самиздате : альманах : пилот. вып. / Гос. публ. 
ист. б-ка России, Междунар. историко-просвет., благотвор. и правозащит. 
о-во «Мемориал»; [сост. Е. Н. Струкова, Б. И. Беленкин]. — М., 2012. —  
135 с. : ил. — 500 экз.

Записки о «Записках»

© миронов Д. Э., 2013

уДк 098.1:091(470+571):050.9

как орудие самиздата печатные ма-
шинки, машинописные тексты ста-
ли фактом истории, но разговор о 

самиздате, причинах его появления и вли-
янии, которое оказало неофициальное рас-
пространение информации на советское об-
щество, интересен не только тем, кто пере-
жил эту эпоху, но и молодёжи, для которой 
печатные машинки — атрибут винтажа.

В быстро меняющемся мире, где основ-
ным свойством культурных артефактов ста-
ла их одноразовость и самозаменяемость, 
необходимо знать о незаменимых вещах и 
реалиях, составляющих своеобразие преды-
дущей эпохи. Вещи, которые были практи-
чески в каждом доме и формировали куль-
туру повседневности, ментальность всего 
общества, сейчас не актуализированы, за-
быты или пылятся на дачных чердаках.

новый проект Государственной пуб-
личной исторической библиотеки России 
(ГПиБ) и общества «международный ме-
мориал» — альманах «Acta Samizdatica» — 
задуман как дискуссионная площадка груп-
пы исследователей, занимающихся изучени-
ем неподцензурных изданий. к сожалению, 
самиздат до сих пор  является экзотической 
темой, своеобразной terra incognita в науч-
ном мире. исследователи самиздата поне-

воле становились маргиналами в отече-
ственной исторической науке. и это поло-
жение дел нужно было исправить.

Самиздат важен для нас не только как 
способ распространения текстов, но и как 
составляющий элемент советской контр-
культуры. зачастую именно в самиздате 

полезность данного издания не вызывает 
сомнений, причём не только на ближай-
шую перспективу и не только для профес-
сионального самообразования.

К. М. Сухоруков



87

За
п

и
с

к
и

 о
 «За

п
и

с
к

а
х

»

Д. Э. Миронов

рождались новые культурные смыслы и  
формы, которые уже потом наполняли со-
бой «официальную» культуру. При такой 
постановке вопроса исследователь немину-
емо обращается к пограничным сюжетам, 
к сегодняшней тематике. В первую очередь 
речь идёт о  сюжетах, связанных с распро-
странением неофициальной информации.

Латинское название для альманаха «Acta 
Samizdatica» предложил Габриэль Супер-
фин, а  русский вольный перевод — «запи-
ски о самиздате» — выполнен составителя-
ми е. н. Струковой и Б. и. Беленкиным  
вместе с редактором Л. С. ерёминой.

Альманах состоит их пяти частей. каж-
дая часть интересна специалистам в обла-
сти библиотечного дела, раскрывает специ-
фику работы с материалами  неофициальных  
и малотиражных изданий современности.

В первой части «к постановке пробле-
мы» опубликованы три работы дискусси-
онного характера. 

заведующая сектором фонда нетради-
ционной печати ГПиБ, канд. ист. наук 
е. н. Струкова в статье «Самиздат как па-
мятник книжной культуры» призывает со-
хранить самиздат и изменить отношение к 
документам неподцензурной печати, при-
знав их историческую ценность, и в конеч-
ном итоге рассматривать их как уникальные 
книжные памятники. Автор ставит вопрос 
о создании сводного каталога существую-
щих в самиздате текстов, который может 
заинтересовать общественность — напри-
мер,  в формате виртуального музея.

заведующий библиотекой «междуна-
родного мемориала» Б. и. Беленкин рас-
сказывает  о современных изданиях, явля-
ющихся в некотором роде продолжением 
самиздатовской эстетики. В статье  «”Руко-
писное” как “печатное”?.. “Печатное” как 
“рукописное”?..» он обращает внимание 
на так называемые сверхмалотиражные 
издания — книги и брошюры, выпущен-
ные тиражом менее 100 экземпляров.  Эти 
материалы являются библиографической 
редкостью и в большинстве случаев были 
переданы в дар библиотеке самими издате-
лями. «краткий аннотированный библио-

графический список малотиражных (ме-
нее 100 экз.) изданий, хранящихся в биб-
лиотеке международного мемориала (по 
жанрам)» размещён в заключительной ча-
сти альманаха — «Библиография».

завершает первую часть сборника ста-
тья сотрудника Архива истории инакомыс-
лия в СССР общества «международный 
мемориал» А. А. макарова «от личной кол-
лекции самиздата к общественной библио-
теке. трудности границ и дефиниций». на 
примере коллекции нетрадиционной печати 
Юрия  Авруцкого, которая хранится в биб-
лиотеке «международного мемориала», ав-
тор показывает, насколько условной явля-
лась грань между общественной и частной 
подпольной библиотекой. Добавим, что 
уникальная особенность библиотеки Ю. Ав-
руцкого — чудом сохранившиеся и пере-
данные в архив мемориала записи о выда-
че книг с 1974 г. до конца 1980-х гг.

Вторая часть сборника — «Детали» — 
посвящена  аспектам изучения самиздата и 
смежных тем.

Руководитель исследовательской про-
граммы «история  инакомысли я в СССР» 
в «мемориале» Г. В. кузовкин пишет об ис-
тории перевода на электронный носитель и 
последующей каталогизации легендарного 
бюллетеня московских правозащитников 
«Хроника текущих событий» (1968–1983).  

В основу статьи А. А. макарова «Пре-
следования преподавателей йоги в Совет-
ском Союзе» легло его выступление на «кру-
глом столе» «Эзотерический самиздат в 
СССР», который проходил в ГПиБ в 2010 г.

Преподаватель мГу, канд. филол. наук 
н. В. Поселягин рассказывает об одном из 
самых известных неофициальных изданий 
перестройки — еженедельной газете «Ат-
мода» («Пробуждение») народного фронта 
Латвии. Фактически это первая публика-
ция, в которой всестороннему анализу под-
вергаются именно тексты газеты, выходив-
шей в 1988–1992 гг.

Главный библиотекарь ГПиБ, канд. 
ист. наук и. С. кучанов анализирует руко-
писные комментарии на агитационных ма-
териалах, в частности на листовках изби-
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1990-х гг. в сборниках и в интернете. Боль-
шим успехом пользуются они и в наши 
дни. Памятка А. А. макарова  распростра-
нялась в основном за рубежом и поэтому 
мало известна в России. 

В этом же разделе  помещён отрывок из 
«Диссидентских воспоминаний» известно-
го участника общественных  движений Аси 
Лащивер (1940–2009). В публикации,  под-
готовленной е. н. Струковой и дочерью 
диссидентки — и. Р. Лащивер, рассказыва-
ется о неформалах и описывается атмосфе-
ра перестройки, пришедшей на смену се-
рым будням застоя.

Составители назвали выпуск альманаха 
«пилотным», тем самым подчеркнув, что 
редакционный портфель издания формиру-
ется и открыт для интересных предложений.

В рамках книжной выставки-ярмарки  
Non/Fiction 1 декабря 2012 г. состоялась 
презентация  «Acta Samizdatica». интерес, 
проявленный участниками мероприятия к 
изданию, свидетельствует о том, что са-
миздат — это не отжившее своё элемент 
эпохи, а живой и цельный её артефакт. 

В следующих выпусках альманаха пла-
нируется представить материалы о самиз-
дате чехословакии, Польши, украины и 
других стран.

Д. Э. Миронов

рательных кампаний 1989–1993 гг. Статья 
сопровождается иллюстрациями. Автор при-
водит широкий спектр комментариев: от 
банального «Все козлы!» до обращений в 
поддержку кандидатов.

третья часть — «Сюжет. Цветаевские 
встречи и самиздатский сборник “Все о 
Цветаевой”»,  подготовленная сотрудни-
ками Центра компаративного литературо-
ведения университета торонто (канада) 
А. комароми и А. кострюковой, знакомит 
со сборниками «Все о Цветаевой», которые 
издавались Л. А. мнухиным в 1978–1984 гг. 
Всего вышло 22 сборника, составленных на 
основе докладов, прозвучавших на Цветаев-
ских встречах. Эти встречи носили полуофи-
циальный характер и проходили в помещени-
ях районной библиотеки.  В основе «Сюже-
та» о м. и. Цветаевой — интервью Л. А. мну-
хина, подготовленное А. комароми.

Раздел «Публикации» включает два ма-
териала. А. А. макаров представляет па-
мятку 1979 г. «некоторые соображения о 
помощи политзаключенным», составлен-
ную и. ковалевым.  инструкции и памят-
ки как жанр самиздата известны с конца 
1960-х гг.: например, «Юридическая памят-
ка для тех, кому предстоят допросы» А. есе-
нина-Вольпина (1969), пособия В. Альбрех-
та «как вести себя на обыске» (1976) и «как 
быть свидетелем» (1979) и др. многие из 
этих документов публиковались с начала 

Традиционная вера народа мари (язычество) = Марий Юмо йÿла : библиогр. 
указ. / М-во культуры, печати и по делам национальностей Респ. Марий Эл, 
Нац. б-ка им. С. Г. Чавайна ; сост. : Н. И. Бушкова, Н. С. Попов ; авт. вступ. ст., 
науч. ред. Н. С. Попов. — Йошкар-Ола : Нац. б-ка им. С. Г. Чавайна, 2012. — 
156 с. : ил. — 300 экз.

Библиография марийского язычества

© Севрюгина о. А., 2013

уДк 016:2(=511.151)

у никальное наследие прошлого и 
артефакт настоящего — традици-
онная марийская религия языче-

ство — охватывает все сферы жизни ма-
рийцев и живущих рядом с ними народов, 
оказывает прямое воздействие на повсед-
невную жизнь, определяет мировоззрение, 
характер, поведение, ценностные ориен-
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О. А. Севрюгина

ществлялось ни в Республике марий Эл, 
ни в России в целом, ни за рубежом. еди-
ного свода литературы по теме не было.

Подготовка рецензируемого издания 
продолжалась несколько лет. над спра-
вочником трудились лучшие специали-
сты национальной библиотеки им. 
С. Г. чавайна в тесном сотрудничестве с 
учёными марийского научно-исследова-
тельского института языка, литературы и 
истории им. В. м. Васильева. Проделана 
большая составительская и редакторская 
работа, в указателе обобщены и систе-
матизированы издания и публикации на 
русском, марийском, иностранных язы-
ках за 1770–2010 гг. 

указатель будет интересен исследова-
телям культуры и религии народа мари, 
учёным, занимающимся изучением рели-
гиозной картины мира, преподавателям и 
студентам, краеведам. 

В предисловии составители раскрыва-
ют его состав и структуру. Вступительная 
статья н. С. Попова, канд. ист. наук, веду-
щего науч. сотрудника марниияЛи, 

тации, моральные установки. марийцы  
в наибольшей мере сохранили исконно 
национальные религиозные верования и 
сегодня являются единственным в ев-
ропе народом, исповедующим язычество. 
Последователи марийской традиционной 
религии (её приверженцами являются 
15,5 % жителей региона) осуществляют 
религиозные ритуалы, массовые моления, 
проводят благотворительные и культур-
но-массовые мероприятия. Ритуальные 
моления проходят, как правило, в свя-
щенных рощах (кўсото). молением руко-
водит жрец (карт). около 400 священных 
рощ взяты под охрану государства, заре-
гистрированы четыре религиозные орга-
низации. 

традиционная марийская вера при-
влекала внимание исследователей с дав-
них пор. Существует множество работ по 
марийскому язычеству: самые ранние да-
тируются XVIII в. исследователи дают 
общее представление о религии мари, 
рассматривают её как феномен духовной 
культуры, выявляют истоки древних ре-
лигиозных воззрений, основные формы  
и проявления традиционных культов.

к сожалению, массив материалов на 
эту тему не введён в активный научный 
оборот. При большом интересе к теме ча-
сто возникали проблемы поиска суще-
ствующих публикаций. Сведения об ис-
точниках по религии мари можно найти в 
таких библиографических указателях об-
щего характера, как «марий библиографий» 
(1934) и «материалы для библио гра фи-
ческого указателя по мариведению» (1934) 
я. ялкаева, «история марийского края в 
дореволюционной литературе» (2006), в 
трудах и исследованиях марийского науч-
но-исследовательского института языка, 
литературы и истории им. В. м. Васильева 
(марниияЛи), а также в биб лио гра-
фических материалах н. В. никольско-
го, Д. к. зеленина, В. Ф. иваницкого и 
позднейших исследователей.

но до настоящего времени библио-
графирование источников информации 
по языческой религии марийцев не осу-
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о переизданиях и публикациях одних и 
тех же статей в периодических изданиях). 

Справочный аппарат состоит из алфа-
витного указателя авторов, составителей, 
редакторов и переводчиков; указателя ра-
бот, описанных под заглавием; предмет-
ного указателя. 

Предметный указатель имеет единую 
рубрикацию на русском и марийском язы-
ках. Предметные рубрики выделены на 
основе библиографических записей; в ряде 
случаев (когда источники описывались de 
visu) названия рубрик раскрывают содер-
жательный аспект библиографических 
записей. номера библиографических за-
писей иностранных публикаций отмече-
ны звездочкой. 

Для выявления литературы, которая 
была включена в указатель, составители 
использовали все доступные библиогра-
фические источники — каталоги и кар-
тотеки национальной библиотеки им. 
С. Г. чавайна, «Летопись печати Респуб-
лики марий Эл», библиографические 
материалы исследователей, указатели 
марниияЛи им. В. м. Васильева, биб-
лиографические базы данных инион 
РАн по истории, этнографии, литерату-
роведению, лингвистике. 

Хотя библиографический свод источ-
ников по марийскому язычеству не явля-
ется исчерпывающим (в нём отражены 
сведения только о доступных нам зарубеж-
ных исследованиях и публикациях; выбо-
рочно даны газетные материалы: учиты-
вались наиболее существенные статьи и  
заметки), появление такого указателя — 
значимое явление в научной и культур-
ной жизни республики. издание может 
служить фундаментом исследовательской 
работы, углубить представления о само-
бытной древней системе религиозного 
мировоззрения народа мари, а также бу-
дет способствовать сохранению уникаль-
ного национального достояния и куль-
турного наследия.

О. А. Севрюгина

знакомит читателей с основными этапа-
ми истории изучения традиционных ве-
рований мари.

указатель состоит из трёх разделов.  
В первых двух собраны источники, по-
свящённые бытованию, функционирова-
нию и развитию традиционной религии 
народа мари в целом, характеристике и 
изучению отдельных её сторон. Первый 
раздел — «Дореволюционная литература 
(до 1917 г.)» — включает книги и статьи в 
сборниках и периодических изданиях, 
второй — «Литература послереволюцион-
ного времени» (с 1917 г.) — материалы, 
относящиеся к послереволюционному пе-
риоду и современности. 

Библиографические записи располага-
ются в алфавите авторов и заглавий, рабо-
ты одного и того же автора — в хроноло-
гическом порядке (по дате выхода из пе-
чати). Последовательность расположения 
материала в первом разделе следующая: 
книги, публикации в сборниках, продол-
жающихся и периодических изданиях; во 
втором разделе: книги, статьи в сборниках 
и продолжающихся изданиях, статьи в 
журналах (сначала — научных, затем — на-
учно-популярных, общественно-полити-
ческих и литературно-художественных); 
статьи в газетах. В конце каждого раздела 
дана литература на иностранных языках. 

третий раздел знакомит с религиоз-
ными деятелями — служителями марий-
ского язычества. здесь сосредоточены их 
публикации и литература об их деятель-
ности. Раздел «Персоналии» состоит из 
индивидуальных библиографических бло-
ков, которые выстроены по алфавиту, а 
внутри каждого блока материалы распо-
ложены по хронологии. 

В конец указателя помещено допол-
нение к основному тексту, в котором со-
браны материалы, выявленные после за-
вершения составительской работы. Эта 
часть имеет самостоятельную нумерацию 
с литерой «Д» перед порядковым номером. 

Пособие содержит более 1000 библио-
графических записей (не считая сведений 
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Т. Ф. Каратыгина 

Коваль Л. М. И. В. Цветаев — директор Музеев, Московского публичного  
и Румянцевского / Л. М. Коваль. — М. : Пашков дом, 2012. — 350, [1] с.: ил. — 
300 экз.

Малоизвестная сторона 
деятельности и. в. цветаева

© каратыгина т. Ф., 2013

уДк 069–057.177.3(470-25)+929Цветаев

книги Людмилы михайловны ко-
валь, выпускаемые издательством 
«Пашков дом» в серии «Директо-

ра музеев, Библиотеки», хорошо извест-
ны читателям. новая книга, посвящённая 
ивану Владимировичу Цветаеву (1847–
1913), в год, когда отмечалось 150-летие 
основания московского публичного и 
Румянцевского музеев и 100-летие осно-
вания Государственного музея изобрази-
тельных искусств им. А. С. Пушкина, 
ожидалась с особым интересом.

Автору удалось выполнить постав-
ленную перед собой задачу — восстано-
вить историческую справедливость, по-
казать ту грань действительного под-
вижничества своего героя, о которой 
умалчивали многие справочные издания, 
а именно показать вклад и. В. Цветаева  
в отечественную культуру на посту ди-
ректора первого публичного музея мо-
сквы и Румянцевского музея.

Среди многочисленных цветаеведов, 
пишущих о Цветаеве как об искусствове-
де, основателе музея изящных искусств, 
профессоре московского университета, 
отце марины и Анастасии Цветаевых, 
ещё не было историков библиотечного 
дела.

Воздавая должное музейной и биб-
лиотечной деятельности и. В. Цветаева, 
Л. м. коваль, историк по базовому обра-
зованию (истфак мГу) и библиотекарь 
(полвека трудится в Российской госу-
дарственной библиотеке), тщательно 
исследовала огромный пласт архивных 
материалов, периодическую печать пер-

вого десятилетия XX в., мемуарные и 
другие литературные источники, для того 
чтобы показать его работу в московском 
публичном и Румянцевском музеях на про-
тяжении почти трёх десятилетий. Руко-
водство этими музеями в начале XX в. — 
сложный экономический и политический 
период, отмеченный Русско-японской 
войной, первой русской революцией, — 
требовало от директора не только добро-
совестности, но и определённой гибко-
сти, мудрости, умения.

Шаг за шагом, следуя традициям, за-
ложенным его предшественниками на 
этом ответственном посту, последова-
тельно решал и. В. Цветаев задачи со-
хранения сокровищ, которыми так богат 
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жении, о том, что связывало членов се-
мьи Цветаевых с Румянцевским музе-
ем — будущей Российской государствен-
ной библиотекой.

новый труд Л. м. коваль прекрасно 
иллюстрирован, великолепно оформлен 
художником издательства «Пашков дом» 
В. В. Покатовым.

Выход в свет рецензируемой книги 
знаменует завершение работы автора и 
издательства над серией, посвящённой 
директорам московского публичного и 
Румянцевского музеев — н. В. исакову, 
В. А. Дашкову, м. А. Веневитинову, В. Д. Го-
лицыну.

на презентации, проведённой 10 ок-
тября 2012 г. заведующей отделом РГБ 
Л. Б. Хайцевой, представители библио-
течной общественности приветствовали 
новое исследование Л. м. коваль на тему 
«Личность директора в истории Румян-
цевского музея». Целиком разделяю вы-
сокую оценку её труда об и. В. Цветаеве.

Т. Ф. Каратыгина 

был Румянцевский музей, обслуживания 
его читателей, развития музеев как науч-
ных учреждений, строительства и ре-
монта зданий и многие другие задачи.

Л. м. коваль показывает выдающего-
ся деятеля культуры в разных производ-
ственных ситуациях, восхищаясь им, со-
переживая ему и не забывая, что его са-
моотверженный труд в Румянцевском 
музее шёл параллельно с созданием му-
зея изящных искусств (ныне это Госу-
дарственный музей изобразительных ис-
кусств им. А. С. Пушкина).

издание отличается стройной струк-
турой, хорошим литературным языком. 
необходимо отметить заботу о читателе 
книги, в распоряжение которого предо-
ставлен добротный справочный аппа-
рат: именной указатель, список сокра-
щений, список использованных автором 
источников и литературы.

книга читается с неослабевающим 
интересом от первой до последней стра-
ницы. читатель узнаёт много нового о 
герое книги, его подвижническом слу-

Сборники трудов   
научных конференций

Книжный рынок россии : 
состояние, тенденции и 
перспективы развития : от-
раслевой доклад / Федер. 
агентство по печати и массо-
вым коммуникациям, упр. 
период. печати, книгоизда-
ния и полиграфии ; 
[Б. В. Ленский и др.]. — м. : 
Федер. агентство по печати 
и массовым коммуникаци-
ям, 2012. — 91 с. : ил.

Девятые  Макушинские 
чтения : материалы науч. 
конф., 15–16 мая 2012 г., 
Барнаул. — новосибирск : 
ГПнтБ, 2012. — 370 с. — В 
надзаг.: Гос. публ. и науч.-

техн. б-ка Со РАн. — Би-
блиогр. в примеч. в конце 
докл. — 200 экз.

Печать  и  слово  Санкт-
Петербурга : Петербургские 
чтения — 2011 : сб. науч. 
тр. [конф. : в 2 ч. / сост. и 
науч. ред. е. м. таборис-
ская]. — СПб. : СПГутД : 
Петербургский ин-т печати, 
2012. — В надзаг.: м-во об-
разования и науки Рос. Фе-
дерации, С.-Петерб. гос. 
ун-т технологии и дизайна, 
Сев.-зап. ин-т печати. —  
250 экз.

ч. 1 : книжное дело. куль-
турология. — 244 с. — Биб-
лиогр. в примеч. в конце 
докл.

Вышли в свет
ч. 2 : Литературоведе-

ние. — 360 с. — Библиогр. в 
примеч. в конце докл.

авторефераты   
диссертаций

Плешкевич  е. а. Доку-
ментальный подход в биб-
лиотековедении и библио-
графоведении : специаль-
ность 05.25.03 «Библиотеко-
ведение, библиографоведение 
и книговедение» / евгений 
Александрович Плешкевич ; 
[моск. гос. ун-т культуры и 
искусств]. — казань, 2012. — 
43 с. — Библиогр.: с. 39–
43. — место защиты: казан. 
гос. ун-т культуры и ис-
кусств. — 100 экз.
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на базе московского государст-
венного университета культуры 
и искусств (мГуки) 5 декабря 

2012 г. состоялось расширенное заседа-
ние учебно-методического совета (умС) 
по образованию в области библиотечно-
информационной деятельности.

Повестка дня включала вопросы реа-
лизации новых поколений отраслевых 
образовательных стандартов для бака-
лавриата и магистратуры. особое вни-
мание уделялось методическому обеспе-
чению учебного процесса, обоснованию 
необходимости отраслевой профессио-
нальной стандартизации, инициирова-
нию актуальных профилей обучения 
студентов, перспективам развития под-
готовки кадров для библиотек на бли-
жайшее будущее. 

С целью обсуждения профессиональ-
ных проблем встретились руководители 
профильных структурных учебно-науч-
ных подразделений и ведущие учёные-
педагоги из 11 вузов культуры и искусств — 
мГуки (н. Ю. Дементьева, Г. А. ивано-
ва, к. В. ивина, В. к. клюев, т. Ф. Лиховид, 
А. м. мазурицкий, Л. и. Сальникова, 
Ю. н. Столяров), СПбГуки (В. В. Бреж-
нева, м. н. колесникова, Д. А. Эльяше-
вич), БелгородГиик (н. А. туранина), 
казГуки (Г. м. кормишина), кемГуки 
(и. С. Пилко), краснодарГуки (н. и. Вась-
кова), орловГиик (о. о. Борисова), 
СамарГАки (Г. А. кузичкина), Смоленск-
Гии (е. С. мертенс), тюменской госу-
дарственной академии культуры, искусств 
и социальных технологий (Э. А. муля-
вина), челябинской ГАки (и. Ю. мат-
веева). В работе Совета участвовали 

председатель учебно-методического объе-
динения (умо) по образованию в обла-
сти народной художественной культуры, 
социально-культурной деятельности и 
информационных ресурсов и. о. ректора 
мГуки т. В. кузнецова и учёный секре-
тарь умо В. и. Солодухин. на заседа-
ние умС были приглашены председа-
тель секции библиотечной профессии, 
кадров и непрерывного образования Рос-
сийской библиотечной ассоциации (РБА) 
т. я. кузнецова, президент Русской школь-
ной библиотечной ассоциации (РШБА) 
т. Д. Жукова, а также заведующая днев-
ным отделением московского гумани-
тарного колледжа информационно-би-
блиотечных технологий н. С. яковлева. 

Первым рассматривался организа-
ционный вопрос. единогласно избрали 
заместителем председателя Совета дека-
на библиотечно-информационного фа-
культета, зав. кафедрой информацион-
ного менеджмента СПбГуки, д-ра пед. 
наук, проф. В. В. Брежневу вместо вы-
бывшей по объективным обстоятель-
ствам С. Г. николовой, а также ввели в 
состав умС зав. кафедрой библиотеко-
ведения и теории чтения СПбГуки, 
д-ра пед. наук, проф. м. н. колесникову. 

С приветственным словом к собрав-
шимся обратилась т. в. Кузнецова. осо-
бое внимание в её выступлении акцен-
тировалось на базовых показателях мо-
ниторинга деятельности вузов, введении 
модульного обучения, профессиональ-
ной мобильности педагогов, привлече-
нии иностранных студентов.

Второй вопрос повестки дня нацели-
вал на обсуждение предыздательской го-
товности четырёх первых учебников для 
бакалавриата — «Библиотековедение» — 
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руемого учебника и не задерживать ито-
говое научное редактирование с после-
дующим поэтапным выходом на плано-
вый издательский процесс.

учебник по библиографоведению 
полностью готов лишь в первой части — 
теория библиографии, где написано пять 
базовых глав: по видам библиографии 
(государственная, научно-вспомогатель-
ная, рекомендательная и краеведческая), 
а также по законам и закономерностям 
библиографии. Во второй — историче-
ской — части написана первая глава «Воз-
никновение библиографии на Руси. Биб-
лиография в XI — XVII веках», в то время 
как отечественная библиография XVIII — 
XXI вв. осталась пока неохваченной. Воз-
никает дилемма: или отказаться в дан-
ном варианте учебника от исторической 
части, ограничившись теоретическим 
материалом с краткой характеристикой 
современных концепций, а позднее от-
дельно издать учебное пособие по исто-
рии библиографии, или обзорно («бы-
стро, коротко и просто») дописать ретро-

«общее библиотековедение» (выступи-
ли координаторы М. н.  Колесникова и 
л. и.  Сальникова), «Библиографоведе-
ние» (координатор т. ф.  лиховид), «До-
кументоведение» (руководитель автор-
ского коллектива Д. а.  Эльяшевич) и 
«Аналитико-синтетическая переработка 
информации» (была зачитана справка от 
имени руководителя авторского коллек-
тива Л. В. трапезниковой). 

участники заседания отметили прак-
тическую готовность только части ожи-
даемого материала учебника по общему 
библиотековедению. научный редактор 
А. н. Ванеев не может системно и ком-
плексно работать с текстом из-за фраг-
ментарности имеющегося контента и не-
ритмичности взаимодействия авторского 
коллектива. В случае дальнейшего нару-
шения согласованных ранее сроков сдачи 
отдельными авторами материала веду-
щие педагоги СПбГуки выразили го-
товность самостоятельно компенсиро-
вать их отсутствие, чтобы неоправданно 
не затягивать комплектование проекти-

участники заседания учебно-методического совета
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живание», «Справочно-поисковый ап-
парат» и «Лингвистическое средства 
биб лиотечных и информационных тех-
нологий».

Авторский проспект учебника по 
лингвистическому обеспечению был пред-
ставлен в умС заранее проф. н. и. Ген-
диной (кемГуки), поэтому участники 
заседания смогли его предметно обсу-
дить и принять обоснованное решение  
о начале подготовки книги с плановым 
завершением к сентябрю 2013 г. Цель 
проектируемого учебника — дать целост-
ное, системное представление о составе, 
структуре и назначении лингвистиче-
ских средств библиотечно-информаци-
онной технологии. ключевыми задачами 
являются формирование профессиональ-
ных компетенций обоснования и выбора 
адекватных лингвистических средств для 
реализации библиотечно-информацион-
ной технологии, представление широкого 
спектра областей применения лингви-
стических средств в библиотечно-инфор-
мационной и наукометрической деятель-
ности. Структурированное содержание 
учебника направлено на формирование 
двух общекультурных и десяти профес-
сиональных компетенций, предусмотрен-
ных Федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего про-
фессионального образования (ФГоС 
ВПо) по направлению бакалаврской под-
готовки «Библиотечно-информационная 
деятельность». 

Презентация проекта учебника «Линг-
вистические средства библиотечных и 
информационных технологий» показа-
ла, что его будущий контент основан на 
результатах многолетних исследований 
автора, на систематизации и обобщении 
теоретических и эмпирических данных в 
области лингвистического обеспечения, 
специальной обработке и трансформа-
ции исходного научного материала в 
учебный текст. концепция учебника ба-
зируется на принципах системности, 
технологичности (анализ и характери-
стика лингвистических средств осущест-

спективный раздел, что позволит создать 
фундаментальный учебник как система-
тическое изложение предмета учебной 
дисциплины.

В учебнике «Документоведение» обо-
значена реальная плановая готовность 
текста первого тома — «общее докумен-
товедение» (16 авт. л. — два раздела, семь 
глав), который находится на редактиро-
вании. Вторая часть — «история кни-
ги» — (22–23 авт. л.) в активной ста-
дии написания и в установленный срок  
(к 1 сентября 2013 г.) будет представлена. 
Высказано мнение, что именно учебник 
«общее документоведение» вполне мо-
жет стать первым издательским проек-
том для отраслевого бакалавриата.

В завершающейся стадии находится 
составление учебника по аналитико-син-
тетической переработке информации 
(АСПи; 20 авт. л.). Все авторы предста-
вили варианты закреплённых за ними 
глав, осуществляется доработка матери-
ала по замечаниям научного редактора 
А. В. Соколова (СПбГуки). Авторский 
коллектив учебника считает необходимым 
запланировать подготовку (к октябрю 
2013 г.) и выпуск специального учебно-ме-
тодического практикума (около 15 авт. л.), 
содержательно согласованного с научно-
практическим учебным материалом и 
нацеленного на овладение студентами 
умениями и навыками библиографиче-
ского описания, предметизации, систе-
матизации, аннотирования и рефериро-
вания, которые предусмотрены програм-
мой курса «АСПи». 

Подчёркивалось, что к марту — ап-
релю 2013 г. целесообразно представить 
итоговые варианты подготавливаемых 
учебников для внешнего рецензирования 
и последующего получения рекоменда-
тельного грифа министерства образова-
ния и науки Российской Федерации.

В качестве нового перечня приори-
тетных учебников для обеспечения ба-
зовых курсов отраслевого бакалавриата 
выделены «Социальные коммуникации», 
«Библиотечно-информационное обслу-
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ционной деятельности; раскрытие си-
стемы научных знаний о коммуникации 
и определение в ней места документо-
ведческого цикла; осмысление перспек-
тив формирования электронной ком-
муникации; определение коммуникатив-
ных функций и миссий библиотек в 
техногенном информационном обществе. 
Профессионально-педагогическая на-
правленность учебника заключается в 
формировании трёх общекультурных и 
одиннадцати профессиональных компе-
тенций отраслевых бакалавров.

По поводу будущих учебников по биб-
лиотечно-информационному обслужива-
нию и справочно-поисковому аппарату 
библиотеки умС признал необходимым 
объявить конкурс, разослав вузам пред-
ложение представить варианты планов-
проспектов и возможных авторских кол-
лективов.

По итогам обсуждения проблем обе-
спечения учебной литературой базовых 
курсов отраслевого бакалавриата члена-
ми Совета решено унифицировать мето-
дический аппарат учебников: в конце 
каждой главы помещать резюме, вопро-
сы для самоконтроля (коррелирующиеся 
с формируемыми профессиональными 
компетенциями), выделять основную ли-
тературу (книжные издания), а в конце 
учебника давать аккумулирующий глос-
сарий, а также, при необходимости, 
раскрывающие содержание указатели. 
основной базой для публикации новых 
бакалаврских учебников признано изда-
тельство «Профессия», с которым имеет-
ся предварительная договорённость о 
выпуске проектируемых книг (на само-
окупаемости, без привлечения специаль-
ных ресурсных инвестиций) в твёрдом 
переплёте и в едином серийном оформ-
лении, их целевом распространении и 
гарантированном авторском вознаграж-
дении.

интерес участников заседания вы-
звало обсуждение третьего вопроса по-
вестки дня — «Профессиональный стан-
дарт библиотечно-информационной де-

вляется в неразрывной связи с реализу-
емыми в современных библиотеках и 
информационных службах технологиче-
скими процессами), интегративности (со-
держание строится на интеграции знаний 
библиотечно-библиографических дис-
циплин, информатики, логики, семио-
тики, языкознания, прикладной лингви-
стики), унификации структуры пред-
ставления учебного материала.

План-проспект учебника по социаль-
ным коммуникациям предложено под-
готовить проф. А. В. Соколову, который 
оперативно составил в первые же дни 
после завершения работы Совета необ-
ходимый документ. Представленный ма-
териал разослан для заинтересованного 
обсуждения членам умС и на ведущие 
кафедры всех семнадцати российских 
вузов культуры и искусств. В первом 
адаптированном к библиотечно-инфор-
мационному образованию учебнике 
«Социальные коммуникации» будут рас-
смотрены формы, виды, уровни комму-
никационной деятельности, структура 
групповой и общественной памяти, раз-
новидности коммуникационных кана-
лов и периодизация эволюции социаль-
ных коммуникаций, включая коммуни-
кации в информационном обществе. 
Для формирования гармоничного про-
фессионального мировоззрения особое 
внимание уделяется взаимосвязи биб-
лиотековедения, библиографоведения и 
книговедения с другими коммуникаци-
онными науками.

Цель проектируемого учебника — 
адаптировать теории социальной комму-
никации к потребностям модернизации 
профессионального мировоззрения биб-
лиотечно-информационных работников. 
Среди основных задач будущей учебной 
книги в проспекте выделены: разработка 
понятийно-терминологической системы 
для раскрытия сущности социально-ком-
муникационной деятельности и соци-
альной памяти; рассмотрение библиотеч-
но-информационной деятельности как 
разновидности социально-коммуника-
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В. К. Клюев

профессионального (библиотечного) об-
разования.

учебно-методическим советом при-
нято консолидированное решение о пра-
вомерности инициирования вузовским 
педагогическим сообществом подготов-
ки профессионального стандарта как 
компетентностной модели специалистов 
конкретной области деятельности, что 
позволит установить устойчивые связи 
между российской высшей библиотеч-
ной школой и реальной деятельностью 
современной библиотеки, обозначить 
потребности практики в квалификации 
кадров (кого и чему готовить). одно-
временно обращено внимание на важ-
ность преемственности профессиональ-
ного обучения в профильных колледжах 
и вузах. При коллегиальной разработке 
на федеральном уровне отраслевых про-
фессиональных стандартов в состав ко-
миссии предложено включить и. С. Пил-
ко (от умС) и т. я. кузнецову (от РБА).

Поистине историческим можно на-
звать обсуждение в рамках четвёртого 
вопроса пилотной подготовки бакалав-
ров с будущей квалификацией «педагог-
библиотекарь» в кемГуки и чГАки. 

Предварило представление практи-
ческой части вопроса организационно-
методологическое выступление т. Д. жу-
ковой о результатах проведённого РШБА 
мониторинга кадровой оснащённости 
школьных библиотек России и их пер-
спективных потребностях, а также ре-
альных возможностях вузов культуры  
и искусств стать действующими пло-
щадками федеральных округов по целе-
вой подготовке педагогов-библиотека-
рей. В качестве эффективной формы 
взаимодействия преподавателей и студен-
тов обозначено так называемое смарт-
обучение — с дистанционным освое-
нием учебных курсов и электронными 
учебниками.

Первым опытом начального этапа 
организации обучения будущих педаго-
гов-библиотекарей в рамках отраслевой 
бакалаврской подготовки поделились 

ятельности: гармонизация потребностей 
практики и вузовского обучения». Своё 
видение данной проблемы представили 
в. и. Солодухин, и. С. Пилко и т. я. Куз-
нецова. 

отмечалось отсутствие налаженной 
взаимосвязи «вуз — работодатель» на 
всех этапах профессионализации биб-
лиотечных кадров. Вузовское сообще-
ство самостоятельно не может в полной 
мере оценить потребности в необходи-
мых библиотекам кадрах и сформулиро-
вать адекватные требования к их подго-
товке. В свою очередь, руководители 
биб лиотек не ориентируются в номен-
клатуре и специфике современных учеб-
ных специальностей, направлений под-
готовки, профилей, квалификаций. отсю-
да неизбежны проблемы в подборе и 
расстановке молодых кадров. Эти про-
тиворечия особенно обостряются при 
переходе на двухуровневую систему 
вузовской подготовки бакалавриат — 
магист ратура. отсутствует чёткая диф-
ференциация требований, предъявля-
емых к выпускникам высшей библио-
течной школы различных уровней под-
готовки (бакалавр — специалист —  
магистр), недостаточно используется по-
ложительный опыт смежных областей 
деятельности, не согласованы требова-
ния к специалисту, предъявляемые раз-
личными ре гла ментами профессиональ-
ной деятельности и образовательными 
стандартами. 

Выступившие на заседании в. К. Клю-
ев,  а. М.  Мазурицкий,  н. С.  яковлева 
пришли к выводу о том, что возможным 
способом решения проблемной ситуации 
станет подготовка комплексного доку-
мента — профессионального стандарта, 
описывающего требования к библиотеч-
ному специалисту в соответствии с требо-
ваниями социума и профессионального 
биб лиотечного сообщества. требования 
к биб лиотечным кадрам, заложенные в 
профессиональных стандартах, позволят 
раз работать новые поколения государст-
венных стандартов среднего и высшего 
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основываясь на имеющихся концепту-
альных и методических разработках, а 
также опыте начального этапа организа-
ции обучения педагогов-библиотекарей 
в ряде вузов культуры и искусств) было 
решено открыть в рамках стандартизи-
рованного направления подготовки ба-
калавров «Библиотечно-информацион-
ная деятельность» новый инициативный 
профиль — «Библиотечно-педагогиче-
ское сопровождение школьного образо-
вания». Для успешной реализации этой 
задачи умС призвал ориентироваться на 
социальные заказы региональных и му-
ниципальных органов управления обра-
зованием (в том числе целевые бюджет-
ные места для абитуриентов). обращено 
внимание на важность консолидации уси-
лий ведущих вузов по учебно-методическо-
му оснащению данного профиля, а также 
организации академического обмена. 

В заключительной части заседания 
Ю. н.  Столяров аргументировал собст-
венное видение структуры и содержания 
учебной дисциплины «Документоведе-
ние» для бакалавров библиотечно-ин-
формационной деятельности как комп-
лексного общепрофессионального курса 
«Документология». он также подробно 
остановился на дидактических возмож-
ностях системы учебных пособий, оха-
рактеризовав её в качестве мобильной 
формы методического обеспечения 
ключевых разделов и тем базовых про-
фессиональных дисциплин. Для примера 
была позиционирована подготавливае-
мая Ю. н. Столяровым серия учебных 
пособий по библиотечному фонду («Фор-
мирование библиотечного фонда», «Без-
опасность библиотечного фонда» и др.) — 
предтеча нового одноимённого учебника.

участники заседания положительно 
оценили состоявшееся обсуждение акту-
альных вопросов современного библио-
течно-информационного образования. 
Признано целесообразным проводить 
аналогичные профессиональные встре-
чи по итогам календарного года, продол-
жив наметившуюся с 2011 г. традицию. 

проректор по учебной работе кемГуки 
и. С.  Пилко и декан факультета инфор-
мационных ресурсов и технологий чГАки 
и. Ю. Матвеева. Главный посыл: в выс-
шей библиотечной школе есть все теоре-
тико-методологические, методические и 
практические предпосылки для успешной 
подготовки педагогов-библиотекарей, но 
этот процесс нуждается в нормативном 
закреплении, организационно-управлен-
ческом и финансовом сопровождении. 
Важно, в частности, обозначить место 
«педагога-библиотекаря» в структуре про-
филей бакалаврской подготовки по на-
правлению «Библиотечно-информацион-
ная деятельность» и его статус в школе. 
Предстоит определить требования к со-
держанию обучения бакалавров данного 
профиля (компетенции выпускников), 
прежде всего педагогической состав-
ляющей образовательной программы 
(целесообразно тесное взаимодействие 
преподавателей кафедр библиотечных 
дисциплин и педагогики, педагогики/пси-
хологии). Важно заблаговременно опре-
делиться с трудоустройством выпускни-
ков нового профиля, ориентироваться 
на социальные заказы региональных и му-
ниципальных органов управления об-
разованием (в том числе получать целе-
вые бюджетные места для абитуриентов).

В процессе дискуссии свои мнения 
высказали в. и. Солодухин, в. К. Клюев, 
г. а. иванова. Были представлены много-
летняя практика подготовки в мГуки 
профилированных для работы в детских 
и школьных библиотеках бакалавров (в 
рамках реализации ещё Государственно-
го образовательного стандарта высшего 
профессионального образования второ-
го поколения по направлению «Библио-
течно-информационные ресурсы»), а 
также опыт обучения студентов в спе-
циализированной магистратуре по про-
грамме «теория и методология библио-
течно-педагогической деятельности».

В результате обсуждения заявленной 
проблемы (с учётом потребности прак-
тики и поддержки со стороны РШБА, 
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в. К. Клюев

По итогам 2012 г. самыми активными 
вузами во взаимодействии с умС были 
СПбГуки, кемГуки, чГАки. особую 
благодарность за информационную под-
держку деятельности отраслевого умС 
выражаем в адрес журналов «Библиоте-
коведение», «Библиография» и «Библио-
тека», а также федерального справочни-
ка «Библиотека и закон».

В. К. Клюев

Среди наиболее актуальных вопросов 
межвузовского сотрудничества и про-
блемного обучения ведущих педагогов 
выделены структурно-содержательные и 
методические аспекты подготовки ма-
гистров библиотечно-информационной 
деятельности, чему в немалой степени 
способствовала постановочная статья 
А. В. Соколова «о бедном магистре за-
молвите слово» (науч. и техн. б-ки. 2012. 
№ 10. С. 5–15).

выставка 
«контрреволюционной» литературы

© Лазуткина е. В., 2013

уДк 098.1’’1917/1950’’(470+571):021.4ГоПБ

В большом читальном зале Государ-
ственной общественно-политиче-
ской библиотеки (ГоПБ) 18 дека-

бря 2012 г. состоялось открытие книж-
но-иллюстративной выставки «книги с 
“шайбой” и без: документы, публици-
стика и исследовательская литература. 
1917–1950-е гг. к 95-летию Великой рос-
сийской революции».

Сформированная на основе библио-
тек института маркса и Энгельса (1921) 
и института Ленина (1923), ГоПБ обла-
дает уникальными фондами, с 1921 по 
1991 г. она была центральным хранили-
щем коммунистической партии Совет-
ского Союза. После 1924 г. эти институ-
ты получали обязательный экземпляр 
Российской книжной палаты, который 
стал основным источником пополнения 
фонда современной литературой, строго 
отобранной по тематике. В библиотеке, 
призванной сформировать возможно бо-
лее полную коллекцию изданий, состав-
ляющих наследие марксизма-лениниз-
ма, хранились и неугодные сочинения, 
изъятые из обращения по идеологиче-
ским причинам. Все печатные источни-
ки, не поддерживающие официальную 

трактовку событий, следовало, по мне-
нию партийного руководства страны, 
вычеркнуть из истории во имя будущего 
и забыть. Сегодня библиотека решила 
познакомить своих читателей с запре-
щёнными советской властью книгами, 
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ление по делам литературы и издательств 
(Главлит) издало приказ №40 об изъятии 
и уничтожении «контрреволюционной и 
троцкистско-зиновьевской литературы». 
Право хранения изымаемых изданий в 
единственном экземпляре получили биб-
лиотеки лишь нескольких учреждений, 
среди которых был и объединённый в 
1931 г. институт маркса-Энгельса-Лени-
на (имЭЛ).

Вся изымаемая литература помеча-
лась на титулах шестигранными отмет-
ками, которые библиотекари прозвали 
«шайбами». один шестигранник на кни-
ге означал, что она требует специально-
го хранения, два — особого. и если лите-
ратурой с одной «шайбой» могли пользо-
ваться научные сотрудники, имеющие 
доступ к ней, то о книгах с двумя «шай-
бами» знали только члены дирекции 
имЭЛ и заведующий сектором иност-
ранного комплектования. опасаясь ли-
шиться должности, цензоры порой ста-
вили отметки и на вполне безопасных 
книгах, на всякий случай.

Сотрудники библиотеки не обладали 
полной информацией о работе спец-
фонда, многое становилось ясно только 
в процессе подготовки двух сборников к 
90-летнему юбилею ГоПБ, который биб-
лиотека отметила в 2011 г. Пока опубли-
кована первая книга «история уникаль-
ной библиотеки в документах и свиде-
тельствах. ч. 1. Предшественники. 1921– 
1991 гг.» (м., 2011).

Почти все представленные на вы-
ставке издания постоянно находились в 
спецфондах, а в 1980-е гг. о них просто 
забыли. теперь экономисты, историки, 
политологи, библиографы смогут полу-
чить доступ к новым источникам.

Литература на стендах разделена по 
временным отрезкам (1917–1918; 1919–
1920-е; 1930–1941; 1945–1950-е гг.), из-
дания каждого периода обладают харак-
терными чертами. В 1917–1918 гг. появи-
лись первые исследования происходящих 
событий по-разному политически ори-
ентированных деятелей, многие из них 

долгое время находившимися в спец-
хране.

Главный библиотекарь и. н. новичен-
ко рассказала, что выставка подготовле-
на исключительно на фондах ГоПБ и 
представляет литературу о двух револю-
циях 1917 г. — Февральской и октябрь-
ской — как единого революционного 
процесса под названием Великой рос-
сийской революции. Сотрудники биб-
лиотеки решили показать, когда и как 
начался процесс канонизации данных 
исторических событий.

«Лучшие книги до 1953 г., хроникаль-
ные, аналитические, оказались в спец-
хране, и естественно, что наше представ-
ление о событиях революций 1917 г. было 
искажено до неузнаваемости, и до сих 
пор мы не восстановили достоверной 
фактической стороны событий», — взял 
слово д-р ист. наук, проф. а. П. ненаро-
ков, член попечительского совета ГоПБ, 
разработчик концепции выставки. он 
подчеркнул, что, вопреки расхожему мне-
нию, история не имеет белых пятен, как 
их порой называют, это скорее цензурные 
пятна, и их можно устранить. Понять, 
как они образовались, сложнее всего. 
Помочь в этом и призвана подготовлен-
ная ГоПБ выставка. через судьбы книг и 
их авторов она показывает, как склады-
валась официальная картина событий 
1917 г., насколько она была сфальсифи-
цирована и далека от истины.

Экскурс в историю советской цензуры 
и обзор выставки провела учёный сек-
ретарь ГоПБ М. Д. Дворкина. она отме-
тила, что задачей организаторов было вве-
сти в оборот ту литературу, которая мно-
го лет была недоступна исследователям.

уже с 1920-х гг. в библиотеках созда-
вались особые отделы, куда помещалась 
неугодная литература. Созданию отделов 
«специального хранения» в 1938 г. пред-
шествовал начатый народным комисса-
риатом просвещения пересмотр книж-
ного состава библиотек с целью ограж-
дения населения от дурного влияния 
«вредных» книг. В 1936 г. Главное управ-
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ещё один стенд отдан под так назы-
ваемые выдирки — это предисловия, вво-
дные статьи, вырезавшиеся из различ-
ных произведений, написанных «врага-
ми народа», например Г. е. зиновьевым, 
Л. Б. каменевым, Л. Д. троцким. В биб-
лиотеке набралась коллекция этих лис-
точков, хранить их могли только несколь-
ко библиотек, одна из которых — ГоПБ. 

Было представлено также три стенда 
с литературой из личной библиотеки 
и. В. Сталина — книги с печатью его 
биб лиотеки и подаренные вождю книги 
с автографами авторов.

Собравшиеся имели возможность оз-
накомиться с фотографиями из коллек-
ции Дическо Дика, румынского револю-
ционера, участника Гражданской войны, 
отражавшими главные события револю-
ций 1917 г. 

По материалам книжно-иллюстратив-
ной выставки сотрудники Государствен-
ной общественно-политической биб лио-
теки подготовили одноимённый каталог.

Е. В. Лазуткина

позже эмигрировали или были репрес-
сированы. В 1919–1920 гг. намечались 
попытки создания единой истории дан-
ного периода, но ещё присутствовали 
разные точки зрения. отдельные эми-
гранты публиковали книги по истории 
событий и своё видение произошедшего. 
из представленной литературы по ко-
личеству преобладают именно издания 
1920-х гг. однако в 1930–1940 гг. количе-
ство авторов стало уменьшаться — на тот 
момент уже сформировалась единствен-
ная официальная концепция революци-
онных событий. 

Выставку дополняли несколько стен-
дов. Стенд с сатирическими журналами 
1917 г. призван показать, какие острые 
темы волновали читателей в революци-
онный год. Демонстрировались также 
партийные листовки — большевистские, 
меньшевистские, эсеровские.

Рассказывая об экспонатах, м. Д. Двор-
кина подчернула, что в библиотеке имеет-
ся много литературы обо всех партиях, 
на основе которой можно было бы органи-
зовать не одну тематическую выставку.

В соответствии с распо-
ряжением Правительства Рос-
сийской Федерации №2492-р 
от 22 декабря 2012 г. «о при-
суждении премий Прави-
тельства Российской Феде-
рации 2012 г. в области куль-
туры» лауреатом премии стал 
известный литературовед, 
книговед, библиофил, биб-
лиограф, краевед, историк 
культуры олег Григорьевич 
Ласунский.

В распоряжении Прави-
тельства РФ говорится, что 
премия присуждена за изда-
ние «Власть книги. Расска-
зы о книгах и книжниках». 
на соискание премии олега 
Ласунского выдвинуло Феде-

ральное агентство по печати 
и массовым коммуникациям 
при поддержке нП «нацио-
нальный союз биб лиофилов». 

В поздравительной теле-
грамме руководителя Рос-
печати и председателя на-
ционального союза библио-
филов м. В. Сеславинского 
отмечается, что ставшая куль-
товой и выдержавшая не-
сколько переизданий «Власть 
книги» — это «гимн отече-
ственной книжной культуре 
и самой просветительской 
деятельности талантливого 
ученого, благородно пере-
давшего свое уникальное 
собрание воронежским госу-
дарственным библиотекам». 

Курьер
Среди других трудов 

олега Ласунского — «Лите-
ратурная прогулка по Вороне-
жу», исследования об и. ни-
китине, А. кольцове, о. ман-
дельштаме, м. осоргине, биб -
лио графические работы и 
изыскания, публикации для 
книговедческой периодики, 
в том числе журнала «Биб-
лио г рафия» (около 30 матери-
алов), членом редколлегии ко-
торого он был в 1988–2005 гг.

В числе других лауреатов 
премии 2012 г. — известный 
театральный деятель А. Сме-
лянский, поэт Ю. кубланов-
ский, председатель Союза 
композиторов В. казенин и 
другие деятели культуры.
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Диссертационный совет Д 210.025.01 
по защите докторских и канди-
датских диссертаций при Россий-

ской государственной библиотеке (РГБ) 
имеет право принимать к защите дис-
сертации по специальности 05.25.03 — 
библиотековедение, библиографоведе-
ние и книговедение по педагогическим  
и историческим наукам.

В 2012 г. проведено три заседания со-
вета, в том числе два заседания по за-
щите кандидатских диссертаций, одно — 
по предварительному рассмотрению дис-
сертации. 

8 ноября 2012 г. защищена диссерта-
ция Михаила  Константиновича  Сухору-
кова на тему «Профессиональные объе-
динения книжников США (вторая поло-
вина ХХ — начало ХХI вв.», представленная 
на соискание учёной степени кандидата 
исторических наук по специальности 
05.25.03 — библиотековедение, библио-
графоведение и книговедение. научный 
руководитель — д-р ист. наук о. В. Анд-
реева (московский государственный 
университет печати им. ивана Федорова). 
официальные оппоненты — д-р ист. 
наук А. Ю. Самарин (член диссертаци-
онного совета РГБ), канд. ист. наук 
Л. В. Юрченкова (инион РАн). Веду-
щая организация — московский государ-
ственный университет культуры и ис-
кусств (мГуки). 

Актуальность темы диссертации опре-
деляется исследованием в ней проблем 
самоорганизации в области книжного 
дела на примере США, что важно в но-
вых реалиях России. научная новизна и 
теоретическая значимость обусловлены 
тем, что в работе изучены профессио-
нальные ассоциации книжников в 

США, рассмотрены основные их виды, 
структурные особенности, выявлены на-
правления, цели, модели их деятельно-
сти, основные факторы и этапы развития 
как наиболее эффективных механизмов 
самоуправления в области выпуска, рас-
пространения и потребления книжной 
продукции в стране. материалы диссер-
тации могут быть использованы при про-
ведении новых исследований по вопро-
сам книжной культуры, в учебном про-
цессе при подготовке специалистов в 
области книжного дела, а также при раз-
работке законодательных актов, связан-
ных с этой сферой деятельности.

В тот же день состоялась защита дис-
сертации людмилы Павловны Медведе-
вой на тему «книгоиздание Русской пра-
вославной церкви: 1945–2009 гг.», пред-
ставленной на соискание учёной степени 
кандидата исторических наук по специ-
альности 05.25.03 — библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение. 
научный руководитель — д-р филол. 
наук т. Л. миронова (РГБ). официальные 
оппоненты — д-р ист. наук В. Ф. молча-
нов (член диссертационного совета РГБ), 
канд. ист. наук А. Г. кравецкий (инсти-
тут русского языка им. В. В. Виноградова 
РАн). Ведущая организация — мГуки.

Актуальность и научная новизна дан-
ной диссертации определяется тем, что 
история церковного российского книго-
издания ХХ — XХI вв. практически не 
изучена, хотя представляет большой ин-
терес для историков-книговедов. В рабо-
те представлен полный каталог изданий 
Русской православной церкви (РПЦ) за 
указанный период. Впервые рассмотре-
ны технологические, текстологические  
и лингвистические проблемы современ-
ного издания богослужебных книг, а так-
же проблемы изучения гимнографиче-
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ляются к сельской библиотеке на уровне 
государственной власти, профессиональ-
ного библиотечного сообщества и мест-
ного сельского населения; проведён со-
держательный анализ социальных функ-
ций российских сельских библиотек с 
середины ХIХ до начала ХХI в.; в про-
блемное поле библиотековедения введе-
ны новые понятия; сформирована муль-
тифункциональная модель современ-
ной сельской библиотеки; осуществлено 
проектирование доминантной социаль-
ной функции консолидации сельской 
библиотеки. исследование получило прак-
тическое воплощение: в Рязанской обла-
сти реализуется проект создания модель-
ных (модернизированных) сельских биб-
лиотек, координатором которого является 
диссертант. материалы диссертации ис-
пользуются в преподавательской деятель-
ности автора, они легли в основу разра-
ботки нормативной и инструктивно-ме-
тодической документации, созданной при 
непосредственном участии диссертанта.

на заседании принято решение при-
нять диссертацию к защите, назначить 
официальными оппонентами д-ра пед. 
наук н. е. Добрынину (РГБ), канд. пед. 
наук н. з. Шатохину (орловская обл. 
науч. универс. публ. б-ка им. и. А. Буни-
на), ведущей организацией — Самар-
скую государственную академию культу-
ры и искусств.

М. Я. Дворкина

ского наследия православия. теоретиче-
ская значимость работы: обоснована 
периодизация новейшей истории книго-
издания РПЦ, показана роль личности  
в организации издания богослужебных 
книг, вводится ряд новых терминов. 
Важным практическим результатом дис-
сертации является впервые собранная и 
прокомментированная полная библио-
графия всех богослужебных книг XX — 
XXI вв. Диссертация может быть исполь-
зована в учебной и преподавательской 
деятельности в области книговедения и 
истории РПЦ. 

13 декабря 2012 г. прошло заседание 
диссертационного совета по предвари-
тельному рассмотрению диссертации 
Светланы  алексеевны  антоненко  на 
тему «модернизация сельской библио-
теки: функциональный аспект», пред-
ставленной на соискание учёной степе-
ни кандидата педагогических наук по 
специальности 05.25.03 — библиотеко-
ведение, библиографоведение и книго-
ведение. научный руководитель — д-р 
пед. наук, проф. т. В. еременко (Рязан-
ский гос. ун-т им. С. А. есенина). 

Актуальность диссертационной рабо-
ты обусловлена насущной необходимостью 
модернизации библиотек, в том числе 
сельских, чтобы обеспечить устойчивое 
развитие этого многовекового социаль-
ного института. Впервые обоснование мо-
дернизации основано на раскрытии со-
держания требований, которые предъяв-

авторефераты   
диссертаций

Мамонтова  М. С. ин-
формационная компетент-
ность библиотечного спе-
циалиста как условие его 
профессионального разви-
тия : специальность 05.25.03 
«Библиотековедение, биб-
лиографоведение и книго-

ведение» / марина Сергеев-
на мамонтова ; [казан. гос. 
ун-т культуры и искусств]. — 
казань, 2012. — 23 с. — Биб-
лиогр.: с. 22–23.

рябцева л. н. информа-
ционное обучение пользо-
вателей как условие развития 
образовательной функции 
библиотеки : специальность 

Вышли в свет
05.25.03 «Библиотековеде-
ние, библиографоведение и 
книговедение» / Лариса ни-
колаевна Рябцева ; [кемер. 
гос. ун-т культуры и ис-
кусств]. — новосибирск, 
2012. — 24 с. — Библиогр.:  
с. 23–24. — место защиты: 
Гос. публ. науч.-техн. б-ка 
Со РАн. — 100 экз.
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13 января 2013 г. исполнилось 65 лет 
д-ру пед. наук, проф. челябинской госу-
дарственной академии культуры и ис-
кусств (чГАки) т. Ф. Берестовой. Выбор 
профессионального пути, по признанию 
татьяны Фёдоровны, был почти случаен. 
В 1971 г. она поступила на библиотеч-
ный факультет челябинского государ-
ственного института культуры, но рабо-
тала при этом методистом по танцам в 
Агаповском районном доме культуры. 
Библиотечная судьба т. Ф. Берестовой 
(матвеевой) оказалась успешной. обу-
чаясь на заочном отделении, она работа-
ла библиотекарем передвижного фонда, 
а к моменту окончания вуза в 1976 г. уже 
возглавляла методико-библиографиче-
ский отдел крупной профсоюзной биб-
лиотеки магнитогорского металлурги-
ческого комбината (ммк). 

Собственный опыт профессиональ-
ной деятельности определил область на-
учных интересов библиографа. В 1977 г. в 
журнале «Библиотекарь» напечатана её 
первая статья «успех только в дискус-
сии» [1], посвящённая анализу опыта 
проведения читательских конференций 
в профсоюзной библиотеке ммк. Ста-
новление научных интересов молодого 
исследователя происходило в период 
интенсивного развития не только биб-
лиографоведения (смена научных пара-
дигм, научные дискуссии в печати), но и 
библиотечной практики (централизация 
библиотечных систем, введение новых 
классификационных схем и т. д.). Факти-
чески эта небольшая публикация задала 
общее направление научной работе, в 
центре которой — библиографическая 
деятельность библиотеки. т. Ф. Бересто-
ва активно осваивает выбранное про-

блемное поле, рассматривая в своих пуб-
ликациях отдельные аспекты библиогра-
фической составляющей библиотечной 
работы: проблемы реклассификации, ор-
ганизации библиографической деятель-
ности, библиографического информи-
рования и справочно-библиографиче-
ского обслуживания. 

В 1981 г. татьяна Фёдоровна приходит 
в челябинский государственный инсти-
тут культуры на должность старшего 
преподавателя кафедры библиографии, 
становится одним из ведущих педагогов 
второго поколения научно-педагогическо-
го коллектива кафедры — выпускников 
института, среди которых н. о. Алексан-
дрова, Л. В. Астахова (Ласькова), и. Г. Бе-
логлазкина, н. Д. Лапшина и др. Парал-
лельно с преподаванием в институте 

т. ф. Берестова
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мятников», «Документоведение и доку-
ментационное обеспечение управления». 
В связи с этим информационно-библио-
течный факультет был переименован в 
факультет документальных коммуникаций. 
Реформирование факультета позволило 
сохранить преподавательский состав, пре-
дотвратить уход молодых педагогов, от-
крыть новые кафедры, остановить сни-
жение набора абитуриентов. 

Проблемы формирования информа-
ционного пространства и места в нём 
библиотек определили предметное поле 
исследовательских интересов т. Ф. Бере-
стовой в начале 2000-х гг. учёный пред-
принимает попытки теоретико-методо-
логического обоснования функциони-
рования первично- и вторично-доку-
ментальных уровней информационного 
пространства, унификации и стандарти-
зации профессиональной терминологии 
субъектов коммуникационно-докумен-
тального сектора информационного про-
странства, определения функций биб-
лиотеки в процессе освоения информа-
ционного пространства, трансформации 
её справочно-библиографического ап-
парата, роли и миссии общедоступных 
библиотек в развитии современного рос-
сийского общества, подготовки кадров 
для учреждений документальной сферы 
информационного пространства. 

итогом столь обширного исследова-
ния стал выход монографий [4, 11] и на-
учно-методического пособия [14]. кроме 
того, в этот период под руководством 
т. Ф. Берестовой защищены три канди-
датские диссертации по специальности 
05.25.03 «Библиотековедение, библиогра-
фоведение и книговедение» (е. и. елисе-
ева, 2001; С. В. олефир, 2003; С. В. кра-
вец, 2003).

В ноябре 2005 г. т. Ф. Берестова защи-
тила в мГуки докторскую диссертацию 
«общедоступная библиотека как часть 
информационного пространства: теоре-
тико-методологические основания». как 
отметил один из оппонентов соискателя, 
проф., д-р пед. наук, директор Библиотеки 

т. Ф. Берестова обучалась в заочной 
аспирантуре московского государствен-
ного института культуры (ныне мГуки), 
где под руководством д-ра пед. наук, 
проф. о. П. коршунова работала над кан-
дидатской диссертацией «Библиотечно-
библиографическое обеспечение идео-
логической деятельности в трудовых кол-
лективах». окончив аспирантуру в 1986 г., 
она возглавила кафедру библиографии 
родного вуза и в этой должности прора-
ботала до 1994 г., в 1989 г. защитила кан-
дидатскую диссертацию. 

В 1994–2003 гг. т. Ф. Берестова рабо-
тала деканом информационно-библио-
течного факультета чГАки. Этот период 
был переломный не только для системы 
библиотечного образования (падение пре-
стижа профессии, сокращение набора 
студентов, профессорско-преподаватель-
ского состава, стандартизация содержа-
ния и пр.), но и библиотечного дела в це-
лом (минимизация финансирования, 
сокращение библиотечной сети, чита-
тельской активности, взаимодействие 
традиционных и новых информацион-
ных технологий и т. д.). 

В этих условиях татьяна Фёдоровна 
расширяет вектор своих научно-педаго-
гических приоритетов. исследователь 
пытается раскрыть теоретические основы, 
обобщить прикладные аспекты инфор-
мационно-библиографической деятель-
ности библиотек: использование зарубеж-
ного опыта информационной работы, 
экономической оценки труда библиогра-
фов, библиографического информиро-
вания, справочно-библиографического 
обслуживания, справочно-библиографи-
ческого аппарата библиотек, библиогра-
фирования. 

Решением проблем развития высше-
го профессионального образования по 
отношению к информационно-библио-
течному факультету стало освоение спе-
циальностей, родственных библиотеч-
ной: на факультете начата подготовка по 
направлению «книговедение», специ-
альностям «музейное дело и охрана па-
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российских учёных. При участии и под 
руководством нового проректора прои-
зошло существенное развитие научно-
исследовательской инфраструктуры ака-
демии: открыты диссертационные со-
веты по защите диссертаций с правом 
присуждения учёных степеней по педа-
гогическим, философским, историческим 
наукам, культурологии и искусствоведе-
нию; «Вестник чГАки» завоевал авто-
ритет у научной общественности и во-
шёл в список рецензируемых научных 
журналов и изданий ВАк; создан науч-
но-образовательный центр «информа-
ционное общество» и т. д.

определение структуры, источников 
формирования и функционирования 
информационного пространства стиму-
лировало поиск методологических ос-
нований, генезиса и сущности докумен-
тальных форм социальной информации. 
новым вектором научных интересов учё-
ного и педагога стала проблематика, свя-
занная с научно-исследовательской, ин-
новационной, издательской деятельно-
стью вуза.

к юбилею т. Ф. Берестовой в чГАки 
издан сборник её избранных работ за 35 лет 
«Постижение. избранное. 1972–2012» 
[44]. коллеги и ученики выражают уве-
ренность, что данное издание представля-
ет собой лишь предварительную оценку 
результатов научной деятельности. как 
известно, масштаб достигнутого задаёт 
новый горизонт для движения вперёд. 

А. В. Штолер

РАн В. П. Леонов, это исследование 
«можно рассматривать как вклад в ре-
шение комплексной научной проблемы 
в условиях формирования в России ин-
формационного общества, основанного 
на создании, распространении и сохра-
нении знания»1.

В 2006 г. татьяна Фёдоровна стала 
проректором по научно-исследователь-
ской работе чГАки. По её инициативе в 
академии был проведён «круглый стол» 
«Статус наук документально-коммуника-
ционного цикла в общей системе знаний», 
на котором рассматривалась проблема 
определения места специальностей до-
кументально-коммуникационного цикла 
в номенклатуре специальностей научных 
работников. В дискуссии участвовали 
Р. С. Гиляревский, к. к. колин, А. В. Со-
колов, Ю. н. Столяров и др. [18]. 

В 2007–2012 гг. организовано по ини-
циативе т. Ф. Берестовой общеакадеми-
ческое научное исследование «единое 
социокультурное пространство: взаимо-
действие центра и регионов». Реализа-
ция этого проекта позволила разрабо-
тать теоретические основания для выра-
ботки предложений по формированию 
культурной политики на Южном урале, 
обозначить взаимосвязь структур раз-
личных уровней информационного и со-
циокультурного пространства, привлечь 
к дискуссиям и конференциям ведущих 

1  Леонов В. П. Библиотека — часть информа-
ционного пространства // Библиография. 2006.  
№ 1. С. 144.

1. успех только в дискус-
сии  / т. Ф. матвеева // Би-
блиотекарь. — 1977. — № 4. — 
С. 45–46.

1а. магнитогорск. 1929–
1979: рек. указ. лит. / [сост. 
С. е. Демидова, т. Ф. матве-
ева, А. Р. Рахматуллин]. — ма-
гнитогорск, 1979. — 100 с. — 
(Города челябинской области).

2. на основе специали-
зации : (о координации и 
кооперации библиографи-
ческой работы библиотек 
магнитогорского металлур-
гического комбината) // Со-
вет. библиогр. — 1982. —  
№ 3. — С. 36–45.

3. информирование чи-
тателей в непрофессиональ-

ных целях // Совет. библио-
тековедение. — 1983. — № 2. — 
С. 89–90.

4. Библиотеки и рынок // 
Совет. библиогр. — 1991. — 
№ 4. — С. 3–13.

5. заработная плата биб-
лиографов по результатам 
труда: проблемы и возмож-
ности // науч. и техн. б-ки 

Основные работы Т. Ф. Берестовой (Матвеевой)
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СССР. — 1991. — № 4. —  
С. 18–24.

5а. о рубрике [«методи-
ческие консультации»] // 
Совет. библиогр. — 1991. — 
№ 1. — С. 47–50. 

6. технология текущего 
библиографического инфор-
мирования в ЦБС // там 
же. — С. 50–56.

7. Деловые игры как ме-
тод активизации работы 
студентов на практических 
занятиях // Библиотечная 
профессиология: проблемы 
становления и развития: сб. 
науч. тр. — СПб., 1992. —  
С. 131–137.

8. СБА универсальных 
библиотек: модные веяния  
и устойчивые тенденции // 
Библиография. — 1997. —  
№ 1. — С. 3–10.

9. Руководствуясь здра-
вым смыслом : (о реформе 
высшей школы и библиотеч-
ном образовании) // Биб -
лиотека. — 1999. — № 7. — 
С. 10–14.

10. информационные по-
требности: учеб. пособие для 
студентов информ.-библ. 
фак. / челяб. гос. ин-т ис-
кусства и культуры, каф. ин-
форм. и библиогр. — 2-е 
изд. — челябинск, 2000. — 
104 с.

11. общедоступная биб-
лиотека как часть инфор-
мационного пространства: 
теоретико-методологические 
аспекты: монография / моск. 
гос. ун-т культуры и ис-
кусств, челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. — че-
лябинск, 2004. — 461 с. 

12. Библиотеки в пре-
одолении информационных 
барьеров // Библиотекове-

дение. — 2005. — № 1. —  
С. 53–56. 

13. информационное 
пространство как результат 
развития инфопроцесса // 
Вестн. моск. гос. ун-та куль-
туры и искусств. — 2005. — 
№ 3. — С. 106–113. 

14. общедоступная му-
ниципальная библиотека в 
едином информационном 
пространстве: науч.-метод. 
пособие. — м. : Либерея-
Бибинформ, 2005. — 288 с. — 
(Библиотекарь и время. XXI 
век). 

15. Распределенный ин-
формационно-библиотечный 
фонд — важный компонент 
единого информационного 
пространства Российской 
Федерации // Вестн. моск. 
гос. ун-та культуры и ис-
кусств. — 2005. — № 1. —  
С. 58–65.

16. Государственная ин-
формационная политика — 
инструмент обеспечения 
единства информационного 
пространства // науч. и 
техн. б-ки. — 2006. — № 8. — 
С. 15–28. 

17. единство информа-
ционного пространства и 
роль государства в его до-
стижении // Вестн. челяб. 
гос. акад. культуры и ис-
кусств. — 2006. — № 1. —  
С. 83–94. 

18. место наук докумен-
тально-коммуникационного 
цикла в классификаторе на-
учных специальностей: сте-
ногр. и тез. докл. круглого 
стола / сост. т. Ф. Бересто-
ва, м. В. Лукина; челяб. 
гос. акад. культуры и ис-
кусств. — челябинск, 2006. — 
76 с.

19. Поисковые инстру-
менты библиотеки // Биб-
лиография. — 2006. — № 6. — 
С. 18–30. 

20. Без поддержки и 
развития чтения не может 
быть единого информаци-
онного пространства стра-
ны // открытое образова-
ние. — 2007. — № 2. —  
С. 64–69. 

21. информационное про-
странство библиотеки: по-
нятие и структура  // Биб-
лиотековедение. — 2007. —  
№ 4. — С. 38–43; № 5. —  
С. 46–49. 

22. информационное про-
странство библиотеки: ис-
токи формирования и со-
временный этап развития. — 
м. : Либерея-Бибинформ, 
2007. — 240 с.

23. национальная про-
грамма поддержки и разви-
тия чтения как одно из на-
правлений создания еди-
ного информационного и 
культурного пространства 
страны // Alma Mater: Вестн. 
высш. шк. — 2007. — № 3. — 
С. 40–44. 

24. от рукописи — к из-
данию и распространению: 
инструктив.-метод. сопрово-
ждение технол. цикла из-
дательской деятельности / 
под общ. ред. т. Ф. Бере-
стовой; сост. м. В. Лукина, 
В. А. Асадуллина, В. А. Дро-
ба; челяб. гос. акад. культу-
ры и искусств. — челябинск, 
2007. — 46 с.

25. инновация и иннова-
ционная деятельность: пре-
делы понятий // Вестн. че-
ляб. гос. акад. культуры и 
искусств. — 2008. — № 3. — 
С. 70–77.
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26. Роль индивида, соци-
ума и государства в созда-
нии единого информацион-
ного пространства страны // 
Социум и власть. — 2008. — 
№ 3. — С. 4–15

27. законы формирова-
ния структуры информаци-
онного пространства и функ-
ции информации // Библио-
графия. — 2009. — № 5. —  
С. 32–47.

28. инновационная де-
ятельность в вузе культу-
ры: разберемся с понятия-
ми // науч.-техн. информ. 
Сер. 1. — 2009. — № 4. —  
С. 12–16.

29. от инновационных 
проектов — до статуса инно-
вационного вуза // там же. — 
№ 6. — С. 26–31.

30. о законах и законо-
мерностях в информацион-
ной и документально-ком-
муникационных сферах : 
(отклик на статью А. В. Со-
колова) // Вестн. челяб. гос. 
акад. культуры и искусств. — 
2009. — № 1. — С. 15–20.

31. о соотношении поня-
тий «социокультурное про-
странство» и «информацион-
ное пространство» // единое 
социокультурное простран-
ство: теоретические и управ-
ленческо-технологические 
проблемы: междунар. науч.-
практ. конф. (челябинск,  
27 марта 2009 г.) / челяб. 
гос. акад. культуры и ис-
кусств. — челябинск, 2009. — 
С. 9–14.

32. Функции разных ви-
дов информации как основа 
многоуровневой структуры 
информационного простран-
ства // науч.-техн. информ. 

Сер. 1. — 2009. — № 8. –  
С. 3–12.

33. Электронная биб-
лио тека как инструмент соз-
дания единого информа-
ционного пространства // 
Вестн. челяб. гос. акад. куль-
туры и искусств. — 2009. — 
№ 4. — С. 6–12.

34. Генетические основа-
ния интеграции библиогра-
фоведения и информатики // 
Библиотечные технологии: 
наука о мастерстве. — 2010. — 
№ 3. — С. 28–35;  то же //  
труды международного биб-
лиографического конгресса 
(С.-Петербург, 21–23 сент. 
2010 г.). ч. 1 / Рос. нац. б-ка. — 
СПб. : изд-во «Рос. нац. 
б-ка», 2012. — С. 81–93.

35. об издательской ин-
фраструктуре вуза и прин-
ципах ее построения // Биб-
лиотековедение. — 2010. — 
№ 1. — С. 121–126. — В соавт. 
с А. Абрамовских.

36. Стандартизация про-
фессиональной терминоло-
гии субъектов информаци-
онного пространства: состо-
яние, перспективы развития // 
Библиотековедение, биб-
лиографоведение и книго-
ведение как единая научная 
специальность: хрестома-
тия для аспирантов и со-
искателей / сост. Ю. н. Сто-
ляров. — орел, 2010. —  
С. 126–131.

37. Статус наук докумен-
тально-коммуникационно-
го цикла в общей системе 
знаний : (материалы кру-
глого стола) // Библиотеко-
ведение, библиографоведе-
ние и книговедение как еди-
ная научная специальность: 

хрестоматия для аспиран-
тов и соискателей / сост. 
Ю. н. Столяров. — орел, 
2010. — С. 131–134.

38. Документ: методоло-
гические основания изуче-
ния, предыстория возник-
новения, сущность и яв-
ление // науч. и техн. 
б-ки. — 2011. — № 10. —  
С. 42–54.

39. Документ: функции, 
определение, особенности 
функционирования в элек-
тронной среде // там же. — 
№ 11. –С. 24–39.

40. Рефлексия по поводу 
книги А. В. Соколова «Фи-
лософия информации» // 
там же. — № 6. — С. 95–108; 
то же // Соколов А. В.  
Философия информации: 
учеб. пособие / А. В. Соко-
лов. — челябинск, 2011. — 
С. 429–443.

41. Вестник в научном 
пространстве: [интервью] / 
т. Ф. Берестова; беседовала 
В. А. макарычева // Вестн. 
челяб. гос. акад. культуры и 
искусств. — 2012. — № 2. — 
С. 190–191.

42. Дискурс, дискурсив-
ные практики и философия 
науки  // там же. — С. 66–
70. — В соавт. с н. Г. Апухти-
ной, В. С. невелевой.

43. научные журналы 
вузов культуры в зеркале 
российского индекса науч-
ного цитирования // уни-
верситет.  книга — 2012. — 
№ 4. — С. 28–33.

44. Постижение. избран-
ное. 1977–2012 / т. Ф. Бере-
стова; челяб. гос. акад. куль-
туры и искусств. — челя-
бинск, 2012. — 387 с.
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25 февраля 2013 г. исполнилось 65 лет 
заместителю генерального директора 
Российской книжной палаты (РкП) по 
библиографии ирине ивановне ильи-
ной. 

Говорить о возрасте дамы не принято, 
но в данном случае этого избежать не-
возможно: ведь совсем недавно, в про-
шлом номере журнала «Библиография», 
публиковался материал о ветеранах, от-
давших работе в ней многие десятилетия 
своей жизни. В группу рекордсменов 
РкП по трудовому стажу и по степени 
авторитетности в коллективе по праву 
входит и наш юбиляр, популярность 
которого весьма высока и за пределами 
палаты. Причины этого — чрезвычайно 
высокая квалификация и профессиона-
лизм, неиссякаемая энергия, а также мо-
лодой задор и обаяние этой изящной, 
миниатюрной женщины, не поддаю-
щейся воздействию времени и стрессов. 
Справедливость сказанного подтвердит 
любой, кто знает ирину ивановну.

трудовой путь и. и. ильиной во мно-
гом типичен для представителей столич-
ной интеллигенции. окончив в 1970 г. 
редакционно-издательский факультет 
московского полиграфического инсти-
тута по специальности «книговедение и 
библиография», она была распределена 
на работу во Всесоюзную книжную пала-
ту, где и трудится по сей день — вот и вся 
«рабочая биография». но биография 
складывается из подробностей.

Первая должность и. и. ильиной — 
младший библиограф-редактор в редак-
ции «книжной летописи», через два 
года — редактор в нио теории и мето-
дики государственной библиографии, а 
с 1973 г. она уже старший научный со-
трудник нио разработки и внедрения 

«АСои — госбиблиография». Этот про-
ект был поистине революционным в 
масштабах не только палаты, но и всей 
страны, где только закладывались ос-
новы автоматизации информационно-
библиографических процессов. техно-
логия предмашинной и машинной обра-
ботки библиографической информации 
и централизованной каталогизации тог-
да не имела аналогов, и ирина ивановна 
внесла весомый и важный вклад в её раз-
работку и доведение до ума и до пользо-
вателей. Поэтому заслуженным и вполне 
логичным был путь и. и. ильиной вверх 
по служебной лестнице — от ступеньки 
заместителя заведующего к должности 
заведующей отделом, который менял 
свои названия, но оставался форпостом 
и авангардом движения палаты по пути  
к комплексной автоматизации всех про-

и. и. ильина
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которое не ожидается обычно от скром-
ного и всегда дружелюбного человека, — 
умение принципиально и жёстко отстаи-
вать позиции книжной палаты, в спра-
ведливости и правильности которых она 
уверена. обширная эрудиция, оратор-
ское мастерство, умение убеждать — не-
изменные спутники и. и. ильиной и в 
нашей стране, и за её рубежами (она ча-
сто командируется за границу по линии 
международной федерации библиотеч-
ных ассоциаций и учреждений (иФЛА) 
и международной организации по стан-
дартизации (иСо), с которыми активно 
сотрудничает Российская книжная па-
лата).

Производственные заслуги и. и. ильи-
ной не раз поощрялись и отмечались 
разными наградами, среди которых — 
Почётные грамоты Госкомиздата СССР 
и России, две медали ВДнХ СССР, юби-
лейная медаль «В память 850-летия мо-
сквы», не говоря уже о «внутренних» по-
ощрениях РкП. нет сомнений, что и 
впереди юбиляра ждут дальнейшие на-
грады, поскольку ирина ивановна отно-
сится к той категории людей, которые 
никогда не останавливаются в совер-
шенствовании своих профессиональных 
навыков и знаний, отличаясь повышен-
ной требовательностью прежде всего к 
себе, а уж потом к подчинённым.

Российская книжная палата — весь-
ма многогранная и многофункциональ-
ная организация. направления и задачи 
деятельности учреждений подобного рода 
принято изображать в виде «дерева це-
лей», когда от ствола в разные стороны 
отходят различные ветви и ответвления. 
Разворачивая эту графическую метафо-
ру, отметим, что всякое дерево должно 
иметь корни, обеспечивающие надёж-
ную опору и жизненную силу стволу и 
кроне, составляя с ними единую и нераз-
рывную систему. опора и жизненная 
сила палаты — её ведущие специалисты 
и руководители, давно и неразрывно 
связанные с этой уникальной организа-
цией, не только отдающие ей, но и полу-

цессов библиографического и статисти-
ческого учёта.

Прошло немало лет. ирина ивановна 
уже не комсомолка (спортсменка) и не 
пропагандист, но ничуть не утратила 
желания и умения быть лидером, не боя-
щимся трудностей и нововведений. как 
герой знаменитого фильма, она по-преж-
нему «впереди, на лихом коне» — точнее, 
с компьютером — и умеет не только при-
казывать, но и показывать, как нужно 
выполнить ту или иную новейшую тех-
нологическую операцию или улучшить 
проект.

С 2009 г. ирина ивановна переведена 
на должность заместителя генерального 
директора по библиографии. нет надоб-
ности подробно объяснять, насколько 
важным и ответственным является этот 
пост — как для собственной деятельно-
сти палаты, так и для связей нашего уч-
реждения с отечественными и зарубеж-
ными коллегами и клиентами (а это 
сотни библиотек, издательств, книготор-
говых и информационных учреждений и 
организаций).

оглядываясь в прошлое и наблюдая 
настоящее, можно утверждать, что за по-
следние четверть века в сфере государ-
ственной библиографии, за которую 
отвечает палата, не было и по сей день 
нет проекта или технологического про-
цесса, в разработке и внедрении которо-
го не принимала бы активного участия 
и. и. ильина. об этих новациях много 
говорилось и в профессиональной печа-
ти (включая журнал «Библиография»), и 
на многочисленных конференциях, се-
минарах и «круглых столах», где ирина 
ивановна всегда готова выступить, не 
жалея ни сил, ни времени, чтобы доне-
сти до аудитории максимально конкрет-
ную и объективную информацию о по-
ложении дел в «своей» сфере и о перспек-
тивах развития информационно-биб- 
лиографического комплекса РкП.

Во время таких выступлений, встреч 
и презентаций ирина ивановна де-
монстрирует ещё одно важное качество, 
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не умеющим работать вполсилы и не 
способным подвести своих товарищей и 
коллег.

здоровья, счастья и дальнейших ус-
пехов Вам, дорогая и любимая ирина 
ивановна!

К. М. Сухоруков

чающие от неё необходимую жизненную 
силу и энергию.

Вся эта развёрнутая метафора в пол-
ной мере относится к ирине ивановне 
ильиной. можно только пожелать, чтоб 
она и впредь оставалась «надеждой и 
опорой», а также и «палочкой-выруча-
лочкой» книжной палаты — человеком, 
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уДк 655(430=161.1)(091)

© кратц Г., 2013

междунаРодные сВяЗи

С 21 по 24 ноября 2012 г. в москве 
прошла международная научная 
конференция «Россия и Герма-

ния: литературные и культурные связи в 
XVIII–XXI веках». организаторы — ми-
нистерство культуры Российской Федера-
ции, Департамент культуры города мо-
сквы, Пушкинская комиссия и комиссия 
по изучению творчества Андрея Белого 
научного совета «история мировой куль-
туры» РАн, Государственный музей 
А. С. Пушкина, Государственный лите-
ратурный музей, Библиотека-читальня 
им. и. С. тургенева. В мероприятии участ-
вовали известные российские и немецкие 
учёные, литературоведы, исследователи, 
представители музейного сообщества.

23 ноября в рамках конференции в 
музее Серебряного века (Доме В. я. Брю-
сова) была представлена книжно-иллю-
стративная выставка «золотой век рос-
сийского книгоиздания в Германии», 
подготовленная библиотекой Дома рус-
ского зарубежья им. А. Солженицына. 
Выставка посвящена издательской дея-
тельности русских эмигрантов первой 
волны в Германии. В экспозицию вклю-
чены книги и периодические издания 
70 русских издательств Берлина, мюн-
хена, Лейпцига, Дрездена; письма из ар-
хивного собрания Дома русского зарубе-
жья им. А. Солженицына; фотоколлажи 
на основе произведений художников-
иллюстраторов.

В музее Серебряного века с 23 ноя-
бря по 7 декабря 2012 г. демонстрировал-
ся фрагмент выставки «золотой век рос-
сийского книгоиздания в Германии», 
рассказывающий о художниках-иллю-

страторах и русских литературных сою-
зах и организациях, действовавших в 
Германии в 1920-х гг. Экспонировались 
книги поэтов и писателей Серебряного 
века, вышедшие в русских издательствах 
Берлина в 1920–1930-х гг.

В полном объёме выставка откроется 
в Доме русского зарубежья им. А. Сол-
женицына в конце марта 2013 г. Выстав-
ка посвящена Году Российской Федера-
ции в Федеративной Республике Герма-
ния и Году Федеративной Республики 
Германия в Российской Федерации. 

По материалам выставки выпущен 
буклет «золотой век российского книго-
издания в Германии» (авт.-сост. н. А. его-
рова; под. ред. т. П. митрофановой. м. : 
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Дом рус. зарубежья им. А. Солженицы-
на, 2012. 35 с.).

Брошюра разделена на три части. 
После краткой обзорной статьи о 

роли русских издательств в истории рус-
ского зарубежья следует первый раздел 
«Русские издательства в Берлине в нача-
ле ХХ века», где представлен выборочно 
и в форме энциклопедических статей 
ряд издателей — от и. П. Ладыжникова 
до з. и. Гржебина. 

Второй раздел «Литературные союзы 
и организации» знакомит с Союзом рус-
ских книгоиздателей и книготорговцев в 
Германии, создавшим предпосылки для 
успешного развития русского издатель-
ского и литературного дела в Берлине. 

третий раздел «Художники-иллюст-
раторы» посвящён представлению худож-
ников-иллюстраторов от А. м. Арншта-
ма до ветерана выставки В. н. масютина, 
присутствующего на русско-немецких 
книжных экспозициях с 1914 г. 

завершается брошюра «Списком ос-
новных источников», привлечённых ав-
тором при подготовке выставки и со-
ставлении сборника. издание содержит 
богатый иллюстративный материал. 

Первые выставки берлинских рус-
ских издательств проходили в начале 
1920-х гг. в москве и Петербурге. Подоб-
ные выставки возобновлялись в после-
перестроечное время. например, в сере-
дине 1990-х гг. состоялась большая вы-
ставка «москва — Берлин» с отдельными 
экспонатами берлинских изданий, в том 
числе из частного собрания бывшего ру-
ководителя восточноевропейского отде-
ла Берлинской государственной библио-
теки в Берлине (Прусское культурное 
наследие) д-ра Анреезена, который, как 
и его предшественник д-р Гернер, много 
сделал, чтобы и в самом Берлине ком-
плектовалась коллекция этих берлин-
ских изданий.

остаётся пожелать организаторам 
предстоящей московской выставки в 
Доме русского зарубежья им. А. Солже-
ницына, во главе с её куратором т. А. ко-
рольковой, что к выставке выйдет боль-
шой каталог, по красоте оформления и 
научности содержания не уступающий 
данному буклету.

Г. Кратц 

указатели трудов   
научных коллективов

указатель  —  2008 : указ. 
тр. учрежд. Рос. акад. наук 
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учрежд. Рос. акад. наук Вы-
числит. центр им. А. А. До-
родницына РАн ; сост. : 
Г. м. михайлов [и др.] ; ред-
кол. : евтушенко Ю. Г. (глав. 
ред.) [и др.]. — м., 2011. —  
274 с. — 120 экз.

Содерж.: Введение. — 
Сообщ. ВЦ РАн — 2008. — 
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Сб. ВЦ РАн — 2008. — указ. 
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статья посвящена эмигрантской мемуарной литературе русских эмигрантов и их потом-
ков. приводится указатель мемуаров, дневников, художественно-биографических текстов, 
использованных отечественными историками в диссертациях, защищавшихся в 1980–
2005 гг. список дополнен изданиями за 2006–2012 гг.
Ключевые слова: русская эмиграция, мемуары, дневники, автобиографическая проза.

A. A. Pronin
Memoirs and diaries of Russian immigrants 
The article is devoted to memoirs of Russian immigrants and their descendants. The index  
of memoirs, diaries, art and biographical texts, that was used by Russian historians in their disser-
tations of 1980–2005, is given. This list is updated by the analogical editions of 2006–2012.
Keywords: Russian emigration, memoirs, diaries, autobiographical prose.

воспоминания и дневники  
российских эмигрантов 

А. А. Пронин

уДк 94(47)
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Россика

мемуары и дневни-
ки выступают важ-
ным источником 

изучения жизни и творче-
ства деятелей эмиграции.

В 1920-х гг. существова-
ла непосредственная связь 
между советскими иссле-
дованиями и трудами ав-
торов российского зарубе-
жья. По оценкам специали-
стов, в общем объёме изда-
ваемой белоэмигрантской литературы 
мемуарные источники составляли бо-
лее 90 %. В 1930-х гг. интерес к источ-
никам эмигрантского происхождения 
начинает падать. на десятилетия ме-
муары и периодика российского зару-
бежья оказались забыты. 

В 1960-х гг. публикуются воспоми-
нания бывших эмигрантов, вернув-
шихся в СССР после Второй мировой 
войны: врача Б. н. Александровского, 
литератора Л. Д. Любимова, юриста, 

журналиста и обществен-
ного деятеля Д. и. мейсне-
ра, офицера и композитора 
П. А. оболенского, транс-
портника П. П. Шостаков-
ского и др. Эти работы со-
держат богатый фактиче-
ский материал о жизни 
эмигрантов и беженцев, 
меткие характеристики от-
дельных их представителей 
и демонстрируют лояльное 

отношение к советской власти. 
между тем за границей процесс пу-

бликации мемуарной литературы эми-
грантов был фактически беспреры-
вен — с паузой в годы Второй мировой 
войны. 

В 1970–1980-х гг. исследователи на-
чинают вовлекать в научный оборот 
источники эмигрантского происхож-
дения (в том числе и мемуары), по-
скольку, как выразился советский исто-
рик Г. з. иоффе, «никто и ничто так 
беспощадно не разоблачает подлин-
ную сущность контрреволюции, как 
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она сама, как ее собственные 
свидетельства»1. однако эти материа-
лы «скорее, выполняли вспомогатель-
ную роль для подтверждения или же 
опровержения того или иного факта»2.

В постсоветской России воспоми-
нания эмигрантов становятся объек-
том пристального внимания публика-
торов, что обусловлено возвращением 
человека в центр исторических иссле-
дований. от истории политической, от 
изучения деятельности надличност-
ных структур исследователи перешли 
к истории культурной и социальной. 
Современные учёные утверждают по-
стулат о культурной природе человека, 
реабилитируют непосредственные чув-
ственные восприятия, эмоции, т. е. всё 
то, что относится к социокультурной и 
социально-психологической сферам. 

Благодаря активной публикаторской 
деятельности российских издательств, 
развитию сети интернет мемуарная 
литература сегодня становится доступ-
ной не только специалистам, но и ши-
рокому кругу читателей.

В 2000-е гг. исследователи стали 
проявлять повышенный интерес к 
письменным и устным воспоминани-
ям рядовых лиц.

к настоящему времени исследова-
телями в научный оборот введены ме-
муары, оказавшие наибольшее влия-
ние на становление и развитие эми-
грантской историографии, а также 
воспоминания деятелей второго-тре-
тьего ряда. 

несмотря на то что мемуарная ли-
тература носит субъективный харак-
тер, она позволяет реконструировать 
деятельность, мировоззрение и пози-
ции различных групп эмигрантов, со-
ставить многогранную картину про-
шлого, понять причины изменений 

1 иоффе Г. з. колчаковская авантюра и ее крах. 
м. : мысль, 1983. С. 8–9.

2 ушаков А. и. история гражданской войны в 
литературе Русского зарубежья : опыт изучения. 
м. : АиРо, 1993. С. 18.

взглядов, мотивы принятия политиче-
ских решений. мемуаристика содер-
жит ценные фрагменты исторических 
наблюдений и философских обобще-
ний, отражает симпатии и антипатии 
авторов, их мнения, оценки, размыш-
ления, душевные переживания, переда-
ёт атмосферу времени, дух эпохи, пси-
хологию людей того времени. Работа с 
такими текстами требует критического 
отношения к содержащимся в них све-
дениям, поскольку зачастую они от-
ражают определённую политическую 
конъюнктуру. В мемуарах, как прави-
ло, отсутствуют ссылки на докумен-
тальные данные, с помощью которых 
можно было бы проверить соответст-
вующие факты. кроме того, мемуарист 
пишет обычно о том, что интересно 
ему, а это порождает информационные 
перекосы 3. однако субъективность и 
предвзятость не умаляют значение этих 
текстов, нередко информацию о том или 
ином событии можно почерпнуть исклю-
чительно из мемуарной литературы.

Дневники эмигрантов, как прави-
ло, не рассчитаны на постороннего чи-
тателя (по крайней мере — читателя-
современника), их страницам доверя-
лись порой самые сокровенные мысли 
и оценки, что и обусловливает особый 
интерес к ним со стороны исследова-
телей. значимость дневников в том, 
что в них, в отличие от мемуаров, отра-
жены сиюминутные впечатления от 
недавних событий, что называется — 
по горячим следам.

использование материалов лично-
го происхождения (воспоминаний, днев-
ников, писем) должно помочь дости-
жению интегрированного видения на-
стоящего и прошедшего, основанного 
на существовании двух дополняю-
щих друг друга позиций: стремлении к 

3 олейник о. Ю. интеллигенция и отечество: 
проблема патриотизма в советском обществе и 
российском зарубежье в 30-е годы XX в.: автореф. 
диc. … д-ра ист. наук. иваново, 1998. С. 16–17.
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и поэзия российского зарубежья. Ху-
дожественные произведения отражают 
национальное самосознание эмигран-
тов, их культурную самоидентифика-
цию, приверженность национальным 
культурным ценностям, выражают их 
нравственные ориентиры. В них пред-
стают живые картины дореволюцион-
ной России, остро чувствуется но-
стальгия эмигрантов по утраченной 
родине; представлены детальные опи-
сания эмигрантского быта и жизни. 
Художественные произведения исполь-
зуются историками в сочетании с дру-
гими источниками, позволяющими 
отделить исторически достоверные де-
тали от художественного вымысла. 
Вместе с другими источниковыми 
комплексами художественная литера-
тура чрезвычайно расширяет познава-
тельные возможности исторической 
науки.

Вниманию читателя предлагается 
список изданных в России и за рубе-
жом воспоминаний и дневников эми-
грантов первой и второй волн, их по-
томков, автобиографических художе-
ственных произведений, используемых 
отечественными историками в дис-
сертациях 1980–2005 гг., а также до-
полненный нами изданиями соответ-
ствующих жанров 2006–2012 гг.

объективности и субъективности свиде-
тельств очевидцев — участников ана-
лизируемых процессов. Эти источники 
насыщают историю российского зару-
бежья «человеческим» содержанием.

Поэтому заслуживает внимания про-
ект по выявлению и учёту мемуаров 
представителей российского зарубежья 
послеоктябрьских волн, к которому 
при ступили на рубеже 1980–1990-х гг. 
американские, а позд нее российские 
специалисты. В 2006 г. завершилось 
издание аннотированного указателя 
изданных за рубежом на русском языке 
в 1917–1991 гг. воспоминаний и днев-
ни ков представителей трёх поколений 
российской эмиграции, а также мему-
арных произведений советских граж-
дан, не имевших возможности опубли-
ковать их на родине из-за цензурных 
ограничений 4.

к мемуарам и дневникам тесно 
примыкает автобиографическая проза 

4  Россия и российская эмиграция в воспомина-
ниях и дневниках = Russia and the Russian emigration 
in memoirs and diaries: аннот. указ. кн., журн. и газ. 
публ., изд. за рубежом в 1917–1991 гг. : в 4 т. / науч. 
рук., ред. А. Г. тартаковский, т. Эммонс, о. В. Буд-
ницкий; Гоc. публ. ист. б-ка России; Стэнфорд.  
ун-т. м. : РоССПЭн, 2003. т. 1. 670 c.; т. 2.  
2004. 694 c.; т. 3. 2004. 639 c.; т. 4, ч. 1.  2005. 463 c.; 
т. 4, ч. 2.  2006. 540 c.
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22 марта 2013 г. в Рос-
сийской государственной 
библиотеке (РГБ) пройдет 
Вторая международная кон-
ференция «Библиофиль-
ство и личные собрания», 
посвящённая частным со-
браниям старой книги, их 
владельцам и истории биб-
лиофильства.

организаторы конфе-
ренции — Федеральное 
агентство по печати и мас-
совым коммуникациям, 
Российская государствен-
ная библиотека, неком-
мерческое партнерство «на-
циональный союз библио-
филов».

темы для обсуждения: 
реконструкция личных биб-
лиотек ХIХ — ХХ вв.; опи-
сание современных част-
ных книжных собраний, 

истории их создания; из-
вестные библиофилы про-
шлого; личные книжные 
собрания в антикварно-
букинистической торгов-
ле; исторический контекст 
книжного собирательства 
в ХIХ — ХХ вв.; мемуа-
ры библиофилов, каталоги 
личных библиотек и иная 
библиофильская литера-
тура как исторический и 
книговедческий источник; 
личные собрания в фондах 
государственных книго-
хранилищ: малоизвестные 
страницы; зарубежные со-
брания русских книг, авто-
графов, «россики», изда-
ний с иллюстрациями рус-
ских художников и их вла-
дельцы; биб лиофильские 
организации и их деятель-
ность.

Курьер
конференция будет про-

ходить в форме пленарно-
го заседания в течение од-
ного дня.

материалы конферен-
ции публикуются в сбор-
нике.

17–19 мая 2013 г. в мо-
скве пройдёт четвертое об-
щее собрание и съезд на-
ционального союза биб-
лиофилов, посвящённое 
400-летию дома Романовых. 
традиционно состоятся  пле-
нарное заседание, высту-
пления участников встре-
чи, выставки из собраний 
членов национального со-
юза библиофилов и т. д.

В настоящее время в 
союзе состоят 92 библио-
фила из России, стран 
ближнего и дальнего зару-
бежья.
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В статье утверждается, что национальная библиография, построенная на традиционных 
критериях полноты и надёжности данных, оперативности, репрезентативности, стабиль-
ности, использующая авторитетные данные, должна стать составной частью Всемирной 
паутины. это можно сделать на основе технологий общедоступных связанных данных. 
приводятся результаты исследования, проведенного немецкой национальной библиоте-
кой, около 70 % баз данных которой уже доступны в виде открытых связанных данных.
Ключевые слова: национальная библиография, интернет, немецкая национальная биб-
лиотека.
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The Deutsche Nationalbibliografie as linked open data:  
applications and opportunities
The authors state that national bibliography, built on the traditional criteria data completeness 
and reliability, it’s currentness, referentiability, and persistence, national bibliography, using 
authoritative data needs to integrate itself into the World Wide Web. This should be made using 
linked data technologies. As a case study, done at the Deutsche Nationalbibliothek, where circa 
70 % of the database is already published as linked open data, is presented. 
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национальную библиографию 
можно определить как исчер-
пывающий список публика-

ций в ограниченной географической 
области1. однако нельзя придержи-
ваться этого определения в эпоху ин-

* В основу статьи положен доклад авторов на 
секции библиографии 78-й Генеральной кон -
фе ренции и ассамблее иФЛА в августе 2012 г.  
в Хельсинки (Финляндия).

1 Anderson D. Universal bibliographic control: a 
long term policy; a plan for action. Pullach, 1974. Р. 12.

тернета, изменившего понятия «пуб-
ликация» и «способ опуб ликования».

традиционная печатная книга са-
модостаточна и постоянна, а интер-
нет-публикации не имеют чётких гра-
ниц, они динамичны и интерактивны, 
их содержание постоянно меняется. 
кроме того, изменилась техника запи-
си текстовой продукции: с появлени-
ем полнотекстового поиска каталоги, 
базирующиеся на метаданных, тезау-
русы и классификационные системы 
превратились в изолированное сооб-
щество. Это не означает, что полно-
текстовый поиск более высокого каче-
ства, чем поиск на основе метаданных, 
но его проще автоматизировать: пол-
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нотекстовые ресурсы доступны в ин-
тернете, в то время как высококаче-
ственные метаданные необходимо ещё 
создать. Это возможно либо на основе 
комплексной автоматизации процес-
сов, либо на основе ручного труда.

но сейчас многие процессы, осно-
ванные на человеческом труде, проис-
ходят за пределами библиотек: издате-
ли для усиления своих позиций ис-
пользуют собственные метаданные и 
такие онлайн-платформы, как Википе-
дия или OpenLibrary, предлагают об-
щественности описывать эти публика-
ции, создавая тем самым идеальное до-
полнение к полнотекстовому поиску. 
Распространение массовой оцифров-
ки и оптического распознавания сим-
волов изменило ситуацию, расширив 
возможности осуществления полно-
текстового поиска в (ранее) неоциф-
рованных материалах. Для поисковых 
систем, таких как Google, это оказа-
лось более эффективным, чем исполь-
зование традиционных методов ката-
логизации; в поисковой системе поиск 
на основе метаданных является просто 
дополнительной функцией (http:// 
books.google.com/intl/en/googlebooks/
about.html).

учитывая это, библиотеки должны 
спросить себя: какую дополнительную 
услугу сейчас и в будущем может пре-
доставить национальная библиогра-
фия, базирующаяся на традиционной 
каталогизации?

требования  
к национальной библиографии

традиционно пользователи нацио-
нальной библиографии делятся на три 
группы: издатели и книготорговцы; 
библиотеки; конечные пользователи 
(в частности, исследователи и литера-
туроведы). Для них важны следующие 
основные свойства национальной биб-
лиографии.

1. Полнота и достоверность дан-
ных. книготорговцы, издатели и ис-

следователи заинтересованы, чтобы в 
национальной библиографии максима-
льно полно отражалась вся продукция, 
без каких-либо политических или со-
держательных ограничений. кроме того, 
большую роль играет соответствие пра-
вилам каталогизации, особенно при 
создании кумулятивной библиографии.

2. оперативность данных. Для кни-
готорговцев и библиотек особенно важ-
на оперативность представления дан-
ных в национальной библиографии. 
Во второй половине XX в. с целью со-
кращения цикла издательской подго-
товки много внимания уделялось об-
работке данных, несмотря на рост ко-
личества публикаций.

3. Репрезентативность (Referenti-
ability). Под этим термином понимает-
ся возможность осуществления поиска 
публикаций в национальной библио-
графии, т. е. использование националь-
ной библиографии в качестве справоч-
ного издания. обладая полнотой, до-
стоверностью и оперативностью, на-
циональная библиография могла вы-
полнять справочные функции при 
проведении научных исследований: 
если книга была учтена в националь-
ной библиографии, это доказывало, 
что она существует, а если книги нет в 
национальной библиографии, скорее 
всего, она никогда не издавалась.

4. Стабильность. Для выполнения 
справочных функций было недоста-
точно, чтобы записи соответствовали 
приведённым выше критериям каче-
ства, требовалась ещё и стабильность. 
До начала XXI в. проблемы не сущест-
вовало, так как библиография пред-
ставляла собой печатное издание. мож-
но было исправить ошибочные биб-
лиографические записи в кумуляции, 
но невозможно удалить сведения об 
опубликовании книги.

требования, предъявляемые к на-
циональной библиографии, возраста-
ют и распространяются теперь на ис-
пользуемые ею данные и повторно ис-
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пользуемые во Всемирной паутине, 
которая всё больше превращается в от-
крытое пространство по обмену дан-
ных — в так называемое облако свя-
занных данных 2. С 2008 г. эта коллек-
ция взаимосвязанных наборов данных 
значительно увеличилась, но мало что 
известно о качестве и стабильности 
данных. Для функционирования се-
мантической сети необходим опреде-
лённый уровень надёжности, качества 
и, особенно, стабильности информа-
ции. Эта сеть может устойчиво разви-
ваться только при условии, что инфор-
мация, которую мы проаннотировали 
сегодня, будет доступна и на следую-
щей неделе: чтобы было на что ссы-
латься 3. Эта проблема, в частности, каса-
ется онлайн-публикаций и их метадан-
ных. Для обеспечения долгосрочной 
надёжности необходимо стабилизиро-
вать эту часть интернета. В будущем 
это должно стать задачей библиотек  
и других организаций, сохраняющих 
культурное наследие страны.

Рост онлайн-публикаций делает 
практически невозможным отражение 
в национальной библиографии всей 
созданной продукции. Скорее всего, 
национальное библиографическое аген-
тство не сможет даже точно ответить 
на вопрос о полноте отражения публи-
каций в национальной библиографии. 
Вместо этого оно должно определить, 
какие типы публикаций будут отра-
жаться с наибольшей полнотой (на-
пример, печатные средства массовой 
информации, высококачественные бло-
ги, некоторые типы научных моногра-
фий) и где будут храниться периодиче-
ски сканируемые совокупности веб-
сайтов.

2 Heath T., Bizer C. Linked Data: Evolving the Web 
into a Global Data Space. San Rafael (Calif.), 2011 
(http://linkeddatabook.com/editions/1.0/).

3 Schuster M., Rappold D. Social Semantic Soft-
ware — was soziale Dynamik im Semantic Web auslöst // 
Semantic Web: Wege zur vernetzten Wissensgesell-
schaft. Berlin, 2006. 

некоторые метаданные могут соз-
даваться в автоматизированном режи-
ме, и они далеки от совершенства. но 
это не значит, что их нельзя исполь-
зовать, процессы должны быть хоро-
шо задокументированы, и потребите-
ли должны чётко видеть, что эти дан-
ные были созданы машиной и их 
следует использовать с учётом спосо-
ба создания.

мы должны придерживаться опре-
делённых требований и меньше уде-
лять внимания таким правилам ката-
логизации, как AACR (Anglo-American 
Cataloguing Rules, http://www.aacr2.org/) 
или RAK (Regeln für die alphabetische 
Katalogisierung, http://www.dnb.de/EN/
Standardisierung/Regelwerke/regelwer-
ke_node.html#doc3132bodyText1), 
больше обращать внимания на техни-
ческие и семантические данные взаи-
модействия для дальнейшей интегра-
ции во внешние сервисы.

многие клиенты ожидают, что дан-
ные об интернет-изданиях появятся в 
национальной библиографии в момент 
их опубликования. но это противоре-
чит требованиям репрезентативности 
и стабильности: если национальная 
библиография базируется на метадан-
ных описанных ранее версий публика-
ции, то существует высокий риск вне-
сти изменения в библиографическое 
описание. Для этого библиотечно-инфор-
мационные системы должны иметь воз-
можность архивировать метаданные 
различных версий, сохраняя их статус.

национальная библиография и в 
будущем останется основным источ-
ником выполнения справок о публи-
кациях. особенно это касается элект-
ронных публикаций, так как их роль 
будет только возрастать. Для обеспече-
ния этой услуги необходимы уникаль-
ные идентификаторы библиографи-
ческих данных, функционирующие в 
электронной среде.

Долговременная репрезентативность 
невозможна без долговременной до-
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ступности и гарантированной полноты 
библиографических описаний. Это име-
ет значение не только для надёжной 
идентификации библиографических и 
авторитетных данных, но и для конт-
роля, внесения исправлений и удале-
ния в ручном режиме, выявления оп-
ределённых версий, например при по-
мощи меток.

учитывая эти требования, нацио-
нальная библиография не должна от-
делять себя от интернета. В Германии 
национальная библиография превра-
тилась из набора каталожных карточек 
в (электронную) базу данных, исполь-
зующую все более и более сложные 
структуры данных, в которых библио-
графические описания связаны с авто-
ритетными данными, а часто и с ресур-
сами вне системы. Следующим шагом 
станет вхождение национальной биб-
лиографии во Всемирную паутину, и 
каждый её аспект станет неотъемле-
мой частью интернета: в топологиче-
ском, функциональном, техническом 
и организационном плане.

Проанализировав эти характерис-
тики, мы осознали нашу националь-
ную библиографию как граф (совокуп-
ность непустого множества вершин и 
множества связей между ними. — Ред.) 
во Всемирной паутине. Этот граф име-
ет внутренние связи, а также связи с 
другими частями интернета. Представ-
ление библиотечных данных в виде 
графа в сети возможно не только по 
отношению к немецкой националь-
ной библиографии. Это могут быть 
указатели других объектов культур-
ного наследия, авторитетные файлы, 
тезаурусы и классификационные си-
стемы.

В будущем национальная библио-
графия не сможет оставаться закрытой 
системой, она многое потеряет, если 
будет игнорировать веб. Полнота на-
циональной библиографии невозмож-
на без учёта данных, находящихся вне 
библиотечных баз.

границы и ограничения
трудно определить, где именно на-

циональная библиография начинается 
и где заканчивается. Существуют гра-
ницы, имеющие отношение к геогра-
фии региона (страны) и определённым 
типам объектов культурного наследия 
(таким как книги, карты, открытки, 
звукозаписи и т. д.) 4. также существу-
ют границы административной ответ-
ственности национальной библиогра-
фии.

Для удовлетворения требований 
долговременной надёжности и высо-
кого качества данных орган, отвечаю-
щий за национальную библиографию, 
должен иметь соответствующую госу-
дарственную поддержку и оборудова-
ние для управления и обработки дан-
ных. В этом заключается основной 
смысл деятельности национальной 
библиотеки (или национального биб-
лиографического агентства), опираю-
щейся обычно на законодательство об 
обязательном экземпляре 5. из этого 
не следует, что все данные, хранящие-
ся в национальном библиографиче-
ском агентстве, автоматически стано-
вятся частью национальной библио-
графии: немецкая национальная биб-
лиотека поддерживает несколько баз 
данных, в том числе специальных кол-
лекций, которые не имеют никакого 
отношения к немецкой национальной 
библиографии.

Концепции
Во время семинара в немецкой на-

циональной библиотеке участники 
должны были определить суть немец-
кой национальной библиографии. от-
веты варьировались от «все данные, 
хранящиеся в библиотеке» до «только 
заглавия и исключая специализиро-

4 IFLA Cataloguing Principles: Statement of Inter-
national Cataloguing Principles (ICP) and its Glossary / 
еd. B. Tillett, A. L. Christián. München, 2009. 

5 Andersоn D. P. 11.
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ванные фонды». тем не менее, даже 
группа, выступающая за минимум, не 
была готова полностью отказаться от 
авторитетных данных. Это неудиви-
тельно, так как авторитетные файлы 
являются продуктом процесса катало-
гизации и содержат, например, имя ав-
тора, без которого невозможно создать 
библиографическое описание в соот-
ветствии с международным стандарт-
ным библиографическим описанием 
(ISBD), т. е. без этой информации би-
блиографические записи не будут пол-
ными. С другой стороны, в печатной 
национальной библиографии при соз-
дании библиографических описаний 
на основе ISBD используются не все 
данные из авторитетной записи.

Получается, что невозможно отве-
тить на вопрос, какие данные являют-
ся основой национальной библиогра-
фии не только на уровне объекта, но 
и на уровне индивидуальных характе-
ристик 6. В идеале для оптимизации 
процесса поиска онлайн-каталог дол-
жен задействовать все имеющиеся дан-
ные. Это могут быть данные из внебиб-
лиотечной сферы, созданные без каких-
либо ссылок на библиографические 
объекты. одним из примеров являет-
ся использование географических ко-
ординат из такой базы данных, как 
geonames.org, что позволяет осущест-
влять поиск по географическому ме-
стоположению или географической 
близости.

Вывод библиографического описа-
ния, соответствующего ISBD, и поиск 
в онлайн-каталоге являются лишь ча-
стью услуг, предоставляемых нацио-
нальной библиографией. не все дан-
ные задействованы при оказании этих 
двух услуг, и, следовательно, мы не мо-
жем, принимая во внимание только 
эти услуги, определить, что составляет 

6 IFLA Cataloguing Principles: Statement of Inter-
national Cataloguing Principles (ICP) and its Glossary / 
еd. B. Tillett, A. L. Christián. München, 2009. Р. 4.

самую суть национальной библиогра-
фии (печатные библиографии, поиск в 
интернете, национальные библиогра-
фические услуги).

когда (национальные) библиогра-
фические службы работают не только с 
данными, используемыми в националь-
ной библиографии, важно не преуве-
личивать роль этих данных. чёткая и 
последовательная картина будет тогда, 
когда мы сосредоточим внимание на 
сути национальной библиографии — 
публикациях. В этом случае мы будем 
иметь минимальный набор данных, 
состоящий из текстовых элементов и 
ссылок, которые, возможно, сами по 
себе не представляют большой ценно-
сти. ориентируясь на функциональ-
ные требования к библиографическим 
записям FRBR http://www.ifla.org/pu-
blications/functional-requirements-for-
bibliographic-records) и правила описа-
ния ресурсов и доступа (Resourse Desc-
ription and Access, RDA), можно сказать 
ещё точнее: национально-библиогра-
фические записи воплощений — это 
«физическое воплощение выражения 
произведения»7. Данные о произведе-
ниях, выражениях и физических еди-
ницах — как авторитетные записи, яв-
ляются элементами их собственных 
наборов данных, а данные в нацио-
нальной библиографии содержат толь-
ко ссылки на эти объекты.

национальные библиографии долж-
ны стать частью глобальной экосисте-
мы данных потребителей и данных 
производителей. чем сильнее будет их 
связь с доменными независимыми дан-
ными, создаваемыми широким кругом 
учреждений, тем выгоднее для них, так 
как они станут получать сведения из 
этих баз. В будущем библиотечное об-
служивание всё больше будет опирать-

7 Functional requirements for bibliographic re-
cords : final report / IFLA. München, 1998. P. 21. All 
references in this paper are to the 2009 revised online 
version at http://www.ifla.org/files/cataloguing/frbr/
frbr_2008.pdf 
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ся на данные, полученные из внешних 
источников. наличие дополнительной 
информации об объектах, имеющих 
отношение к культурному наследию — 
культурных ценностях, субъектах или 
концепциях, позволяет улучшить биб-
лиографическое обслуживание. Воз-
можно, мы откажемся от хранения не-
которой части данных, а взамен будем 
повторно использовать информацию, 
созданную третьими лицами.

Это не новое решение вопроса. уже 
сегодня в немецкой национальной 
биб лиотеке мы сами вручную не со-
ставляем все библиографические опи-
сания, а повторно используем инфор-
мацию, созданную третьими лицами, 
например, метаданные, поступающие 
от издателей, или информацию, соз-
данную в полуавтоматическом режи-
ме — оглавления, или созданные ма-
шинным способом предметные рубри-
ки. Скорее всего, следующим шагом 
станет увеличение количества повтор-
но используемых данных и открытая 
контролируемая каталогизация избран-
ных сетевых ресурсов. Предлагается 
следующее: не все компоненты биб-
лио течных каталогов используются при 
библиографическом обслуживании; не 
все компоненты данных, используемые 
при библиографическом обслуживании, 
созданы/закаталогизированы библио-
теками; количество используемых биб-
лиотеками баз данных больше, чем на-
бор данных, состоящий из двух ча-
стей. Это позволит библиотекам отка-
заться от выполнения некоторых задач 
и сконцентрировать внимание на том, 
что они делают лучше других, — созда-
нии высококачественных данных, ор-
ганизации знаний и осуществлении 
авторитетного контроля. В результате 
каждый будет работать более эффектив-
но и иметь возможность сконцентри-
роваться на выполнении своей задачи. 
национальный библиографический 
центр (если нет другой организации, 
создающей подобную же качественную 

продукцию) отвечает за опубликован-
ные в текстовой форме объекты куль-
турного наследия, за все ссылки от них 
к другим объектам и за их свойства, без 
которых невозможно библиографиче-
ское обслуживание. Другие поставщи-
ки данных отвечают за другие аспекты.

В связи с увеличением числа пуб-
ликаций библиотекам придётся сокра-
тить создание, поддержку и проверку 
метаданных в ручном режиме, так как 
возникающая при этом добавленная 
стоимость не выдерживает конкурен-
ции со стоимостью данных, созданных 
в автоматическом режиме. В этом слу-
чае определение добавленной стоимо-
сти не будет зависеть от соблюдения 
правил каталогизации, вместо этого 
надо, с одной стороны, сосредоточить-
ся на повышении качества отбора дан-
ных и фильтрации, а с другой — на биз-
нес-моделях библиотечного обслу-
живания клиентов.

характеристики качества
качество библиотечного обслужи-

вания не должно страдать от привлече-
ния услуг третьих лиц. наоборот — из 
этого можно извлечь выгоду, только 
надо тщательно изучить внешние ис-
точники и определить, какую инфор-
мацию можно использовать повторно. 
надёжность (репрезентативность, по-
стоянство, использование стандартов 
и гарантия качества) данных имеет ре-
шающее значение. Происхождение дан-
ных и, по-возможности, процесс их 
создания должны быть прозрачны и 
проходить качественный контроль на 
месте. каждый внешний набор данных 
должен проходить экспертизу на воз-
можность его долгосрочного исполь-
зования.

Повторно используемые в нацио-
нальной библиографии наборы дан-
ных от третьих лиц могут не соответ-
ствовать существующим правилам ка-
талогизации. много — и даже очень 
много — поставщиков данных, не вхо-
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дящих в библиотечное сообщество, не 
имеют представления об AACR II, 
RAK, и мы не можем ожидать, что они 
будут осваивать их. Вместо этого мы 
должны упростить существующие пра-
вила каталогизации и оценить их с точ-
ки зрения того, как они помогают на-
циональной библиографии выполнять 
её задачу: описать с исчерпывающей 
полнотой все вышедшие в стране пу-
бликации. если правила с этим справ-
ляются, то мы должны их использовать 
при оценке качества наборов данных, 
поставляемых третьими лицами.

если организация использует мета-
данные, поставляемые третьей сторо-
ной, то она должна убедиться в надёж-
ности поставщика данных. Для этого 
надо составить перечень критериев, 
например, аналогичный перечню, при-
меняемому в надёжных цифровых ар-
хивах. Главный критерий в списке — 
критерий совместимости данных. Дан-
ные, не поступающие от надёжных 
поставщиков, должны быть особо от-
мечены. то же самое относится и к 
данным, создаваемым в автоматиче-
ском режиме. Важно, чтобы процессы 
были хорошо задокументированы, а 
результаты воспроизводимы. если мы 
сможем создавать однородные данные 
для подмножеств национальной биб-
лиографии, то доверие клиентов толь-
ко возрастёт. если совместно будет со-
ставлен перечень критериев надёжности 
для автоматизированных процессов, 
то контроль над процессами можно 
осуществлять на регулярной основе.

техническое воплощение
Выше говорилось, что националь-

ная библиография может базироваться 
на сочетании минимального набора ме-
таданных воплощения, информации из 
авторитетных файлов и взаимосвязан-
ных наборов данных. из этого, а также 
из проекта представления библиогра-
фии в интернете в виде графа вытекает 
естественный вывод использовать ме-

тодику связанных данных — по сути, 
основанную на протоколе http для ма-
шиночитаемых связей между объекта-
ми для технического воплощения биб-
лиографии.

учитывая требования тима Бер нер-
са-Ли для связанных данных 8, реали-
зовать это будет просто:

1. использовать URI (универсаль-
ный идентификатор ресурса) в каче-
стве имён объектов.

каждый объект в национальной биб-
лиографии должен иметь уникальный 
идентификатор. Это относится, по край-
ней мере, к воплощениям, словарям 
контролируемых терминов, коллектив-
ным и индивидуальным авторам, а в 
идеале и к другим авторитетным дан-
ным, таким как издатели.

2. использовать HTTP URI (уни-
фицированный идентификатор ресур-
са) таким образом, чтобы эти имена 
можно было найти.

При присвоении идентификаторов 
своим объектам библиотеки должны 
использовать инфраструктуру интер-
нета.

3. конечным результатом поиска по 
URI должно стать получение ценной 
информации.

Для максимальной полезности по-
вторного использования библиотеч-
ных данных важно предоставить крат-
кие описания данных узла, найденные 
по URI. Делая так, мы приглашаем дру-
гих поставщиков данных, используя 
наши URI, повторно использовать со-
вокупности библиотечных данных вме-
сте с авторитетными данными или 
биб лиографической информацией.

4. Для получения большего количе-
ства информации необходимо вклю-
чать ссылки на другие URI.

когда мы для наших библиографи-
ческих записей повторно используем 
авторитетные данные или данные дру-

8 Berners-Lee T. Linked Data. 2006. Available at 
http://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html.
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гих контент-провайдеров, мы имеем 
возможность выбирать некоторые свой-
ства, связанные с объектом, например, 
имя автора или предпочтительную фор-
му предметной рубрики, заглавие вопло-
щения, а также указать ссылку на стра-
ницу, на которой пользователь может най-
ти дополнительную информацию: дату 
рождения или сведения о профессии.

При создании такой инфраструкту-
ры не важно, смоделированы данные 
на основе Resource Description Frame-
work (RDF) или других технических 
средств, связанные данные сами могут 
быть в формате агностик. RDF стек-
технология обладает большими воз-
можностями создания в общем виде 
машиночитаемых (а следовательно, и 
машинопонимаемых) данных и семан-
тических связей. часто это приводит к 
очень сложной модели данных и про-
блемам, которые могут возникнуть 
при использовании RDF для развёрну-
тых приложений. такая практика мо-
жет способствовать возникновению 
острой дискуссии 9. немецкая нацио-
нальная библиотека имеет подобный 
опыт. Пока мы последовательно стро-
им на принципах связанных данных 
наши модели данных (выставляя эти 
данные в интернете под стабильными 
идентификаторами и снабжая их ссыл-
ками на другие объекты), мы прокла-
дываем путь для введения более мощ-
ных языков описания.

использование
При поиске информации в интер-

нете большинство пользователей обра-
щаются к коммерческим поисковым 
системам, таким как bing, ask.com и 
Google, или социальным сетям Lin-
ked In и Facebook 10. Согласно докладу 

9 Miličić V. The Ultimate Problem of RDF and 
the Semantic Web. Blog post. 2011. Аvailable at 
http://milicicvuk.com/blog/2011/07/19/ultimate-
problem-of-rdf-and-semantic-web/

10 Purcell K. Search and email still top the list of 
most popular online activities: Two activities nearly uni-

PEW, 92 % взрослых пользователей 
сети ищут информацию при помощи 
поисковых машин. Для (националь-
ных) библиотек и других учреждений, 
имеющих дело с культурным наследи-
ем, это означает, что они должны пре-
доставить этим компаниям возмож-
ность творчески интегрировать наши 
данные в свои услуги, а в результате 
пользователи найдут в интернете не-
обходимую и полезную для них инфор-
мацию. например, портал европей-
ского культурного наследия Europeana 
пришёл к выводу, что создание специ-
альной собственной страницы для каж-
дого объекта коллекции и присвоение 
этой странице уникального URI улуч-
шит видимость этого объекта в сети и 
увеличит трафик из поисковых систем11.

Это означает, что библиотечный он-
лайн-каталог будет продолжать играть 
важную роль в информационном про-
странстве. узкоспециализированные по-
исковые системы являются эталоном, 
показывающим, что можно сделать с 
библиотечными данными и как эти 
данные могут быть адаптированы к за-
просам конкретных групп пользовате-
лей. С другой стороны, граница между 
добавленной стоимостью, предлагае-
мой библиотечным каталогом, и спе-
циализированной поисковой системой 
интернета становится всё более раз-
мытой. мы можем представить, что в 
будущем некоторые провайдеры поис-
ковых систем сфокусируют основное 
внимание на библиографической ин-
формации, например для конкретных 
научных сообществ. наличие высокока-
чественных библиографических дан-
ных, встроенных в среду, в которой 

versal among adult internet users. 2011. Available online 
at http://pewinternet.org/~/media//Files/Reports/2011/ 
PIP_Search-and-Email.pdf

11 Clark D. J., Nicholas D., Rowlands I. D3.1.3 — 
Publishable report on best practice and how users are 
using the Europeana service. P. 15–17. Available at 
http://www.europeanaconnect.eu/documents/D3.1.3_
eConnect_LogAnalysisReport_v1.0.pdf
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осуществляется поиск информации, 
будет полезно для наших постоянных 
клиентов и облегчит им поиск, отбор и 
получение необходимых ресурсов.

Для того чтобы другие службы мог-
ли легко повторно использовать биб-
лиотечные данные, необходимо чётко 
указывать условия лицензирования. 
именно в национальной библиогра-
фии добавленная стоимость создаётся 
посредством увеличения прозрачности 
и повторного использования данных, 
и достичь этого можно очень простым 
способом: предлагать данные на осно-
ве гибких и открытых лицензий, разре-
шая коммерческое повторное исполь-
зование. Это может быть спорным ре-
шением, учитывая, что такие крупные 
игроки, как Google, в состоянии пла-
тить за библиотечные метаданные. 
однако сомнительно, что они станут 
платить, и если библиотечная инфор-
мация не отображается в основных по-
исковых системах, то она невидима для 
большинства людей, осуществляющих 
поиск в интернете. использование от-
крытой лицензии также позволяет ин-
тегрироваться в такие открытые плат-
формы, как Википедия, в малые и сред-
ние веб-сайты, например новостные 
интернет-порталы. таким образом, по-
вышение видимости в интернете обя-
зательно перевесит (потенциальную) 
потерю дохода.

текущая деятельность  
немецкой национальной библиотеки  

и её последствия для немецкой  
национальной библиографии

немецкая национальная библиоте-
ка, как и другие национальные биб-
лиотеки, постоянно совершенствует 
свою деятельность. начиная с 2008 г. 
она последовательно выставляет свою 
базу данных в виде открытых связан-
ных данных, и сейчас предоставлен до-
ступ приблизительно к 70 % данных о 
заглавиях. Первыми были авторитет-
ные данные Gemeinsame Normadatei 

(GND), затем немецкий перевод деся-
тичной классификации м. Дьюи (DDC). 
Спустя шесть месяцев с начала запуска 
проекта мы смогли предоставить в виде 
связанных данных основную часть дан-
ных заглавий национальной библио-
графии. кроме данных DDC, которые 
доступны по лицензии CC BY-NC-ND, 
все остальные данные немецкой на-
циональной библиотеки опубликова-
ны на базе CreativeCommons Zero.

кроме того, мы всё чаще создаём 
метаданные описаний и предметов в 
автоматизированном режиме. В пер-
вую очередь, это позволяет дополнить 
каталожные библиографические опи-
сания, например оглавлениями, и мы 
стали больше использовать метадан-
ных от издательств и университетов, в 
том числе и предметные категории, на-
пример, BISAC коды и предметные 
рубрики. Для онлайн-публикаций в 
серии «O национальной библиогра-
фии» теперь применяются только по-
вторно используемые метаданные опи-
саний и предметов, поставляемые са-
мими владельцами контента 12.

Сейчас мы оцениваем возможность 
автоматического добавления предмет-
ных рубрик в библиографические за-
писи. Анализируется возможность об-
работки различных типов документов 
и качество поиска публикаций на ос-
нове автоматического индексирования. 
Первые результаты будут доступны в 
2013 г.

Автоматическое индексирование веб-
ресурсов будет осуществляться на ос-
нове тех же контролируемых автори-
тетных рубрик, какие мы используем и 
при интеллектуальном индексирова-
нии, чтобы осуществлять поиск одно-
родной информации. таким образом, 
мы предлагаем надёжные авторитет-
ные данные. кроме того, можно будет 

12 Gömpel R., Svensson L. Managing Legal Depo-
sit for Online Publications in Germany. 2011. Online 
available at http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:101– 
2011061609.
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эффективно использовать связанную 
информацию о людях, местах и т. п., 
а также семантические связи в автори-
тетных данных. 

Пользователи обращаются к биб-
лиографическим данным, преследуя 
разные цели, в первую очередь их ин-
тересует предметный доступ, предо-
ставляющий обзор имеющейся литера-
туры, библиографические ссылки или 
прямой доступ к публикациям. немец-
кая национальная библиотека прово-
дит последовательную политику индек-
сирования и использования контроли-
руемого доступа, так как они остаются 
важными инструментами, обеспечива-
ющими порядок и согласованность 
данных. такая практика соответству-
ет рекомендациям иФЛА13. отрасле-
вое (предметное) расположение мате-
риала в национальной библиографии 
наилучшим образом соответствует за-
просам пользователей, такое располо-
жение также позволяет не обращать 
внимание на формат данных, каналы 
распространения или вывод инфор-
мации на экран. классификационные 
системы и предметные рубрики помо-
гают пользователям найти, идентифи-
цировать, отобрать или проанализиро-
вать информацию, которую они хотят 
получить. Большинству (конечным поль-
зователям или профессионалам) нуж-
на не полная библиография, а только 
небольшие списки. многие пользова-
тели могут даже не догадываться, что, 
обращаясь к нашему онлайн-каталогу, 
они ищут в библиографии. Поиск в 
биб лиографии будет ещё удобнее, если 
настроить личные профили или под-
писаться на RSS рассылку результатов 
поиска. наличие дополнительных све-
дений, например оглавлений или ре-
фератов, помогает лучше ориентиро-
ваться в информации. Предоставление 
связанного онлайн-контента, особенно 

13 Guidelines for Subject Access in National Bibli-
ographies / еd. IFLA ; Yvonne Jahns. Berlin: 2012.

из электронных книг и элект ронных 
журналов, отвечает потребностям поль-
зователей.

В связи с растущим количеством 
опубликованной информации стано-
вится всё более важным классифици-
ровать информацию по управляемым 
модулям, чтобы можно было её про-
честь, отобрать и осуществить точный 
поиск. В идеале полное и подробное 
индексирование всех документов по-
зволяет осуществлять релевантный те-
матический поиск или поиск дополни-
тельной содержательной информации. 
огромная масса печатных публикаций 
и всё возрастающее количество опуб-
ликованных в немецком домене веб-
ресурсов, а также сокращение бюджета 
и персонала заставили нас пересмот-
реть политику индексирования: мы 
используем разный уровень индек-
сирования национальной продукции. 
Эта модульная политика 14 предусма-
тривает использование разных точек 
доступа, отбор разных типов Сми, но 
при этом всё по-прежнему остаётся 
прозрачным и находится под контро-
лем критериев качества.

минимальный уровень индексиро-
вания — это очень широкий классифи-
кационный индекс, который присваи-
вается почти всем ресурсам — Sach-
gruppe — предметная группа, эквива-
лентная общему классификационному 
индексу. Структура построена на осно-
ве двух верхних иерархических уров-
ней DDC (сто отделов). Для удовлет-
ворения некоторых запросов приме-
няется более детальное индексирование. 
Фантастика, книги для детей, а также 
школьные учебники отбираются вы-
борочно.

Ряд других проектов направлен на 
улучшение связи с другими наборами 

14 Svensson Lars G., Jahns Y. PDF, CSV, RSS and 
other acronyms: redefining the bibliographic services in 
the German National Library. 2010. Available online at 
http://www.ifla.org/files/hq/papers/ifla76/91-sven-
sson-en.pdf. 
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данных. отличной отправной точкой 
является оптимизация наших собст-
венных данных. Автоматизация позво-
ляет отказаться от текстовых описаний 
и начать использовать ссылки. Ссылки 
на внешние наборы данных немецкая 
национальная библиотека создаёт и в 
ручном, и в автоматизированном ре-
жимах. через VIAF (международный 
виртуальный авторитетный файл) мы 
смогли автоматически связать лицо из 
GND с другими авторитетными фай-
лами, а через многоязычный предмет-
ный вход (Multilingual Access to Sub-
jects, MACS) http://www.nb.admin.ch/
nb_professionnel/projektarbeit/00729/ 
00733/index.html?lang=en с предметны-
ми рубриками из GND, предметные 
рубрики Библиотеки конгресса (Libra-
ry of Congress Subject Headings, LCSH) 
и RAMEAU. Сотрудничество с немец-
кой Википедией обеспечивает связь 
между статьями Википедии и лицами  
в GND, а в CONTENTUS мы разрабо-
тали методику создания сети геогра-
фических названий из GND, статей из 
Википедии и geonames.org.

С целью дальнейшего развития 
немецкая национальная библиогра-
фия совместно с библиотечной сетью 
Северный Рейн — Вестфалия создала 
платформу culturegraph.org. основ-
ная идея заключается в создании тех-
нической и организационной инфра-
структуры для поддержания взаимо-
связанных библиографических данных, 
тезаурусов, классификационных си-
стем и других авторитетных данных. 
В результате информационная сеть 
будет представлена в виде связанных 
данных. одним из основных атрибу-
тов платформы является поддержа-
ние возможности ссылаться. В на-
стоящее время платформа содержит  
библиографические описания всех пу-
бликаций, начиная с 1945 г., хра-
нящихся в немецкой библиотечной 
сети. Промежуточной целью являет-
ся создание кластеров данных, по-

зволяющих определить, какие биб-
лиографические записи описывают 
одно и то же воплощение, присвоить 
имя и опубликовать эти кластеры, 
используя общий уникальный иден-
тификатор. Дальнейшее развитие по-
кажет, можно ли создать кластеры 
для произведений (в соответствии с 
FRBR).

национальная деятельность долж-
на строиться с учётом международ-
ных тенденций развития, и, возможно, 
наиболее важной задачей станет даль-
нейшее участие в международных про-
ектах и рабочих группах по разработке 
стандартов по каталогизации и обмену 
данными.

выводы и будущая деятельность
мы выступаем за создание экоси-

стемы библиотечных данных на основе 
принципов связанных данных, вы-
ставление их в интернет на условиях 
открытой лицензии. Для более широ-
кого распространения этих данных 
мы должны сотрудничать с провайде-
рами крупных поисковых систем и 
иметь возможность интегрировать эти 
биб лиографические данные в их базы 
данных.

Для максимально полного удов-
летворения самых разнообразных по-
требностей клиентов (отбор данных, 
форматы) необходимо, чтобы основ-
ная база данных обладала гибкими 
возможностями. что касается индек-
сирования, следует перейти от пред-
координатных данных к информаци-
онной архитектуре, в которой можно 
посткоординировать фрагменты ин-
формации с учётом постоянно меня-
ющихся требований.

В правилах каталогизации следует 
больше внимания уделять сетевым 
библиографическим данным, так как 
они становятся всё более востребован-
ными. RDA стремятся стать «новым 
стандартом описания ресурсов и до-
ступа, предназначенным для цифрово-
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го мира»15. RDA справедливо критику-
ют за то, что они по-прежнему ориен-
тированы на традиционные критерии 
каталогизации и не сделали значитель-
ного рывка вперед, но всё же это шаг в 
правильном направлении, если учиты-
вать их удивительную гибкость. нет 
сомнения в необходимости проведе-
ния дальнейших изменений.

может быть, более важным, чем  
библиотечные правила каталогизации, 
является возможность взаимодейство-
вать с данными из внебиблиотечных 
экосистем. много доступных и полез-
ных данных — например, издательская 
реклама новых изданий, содержащая 
слова, на основе которых можно вести 
поиск, — не учитываются при поиске и 
отборе. нужно, чтобы библиотеки хра-
нили данные, созданные третьими ли-
цами, и сделали эту информацию про-
зрачной для конечных пользователей.

Возможность ссылаться (citeability) 
должна стать критерием качества. если 
библиографическое описание снабже-
но пометкой ‘citeable’, то его никогда 
нельзя удалить, и в дальнейшем мож-
но проследить все изменения, проис-
ходившие с ним. Для этого надо ак-
тивизировать процессы создания и 
хранения данных, включить во все 
данные, созданные в автоматическом 

15 The strategic plan for RDA 2005–2009. 
http://rda-jsc.org/stratplan.html

режиме, сведения о происхождении 
информации.

наконец, мы должны вкладывать 
больше средств в развитие возможно-
сти включения библиотечных данных 
в другие наборы данных. По возможно-
сти, мы должны использовать ссыл-
ки на авторитетные данные, а не соз-
давать текстовый контент (‘literals’). 
международное сотрудничество по об-
щим авторитетным файлам — напри-
мер, Виртуальному международному ав-
торитетному файлу (VIAF) — является 
важным шагом, позволяющим избе-
жать двойной работы. Центральное хра-
нилище заглавий произведений ока-
жет неоценимую помощь в использо-
вании библиографических описаний не-
взирая на национальные границы и 
языки. База данных издателей (под-
множество коллективных авторов) не 
только пополнит контролируемые точ-
ки доступа, но и будет способствовать 
сотрудничеству библиотек и издателей.

национальная библиография долж-
на стать одним из сетевых графов. 
Цифровая эпоха изменила информа-
ционный сектор. Вместо того чтобы 
отстаивать существующие структуру и 
практику, библиотеки должны при-
нять вызов и выступать в роли агентов 
перемен. Для этого необходимы боль-
шая гибкость и открытость.

Сокращённый перевод 
А. В. Теплицкой
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В статье описывается история колокольного дела в России и за рубежом, рассказывается 
о личностях, внёсших вклад как в производство, так и в изучение колоколов, о коллекци-
онировании колокольчиков, анализируется соответствующая литература и приводится 
обширный список публикаций по данной теме.
Ключевые слова: колокола, история, коллекционирование, библиографический список.
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The article describes the history of bell business in Russia and abroad, tells about persons who 
contributed in production and study of bells, about collecting bells, analyzes the related sources 
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БиБлиопаноРама: коллекциониРоВание

Среди многообразных исследова-
ний российской культурной са-
мобытности особняком стоят 

работы о колоколах, колокольных зво-
нах и обо всём, что с ними связано.  
В последние годы тема обретает не 
только культурологический, но и биб-
лиографический контекст. 

Давайте совершим небольшой ис-
торический экскурс.

Любой человек реагирует на звук, 
идущий от колокола: так уж устроено 
наше сознание, на протяжении веков 
выработавшее способность заострять 
внимание на подобные сигналы. При-
рода колокольного звона уходит кор-
нями в глубокую древность. небесным 
покровителем звонарей считается хри-
стианский святой Павлин ноланский 
милостивый (ок. 353–431). Жил он в 
городе нол, недалеко от современно-
го итальянского неаполя, в провинции 
кампании, от названия которой про-
изошло и слово «кампаналогия» — на-
ука о колоколах и колокольном деле. 

отсюда же пошло и одно из названий 
европейских колоколов — «кампан». 
Существует мнение, что в провинции 
кампании было развито медеплавиль-
ное производство, а, как известно, ко-
локольная бронза на 80 % состоит из 
меди и 20 % — из олова, что обеспечи-
вает прочность сплава и хорошие зву-
ковые качества. Говорят, при изготов-
лении колокола в сплав добавляется 
серебро, но это легенда: исследовани-
ями доказано: серебро отрицательно 
влияет на звуковые данные колоколь-
ной бронзы.

из жития святого известно, что, воз-
вращаясь как-то домой, святой Павлин 
прилёг отдохнуть на поле, поросшем 
колокольчиками. Во сне он увидел, как 
с небес нисходят светлые  ангелы, рас-
качивают колокольчики, и те издают 
нежные серебряные звуки, сладкие, как 
ангельское пение. Возвратившись до-
мой, он приказал мастеру отлить боль-
шую бронзовую копию полевого цвет-
ка. когда колокол был отлит, епископ 
ударил по нему, и тотчас вокруг полил-
ся полнозвучный и приятный, как глас 
Божий, звон. Предание гласит, что это 
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колокольного дела на Руси, по мнению 
историков, приходится на XVII в.

Различные источники донесли до 
нас имена мастеров, среди них Андрей 
чохов (ок. 1550–1629) со своими со-
ратниками и учениками: кондратием 
михайловым, Григорием наумовым, 
Алексеем екимовым, игнатом макси-
мовым, кириллом Самойловым, а так-
же Данила матвеев с сыном емелья-
ном. навечно запечатлены имена ма-
стеров на Царь-колоколе: «Лил сей 
колокол российский мастер иван Фе-
доров сын маторин с сыном своим 
михайло маториным». 

тысячи колоколов в городах и сёлах 
Российской империи созывали право-
славных на богослужение. С развитием 
флота на кораблях стали устанавливать 
судовые колокола, по примеру англий-
ского опыта, с помощью которых отби-
вали склянки (т. е. время), сообщающие 
о флотском распорядке дня, появле-
нии неприятеля и др. на таких колоко-
лах обычно делается надпись с назва-
нием судна, а при смене названия по 
морской традиции не принято менять 
колокол.

отечественное почтовое дело и ку-
рьерские перевозки на бескрайних про-
сторах Российской империи тоже не 
обошлись без колокольчиков, ставших 
со второй половины XVIII в. непремен-
ной принадлежностью русской тройки 
лошадей и получивших название «под-
дужные», или «дужные». 

их звон на быстро мчавшихся трой-
ках был слышен издалека, что, во-
первых, требовало от пешеходов и 
остальных экипажей освобождать до-
рогу; а во-вторых, на почтовой стан-
ции в срочном порядке готовить заме-
ну уставшим лошадям. Поддужные ко-
локольчики стали использовать и при 
частном извозе (прообраз «мигалок». — 
Авт.). Это мешало работе почтового 
ведомства, и 18 декабря 1836 г. вышел 
циркуляр Сената «о мерах к отвраще-
нию беспорядочнаго следования обо-

событие произошло около 400 г. в ев-
ропе.

В то же время археологами были 
найдены бронзовые бубенцы и коло-
кольчики при раскопках древних горо-
дов китая, кавказа, Ближнего и Средне-
го Востока. А дошедший до нас литой 
колокольчик имеет дохристианское 
происхождение, он найден на террито-
рии китая, где уже в XXIII — XVII вв. 
до н. э. была хорошо развита техноло-
гия бронзового литья 1. 

на Руси для передачи сигнально-
звуковой информации использовались 
била и клепало, а с принятием христи-
анства в 988 г. стали появляться коло-
кола, призывающие на богослужение. 
В новгородской летописи первое упо-
минание о колоколе относится к 1066 г.2. 
В московском государстве существо-
вал интересный обычай, по которому 
при присоединении новых территорий 
оттуда увозился местный вечевой ко-
локол, собиравший людей на народ-
ные собрания.

С расширением границ Русского го-
сударства в конце XV — начале XVIII в. 
и его укреплением увеличивался и вес 
колоколов, отлитых отечественными 
мастерами: «медведь» (1501 г.) — 405 
или, по другим источникам, 450 пудов, 
«Лебедь» (1550 г.) — 2200 пудов, Боль-
шой успенский колокол (1654 г.) — 
8000 пудов, «Царь-колокол» (1735 г.) — 
свыше 12 000 пудов 3. 

к колоколам на Руси относились 
как к живым существам и часто наре-
кали именами: «Глухой» (1621 г.), «Реут» 
(1622 г.), «Баран» (1654 г.), «корноухий» 
(1683), «Сысой» (1689 г.), «медведь» 
(1775 г.), «Переспор» (1780 г.). Расцвет 

1   См. статью нарожной С. А.: http://www.zvon.ru/
zvon3.view2.page1.html.

2 новгородская первая летопись старшего и 
млад шего изводов.  м. ; Л. : изд-во Акад. наук 
СССР, 1950. С. 17.

3 Пухначёв Ю. В. к читателю // колокол. ис то-
рия и современность : [сборник]. м. : наука, 1985. 
С. 3–6.
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ста же А. С. Пушкин, много путеше-
ствовавший по России, оставил в 1825 г. 
в поэме «Граф нулин» следующее чет-
веростишье:

кто долго жил в глуши печальной,
Друзья, тот, верно, знает сам,
как сильно колокольчик дальный
Порой волнует сердце нам.

С активным развитием железнодо-
рожного, а позже и автомобильного со-
общения потребность в поддужных ко-
локольчиках как неотъемлемых пред-
метах русской тройки и русского быта 
сама собой отпала. Это произошло в 
начале ХХ в. Поддужные колокольчи-
ки сначала рассматривались как ме-
таллолом ценного цветного металла, а 
через полвека приоритеты в отноше-
нии сохранившихся колокольчиков по-
менялись, и они стали предметами кол-
лекционирования и изучения.

Широкое распространение в повсед-
невной практике нашли вызывные ко-
локольчики специального назначения: 
кабинетные, спальные, столовые, кон-
торские, коридорные и др.

В московском кремле в 1836 г., 
спустя 101 год и 7 месяцев после отлив-
ки,  был поднят и установлен на поста-
мент Царь-колокол. Работами по из-
влечению из литейной ямы самого 
большого колокола в мире руководил 
инженер и архитектор, строитель иса-
акиевского собора в Санкт-Петербурге 
огюст монферран (1786–1858). 

В последней трети XIX в. начала 
складываться наука о колоколах. По-
мимо разнообразных сведений в мест-
ных — губернских — изданиях стали 
появляться исторические работы на «ко-
локольные» темы в книгах и столич-
ной периодике: о колокольне ивана 
Великого и Царь-колоколе в кремле, 
ссыльном угличском колоколе, пол-
тавском кизикермене (изготовленном 
из трофейных пушек в 1695 г., взятых 
русскими из кизикерменской крепо-

зов по дорогам», в котором предписы-
валось «воспретить употребление ко-
локольчиков всем тем, которые едут на 
собственных или вольнонаёмных ло-
шадях, предоставив оные одной почто-
вой гоньбе и чиновникам земской». 
колокольчики заменили на бубенцы, 
т. е. шарообразные колокольцы с дро-
биной внутри, про которые в сенат-
ском документе ничего не сообщалось. 

Популярные валдайские колоколь-
чики получили известность вследствие 
активного развития почтового и ку-
рьерского сообщения между двумя 
столицами — москвой и Санкт-Пе-
тербургом. В других регионах России, 
находящихся на важнейших трактах, 
активно изготавливались и использо-
вались поддужные колокольчики: ка-
симовские на Рязанщине, слободские 
в Вятском крае, пурехские в нижего-
родской губернии… на седьмом Все-
российском конкурсе региональной и 
краеведческой литературы «малая ро-
дина» в 2011 г. книга краеведа А. н. Ря-
бова «Пурехские колокольчики» (н. нов-
город: изд-во нижегород. ин-та экон. 
развития, 2010) стала дипломантом в 
номинации «увлекательное краеведе-
ние».

Девятнадцатый век можно назвать 
периодом расцвета поддужных коло-
кольчиков в России. мастера на таких 
колокольчиках делали различные над-
писи, например:  «звону много — весе-
лей дорога», «купи — не скупись, 
езди — веселись», «купи, денег не жа-
лей, со мной ездить веселей», «звени, 
утешай — ехать поспешай», «нет бары-
ша, зато слава хороша», «кто колокол 
купит, тот счастлив будет», «С далеча 
весточку собою подавай», «Подай го-
лосок тому предмету, которого милее 
нету». Самый ранний колокольчик с 
надписью, выявленный в коллекциях 
собирателей и исследователей поддуж-
ных колокольчиков, датирован 1804 г., 
но, по всей вероятности, мастера дела-
ли на них надписи и ранее. неспро-
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локола исполнять определённую мело-
дию. Первый российский карильон из 
35 колоколов был приобретён Петром I 
в 1720 г. именно из мехелена и уста-
новлен на колокольне Петропавлов-
ского собора, однако в 1756 г. он был 
утрачен при пожаре.

Для любого исследователя по воп-
росами кампанологии настольной кни-
гой остаётся издание 1912 г. — пред-
принимателя, исследователя колоколов, 
благотворителя николая ивановича 
оловянишникова (1875–1918) «исто-
рия колоколов и колокололитейное 
искусство» [35]. о её актуальности сви-
детельствует тот факт, что работа вы-
держала пять изданий и дважды была 
уже переиздана в XXI в. в серии «Воз-
вращённое наследие: памятники исто-
рической мысли» [106]. В патенте Рос-
сийской Федерации № 2097165 «Спо-
соб изготовления колоколов» за прото-
тип, т. е. ближайший аналог изобретения, 
авторы взяли способ из этой книги, 
используемый в колокольном произ-
водстве более века назад. можно ска-
зать, редчайший случай в патентной 
практике.

Политика государства, проводимая 
после 1917 г., старалась стереть из со-
знания людей всё, что было связано с 
царским прошлым. однако, кроме поли-
тических мотивов, значительное место 
отводилось экономическим ас пектам, 
когда молодой советской респуб лике 
требовались значительные финансо-
вые средства. изымаемое церковное 
имущество за бесценок продавалось за 
рубеж. Промышленности требовался 
металл, и в 1927 г. широкую извест-
ность приобрёл лозунг «колокола —  
в фонд индустриализации страны»4.

В 1928 г. и вторым тиражом в 1929 г. 
в издательстве «Атеист» вышла работа 
бывшего профессора церковного пра-

4 Виденеева А. е. к истории уничтожения ро-
стовских колоколов // колокола и колокольни Ро-
стова Великого: сообщения Ростовского музея. 
ярославль, 1995. Вып. 7. С. 157.

сти), новгородских и псковских коло-
колах. менее ожидаемой по объёму 
оказалась библиография по санкт-пе-
тербургским колоколам, в то время как 
по колоколам и звонам Ростова Вели-
кого и ярославской губернии выявле-
но значительное количество публи-
каций.

В 1882 г. на XV Всероссийской про-
мышленно-художественной выставке 
в москве была представлена продук-
ция колокольных заводов: из ярослав-
ля — оловянишникова, из Харьков-
ской губернии — Рыжова и двух мо-
сковских — Финляндского и Самгина. 
их колокола пользовались большой 
популярностью в России.

Протоиерей из Ростова Великого 
А. А. израилев (1817–1901) оставил за-
метный след в истории колокольного 
дела. Будучи самоучкой и занимаясь 
вопросами акустики в течение 40 лет, 
он изобрёл акустический прибор для 
точного определения числа колебаний 
звучащего тела, благодаря чему появи-
лась возможность настраивать колоко-
ла в любой тон. В 2001 г. о нём вышла 
капитальная работа [96].

В дореволюционный период изуче-
нием церковной музыки занимались 
С. В. Смоленский (1848–1909), А. Д. кас-
тальский (1856–1926), С. Г. Рыбаков 
(1867–1921), А. м. Покровский (1869–
1941) и другие исследователи, однако 
после 1917 г. эти работы на десятиле-
тия были приостановлены.

к сведению, словосочетание «ма-
линовый звон» (приятный и мягкий по 
тембру) происходит от названия фла-
мандского (бельгийского) города ме-
хелен, который по-французски назы-
вается Malines (мали́н) и в XVII в. стал 
центром колокольного литья и коло-
кольной музыки. В мехелене основной 
достопримечательностью считается со-
бор Святого Румбольда, известный сво-
им карильоном, т. е. специальным му-
зыкальным инструментом, с помощью 
часового механизма заставляющим ко-
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1993) в работе «Сказ о московском зво-
наре» (москва. 1977. № 7. С. 129–171). 
из неё мы узнаём, что к. к. Сарад-
жев — внук известного врача н. Ф. Фи-
латова (1847–1902), имя которого носит 
сегодня детская больница в москве.  
С детства он увлекался колокольным 
звоном, считал этот звук абсолютно 
чистым в музыкальном отношении. 
колокол, по его мнению, это «звуко-
вое дерево» в виде корня, ствола и кро-
ны. к. к. Сараджев обладал поистине 
уникальным слухом. С 14 лет став зво-
нарём, он звонил на 35 колокольнях, 
но чаще всего — в звоннице церкви 
Святого марона Пустынника (ул. 
Б. якиманка в москве), колокола ко-
торой определял лучшими в городе; 
каждый раз тщательно готовился и на-
страивался на занятие любимым делом; 
мог легко отличить звук 4000 столич-
ных колоколов. его заветной мечтой 
было создание светской звонницы — 
московской художественно-музыкаль-
но-показательной концертной коло-
кольни. несколько лет работал над 
книгой «музыка — колокол», но руко-
пись не сохранилась. В 1920-е гг. за-
писал подробные звуковые спектры 
317 благовестников москвы и её ок-
рестностей (всего 295 колоколен и 
звонниц)6. В 1930 г. колокольные зво-
ны в москве «по просьбе трудящихся» 
были запрещены. к. к. Сараджев, на-
строив колокола в США, вернулся на 
родину, погиб в 1942 г. к 100-летию 
к. к. Сараджева в 2000 г. в москве, на 
территории Андроникова монастыря, 
была открыта концертная звонница, 
о создании которой он мечтал всю 
жизнь.

начиная с 1930-х гг. из сознания со-
ветских людей выхолащивалась память 

6 Благовещенская Л. Д. звуковые спектры мо-
сковских колоколов : [публ. нотной рукописи зво-
наря к. к. Сараджева «Список индивидуальностей 
больших колоколов всех колоколен москвы»] // 
Памятники культуры. новые открытия : ежегод-
ник. 1977. м., 1977. С. 35–52.

ва московского университета П. В. Ги-
дулянова (1874–1937) «Церковные ко-
локола на службе магии и царизма» [44, 
45]. исследователи постоянно ссыла-
ются на неё, причём называют автора 
то «идеологом атеизма», то «неким 
“красным” профессором», отмечают, 
что он подсчитал общий вес колоколов 
в стране (по состоянию на 1920 г.), рав-
ный 2 млн пудов, и призывал в своей 
брошюре пустить колокола на пере-
плавку. между тем, религиозный дея-
тель, исходя из реалий времени и не 
видя иного выхода для спасения коло-
колов, бросил клич: «наиболее целесо-
образным выходом для ликвидации у 
нас уникальных колоколов является 
вывоз их за границу и продажа их там 
наравне с другими предметами роско-
ши, искусства и т. д.». к мнению авто-
ритетного учёного прислушались, и 
уже летом 1930 г. колокола Данилова 
монастыря были проданы в США 5 и 
тем самым спасены от гибели. В 2007 г. 
они вернулись из Гарвардского универ-
ситета на родину. Послереволюцион-
ная жизнь П. В. Гидулянова свидетель-
ствует, что он остался верен науке, к 
его трудам обращаются современные 
исследователи, а колокола Данилова 
монастыря своим звоном напоминают, 
что в их спасении не последняя роль 
принадлежит репрессированному учё-
ному. такого же мнения придержива-
ется и  А. Ф. Бондаренко, первая в на-
шей стране защитившая докторскую 
диссертацию по истории колокольно-
го дела в России в 2007 г.

Даниловские колокола, проданные 
в США, сопровождал в Гарвардский 
университет и настраивал за океаном 
известный московский звонарь кон-
стантин константинович Сараджев 
(1900–1942), забытый временем, но 
«воскрешённый» А. и. Цветаевой (1894–

5  Симонова и. А. чарльз Р. крейн и покупка ко-
локолов Данилова монастыря для Гарвардского 
университета США // Вопр. истории. 2008. № 7.  
С. 128–135.
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музее открылась экспозиция  «Валдай-
ский колокольчик». 

По всей вероятности, в конце 1960-х — 
начале 1970-х гг. появляется увлечение 
коллекционированием колокольчиков; 
естественно, это были поддужные ко-
локольчики. одни из первых извест-
ных коллекционеров и исследовате-
лей — проф. Военно-воздушной ака-
демии, д-р техн. наук А. к. Ганулич 
(1927–2007), директор ростовского му-
зея В. А. ким (1938–2000), продавший 
в 1980 г. свою нумизматическую кол-
лекцию и увлекшийся собиранием ко-
локольчиков; московский рабочий-
кровельщик и. А. Духин (1941–2007)  
и др. Деятелей искусства и культуры 
также не обошло стороной это увлече-
ние. колокольчики собирали писатели 
В. Ю. Драгунский (1913–1972), В. А. Со-
лоухин (1924–1997), Б. Ш. окуджава 
(1927–1997), основатель театра кукол 
С. В. образцов (1901–1992); из ныне 
здравствующих коллекционируют коло-
кольчики писательница А. маринина, 
актёр Ю. А. кузнецов, рок-музыкант 
А. В. макаревич и др. 

накапливавшийся материал необ-
ходимо было как-то обобщить, а ис-
следователям — обменяться новыми 
задумками. Поэтому при активном уча-
стии Ю. В. Пухначёва научный совет 
Ан СССР по истории мировой культу-
ры 25–26 октября 1982 г. в Централь-
ном доме учёных организовал Первую 
Всероссийскую колокольную конфе-
ренцию, прошедшую под руководст-
вом чл.-кор. Ан СССР Б. В. Раушен-
баха (1915–2001). Логичным итогом её 
работы стал выпуск в 1985 г. сборника 
«колокола. история и современность».

интерес к русским колоколам про-
явился за рубежом. В 1985 г. в Прин-
стонском университете (США) Эдвар-
дом Вильямсом издана книга «коло-
кола в России : история и производ-
ство» [171], которую отечественные 
исследователи колоколов очень высо-
ко оценили.

о духовном прошлом России. колокола 
и колокольные звоны тоже оказались 
под запретом. Статья «колокол» была 
исключена из первого издания Боль-
шой советской энциклопедии (1938), 
но возвращена во второе издание БСЭ 
(1953).

В период «оттепели» в 1958 г. увиде-
ла свет брошюра Г. А. Богуславского 
«Царь-колокол» [47]. Двумя знамена-
тельными колокольными событиями 
был отмечен 1963 г. Весной осущест-
влена запись колокольных звонов ус-
пенского собора Ростова Великого 7.  
В этом немалая заслуга местной учи-
тельницы м. н. тюниной (1911–1987) 
и литератора В. А. Десятникова. В июне 
для фильма С. Ф. Бондарчука «Война и 
мир» была произведена запись под-
линных исторических звонов, которую 
впоследствии использовали во многих 
фильмах. Этим событиям профессор 
е. В. Гиппиус (1903–1985) посвятил 
статью «Ростовские колокольные зво-
ны» (музык. жизнь. 1966. № 9).

В 1974 г. издана книга канд. физ.-
мат. наук, сотрудника журнала «наука 
и жизнь» Ю. В. Пухначёва (1941–2005) 
«загадки звучащего металла» [50], вы-
звавшая живой интерес к колокольной 
проблеме. С 1975 г. в Архангельском 
музее деревянного зодчества «малые 
корелы» в дни фольклорных праздни-
ков стали проводиться концерты ко-
локольной музыки, первыми звонаря-
ми выступили и. В. Данилов (1952–
1998) и В. В. Лоханский (1945–2004).  
В 1980 г. в Валдайском краеведческом 

7 Ростовские звоны / исполн. А. С. Бутылин, 
м. С. урановский, н. Г. королёв, П. А. Шумилин, 
В. м. чушкин; рукоп. записи, сост. и авт. пояснит. 
текста н. н. Померанцев; текст читает Р. Выгод-
ский. м. : мелодия, 1965 (запись 1963). Д.15835–
36. — [Перезвон, ионинский, Акимовский, Буд-
ничный, егорьевский, набат, ионафанический]. 
Пластинка переиздавалась в 1968 и 1979 гг., выхо-
дила также с пояснительным текстом на англий-
ском, французском и немецком языках: «Rostov 
chimes» (L 16029-30), «Les carillons Rostov» (L 16031-
32), «Das Rostower Glockengelaute» (L 16033-34).
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кольчики XIX в.), музее ямского быта 
(ижевск), нижнетагильском музее-за-
поведнике (коллекция поддужных ко-
локольчиков о. н. Лузянинова), Цер-
ковном колокольном музее (москва). 
В Валдайском музее колоколов в 2001–
2006 гг. выпускался информационный 
бюллетень «мир колоколов», с 2004 г. 
он доступен и в электронном виде.

В дореволюционной России коло-
кола изображались на гербах городов, 
в которых находились монастыри.

В настоящее время геральдика раз-
вивается семимильными шагами. Свои 
гербы имеют малые и большие города, 
районы, сёла, организации и отдель-
ные персоны. Соответственно коло-
кола и колокольчики стали чаще по-
являться в виде «гербовых фигур». 
звенигород и макарьев сохранили ко-
локола на своих гербах, из герба Дол-
матова он исчез, но колокол появился 
на гербах подмосковных городов Реу-
тов и Пушкино.

Поддужные колокольчики отраже-
ны на гербах поселений, через которые 
проходили ямские трассы, — в тамбов-
ской, тверской и других областях.

морской колокол нашёл отраже-
ние в символике сахалинского города 
корсаково, а прообразом его на гербе 
стал колокол-памятник первым рус-
ским гидрографам тихого океана. на 
гербе города воинской славы Поляр-
ный мурманской области также пред-
ставлен колокол, символизирующий 
«храм николая мирликийского — свя-
того покровителя моряков, колоколь-
ный звон которого возвестил 23 июня 
1899 г. об открытии на кольском за-
ливе города и порта Александровска 
(ныне город Полярный), названного в 
честь императора Александра III». 

В декабре 2009 г. колокол стал ча-
стью официального герба Централь-
ной избирательной комиссии России. 
о его присутствии на гербе сказано, 
что «вечевой колокол символизирует 
верховную власть народа и всеобщ-

известный российский звонарь 
и. В. коновалов как-то подметил, что 
«колокол — это неизменный церков-
ный предмет, хотя и не богослужеб-
ный, но освященный, участник бого-
служения, призывающий к службе».

Во время проведения II фестиваля 
колокольной музыки в Ростове Вели-
ком 19 апреля 1989 г. была создана 
Ассоциация колокольного искусства 
(http://users.podolsk.ru/akir/) при Совет-
ском фонде культуры. Первым руково-
дителем был избран Ю. В. Пухначёв, а 
заместителем — А. С. ярешко. В апреле 
1989 г. под эгидой издательского отдела 
московской Патриархии по благосло-
вению Святейшего Патриарха Пимена 
было создано общество церковных 
звонарей (http://zvon.ru/). знаковым со-
бытием стало 26 апреля 1992 г., когда, 
после 74 лет молчания, на Пасху, по 
благословению Патриарха московско-
го и всея Руси Алексия II в кремле за-
звучали колокола ивана Великого. Эту 
миссию осуществил звонарь Свято-
Данилова монастыря и. В. коновалов. 

Возрождаемым с 1990-х гг. в России 
и за рубежом православным храмам 
необходимы были колокола. но техно-
логия производства была утрачена. на 
нескольких участках литейных цехов 
началась работа по возрождению ста-
рых секретов литья колоколов. Воссоз-
дание колокольного дела в стране сти-
мулировало научные и исследователь-
ские работы в различных областях 
кампанологии. за 20 лет подготовлено 
и успешно защищено по колокольным 
вопросам 22 диссертации (из них 6 док-
торских). Активизировалась и популя-
ризаторская деятельность. Регулярно 
стали проводиться фестивали коло-
кольной музыки. колокольные экспо-
зиции открылись в Государственном 
музее-заповеднике «Ростовский кремль» 
(«ямские колокольчики и бубенцы из 
собрания В. А. кима»), мемориаль-
ном музее Булата окуджавы (Передел-
кино), Эрмитаже (настольные коло-
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к пятилетнему юбилею проекта они 
организовали с 27 апреля по 9 июля 
2010 г. выставку «Путешествие коло-
кольчика», рассказывающую о коло-
кольчиках как о самобытном культур-
ном и историческом явлении.  

идея была одобрена и поддержана 
Фондом народных художественных про-
мыслов Российской Федерации, кото-
рый выступил одним из организаторов 
выставки.

Помимо участников сообщества, в 
ней участвовали собиратели и иссле-
дователи колоколов А. А. Глушецкий, 
е. А. карпов, м. м. Любашевский.  
к открытию был издан буклет «Путе-
шествие колокольчика» [166]. он стал 
фактически первым изданием в Рос-
сии о сувенирных колокольчиках. 

Председатель Союза краеведов Рос-
сии, канд. ист. наук, доц. историко-
архивного института Российского го-
сударственного гуманитарного универ-
ситета В. Ф. козлов отметил в буклете, 
что «сегодня колокола расширили 
свои полномочия: помимо “рабочих” 
появились и “сувенирные”, символи-
зирующие в большинстве случаев осо-
бенности, своеобразие и традиции 
местности, в которой они изготовле-
ны. Современные колокола и коло-
кольчики своим многообразием и ори-
гинальными видами дают возмож-
ность коллекционерам не только их 
собирать, но и ещё углублённо изучать 
то место (страну, край, город), в кото-
ром умелые руки мастера сотворили 
очередное “чудо” и оставили о нём 
символическую память» (С. 3). 

В залах фонда было представлено 
более тысячи экспонатов. один зал — 
исторический, второй — сувенирные 
колокольчики. В историческом зале 
экспонировались скифские колоколь-
чики, датированные IX в. до н. э.; 
бронзовые вызывные скульптурные 
колокольчики голландских, русских, 
французских мастеров XVII — XIX вв. 
в виде дам различных сословий. Поми-

ность выборов в России, а его серебря-
ный цвет обозначает обязанность Цик 
России обеспечивать чистоту и про-
зрачность выборов. тип короны, вен-
чающей колокол, указывает на всерос-
сийский масштаб деятельности ко-
миссии». 

Сегодня в России появилось новое 
хобби — коллекционирование суве-
нирных колокольчиков. В Англии, 
Германии и Франции такое собира-
тельство  существует не одно десятиле-
тие, а в США ещё в 1940 г. была создана 
Американская колокольная ассоциа-
ция (American Bell Association Interna-
tional Inc: http://www.americanbell.org), 
объединяющая в своих рядах 1500 чле-
нов из разных стран мира и раз в два 
месяца выпускающая журнал «The Bell 
Tower». В России, к сожалению, нет ни 
одной книги о коллекционировании 
сувенирных колокольчиков. 

Собиратели сувенирных колоколь-
чиков нашли друг друга через интер-
нет и в 2005 г. создали виртуальное 
сообщество «колокольная галерея».  
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колокольная выставка вызвала боль-
шой интерес и активизировала работу 
по популяризации в России колоколов 
и колокольчиков. за выставкой «Путе-
шествие колокольчика» последовали и 
другие колокольные смотрины в 2011 г. — 
«колокольная симфония» в выста-
вочном зале «Галерея на Песчаной» 
(москва), «звонкая Россия» в музее 
истории Бронниц, на которой было пред-
ставлено 350 колокольчиков с симво-
ликой российских городов, «колоколь-
ный зоосад» в столичном зоопарке, где 
экспонировалось более 600 оригиналь-
ных колокольчиков с флорой и фауной 
50 стран мира. Анастасия Салкуцан 
(Санкт-Петер бург) в музее кошки в г. 
Всеволожске Ленинградской области 
организовала котовыставку колоколь-
чиков из испании, италии, китая, 
Литвы, Латвии, Эстонии.

обладатель крупнейшей коллекции 
колокольчиков в России, заместитель 
главного редактора еженедельника «Эко-
номика и жизнь», проф. А. А. Глушец-

мо большой гаммы ямщицких, свадеб-
ных, коридорных колокольчиков, бу-
бенцов, ботал, ропотни и гремков 
(прообразы колокольцев — побрякуш-
ки на шее скота для наслышки на вы-
пасе, а в старину ещё и для оберега) 
выставлялись и редкие экземпляры, 
например, колокол, отлитый на заво-
де оловянишникова в ярославле к 
300-летию дома Романовых. их было 
изготовлено 50 штук, сегодня в России 
осталось всего два. 

В сувенирном зале были пред-
ставлены частные коллекции, коло-
ко льчики предприятий, знаменитая 
яро славская майолика, хрустальные 
колокольчики Дядьковского хрусталь-
ного завода; изделия филимоновских, 
хлудневских, липецких мастеров, ко-
торые возвращают нас к истокам на-
родных колокольных промыслов, зна-
комят с сюжетами быта и традиций 
этих мест. также была представлена 
авторская керамика мастеров со всей 
России.
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Колокола и колокольчики: библиография * 1

*1 Составители благодарят за помощь в подготовке указателя сотрудников касимовской центральной 
городской библиотеки им. Л. А. малюгина, А. Ф. Бондаренко (москва), о. В. Пескова (москва),  С. А. на-
рожную (троицк, московская область), и. А. Гузееву (ГПиБ России), н. А. Лукьянову (РГБ), В. В. Безуг-
лову (Рязань), и. Э. Сивопляса (ульяновск), Л. П. Перегудову (тамбов), т. и. тугай (оренбург),  е. А. Фе-
доречеву (ярославль). использованы работы по колокольной библиографии А. Б. никанорова и 
С. А. Старостенкова (Санкт-Петербург).

Весной 2011 г. в новороссийском ис-
торическом музее-заповеднике прошла 
выставка «колокольный звон новорос-
сийска», посвящённая 95-летию основа-
ния музея. 

колокольные выставки стали посто-
янными в разных городах страны.

колокола и колокольчики — ин-
тереснейшая область научного и 
культурного изучения, ждущая но-
вых исследователей и новых откры-
тий.

кий собрал около 4000 колокольчиков 
и организовал передвижную выставку, 
которая уже побывала в историко-ар-
хитектурном музее-заповеднике «Ря-
занский кремль» (15 октября — 1 дека-
бря 2010 г.), в нижегородской области — 
«Литые стозвоны» в Балахнинском 
историко-художественном комплексе 
(18 августа — 20 октября 2011 г.), в Го-
родецком историко-художественном 
музейном комплексе — «звонкое диво» 
(25 ноября 2011 г. — январь 2012 г.). 
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БиБлиопаноРама: Знаете ли Вы? 

Пушкинские строки, вынесенные 
в заглавие этих заметок, цитиру-
ют намного реже, чем его же «не 

продаётся вдохно вение, но можно руко-
пись продать», хотя именно постоян-
ством заработка литератур ным трудом 
отличался наш великий поэт от своих 
предшественников в России. Гонора ры 
получали и до Пушкина — А. П. Сума-
роков и В. к. тредиаковский,  м. м. Хе-
расков и Г. Р. Державин, В. А. Жуков-
ский и А. С. Шишков, н. м. карамзин и 
к. Ф. Ры леев, Ф. В. Булгарин и и. А. кры-
лов. В качестве платы августейшие меце-
наты и их фавориты использовали не 
столько деньги, сколько золотые и брил-
лиантовые перстни, либо зо лотые таба-
керки или часы. Впрочем, тогдашние ли-
тературные знаменитости жили от нюдь не 
сочинительством, поскольку до 1820-х гг. 
литература рассматрива лась в россий-
ском обществе как духовное призвание, 
«служба царю и отечеству», а то и вовсе 
как барская прихоть. Поэтому среди 
наиболее известных авторов допушкин-
ской эпохи было 10 князей, 6 графов,  
3 министра, 2 посла, 6 архиепископов, 
несколько губернато ров, а также люди, 
занятые на государственной службе, т. е. 
получавшие стабильное жалование. к чис-
лу таковых относились м. В. Ломоносов, 
работавший в Академии наук, и н. м. ка-
рамзин, состоявший при дворе в звании 
историографа.

Лишь после войны с наполеоном и 
похода нашей армии через всю европу 
многие молодые офицеры занесли в Рос-
сию нравы и обычаи западных соседей, 
вклю чая стремление к свободе и спра-

ведливости, в том числе на книжном 
фронте. А свободным и независимым мо-
жет стать лишь человек, достаточно ма-
териально обес печенный. на смену ли-
тературному аристократу и снобу пришёл 
литературный работ ник, для которого 
деньги всё чаще оказывались важнее 
славы, поскольку только они обеспечи-
вали какую-то свободу в условиях абсо-
лютной монархии.

Суммы гонораров поэтов и прозаи-
ков стали стремительно расти. уже в 
1815 г. издатель и книготорговец (а эти 
две профессии в течение всего XIX в. 
были почти не разделимы) С. и. Селива-
новский заплатил н. м. карамзину не-
слыханную сумму в шесть тыс. рублей за 
собрание его сочинений. через какие-то 
10 лет А. Ф. Смирдин купил у и. А. кры-
лова его сочинения за 40 тыс. рублей, а 
всего наш знаменитый баснописец за-
работал на изданиях своих книг боль-
ше 100 тыс. рублей! В 1831 г. м. н. за-
госкин после ошеломляющего успеха 
своего «Юрия милославского» (вспом-
ним реплики в гоголевском «Ревизоре»!) 
продал рукопись ещё неоконченного 
«Рославлева» за 40 тыс. рублей. Это сум-
мы по тем временам астрономические. 
Судите сами: фунт говядины стоил 12 ко-
пеек, ветчины — 25 копеек, «француз-
ского» хлеба — 16 копеек. квартира 
Пушкина на Галерной обходилась ему в 
2500 руб. за год, а на мойке в 1836 г. — 
4300 руб. и это при том, что цены в сто-
лице были намного выше, чем в провин-
циальной России.

Друг и издатель А. С. Пушкина 
П. А. Вяземский шутливо писал ему: 
«Русь начинает книжки читать, и грамо-
та у нас на что-нибудь годится. можно 
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головою прокормить брюхо: слава те, Го-
споди». и ведь точно подметил! 

именно А. С. Пушкин стал первым 
про фессионалом в русской словесности: 
имеется в виду не просто писательское 
мастерство, а подход к литературному 
труду как  к ремеслу. «я богат через мою 
торговлю стишистую, а не прадедовски-
ми вотчинами», — писал поэт своему 
приятелю С. А. Соболевскому, и это была 
истинная правда. однако далеко не сразу 
А. С. Пушкину удалось ввести систему 
финансовых отношений с издателями и 
книготоргов цами. кроме гонораров и весь-
ма редких карточных выигрышей (куда 
больше было крупных проигрышей), у 
Пушкина фактически всю жизнь был 
единственный доход в виде жалованья 
камер-юнкера — 5 тыс. рублей в год. Все 
имения до же нитьбы поэта принадлежа-
ли отцу и дяде, и даже знаменитое Бол-
дино отец выделил сыну после его же-
нитьбы на н. н. Гончаровой не целиком, 
а только ча стично.

До «Руслана и Людмилы» А. С. Пуш-
кин не получал за свои публикации ни 
гроша. несколько улучшила финансовое 
положение поэта поэма «Бахчисарайский 
фонтан», изданная П. А. Вяземским в 
1824 г. обрадованный поэт писал ему: 
«от всего сердца благодарю тебя, милый 
европеец, за неожиданное послание или 
посылку. начинаю почитать наших кни-
гопро давцев и думать, что ремесло наше, 
право, не хуже другого... уплачу старые 
долги и за сяду за новую поэму. Благо я не 
принадлежу к нашим писателям 18-го века: 
я пишу для себя, а печатаю для денег, а 
ничуть для улыбки прекрасного пола».

Слова поэта не расходились с делом: 
А. Ф. Смирдин заплатил А. С. Пушкину 
10 тыс. рублей за право переиздания 
«Руслана и Людмилы», «кавказского 
пленника» и «Бахчисарайского фонтана». 
он же взял в ренту из расчёта 600 рублей 
в месяц на четыре года права на издание 
всех произведений поэта, вышедших до 
апреля 1830 г. По подсчетам пушкини-
стов, среднегодовой доход А. С. Пуш-

кина в последний период его жизни со-
ставлял не менее 40 тыс. рублей. Другое 
дело, что после смерти поэта оказалось, 
что за ним долгов на сумму более 120 тыс. 
рублей! Виною здесь, однако, не столько 
мотовство поэта, сколько его верность 
родственным и дружеским обяза тель-
ствам. он сам откровенно писал об этом: 
«Деньги ко мне приходили и уходили 
ме жду пальцами — я платил чужие дол-
ги [особенно часто долги своего брата 
Льва. — К. С.], выкупал чужие имения — 
а свои долги остались мне на шее».

Большие потери нёс Пушкин и от 
книжного пиратства, которое неразлуч-
но с коммерциализацией книжного дела 
в любой стране. ещё в 1824 г. петербург-
ский поч товый цензор евстафий ольде-
коп сумел получить разрешение на вы-
пуск «кавказского пленника» в немец-
ком переводе. однако выпустил он эту 
книгу билингва — с параллельным тек-
стом русского оригинала, вот только ав-
тору заплатить «забыл». книга пользова-
лась большим спросом. отец находяще-
гося в тот момент в ссылке Александра 
Сергеевича, Сергей Львович, подал про-
шение в Санкт-Петербургский цензур-
ный комитет с просьбой защи тить за-
конные права поэта, потерявшего не ме-
нее 3 тыс. рублей в итоге сорвавшихся 
переговоров о переиздании своей поэ-
мы другими издателями. но выяснилось, 
что ольдекоп никаких законов не нару-
шал — закона об авторском праве просто 
не существовало. Авторские привилегии, 
защищавшие от пиратских перепечаток 
законных владельцев рукописей, прак-
тиковались в России как эпизодические 
явления, а не как за конодательная си-
стема. если и спорили сочинители в су-
дах или в приёмных власть имущих, то о 
плагиате, а не о гонорарах. При этом спо-
ры эти касались не стихов, а науч ных 
трактатов. Сергею Львовичу посоветова-
ли «преследовать ольдекопа токмо яко 
мо шенника». но это было весьма риско-
ванно, поскольку последний был в гене-
ральском чине статского советника. В 
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его законные наследники имеют 
право издавать и продавать его произве-
дения... в течение 25 лет.

По истечении 25 лет, считая со дня 
его смерти, его произведения считаются 
об щественным достоянием...

Эти правила далеко не разрешают 
всех вопросов, которые могут возник-
нуть в будущем. В законе нет никаких 
условий относительно посмертных про-
изведений. за конные наследники долж-
ны были бы обладать полным правом 
собственности на них, со всеми преиму-
ществами самого автора».

Эти строки написаны 16 декабря 1836 г. 
за полтора месяца до гибели поэта, кото-
рый словно предвидел судьбу лежавшей 
в письменном столе рукописи «медного 
всадника», испещрённой вопроситель-
ными знаками николая I.

К. М. Сухоруков

результате Пушкин вынужден был отсту-
пить, хотя не простил обидчика до конца 
жизни. имя этого человека, с которым 
поэт даже не был знаком лично, упоми-
нается в письмах А. С. Пушкина 11 раз!

урок из этой ситуации поэт вынес и в 
июле 1827 г. обратился с пространной за-
пиской к всесильному А. X. Бенкендор-
фу о необходимости ввести в стране «за-
кон противу перепечатывания книг» и 
«оградить литературную собственность 
от покуше ний хищников».

такой закон, подготовленный другом 
поэта В. Ф. одоевским, был одобрен и 
при нят в 1828 г. под названием «Поло-
жение о правах сочинителя» и помещён 
как приложе ние к новому цензурному 
уставу. А. С. Пушкин писал французско-
му послу в Петербурге об основах этого 
закона: «Всякий автор или переводчик 
книги имеет право ее издать и продать 
как собствен ность благоприобретенную 
(не наследственную). 

актуальное руководство

© Сухоруков к. м., 2013

уДк 343.352

В 1830 г. в России вышла чрезвычай-
но актуальная не только для той 
поры книга под названием «ис-

кусство брать взятки. Рукопись, найден-
ная в бумагах тяжалкина, умершего ти-
тулярного советника». её автор — Эраст 
Петрович Перцев (1804–1873), близкий 
знакомый А. С. Пушкина и П. А. Вязем-
ского. Фамилия же мнимого автора явно 
пере кликалась со словами «тяжба», «су-
тяжничество». книга состоит из отдель-
ных лекций, в которых описаны различ-
ные виды имущества, а также способы 
вымогательства и полу чения взяток.

Во вступительной лекции доказыва-
лось, что «искусство брать взятки откры-

вает нам прямой путь к счастию». В сле-
дующей лекции приводится классифици-
кация взяток: натурою (подарки, обеды, 
вещи, словно нечаянно забытые, и т. п.); 
«ходячею монетою по курсу, предпочти-
тельно ассигнациями, потому что они пе-
реходят из рук в руки без стука и шума»; 
попущения и одолжения всякого рода.

интересен и жаргон взяточников пуш-
кинской поры. Пятирублёвка называлась 
«синицей», десятирублёвка — «снеги-
рем», двадцатипяти- и пятидесятирублё-
вые ассиг нации именовались «белыми 
голубями», сторублёвка — «щёголем», а 
двухсотрублёвка — «пеструшкой».

третья лекция учит взяточника мане-
рам поведения с просителем: «Слушайте 
рассеянно, отвечайте нехотя, до той са-
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ров и издателей XIX в. н. и. Греча (1787–
1867) и к тому же прошла отрицатель ную 
цензуру. Почему же книга все-таки уви-
дела свет? Вероятно, всё дело в том, что 
автор выдал своё творение за юмористи-
ческую литературу, своего рода шутку 
над взяточниками как не ким анахрониз-
мом и комичным явлением.

то, что Перцев вряд ли на самом деле 
ставил перед собой столь невинные цели, 
подтверждает его дальнейшая судьба. В 
1861 г. он был арестован по делу о тайных 
ти пографиях народовольцев и выслан из 
Петербурга. 

Сама наша жизнь свидетельст вует, 
что взятки — это всегда серьёзно и акту-
ально.

К. М. Сухоруков

мой минуты, пока он не прошепчет, что 
будет вам благодарен». тогда «да оживят-
ся вдруг все черты лица вашего, да про-
светлеет взор, и грубый голос да смяг-
чится».

затем автор разъясняет, как должен 
действовать взяточник, если его подку-
пают сразу обе или даже несколько сто-
рон: следует взять у того, кто даёт боль-
ше, а «прочих с шумом и гневом прово-
дите за дверь». однако вполне возмож но 
получение взяток и от истца, и от ответ-
чика, но в этом случае «дело надобно 
кончать так, чтобы они остались равно 
удовлетворенными, хотя бы через то 
между ними воз никла новая тяжба».

Эта обличительная книга, как ни 
странно, была выпущена в типографии 
одного из самых реакционных литерато-

Ассоциация книгоизда-
телей России (АСки) и мо-
сковский государственный 
университет печати (мГуП) 
им. и. Фёдорова подготови-
ли печатный каталог «искус-
ство книги. традиции и по-
иск. 2002–2012» (м., 2012. 
500 экз.), посвящённый 10-ле-
тию существования одно-
имённого конкурса.

каталог открывается ста-
тьёй В. к. Солоненко, в ко-
торой представлена история 
возрождённого конкурса, ста-
тистика присуждения на-
град, имена активных участ-
ников и членов жюри.

Всесоюзный конкурс «ис-
кусство книги» проводился 
в СССР с 1958 г. и просуще-
ствовал 40 лет. В 1990-х гг. он 
превратился во всероссий-
ский и испытывал, как и вся 
книжная отрасль, известные 
трудности, которые и приве-

ли к прекращению его про-
ведения в 1998 г.

идею возрождения кон-
курса реализовали в 2002 г. 
мГуП, ректором которого 
был тогда А. м. Цыганенко, 
и АСки, которую возглав-
лял В. и. Васильев. тогда же 
в названии конкурса появи-
лось уточнение: «традиции 
и поиск».

к участию в конкурсе на 
современном этапе пригла-
шаются издательства, типо-
графии, творческие органи-
зации, объединения худож-
ников и дизайнеров России. 
Принимаются также книги 
и альбомы, представленные 
самими художниками и ди-
зайнерами, а также художе-
ственными редакторами. из-
дания рассматриваются и на-
граждаются дипломами по 
следующим номинациям: ху-
дожественная литература, 

Курьер
из дания по искусству (изо-
продукция и фотоальбомы), 
научные и научно-популяр-
ные издания, издания для 
детей, эксклюзивные изда-
ния (заказные издания не 
для продажи).

В первом возрождённом 
конкурсе 2002 г. участвовало 
всего полтора десятка изда-
телей; в последние же годы 
их в три-четыре раза боль-
ше, а количество изданий, 
представленных на конкурс, 
достигает двухсот. По сло-
вам представителей оргко-
митета, «определение побе-
дителей даётся нелегко: ре-
шение принимается после 
острых споров, столкнове-
ния различных точек зре-
ния». С 2008 г. итоговые це-
ремонии проводятся в рам-
ках ярмарки интеллекту-
альной литературы «Non/
fiction».
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конкурс непрерывно ме-
няется, точнее — дополня-
ется и обогащается, отражая 
в своих принципах текущие 
тенденции книжного рын-
ка. Почти ежегодно уточня-
ются его условия, пересма-
тривается и оптимизируется 
количество номинаций.

Лучшие книги-лауреаты 
направляются на конкурс 
«красивейшие книги мира» 
(‘Schonste Bucher aus aller 
Welt’), который проводится 

в ходе Лейпцигской книж-
ной ярмарки.

Далее в каталоге пред-
ставлены список изданий-
лауреатов девяти состояв-
шихся конкурсов за период 
2002–2011 гг. (по материа-
лам протоколов заседаний 
жюри), а также отдельным 
разделом — дипломанты 
2012 г. Для удобства пользо-
вания каталогом составлены 
два вспомогательных ука-
зателя — «указатель изда-

тельств, издателей и изда-
ющих организаций» и «ука-
затель художников, дизай-
неров, иллюстраторов, фо-
тографов, дизайнерских сту-
дий».

Данное информацион-
ное издание, фактически не 
имеющее аналогов, пред-
ставляется весьма полезным 
для изучения современного 
книжного рынка России, 
его истории и перспектив 
развития.
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авторефераты   
диссертаций

Мишуровская  о. С. му-
зей как семиотический фе-
номен : специальность 24.00. 
01 «теория и история куль-
туры» / ольга Станиславов-
на мишуровская ; [мурм. 
гос. гуманитар. ун-т]. — 
СПб., 2012. — 22 с. — Биб-
лиогр.: с. 21–22. — ме-
сто защиты: Рос. гос. пед.  
ун-т им. А. и. Герцена. —  
100 экз.
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«Библиотековедение, биб лио-
графоведение и книговеде-
ние» / мария Александров-
на Плешакова ; [Гос. публ. 
науч.-техн. б-ка Со РАн]. — 
новосибирск, 2012. — 21 с. — 
Библиогр.: с. 21. — 100 экз.

Савинова т. н. Библиоте-
ки в контексте социокультур-
ного пространства трансгра-
ничного региона : специаль-
ность 05.25.03 «Библиотеко-
ведение, библиографоведение 
и книговедение» / татьяна 
николаевна Савинова ; [Гос. 

Вышли в свет
публ. науч.-техн. б-ка Со 
РАн]. — новосибирск, 2012. — 
24 с. — Библиогр.: с. 23–24. — 
100 экз.

Спичкина  е. а. Взаимо-
действие издательств, кни-
готорговых предприятий и 
библиотек в едином инфор-
мационном пространстве ре-
гиона : специальность 05.25. 
03 «Библиотековедение, биб-
лиографоведение и книго-
ведение» / Спичкина елена 
Александровна ; [краснодар. 
гос. ун-т культуры и ис-
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25 с. : ил. — Библиогр.:  
с. 25. — 100 экз.

Персоналия
Павел  Петрович  Бажов : 

библиогр. указ. : (1913–
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ского, объедин. музей писа-
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ун-та, 2011. — 606 с. —  
1000 экз. 
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нАШи АВтоРы

АВДонинА 
нина Алексеевна 

— гл. библиограф РГБ

АйГиСтоВ 
Рустем Ахтямович 

— д-р экон. наук, испол-
нительный директор РкП

БАВин
Сергей Павлович

— канд. пед. наук, веду щий 
науч. сотрудник РГБ 

БейеР
Сара

— сотрудник немецкой на- 
цио нальной б-ки (Франк- 
фурт-на-майне, Германия)

ДВоРкинА
маргарита 
яковлевна

— д-р пед. наук, проф., 
зав. сектором РГБ

зАХАРчук 
татьяна Викторовна

— канд. пед. наук, доц. 
СПбГуки

зеЛоВ 
николай 
Степанович

— гл. специалист, ру ко  во-
дитель архивохранилища 
личных фондов ГА РФ

иГнАтоВА
марина 
Викторовна

— зав. отделом орловской 
обл. науч. универс. публ. 
б-ки им. и. А. Бунина 

кАЛинин
Сергей Юрьевич

— канд. пед. наук, веду щий 
науч. сотрудник РкП

кАРАтыГинА 
татьяна Фёдоровна

— д-р пед. наук, проф. 
мГуки

кетт 
Юрген

— сотрудник немецкой на- 
цио нальной б-ки (Франк- 
фурт-на-майне, Германия)

киРиЛЛоВА 
Людмила 
Александровна

— начальник отдела РкП

кЛЮеВ 
Владимир 
константинович

— канд. пед. наук, проф., 
зав. кафедрой мГуки 

кРАтЦ 
Готтфрид

— д-р философии (мюнс- 
тер, Германия)

ЛАзуткинА 
елизавета  
Владимировна

— ст. науч. сотрудник РкП 

мАнеке 
матиас

— сотрудник немецкой на- 
цио нальной б-ки (Франк- 
фурт-на-майне, Германия)

мАСЛоВСкАя 
надежда Сергеевна

— зам. зав. отделом РГБ

меЛентьеВА 
Юлия Петровна

— д-р пед. наук., зав. отделом 
нЦиикк РАн, зам. пред- 
  седателя науч  ного совета 
по проблемам чтения РАо

меЛьничук 
Геннадий 
Анатольевич

— краевед, историк-архи-
вист, член Союза писате-
лей России (москва)

миРоноВ 
Денис Эдуардович

— cтудент мГуки, 
прак тикант ГПиБ России

ноВоЖеноВА 
татьяна 
Александровна

— д-р пед. наук, проф. 
краснодарского Гуки

ПоЛознеВ 
Дмитрий Фёдорович

— канд. ист. наук, доц. яро- 
 славского гос. театр. ин-та

ПоПоВА  
ольга ивановна

— инженер, коллекционер 
(москва)

ПРонин  
Александр 
Алексеевич  

— канд. ист. наук, доц.,  
ст. науч. сотрудник ураль-
ской гос. с.-х. академии 
(екатеринбург)

СВенССон 
Ларс 

— сотрудник немецкой на- 
цио нальной б-ки (Франк- 
фурт-на-майне, Германия)

СеВРЮГинА  
ольга 
Александровна

— зам. директора нацио-
нальной библиотеки им. 
С. Г. чавайна Республики 
марий Эл (йошкар-ола)

СтеПАноВА 
наталья 
Владимировна

— канд. техн. наук, член 
Союза журналистов 
России (москва)

СуХоРукоВ 
константин 
михайлович

— канд. ист. наук, зам. 
генерального директора 
РкП

теПЛиЦкАя 
Александра 
Валентиновна

— канд. пед. наук, доц., 
зав. отделом РГБ

ФРоЛоВ 
Александр 
иванович

— канд. ист. наук, зав. 
кафед рой Российского 
нового ун-та, член Союза 
писателей России 

ЦАРнДт  
Фредерик

— председатель секции га зет 
иФЛА (коронадо, США)

ШАтоХинА 
наталья 
захаровна

— канд. пед. наук, зам. 
дирек тора орловской обл. 
науч. универс. публ. б-ки 
им. и. А. Бунина 

ШтоЛеР  
Андрей 
Владимирович

— канд. пед. наук, доц., 
проректор чГАки

янС
ивонн

— сотрудник немецкой на- 
цио нальной б-ки (Франк- 
фурт-на-майне, Германия)


