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приведена обзорная и статистическая информация о современном состоянии книжного 
рынка России, рассмотрены тенденции его развития.
Ключевые слова: Россия, книжный рынок, книготорговый ассортимент, розничные цены, 
каналы сбыта.
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Р ынок издательской 
продукции в постсо-
ветской России яв-

ляется, пожалуй, одним из 
наиболее быстро развива-
ющихся и изменяющихся 
под воздействием огромно-
го количества чрезвычайно 
разнообразных факторов. 
В самом деле, какие другие 
рынки товаров и услуг мож-
но сравнить с рынком, где 
в добавление к ежегодно выпускае-
мым 120 тыс. названий книг продол-
жает обращаться ничуть не меньшее 
количество изданий прошлых лет или 
ввозимых в страну зарубежными по-
ставщиками? При этом книги делятся 
на многие десятки и сотни разновид-
ностей по тематике, жанру, авторской 
принадлежности, языку, целевому на-
значению, читательскому адресу, по-
лиграфическому исполнению и т. п. 
К тому же любая книга — как при со-
циализме, так и при капитализме — 
это синтез материального и идеаль-
ного, т. е. информация как результат 
интеллектуального творчества и мате-

риальный предмет как ры-
ночный товар. Независимо 
от того, продаётся книга 
в магазине или за его пре-
делами, она в любом случае 
имеет свою цену для по-
требителя, даже если отно-
сится к категории неком-
мерческой издательской 
продукции.

Особенность книжного 
рынка любой страны со-

стоит в необходимости постоянного 
и быстрого его обновления. за иск-
лючением ограниченного количества 
«стедиселлеров» (изданий, пользую-
щихся постоянным неажиотажным 
спросом: например, изданий мировой 
или отечественной классики), изда-
тель не может долго и непрерывно по-
ставлять на рынок одну и ту же про-
дукцию. Содержание книг связано 
и в то же время влияет на такие аспек-
ты жизни общества и государства, 
как наука и культура, образование и 
просвещение, идеология и воспитание. 
В сфере книжного дела всегда действо-
вали государственные и общественные 
механизмы поддержки и ограничения 
(с одной стороны — государственные 
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игры, телевидение, интернет). Впро-
чем, традиционные «печатные» издате-
ли, в том числе и российские, всё чаще 
пользуются преимуществами элект-
ронных технологий и носителей ин-
формации, когда создают, к примеру, 
специализированные научные или 
справочные ресурсы из полнотексто-
вых баз и банков данных своих книг 
и журналов. Эти новые издательские 
продукты «старых» издателей, как пра-
вило, платного доступа, отличаются 
от «народных» (обычно бесплатных) 
интернет-ресурсов надёжностью и ав-
торитетностью информации, а также 
легальностью (в смысле соблюдения 
авторских и издательских прав).

В целом российские издатели пе-
чатной книги страдают от «кризиса 
чтения» (сегодня — в сфере не только 
досуга, но и образования) и из-за того, 
что читающие граждане предпочитают 
бесплатное (часто «пиратское») скачи-
вание текстов из интернета вместо 
приобретения их на традиционном бу-
мажном носителе. Попытки легально 
издавать и продавать электронные 
книги (как оригинальные, так и в виде 
электронных копий печатных книг) 
пока не приносят очевидной выгоды: 
на национальном книжном рынке 
России с ежегодным торговым оборо-
том в 55–60 млрд руб. доля электрон-
ных изданий не превышает 1%. Взаим-
ному стимулированию продаж одной 
и той же книги в разных видах — бу-
мажном и электронном — не способ-
ствует и сложившееся в России соот-
ношение их розничных цен, а имен-
но — 3 : 1 в пользу бумажного носителя. 
такая пропорция немыслима для за-
падных стран, где соотношение цен 
составляет 1,3 : 1. При этом книжные 
издания в России облагаются НдС 
в диапазоне от 18 до 10% (печатные) 
и до 5% (электронные и аудиокниги), 
тогда как на западе налоговой поддерж-
кой государства пользуются именно 
печатные издания, а не электронные, 

и региональные программы поддерж-
ки книгоиздания, с другой — цензура 
и самоцензура), и они остались акту-
альными даже после отмены процесса 
лицензирования книгоиздательской 
деятельности.

Сегодня книжный рынок России 
претерпевает большие изменения и в 
сфере производства, и в сфере потре-
бления издательской продукции. за по-
следние 10–12 лет количество выпу-
скаемых ежегодно книжных изданий 
возросло как минимум вдвое. Этот 
процесс связан со всё более заметной 
индивидуализацией и специализацией 
читательского, а тем более издатель-
ского спроса. В результате сегодня 
даже «коммерческая» книга (т. е. мас-
сового спроса) редко выпускается ти-
ражом, превышающим 5 тыс. экзем-
пляров. Если учесть, что население 
России составляет 140 млн человек, 
то один экземпляр выпущенной книги 
предназначен для аудитории в 28 тыс. 
человек. Если вычесть из этого числа 
дошкольников и младших школьни-
ков, престарелых пенсионеров и граж-
дан, не умеющих читать по-русски, 
то останется не меньше 10–12 тыс. по-
тенциальных читателей на каждый эк-
земпляр тиража такой книги. Если мы 
сопоставим общее количество единовре-
менно предлагаемых к продаже книг 
с численностью населения, то полу-
чим пропорцию: 1 книжное название 
на 500 человек. Если речь пойдёт 
не о количестве названий, а о суммар-
ных тиражах, то даже без учёта книг, 
присутствующих в продаже не первый 
год, эта пропорция составит 4 экзем-
пляра на 1 человека. Этот показатель 
можно считать высоким, особенно 
если принять во внимание заметную 
взвешенность и осторожность поли-
тики самих издателей, а также всё 
большее количество товаров и услуг — 
заменителей книги (включая аудио-, 
видео- и всякого рода электронные но-
сители информации, компьютерные 
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ных магазинов, сохранившихся в стра-
не, из 8 тыс., которыми Россия распо-
лагала сразу после распада СССР, и о 6 
тыс. издателей, как коммерческих, так 
и некоммерческих (к последним мы от-
носим административные, вузовские, 
академические, музейные, архивные, 
библиотечные, общественные изда-
тельства, издающие организации, «са-
миздатовских» авторов).

Существуют отчётливые различия 
в продукции и каналах сбыта для цен-
тральных и периферийных издателей. 

Москва и Санкт-Петербург дают 
почти весь национальный ассортимент 
изданий массового спроса (от взрос-
лой и детской беллетристики всех жан-
ров и видов до школьных учебников). 
Эти книги наиболее широко представ-
лены не только в столичных магазинах 
и книготорговых сетях, но и в регио-
нальных магазинах, а также в книж-
ных отделах супермаркетов. Кроме 
того, практически все столичные изда-
тели имеют собственные отделы рас-
пространения, которые ведут торгов-
лю через свои магазины, интернет-
магазины или почтово-посылочные 
службы.

Что касается региональных издате-
лей, то на их долю часто приходится 
выпуск фотоальбомов, краеведческих 
и справочно-энциклопедических из-
даний (о своём регионе, городе), за-
казной литературы по заявкам зако-
нодательных, административных и 
прочих органов местной власти и са-
моуправления, а также местный са-
миздат (произведения членов местных 
творческих союзов или самодеятель-
ных авторов, мемуары «в авторской 
редакции» и подобные сочинения, 
выпускаемые за счёт средств автора 
или спонсоров).

Если сегодняшний средний тираж 
книжного издания в России составляет 
около 4,5 тыс. экз., то для региональ-
ного издания среднетиражный показа-
тель редко превышает 500 экз.

которые облагаются повышенным НдС 
(так как в большей степени «непро-
зрачны», а кроме того — вторичны 
по отношению к бумажным с точки 
зрения трудовых и капитальных затрат). 
Скажем, в Великобритании, Норве-
гии, Польше, ирландии НдС на пе-
чатные книги равен 0%, а в большин-
стве европейских стран не превышает 
2–5%. Во многом именно поэтому 
объёмы розничных книжных продаж 
во Франции и Великобритании втрое, 
а в италии и испании — вдвое выше, 
чем в России. Разница в ценах на кни-
ги здесь и за границей (в России — 
по европейским меркам — книги в роз-
нице дешевле) не играет существенной 
роли, поскольку срабатывает такой 
фактор, как численность населения.

Менее заметна по сравнению с за-
падом, да и с Востоком, разница в гео-
графии российского книгоиздания и кни-
гораспространения. На долю Москвы 
стабильно приходится около 3/5 всех 
выпущенных названий и 4/5 тиражей. 
На почтительном расстоянии от сто-
лицы расположен книжный Петер-
бург, предлагающий 7–8% названий, 
а все остальные регионы дают 4–5% 
по тиражам. Похожая картина с соот-
ношением доли одного-двух центров 
и периферии наблюдается в испании 
и Франции, Великобритании и ита-
лии, Китае и японии, южной Корее 
и Вьетнаме, но не в ФРГ и США. 

Однако нынешнее соотношение ко-
личества книжных магазинов (незави-
симых и сетевых) и издателей, а также 
количества магазинов с численностью 
населения России не идёт ни в какое 
сравнение с западом. Если там коли-
чество магазинов равно (как мини-
мум) общему количеству реально дей-
ствующих издателей, а среднестатисти-
ческий магазин обслуживает 5–6 тыс. 
человек, то у нас это соотношение бу-
дет соответственно 1 : 4 (к численности 
издателей) и 1 : 90 тыс. человек. Речь 
идёт, таким образом, о 1,5 тыс. книж-
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временному потребителю, базовыми 
для российского печатного книжного 
рынка остаются учебно-образователь-
ная и детская книга, а также художе-
ственная литература для взрослых. Од-
нако в прогнозных значениях на 2015 г. 
доля этих ниш в обороте книжного 
рынка будет постепенно сокращаться, 
а положительный тренд характерен 
для книг культурно-краеведческой 
и прикладной тематики.

С учётом исторически сложившей-
ся неразвитости российской инфра-
структуры доставки книжного ассор-
тимента в регионах можно было бы 
использовать на периферии главное 
достижение развития цифровых тех-
нологий — терминалы «печати по тре-
бованию». Но пока ‘Print-On-Demand’  
не спешит в региональные книжные 
магазины, причина — в ограниченно-
сти спроса на продукцию такого рода.

На западе эта технология при ис-
пользовании, как правило, соответ-
ствует своему названию, т. е. является 
«печатью», «допечаткой» на бумаге 
или на съёмном носителе с целью вос-
полнения распроданных или отсут-

Почти все вышеперечисленные ка-
налы сбыта (включая крупные регио-
нальные книжные магазины) давно 
уже практически закрыты для перифе-
рийного издателя. Его возможности 
ограничены сбытом по библиотекам, 
книжным киоскам и лоткам, иногда 
в местных вузах, музеях и галереях; 
иногда региональный издатель осу-
ществляет почтово-посылочную тор-
говлю по своим прайс-листам в ин-
тернете. Мелкий издатель, а часто и сам 
автор в регионе нередко выступает 
в образе офени ХХI в., т. е. собственно-
ручно продаёт (точнее — предлагает) 
свою продукцию участникам каких-
либо фестивалей, ярмарок, выставок, 
конференций и пр.

Согласно исследованию, проведён-
ному журналом «Книжная индустрия», 
оборот книжного рынка России стаби-
лен на протяжении последних лет, хотя 
и показывает плавное увеличение 
средней цены книги по всем ассорти-
ментным разделам за 2012–2013 гг. 
(табл. 1).

Несмотря на разнообразие книж-
ного ассортимента, предлагаемого со-

Таблица 1
Средняя розничная цена книги в 2012–2013 гг., руб.

раздел
литературы

независимые книжные магазины
Сетевые
магазины

отделы 
в супер-

маркетах

интернет-
магазины

2012 г.
регионы

2012 г.
Москва

2013 г.
регионы

2013 г.
Москва

2013 г.
регионы

2013 г.
Москва

2013 г. 2013 г.

Художественная 
для взрослых

162,51 260,37 189,14 269,56 252,67 235,10 106,52 232,65

детская 123,28 216,00 133,66 220,95 215,20 202,71 112,91 199,83

Прикладная 158,26 333,89 167,73 355,29 320,22 305,15 172,94 235,51

Учебно-образо-
вательная (школа, 
вуз, научно-по-
пулярные из  да-
ния, словари)

144,45 312,75 153,47 331,89 179,21 181,29 93,37 146,05

Профессио-
нальная

160,14 344,97 163,59 378,02 246,65 260,35 90,73 284,15
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дания: указывает ISBN (фальшивый 
или настоящий), проставляет индексы 
УдК и ББК, авторский знак и знак ав-
торского права, но не отвечает ни за 
содержание, ни за качество издания. 
В результате непрофессиональная под-
делка, низкокачественная во всех от-
ношениях, оказывается на книжном 
рынке, где смешивается с потоком обыч-
ной книжной продукции, так что сред-
нестатистический покупатель не ви-
дит разницы между вышеописанным 
«изданием по требованию» и «настоя-
щими» изданиями. Производство «из-
даний по требованию», таким обра-
зом, дискредитирует наших субъектов 
книжного рынка в глазах конечных по-
требителей — покупателей и читателей. 
В условиях падения спроса на чтение 
вообще и книжное чтение в особенно-
сти такие суррогатные книги не менее 
опасны, чем привычная, к сожалению, 
для России практика воровства интел-
лектуальной собственности (у авторов, 
переводчиков, издателей и пр.) при по-
мощи несанкционированного копиро-
вания печатных текстов.

На фоне кризиса реализации «бу-
мажной» книги по традиционным ка-
налам сбыта обращает на себя внима-
ние рост книжной интернет-торговли. 
Если в 2008 г. доля канала книжных 
интернет-продаж в России составляла, 
по разным оценкам, от 4 до 6%, то 
в настоящее время она оценивает ся 

ствующих в библиотеке, но необходи-
мых читателю экземпляров тиража бу-
мажной (иногда и электронной) книги. 
В России по такой технологии осу-
ществляется фактически не printing, 
а publishing — издание оригинальной, 
т. е. свёрстанной и подготовленной к пе-
чати книги по заказу автора (и обычно 
за его счёт) в количестве нескольких 
экземпляров. Российские, а иногда 
и зарубежные издатели (из числа на-
ших бывших соотечественников), го-
товые по заказу автора выпустить ему 
«для придания научной солидности» 
книгу в Европе или США на иност-
ранном языке, выдают эту продукцию 
за «настоящее» издание, полностью 
соответствующее требованиям всех 
ГОСтов. Напомним, что согласно 
ГОСту 7.60–2003 изданием является 
документ, прошедший редакционно-
издательскую обработку, самостоятель-
но оформленный и снабжённый вы-
ходными сведениями. К сожалению, 
главного определения издания — тира-
жа (какой документ следует считать ти-
ражированным?) — у нас нет ни на за-
конодательном, ни даже на норматив-
ном уровне, а доказать факт наличия 
или отсутствия редакционной работы 
с текстом, имея на руках готовую книгу, 
практически невозможно. издатель эр-
зац-книги не проставляет реальный ти-
раж, но соблюдает все прочие фор-
мальные признаки «настоящего» из-

Таблица 2
Доля укрупнённых тематических групп в обороте книжного рынка 2011–2015 гг., %

раздел литературы 2011 г. 2013 г.
2015 г.

(прогноз)

Художественная для взрослых 24,05 21,63 18,91

детская 19,38 20,04 19,99

Прикладная 8,88 9,91 11,15

Учебно-образовательная (школа, вуз, научно-популярные 
издания, словари)

26,60 24,46 23,05

Профессиональная 10,50 8,37 6,53

Культура. искусство. Краеведение 3,58 5,04 6,42

Прочее 7,03 10,56 13,95
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ность цивилизации, большинство лю-
дей «чувствуют» книгу, театр, живую 
музыку, что и является основной си-
стемой защиты для традиционного 
книжного рынка. На долю традицион-
ных магазинов по-прежнему прихо-
дится более 2/3 всего оборота рынка.

Сегодня существует несколько на-
правлений успешного развития книго-
торговой розницы. Одним из них яв-
ляется специализация книготорговых 
предприятий. В современном специа-
лизированном книжном предложении 
Екатеринбурга, Новосибирска, Челя-
бинска, Красноярска, иркутска, Хаба-
ровска, других крупных периферийных 
городов можно выделить несколько 
тематических направлений: религиоз-
ная, деловая, иностранная детская ли-
тература, «автомобильная» книга, изда-
ния для творчества, антикварная, ин-
теллектуальная книга и др.

другим востребованным направле-
нием развития книготоргового пред-
приятия считается превращение книж-
ного магазина в культурно-досуговый 
центр. Основа такой деятельности — 
определённым образом сформирован-
ная идеология магазина как места до-
суга и отдыха. Хотя книги продолжают 
занимать 50–70 % ассортимента, сами 
магазины постепенно превращаются 
в клубы и досуговые центры, где можно 
приобрести не только книги, но и суве-
ниры, игры, товары для хобби. Меняет-
ся сам формат магазина. Вместо того 
чтобы зайти и что-то быстро купить, 
теперь потребитель может провести в 
книж ном магазине несколько часов: 
читать книги, посещать кафе, перехо-
дить из одного отдела в другой, вовле-
каться в различную деятельность по-
мимо традиционной покупки. Чтобы 
сохранить за собой потребителя, мага-
зин должен предоставить не только 
расширенный торговый сервис и ин-
формационное сопровождение, но и 
оп ределённую культурную составля-
ющую. Превращение книжных мага-

на уровне 8%. Большинство игроков 
книжной онлайн-торговли за по следние 
годы существенно расширили свой ас-
сортимент.

Ведущим игроком на рынке книж-
ной интернет-торговли остаётся ин-
тернет-магазин Ozon.ru, доля которого 
в интернете оценивается самой ком-
панией более чем в 50 %. Активно раз-
виваясь, «Ozon.ru» наращивал продажи 
в регионах. В 2013 г. доля региональ-
ных продаж компании приблизилась 
к 55 % (в зака зах) оборота компании. 
В тройку лидеров входят При волжский, 
Сибирский и Уральский федеральные 
округа.

Кроме магазина «Ozon.ru» с бога-
тейшим ассортиментом, периферийный 
книгопокупатель может воспользовать-
ся и другими книжными интернет-ма-
газинами. В Екатеринбурге, Новосибир-
ске, томске, Омске, иркутске, Крас-
ноярске, Владивостоке, Хаба ровске 
и других уральских, сибирских и даль-
невосточных городах уже действуют 
пункты доставки заказов всех крупней-
ших россий ских книжных интернет-
магазинов. Кроме того, многие регио-
нальные издатели и книготорговцы либо 
открыли интернет-магазины, либо пред-
лагают онлайновый заказ ассортимен-
та с почтовой или курьерской достав-
кой. такие возможности покупателям 
в Сибири, например, предоставляют 
торговая компания «Британия — Мил-
лениум», книжные магазины «Капи-
тал», «Березка», «Букинист», книжная 
сеть «Почитай-ка» — «Скрепка», 
«Экор-книга», компания «Сибверк», 
оптово-розничная компания «Книга-
клад», оптовая компания «Эксмар плюс», 
книжный магазин «Школьная планета», 
книготорговая компания «Автокнига».

Хотя основные ожидания связаны 
с адаптацией в будущем отрасли к 
цифровым технологиям, мы не долж-
ны сбрасывать со сче тов традицион-
ную книжную розницу. Ведь несмотря 
на цифровое наступ ление и техноген-



9

Р. А. Айгистов
с

о
ВРем

ен
н

ы
й

 к
н

и
ж

н
ы

й
 Ры

н
о

к
 Ро

с
с

и
и

законом оказались недовольны обе 
стороны: правообладателям не понра-
вилась ограниченность возможностей 
про тиводействия пиратским ресурсам, 
а сторонников бесплатного доступа 
к ресурсам обеспокоила возможность 
блокировки пиратов.

Противники ограничения доступа 
к контенту собрали 100 тыс. подписей 
на сайте Российской общественной 
инициативы. так называемая Пи рат-
ская партия России и Коммунистиче-
ская партия РФ совместно высту пили 
против закона, не отвечающего, по их 
мнению, интересам большинства. В свою 
очередь сторонники соблюдения ав-
торских прав, среди которых оказались 
известные писатели, музы канты и дру-
гие деятели культуры, обратились с от-
крытым письмом к Президенту РФ, 
предлагая защитить от пиратов также 
и литературные про изведения.

В сфере музыки, литературы и про-
граммных продуктов защита интеллек-
туальной собственности создаёт боль-
ше проблем, чем в индустрии кино.

Большие надежды возлагаются на 
отраслевое саморегулирование, прак-
тику улаживания кон фликтов в досу-
дебном порядке, что позволило бы из-
бежать массового блокирования IP-
адресов. А тем временем война 
с пира тами уже нача лась: ведущие рос-
сийские издательства приобрели пер-
вый опыт исков к элек тронным ре-
сурсам в связи с нарушением автор-
ских прав. Всего несколько бесплатных 
библиотек и рекомендательных сер-
висов, отсылающих к бесплатному 
контенту, пре пятствуют развитию ле-
гальной торговли электрон ными из-
даниями. Работа ведущих библиотек 
была приостановлена по заявлению 
в арбитражный суд от имени Ассоциа-
ции защиты авторских прав в интер-
нете (АзАПи), учреждённой в мае 
2013 г. для защиты авторских прав из-
дательств. и хотя всего через несколь-
ко дней пиратские библиотеки зарабо-

зинов в культурные городские цент-
ры постепенно видоизменяет книж-
ный рынок.

В России и без того непростое по-
ложение издателей и книготорговцев 
осложняется побочными эффектами, 
связанными с одновременно чрезмер-
ным и недостаточным государствен-
ным вмешательством и неудачным или 
несвоевременным правовым регули-
рованием положения в отрасли. Глав-
ных болевых точек у российских изда-
телей две: неконтролируемое бесплат-
ное распространение авторских текстов 
в интернете, оставляющее издателей 
без работы, и протекционизм наобо-
рот, т. е. политика, которая не только 
не поддерживает отечественного изда-
теля, но и делает его неконкурентоспо-
собным. В 2013 г. обе эти тенденции 
проявились в полной мере и принесли 
плоды в виде законопроектов и зако-
нодательных инициатив, исходящих 
от отраслевой общественности.

Федеральный закон № 187-Фз «О вне-
сении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации по вопро-
сам защиты интеллектуаль ных прав 
в информационно-телекоммуникаци-
он ных сетях», вступивший в силу 1 ав-
густа 2013 г. и известный также как «за-
кон против интернета», позволил 
блокировать электронные ресурсы, 
использующие нелицензионный ви-
деоконтент. В случае обнаружения 
в информационно-комму ника цион-
ных сетях фильмов, которые размеще-
ны без санкции правообладателя или 
иного законно го основания, можно 
обратиться в Федераль ную службу по 
надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуни-
каций с требованием ограничить доступ 
к сайту. Как стало ясно впоследствии, 
это, в сущности, тестирование законо-
проекта, кото рому суждено распро-
странить свою юрисдикцию на гораздо 
более широкий круг объектов автор-
ского права.
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в России готовит Минкультуры Рос-
сии. Отредактированный феде ральный 
закон «О защите конкуренции» будет 
предусматривать предоставление пред-
принимателям, продающим книги, 
помещений для торговли в учрежде-
ни ях и организациях, подчиняющихся 
Министерству культуры.

Ещё осенью 2013 г. с пред ложени-
ем о предоставлении особых условий 
книжным ритейлерам выступил пре-
мьер-министр д. А. Медведев, поручив 
ведомству В. Р. Мединского заняться 
проработкой норм, которые смогут за-
конодательно закрепить новый способ 
поддержки книжного бизнеса государ-
ством. изменения в законе «О защите 
конку ренции» будут готовы в ближай-
шее время. льготные условия получе-
ния помещений помо гут предприни-
мателям избежать трат на аренду пло-
щадей по рыночным ценам, из-за 
которых многие участни ки рынка 
книжной продукции просто отказы-
ваются от ведения бизнеса. Эти изме-
нения призваны расширить книж-
ное пространство, доступность и рас-
пространение книг.

Будем надеяться, что такое сочета-
ние законодательных и организаци-
онных мер по поддержке деятельно-
сти наших издателей и книготорговцев 
поможет развитию общероссийско-
го книжного рынка в ближайшем бу-
дущем.

тали вновь на сервере у другого про-
вайдера, были созданы прецеденты 
судебного преследования пиратов, 
включая и по средника — так называе-
мый рекомендательный сервис, кото-
рый не держит у себя на сайте пират-
скую библиотеку. Ассоциация защиты 
авторских прав в интернете намерена 
продолжить преследование нелегаль-
ных ресурсов, куда бы они ни переме-
стились. Конечная цель — не унич тожить 
нелегальные библиотеки, а склонить 
их, как это делается во всём мире, к со-
трудничеству и полному отказу от не-
законной бесплатной дис трибуции 
электронных книг. издатели надеются, 
что им поможет в этом если не отдель-
ный закон, то новая редакция соответ-
ствующих статей IV ча сти Гражданско-
го кодекса.

Практика подтверждает правиль-
ность та кой постановки вопроса: под 
давлением АзАПи ведущие поставщи-
ки бесплатного контента пере крыли 
свободный доступ к электронным вер-
си ям книг самых читаемых российских 
писателей, в том числе д. донцовой, 
С. лукьяненко, д. Рубиной, т. Устино-
вой и ещё примерно 50 авторов, не за-
быв указать, что это требование пра-
вообладателя. Как и предполагалось, 
для этого не потребовалось в каждом 
случае доводить дело до суда.

льготные условия работы для рас-
пространителей книжной продукции 
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В  статье изложены особенности использования для  различных целей и  задач основных 
правил библиографического описания, регламентируемых действующими стандартами 
системы сиБид. Базовый гост на библиографическое описание лежит в основе стандар-
та, оптимизирующего библиографическое обеспечение издательских и  книготорговых 
процессов, стандарта на составление библиографических ссылок, стандарта на оформле-
ние диссертаций и авторефератов диссертаций в части, касающейся списков литературы. 
Рассмотрены также тенденции обновления правил библиографического описания.
Ключевые слова: библиографическое описание, базовый гост на библиографическое опи-
сание, библиографическая ссылка, обновление правил библиографического описания.

G. P. Kalinina
The development of standards for bibliographic description
The article describes the features of use for different purposes and tasks the basic rules of biblio-
graphic description, which are regulated by current standards of SIBID. Basic standard for biblio-
graphic description underlies the standard, which is optimizing bibliographic support of publish-
ing and bookselling processes, the standard for bibliographic references, the standard for design 
of dissertations and abstracts in the part about reference lists. The article also describes the ten-
dencies of update of the rules for bibliographic description.
Keywords: bibliographic description, basic standard for bibliographic description, bibliographic 
reference, update of the rules for bibliographic description.

развитие стандартов  
на библиографическое описание

Г. П. Калинина
УдК 025.32:006

© Калинина Г. П., 2014

В настоящее время в 
Системе стандартов 
по информации, биб-

лиотечному и издательско-
му делу (СиБид) действу-
ет несколько стандартов, 
посвящённых библиогра-
фическому описанию.

Базовым стандартом на 
библиографическое описа-
ние является ГОСт 7.1–
2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила состав-
ления». Он применяется в отечествен-
ной практике вот уже 10 лет. Сейчас 
можно говорить о его повсеместном 
внедрении и использовании всеми 

субъектами российского 
книжного дела.

ГОСт 7.1–2003 был раз-
работан как обобщающий 
стандарт, регламентирую-
щий описание всех видов 
документов на любых но-
сителях, а также групп до-
кументов и составных ча-
стей документов. Область 
его применения имеет огра-
ничение только для библио-

графических ссылок, составление кото-
рых регламентируется другим стандартом.

Новации ГОСта 7.1–2003 касались 
как теоретических выводов и обобще-
ний, так и методологических решений 
проблем библиографирования. В нём 
нашло отражение развитие термино-
логической системы библиографиро-
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тов (стандартов, патентов) и микро-
форм.

В связи с тем что объектами описа-
ния являются различные виды доку-
ментов, в ГОСте определены возмож-
ные источники сведений для составле-
ния библиографического описания: 
главный источник информации; ис-
точники, сопровождающие документ; 
источники вне документа.

Главный источник выбирается 
для составления описания в целом, 
а для каждой области описания уста-
новлен предписанный источник ин-
формации в зависимости от вида до-
кумента.

Предписанный источник установ-
лен для того, чтобы чётко определить, 
откуда брать сведения для библиогра-
фического описания, особенно в тех 
случаях, когда одни и те же сведения от-
личаются друг от друга в разных источ-
никах информации, например, на ти-
тульной странице, на обороте титула 
и на концевой титульной странице.

Сведения, заимствованные не из пред-
писанного источника информации, при-
водят в описании в квадратных скоб-
ках. Насколько это актуально — спор-
ный вопрос, требующий детального 
рассмотрения, к тому же это правило 
не всегда последовательно применяет-
ся, например, квадратные скобки не ис-
пользуются для области серии, даже 
если сведения о серии заимствованы 
из источника вне документа.

В область заглавия и сведений 
об ответственности в ГОСте 7.1–2003 
включён новый элемент — общее обо-
значение материала. Этот элемент це-
лесообразно приводить в описаниях 
для информационных массивов, со-
держащих сведения о документах раз-
личных видов. Общее обозначение 
материала даёт возможность опреде-
лить знаковую природу информации 
или физическую форму объекта описа-
ния. Общее обозначение материала 
приводят в установленной форме, вы-

вания и каталогизации: в научный обо-
рот введены новые термины и понятия, 
а также актуализированы в соответ-
ствии с ISBD ранее принятые.

Назовём основные изменения в тер-
миносистеме библиографического опи-
сания. С утверждением ГОСта 7.1–2003 
появились новые понятия: многоуров-
невое описание; первый и второй уров-
ни описания; одночастный и много-
частный объекты описания; знаки пред-
писанной пунктуации; сериальные и 
другие продолжающиеся ресурсы. 

изменены названия двух областей 
описания: области физической харак-
теристики и области стандартного но-
мера (или его альтернативы) и условий 
доступности. Введены такие новые 
элементы, как общее обозначение ма-
териала; специфическое обозначение 
материала; альтернативный номер для 
идентификации документа; ключевое 
заглавие; сведения об условиях досту-
па к объекту.

С принятием ГОСта 7.1–2003 были 
чётко разграничены заголовок записи 
и описание, рассматриваемые как от-
дельные элементы библиографической 
записи. Составление заголовка регла-
ментирует стандарт системы СиБид 
ГОСт 7.80–2000 «Библиографическая 
запись. заголовок. Общие требования 
и правила составления». 

Определение объекта библиогра-
фического описания и расширение его 
границ потребовало обобщения пра-
вил составления описания для всех ви-
дов документов. 

для описания некоторых видов 
документов предложена область спе-
цифических сведений и предусмотре-
ны особые элементы, в которых отра-
жаются сведения об особенностях 
информации, её физического носите-
ля, типа публикации и другие сведе-
ния, характерные для сериальных, 
картографических, нотных, элект рон-
ных, а также отдельных видов нор-
мативных и технических докумен-
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и набор факультативных элементов 
определяет составитель библиографи-
ческой записи. Набор элементов дол-
жен быть постоянным для определён-
ного информационного массива, на-
пример, для списка литературы, 
библиографического указателя, ката-
лога, базы данных и т. д.

Все изменения обусловлены прин-
ципами соответствия библиографиче-
ского описания самому объекту описа-
ния, гармонизации с ISBD, правилами 
представления информации в MARC-
форматах, действующими стандарта-
ми системы СиБид. такой подход 
способствовал созданию всеми субъ-
ектами информационного рынка од-
нозначно понимаемой библиографи-
ческой записи, сопоставимой и легко 
внедряемой во все информационные 
базы данных как на отечественном, 
так и на международном уровне.

В ГОСте 7.1–2003 предусмотрен 
ряд альтернатив, которые каждый со-
ставитель библиографического описа-
ния выбирает самостоятельно, напри-
мер, набор факультативных элемен-
тов, количество приводимых сведений 
об ответственности, о месте издания 
и издателе.

для определённого круга специа-
листов книжного дела, а именно 
для издателей и менеджеров книжной 
торговли, на основе ГОСта 7.1–2003 
разработан российский стандарт 7.0.9–
2009 «Библиографическое обеспече-
ние издательских и книготорговых про-
цессов. Общие требования», который 
установил состав, общие требования 
и правила составления библиографи-
ческой записи, используемой в изда-
тельском деле и книжной торговле, 
включая информационно-технологи-
ческие процессы обмена электронной 
библиографической и книготорговой 
информацией. Стандарт распростра-
няется на библиографические записи, 
составляемые как для традиционных 
(печатных) изданий (макеты анноти-

бирая из данного в ГОСте списка один 
соответствующий термин. Предпочте-
ние отдают обозначению физической 
формы.

В ГОСте 7.1–2003 изменён статус 
первых сведений об ответственности. 
Обязательность их приведения во всех 
областях библиографического описа-
ния позволяет более адекватно пред-
ставлять документ в библиографиче-
ской записи, чем это было ранее.

такой же подход применён к эле-
менту «основное заглавие»: он имеет 
статус обязательного во всех областях 
описания.

В ГОСте 7.1–2003 упрощены пра-
вила приведения сведений об ответ-
ственности: независимо от степени от-
ветственности в описании необходимо 
указывать сведения об одном, двух 
или трёх лицах или организациях, вы-
полняющих одну и ту же функцию.

изменения, касающиеся приведе-
ния сведений области издания, обла-
сти выходных данных, заключаются 
в том, что их следует давать в описании 
в формулировках и последовательно-
сти, имеющихся в предписанном ис-
точнике информации.

Сведения об издателе получили 
статус обязательного элемента.

В область физической характери-
стики введён новый элемент — специ-
фическое обозначение материала. По-
сле сведений о количестве физических 
единиц указывают обозначение физи-
ческого носителя документа. 

изменения практики библиогра-
фирования также касались знаков 
предписанной пунктуации, орфогра-
фии, применения сокращений. 

В ГОСте 7.1–2003 чётко определён 
статус всех элементов описания, кото-
рые делятся на обязательные и факуль-
тативные. Как известно, обязательные 
элементы обеспечивают идентифика-
цию документа, а факультативные — 
сообщают дополнительную инфор-
мацию. Необходимость применения 
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даний помогут библиотекам не толь-
ко вести собственные базы данных, 
но и обмениваться информацией c из-
дателями, книготорговыми организа-
циями для заказа литературы и ком-
плектования фондов.

для завершённости комплекса стан-
дартов на библиографирование в си-
стеме СиБид разработан стандарт 
на библиографические ссылки —
ГОСт Р 7.0.5–2008 «Библиографиче-
ская ссылка. Общие требования и пра-
вила составления». Этот стандарт так-
же базируется на ГОСте 7.1–2003. 
В его основу положена отечественная 
издательская практика с учётом соот-
ветствующих положений международ-
ных стандартов.

ГОСт Р 7.0.5–2008 установил об-
щие требования и правила составле-
ния библиографических ссылок: ос-
новные виды, структуру, состав, рас-
положение в документах на любых 
носителях. 

При составлении ссылок не ис-
пользуется разделение элементов би-
блиографического описания на обяза-
тельные и факультативные. В состав 
ссылки может быть включён любой 
набор элементов библиографическо-
го описания, обеспечивающий поиск 
объекта ссылки. для подстрочных и 
затекстовых ссылок предлагается оди-
наковый перечень элементов, в состав 
внутритекстовых ссылок (как наибо-
лее лаконичных) не рекомендуется 
включать сведения, относящиеся к за-
главию, сведения области серии и меж-
дународный стандартный номер (или 
его альтернативу).

для ссылок закреплено обязатель-
ное применение заголовка на произве-
дения одного, двух и трёх авторов, 
с приведением имён всех авторов в за-
головке, без их повтора в качестве пер-
вых сведений об ответственности. 

допускается заменять точкой пред-
писанный знак «точка и тире», раз-
деляющий области описания, и не 

рованных карточек, библиографиче-
ские списки и указатели, книготорговые 
информационные материалы, прей-
скуранты, прайс-листы), так и для 
электронных записей, используемых 
в компьютерных технологиях. В стан-
дарте рекомендуются оптимальный 
набор обязательных и факультативных 
элементов описания, количество при-
водимых сведений об ответственно-
сти, месте издания, издателе (в соот-
ветствии с пожеланиями специали-
стов издательского и книготоргового 
бизнеса). 

Основные содержательные разделы 
ГОСта посвящены формированию за-
головка записи, библиографическому 
описанию, составлению аннотаций, 
простановке классификационных ин-
дексов, представлению библиографи-
ческой информации в формате ONIX 
и в табличной форме.

В стандарт входят шесть приложе-
ний, имеющих большое практическое 
значение: «Схемы библиографических 
записей на отдельные виды изданий» 
(как одночастные, так и многочаст-
ные), «Схема расположения изданий 
по основным разделам и подразделам 
УдК», «Коды форм продукции в соот-
ветствии с форматом ONIX»,  «Состав 
элементов в записи формата ONIX», 
«Коды языков», «Последователь-
ность приведения сведений в таблич-
ной форме».

Фактически ГОСт 7.0.9–2009 — 
единственный стандарт системы СиБид, 
в котором собрано всё о подготовке 
полноценной библиографической за-
писи: от заголовка до аннотации и 
классификационных индексов, без аль-
тернативных рекомендаций.

На практике стандарт может ис-
пользоваться даже небольшими биб-
лиотеками: изложение основных прин-
ципов описания с учётом реальной 
издательской практики, подробные 
схемы составления библиографиче-
ских записей для отдельных видов из-
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обязательных элементов описания, со-
ставлять более лаконичные библиогра-
фические записи в ссылках по единой 
методике представления сведений, не на-
рушая отечественные традиции биб-
лиографирования.

Ещё один ГОСт СиБид, рекомен-
дующий составление библиографиче-
ского описания для особых видов до-
кументов — диссертаций и авторефе-
ратов диссертаций — также базируется 
на ГОСте 7.1–2003. В ГОСте Р 7.0.11–
2011 «диссертация и автореферат дис-
сертации. Структура и правила оформ-
ления», несмотря на постулат, что 
биб лиографические записи в списке 
литературы оформляются согласно 
ГОСту 7.1–2003, в примерах Приложе-
ния Б отсутствуют такие обязательные 
элементы библиографического описа-
ния, как ISBN, заглавие и номер выпу-
ска серийного издания. Сделано это не 
вполне оправданно, поскольку, напри-
мер, ISBN как идентификатор стоит 
порой многих библиографических све-
дений, опущенных в описании или 
приведённых неправильно.

Практические требования влияют 
на правила библиографического опи-
сания, стандарты не являются чем-
то застывшим и неизменным; наобо-
рот, они должны быть динамичными 
и соответствовать современным до-
стижениям научно-технического про-
гресса.

Мы вплотную подошли к пересмо-
тру в 2013 г. базового отечественного 
стандарта на библиографическое опи-
сание, что в первую очередь было свя-
зано с публикацией IFLA в 2011 г. 
так называемого консолидированно-
го издания ISBD, предназначенного 
для всех видов документов, в котором 
появилась новая обязательная «нуле-
вая» область, а также модернизирова-
ны некоторые правила составления 
описания. К концу 2013 г. была подго-
товлена первая редакция проекта стан-
дарта. Но после указа Президента Рос-

использовать квадратные скобки для 
сведений, заимствованных не из пред-
писанного источника информации.

Внутритекстовую ссылку располага-
ют в самом тексте документа и заключа-
ют в круглые скобки. Она содержит све-
дения об объекте ссылки, не вошедшие 
в текст. 

Подстрочную ссылку оформляют как 
примечание, вынесенное из текста вниз 
полосы. В состав подстрочной ссылки 
может быть включён заголовок и любой 
набор элементов описания, обеспечива-
ющий поиск объекта ссылки. 

Совокупность затекстовых ссылок 
оформляют как перечень библиогра-
фических записей, помещённый после 
текста документа. В затекстовой ссыл-
ке всегда повторяют имеющиеся в тек-
сте библиографические сведения об 
объекте ссылки. 

Особенностью затекстовых ссылок 
является их визуальное разделение 
с текстом, в отличие от внутритексто-
вых и подстрочных ссылок; поэтому 
для затекстовых ссылок разработаны 
правила составления отсылок для свя-
зи с текстом документа. 

Подробно разработаны в ГОСте 
правила составления повторных ссы-
лок, а также разделы, посвящённые 
особенностям составления ссылок на 
электронные ресурсы и архивные до-
кументы.

При подготовке справочно-биб-
лиографического аппарата издания 
можно составлять библиографические 
ссылки и списки по единой методи-
ке — по ГОСтам 7.1–2003 и 7.80–2000. 
Несомненным достоинством такого 
оформления является то, что оно мак-
симально приближено к библиогра-
фическим записям как в традицион-
ных, так и в электронных каталогах, 
но о компактности и краткости в та-
ком случае говорить не приходится.

Введение ГОСта Р 7.0.5–2008 по-
зволило ослабить жёсткую регламента-
цию ГОСта 7.1–2003 с его набором 
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ционной, так и машиночитаемой за-
писи.

В качестве объекта описания в ГОСт 
будут включены и старопечатные до-
кументы, чего не было в ГОСте 7.1–
2003. Это связано прежде всего с рас-
ширяющимся процессом оцифровки 
и рекаталогизации старопечатных, ан-
тикварных изданий.

для различных видов ресурсов, как 
в консолидированном ISBD, введены 
специфические положения внутри раз-
делов, посвящённых конкретным об-
ластям описания, приведены основные 
положения, применимые ко всем ви-
дам ресурсов, затем — специфические, 
для определённых видов ресурсов (на-
пример, картографических, нотных, се-
риальных и т. д.) или те, которые являют-
ся исключениями из общего правила.

Одним из сложных вопросов подго-
товки нового стандарта является опре-
деление статуса элементов описания. 
В консолидированном ISBD использу-
ются следующие термины: «обязатель-
ные элементы»; «обязательные, если 
доступны» (если присутствуют данные); 
«обязательные, если применяются», что 
отличается от терминов действующего 
ГОСта; «обязательные» и «факульта-
тивные». для точного отражения ста-
туса элементов целесообразно сохра-
нить разделение элементов на обяза-
тельные и факультативные, поэтому 
в первой редакции мы предложили оп-
тимальный, на наш взгляд, статус каж-
дого элемента. деление обязательных 
элементов в консолидированном ISBD 
на две группы: «обязательные» и «обя-
зательные, если есть сведения» — 
практически совпадает с правилами 
ГОСта 7.1–2003, где давались поясне-
ния о порядке приведения обязатель-
ных сведений, если их нет в объекте 
описания. термин же «обязательные, 
если применяются» на русском языке 
звучит противоречиво: если элемент 
не применяется, то он необязателен? 
Фактически речь идёт о дополнитель-

сийской Федерации от 9 декабря 2013 г. 
«О мерах по повышению эффектив-
ности деятельности государственных 
СМи», куда входил пункт о ликвидации 
Российской книжной палаты (РКП), 
работа была приостановлена ввиду 
неоп ределённости статуса Книжной 
палаты, являющейся головной органи-
зацией по пересмотру ГОСта 7.1–2003. 
В настоящее время ситуация проясни-
лась: Книжная палата продолжит свою 
деятельность как филиал итАР-тАСС. 
Однако в национальный план стан-
дартизации на 2014 г. заявку на возоб-
новление работы над ГОСтом вно-
сить уже поздно. Новый ГОСт на опи-
сание включён в план стандартизации 
на 2015 г.

Рассмотрим проблемные аспекты 
проекта, которые предстоит решить 
рабочей группе.

Структура новой версии стандарта 
в целом повторяет структуру ГОСта 
7.1–2003, сохранив специальный раз-
дел аналитического описания, т. е. опи-
сания составных частей документа (глав, 
параграфов, статей и т. п.), что очень 
удобно и востребовано для отечествен-
ной практики, хотя в консолидирован-
ном ISBD такого раздела нет.

для обозначения всех видов объек-
тов описания предлагается использо-
вать термин «ресурс», используемый 
в консолидированном ISBD, что по-
зволит достигнуть унификации отече-
ственной и международной термино-
логии по этому вопросу. 

Правила стандарта будут регламен-
тировать максимально полное библио-
графическое описание для каждого 
объекта, представляющее собой гото-
вый библиографический продукт, вне 
зависимости от формата подготовки. 
Соответственно, правила заполнения 
библиографических полей любого фор-
мата должны базироваться на требова-
ниях стандарта. 

Новый стандарт должен быть при-
емлем для составления как тради-
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ласти «форма контента». В терминоси-
стеме библиографического описания 
предлагается закрепить за термином 
«контент» значение категории, рас-
крывающей природу информации ре-
сурса, его содержимое (текст, изобра-
жение, звук и др.), а за термином «со-
держание» — значение категории, 
раскрывающей смысловое, тематиче-
ское, предметное наполнение ресурса.

Название другого элемента нуле-
вой области, присутствующее в назва-
нии области, — ‘media type’ — предла-
гается перевести опять же не букваль-
но «тип средства» (что предложено 
в русскоязычной версии консолиди-
рованного ISBD 2014 г.), а как «сред-
ство доступа».

В консолидированном ISBD два 
элемента, вынесённые в название ну-
левой области — форма контента 
и средство доступа, — являются обяза-
тельными. В ГОСте 7.1–2003 соответ-
ствующий им элемент «общее обо-
значение материала» факультативный. 
В первой редакции нового стандарта 
предлагается сделать элементы нулевой 
области также факультивными, посколь-
ку они актуальны в первую очередь для 
электронных каталогов и баз данных, 
но не для печатных библиографических 
пособий, списков, каталогов и карто-
тек, отражающих отдельные виды до-
кументов.

Первый элемент нулевой области — 
форма контента — обозначает природу 
информации, содержащейся в ресурсе, 
и выбирается из списка, включающего 
11 терминов: движение, звуки, изображе-
ние, музыка, объект, программа, текст, 
устная речь, электронные данные, раз-
ные формы содержания, другая форма 
содержания.

Второй элемент нулевой области — 
средство доступа — характеризует воз-
можности хранения, использования 
или восприятия ресурса — как с помо-
щью специализированных устройств 
(аппаратов), так и без них. 

ных, факультативных элементах, ко-
торые используются в зависимости 
от конкретных целей и задач библио-
графирующего учреждения или биб-
лиографа. В консолидированном ISBD 
прослеживается тенденция уменьше-
ния количества обязательных элемен-
тов, даже основное заглавие (!) ресурса 
не является обязательным элементом, 
что явно и, по нашему мнению, необо-
снованно противоречит отечественной 
практике. 

Самый сложный и спорный во-
прос — новая область библиографиче-
ского описания, которая по устоявше-
муся порядку приведения традицион-
ных областей описания обозначается 
как нулевая. 

Название новой области (в англо-
язычном оригинале консолидирован-
ного ISBD — content form and media 
type area) мы предлагаем перевести 
как «область формы контента и сред-
ства доступа».

Название первого элемента — ‘con-
tent form’ — переводилось по-разному. 
С 2007 г. специалисты Российской го-
сударственной библиотеки применя-
ли буквальную форму перевода, кальку 
с английского языка — «форма содер-
жания». Но форму и содержание как 
диалектически противоположные ка-
тегории всё же некорректно объеди-
нять в одном термине, и при переводе 
консолидированного ISBD на русский 
язык в 2014 г.1 этот элемент был назван 
«вид содержания». 

Специалисты РКП предлагают вве-
сти в ГОСт термин «контент» (от англ. 
content — содержание, содержимое) 
и назвать первый элемент нулевой об-

1 ISBD : Международное стандартное библио-
графическое описание : консолидир. изд. / Между-
нар. федерация библ. ассоц. и учреждений, Рос. 
библ. ассоц., Межрегион. ком. по каталогизации, 
Рос. гос. б-ка ; пер. с англ. Н. В. Шпановой ; науч. 
ред., пер.: т. А. Бахтурина, Н. Н. Каспарова (рук. 
проекта). М., 2014. Режим доступа: http://www.rba.
ru./content/resources/books/index.php



18

Российская книжная палата: истоРия, планы и сВеРшения

специфических сведений» предлагается 
оставить прежнее название, оно более 
точное и понятное, чем «специфическая 
область материала или вида ресурса». 
также название «область физической 
характеристики» представляется более 
адекватным для отечественной прак-
тики, чем «область физического опи-
сания» (‘material description area’). 

В консолидированном ISBD пред-
лагаются изменения предписанной пунк-
туации, противоположные принятым 
в ГОСте 7.1–2003: сохранять сочетание 
двух точек в случае, когда одна точка 
обозначает сокращение, а вслед за ней 
должен идти предписанный знак «точ-
ка и тире». также предлагается каждый 
элемент описания, даже в пределах 
одной области, заключать в отдельные 
квадратные скобки. В первой редакции 
нового ГОСта эти непринципиальные 
правила не приняты, соответствующие 
положения остались без изменений.

В дальнейшем необходимо обсу-
дить первую редакцию проекта стан-
дарта, собрать отзывы и на их основе 
подготовить вторую редакцию. Мы на-
деемся, что у нас будет возможность 
завершить работу над новым стандар-
том на библиографическое описание 
силами уже сложившейся рабочей груп-
пы, включающей высококвалифици-
рованных библиографов крупнейших 
информационных центров и библио-
тек России. Наша цель заключается 
в том, чтобы создать чёткий, логичный 
и лаконичный документ, соответству-
ющий отечественным и международ-
ным требованиям.

для ресурсов, которые воспринима-
ются непосредственно органами чувств 
человека и которыми можно пользо-
ваться без специального оборудования 
(например, для печатных книг, альбо-
мов, карт и т. п.), используется термин 
«непосредственный».

для обозначения средства доступа 
предлагаются девять терминов: аудио, 
видео, микроскопический, микрофор-
ма, проекционный, стереографический, 
электронный, разные средства, другое 
средство.

В первой редакции нового стандар-
та изменены названия нескольких об-
ластей описания на более конкретные 
и соответствующие их наполнению при 
описании разнообразных объектов. 
для области выходных данных предла-
гается название «область публикации, 
производства и распространения».

Название области серии расшире-
но. Учитывая то, что в области серии 
можно приводить сведения не только 
о сериальных, но и о многотомных из-
даниях, неопубликованных документах 
и других многочастных ресурсах, эта 
область называется «область серии и мно-
гочастного монографического ресурса». 
«Область стандартного номера (или его 
альтернативы) и условий доступности» 
в соответствии с консолидированным 
ISBD получила название «область иден-
тификатора ресурса и условий доступ-
ности», которое короче и точнее.

Однако не все изменения названий 
областей описания, предложенные в кон-
солидированном ISBD, приняты для 
отечественной практики. для «области 

Библиографические 
указатели, справочники

натюрморт : рек. библи-
огр. указ. / департамент об-
разования г. Москвы, Моск. 
гор. пед. ун-т, Фундам. б-ка ; 

[сост.: Н. Н. Городилина 
и др.]. — М. : МГПУ, 2013. — 
67 с. — 100 экз.

иванов  в. Д.  Библиогра-
фический  указатель  литера-
туры  по  теории  и  практике 

Вышли в свет
исполнительства  на  духовых 
и  ударных  инструментах  / 
В. д. иванов ; Моск. гос. 
ун-т культуры и искусств. — 
М. : МГУКи, 2014. — 140 
с. — 100 экз.
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изложены методология и результаты изучения парадигм российской библиографической 
науки. обоснована концепция библиографии как гуманистической инфраструктуры.
Ключевые слова: библиография, парадигмы, инфраструктура, гуманизм.

A. V. Sokolov, T. F. Berestova
Bibliography as a humanistic infrastructure of informationoriented society
The methodology and results of the study of paradigms for Russian science of bibliography are 
discussed. Concept of bibliography as a humanistic infrastructure is justified.
Keywords: bibliography, paradigmes, infrastructure, humanism.

Библиография как гуманистическая  
инфраструктура информационного общества

Статья четвёртая1
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В нашей пер-
вой статье 
в опреде-

лении библиогра-
фоведческой пара-
дигмы говорится, 
что парадигму ха-
рактеризуют, во-
первых,1 «выражен-
ные отраслевыми 
терминами обще-
признанные смыс-
лы библиографического социального 
института в данный период времени»; 
во-вторых, «идентифицирующий данную 
парадигму концепт (категорию) — поня-
тие, выражающее (и вместе с тем обо-
значающее) сущность теоретического 
ядра». Рассматривая книгоцентристскую 
и документоцентристскую парадигмы, 
мы отмечали терминологические и (са-
мое главное!) содержательно-мировоз-

1 Первую, вторую и третью статьи А. В. Соколо-
ва и т. Ф. Берестовой «Библиография как гумани-
стическая инфраструктура информационного об-
щества» соответственно см.: Библиография. 2014. 
№ 1. С. 58–66; № 2. С. 37–53; № 3. С. 72–88.

зренческие рас-
хождения между 
ними. теперь по-
явились основа-
ния обратить вни-
мание на форми-
рование новой 
парадигмы в оте-
чественном биб-
лиографоведении, 
которая концен-
трируется вокруг 

концепта «ресурс». Библиотечно-биб-
лиографическим информационным ре-
сурсам посвящает свои публикации 
А. Б. Антопольский2; электронные ин-
формационные ресурсы современных 
библиотек рассматривают А. и. земсков 
и я. л. Шрайберг3; на библиотечно-ин-
формационных факультетах читаются 
курсы «Мировые информационные ре-
сурсы» и «Отраслевые информационные 

2 Антопольский А. Б. информационные ресур-
сы России : науч.-метод. пособие. М. : либерея, 
2004. 421 с.

3 земсков А. и., Шрайберг я. л. Электронная 
информация и электронные ресурсы : публикации 
и документы, фонды и библиотеки. М. : ФАиР, 
2007. 528 с.

а. в. Соколов т. ф. Берестова
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лы мира документов. В связи с этим вза-
мен международных стандартов библио-
графического описания документов го-
товятся новые правила описательной 
каталогизации, называемые RDA — 
Resource Description and Access («Описа-
ние и доступ к ресурсам»). Н. Н. литви-
нова, со своей стороны, отдала предпо-
чтение термину «ресурс» по сравнению 
со старомодным «документом», посколь-
ку первый «охватывает все, что можно 
идентифицировать»5. Наши библиогра-
фы не остались в стороне от парадиг-
мальных инноваций. На Международном 
библиографическом конгрессе (Санкт-
Петербург, 21–23 сент. 2010 г.) работала 
секция «Библиографические ресурсы: 
общие проблемы теории и технологии 
формирования и использования», где 
было представлено 15 докладов в русле 
ресурсоцентристской парадигмы6. Одна-
ко вопрос о сущности библиографиче-
ских ресурсов, о соотношении понятий 
«библиографический ресурс» и «библио-
графическое пособие» не обсуждался. 
Впрочем, есть ли повод для дискуссии?

По общему мнению, библиографиче-
ские ресурсы должны служить источни-
ками библиографической информации. 
Следовательно, правомерно считать их 
разновидностью информационных ре-
сурсов, так же, как документ мы призна-
ли разновидностью информации. Поня-
тие «информационные ресурсы» давно 
уже стало общепризнанным. В 1999 г. 
в Государственном стандарте 7.0–99 
«информационно-библиотечная деятель-
ность, библиография. термины и опре-
деления» была обнародована формули-
ровка: «информационные ресурсы: Сово-
купность данных, организованных для 
эффективного получения достоверной 
информации». Несколько позже в ГОСте 

5 литвинова Н. Н. Кто заплатит сверхурочные 
термину документ? // Науч. и техн. б-ки. 2007. № 9. 
С. 54–62.

6 труды Международного библиографического 
конгресса (Санкт-Петербург, 21–23 сент. 2010 г.) / 
Рос. нац. б-ка. СПб., 2012. Ч. 2. С. 198–286.

ресурсы», где речь идёт главным образом 
о библиотечно-библиографических ре-
сурсах. Библиографический ресурс — 
новое слово в библиографической нау-
ке. Что оно обозначает? Почему оно потре-
бовалось нынешним библиографоведам?

В. А. Фокеев в своём терминологи-
ческом словаре «Библиографоведение. 
информатика» (М. : литера, 2009. С. 52) 
трактует библиографические ресурсы как 
«средства традиционной и электронно-
библиографической деятельности», как 
систему «источников библиографиче-
ской информации (указателей, катало-
гов, реферативных журналов, обзоров, 
списков, банков и баз библиографиче-
ских данных, справочно-поисковых ап-
паратов, кадров, материально-техниче-
ской базы, финансовых средств и пр.». 
Если документоцентристская парадигма 
делала основной акцент на библиогра-
фические документы, организованные 
в виде справочно-библиографического 
аппарата, то теперь, помимо традицион-
ных источников библиографической ин-
формации, необходимыми средствами 
«электронно-библиографической дея-
тельности» считаются банки и базы биб-
лиографических данных, «электронные 
средства и технологии», а также кадры, 
подготовленные соответствующим обра-
зом. На наш взгляд, основным источни-
ком ресурсов в библиографоведческой 
парадигме наших дней является интер-
нет, вследствие чего библиографическая 
деятельность становится «интернето-
центристской».

Э. Р. Сукиасян в 2007 г. опубликовал 
заметку, многозначительно озаглавлен-
ную «От документа — к ресурсу»4. исхо-
дя из истины, что «наш язык лишь от-
ражает реалии постоянно меняющегося 
мира», он объяснял правомерность по-
явления французского слова «ресурс» 
в библиотечно-библиографическом лек-
сиконе расширением круга объектов, 
комплектуемых библиотеками, за преде-

4 Нти. Сер. 1. 2007. № 7. С. 28–29.
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ответствующие условия и предпосылки. 
В этой связи немаловажно уточнить по-
нятие «библиографические ресурсы».

Библиографические ресурсы  
как концепт библиографоведения

Концепт «ресурс» выступает в ресур-
соцентристской парадигме библиогра-
фоведения в качестве главной цели 
и ценности (профессионального кредо), 
основной теоретической категории, ори-
ентира практической деятельности биб-
лиографического социального института. 
О. П. Коршунов в статье «Моя концепция 
библиографии (документографическая ли 
она?)» высказал глубокую мысль: «Возь-
му на себя смелость утверждать, что ин-
тернет — это, в сущности, грандиозный 
по объему, внутренне сверхсложный 
электронно-сетевой документ, являю-
щийся важным компонентом современ-
ной системы документальных коммуни-
каций. и все проблемы теории и техноло-
гии, специфики библиографических 
ас пектов в интернете могут вполне ус-
пешно разрабатываться в рамках докумен-
тографического библиографоведения»7. 
Хотелось бы согласиться с Олегом Пав-
ловичем, но тогда теряет смысл разгра-
ничение документоцентристской и ре-
сурсоцентристской парадигм, ибо вторая 
становится электронно-сетевой разно-
видностью первой. В этом случае понятия 
«электронная библиография» и «вирту-
альная библиография» будут характери-
зовать только технологическую форму, 
а не сущностное содержание библиогра-
фической деятельности. Но, возможно, 
так и должно быть? В самом деле, если 
электронная (виртуальная) библиогра-
фия есть библиография, то она должна 
удовлетворять сущностным системно-
функциональным кондициям, в против-
ном случае утрачивается её библиогра-
фическая сущность. инфраструктурное 

7 Российское библиографоведение: итоги и 
пер спективы : сб. науч. ст. М. : ФАиР-ПРЕСС, 
2006. С. 196–197.

7.82–2001 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электрон-
ных ресурсов. Общие требования и пра-
вила составления» был узаконен термин 
«электронные ресурсы», представляю-
щие собой «электронные данные (ин-
формацию в виде чисел, букв, символов 
или их комбинаций), электронные про-
граммы (наборы операторов или под-
программ, обеспечивающих выполне-
ние определенных задач, включая обра-
ботку данных) или сочетание этих видов 
в одном ресурсе». Определённые таким 
образом электронные ресурсы служат 
объектом для составления библиографи-
ческих описаний, в которых после ос-
новного заглавия даётся общее обозна-
чение материала в квадратных скобках 
[Электронный ресурс]. Само описание, 
очевидно, является библиографическим 
ресурсом, но должен ли библиографиче-
ский ресурс в качестве концепта ресур-
соцентристской парадигмы обязатель-
но быть электронным информацион-
ным ресурсом? Ответа нет, значит, повод 
для дискуссии имеется.

Несомненно, что информационные 
ресурсы нужно развивать, наша государ-
ственная власть серьёзно этим озабочена 
и планирует в государственной програм-
ме «информационное общество (2011–
2020)» создание национального библиотеч-
ного ресурса с унифицированным свод-
ным каталогом. Если программа будет 
реализована, то осуществится сплошная 
и абсолютная информатизация россий-
ских библиотек, и библиотечно-библио-
графические ресурсы трансформируют-
ся в машиночитаемые информационные 
электронные ресурсы. В свете этой пер-
спективы кажется неизбежной смена до-
кументоцентристской парадигмы, сфор-
мировавшейся в «доинформационную» 
эпоху, ресурсоцентристской библиогра-
фоведческой парадигмой, соответствую-
щей реалиям информационного обще-
ства. Однако парадигмы, как известно, 
не проектируются. Они формируются 
естественным путём, когда созреют со-
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в 2010 г., обозначил два основных подхо-
да к употреблению термина «библиогра-
фические ресурсы»: «Первый — широкий, 
который можно назвать комплексным. 
В объем обозначаемого этим термином 
понятия включаются: система источни-
ков библиографической информации, 
кадры и материально-техническая база, 
необходимые для осуществления биб-
лиографической деятельности. Второй — 
собственно информационный: терми-
ном обозначаются только источники 
библиографической информации». Сам 
Григорий львович придерживается вто-
рого подхода и предлагает дефиницию: 
«Библиографическими ресурсами следует 
считать любые целостные массивы биб-
лиографической информации, специаль-
но создаваемые для её поиска и распро-
странения (предоставления), независимо 
от формы, типа и вида. Библиографиче-
ские ресурсы — это: карточный каталог, 
библиографическая картотека, библио-
графическое издание, библиографиче-
ская публикация в книге, журнале, газе-
те (включая электронные), электронный 
каталог и библиографическая база дан-
ных локального и удаленного доступа, 
в т. ч. на оптических дисках»8.

Полисемия термина «библиографи-
ческие ресурсы», отмеченная Г. л. леви-
ным, важна и интересна. Поэтому уточ-
ним суть подходов, названных автором 
«комплексным» и «собственно инфор-
мационным». Комплексный подход не-
явно (точнее, неосознанно) базируется 
на четырёхэлементной модели библио-
теки (шире — всякого социально-ком-
муникационного учреждения, включая 
библиографическую службу), которую 
предложил ю. Н. Столяров 30 лет назад 
и постоянно дорабатывал9. Модель пред-

8 труды Международного библиографического 
конгресса... Ч. 2. С. 298. 

9 Столяров ю. Н. Библиотека: структурно-
функциональный подход. М. : Книга, 1981. 225 с. 
Последний вариант концепции изложен в статье: 
Столяров ю. Н. Библиотека — двухконтурная си-
стема // Науч. и техн. б-ки. 2002. № 11. С. 5–24.

назначение в системе документальных 
коммуникаций и сущностные функции 
библиографии представлены в третьей 
статье. Правда, там говорилось о концеп-
те «документ», а теперь речь идёт о кон-
цепте «ресурс». В чём же заключается су-
щественное различие между этими концеп-
тами, в чём состоит главная познавательная 
задача ресурсоцентристской парадигмы?

Мы считаем, что главная познава-
тельная задача современной библиогра-
фической науки заключается в осмысле-
нии проблемы «Библиография в гло-
бальном информационном обществе». 
Суть её — в определении тех библиогра-
фических ресурсов, которые будут вос-
требованы глобальным обществом, рас-
полагающим Всемирной сетью, обще-
человеческим хранилищем виртуальных 
информационных ресурсов. Поэтому 
правильное определение сущностного 
содержания концепта «библиографиче-
ский ресурс» имеет жизненное значение 
для библиографического социального 
института в целом и для развития биб-
лиографоведения в частности. здесь вновь 
возникает терминологическая неувязка. 
В ГОСте 7.0–99 термин «библиотечно-
библиографические ресурсы» определён 
как «информационный, материально-
технический и кадровый потенциал, ко-
торым располагают библиотеки для осу-
ществления своих функций». Неувязка 
состоит в том, что это определение соот-
ветствует понятию «библиотечные ресурсы», 
а никак не «библиографические ресурсы»; 
ведь потенциал библиографических служб, 
например книжных палат, вовсе не на-
правлен на осуществление «библиотечных 
функций». Поэтому биб лиографоведы, 
развивающие ресурсоцентристскую па-
радигму, вынуждены собственным умом 
эксплицировать концепт «библиографи-
ческий ресурс». Что же получилось?

Г. л. левин, выступая с теоретиче-
ским докладом «Библиографические ре-
сурсы: разнообразие форм, типов и ви-
дов» на Международном библиографи-
ческом конгрессе в Санкт-Петербурге 
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графические ресурсы» «расклеивается» 
следующим образом:

Элементное определение: Библиогра-
фические ресурсы — совокупность библио-
графических документов, воплощённых 
в электронной или неэлектронной форме.

Системное определение: Библиогра-
фические ресурсы — человеко-машинная 
система библиографического социально-
го института, элементами которой 
являются фонды (массивы) библиографи-
ческих документов, библиографические 
кадры и материально-техническая база 
библиографического учреждения. Собст-
венно говоря, эта система представляет 
собой не что иное, как библиографиче-
ское учреждение (службу), в органи-
зационном отношении являющуюся 
или самостоятельным юридическим ли-
цом, или подразделением библиотеки, 
органа научно-технической информа-
ции и др.

Библиографические учреждения нель-
зя назвать специфической особенностью 
ресурсоцентристской парадигмы, они 
присутствуют и в книгоцентристской, 
и в документоцентристской парадигме. 
Но в последних парадигмах системный 
подход не был столь всеобъемлющим. 
Он не распространялся на материально-
технические средства библиографиче-
ской деятельности, которые ограничива-
лись картотеками и указателями, и мало 
влиял на организацию труда библиогра-
фического персонала. В наши дни мате-
риально-техническая база кардинально 
усложнилась, она включила компьютер-
ное и телекоммуникационное оборудова-
ние, обеспечивающее доступ в интернет. 
Благодаря этому библиографические ре-
сурсы в виде совокупности библиогра-
фических документов пополнились ло-
кальными базами данных и информаци-
онными ресурсами интернета с удалённым 
(онлайновым) доступом. Это существен-
но важное пополнение. Необходимым 
условием традиционного библиотечно-
библиографического обслуживания было 
физическое присутствие документов в биб-

ставляет собой систему, включающую 
четыре функциональных элемента (под-
системы): документы (библиотечный 
фонд) — Кадры (библиотечный персо-
нал) — МтБ (материально-техническая 
база) — Потребители (контингент чита-
телей). Если эту модель перенести на би-
блиографическую отрасль, то, согласно 
«комплексному» подходу, получается: 
документы + Кадры + МтБ = Библио-
графические ресурсы, а сама модель 
принимает конфигурацию «Библиогра-
фические ресурсы — Потребители». 
Последняя конфигурация по сути дела 
совпадает с формулой д — П (доку-
мент — Потребитель), предложенной 
О. П. Коршуновым для того, чтобы про-
демонстрировать «двойственность» би-
блиографической информации, являю-
щейся посредником между документом 
(книгой) и потребителем (читателем). 
точнее было бы назвать «комплексный 
подход» к библиографическим ресурсам 
«системным подходом» для того, чтобы 
использовать методологию системного 
подхода при изучении внешних и вну-
тренних факторов, воздействующих на 
библиографические ресурсы.

Нуждается в коррективах и «соб-
ственно информационный» подход. Пе-
речисленные Г. л. левиным «массивы 
библиографической информации» — 
карточный каталог, библиографическая 
картотека, библиографическое издание 
и т. д. — представляют собой не что иное, 
как функциональный элемент «доку-
менты» в модели ю. Н. Столярова, т. е. 
библиографические документы. Соглас-
но определению, данному в третьей ста-
тье, библиографические документы — 
это «долговременное хранилище и способ 
передачи библиографического знания, 
выраженного любыми коммуникабель-
ными знаками». Оно распространяется 
как на полиграфические, так и на элек-
тронные библиографические публика-
ции, включая ресурсы интернета. Назо-
вём это определение «элементным». таким 
образом, полисемия термина «библио-
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ность»10. Особый интерес вызвал у него 
опыт виртуального справочно-библио-
графического обслуживания, накоплен-
ный Киевской ЦБС города Москвы11 
и Корпоративной виртуальной справоч-
ной службой универсальных научных 
библиотек (ВСС КОРУНБ)12. По его 
мнению, со временем справочно-биб-
лиографический аппарат, «сохраняя как 
система целостность и управляемость, 
весь обретет электронную форму, что 
снимет необходимость разделять его на 
традиционный и электронный»13.

Этот вывод означает, что понятие 
«библиографические ресурсы», в кото-
рое Г. л. левин, следуя традиции, вклю-
чал «карточный каталог, библиографи-
ческую картотеку, библиографическое 
издание и т. д.», трансформируется в «биб-
лиографические электронные ресурсы», 
реализованные в двух видах: библиогра-
фические базы данных, допускающие 
пополнение, редактирование, поиск по 
запросам; стабильные электронные до-
кументы, не допускающие изменений 
и служащие только для чтения, например, 
сканированные копии библиографиче-
ских раритетов. Согласно и. Г. Морген-
штерну, в ресурсоцентристской парадиг-
ме концепт «библиографический ресурс» 
следует понимать как библиографиче-
ский электронный ресурс, включённый 
в интернет. Эту точку зрения разделя-
ют теоретики электронных библиотек 
А. и. земсков и я. л. Шрайберг, которые 
пришли к выводу, что «уровень развития 
иКт и нацеленность на интенсифика-
цию движения к полноценному инфор-

10 Моргенштерн и. Г. информационный и 
книжный мир. Библиография : избранное. СПб. : 
Профессия, 2007. С. 197–199.

11 Пурник А. А. Справка XXI века. Виртуальная 
справочно-информационная служба публичных 
библиотек // Библ. дело. 2004. № 5. С. 10–11.

12 Разумова Э. Г. Корпоративное взаимодей-
ствие универсальных научных библиотек в рамках 
онлайнового СБО (к постановке проблемы) // Биб-
лиотековедение. 2008. № 6. С. 36–40.

13 Моргенштерн и. Г. Указ. соч. С. 208.

лиотечном фонде или в справочном ап-
парате, интернет же позволил использо-
вать виртуальные библиографические 
ресурсы, многократно расширяя про-
странство библиографического поиска. 
Соответственно изменились требова-
ния к компетенциям библиографиче-
ского персонала.

Следовательно, именно Интернет яв-
ляется главной особенностью библиогра-
фического социального института в кон-
тексте ресурсоцентристской парадигмы. 
В силу этого было бы точнее назвать эту 
парадигму «интернетоцентристской», но мы 
воздержимся от введения ещё одного не-
ологизма, тем более что о существенных 
изменениях в библиографических ресур-
сах свидетельствуют такие понятия, как 
«электронная библиография» и «вирту-
альная библиография», которые были 
неведомы документоцентристской биб-
лиографической терминологии. Во вся-
ком случае, в энциклопедии «Книга» (М., 
1999) они отсутствуют. Правда, в «Биб-
лиотечной энциклопедии» (М., 2007) 
имеются развёрнутая статья В. А. Фокее-
ва «Электронная библиография» и ла-
коничная, но содержательная статья 
Р. С. Гиляревского и О. А. лавреновой 
«Виртуальная библиотека», где последняя 
трактуется как «потенциальное единство 
библиотечно-информационных ресур-
сов» с дистанционным доступом через 
интернет.

Первооткрывателем проблематики 
электронной библиографии следует при-
знать и. Г. Моргенштерна, опубликовав-
шего в 2003 г. в журнале «Библиогра-
фия», № 5, статью «Электронная биб-
лио графия». Он внимательно следил за 
развитием системы библиографических 
электронных ресурсов, анализиро-
вал кооперативные проекты библио-
тек, такие как МАРС (Межрегиональ-
ная аналитическая роспись статей) и 
АРБиКОН (Ассоциация региональных 
библиотечных консорциумов), считая, 
что они — «не абстрактные теорети-
ческие положения, а живая реаль-
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теперь можно приступить к разра-
ботке сущностной дефиниции концепта 
«библиографический ресурс». Начнём 
с уточнения содержания библиографи-
ческих ресурсов как системного элемен-
та в виде «совокупности библиографиче-
ских документов», а затем перейдём 
к осмыслению библиографических ресур-
сов как «человеко-машинной системы биб-
лиографического социального института».

Отказ от документоцентристской па-
радигмы диктовался изменениями в си-
стеме социальных коммуникаций, свя-
занными с появлением интернета и раз-
витием электронных коммуникаций. Эти 
изменения, как предвидел и. Г. Морген-
штерн, приведут к тому, что все библио-
графические документы со временем об-
ретут электронную форму и превратятся 
в библиографические электронные ре-
сурсы, входящие в интернет. Если в тре-
тьей статье, определяя концепт «доку-
мент», мы включили в его объём понятие 
«библиографический документ» как дол-
говременное хранилище и способ пере-
дачи библиографического знания, выра-
женного любыми коммуникабельными 
знаками, то теперь, определяя концепт 
«библиографической ресурс», мы долж-
ны учитывать электронную форму биб-
лиографического документа и опреде-
лять его как долговременное хранилище 
и способ передачи библиографического зна-
ния, выраженного электронными машино-
читаемыми знаками.

Совокупность библиографических 
электронных документов — только один 
элемент, полностью не раскрывающий 
сущность системного «библиографиче-
ского ресурса». для функционирования 
библиографических электронных ресур-
сов необходимы машинный комплекс — 
компьютерное и телекоммуникацион-
ное оборудование, а также человеческий 
фактор, обеспечивающий формирование 
таких ресурсов и доступ к ним потреби-
телей. Учитывая системную сущность 
концепта «библиографический ресурс», 
получаем дефиницию: электронная чело-

мационному обществу создали в нашей 
стране условия для наращивания и по-
всеместного использования электронной 
информации и электронных информаци-
онных ресурсов»14. их трактовка понятия 
«электронные информационные ресур-
сы» прагматична, но не безукоризненна.

информационные ресурсы авторы 
определяют как «отдельные документы 
и отдельные массивы документов, доку-
менты и массивы документов в инфор-
мационных системах (библиотеках, архи-
вах, фондах, банках данных, других ин-
формационных системах)» (с. 55). далее 
говорится, что «широкое распростране-
ние интернета усилило роль электрон-
ных информационных ресурсов (ЭиР), 
хотя по-прежнему в информационном 
пространстве превалируют традицион-
ные носители» (с. 57). итоговая дефини-
ция такова: электронная информация — 
«это содержание всех видов ЭиР, начиная 
от электронных публикаций и заканчи-
вая электронными библиотеками» (с. 59). 
Недостаток её в том, что в ней отождест-
вляются информация и содержание ин-
формационных (документных) ресурсов. 
Содержанием ресурсов являются только 
смыслы, а вовсе не информация в целом. 
Если информация в качестве общенауч-
ной категории представляет собой сред-
ство выражения смыслов в форме комму-
никабельных знаков, то электронная ин-
формация представляет собой средство 
выражения смыслов электронными маши-
ночитаемыми знаками. Если имеют место 
духовные социальные смыслы, получа-
ется семантическая электронная информа-
ция, например, содержание библиогра-
фических интернет-ресурсов; если име-
ют место машинные смыслы (такие 
как машиночитаемые данные или про-
граммные средства), получается машин-
ная электронная информация.

14 земсков А. и., Шрайберг я. л. Электронная 
информация и электронные ресурсы: публикации 
и документы, фонды и библиотеки. М. : ФАиР, 
2007. С. 38.
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хранение) и передача (коммуникация) 
библиографического знания внутри биб-
лиографического социального института 
и в пространстве глобального информаци-
онного общества. Существенно измени-
лась ценностная направленность ресурса 
по сравнению с документом: документы 
ориентировались на удовлетворение ло-
кальных и текущих социальных запросов, 
а библиографические элект рон ные ресур-
сы ориентированы на формирование об-
щечеловеческой памяти и разрешение 
проблем глобальной информатизации.

Глобальная информационная систе-
ма — активный фактор и необходимая 
предпосылка экономической, политиче-
ской, культурной интеграции и унифи-
кации человечества, она способствует раз-
мыванию суверенитета национальных 
государств, унификации культур и ут-
верждению мирового сообщества едино-
образных космополитов, отражает про-
тивостояние богатого Севера и бедного 
юга и, в конечном счёте, усугубляет об-
щий кризис глобальной капиталистиче-
ской системы. Важнейшую роль в про-
цессах глобальной информатизации, не-
сомненно, играет Всемирная сеть. Однако 
интернет не подарок щедрой информа-
тизации, а стихийно развивающаяся ком-
мерциализованная коммуникационная 
система, имеющая обширное проблем-
ное поле. Хаос и анархия виртуального 
пространства интернета порождают ко-
лоссальные потери информации и чудо-
вищный информационный шум. Нужно 
каким-то образом систематизировать 
ресурсы Сети, сделать их управляемыми 
и обозримыми. для этого в структуре 
глобальной информационной системы 
должна появиться поисковая инфраст-
руктура, которая сможет взять на себя 
выполнение сущностных социальных 
функций, традиционно свойственных биб-
лиографической деятельности, а имен-
но: поисковой, коммуникативной, цен-
ностно-ориентационной функций.

О. П. Коршунов, его ученики и по-
следователи немало сделали для осозна-

веко-машинная система, обеспечивающая 
долговременное хранение и передачу библи-
ографического знания, выраженного элек-
тронными машиночитаемыми знаками. 
В ней учтены следующие признаки кон-
цепта «библиографический ресурс»: ам-
бивалентная субстанция — материально-
идеальное единство, воплощённое в элект-
ронной информации, выраженной 
машиночитаемыми знаками; идеальное 
содержание — библиографическое зна-
ние; социальная ценность — в зависи-
мости от меры содействия разрешению 
проблем глобального информационного 
общества; мемориальность — долговре-
менное хранение биб лиографических 
электронных документов в виде стабиль-
ных магнитных и оптических записей 
и в виде динамического контента сайтов 
интернета15; системность, реализующая-
ся на двух коммуникационных уровнях: 
внутриинституционное (внутри библио-
графического социального института) вза-
имодействие на уровне «человек (библио-
граф, пользователь) — библиографические 
документы»; межсистемная коммуникация 
на уровне «библиографические ресурсы — 
глобальное информационное общество».

В концепт «библиографический ре-
сурс» включены сущностные признаки, 
свойственные «книге» и «документу» — 
амбивалентная субстанция и идеальное 
содержание (знания, умения, эмоции, во-
левые побуждения, фантазии), которые 
представляют собой субстанциональные 
свойства библиографических ресурсов. 
Сохранены также функциональные свой-
ства: мемориальность (долговременное 

15 Характерной приметой ресурсоцентристской 
парадигмы является дигитализация (оцифровыва-
ние), которая представляет собой преобразование 
человекочитаемой информации (текстовой, аудио-
визуальной) в цифровую форму, пригодную для 
компьютерной обработки. Оцифровывание доку-
ментных фондов обеспечивает создание электрон-
ных библиотек с дистанционным библиографическим 
поиском и электронной доставкой документов. 
Актуальны проекты дигитализации документаль-
ного культурного наследия наций, поскольку обще-
человеческая память мыслится в цифровой форме.
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В мае 2010 г. были опубликованы резуль-
таты исследования «десятилетие цифро-
вой Вселенной: готовы ли вы?», где гово-
рилось, что в 2010 г. объём цифровых 
данных превысит 1,2 зеттабайт, для хра-
нения которых в формате DVD понадо-
бится стопка дисков высотой от земли 
до луны и обратно17.

В обществоведении накопление ин-
формации (обогащение социальной 
памяти) считается важным признаком 
общественного прогресса. Поэтому привле-
кают внимание шокирующие количест-
венные оценки роста информационных 
потоков, приводящие к представлениям 
о кризисе информации, об информаци-
онном взрыве и т. п. Некоторые гумани-
тарии не удержались от злоупотребления 
впечатляющей цифирью. Например, 
д. С. Робертсон (США), исходя из гипо-
тезы взаимообусловленности цивили-
зационных и информационных про-
цессов, провозгласил «закономерную» 
зависимость «цивилизация — это ин-
формация» и ранжировал цивилизации 
по количеству производимой ими ин-
формации следующим образом: уровень 
0 — информационная ёмкость мозга от-
дельного человека — 107 бит = 106 байт = 
1 мегабайт; уровень 1 — устное общение 
внутри общины, деревни или племени — 
количество циркулирующей информа-

бретением новых величин для измерения того, 
что раньше не измерялось. В ходу следующие еди-
ницы количества информации: 1 байт (byte) — 
часть машинного слова, состоящая из 8 бит (двоич-
ных единиц); обычно 1 байт = 10 бит, 1 мегабайт 
(Мбайт) = 1 000 000 = 106 байт; 100 Мбайт — полка 
книг длиной 1 метр; Гигабайт (Гбайт) = 1 000 000 000 
= 109 байт; 100 Гбайт — фонд научно-технических 
журналов; терабайт (тбайт) = 1 000 000 000 000 = 
1012 байт; 20 тбайт — документные фонды Библио-
теки конгресса; Петабайт (Пбайт) = 1 000 000 000 000 000 
= 1015 байт; 2 Пбайт — фонды всех научно-техниче-
ских библиотек США; Экзабайт (Эбайт) = 
1 000 000 000 000 000 000 = 1018 байт; 5 Эбайт — количе-
ство слов, высказанных человечеством за время его 
существования.

17 Журавлева Е. ю. Эпистемический статус 
цифровых данных в современных научных исследо-
ваниях // Вопр. философии. 2012. № 2. С. 113–123.

ния функций библиографии в услови-
ях документоцентристских, национально 
ограниченных парадигм. В современной 
библиографической науке накоплен цен-
ный опыт эмпирических и теоретиче-
ских исследований. Но времена измени-
лись. теперь перед ресурсоцентристской 
парадигмой, действующей в условиях 
глобального информационного общест-
ва, возникает вопрос: сможет ли библио-
графический социальный институт вы-
ступить в качестве инфраструктуры 
глобальной информационной системы? 
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно, 
прежде всего, уточнить метасистему, т. е. 
коммуникационную структуру, которая 
должна стать объектом описания, систе-
матизации, обработки, поиска со стороны 
инфраструктурной службы. В книго-
центристской парадигме роль библио-
графической метасистемы выполняла 
из дательская продукция; в документо-
центристской парадигме эта роль пере-
шла к документным потокам и фондам, 
а что будет представлять собой метаси-
стема ресурсоцентристской парадиг-
мы, ядром которой, по-видимому, ста-
нут электронные ресурсы интернета? 
Оказалось, что этот вопрос является 
не столько статистическим, сколько фи-
лософско-мировоззренческим, соизме-
римым с глобальными проблемами ин-
формационной цивилизации. Познако-
мимся с содержанием этой проблемы.

инфраструктура глобальной  
информационной системы

я. л. Шрайберг, выступая в 2007 г. 
с итоговым докладом на Крымской меж-
дународной конференции, озабоченно 
сообщал, что начинается «информаци-
онный беспредел», когда объёмы цифро-
вой информации оцениваются экза-
байтами (1018 байт) и в ближайшем бу-
дущем достигнут «умопомрачительного 
количества» — почти зеттабайт (тысяча 
экзабайт), которое «негде будет хра нить»16. 

16 Современные математики занимаются изо-
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от хранения бесконечно растущих ин-
формационных электронных ресурсов 
и вместе с тем не в силах обеспечить 
их использование во благо человечества. 
Где в такой коммуникационной структу-
ре место библиографии?

Попытаемся сориентироваться в сло-
жившейся ситуации. Применение инфор-
мационных технологий и компьютерных 
вычислений в естественных и социаль-
ных науках привело к колоссальному ро-
сту объёмов эмпирических данных, под-
лежащих учёту и систематизации. Элек-
тронные базы данных стали значительно 
превосходить отраслевые документные 
фонды. Особенно большая диспропор-
ция сложилась в астрономии, космонав-
тике, генетике, медицине, метеорологии, 
ядерной физике, демографии, конкрет-
ной социологии. Науковеды даже разра-
ботали периодизацию научной методо-
логии в соответствии с ростом объёмов 
обрабатываемых данных. 

Первый этап относится к античности, 
когда исследователи ограничивались опи-
санием немногочисленных наблюдае-
мых феноменов и логическими вывода-
ми, сделанными на основе наблюдений. 

Второй этап характеризуется разра-
боткой теоретических моделей, охваты-
вающих более широкий круг явлений. 

Появление компьютеров, позволивших 
использовать методы численного моде-
лирования, ознаменовало наступление 
третьего этапа, когда наука овладела 
компьютерными вычислениями. 

В начале XXI в. в дополнение к эмпи-
рическому, теоретическому и вычисли-
тельному методам познания пришёл но-
вый метод — поиск закономерностей 
в огромных массивах машиночитаемых 
цифровых данных, который получил на-
звание «четвёртая парадигма». «Четвёр-
тую парадигму» называют также «нау-
кой управления данными», «наукой, пре-
образующей огромные объёмы данных», 
«Х-информатикой» и определяют её 
как дисциплину, в рамках которой осу-
ществляются описание, поиск, обработ-

ции — 109 бит; уровень 2 — письменная 
культура: мерой информированности 
общества служит Алек санд рийская биб-
лиотека, имевшая 532  800 свитков, в ко-
торых содержалось 1011 бит информа-
ции; уровень 3 — книжная культура: сот-
ни библиотек, десятки тысяч книг, газет, 
журналов, совокупная ёмкость которых 
оценивается в 1017 бит; уровень 4 — 
информационное общество с элект-
ронной обработкой информации объё-
мом 1025 бит = 1 млн экзабайт =  
1 йоттабайт18.

идея оцифровывать цивилизован-
ность общества абсурдна, потому что 
нравственность, образованность, право-
порядок или техническую вооружен-
ность количественно оценить невозмож-
но. Предложенные показатели цивили-
заций в битах (байтах) — результат 
«вычислительного мышления», предла-
гающего впечатляющие мерила глобаль-
ного информационного потопа, угрожа-
ющего нашей цивилизации.

Сбываются опасения я. л. Шрайбер-
га, что «технология может превысить 
способности человека не только по воз-
можности использования существую-
щих информационных потоков (об этом 
даже и говорить не приходится), а даже 
по возможности хотя бы их оценить»19. 
интернет развивается лавинообразно, 
сайты появляются, видоизменяются, 
бесследно исчезают, стремительно воз-
растают массивы научных данных в об-
ласти астрономии, метеорологии, био-
логии, медицины, космонавтики, ядер-
ной физики, экономики и социологии, 
большинство стран осуществляют круп-
номасштабные проекты по оцифровке 
библиотечных фондов. Глобальная ин-
форматизация вовлекла нас в безвыход-
ное положение: мы не можем отказаться 

18 Робертсон д. С. информационная революция // 
информационная революция: наука, экономика, 
технология: реф. сб. / иНиОН РАН. М., 1993. С. 17–26.

19 Шрайберг я. л. Роль библиотек в обеспечении 
доступа к информации и знаниям в инфор ма ци-
онном веке // Науч. и техн. б-ки. 2008. № 1. С. 9–12.
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По оценкам специалистов, более 95% 
цифровой среды образуют неструктуриро-
ванные или слабоструктурированные дан-
ные, три четверти которых дублируют друг 
друга. Основным хранилищем и комму-
никационным каналом «потока данных» 
и «потока метаданных» является интернет.

Структурированные данные и мета-
данные представляют собой ресурсы со-
временных наук, обобщающие научные 
факты (явления, тенденции), которые 
непосредственно отражают природные 
и социальные реалии. таким образом, 
отраслевое знание эмпирических наук 
разделилось на две части: во-первых, че-
ловекочитаемые документные фонды 
библиотек и архивов; во-вторых, маши-
ночитаемые данные и метаданные, пред-
назначенные не для понимания людьми, 
а для обработки посредством вычисли-
тельной техники с целью генерации мо-
делей, теорий, методологий, раскрыва-
ющих сущность изучаемых явлений. 
Каждую часть можно рассматривать как 
метасистему по отношению к своей по-
исковой инфраструктуре. 

Согласно принятому нами определе-
нию библиографии (см. первую статью) 
человекочитаемые фонды являются ме-
тасистемой, а библиография — поиско-
вой инфраструктурой этой метасистемы. 
Машиночитаемое научное знание также 
нуждается в инфраструктурном обеспе-
чении, но, как в отраслевых системах, 
так и в глобальной информационной си-
стеме, подобной инфраструктуры нет. 
Более того, не решена проблема надёжно-
го долговременного хранения неструкту-
рированных и слабоструктурированных 
массивов оцифрованных данных. Следо-
вательно, дальнейший прогресс науки 
и культуры в эпоху «четвёртой парадиг-
мы» возможен только при условиях га-
рантированной сохранности электрон-
ных ресурсов и формирования в рамках 
глобальной информационной системы 
эффективной поисковой инфраструкту-
ры, аналогичной библиографии в систе-
ме документальной коммуникации ХХ в. 

ка, анализ и синтез разнообразных дан-
ных с целью выявления новых научных 
закономерностей20.

Под данными понимается электронная 
информация в цифровом виде, пригодная 
для последующей передачи, интерпрета-
ции или обработки, например, последо-
вательность двоичных кодов, таблицы 
чисел, веб-страницы, звуковые записи. 

По степени соответствия определён-
ному формату различают структуриро-
ванные, полуструктурированные, не-
структурированные данные. 

Структурированные данные имеют 
наибольшую ценность, ибо отражают 
важные факты предметной области, свя-
заны с другими данными и образуют ос-
новное содержание в системах управле-
ния базами данных. 

Полуструктурированные данные ча-
сто называются метаданными, посколь-
ку они характеризуют другие данные 
с целью их идентификации, оценки, 
управления ими. Метаданные необходи-
мы для поиска информации в огромных 
массивах данных. 

Неструктурированными цифровыми 
сообщениями могут быть тексты, аудиаль-
ные и графические материалы, неподвиж-
ные и движущиеся изображения, веб-
страницы, программное обеспечение и т. п. 

технологию обработки электронных 
ресурсов усложняют следующие их осо-
бенности: один мультимедийный доку-
мент может содержать разную информа-
цию (текст, звук, статическое и динами-
ческое изображение); в течение своего 
жизненного цикла электронный доку-
мент обрастает комплексом связанных 
с ним разнообразных комментариев, 
нуждающихся в учёте; производителями 
аудиовизуального контента могут быть 
частные лица, количество которых прак-
тически необозримо, и отсутствует кон-
троль за самодеятельным производством. 

20 Журавлева Е. ю. Развитие исследований 
в области электронных социальных наук // Социол. 
исслед. 2012. № 7. 99–107.
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хранения культурного наследия, анализа 
и структурирования баз данных. В 2010 г. 
был опубликован манифест цифровой 
гуманистики, призывающий к «включе-
нию цифровой культуры в определение 
общей культуры XXI века», поскольку 
«распространение печатных источников 
не является единственной или норма-
тивной средой для производства и рас-
пространения знаний». Мы полагаем, 
что целесообразно использовать опыт 
дигитализации зарубежных гуманитар-
ных наук в отечественной практике, 
и поэтому ратуем за формирование вы-
числительного библиографоведения.

Библиографическая наука традици-
онно относится к гуманитарному науч-
ному комплексу (Geisteswissenschaften — 
«науки о духе»), изучающему общение 
людей в процессе духовной, интеллекту-
альной, нравственной, культурной и об-
щественной деятельности. Мы считаем, 
что гуманитарная библиография, охва-
тывающая научную литературу по гума-
нитарным наукам (история, литературо-
ведение, культурология, искусствозна-
ние и пр.), не совпадает с понятием 
«гуманистическая библиография», по-
скольку является только частью по-
следней (гуманистическая библиография 
включает также религиозную, художе-
ственную, детскую литературу, которая 
не котируется в качестве гуманитарной). 
Вычислительное библиографоведение 
не может взять на себя решение филоло-
гических и педагогических проблем биб-
лиографической науки и практики, поэ-
тому необходимо сохранить и обеспечить 
дальнейшее развитие гуманистического 
(гуманитарного) библиографоведения 
в качестве самостоятельного структур-
ного направления. Разумеется, вычисли-
тельное и гуманистическое направление 
должны дополнять друг друга как две 
грани единого целого. В настоящей статье 
мы представим наше понимание вычис-
лительного библиографоведения, а в сле-
дующей, завершающей цикл наших статей, 
остановимся на проблематике гумани-

В настоящее время эти условия не вы-
полняются. Что же касается интересую-
щей нас поисковой инфраструктуры, 
то методы её формирования не осознаны 
даже на постановочном уровне. Кто в со-
стоянии осмыслить библиографические 
аналогии и сделать соответствующие те-
оретические и практические выводы? 
думается, что только специалисты-биб-
лиографоведы, ориентирующиеся в со-
держании «цифровых (электронных)» наук.

Готова ли нынешняя библиографиче-
ская наука к решению столь грандиозной 
задачи общенаучного масштаба? Пола-
гаем, что не готова. Но и уйти от реше-
ния проблем упорядочения массивов че-
ловеческого знания мы не можем. Нет 
другой альтернативы, кроме обновления 
библиографоведения. Разделение доку-
ментальной коммуникации на элект-
ронную и неэлектронную части диктует 
необходимость реструктуризации библи-
ографического знания. Раздел библиогра-
фоведения, ориентированный на позна-
ние процессов генерирования и обра-
ботки машиночитаемых электронных 
ресурсов (массивов цифровых данных), 
можно назвать вычислительным библио-
графоведением, а раздел, изучающий соз-
дание и использование человекочитае-
мых библиографических ресурсов, — гу-
манистическим библиографоведением.

вычислительное библиографоведение
«Вычислительное» библиографове-

дение — новое слово в библиографиче-
ском лексиконе, потребность в нём воз-
никла в связи с перспективами исполь-
зования вычислительных методов для 
компьютерного управления сложными 
технологическими процессами (анало-
ги — управление полётом ракеты или 
моделирование химических реакций). 
за рубежом на стыке вычислительной 
математики, информатики и гуманитар-
ных наук сформировалось целое научное 
направление — цифровые гуманитарные 
науки (Digital Humanities), которые ис-
пользуют цифровые технологии для со-
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вычислений» для подготовки принципи-
ально нового вклада в книжную культу-
ру. В чём может заключаться этот вклад?

Чтобы ответить на этот вопрос, вер-
нёмся к истокам библиографоведче-
ской мысли, к формированию книго-
центристской парадигмы, рассмотренной 
в первой статье. Мы обращали внимание 
на раздвоение библиографического кре-
до, в результате которого произошёл, 
по словам Б. С. Боднарского, «раскол 
русских библиографов на два толка: биб-
лиографов-общественников и акаде-
мистов». Библиографы-общественники, 
они же просветители-гуманисты, вдохновля-
ясь кредо «библиография для народа!», 
видели своё призвание в руководстве 
чтением; библиографы-академисты, они же 
формалисты-энциклопедисты, исходя 
из кредо «библиография ради библио-
графии!», самоотверженно, но безре-
зультатно трудились над составлением 
национального репертуара, воплощаю-
щего социальную память России. Совре-
менное «вычислительное библиографо-
ведение» может быть ориентировано 
двояко: либо в содержательно-рекомен-
дательном направлении, либо в формаль-
но-академическом направлении. Суть 
«четвёртой парадигмы» заключается в ма-
шинном имитировании семантических 
аналитико-синтетических процессов 
в масштабах, далеко превосходящих воз-
можности человека. Отсюда вытекает идея 
использования компьютерной технологии 
для реализации энциклопедической утопии — 
всеобъемлющей инвентаризации книж-
ного пространства «от великого философ-
ского трактата до пошленькой брошюрки 
и прейскуранта включительно», о кото-
рой мечтали библиографы-академисты 
в начале ХХ в. Следовательно, принци-
пиально новым вкладом «вычислитель-
ного библиографоведения» в книжную 
культуру может стать формирование все-
объемлющей национальной памяти, вопло-
щённой в произведениях письменности и 
печати, созданных русскими людьми. Попро-
буем оценить масштабы этой работы.

стического библиографоведения и взаи-
мосвязях между обоими направлениями. 

известны три модели гуманитарных 
исследований в цифровой среде: «гума-
нитарные вычисления» — вычислитель-
ная история, вычислительная филоло-
гия, вычислительная лингвистика и т. п., 
где инициатива исходит от специалистов 
в области компьютерной техники, пред-
лагающих свои услуги по осуществле-
нию статистических операций разного 
рода; «цифровые гуманитарные науки» — 
цифровая история, цифровая археоло-
гия и др., где основное внимание уделя-
ется оцифровке данных, автоматизации 
поиска и обработке потоков данных; 
«электронные гуманитарные науки» (e-
Science), где используются интернет-ин-
струменты для создания веб-коллекций, 
веб-архивов, веб-порталов и т. п.21. В би-
блиотечно-библиографической практи-
ке распространены модели «цифровых 
гуманитарных наук», примерами которых 
могут служить библиотечные электрон-
ные ресурсы, система автоматизации 
библиотек иРБиС, а также националь-
ные и международные проекты, предус-
матривающие дигитализацию больших 
документных массивов. здесь дело сво-
дится к заимствованию и внедрению по-
ложительного опыта для автоматизации 
стандартных технологических процес-
сов. Практическая полезность создания 
автоматизированных библиотечно-биб-
лиографических систем несомненна, но 
вычислительное библиографоведение 
не может довольствоваться адаптацией 
уже известных практических достиже-
ний, оно мыслится как модель «элек-
тронной гуманитарной науки», обеспе-
чивающей постановку и осуществление 
оригинальных инновационных проек-
тов. Его статус в качестве e-Science будет 
оправдан, если оно обеспечит использо-
вание методологии «библиографических 

21 Журавлева Е. ю. Современные модели раз-
вития гуманитарных наук в цифровой среде // 
Вопр. философии. 2011. № 5. С. 91–98.
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эту грандиозную задачу. допустим, удаст-
ся создать глобальную электронную биб-
лиографическую систему — поисковую 
инфраструктуру оцифрованных доку-
ментальных потоков и фондов, включая 
всемирные и национальные библиотеки, 
хранилища веб-сайтов, аудиовизуальные 
документы всех видов, электронные из-
дания, компьютерные программы и т. д. 
Предположим, интегрированные биб лио-
графические электронные ресурсы пре-
доставят в интерактивном режиме до-
ступ ко всем документам, обладающим 
данными, перечисленными в запросе 
пользователя. Короче говоря, электрон-
ная библиография будет безукоризненно 
выполнять информационное обслужи-
вание, т. е. «предоставление информации 
определённого вида потребителю по его 
запросу». Можно ли считать, что библио-
графический социальный институт зай-
мёт достойное место в структуре инфор-
мационного общества?

Мы отвечаем на этот вопрос отрица-
тельно, потому что выпадает из поля зре-
ния просветительская утопия библио-
графов-общественников — гармонично 
согласовать книжное пространство и со-
циальное пространство по принципу: 
каждому читателю — его книгу, каждую 
книгу — её читателю. Она была утопией 
из-за невозможности реализации, сегод-
ня её правильнее назвать идеей, требую-
щей реализации, поскольку появились 
технические возможности. Эта идея 
предполагает не сервисное удовлетворе-
ние стихийного читательского спроса 
(клиент-ориентированное обслужива-
ние), а учёт социально-культурной об-
становки и педагогически обоснованное 
использование ресурсов книжности во бла-
го общества, особенно общества, нахо-
дящегося в кризисной социально-куль-
турной ситуации. Актуальной, теорети-
чески и практически важной является 
проблема гуманизации электронной 
коммуникации, которая нуждается в де-
тальном рассмотрении как с техниче-
ской, так и с содержательной стороны.

В результате интенсивных процессов 
дигитализации (оцифровывания) доку-
ментальных потоков и фондов будет по-
лучен объём слабоструктурированных 
данных, сравнимый с объёмами генети-
ческих или метеорологических данных 
и исчисляемый сотнями пентабайт (на-
помним, что объём фондов всех научно-
технических библиотек США оценива-
ется в 2 Пбайт). Создать поисковую ин-
фраструктуру для столь больших объёмов 
цифровых данных невозможно интел-
лектуальными библиографическими ме-
тодами (стандартное описание, индекси-
рование, группировка, библиографиче-
ский поиск); здесь требуется методология 
«четвёртой парадигмы», разрабатывае-
мая применительно к «огромным масси-
вам электронных данных» в эмпирических 
науках. Проблема заключается в том, 
чтобы ориентировать эту методологию 
на генерирование, обработку и поиск 
библиотечно-библиографических дан-
ных, в которых зафиксировано многове-
ковое культурное наследие всех наций. 
Одна из трудностей, возникающих на 
этом пути, состоит в оперировании «ди-
намическими научными документами», 
содержащими не только тексты, но и 
мультимедиа и метаданные. Главная же 
трудность на пути формирования «вы-
числительного библиографоведения» 
заключается в отсутствии специали-
стов в области библиографии, владе-
ющих «новым видом грамотности», ко-
торый именуется «вычислительным 
мышлением»22.

итак, для воплощения в жизнь энци-
клопедической утопии библиографов-
академистов — создать поисковую ин-
фраструктуру информационной системы, 
учитывающую все детали национальной 
памяти, нужна межнаучная интеграция 
библиографоведения и «гуманитарной 
информатики», представляющей собой 
«науку, преобразующую огромные объё-
мы данных». допустим, удастся решить 

22 Журавлева Е. ю. Эпистемический статус… С. 119.
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Понятия «информация» и «документ»  
в интерпретации западных специалистов
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статья посвящена проблеме соотношения понятий «документ» и «информация», выработ-
ке их определений в европейской и американской библиотечно-информационной науке. 
Рассматриваются точки зрения зарубежных специалистов, прежде всего м.  Бакленда 
и Б. фроманна.
Ключевые слова: документ, информация, библиотечно-информационная наука, докумен-
товедение, майкл к. Бакленд, Бернд фроманн.

T. F. Likhovid
The notions of information and document as viewed by Western scholars
The article is devoted to the problem of correspondence between the notions ‘document’ and 
‘information’, and to the elaboration of their definitions in European and American library and 
information science. Views of foreign scholars, mostly Michael Keeble Buckland and Bernd 
Frohmann, are dealt with.
Keywords: document, information, library and information science, document studies, Mi-
chael K. Buckland, Bernd Frohmann.

Современное библио-
графоведение, наряду 
со смежными науч-

ными дисциплинами, актив-
но оперирует такими обще-
науч ными понятиями, как 
«информация» и «документ». 
Отечественные учёные 
ю. Н. Столяров1, А. В. Соко-
лов2, Р. С. Гиляревский3, 
Е. А. Плешкевич4, Г. Н. Шве-

1 Столяров ю. Н. Сущность информации. М., 
2000. 108 с.; Он же. теория относительности доку-
мента // Науч. и техн. б-ки. 2006. № 7. С. 73–78; 
Он же. Вначале был документ…: документские 
фуркации — движущая сила истории // там же. 
2013. № 10. С. 77–88.

2 Соколов А. В. Философия информации. СПб. : 
СПбГУКи, 2010. 365 с.

3 Гиляревский Р. С. информатика как наука 
об информации / Р. С. Гиляревский и др. М. : 
ФАиР-ПРЕСС, 2006. 592 с.

4 Плешкевич Е. А. документальный подход 
в библиотековедении и библиографоведении : ав-
тореф. дис. … д-ра пед. наук. М., 2012. 26 с.

цова-Водка5, т. Ф. Бересто-
ва6 много внимания уделяют 
изучению феномена инфор-
мации и его воплощению 
в документальной форме.

Понятие «документ», как 
более конкретное и осязае-
мое, сформировалось значи-
тельно раньше понятия «ин-
формация». С начала ХХ в. 
остро ощущалась потребность 
в расширении сферы дея-

тельности, традиционно относившейся 
к библиографии, и выработке эффектив-
ных технологий сбора, описания, отбора, 
хранения, организации сведений о раз-
личных источниках информации. Поль 
Отле в «трактате о документации» рас-
ширил понятие «документ» и включил 

5 Швецова-Водка Г. Н. Общая теория документа 
и книги. М. ; Киев, 2009. 487 с.

6 Берестова т. Ф. законы формирования 
структуры информационного пространства и 
функции информации // Библиография. 2009. 
№ 5. С. 32–47.
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в него, помимо печатных, письменных 
и графических объектов, природные 
объекты, артефакты, археологические 
находки, произведения искусства, обуча-
ющие игры и др.7.

Развитие понятия «документ» долгое 
время шло путём расширения круга вклю-
чаемых в него явлений. Французский до-
кументовед и библиотекарь Сюзанна 
Брие (1894–1989) в своём манифесте 
«Что такое документоведение?» утверж-
дала: «документ — это свидетельство, 
подтверждающее факт». Полное опреде-
ление звучит так: документ — это любой 
«материальный или символический знак, 
сохранённый или записанный и предна-
значенный для представления, воссозда-
ния или демонстрации материального 
или концептуального явления»8.

Библиотечно-информационная наука 
в США обратилась к изучению европей-
ского опыта исследования понятия «до-
кумент» только в 1990-е гг.9 в лице по-
чётного профессора Калифорнийского 
университета в Беркли, д-ра философии 
Майкла Бакленда. На русский язык пе-
реведена лишь одна его книга — «Мо-
дернизация библиотечного дела» в соав-
торстве с Викторией Стил и Стивеном д. 
Элдером10.

Результаты исследования понятий 
«документ» и «информация» отражены 
в статьях М. Бакленда «информация 
как вещь» и «Что такое документ?» 

7 Отле П. трактат о документации: Книга 
о Книге. теория и практика // Отле П. Библиотека, 
библиография, документация : избр. тр. пионера 
информатики. М. : ФАиР-ПРЕСС : Пашков дом, 
2004. С. 187–309.

8 Briet S. Qu’est que la documentation? Paris : Ed. 
Documentaires Industrielles et Techniques, 1951. P. 7.

9 лиховид т. Ф. Майкл Бакленд: понятие ин-
формации в библиотечно-информационной 
сфере // Румянцевские чтения — 2013 : материалы 
междунар. науч. конф. (16–17 апр. 2013) [в 2 ч.]. 
Ч. I / Рос. гос. б-ка. М. : Пашков дом, 2013.  
С. 360–365.

10 Бакленд М., Стил В., Элдер С. д. Модерниза-
ция библиотечного дела. Как привлечь внебюджет-
ные средства. М., 2000. 272 с.

в «Журнале Американского общества ин-
формационной науки»11.

Первая статья уже привлекла внима-
ние российских специалистов12. В ней 
М. Бакленд, проанализировав работы 
С. Брие, сделал вывод, что документом 
являются только физические объекты  
и физические знаки, предназначенные 
для использования в качестве свиде-
тельства и соответствующим образом об-
работанные.

Во второй статье М. Бакленд отмеча-
ет, что в англо-американском библиоте-
коведении принято узкое понимание до-
кумента: «В США два очень влиятельных 
автора поддержали точку зрения, соглас-
но которой документ включает, помимо 
текстовых записей, только аудиовизуаль-
ные коммуникации. луи Шорс популя-
ризировал термин “универсальная кни-
га” (1977), а джесс Шира использовал 
термин “графическая запись” примерно 
в том же значении (1972). По непонят-
ным причинам Шира отказался от поня-
тия Брие о документе как свидетельстве»13.

«Удивительно узкую и прагматиче-
скую позицию по отношению к опреде-
лению документа», по мнению М. Ба-
кленда, занял и выдающийся индийский 
теоретик Ш. Ранганатан, который высту-
пал против включения в понятие «доку-
мент» даже аудиовизуальных материалов, 
таких как радио- и телевизионные сооб-
щения: «…они не являются документами, 
поскольку они не записи на носителях, 
пригодных для пользования или хране-
ния. Статуи, фарфоровые фигурки и ма-
териальные экспонаты в музее были упо-
мянуты, поскольку они передают мысль, 
выраженную тем или иным способом. 
Но ничто из этого не является докумен-

11 Buckland M. K. Information as thing // J. of the  
Amer. Soc. for Inform. Science. 1991. Vol. 42, №5. 
P. 351–360; Buckland M. K. What is a ‘document’? // 
Ibid. 1997. Vol. 48, № 9. P. 804–809.

12 земсков А. и. документоведение — было, 
есть и будет: (обзор зарубеж. публикаций) // Науч. 
и техн. б-ки. 2006. № 7. С. 63–73.

13 Buckland M. K. What is a ‘document’? P. 807.
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лись в изучение данного феномена. 
Практической основой и побудительным 
мотивом этих исследований стало не-
бывалое расширение информационной 
сферы и объектов библиографической 
и документационной деятельности бла-
годаря электронным документам.

Отечественные учёные предложили ряд 
определений понятия «документ» в его 
взаимосвязи с понятием «информация». 
В качестве примера можно привести 
определение О. П. Коршунова: «…доку-
мент — это некоторая социальная инфор-
мация, зафиксированная (закрепленная) 
человеком на некотором материальном 
носителе в целях ее хранения, распро-
странения и использования»16.

М. Бакленд рассматривает понятие 
«информация» в статье «информация 
как вещь» прежде всего с терминологи-
ческой точки зрения. Он выделяет три 
основных значения термина: информа-
ция как процесс — акт информирования, 
передачи знания, рассказ о чём-либо; 
информация как знание — переданное 
знание, касающееся определённого фак-
та, объекта, события; информация как 
вещь — данные или документы, облада-
ющие качеством передачи знания или со-
общения информации. Основная черта 
«информации как знания» заключается, 
на его взгляд, в том, что знание немате-
риально: его нельзя потрогать или изме-
рить. знание, вера и мнение являются 
личными, субъективными и концептуаль-
ными. Поэтому, чтобы сообщить, их не-
обходимо выразить, описать или пред-
ставить в какой-либо материальной форме, 
как сигнал, текст или сообщение. любое 
такое выражение, описание или представ-
ление будет являться «информацией-вещью».

М. Бакленд отмечает, что многие тео-
ретики, например, Н. Винер, Ф. Махлуп, 
Р. Фейрторн, не выделяют третьего зна-
чения понятия «информация». так, ши-

16 Коршунов О. П., лиховид т. Ф., Новожено-
ва т. А. Библиографоведение: основы теории и ме-
тодологии / под ред. О. П. Коршунова. М. : ФАиР, 
2009. C. 42.

том, так как это не записи на более 
или менее плоской поверхности»14. Афо-
ристичное определение Ш. Ранганата-
ном «документа» как синонима «вопло-
щенной микромысли» на бумаге «или 
ином материале, подходящем для физи-
ческого обращения, транспортировки в 
пространстве и сохранения во времени» 
было принято индийским институтом 
стандартов с пометкой, что термин «до-
кумент» «теперь включает любую вопло-
щённую мысль, микро или макро, вне за-
висимости от того, является ли материаль-
ное воплощение уникальным для одной 
работы или характеризует более чем одну 
работу».

термин «документоведение», обозна-
чивший сферу практической деятельно-
сти, оперирующую документами и сведе-
ниями о них, вызвал не утихающие до сих 
пор споры о его соотношении с библио-
графией и библиотечным делом. Но вопрос 
о том, насколько можно расширить сферу 
приложения документоведения, с точки 
зрения М. Бакленда, поднимался редко.

Понятие «информация», использо-
вавшееся в журналистике с начала ХХ в., 
вошло в научный оборот после выхода 
в свет труда Норберта Винера «Киберне-
тика, или Управление и связь в животном 
и машине» (1948). Начиная с 1970-х гг. 
оно получило несколько философских 
трактовок, иногда взаимоисключающих. 
Одно из новейших отечественных оп-
ределений предлагают А. Г. Ханжин и 
А. А. Кожокару: «информация — это 
идеальный коммуникативный феномен, 
проявляющийся в форме сигналов и за-
писей, содержание которых сохраняется 
при их взаимном превращении и с помо-
щью которых осуществляется управле-
ние или ментальный процесс»15.

закономерно, что библиографоведе-
ние и смежные науки активно включи-

14 Ibid.
15 Ханжин А. Г., Кожокару А. А. Ревизия поня-

тия информации // Науч.-техн. информ. Сер. 2. 
информационные процессы и системы. 2008. № 6. 
С. 1.
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зом для дальнейшего использования; 
обычно этот термин относится к цифро-
вой информации, любым записям, хра-
нящимся в памяти компьютера.

2. тексты и документы — это «ин-
формация-вещь», объект, на котором за-
фиксирован чаще всего текст, а также 
изображения, звуки и т. п.; в архивах, биб-
лиотеках, офисах занимаются, прежде все-
го, текстами, зафиксированными на бу-
маге, микроформах, в электронном виде; 
термин «документ» можно использовать 
также для фиксированных изображений, 
звуков и т. п.

3. Предметы/объекты — это «ин фор-
мация-вещь», т. е. объекты, которые не яв-
ляются текстами/документами, но могут 
быть источником информации.

Однако, анализируя широкое толко-
вание документа, он приходит к неуте-
шительному выводу: «так как существо-
вание в виде свидетельства или инфор-
мации — это качество, приписываемое 
вещам, мы имеем полное право спросить, 
каковы границы того, что может или не 
может считаться информацией. Вопрос 
придётся перефразировать так: “Какие 
вещи не могут считаться информативны-
ми?”. Мы уже заметили, что разнообраз-
ные вещи можно рассматривать как ин-
формативные, так что, очевидно, спектр 
подобных вещей широк… если любая 
вещь является или может быть информа-
тивной, тогда всё является или может быть 
информацией». для отграничения объек-
тов, которые можно рассматривать как 
«информацию-вещь», М. Бакленд вводит 
понятие «ситуативность»: «информация 
или нет — зависит от ситуации… Будет ли 
некий конкретный объект, документ, дан-
ные или событие информативным, зави-
сит от обстоятельств». На его взгляд, опре-
деление того, будет ли та или иная вещь 
полезной информацией, зависит от объеди-
нения субъективных мнений, от некоторо-
го соглашения, консенсуса, но как достига-
ется такой консенсус, учёный не поясняет.

Важной является общая направлен-
ность толкования М. Баклендом понятия 

роко известно высказывание Н. Винера: 
«информация — это информация, не ма-
терия и не энергия».

М. Бакленд предлагает использовать 
и трактовку «информация как вещь» 
(в отечественной терминологии это, ско-
рее всего, «материальный объект»), спра-
ведливо утверждая, что это значение чрез-
вычайно важно для описания коммуни-
каций, баз данных, информационных 
систем, книжного дела и библиографии. 
Эти сферы оперируют именно понятием 
«информация-вещь». Системы доступа 
к знаниям существуют только как систе-
мы, основанные на материальном пред-
ставлении знания: в библиотеках исполь-
зуются книги, в компьютерных инфор-
мационных системах — данные в виде 
материальных битов и байтов, в музеях — 
сами объекты.

Многозначность терминологии в ан-
глоязычной научной, в том числе библи-
отековедческой, литературе определяет-
ся и лингвистическими особенностями 
английского языка. так, слово ‘informa-
tion’ может использоваться и как суще-
ствительное «информация», и как прила-
гательное «информационный» (‘informa-
tion technology’, ‘information systems’). 
именно в качестве прилагательного оно 
чаще всего описывает материальные объ-
екты, «информацию как вещь».

М. Бакленд предлагает квалифициро-
вать «информацию-вещь» как «свиде-
тельство» (‘evidence’), т. е. «нечто, связан-
ное с пониманием; нечто, что, будучи 
найдено и правильно понято, могло бы 
изменить знания и верования, касающи-
еся того или иного вопроса». «Свидетель-
ство» подразумевает пассивность и само 
ничего не делает. Это люди совершают 
действия с ним или над ним: исследуют 
его, описывают, классифицируют.

В связи с этим учёный приводит про-
стую классификацию источников ин-
формации, которые можно толковать 
как «информацию-вещь».

1. данные — это «информация-вещь», 
которую обработали каким-либо обра-
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тилопу. Важность местоположения, для 
того чтобы считаться документом или 
иметь качества документа, не кажется 
странной, если иметь в виду музейные 
экспонаты. Мысль о том, что предметы 
являются документами, когда они хра-
нятся в местах, где к ним можно полу-
чить доступ, чтобы привести доказатель-
ство определённого утверждения, имеет 
далеко идущие последствия. Как показа-
ли рассуждения М. Бакленда об «инфор-
мации как вещи», всё что угодно может 
считаться документом.

Придание новых значений существу-
ющим понятиям не является незакон-
ным из-за нарушения существующих зна-
чений, определений или правил. Но здесь 
речь идёт о моральных вопросах. Когда 
придание понятиям новых значений под-
тверждено мыслями, причинами и аргу-
ментами, не стоит бояться всеобщей 
лингвистической анархии. Если выработ-
ка новых значений понятия «документ» 
нацелена на точность, аккуратность и 
«научное» представление того, что обо-
значает это понятие, то многозначность 
оправдана. Однако важно, чтобы эти опре-
деления были чётко ограничены сферой 
применения. Б. Фроманн считает: «Нет 
причины предполагать, что будет одна, 
унифицированная теория документов 
и документации». тем не менее в статье 
«Возвращение документации: введение в 
(другую) философию науки» он пытается 
установить взаимосвязь между понятиями 
«информация» и «документ». «информа-
ция в абстрактном смысле — это совре-
менное название “благородного содержа-
ния”, потому что информация — неваж-
но, быстро доставляемая электронным 
способом или более неспешно в печат-
ной форме, — предстаёт в виде содержа-
ния послания или документа… документ 
представляется просто как средство пе-
редачи, канал для передачи намеренного 
содержания от сознания отправителя 
к сознанию получателя… По мнению эн-
тузиастов киберпространства, содержа-
ние документов можно теперь “освобо-

информации как материального объекта 
применительно к библиотечно-инфор-
мационной сфере. Эта сфера занимается 
только документально зафиксированной 
информацией.

Проблемами документации активно 
занимается Бернд Фроманн — адъюнкт-
профессор факультета информационных 
и медианаук Университета западного Он-
тарио (Канада). В статье «Ещё раз о во-
просе “Что такое документ?”»17 он отме-
тил: изыскания М. Бакленда оставили во-
прос о том, что такое документ, открытым. 
По мнению Б. Фроманна, есть три причи-
ны для выработки любого определения.

Первая — прикладная: предоставить 
рабочие определения для специфических 
целей. такие определения не вызывают 
философского беспокойства об их «ре-
альности», потому что они не нацелены 
на отражение истинной природы опреде-
ляемого понятия.

Вторая причина — мотивация фило-
софов-реалистов, желающих описать ис-
тинную природу определяемого, пере-
числяя важные характеристики предме-
тов, благодаря которым можно получить 
научное знание об этих предметах.

третья причина — в философии язы-
ка, согласно которой предполагается, что 
со словом должны быть связаны значения, 
понятия, правила употребления слов.

При выработке определения понятия 
«документ» используются все названные 
причины (хотя напрямую такого вывода 
Б. Фроманн не делает).

Благодаря Майклу Бакленду (1991) и 
Бойду Рейварду (2007), пишет Бернд 
Фроманн, американские библиотекове-
ды знакомы с концепциями документа-
ции П. Отле и С. Брие. Согласно их взгля-
дам предметы — физические объекты, 
например антилопы, могут считаться до-
кументами. С. Брие писала, что антилопа 
в зоопарке — документ, потому что зоо-
парк — это место, где можно увидеть ан-

17 Frohmann B. Revising ‘What is a Document’? // 
J. of Documentation. 2009. Vol. 65, №2. P. 291–303.
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считать их, свести в таблицу и обработать 
статистическими методами. таким же 
образом можно объяснить отношения 
между различными социальными явле-
ниями и производством, обращением 
и получением информации. Например, 
популярная точка зрения о наличии пря-
мой связи между повышением доступа 
к информации и распространением де-
мократии часто выражает мысль о необ-
ходимости увеличения числа образован-
ных, просвещённых граждан, основыва-
ясь на том, что без передового развития 
сознания людей, от чьих умственных 
действий зависит информативность до-
кументов, само по себе распространение 
документов будет иметь незначительный 
эффект»18.

такое толкование проблемы соотно-
шения понятий «информация» и «доку-
мент» созвучно идеям российских учё-
ных. так, ю. Н. Столяров считает дока-
занным, что информация представляет 
собой нерасторжимое единство трёх ком-
понентов: содержания (смысла), знако-
вой формы его выражения, материальной 
основы, на которой закреплены знаки. 
С его точки зрения, изучение понятия 
«информация» ведёт к неизбежной кор-
ректировке понятия «документ». При этом 
если учесть, что в технотронном доку-
менте носитель имеет не вещественную, 
а энергетическую природу и постоянно 
видоизменяется, то основным призна-
ком документа можно считать «смысл, 
выраженный в форме коммуникабель-
ных знаков»19. таким образом, разработ-
ки отечественных специалистов библио-
течно-информационной сферы ведутся 
в едином русле мировой науки.

18 Frohmann B. Documentation redux: prole-
gomenon to (another) philosophy of information // Libr. 
Trends. 2004. Vol. 52, № 3. P. 389, 393–395, 401.

19 Столяров ю. Н. документ как частный слу-
чай информации // Восемнадцатая Международ-
ная конференция «Крым — 2011: Библиотеки 
и информационные ресурсы в современном мире 
науки, культуры, образования и бизнеса». Судак, 
4–12 июня 2011 г. CD-ROM, отдельный файл.

дить и использовать как некую чистую 
сущность” благодаря новым цифровым 
технологиям...

Представление о сказанном слове, пе-
чатном тексте или любой документальной 
форме, в которую вдохнули жизнь благо-
даря мыслительной деятельности, — цен-
тральная парадигма западной философ-
ской традиции, и она жива и сейчас.

другими словами, чтобы превратить 
документы из безжизненной материи 
в живую информацию, нужна мысль. 
Как кажется, документ может быть инфор-
мативным, только если читатель умствен-
но сформирован; и процесс представляется 
как переход содержания документа в со-
знание читателей, когда они мысленно 
понимают документ. Сам документ — 
только одноразовое средство, которое про-
сто передаёт истинный объект теоретиче-
ских устремлений — саму информацию 
(благородное, целенаправленное содер-
жание…), существующую в мире в виде 
содержания документов, и для чьего ста-
туса ментальной сущности безразличны 
изменения средств её передачи…

Подобная картина информации по-
рождает теории информации. Разрешая 
обращаться к присутствию содержания 
документа в сознании, находящемся в со-
стоянии понимания, она гарантирует 
менталистские объяснения того, что оз-
начает для человека быть проинформиро-
ванным документом. Она позволяет объ-
яснять различия в информативности до-
кументов индивидуальными различиями 
в качествах элемента-посредника — чело-
веческого сознания. Это объясняет раз-
личия отдельных людей в способности 
успешно переводить мёртвые, безжизнен-
ные знаки на странице в информативный 
документ, как интеллект, уровень образо-
вания, врождённые мыслительные спо-
собности и т. д. читателей документов…

Когда информативность документа 
представлена как содержание, доступное 
сознанию в состоянии понимания, тог-
да “применения информации” получают 
стабильность, необходимую, чтобы по-
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В статье охарактеризованы книжные выставки-ярмарки обязательного экземпляра, про-
водившиеся библиотеками сибири в 1990–2010-х гг. Рассмотрены экспертно-конкурсная 
деятельность, научно-практические мероприятия в  рамках выставок. особое внимание 
уделено способам превращения библиотек в культурно-досуговые центры. 
Ключевые слова: сибирь, книгораспространение, книжные выставки-ярмарки, обязатель-
ный экземпляр.

O. N. Alshevskaya
Book fair of legal deposit (Siberian experience)
The article characterizes book fairs of legal deposit held by libraries in Siberia in 1990–2010s. 
Expert-competitive activities, scientific and practical activities taking place at the exhibitions 
are considered. Particular attention is paid to the methods of transforming of the libraries into 
cultural and recreational centers.
Keywords: Siberia, book distribution, book fair legal deposit.
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экземпляра (сибирский опыт)
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Впоследнем десятиле-
тии XX в. в связи с 
появлением частных, 

ком мерческих издателей, не 
знакомых с положениями 
федерального закона «Об обя-
зательном экземпляре доку-
ментов» и не считающих не-
обходимым его выполнять, 
разладилась система достав-
ки обязательного экземпля-
ра документов в библиоте-
ки, что затруднило учёт и регистрацию 
новых изданий, комплектование фондов 
библиотек и книготорговых предприя-
тий. На региональном книжном рынке 
появились неглубокие по содержанию, 
не отвечающие требованиям ГОСта 
по оформлению и полиграфическому 
исполнению книги и брошюры. В этих 
условиях библиотеки, выполняющие 
функции региональных книжных палат, 

занялись активной организа-
ционно-просветительской 
работой среди издателей, 
полиграфистов, писателей, 
учёных — всех, кто имеет от-
ношение к созданию книг. 
их целями было побудить 
издателей и авторов к уча-
стию в создании современно-
го архива книжной памяти. 
Со своей стороны библиоте-
ки гарантировали обеспече-

ние необходимых условий для постоян-
ного хранения произведений печати 
без права списания. Одним из результа-
тов этих усилий стали выставки-ярмар-
ки, выставки-фестивали, направленные 
на поддержание и развитие местного 
книгоиздания и книгораспространения. 
В Сибири эта тенденция отчётливо про-
явилась в организации книжного сало-
на «Книга Бурятии» (Улан-Удэ), выстав-
ки «Сибирская книга» (Новосибирск), 
фестивалей «томская книга», «издано 
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Ежегодно (с 2001 г.) проводятся Совет 
директоров централизованных библио-
течных систем Республики Бурятия, семи-
нары для директоров центральных меж-
поселенческих библиотек, руководите-
лей, редакторов книжных издательств.

Преобладающей в программе салона 
является культурно-массовая структур-
ная компонента. Прослеживая развитие 
этой составляющей, можно сделать вы-
вод о расширяющейся тематике, измене-
нии форм, методов работы, увеличении 
количества участников. Если в 1996 г. про-
грамма первого салона насчитывала все-
го несколько строк, а в числе культурно-
массовых мероприятий значились лишь 
«встречи с издателями, авторами», то в 
2012 г. программа салона объёмом 20 стра-
ниц включала более 100 мероприятий.

Неотъемлемым атрибутом книжных 
салонов стали встречи с авторами, изда-
телями, презентации книг, издательских 
проектов. Ежегодно проходят мероприя-
тия, посвящённые поэтическому творче-
ству. Новыми формами работы стали ли-
тературный раут с участием представите-
лей творческой и научной интеллигенции 
«яркие люди в ярком пространстве», фо-
токонкурс «Пойманные за чтением». 
Фотоконкурс вызвал большой интерес: 
в статистике просмотров сайта Нацио-
нальной библиотеки в графе «объявле-
ние о фотоконкурсе» значилось около 
1000 просмотров, членам жюри было 
представлено более 200 работ. В 2012 г. 
в крупнейшем гостиничном комплексе 
«Байкал Плаза» в дни проведения салона 
работало литературное кафе «лобби».

Участниками книжного салона Буря-
тии были сотрудники Центральной биб-
лиотеки Монголии, руководители и спе-
циалисты Национальной библиотеки 
Республика Саха (якутия). Каждый год 
салон посещают библиотеки Агинского 
и Усть-Ордынского бурятских автоном-
ных округов.

являясь крупным и ожидаемым со-
бытием в культурной жизни республики, 
книжный салон открывает новые воз-

на Алтае» (Барнаул), краеведческой ли-
тературы «Книга Алтая» (Горно-Алтайск).

20–21 ноября 1996 г. Национальная 
библиотека Республики Бурятия прове-
ла книжный салон «Краеведческая и наци-
ональная литература — 96». Выставка-яр-
марка позволила библиотекам комплек-
товать свои фонды непосредственно от 
издателей. С тех пор книжный салон 
стал ежегодным, в нём традиционно уча-
ствуют от 18 до 22 издающих и книготор-
говых организаций республики. издате-
ли и книготорговцы тщательно готовят-
ся к ярмарке, красочно и со вкусом 
оформляют выставочные стенды, иллю-
стрируют экспозиции диаграммами, ци-
татами. Ежегодно возрастает количе-
ство представленных на ярмарке книг 
(в 1996 г. — 193 названия, в 2012 г. — 821).

Выступая координатором различных 
структур книжной сферы Бурятии, би-
блиотека на втором салоне в 1997 г. про-
вела республиканский конкурс «Книга 
года» — ежегодный отраслевой смотр. 
за это время конкурс проходил по 18 но-
минациям. Объектами конкурсной про-
граммы салона становятся не только из-
дания. В 2006 г. самые активные читатели 
Национальной библиотеки были отме-
чены специальными призами по следу-
ющим номинациям: «Старейший чита-
тель Национальной библиотеки Респуб-
лики Бурятия», «Самая читающая семья», 
«Читатель года — 2006», «Первые ново-
рождённые 2006 года» (семьям, где поя-
вились младенцы, были подарены книги). 
В программе книжного салона присут-
ствовали конкурсы профессионального 
мастерства. В 1996 г. состоялся республи-
канский конкурс «лучший библиотекарь 
Республики Бурятия»; в 2007 г. проведён 
республиканский конкурс «лучший биб-
лиотекарь Года духовности, нравствен-
ности и культуры».

для специалистов-практиков книж-
ного дела организуются  научно-практи-
ческие конференции, «круглые столы», 
семинары. Многие мероприятия дело-
вой программы стали традиционными. 
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технологий «Пушкинская библиотека». 
При их поддержке реализован совмест-
ный проект «Большая книга — встречи 
в провинции». В нём участвовали лауре-
аты и финалисты Национальной литера-
турной премии «Большая книга» А. Каба-
ков, А. Варламов, и. Бояшов, В. Костин. 
На юбилейном фестивале были подведе-
ны итоги конкурса «лучшие книги деся-
тилетия». дипломы и награды получили 
издательства, авторы, художники.

достопримечательностью томского 
фестиваля стал конкурс «Король том-
ской поэзии», проходящий с 2009 г. По-
бедителю, кроме почётного титула, в ка-
честве награды вручают корону3.

С каждым годом фестиваль «томская 
книга» становится ярче и интереснее. 
Нововведением 2012 г. стало предложе-
ние устроителей мероприятия, адресо-
ванное томским издателям, самим опре-
делить лучшие, с их точки зрения, издан-
ные книги и составить из них «золотую 
полку». Оригинальным было торжест-
венное открытие фестиваля. «Каждый 
пришедший мог не только угоститься 
пирожками и брусничным морсом, но и 
примерно на середине пути между этими 
угощеньями лицезреть... илью ильича 
Обломова»4. интересные организацион-
ные находки не остаются незамеченны-
ми. за пять дней работы выставку посе-
тило примерно 2500 человек. Книжную 
экспозицию 2012 г. составили около 1000 
различных изданий более 80 издательств 
и издающих организаций томской обла-
сти. Новинкой фестиваля 2013 г. стало 
ежедневное проведение «литературно-
го утра» урока-презентации для детей 
в библиотеке.

3 лосева К. Чего издать изволите? Фестиваль 
«томская книга» открылся сегодня. Режим досту-
па: http://www.tv2.tomsk.ru/video-chas-pick/chego-
izdat-izvolite-festival-tomskaya-kniga-otkrylsya-
segodnya

4 Макиенко С. тысяча изданий — не рекорд! 
В Пушкинке прошел очередной фестиваль «том-
ская книга» // «Красное знамя», 2012. 22 мая. Ре-
жим доступа: duma.tomsk.ru/page/21498/

можности межрегионального, культур-
ного и делового сотрудничества в дан-
ной сфере. Он превратился в «трехднев-
ный праздник книги, который целый год 
ждут все: книгоиздатели, библиотекари, 
книгораспространители и просто люби-
тели книг»1.

С 1999 г. департамент по культуре Ад-
министрации томской области и том-
ская областная универсальная научная 
библиотека им. А. С. Пушкина проводят 
ежегодный областной  фестиваль  «том-
ская  книга». На первой выставке «том-
ская книга — 99» было представлено 
около 500 наименований печатной про-
дукции разнообразной тематики, от ка-
лендариков до солидных фолиантов, 
изданных в более 20 томских издатель-
ст вах. Выставка была приурочена к 
600-летию со дня рождения иоганна Гу-
тенберга. В течение трёх недель в стенах 
библиотеки состоялись встречи с писа-
телями, издателями, презентации новых 
книг, «круглые столы» по проблемам 
книгоиздания и книгохранения. В рам-
ках выставки прошли дни польской, не-
мецкой книги, педагогической и меди-
цинской литературы. В 2005 г. дан старт 
конкурсу литературных проектов «том-
ская книга –…».

В 2007 г. для посетителей веб-сайта 
библиотеки (http://www.lib.tomsk.ru) были 
подготовлены виртуальная выставка «том-
ская книга — 2006» и список изданий, 
экспонируемых на выставке. К 10-летне-
му юбилею «томская книга» обрела свой 
гимн, слова которого написал В. Крю-
ков, музыку — А. Сакулин2.

Организацию десятого юбилейного 
фестиваля в 2009 г. патронировали Феде-
ральное агентство по печати и массо-
вым коммуникациям и Некоммерче-
ский фонд поддержки книгоиздания, 
образования и новых информационных 

1 Морозова т. Книга: праздники и будни // 
Правда Бурятии. 2010. 5 дек. С. 4.

2 Крюков В. Гимн фестиваля «томская книга». 
Режим доступа: http://Фестиваль «томская книга» 
prof.lib.tomsk.ru
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«лучшая книга Алтая». С 2009 г. в крае 
по инициативе губернатора и управле-
ния Алтайского края по культуре и ар-
хивному делу ежегодно проводится крае-
вой конкурс на издание литературных 
произведений. за четыре года на сред-
ства краевого бюджета выпущены книги 
37 авторов общим тиражом 30 550 экзем-
пляров.

Устроители фестиваля стараются ис-
пользовать не только традиционные, но и 
новые методы работы. Одной из таких 
новаций на фестивале 2012 г. стало про-
ведение флешмоба «Читай, Барнаул!»6.

С каждым годом фестиваль развива-
ется, его значимость подтвердило про-
шедшее 3 февраля 2014 г. в Алтайском 
крае голосование за символы Года куль-
туры, проведённое на официальном сай-
те Алтайского края по четырём катего-
риям: «люди», «Объекты», «События», 
«Произведения». за неделю в опросе уча-
ствовали почти 7 тыс. человек. По итогам 
голосования фестиваль книги «издано 
на Алтае» занял второе место в катего-
рии «События» после Всероссийского 
фестиваля «Шукшинские дни на Алтае».

Судьба регионального книгоиздания 
и книгораспространения вызывает серь-
ёзное беспокойство местных культур-
ных сообществ России. Новосибирская 
область в этом плане не исключение. 
Первая выставка  книжной  продукции 
новосибирских  издательств  и  библиотек 
«Сибирская  книга» состоялась 27 мая 
2008 г. в Новосибирской государственной 
областной научной библиотеке. Органи-
зованная Новосибирским библиотечным 
обществом, она прошла в рамках обще-
российского дня библиотек и подготов-
ки к 115-летию Новосибирска под па-
тронажем департамента культуры Ново-
сибирской области, межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглашение», 
Российского книжного союза — Сибирь.

6 ГАКи дружит с работодателями. Режим до-
ступа: http://www.altgaki.org/1/371-menyu-2/1555-
agaki-druzhit-s-rabotodatelyami

итак, фестиваль «томская книга», 
начавшись в 1999 г. как книжная выстав-
ка томских издателей, продолжается уже 
14 лет, став городским праздником кни-
ги. «Когда происходит знакомство с та-
ким количеством книг, вышедших 
за прошедший год, — это всегда празд-
ник, — справедливо считает директор 
томской областной универсальной науч-
ной библиотеки Н. М. Барабанщико-
ва — главный идеолог и организатор яр-
марки. — и главное на нем, прежде всего, 
общение людей, обмен впечатлениями. 
и именно поэтому “томская книга” лю-
бима томичами» 5.

С 2006 г. Алтайская краевая универсаль-
ная научная библиотека им. В. я. Шиш-
кова реализует широкомасштабный куль-
турный проект — ежегодный фестиваль 
книги «издано на алтае». Этому предше-
ствовал многолетний опыт привлечения 
жителей края к реализации важной 
функции краевой библиотеки — функ-
ции региональной книжной палаты. и пер-
вым шагом в этом направлении явилась 
организованная в 1996 г. выставка «изда-
но на Алтае», которая позволила пред-
ставить уникальную коллекцию местной 
печати, сформированную библиотекой 
более чем за сто лет, и новые поступле-
ния за прошедший год.

Обдумывая, каким образом вызвать 
широкий интерес к книжной составляю-
щей жизни края, сотрудники библиоте-
ки пришли к идее фестиваля, который 
позволил бы ярче представить книгу 
как культурное достояние, а её выход 
в свет — как событие, заслуживающее 
внимания всех жителей.

В первом фестивале в 2006 г. участво-
вали 13 издающих и полиграфических 
организаций Алтайского края, к 2014 г. 
их число выросло до 40. Одним из основ-
ных направлений работы фестиваля яв-
ляется экспертно-конкурсная деятель-
ность. С момента организации книжной 
выставки в её рамках проходит конкурс 

5 там же.
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с читателями, когда встречи сменяются 
встречами, конкурсы — конкурсами, 
когда внимание к читателю не ослабе-
вает ни на день. Сегодня необходимость 
в таких праздниках остра как никогда, 
и фестиваль “Книга Алтая” станет еже-
годным»7.

Следовательно, можно говорить о 
сформировавшейся в первом десятиле-
тии XXI в. тенденции — организации 
биб лиотеками региона книжных выста-
вок-ярмарок обязательного экземпляра 
как способе сохранения и развития реги-
онального книгоиздания и книгорас-
пространения.

Возникнув как способ содействия учё-
ту вышедшей в регионе книжной про-
дукции, выставки-ярмарки обязательно-
го экземпляра с каждым годом напол-
нялись новым содержанием. занимаясь 
активной организационно-просветитель-
ской работой среди издателей, поли-
графистов, писателей, учёных — всех, 
кто имеет отношение к созданию книги, 
библиотеки становились консолидиру-
ющим культурным центром в регионе, 
привлекали к решению проблем книж-
ного дела внимание республиканских, 
федеральных правящих структур.

Важнейшей задачей региональных вы-
ставок-ярмарок стало содействие мест-
ному книгоизданию. издателям предо-
ставляется возможность продемонстри-
ровать и продать свои книги, заключить 
договор с авторами и потенциальны-
ми покупателями. Представляя лучшие 
книги, она показывает достижения мест-
ных издателей и полиграфистов за не-
сколько лет. Огромное влияние на раз-
витие книжной культуры региона оказы-
вают проводимые в рамках региональных 
ярмарок конкурсы, основной целью ко-
торых является поддержка книгоизда-
ния, поощрение лучших образцов книж-
ного искусства и полиграфии, пропаган-

7 Фестиваль краеведческой книги «Книга Ал-
тая». Режим доступа: http://www.nbra.ru/index.
php?option=com_content&view=article&id=386: — 
q-q&catid=3:2010–11–26–07-23-43&Itemid=40

Участниками выставки были 15 изда-
тельств, 4 общественные организации, 
занимающиеся книгоиздательской дея-
тельностью, 7 библиотек Новосибирска. 
Программа выставки-ярмарки включа-
ла два основных блока мероприятий: 
для специалистов библиотек города и 
области и для жителей города. В связи 
с финансовыми и организационными 
проблемами выставки 2009 и 2010 гг. 
прошли в другом формате с более про-
должительными сроками. В мае 2014 г. 
проведена IV выставка-ярмарка библио-
течной и издательской продукции «Си-
бирская книга».

Начало традиции краеведческих вы-
ставок-ярмарок было положено в 2013 г. 
и в Республике Алтай. В мае 2013 г. в Гор-
но-Алтайске в Национальной библиоте-
ке им. М. В. Чевалкова, главном библио-
графирующем учреждении Республики 
Алтай, при поддержке Министерства 
культуры Республики Алтай проходил 
фестиваль  краеведческой  книги  «Книга 
алтая». В течение пяти дней проходили 
выставки, презентации, «круглый стол», 
встречи с авторами площадки. Основ-
ным событием фестиваля стала выставка 
«издано на Алтае — 2012». Основу вы-
ставки составили 162 документа 10 из-
дающих организаций и издания, вы-
шедшие в частном порядке. Профессио-
нальной программой фестиваля стал 
«круглый стол» на тему «Состояние и 
перспективы системы обязательного эк-
земпляра в Республике Алтай». В заклю-
чительный день фестиваля прошла пре-
зентация уникального информацион-
ного ресурса «Электронная библиотека 
Республики Алтай», представляющего 
совокупность библиографических, фак-
тографических и полнотекстовых элек-
тронных ресурсов о Горном Алтае, до-
ступных всем категориям пользователей 
через интернет. На закрытии фестиваля 
директор Национальной библиотеки 
С. К. Штанакова отметила: «такие празд-
ники — лишь главные звенья непре-
рывной, системной работы библиотек 
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Книжные выставки-ярмарки становят-
ся местом профессионального общения 
и непрерывного образования специали-
стов-книжников: полиграфистов, изда-
телей, художников, работников книж-
ной торговли, библиотекарей. Ежегодно 
в рамках профессиональных программ 
проходят научно-практические конфе-
ренции, семинары, совещания, «круглые 
столы», содействующие обобщению, ана-
лизу и решению наиболее значимых для 
региона проблем. Профессиональная про-
грамма выставок-ярмарок, выделяя и ини-
циируя наиболее важные проблемы про-
фессионального сообщества, способству-
ет созданию и дальнейшей автономной 
работе общественных организаций.

Книжные выставки-ярмарки, рож-
дённые библиотеками для сохранения 
обязательного экземпляра, становятся 
крупными и ожидаемыми событиями 
в культурной жизни городов и регио-
нов — праздниками книги.

да чтения и книги. Многие мероприятия 
выставок направлены на помощь не 
только издателям, полиграфистам и кни-
гопродавцам, но и местным авторам: пи-
сателям, поэтам, краеведам. Положитель-
ное влияние на развитие регионального 
книжного рынка оказывают издающи-
еся по результатам выставок-ярмарок 
биб лиографические указатели.

Проблемой регионального книжного 
рынка является недостаточная представ-
ленность местной издательской продук-
ции в местных книготорговых предприя-
тиях и библиотеках. Приглашая книжные 
магазины, индивидуальных распростра-
нителей для участия в ярмарках, их орга-
низаторы способствуют продвижению 
региональной книги на местный книго-
торговый рынок. Центральные библио-
течные системы с помощью производи-
телей книжной продукции комплектуют 
собственные фонды краеведческой и на-
циональной литературой.

Библиографические 
указатели, справочники

евдокимов в. и. Библио-
графический указатель ав-
торефератов диссертаций 
по специальности 14.00.18 
«Психиатрия» : (1986–1999 
гг.) / В. и. Евдокимов, 
л. А. тонкошкурова; Всерос. 
центр экстр. и радиац. меди-
цины им. А. М. Никифорова 
МЧС России. — СПб. : По-
литехника-сервис, 2013. — 
(Полезная библиография).

Вып. 1. — 2013. — 160 
с. — 100 экз.

Саксонов  С. в. Ботаниче-
ская  библиография  ульянов-
ской  области = Botanical 
bibliography of the Ulyanovsk 
region / С. В. Саксонов, 
С. А. Сенатор, Н. С. Раков; 
Рос. акад. наук [и др.]. — то-
льятти : Кассандра, 2013. — 

186 с. — В надзаг. также: ин-т 
экологии Волж. бассейна, 
тольят. отд-ние Рус. ботан. 
о-ва, каф. юНЕСКО «изуч. 
и сохран. биоразнообразия 
экосистем Волж. бассей-
на». — Посвящ. XIII съезду 
Рус. ботан. о-ва. — 100 экз.

тамбовские  даты : библи-
огр. календарь-справ. / Упр. 
культуры и арх. дела тамб. 
обл., тамб. обл. универс. науч. 
б-ка им. А. С. Пушкина 
[и др.]. — тамбов ; Мичу-
ринск. — В надзаг. также: Гос. 
арх. тамб. обл., Гос. арх. соци-
ал.-полит. истории тамб. обл.

2014 год / [сост.: 
Н. Н. трусова и др.]. — 
2013. — 256 с. : ил. — 300 экз.

управление  подвижными 
объектами : библиогр. указ. 
отеч. и иностр. лит. 2009–
2013 гг. : [в 3 вып.] / ин-т 

Вышли в свет
проблем управления им. 
В. А. трапезникова Рос. 
акад. наук. ; сост. л. А. Саха-
бетдинова, т. А. Бабушкина ; 
отв. ред. В. М. Глумов. — М. : 
иПУ РАН, 2014. — (Научно-
техническая библиотека).

Вып. 1. Космические 
объекты. — 158 с. — 100 экз.

Вып. 2. Аэродинамические 
объекты. — 326 с. — 100 экз.

Вып. 3. Морские объек-
ты. — 115 с. — 100 экз.

нормативные 
документы

российские  правила  ка-
талогизации = Russian 
cataloguing rules / Рос. библ. 
ассоц. [и др.]. — 2-е изд., 
испр. — М. : Пашков дом, 
2008. — 660, [1] с. — В над-
заг. также: Межрегион. ком. 
по каталогизации, Рос. 
гос. б-ка. — 2000 экз.
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Ларина А. Н. История Москвы в почтовой открытке / [отв. ред. 
В. Ф. Козлов]. — М. : Москвоведение : Моск. учебники, 2010. — 350, [1] с. : 
ил., портр., факс., цв. ил. — 15 000 экз.

открытое письмо открывает Москву
УдК 656.835.121.3:94(470-25)

© Мельничук Г. А., Степанова Н. В., 2014

кРаеВедЧеские штудии

Академик д. С. лихачёв называл от-
крытки «визитными карточками 
минувшего». Открытка, или откры-

тое письмо, не сразу приобрела привычный 
вид. В 1843 г. английский служащий Генри 
Коул (1808–1882) перед Рождеством ра-
зослал иллюстрированные отпечатанные 
поздравления. Прусский почтовый ра-
ботник Генрих фон Стефан (1831–1897) 
в 1865 г. предложил идею открытого пись-
ма на специальном бланке. Его задумку 
развил австрийский учёный-экономист 
Эммануил Герман (1839–1902), рекомен-
довавший использовать для небольших 
сообщений карточку с отпечатанной мар-
кой, что было значительно дешевле стои-
мости простого письма. Первые карточки 
появились в октябре 1869 г. На одной сто-
роне предусматривалось место для адре-
са, вторая предназначалась для сообще-
ния. иллюстрированные открытки уви-
дели свет в период Франко-прусской 
войны 1870–1871 гг.

В Российской империи открытые пись-
ма стали использоваться для кратких со-
общений с мая 1872 г., причём правом 
на изготовление карточек обладало госу-
дарство.

В октябре 1894 г. Министерство вну-
тренних дел разрешило пересылку откры-
тых писем частного изготовления. Это 
стало толчком к изготовлению иллюстри-
рованных открыток, первые из них уви-
дели свет в Москве в ноябре 1895 г. иссле-
дователи установили, что они были изго-
товлены в литографии товарищества 
печатного дела и торговли «и. Н. Кушне-
рёв и К0», располагавшейся в здании 

на современной Краснопролетарской ули-
це, и представляли собой серию, выпущен-
ную в двух вариантах (цветной и тоновой 
печати), с различающимися обратными 
сторонами; часть этих открыток предна-
значалась для хождения за границей. 

историю Москвы в открытых пись-
мах с конца XIX в. по настоящее время 
в увлекательно-познавательной форме 
рассказывает в своей книге канд. ист. 
наук А. Н. ларина. Как отметил во всту-
пительной статье председатель Союза 
краеведов России проф. В. Ф. Козлов, из-
дание посвящено «иллюстрированной 
почтовой открытке — удивительному яв-
лению московской жизни. Открытка со-
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ков, гармонистами. Многое из того, 
что было утрачено, сохранили открытые 
письма, выпущенные «в пользу Общины 
св. Евгении», «Шерер, Набгольц и К0», 
К. А. Фишера, д. Хромова и М. Бахраха, 
и. Е. Селина и фототипией О. Ренара, од-
ной из первых начавшей выпуск видовых 
открыток Москвы.

Переломный 1917 г. не остался без 
внимания издателей открыток. Он пред-
ставлен как изображениями эйфории 
Февральской революции, так и видами 
разрушений кремлёвских памятников 
во время октябрьских событий. Новая 
власть активно использовала открытки 
в пропагандистских целях, о чём свиде-
тельствует раздел «Советская открытка 
как рупор эпохи». Открытые письма ста-
ли наряду с плакатами средством массо-
вой наглядной агитации. На открытках мы 
встречаем большинство архитектурных 
достижений советской власти: 1922 г. — 
Шуховская башня; 1929 г. — Госторг 
на Мясницкой улице; 1931 г. — Клуб же-
лезнодорожников на Комсомольской 
площади; 1932 г. — Бахметьевский авто-
бусный парк, мусоросжигательная стан-
ция и механическая прачечная на зве-
нигородском шоссе; 1933 г. — дом Мос-
сельпрома; 1935 г. — институт Маркса, 
Энгельса, ленина на тверской (с 1918 
до 1993 г. — Советской) площади и на-
земный вестибюль станции «Кировская», 
ныне «Чистые пруды».

В годы войны открытка «оставалась 
надёжным и нередко единственным сред-
ством связи» (с. 260). В преддверии 1942 г. 
появилась серия открыток «Новогодний 
привет из Москвы!» (художники А. А. Ко-
корекин, А. М. лаптев и др.), а с передо-
вой бойцы отправляли домой весточки-
открытки «Новогодний привет с фрон-
та», на обороте которых было напечатано: 
«Боевой новогодний привет с фронта всем 
родным и знакомым» (с. 262). Открытки 
поднимали боевой дух и приближали 
день Победы. Один из крупнейших оте-
чественных коллекционеров, участник 
Великой Отечественной войны М. С. за-

провождала практически каждого москви-
ча, жившего в бурном ХХ веке» (c. 3). Более 
500 открыток и фотографий, гармонично 
размещённых в книге, позволяют изучить 
фотографическое дело, градостроительство 
и повседневную жизнь столицы в про-
шлом столетии. Под каждой иллюстраци-
ей стоит подробное описание, указаны 
дата, авторство и полиграфические све-
дения. издание состоит из 27 разделов, 
объединённых в пять глав: «из истории 
иллюстрированных открытых писем», 
«Москва в начале ХХ века», «От старой 
к новой Москве», «Москва в годы войны 
и во второй половине ХХ столетия», 
«Коллекционирование открыток: увле-
чение и изучение». 

Коллекционеры и исследователи от-
крытых писем выделяют три основных пе-
риода в истории открыток: конец ХIХ в. — 
1918 г. — старинные открытки; 1918–
1975 гг. — открытки нового времени; 
с 1975 г. по настоящее время — современ-
ные открытки.

Началу ХХ в. посвящён раздел «“зо-
лотой век” почтовой открытки» — это 
время становления и расцвета видовой 
открытки, когда разрабатывались и ут-
верждались международные стандарты 
на пересылку открытых писем. Адресант 
с помощью таких отправлений мог не 
только сообщить необходимую информа-
цию, но и поделиться с адресатом понра-
вившейся иллюстрацией.

На страницах книги оживают виды 
дореволюционной Москвы. Взгляду чита-
теля открываются вербный базар на Крас-
ной площади, книжные развалы вдоль стен 
Китай-города, улица знаменка и дом Паш-
кова, другие столичные места. здесь же 
зафиксировано для потомков наводнение 
1908 г., когда вода подобралась к стенам 
Кремля, а Полянка и Пятницкая улицы 
напоминали Венецию.

Серия открыток под названием «Рус-
ские типы» знакомит с людьми разных 
профессий: городовым, продавцом рыбы, 
торговцем игрушками, извозчиком, тру-
бочистом, пирожником, продавцом зам-
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Книги об открытках: библиография 1

1 См. также: ларина А. Н., Цуканов П. д. Второе рождение старых открыток // Библиография. 2004. № 1. 
С. 126–136. Библиогр.: Филокартия. 1971–2003 гг., 214 назв. / сост. авт.

Г. А. Мельничук, Н. В. Степанова

ному историческому источнику, с благо-
дарностью отмечает людей, посвятивших 
жизнь коллекционированию и изуче-
нию открытых писем. Хочется вспомнить 
таких исследователей, как Н. С. тагрин 
(1907–1981), М. С. забочень (1925–2002), 
В. В. Шлеев (1921–1990), дело которых 
сегодня продолжают А. А. Мелитонян, 
П. д. Цуканов, А. Е. Громов, В. Б. лебе-
дев, ю. М. Мазуров, М. т. твердохлебов, 
семья Белицких, С. Б. ткаченко и др. 
В работе приводятся рекомендации по со-
биранию, хранению и изучению откры-
тых писем.

В последние годы наблюдается непод-
дельный интерес к этой теме: открытки 
издаются и переиздаются, выходят новые 
исследовательские работы об открытых 
письмах. «В наш весьма технологический 
и скоростной век, не располагающий 
к созерцанию и размышлению, открытка 
будет жить и продолжать радовать сердца 
людей, не равнодушных к прекрасному» 
(с. 350). На такой мажорной ноте завер-
шается эта интересная книга, открываю-
щая много нового и интересного как про-
фессионалам, так и любителям.

Г. А. Мельничук,  
Н. В. Степанова

бочень писал, что «не было большей ра-
дости, чем открытка, доставленная поле-
вой почтой» (с. 261).

Послевоенные годы восстановления 
страны и масштабное строительство сто-
лицы нашли отражение в многочислен-
ных открытках: Кремлёвский дворец 
съездов, ВдНХ СССР, плавательный бас-
сейн «Москва», магазин «детский мир», 
гостиницы «ленинградская» и «Украи-
на», кинотеатр «Россия», музей-панорама 
«Бородинская битва» и другие символи-
ческие сооружения города.

Помимо открыток, по материалам 
данной книги можно изучать и творче-
ство советских фотохудожников: в ней 
представлены 29 открыток Н. С. Гранов-
ского (1910–1984), 8 — Г. Г. Петрусева 
(1903–1971), 5 — ю. П. Ерёмина (1881–
1848), по 3 — Н. Н. Рахманова (р. 1932),  
Б. П. Кудоярова (1898–1973), С. и. лоску-
това (1901–1980), М. А. трахмана (1918–
1976) и др.

Время новой России и нынешней Мо-
сквы не осталось незамеченным в дан-
ной работе. На страницах издания нахо-
дим памятник Петру I, мемориал Победы 
на Поклонной горе, храм Христа Спаси-
теля и другие места Первопрестольной.

Автор через всю книгу проносит бе-
режное отношение к открытке как цен-

1. забочень М. С. лени-
ниана в открытках : крат. ме-
тод. пособие по коллекцио-
нированию открыток о жизни 
и деятельности В. и. лени-
на. — М. : Связь, 1970. — 93, 
[2] с. : ил., факс. — (Серия 
«Библиотечка коллекционера»).

2. Маркированные почто-
вые карточки СССР, 1923–
1979 гг. : каталог. Стандарт., 
рекл.-агитац., ил. (односто-

рон.) вып. / сост. Г. М. ли-
стов. — М. : Радио и связь, 
1982. — 110 с. : ил.

3. Односторонние почто-
вые карточки с оригинальны-
ми марками, 1971–1988 : ка-
талог / [сост. Н. М. Макси-
менко]. — М. : Марка, 
1990. — 168 с. : ил.

4. Мурыгин-толстой Г.  
«…Алмаз в короне России…». 
история города Ново-Нико-

лаевска в открытках и фото-
графиях (1893–1918) : [114 от-
крыток]. — Новосибирск : 
Мафия, 1996. — 60 с.

5. Герасименко А. исто-
рия Новороссийска в открыт-
ках (конец XIX — начало XX 
века) : [126 открыток]. — 
Краснодар : Эдви, 1998. — 88 с.

6. Robinson P. E. The Trans-
Siberian railway on early post-
cards = Великий Сибирский 
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путь на старых открытках : [94 
репродукции открыток конца 
XIX — начала XX в. с видами 
постройки, станций, участков 
Великого Сибирского пути 
от Челябинска до Владивосто-
ка]. — лондон, 2000. — 50 с.

7. Robinson P. E. Siberia on 
early postcards = Сибирь на 
старых открытках : [82 репро-
дукции открыток конца 
XIX — нач. XX в. с видами на-
селённых пунктов Сибири 
и дальнего востока от то-
больска до Владивостока]. — 
лондон, 2000. — 50 с.

8. левин Н. Ф. Псков 
на старых открытках : альбом 
в 4 ч. — Псков : Стерх. — 
(1100-летнему юбилею Пско-
ва). — Вып. 1 : По главной 
улице... с открыткой. — 
2000. — 83 с. : ил. ; Вып. 2 : 
Вдоль по Сергиевской, по 
Архангельской... . — 2001. — 
120 с. : ил. ; Вып. 3 : Через века... 
по волнам Великой. — 2003. — 
С. 203–316 : фот. ; Вып. 4 : Бе-
жит Пскова по камушкам... 
. — 2003. — С. 317–412. : фот.

9. Robinson P. E. Another 
look at early Siberian post-
cards = другой взгляд на ста-
рые сибирские открытки : [92 
репродукции открыток конца 
XIX — нач. XX в. с видами на-
селённых пунктов Сибири 
и дальнего Востока от тюме-
ни до Владивостока]. — лон-
дон, 2001. — 50 с.

10. Келлер Е. Э. Празд-
ничный Петербург = Gala 
Petersburg : [альбом]. — СПб. : 
Сатис, 2001. — 33, [2] с., [17] л. 
факс., цв. ил. — (Серия «Се-
верная столица в старых от-
крытках»).

11. Россия. 1992–2000 : 
кат. почтовых марок, почто-

вых конвертов и карточек 
с ориг. марками / под ред. 
В. Б. загорского. — т. 6. — 
СПб. : Стандарт-Коллекция, 
2001. — 200 с.

12. Художница Елизавета 
Меркурьевна Беем : иллюст-
рир. кат. почтовых открыток / 
сост. Б. В. лебедев, С. и. Ши-
манко. — М., 2001. — 64 с.

13. Целеш В. Гарады Бе-
ларусі на Старых паштоўках : 
[589 открыток]. — [2-е изд.]. — 
Минск, 2001. — 256 с. — Бел.

14. Robinson P. E. The 
Great Sibirian way. An early 
Trans-Siberian postcard series = 
Великий Сибирский путь на 
старых открытках : [52 репро-
дукции открыток конца XIX — 
нач. XX в. с видами построй-
ки, мостов, станций Великого 
Сибирского пути на участке от 
Ново-Николаевска до Крас-
ноярска]. — лондон, 2002. — 
32 с.

15. Каталог почтовых кар-
точек и конвертов с ориги-
нальными марками СССР, 
1923–1991 / под ред. В. Б. за-
горского. — СПб. : Стандарт-
Коллекция, 2002. — 57 с.

16. Каталог рекламно-аги-
тационных почтовых карточек 
и конвертов, односторонних 
карточек СССР, 1924–1980 / 
под ред. В. Б. загорского. — 
СПб. : Стандарт-Коллекция, 
2002. — 93 с. ; [2-е изд., 
испр.]. — СПб. : Стандарт-
Коллекция, 2008. — 93 с. : ил.

17. Пиворович В. Б., дя-
ченко С. А. Улицами старого 
Херсона : [альбом]. — Херсон : 
Вирлич М. А. : Персей, 2002. — 
196 с .: ил.

18. Стариков С. В. Пано-
рама старого города = Pano-
rama of the old town : Царево-

кокшайск на старин. открыт-
ках и фот. — Йошкар-Ола : 
Периодика Марий Эл, 2002. — 
149, [3] с. : ил., цв. ил., портр., 
факс.

19. Уездный город Кирил-
лов и его окрестности на по-
чтовых открытках начала ХХ 
века = The town of Kirillov and 
its district on early twentieth 
centure postcards / [сост. Смир-
нов и. А.]. — М. : Сев. палом-
ник, 2002. — 95 с. : ил., портр.

20. дубинин А. Казань 
историческая : [230 откры-
ток]. — Казань, 2003. — 172 с.

21. Кузнецова Е. А. Виды 
Новосибирска в конце XIX — 
начале XX вв. : [135 откры-
ток]. — Новосибирск, 2003. — 
154 с.

22. левошко С. С. Русская 
архитектура в Маньчжурии. 
Конец XIX — первая полови-
на XX века. — Хабаровск : 
Част. коллекция, 2003. — 174, 
[1] c. : ил., карт. — исследова-
ние базируется на самой боль-
шой в государственном хране-
нии на дальнем Востоке и од-
ной из богатейших в России 
коллекции почтовых откры-
ток с видами городов и посёл-
ков русской Манчжурии.

23. Путешествие в Горо-
ховец / [авт.-сост. Машков-
цев В. П.]. — Владимир, 
2003. — 287 с. : ил., цв. ил., 
портр., факс. — (Серия «Гу-
берния в старой открытке»).

24. донченко ю. В. Кур-
ская губерния на старой от-
крытке. — Курск : Кур. обл. 
ком. гос. статистики, 2004. — 
336 с. : ил. ; [2-е изд.] — Курск, 
2008. — 384 с.

25. Егоров Н. С. Петроза-
водск на открытках. Прошлое 
и настоящее = Petrozavodsk 
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on a postcard. Past and present = 
Petroskoi postikortissa. Mennei-
syys ja nykyaika. — Петроза-
водск : ПетроПресс, 2004. — 
47 с. : ил., цв. ил., портр.

26. Емельянов л. и., Пан-
тюхин В. А., Сафонов Е. А. 
двусторонние маркирован-
ные иллюстрированные по-
чтовые карточки СССР, 1924–
1991 гг. : каталог / под общ. 
ред. В. А. Пантюхина. — М. : 
лика, 2004. — 465 с.

27. К тихвинской на бого-
молье : [27 открыток из кол-
лекций  Н. П. Шмитта-Фогеле-
вича, Е. П. Варакина и фонда 
тихвинского Богородичного 
Успенского мужского мона-
стыря]. — СПб. : Сатис, 
2004. — 79 с. : ил. — (Серия 
«Северные обители в старых 
открытках»).

28. Кимры на старых от-
крытках : каталог / [сост. Се-
менов А. Н.]. — тверь, 2004. — 
92 с. : ил., факс. — (Серия 
«тверская губерния на почто-
вых открытках»).

29. Красный холм на ста-
рых открытках : каталог / [сост. 
Семенов А. Н.]. — тверь, 
2004. — 44 с. : ил., факс. — 
(Серия «тверская губерния 
на почтовых открытках»).

30. Кронштадт в открыт-
ках и фотографиях конца 
XIX — начала XX века / авт.-
сост. А. и. Еськов. — СПб. : 
СК ирбис, 2004. — 212 с.

31. ларина А. Н. докумен-
тальная открытка конца XIX — 
начала XX в. как источник 
по истории и культуре Мо-
сквы : автореф. дис. ... канд. 
ист. наук. — М., 2004. — 24 с.

32. лихотворник Р. С. Пу-
тешествие со старой открыт-
кой. — [Вып. 1]. — Феодосия, 

Старый Крым, Коктебель, 
Отузы, Кизилташ на рубеже 
XIX–XX столетий. — Феодо-
сия, 2004. — 136 с. ; [Вып. 
2]. — Феодосия, Старый Крым, 
Коктебель, Отузы, Кизилташ, 
Судак, Карасубазар на рубеже 
XIX–XX столетий. — Фео-
досия : Арт лайф, 2007. — 
172 с. : ил.

33. Максимов Е. К., Саф-
ронов ю. А. Старый Саратов 
на фотографиях и открыт-
ках. — Саратов : Приволж. кн. 
изд-во, 2004. — 271 с. : ил., 
портр.

34. Маленький Париж. 
Елисаветград в старой от-
крытке / [авт. текстов и сост.: 
Петраков В. В., Машков-
цев В. П.]. — М. : [Пинакоте-
ка], 2004. — 229, [10] с. : цв. 
ил., портр. — (Серия «Губер-
ния в старой открытке»).

35. Мелитонян А., Цука-
нов П., ларина А., Велич-
ко С. Привет из Москвы. Мо-
сква на старых открытках. 
1895–1917 годы : альбом-
кат. — М. : Магма, 2004. — 
127, [1] с. : цв. ил.

36. Нащокина М. В. Худо-
жественная открытка русско-
го модерна. — М. : Жираф, 
2004. — 470, [1] с. : ил., цв. ил. — 
(Серия «Русский модерн»).

37. Открытки издательств 
«Рассвет» и «творчество». 
история, издатель, каталог. — 
СПб. : Сад искусств, 2004. — 
223 с. : ил., портр., цв. ил., 
факс. — (Серия «Русская от-
крытка»).

38. Паркин А. В. Саратов 
на рубеже XIX — ХХ веков: 
история города на почтовых 
открытках. — Саратов, 2004. — 
174, [1] с. : ил., цв. ил., портр., 
факс.

39. Старинный Харьков на 
почтовых открытках : [206 от-
крыток из коллекций и. Кирж-
нера, ю. Шейна, В. Шесто-
пала]. — Харьков, 2004. — 123 
с. — (Серия «Украинская кол-
лекция»).

40. Бабушкин альбом: гу-
бернский город тверь глазами 
твер. фот. на открытках конца 
XIX — нач. XX в. : [фотоаль-
бом] / [авт. вступ. ст.: Бодаш-
ков Н. М., Сенин С. и.]. — 
тверь : Студия C, 2005. — 221, 
[3] с. : фот., цв. фот. — (Серия 
«тверская губерния на почто-
вых открытках»).

41. Daugavpils XIX un XX 
gadsimta mijā: pasta atklātne = 
даугавпилс на рубеже XIX–
XX веков: почтовая открытка = 
Daugavpils at the turn of the 
19th — 20th centuries: postcard / 
[aut.-sast. Jevğeņijs Beļikovs]. — 
Daugavpils : SaLi plus, 2005. — 
91 с. : ил., портр.

42. Арутюнян А. Киев 
на почтовой открытке конца 
XIX — начала XX вв. : фото-
альбом : [400 открыток]. — 
Киев, 2005. — 159 с.

43. Астрахань историче-
ская = The historical Astra-
khan : [альбом] / [авт. идеи 
и проекта, сост., ред. и изд. 
дубин Х. А.; фотохудож. Вай-
нер д., дубин з.]. — Ка-
зань : идеал-Пресс, 2005. — 
191 с.

44. Бардадым В. П. От-
крытки на память. — Красно-
дар : Совет. Кубань, 2005. — 
213, [2] с. : ил.

45. Сокорнов В. Виды 
Крыма : кат. выст. — СПб. : 
Гос. центр фот., 2005. — 110 с.

46. Весьегонск на старых 
открытках : каталог / [сост. 
Семенов А. Н.]. — тверь, 
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2005. — 56 с. : цв. ил. — (Серия 
«тверская губерния на почто-
вых открытках»).

47. Волынцев В. А. Ста-
рый Симбирск в открытках. — 
Ульяновск, 2005. — 31, [1] с. : 
ил., цв. ил., портр.

48. Вульфсон ю. Н. ил-
люстрированный каталог от-
крытых писем в пользу Об-
щины св. Евгении. — т. 1 
(№ 1–2000). — М. : БОНФи, 
2005. — 464 с. : цв. ил., табл. ; 
т. 2 (№ 2001–4200). — 2006. — 
460 с. : цв. ил., табл. ; т. 3 
(№ 4201–6427). — 2006. — 
460 с. : цв. ил., табл. ; т. 4. — 
2006. — 179 с. : цв. ил.

49. зубцов на старых от-
крытках : каталог / [авт. вступ. 
ст. Сенин С. и.; сост. Семе-
нов А. Н.]. — [1-е изд.]. — 
тверь, 2005. — 36 с., [1] л. цв. 
ил. — (Серия «тверская губер-
ния на почтовых открыт-
ках»). — [2-е изд.]. — тверь : 
Сивер, 2006. — 36 с., ил., 1 л. 
вкл. карт.

50. Калязин на старых от-
крытках : каталог / [сост. Се-
менов А. Н.]. — тверь, 2005. — 
76 с. : ил. — (Серия «тверская 
губерния на почтовых от-
крытках»).

51. С Новым годом. зима 
2005 : кат. открыток. — [М.] : 
изО, 2005. — 32 с. : цв. ил.

52. Елизавета Беем : кат. 
почтовых карточек / под общ. 
ред. В. Б. загорского. — СПб. : 
Стандарт-Коллекция, 2005. — 
45 с., ил.

53. Сергей Соломко : кат. 
почтовых карточек / под общ. 
ред. В. Б. загорского. — СПб. : 
Стандарт-Коллекция, 2005. — 
27 с., ил.

54. Корчева на старых от-
крытках : каталог / [сост. Се-

менов А. Н.]. — тверь : 
А. Н. Семенов, 2005. — 56 с. : 
цв. ил., карт. — (Серия «твер-
ская губерния на почтовых 
открытках»).

55. люби меня, как я тебя…: 
нелегальная фотооткрытка в 
СССР (1933–1958) : [кат. 
выст.] / [сост.: Александро-
ва О. и., Крайнов-Рытов л. л.]. — 
Н. Новгород : Нижегород. 
гос. ун-т им. Н. и. лобачев-
ского, 2005. — 24 с. : ил., цв. 
ил., портр.

56. Матвеев В. П. Орелъ 
на старых открытках / под 
общ. ред. А. П. Олейнико-
ва. — Орел : изд-во ОРАГС, 
2005. — 304 с. : ил., цв. ил., 
портр.

57. Мелитонян А., Цука-
нов П., Величко С., Чапкина-
Руга С. Кремль и Красная 
площадь = The Kremlin and 
Red Square: Москва на старых 
открытках, 1895–1917 гг. : 
альбом-кат. — М. : Магма, 
2005. — 127 с. : ил., цв. ил.

58. Монастырь Нилова 
Пустынь на старых открытках : 
каталог / [сост. Семенов А. Н.]. — 
тверь, 2005. — 64 с. : цв. ил. — 
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«русская глубинка, неба голубинка…»

УдК 94(470.313-21Щацк)

© Степанова Н. В., Куколев В. Б.,  
    Уртикова ю. В., 2014

Слова «вложить душу» по праву от-
носятся к изданию, повествующе-
му о малом городе Шацке, его про-

шлом и настоящем. 
инициатор книги, автор, составитель, 

издатель и спонсор — директор ООО 
«Шацкая типография», член Междуна-
родного союза журналистов, краевед Ни-
колай Степанович Коняшкин1. Увеси-
стый труд, отпечатанный на мелованной 

1 О нём см. : Мельничук Г. А., Степанова Н. В. 
Николай Степанович Коняшкин: к 50-летию 
со дня рождения. Шацк : Шац. тип., 2006. 54, [2] с. : 
ил., портр., цв. ил. (Серия «Российская интелли-
генция» ; вып. 7). 

бумаге, неподдельно показывает, как 
можно и нужно любить, изучать и попу-
ляризировать малую родину. 

Работа замечена и по достоинству 
оценена: она стала лауреатом Х Всерос-
сийского конкурса региональной и крае-
ведческой литературы «Малая Родина» 
(в номинации «Мой край»), проведённо-
го в 2014 г. Федеральным агентством 
по печати и массовым коммуникациям 
Российской Федерации. В шорт-лист, 
включивший 18 лауреатов конкурса, она 
была отобрана из 450 книг от 125 изда-
тельств, представлявших 58 регионов 
России. 

Среди лауреатов — издательства круп-
ных российских городов: Москвы, Санкт-
Петербурга, Владивостока, Вологды, Ка-
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зани, Нальчика, Нижнего Новгорода, 
Перми, Челябинска, южно-Сахалинска, 
ярославля и четырёх районных центров. 
Среди районных городов Шацк, с населе-
нием 6404 человека, оказался самым ма-
леньким городом-победителем, уступаю-
щим по числу жителей Вышнему Волочку 
(тверская область) — в 7,7 раз, дмитрову 
(Московская область) — в 10 раз и Ры-
бинску (ярославская область) — в 30,7 
раз. тем интереснее подробнее ознако-
миться с этой работой.

Составитель более 30 лет возглавляет 
вверенное ему предприятие, превратив 
его из районной типографии, издававшей 
только местную многотиражку, в совре-
менное многопрофильное полиграфиче-
ское предприятие, выпускающее продук-
цию, соответствующую мировым стан-
дартам2.

Во вступительной статье Н. С. Ко-
няшкин отмечает: «идея выпустить кни-
гу о Шацке у меня родилась давно. Мы 
изучаем историю России и даже зару-
бежных стран, а историю своей малой 
родины практически не знаем. Не знаем 
или мало знаем, как жили наши предки, 
чем занимались, их быт и традиции, 
как проводили досуг, о чем думали и меч-
тали… А ведь только благодаря им у нас 
есть день сегодняшний». Фактически 
это энциклопедия, где отражены все 
аспекты жизни данной местности, будь 
то природа, история, культура, знатные 
люди края. Работа изобилует иллюстри-
рованными материалами конца XIX — 
начала XX в., выявленными в архивах, 
всевозможных изданиях, а также в част-
ных коллекциях.

В статье «Освоение Шацкого края» 
на основе исторических фактов объясня-
ется выбор в 1553 г. места под город-кре-
пость, ставший в XVI–XVII вв. южным 
форпостом Русского государства, ни разу 
не захваченным неприятелем. Местный 

2 Мельничук Г. А., Коняшкин Н. С. Шацкая ти-
пография 100 лет назад и сегодня. Шацк : Шац. 
тип., 2001. 44, [4] с.

поэт В. Ф. Хлыстов описал этот факт сле-
дующими стихами: 

Россия-матушка шестнадцатого века.
Раздолье, красота на землях россиян.
В лесах полно зверья, а рыбы — в реках,
и зарятся глаза окрестных басурман:
до русского добра у них охота,
Насилье, грабежи приходят учинить.
Чтоб преградить им путь чрез 
                                             Шацкие ворота, 
Царь издает указ: «здесь город 
                                             заложить» (с. 14).

значительное место отводится хроно-
логии основных исторических и памят-
ных дат. Немаловажным дополнением 
к ней стала статья Н. и. Панина «О рос-
сийской значимости прошлого Шацка 
в арифметическом измерении». В XVIII в. 
город становится центром провинции, 
а Пётр I в своём указе повелевает забо-
титься о сохранении в крае корабельной 
сосны. Рассматривался вопрос о том, что-
бы город стал центром наместничества 
(губернии), однако предпочтение отдаёт-
ся тамбову как более отдалённому от сто-
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лицы, а Шацк становится уездным цен-
тром тамбовской губернии, о чём свиде-
тельствует карта 1792 г., составленная  
А. М. Вильбрехтом (с. 24–25). 

девятнадцатый век представлен раз-
нообразными материалами из жизни 
края, в том числе даётся описание дво-
рянских усадеб и их владельцев, таких 
как имение Новотомниково с конезаво-
дом графа и. и. Воронцова-дашкова, 
усадьба Быкова Гора Э. д. Нарышкина, 
которые в 1886 г. посетили великий князь 
Сергей Александрович с супругой Елиза-
ветой Фёдоровной.  На Шацкой земле 
в XIX в. совершил затворнический под-
виг Феофан Вышенский, канонизиро-
ванный, как и Елизавета Фёдоровна, Рус-
ской православной церковью.

После крестьянского антоновского 
восстания 1920–1921 гг. Шацкий уезд пе-
реподчинили Рязанской губернии, что 
стало препятствием в изучении прошло-
го, поскольку основные архивные доку-
менты остались в тамбове. В итоге 
получилось, что этот уголок нашего Оте-
чества практически выпал из поля зрения 
исследователей. К тому же в советский 
период историков больше занимали во-
просы классовой и революционной борь-
бы с угнетателями, а социокультурные 
аспекты жизни практически не изучались.

В 1920–1930-е гг., когда советская 
власть искала оптимальные формы адми-
нистративного устройства, Шацк с окру-
гой несколько раз менял свою террито-
рию и областное подчинение, пока окон-
чательно с 1937 г. не вошёл в состав 
Рязанской области. Это годы создания кол-
хозов, появления первого трактора в райо-
не, борьбы с неграмотностью. В предво-
енные годы шацкие крестьяне по призы-
ву государства отправлялись на стройки 
коммунизма в различные места Совет-
ского Союза: так, в 1940 г. Анна Фёдоров-
на Чулкова перебралась с семьёй из села 
тарадеи во Владивосток (впоследствии 
она стала одним из создателей конфет 
«Птичье молоко» и Героем Социалисти-
ческого труда).

В годы Великой Отечественной вой-
ны 18 тыс. человек ушли из района 
на фронт, 6 тыс. не вернулись с поля боя, 
7 тыс. за мужество отмечены орденами 
и медалями; 18 человек получили звание 
Героя Советского Союза, и среди них 
уроженец района — легендарный моло-
догвардеец и. А. земнухов. тема защиты 
Отечества присутствует в разделе «Вехи 
истории» в статьях «Подвиг шатчан в 
войне 1812 года», «Русско-турецкая вой-
на (1877–1878)», «Русско-японская вой-
на (1904–1905)», «Первая мировая война 
(1914–1917)», «Великая Отечественная 
война (1941–1945)». 

В разделе «Каждое время рождает сво-
их героев» в статье «Братство, скреплён-
ное кровью» рассказывается о воинах-
интернационалистах, выполнявших свой 
долг в горячих точках. Не забыты и шац-
кие участники ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, ведь 
часть современного района тоже попала 
под радиационное загрязнение. В Шацке 
в течение 15 лет успешно работает детско-
юношеский казачий центр, где готовятся 
будущие защитники Отечества.

Шацкий край всегда был славен людьми 
различных профессий и специальностей. 
известным шацким землякам отводится 
четверть всего объёма книги. В ней содер-
жатся сведения об артистах, музыкантах, 
учителях, художниках, учёных, краеведах, 
авиаконструкторах, спортсменах и др. 

два раздела «душа, храни веру право-
славную» и «У мира вечного в почете» рас-
сказывают о христианских святынях края 
и поборниках православия начиная с пер-
вого местночтимого святого, донского ка-
зака Матвея Чернеевского, основавшего 
в 1573 г. Свято-Николо-Чернеевский мо-
настырь. иллюстративный ряд представ-
лен фотографиями религиозных деятелей, 
современными видами 15 храмов и 3 мо-
настырей, а также фотографиями церквей.

Сегодняшняя жизнь города и района 
показана через объективы фотоаппаратов, 
но с историческим уклоном. так, если 
представлено здание агротехнологическо-
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шой выбор услуг, включая культурно-по-
знавательный, событийный, паломниче-
ский, экологический, сельский и активный 
(водный, велосипедный) туризм.

Библиографический список — обяза-
тельный компонент научного труда. В дан-
ной работе насчитывается 359 описаний 
книг, брошюр, статей в периодике, карт, 
архивных документов, начиная с 1792 г. 
по настоящее время.

Уроженка Шацкого края Раиса трухи-
на из г. Сасово пишет в газету «На земле 
шацкой» (2014. 2 апр.): «Книга Николая 
Степановича Коняшкина, признаюсь от-
кровенно, это уникальный труд, где мно-
го доныне неизвестного исторического 
материала о шацком крае. Эту книгу сра-
зу приобрели семьи. Её передавали из рук 
в руки, из семьи в семью, обменивались 
мнениями, восхищались, дополняли сво-
ими воспоминаниями…». К этим словам 
и добавить нечего!

Н. В. Степанова, 
В. Б. Куколев, 

Ю. В. Уртикова

го  техникума или лицея, обязательно даёт-
ся справка об истории здания. Современ-
ные фотографии представляют жителей 
края с их делами, трудами и увлечениями, 
всего 235 цветных иллюстраций отражают 
нынешнюю жизнь шацкой местности.

лирическая нотка пронизывает всю 
книгу, неспроста же Н. С. Коняшкин име-
ет диплом  культработника. Касаясь кор-
ней шацкой лирической песни, он пишет, 
что она «генетически связана с донской 
казачьей. Это закономерное явление, так 
как история шацкой земли рассматрива-
ется с историей донского казачества. Од-
нако тембровые характеристики шацкого 
фольклора отличаются от донской мане-
ры пения» (с. 460). В дополнение к ска-
занному составитель вставляет в текст 
стихи и песни поэтов-шатчан. так, на 
с. 304 помещены ноты и текст песни 
«На земле Шацкой» («Русская глубинка, 
неба голубинка…») уроженцев Рязанского 
края — П. Хабарова (музыка) и А. Крюч-
кова (слова). 

Не оставлен в книге без внимания 
и экскурсионный аспект: в разделе «ту-
ризм Шацкого края» предлагается боль-

Завьялова Н. И. Завалишины : [по материалам гос. архивов и семейн. 
архива Завалишиных] / Н. И. Завьялова. — М., 2012. — 166, [1] с. : ил., 
вкл. л. — 100 экз.

С любовью к истории рода
УдК 929.52завалишин

©Павлова л. К., 2014

трудно подобрать жанр, точно опре-
деляющий содержание и структуру 
рецензируемого издания, не толь-

ко пронизанного пафосом анализа ис-
тории бытия семейного рода автора, 
но и осмыслением связи человека и мира, 
что придаёт повествованию некоторую  
эпичность.

В условиях, когда техногенная циви-
лизация всё более обостряет конфликт 

человека с самим собой, подобное иссле-
дование, содержащее богатый, строго вы-
веренный материал о выполнении нрав-
ственного и личного долга перед собой 
и обществом представителей рода завали-
шиных, имеет социальное значение. Осо-
бенно важна приверженность автора эсте-
тическому и этическому идеалу предков, 
которая выражается не только в стиле из-
ложения материала, но и в комментариях.

Посвятив книгу родителям, Надежда 
иосифовна раскрывает историю дворян-
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ского рода завалишиных, восходящего 
ко второй половине XVI в. С этой целью 
ею изучены материалы архивов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Павловска, твери, Ка-
луги, справочные и библиографические 
издания («Вся Москва», «история доре-
волюционной России в дневниках и вос-
поминаниях» и др.). В «Предисловии» 
она пишет: «К исследованию истории 
рода завалишиных я приступила в сере-
дине 1980-х гг. тогда моим проводником 
стал ю. Б. Шмаров — известный генеа-
лог, в квартире которого в районе Пречи-
стенки я бывала. Он направил меня 
в РГиА г. ленинграда, тогда и начались 
мои самостоятельные изыскания родос-
ловной. При этом далеко не всё ещё из-
вестно. С тех пор мною собран материал 
из архивов и библиотек, который я и пы-
талась обобщить.

Работа проведена в архивах: РГАдА, 
РГВиА, РГиА, Архиве Военно-морского 
флота в Петербурге, ГАтО, архиве двор-
ца-музея в Павловске, библиотеках: РГБ, 
ГПиБ; краеведческом музее г. Павлов-
ска» (С. 6).  

Будучи опытным и неравнодушным 
специалистом в области охраны истори-
ко-культурного и природного наследия, 
Н. и. завьялова провела колоссальную 
работу по поиску и обобщению фактоло-
гического материала, изложив его строго 
документально. В издании практически 
отсутствуют какие-либо домыслы, версии 
и догадки. только факты. Весь авторский 
текст пронизан не только сдержанностью, 
но и эмоциональной напряжённостью. 

Книга состоит из трёх глав: «завали-
шины с древности (завалишины новго-
родские, московские; Наша ветвь рода 
завалишиных)», «завалишины калуж-
ские, московские, смоленские, тверские 
в XVIII–XX вв. (Персоналии; Наш дом)», 
«завалишины сегодня (Сергей иосифо-
вич завалишин и его семья; завьяловы; 
тимофеевы; Об авторе)». Приложения 
включают выписки из библиографиче-
ских и архивных источников, записных 
книжек, письма родителей автора из се-
мейного архива и др. Помещены также 
картографические материалы, на которых 
указаны владения завалишиных с XVIII в., 
генеалогическое древо, фотографии уса-
деб, портреты из семейного альбома и др.

изложение истории рода порой напо-
минает исторические материалы, кото-
рые являются неотъемлемой частью ис-
следовательских работ при консервации, 
реставрации и восстановлении объектов 
наследия. так, рассказ о старце Адриане 
Ондрусовском (завалишине) логично за-
вершается краткой историей Ондрусов-
ского монастыря и окружающих его тер-
риторий, а свидетельство о дворянстве 
московской ветви завалишиных снабже-
но данными по исторической географии 
и краеведению.

Наиболее полно в издании представ-
лены материалы по истории народоволь-
цев. так уж случилось в истории рода, 
что идея гуманизма и свободы воплоти-
лась не только в религиозном, но и в ре-
волюционном сознании.

В издании просматривается социо-
культурная политика государства, начи-
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ная с XVI в., и архитектурная летопись, 
и филологическая тематика.

Материала много, и все сюжеты очень 
интересны. С каждым из героев книги 
автора связывает кровная связь, что яв-
ляется причиной несколько хаотичного 
изложения материала, хотя в сложной 
структуре всё же читается закономерная 
хронологическая логика. Особенно под-
робно Надежда иосифовна останавлива-
ется на судьбе родителей. Несмотря на раз-
ные ветви рода завалишиных, наблюдается 
преемственность в выборе профессио-
нальной деятельности его представите-
лями в разные периоды. Жаль, что се-
годня медленно, но верно из нашего 
лексикона уходит слово «династия». за-
валишины явно тяготеют к интеллекту-
альной деятельности, включая педагоги-
ку, философию, строительство, медици-
ну и архитектуру. Стиль изложения 

наглядно демонстрирует, как меняла 
окраску сфера общественных эмоций, 
приобретая новые особенности воспри-
ятия мира. Что касается советского пе-
риода, автору удалось наглядно предста-
вить настроение исторического оптимиз-
ма, которое несмотря ни на что было 
характерно для данной эпохи. Подробно 
раскрыта тема гармоничных отношений, 
царивших в семье автора. Видимо, это 
настолько дорого Надежде иосифовне, 
что она не могла отказаться от некоторых 
не столь важных для читателя бытовых 
деталей.

Особенно ценной, на наш взгляд, яв-
ляется публикация библиографических 
и архивных материалов. Справочный ап-
парат книги будет полезен для многих ис-
следователей.

Л. К. Павлова

На литературном собрании 
21 ноября 2013 г. Президент РФ 
В. В. Путин высказал предло-
жение о том, чтобы в 2015 г. 
провести Год литературы. 

После выхода соответст-
вующего Указа от 12.06.2014 г. 
№ 426 в Федеральном агент-
стве по печати и массовым 
коммуникациям 3 июля 2014 г. 
состоялось первое совещание 
по обсуждению плана подго-
товки к Году литературы. Рас-
сматривались как общие, так 
и более конкретные вопросы: 
фирменный стиль (логотип, 
слоган), формат открытия, 
проект графика ключевых ме-
роприятий.

Свои предложения озву-
чили вице-президент Рос-
сийского книжного союза 
о. е.  новиков, один из ини-
циаторов Альянса независи-
мых издателей и книгорас-

пространителей Б. а.  Куприя-
нов, писатели а. н. архангель-
ский и а. н.  варламов, пре-
зидент Регионального об-
щественного гуманитарного 
фонда содействия изучению 
жизни и творчества Ф. М. до-
стоевского и. л.  волгин, 
председатель секции «Книж-
ная графика» Московского 
союза художников а. и. архи-
пова, директор книжного ма-
газина «Москва» М. н. Каме-
нева и главный редактор жур-
нала «Книжная индустрия» 
С. Ю. Зорина.

Было предложено создать 
памятную медаль, а также ор-
ганизовать торжественную 
церемонию специального га-
шения марки, посвящённой 
Году литературы.

Московскому союзу ху-
дожников совместно с Мо-
сковским государственным 

Курьер
университетом печати им. 
ивана Федорова поручено до 
конца августа 2014 г. разрабо-
тать и представить на утверж-
дение в Роспечать логотип 
Года литературы.

Членам рабочей группы 
также предстоит подготовить 
варианты слоганов Года лите-
ратуры.

Собравшиеся решили ре-
комендовать телеканалам при 
создании новых и подготовке 
уже существующих программ 
уделять особое внимание ли-
тературной тематике.

для формирования обще-
го списка ключевых меропри-
ятий Года литературы, кото-
рые войдут в итоговый план, 
участники встречи должны 
представить свои предложе-
ния к следующему совеща-
нию рабочей группы, которое 
состоится осенью 2014 г.
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В статье описан опыт проведения культурно-образовательных вечеров семейного чтения 
в ярославской библиотеке им. ф. м. достоевского. Рассказывается о содержании и пользе 
подобных собраний.
Ключевые слова: ярославская библиотека им. ф. м. достоевского, семейное чтение, про-
светительская функция библиотеки.

E. A. Kalinina
Family reading as a lesson of ‘goodloving’
In the article the experience of organizing cultural and educational family reading evenings 
in Yaroslavl  F. M.  Dostoevsky library is described. The content and usefulness of this kind of 
events are defined.
Keywords: Yaroslavl F. M. Dostoevsky library, family reading, educational function of a library.

Семейное чтение как урок добротолюбия

Е. А. Калинина

УдК 028:027.022(470.316–25)

© Калинина Е. А., 2014

БиБлиогРафия — детям

Б иблиотека им. Ф. М. до-
стоевского, одна из 
старейших в ярос-

лавле, возникла в 1902 г., 
а имя великого классика 
было присвоено ей в 1921 г. 
С 2002 г. библиотека работа-
ет как центр семейного чте-
ния и общения, чему спо-
собствовал грант губерна-
тора ярославской области 
за проект именно с таким 
названием.

толчком к развитию проекта послу-
жили два события. На встрече с читате-
лями Российской государственной би-
блиотеки в мае 2000 г. А. и. Солженицын 
назвал одной из причин распада стра-
ны «разрыв культурного пространства». 
В этом процессе писатель и мыслитель 
выделил взаимное отчуждение поколе-
ний, размытость нравственных ориенти-
ров. Как руководство к действию наш 
коллектив принял предложение Алек-
сандра исаевича: «Центром объедине-

ния поколений должна стать 
хорошая книга»1.

В течение 2000 г. в биб-
лиотеке было проведено бо-
лее 30 вечеров семейного 
чтения, темой обсуждения 
которых стали следующие 
произведения: Г. Щербакова 
«Мальчик и девочка», А. Ма-
риенгоф «Мой век, моя мо-
лодость, мои друзья и под-
руги», М. Кузмин «тень 

Филлиды», П. лавренов «Косиножка», 
М. Палей «ланч», В. Маканин «Буква 
А», Рей Брэдбери «замок на песке» 
и «Наказание без преступления», Ф. лей-
бер Младший «луч прожектора» и др.

В 2001 г. почётным гостем библиоте-
ки стал В. С. Мартышин, автор книги 
«твоя родословная», личное знакомство 
с которым усилило желание сделать биб-
лиотеку центром семейного чтения и об-
щения. В начале 1990-х гг. Владимир 

1 Просветова А., Неверов А. А. Солженицын А. и.: 
«Великое горе ходит сначала в одеждах счастья» // 
труд. 2000. 20 мая. С. 15.



65

Е. А. Калинина
с

ем
ей

н
о

е Ч
т

ен
и

е к
а

к
 у

Ро
к

 д
о

БРо
т

о
л

ю
Би

я

Наша библиотека находится во Фрун-
зенском районе ярославля. Ближайши-
ми соратниками для нас являются педа-
гоги школ № 21, 23, 88, 89 и лицея № 21, 
большая совместная работа ведётся с дет-
скими комбинатами № 5, 24, 25, 70, 99, 
229 и др. Стало традицией проводить 
классные и групповые собрания в зале 
чтения и общения библиотеки.

Многие учителя сетуют, что школа 
пугает ребёнка таким «измерительным 
прибором», как ЕГЭ, а уроки литературы 
вызывают скуку, потому что призваны 
изучать историю литературы, а не содер-
жание увлекательных книг. 

В октябре 2013 г. на дне специалиста 
в библиотеке обсуждалась статья «я хочу 
читать…» Натальи Васильевны Корчма, 
учителя гимназии № 148 им. Сервантеса 
г. Санкт-Петербурга. Называя себя «дис-
циплинированным, среднестатическим, 
законопослушным учителем русского 
языка и литературы, проработавшим 
в школе без малого 40 лет», она «всегда 

Сергеевич, оставив Москву и престиж-
ную работу, переехал со своим семей-
ством в ярославскую область, став ди-
ректором ивановской школы Борисо-
глебского района. Эту школу сегодня 
называют школой педагогических идей 
и целостного развития. Можно многому 
научить ребёнка, но одна из самых труд-
ных задач воспитания — раскрытие со-
вести. Пониманию духовной жизни на-
ших предков способствуют преподавае-
мые в школе церковнославянский язык 
и отечествоведение. Но есть и предмет, 
непосредственно касающийся духовной 
жизни нашего народа, — это доброто-
любие, автором концепции которого 
является В. С. Мартышин. Предмет этот 
в ивановской школе появился 18 лет на-
зад2. Он преподаётся во всех одиннадца-
ти классах и охватывает все аспекты ду-
ховной жизни нашего народа на уровнях 
личности, семьи, общества. В первом 
классе и половине второго класса курс 
носит название «Уроки добра», затем 
полтора года (во втором и третьем клас-
сах) изучается предмет «Моя первая Биб-
лия». В четвёртом классе изучаются «Ос-
новы традиционной духовности», в пя-
том — «достопамятные люди России», 
в шестом классе курс называется «Учили-
ще благочестия», в седьмом и девятом — 
«духовные традиции русской семьи», 
в восьмом — «история христианства», 
в десятом — «Христианская эстетика», 
в одиннадцатом — «добротолюбие». 
Предмет имеет большое сходство с кур-
сом «Основы православной культуры», 
который сейчас вводится в школах.

Более 10 лет В. С. Мартышин непо-
средственно участвует в различных ме-
роприятиях в нашей библиотеке: фору-
мах достоеведов, днях писателя, вечерах 
православной книги, заседаниях ярос-
лавского историко-родословного обще-
ства. Уроком добротолюбия для взрос-
лых и детей он считает семейное чтение.

2 Предмет добротолюбия в школе // иванов-
ская беседа. 2010. 2011. дек. — янв. (№ 2). С. 2.

Почётный гость библиотеки  
в. С. Мартышин
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При выборе книг предпочтение отдаёт-
ся произведениям, которые затрагивают 
проблемы человеческих отношений, ин-
тересны и взрослым, и детям. 

На заметку мы взяли книги, которые 
рекомендует для семейного чтения 
Н. В. Корчма: Буше Ф. Книга, которая 
учит любить книги даже тех, кто не лю-
бит читать. М. : Клевер-Медиа-Групп, 
2012; Моргенштейн С. Письма о любви 
от 0 до 10. М. : дет. лит., 2005; Ремез А., 
Колотова Н. Стражи белых ночей. СПб. : 
дет. время, 2011.

Наталья Васильевна рассказала, что 
участники работают в небольших груп-
пах, где есть представители разных воз-
растов. Самое интересное происходит, 
когда обсуждаются три взгляда на одни 
и те же проблемы. и всегда находит-
ся что-то общее, объединяющее поко-
ления. 

мечтала о том, чтобы дети уходили за по-
рог школы читателями, чтобы они хоте-
ли читать. достигнуть сегодня этой цели 
очень трудно, иногда кажется, что почти 
невозможно. В одну из таких минут от-
чаяния родилась идея проекта “Круг се-
мейного чтения”. Он существует в гим-
назии шестой год. Поводом для воз-
никновения проекта семейного чтения 
послужил объявленный 9 октября 2007 г. 
Всероссийский урок чтения»3. Местом 
проведения уроков семейного чтения 
был выбран школьный музей «Старая 
квартира». Атмосфера послевоенной 
коммуналки способствует особому вос-
приятию читаемого произведения, и 
дискуссия между участниками обсужде-
ния становится живее и интереснее. 

3 Корчма Н. В. «я хочу читать…»: возродим тради-
ции семейного чтения // лит. в шк. 2013. № 7. С. 37–40.

День специалиста в ярославской библиотеке-филиале № 13 им. ф. М. Достоевского
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зывается, что всё не так, что они тоже 
люди, и у них есть свои резоны, и наша 
точка зрения начинает смещаться. 
то есть Мартин выстраивает некий круг 
меняющихся точек зрения, где каждый 
человек вне зависимости от того, по ка-
кую он сторону сочувствия. и одновре-
менно Мартин совершенно не размыва-
ет этический стержень. то есть он просто 
показывает, что этот этический стержень 
не в том, чтобы принадлежать к “нам”, 
а в том, чтобы быть человеком и лично-
стью в той ситуации, в какую ты попада-
ешь, и не важно, по какую ты сторону 
границ»4.

Младший девятнадцатилетний сын 
автора статьи, уже студент, не расстаётся 
с печатным вариантом «игры престо-
лов». Книга обладает качеством «натро-
ганности» человеческих рук, ведь прият-
но вспомнить и перечитать любимые 
страницы. «Меня влечёт сложность героя 
и многогранность», — говорит Алёша.

29 января 2014 г. подарком для всей 
ЦБС стал праздничный бенефис в Биб-
лиотеке № 12 им. А. П. Чехова, почётны-
ми участниками которого стали чеховеды 
из Москвы А. П. Кузичева и М. А. Волч-
кевич. В мероприятии участвовали и 
представители депутатского корпуса. 
Алевтина Павловна в приветствии заме-
тила, что почему-то многие высокопо-
ставленные лица рекомендуют рядовым 
гражданам выдавливать из себя раба, 
а делать это должен каждый человек 
на своём месте, не указывая при этом 
на другого. Если удастся выдавить из 
себя раба, мы будем жить по-чеховски: 
щедро, бескорыстно, с состраданием 
к окружающим. Майя Анатольевна по-
делилась воспоминаниями о преподава-
нии уроков литературы в Бостоне. Кол-
ледж, где проходили занятия, когда-
то был местом работы В. В. Набокова. 

4 Фэнтези как роман о становлении личности: 
как темы современного фэнтези возвращают нас к 
классической русской литературе : семинар для 
учителей-филологов : [аудиозапись]. Режим досту-
па: www.youtube.com/watch?v=wuwu78bSMp8

В «толковом словаре живого велико-
русского языка» В. и. даля читатель 
определяется как «человек, читающий 
книги для себя». Многие филологи се-
годня говорят, что читатель — это и тот, 
кто читает ещё и про себя. 

С 23 по 26 мая 2013 г. проходили 
XXVIII Международные Старорусские 
чтения «достоевский и современность», 
участниками которых впервые стали 
и сотрудники ярославской библиотеки 
им. Ф. М. достоевского. После высту-
плений таких известных учёных, как 
и. л. Волгин, В. Н. захаров, Б. Н. тихо-
миров, прозвучали яркие юношеские до-
клады. т. А. Касаткина, руководитель 
юношеской секции, напомнила, что 
от литературы веками требовалось ос-
мысление мира и воспитание человека. 
Ф. М. достоевский и л. Н. толстой 
не просто писали художественные тек-
сты, а размышляли над тем, как преоб-
разить мир и человека. Реальными пре-
емниками великих классиков в XX в. 
можно назвать д. Р. Р. толкиена и К. лью-
иса. лучшую литературу жанра фэнтези 
сегодня необходимо включать в круг се-
мейного чтения, так как часто это мощные 
философские и воспитательные тексты. 

Одно из излюбленных произведений 
в нашем центре семейного чтения — 
«игра престолов» дж. Мартина. В вы-
страивании линии беседы нам очень по-
могли размышления татьяны Алексан-
дровны: «У Мартина в “игре престолов” 
(по которому сейчас даже сериал сни-
мают) создаётся совершенно новый тип 
организации текстов, когда ни один 
из героев не является отрицательным 
или положительным персонажем. Более 
того, Мартин строит структуру текста 
так, что мы вроде бы уже всё поняли, где 
чёрное, а где, наоборот, белое, за кого мы 
и кто против нас, но в следующей серии 
глав он меняет точку зрения так, что мы 
оказываемся вместе с теми героями, про-
тив кого уже вполне были настроены 
как против врагов, которых надо отстре-
ливать уже на дальних подступах. и ока-
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БиБлиогРафия — детям

но отказаться»6. Радостно, когда папы и 
мамы заражают детей любовью к чтению!

В планах центра — обсуждение книги 
С. А. Алексиевич «Время секонд хэнд» 
(М. : Время, 2013. 512 с). Это пятая книга 
художественно-документального цикла 
«Голоса утопии». Автор делает попытку 
художественного исследования социаль-
но-психологического феномена совет-
ского человека в постсоветскую эпоху. 
Уже более 20 лет не существует СССР, 
а в российском обществе по-прежнему 
ощущается деление по принципу «за» 
или «против» Советского Союза. Поче-
му? С. А. Алексиевич пишет: «Это от 
страха. От страха перед новой реально-
стью, которая нам открылась, к которой 
мы не готовы и перед которой беспомощ-
ны. и поэтому лучшая защита, как нам 
представляется, — составить кубики не 
из событий прошлого даже, а из наших 
мифов. Нас выбросило из собственной 
истории в общее время. Сначала нам каза-
лось, что легко встроимся в этот мир. Мас-
совое сознание надеялось: у нас будут та-
кие же витрины, такие же магазины. ин-
теллектуалы думали, что они вот так, с ходу, 
окажутся на уровне мировой элиты. А вы-
яснилось, что все это не так просто. Что это 
огромная работа, это требует свободных 
людей, которыми мы не были, и свободно-
го мышления, которым мы не обладали. 
и мы пошли не в мир, а от мира».

Четыре предыдущие книги автора из 
цикла «Голоса утопии» уже обсуждались 
в нашей библиотеке («Цинковые мальчи-
ки», «У войны не женское лицо», «Послед-
ние свидетели», «Чернобыльская молитва»).

С 2001 г. библиотека работает в тесном 
сотрудничестве с ярославским историко-
родословным обществом (яриРО).

Члены библиотечного историко-ро-
дословного кружка «Семейный летопи-
сец» составляют родословные схемы с по-
мощью компьютерных программ «Гено-
Pro» и «древо жизни», изучают литературу 

6 Красовская С. Побег из школы // Новый мир. 
2014. № 1. С. 204–206.

С американскими студентками разби-
рали «даму с собачкой» А. П. Чехова. 
девушки задали ей вопрос: «Хорошо это 
или плохо, что семейные люди тайно 
встречаются? Ситуация никак не разру-
ливается». В ответ преподаватель спро-
сила: «А с каких позиций мы посмотрим 
на проблему: морали или счастья?» Рас-
терянные студентки продолжали: «А мо-
жет быть, женщину нужно направить 
в семью бесповоротно, и тогда всё будет 
проще». После этого М. А. Волчкевич 
предложила для рассмотрения чехов-
скую «душечку», героиня которой была 
несколько раз замужем. Студентки рас-
терялись: «так что же хотел сказать писа-
тель в своих произведениях?» Ответ пе-
дагога: «Всё очень сложно».

Как вызвать интерес на вечерах се-
мейного чтения к русской классической 
литературе? Простой рецепт даёт А. А. Ге-
нис: «Чтобы прочитать классику, надо 
убежать от навязанной извне необходи-
мости ее читать; убежать от твердости 
и непреклонности собственных пред-
ставлений и убеждений и… немножечко 
стать древним греком. Самое непривыч-
ное у греков — дистанция от низкого 
к высокому: ее не было»5.

С. Красовская считает, что «книга 
Александра Гениса будет интересна тем, 
кто убегал со школьных уроков в кино, 
читал с фонариком под одеялом, часами 
пропадал в библиотеке. “Камасутра 
книжника” — тот самый волшебный 
вертолет, который мгновенно увезет 
в беззаботность детства и юности, когда 
ты можешь махнуть на все рукой и “за-
валиться” с книжкой, уйти в нее с голо-
вой, руками и ногами, и всеми печенка-
ми. С хорошей книгой всегда так — она 
берет тебя в плен, и ты… — свободен. 
Свободен от “полезно”, “необходимо”, 
“важно”, “срочно”. Познав это удо-
вольствие однажды, от него невозмож-

5 Генис А. А. Уроки чтения. Камасутра книжни-
ка. М. : АСт, 2013.
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то, что приводит человека к муке и стра-
данию, обязательно входит в програм-
му роста души. На совместных встречах 
для детей и взрослых мы обращаемся 
к документальной прозе Рубена давида 
Гонсалеса Гальего «Черным по белому», 
которая учит мужеству и доброте. Вот не-
сколько волнующих строк из неё: «Как 
всегда в жизни, белая полоса сменяется 
черной. Все меняется. Надо надеяться. 
я не люблю белый цвет. Белый — цвет бес-
силия и обреченности, цвет больничного 
потолка и белых простыней. Гарантиро-
ванная забота и опека, тишина, покой, ни-
что. Вечно длящееся ничто больничной 
жизни. Черный — цвет борьбы и надежды, 
цвет ночного неба, уверенный четкий фон 
сновидений, цвет мечты и сказки, цвет 
внутреннего мира закрытых век, цвет сво-
боды. Черный — цвет, который я выбрал 
для своей электроколяски.

А когда я пройду через ряд доброжела-
тельно безличных манекенов в белых хала-
тах и наконец приду к моей личной вечной 
ночи, после меня останутся буквы, мои 
черные буквы на белом фоне. я надеюсь»9.

Наш современник М. и. Веллер под-
чёркивает заинтересованность писателя 
в читателях: «…ведь жизнь литературного 
произведения начинается не тогда, когда 
автор поставил точку, а тогда, когда оно 
прочитано и понято читателями. Сколько 
гениев умерло в безвестности, сколько 
шедевров сгинуло в пожаре Александрий-
ской библиотеки… Объективно произведе-
ние литературы существует тогда, когда оно 
прочитано, понято, оценено»10. Каждой се-
мье мы рекомендуем прочесть совместно 
повесть «Колечко» М. и. Веллера11.

Нашим читателям, как и прежде, хо-
чется пожелать хороших книг, в которых 
они прочитают для себя и про себя!

9 Гальего Р. д. Г. Черным по белому // иностр. 
лит. 2002. № 1. С. 232.

10 Серебряная М., Швецова-Водка Г. Русские 
писатели о тех, для кого они пишут // Библиотека. 
2013. № 7. С.42–50.

11 Веллер М. и. А вот те шиш: повести и расска-
зы. М. : Вагриус, 1994. 383 с.

по родословию, представленную на по-
стоянно действующей выставке «и раз-
ные века, что братья исполины». Наибо-
лее востребованной в последние годы 
была книга по генеалогии «Семь я: про-
грамма социально-личностного развития 
детей дошкольного возраста», авторы ко-
торой, члены яриРО М. А. дозорова 
и Н. В. Кошлева, неоднократно выступали 
в библиотеке им. Ф. М. достоевского. Вос-
питанники детского сада № 229 вместе 
с родителями и педагогом Ж. А. Новико-
вой подготовили выставку родословных 
работ и даже узнали своих родственников 
в родословных друзей.

Одна из книг, о которой мы будем го-
ворить в ближайшее время на заседании 
яриРО, — Благово д. Рассказы бабуш-
ки. из воспоминаний пяти поколений 
(М. : либроком, 2014). Этот памятник 
русской мемуарной литературы, подго-
товленный филологом т. и. Орнатской 
совместно с Н. В. Благово, — живая лето-
пись XVIII — первой половины XIX в.7.

По субботам в нашей библиотеке ра-
ботает «Мастерская Мурзилки» из цикла 
«Библиотечный досуг в выходной». По-
сле прочтения той или иной книги дети 
с родителями трудятся над воссоздани-
ем героев и предметов сказки. Одно 
из занятий было посвящено «Принцессе 
на горошине» Х. К. Андерсена, а 22 мар-
та 2014 г. после знакомства со сказкой 
С. т. Аксакова — любимой книгой для 
всей семьи — множество «аленьких цве-
точков» украсило зал семейного чтения.

задача семейного чтения состоит и в 
том, чтобы помочь слушателям выработать 
стойкое ощущение счастья. А. П. Платонов 
писал: «для истинной жизни… недоста-
точно только однажды родиться, нужно 
еще чуть не ежедневно воз рож даться»8. 
Каждое мгновение прекрасно, к жизни 
надо относиться с благоговением. и даже 

7 Костырко С. Библиографические листки // 
Новый мир. 2014. № 1. С. 214–237.

8 Платонов А. П. Собрание сочинений в 8 томах. 
т. 8. Фабрика литературы. М. : Время, 2011. С. 61.
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В связи с 215-й годовщиной со дня рождения а. с. пушкина автор статьи показывает эво-
люцию творческих поисков и  экспериментов мастеров книжной графики, художников-
оформителей и иллюстраторов, работавших над созданием художественных интерпрета-
ций произведений поэта. прослеживаются новые тенденции и  достижения в  развитии 
изобразительной пушкинианы во второй половине хх в.
Ключевые слова: пушкинское наследие, художественная интерпретация, искусство книжной 
иллюстрации, элементы декоративного оформления книги, изобразительная пушкиниана.

S. I. Golovko
Artistic interpretation of A. Pushkin’s heritage in illustrated editions  
of the second half of the 20th century
The article dedicated to the 215th birthday of A. S.  Pushkin describes the evolution of creative 
searches and experiments of book graphics experts, book designers and illustrators who created 
the artistic interpretations of his literary works. New tendencies and achievements in the develop-
ment of illustrative Pushkiniana in the second half of the 20th century are also traced.
Keywords: Pushkin’s heritage, artistic interpretation, art of book illustration, elements of deco-
rative book design, illustrative Pushkiniana.

художественная интерпретация пушкинского 
наследия в иллюстрированных изданиях 

второй половины хх в.

С. И. Головко
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памятные даты

УдК 769.2’’19’’:821.161.1Пушкин

издание иллюстриро-
ванных произведе-
ний А. С. Пушкина 

(1799–1837) — особая стра-
ница в истории русского 
книжного дела. Опыт худо-
жественной интерпретации 
произведений великого по-
эта восходит к 1820 г., когда 
в Санкт-Петербурге в типо-
графии Н. и. Греча вышло 
первое прижизненное издание поэмы 
А. С. Пушкина «Руслан и людмила» 
с приложением гравированного на меди 
фронтисписа — гравюры М. А. иванова 
с рисунка и. А. иванова, первоосновой 
которого послужил эскиз А. Н. Оленина. 

Художник изобразил четыре 
сцены из поэмы: Фарлаф 
и Наина, бой Руслана с голо-
вой, сон людмилы и борьба 
Руслана с Черномором. Кста-
ти, первое издание продава-
ли без фронтисписа, он 
«опоздал» к выходу поэмы, 
гравюра была напечатана 
отдельно и купившим книгу 
раздавалась бесплатно («без-

денежно»). Поэтому экземпляры с гра-
вюрой имеют особую ценность. Пуш-
кину всё понравилось, о чём он писал 
24 марта 1821 г. Н. и. Гнедичу, которо-
му поручил издание своей поэмы: «Вот 
уже четыре дня как печатные стихи, 
виньетка и переплёт детски утешают 
меня». Поэт считал «превосходною 
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в коленкоровом переплёте синего цвета 
отличается наличием художественно-
изобразительных элементов:  рамка рас-
тительного орнамента, виньетка, поме-
щённая под заглавием произведения на 
передней крышке, и т. д. Оформление 
книги осуществил Б. Б. титов. Напечата-
на она на плотной бумаге со свободно 
расположенным текстом на страницах, 
украшенных буквицами. титульный лист 
декорирован рамкой с дубовыми листья-
ми и небольшим сюжетным рисунком. 
К каждой из четырнадцати глав худож-
ник оформил буквицы, сюжетные за-
ставки и концовки. Постраничные ил-
люстрации представляют образы героев 
и драматические сцены сюжета с боль-
шим живописным мастерством, отлича-
ются эмоциональностью, изысканностью, 
реалистичностью, вниманием художни-
ка к деталям графического воплощения, 
характерным для пушкинского замысла. 
Самая крупная иллюстрация «Суд Пуга-
чева» размещена на развороте. В оформ-
лении органично связаны текст, рисун-
ки, декоративные элементы. завершают 

картинкою» гравюру к «Руслану и люд-
миле»1.

Новые тенденции, оригинальные 
творческие интерпретации произведений 
А. С. Пушкина, эксперименты в художе-
ственном иллюстрировании его наследия 
характеризуют искусство книжной ил-
люстрации произведений поэта во второй 
половине ХХ в. В области художествен-
ного комментирования его произведе-
ний выделяются имена замечательных 
русских живописцев д. А. Шмаринова, 
Н. В. Кузьмина, С. В. Герасимова, т. А. Мав-
риной, В. А. Фаворского, А. и. Кравчен-
ко, Н. В. ильина, Ф. д. Константинова, 
В. М. Конашевича, Г. д. Епифанова, твор-
чество которых стало известно в разных 
странах во многом благодаря А. С. Пуш-
кину. иллюстрации, созданные во второй 
половине ХХ в., можно рассматривать 
как синтез поэтических образов и изобра-
зительного искусства. Художественно-
иллюстративный мир пушкинских про-
изведений, созданный мастерами книжной 
иллюстрации, привлекает внимание яр-
кими творческими находками в интер-
претации наследия поэта.

Среди изданий произведений А. С. Пуш-
кина немало высокохудожественных 
книг, в том числе и библиофильских, 
большого формата, в прекрасных пере-
плётах, отличающихся особой изыскан-
ностью, изяществом, высоким художе-
ственным вкусом, созданных известными 
мастерами книжной графики, художни-
ками-оформителями и иллюстраторами. 
Назовём некоторые из них.

С рисунками Сергея Васильевича Ге-
расимова (1885–1964), известного совет-
ского живописца и графика, занимавше-
гося в 1930–1950-е гг. иллюстрировани-
ем русской классики и современной ему 
литературы, в издательстве «детская 
литература» (М., 1951) вышла повесть 
А. С. Пушкина «Капитанская дочка». 
Это большеформатное издание (210х265 мм) 

1 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : 
в 10 т. т. 10. М. : Наука, 1978. С. 24, 20.

а. С. Пушкин. рисунок художника 
ж. вивьена. 1826 г.
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присуждена бронзовая медаль на Меж-
дународной выставке искусства книги 
социалистических стран в лейпциге 
в 1959 г.

Художники 1960–1980-х гг. стреми-
лись органично сочетать иллюстрации 
с текстом. Подарочное издание поэмы 
«Руслан и людмила» в оформлении та-
тьяны Алексеевны Мавриной (1902–
1996) вышло в 1960 г. в Москве, в Госли-
тиздате в прекрасном полиграфическом 
исполнении. издание представляет при-
мер творческого истолкования художе-
ственного стиля древнерусских иллю-
стрированных рукописей. Наряду с по-
лосными иллюстрациями книга обильно 
насыщена декоративными элементами, 
геральдическими зверями, красочными 
буквицами, расположенными в упоря-
доченном ритме, который придаёт деко-
ративному убранству книги гармонич-
ный характер. В творчестве т. А. Маври-
ной ярко проявились связи с народным 
декоративным искусством: и манерой 
исполнения, и содержательно, и по цве-
товой гамме её иллюстрации близки к на-
родному стилю. Поэму художница на-
полнила изображениями диковинных 
зверей, птиц, животных, цветов, фигу-
рок, раскрашенных неяркими красками 
различных оттенков. Художественное 
оформление внутреннего убранства не-
сёт в себе элементы стиля иллюстриро-
ванных древнерусских рукописей. текст 
каждой песни украшают заставки, узор-
ные инициалы, сюжетные концовки, 
выполненные в том же народно-декора-
тивном стиле. В книге — обилие иллю-
страций почти на каждой странице, 
что также придаёт ей яркость и позволя-
ет взглянуть на  пушкинский мир глаза-
ми художницы. Книга, выпущенная Гоз-
наком форматом 230х305 мм, заключена 
в переплёт белого цвета, снабжена ляссе, 
напечатана изящным шрифтом на плот-
ной бумаге светло-кремового цвета, текст 
свободно расположен на страницах. 

точно передать в рисунке стиль лите-
ратурного текста, мироощущение авто-

издание комментарии д. д. Благого «“Ка-
питанская дочка” Пушкина» и примечания.

В конце 1950-х — начале 1960-х гг. 
особой популярностью пользовались кни-
ги, иллюстрированные мастером книж-
ной графики Николаем Васильевичем 
Кузьминым (1890–1987). Способность ху-
дожника к глубокому творческому про-
никновению в дух и характер пушкин-
ских зарисовок позволили ему создать 
перовые рисунки к «Евгению Онегину» 
(1928–1932, изд. 1933), которые были 
удостоены золотой медали Всемирной 
выставки в Париже в 1937 г. Присущее 
художнику мастерство изящного, стили-
зованного рисунка, умение постичь 
стиль эпохи проявились в работе над 
иллюстрированием и оформлением в 
1958–1960 гг. поэмы «Граф Нулин» 
А. С. Пушкина (М.: Гослитиздат, 1959). 
Характерность — отличительная черта 
иллюстраций Н. В. Кузьмина: при пер-
вом взгляде на рисунки к «Графу Нули-
ну» представляются облики легкомыс-
ленного графа, миловидной кокетливой 
Наталии Павловны и её мужа, глупова-
того помещика, увлечённого одной лишь 
охотой. лица, одежды, жесты, обстанов-
ка отличаются глубокой выразительно-
стью, мягким юмором, в них выражены 
сущность и характер персонажей. иллю-
стрирование и оформление небольшой 
поэмы А. С. Пушкина «Граф Нулин» 
подчинено замыслу художника, соглас-
но которому книга должна была напоми-
нать современное А. С. Пушкину изда-
ние: для фона суперобложки Н. В. Кузьмин 
имитировал широко распространённый 
во времена поэта узор форзацной бума-
ги; характеру оформления русской кни-
ги XIX в. соответствует строгий шрифт 
заглавия и чёрная плашка с изящной бе-
лой рамкой. Размещение текста и рисун-
ка на странице также отвечает этому за-
мыслу. Но, создав иллюзию старой кни-
ги, художник вполне современен в самом 
характере графического изображения. 
за оформление библиофильского изда-
ния «Граф Нулин» Н. В. Кузьмину была 
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страничные заставки к частям раскрыва-
ют их содержание. Формат 175х235 мм.

Особенность творчества дементия 
Алексеевича Шмаринова (1907–1999) 

ра — задача для любого художника очень 
важная и сложная. Успешно она решена 
в творчестве Владимира Андреевича Фа-
ворского (1886–1964), который не раз 
обращался к пушкинским произведени-
ям. Одна из лучших его работ — оформ-
ление трагедии «Борис Годунов» (М., 
1956). Гравюры В. А. Фаворского превос-
ходны, они раскрывают глубокий смысл 
текста. В серии из 19 гравюр художник 
создал ряд зрительных образов, необык-
новенно богатых по содержанию. От-
дельная гравюра с изображением поэта 
в момент поэтического вдохновения 
украшает фронтиспис. Необходимо под-
черкнуть и особую роль орнамента в гра-
вюрах В. А. Фаворского. 

Образцом высокого искусства стало 
издание «Маленьких трагедий» А. С. Пуш-
кина (М., 1961) в оформлении и с иллю-
страциями В. А. Фаворского. Владимир 
Андреевич отличался редким умением 
постигать смысл и дух произведений 
и выражать их в совершенной пластиче-
ской форме. Над этой книгой он работал 
несколько лет. трагедии иллюстрирова-
ны гравюрами, украшены заставками, 
виньетками, концовками. 

ленинградское отделение издатель-
ства «Художественная ли-
тература» в 1966 г. выпу-
стило повесть «Пиковая 
дама» А. С. Пушкина, укра-
шенную гравюрами на де-
реве Геннадия дмитрие-
вича Епифанова (1900–
1985). Художник-график 
гравировал эпиграфы, за-
ставки и концовки к по-
вести. Постраничные ил-
люстрации (всего их 
шесть) изображают ключе-
вые сцены сюжета и дей-
ствующих лиц (Герман, ли-
завета ивановна, старая 
графиня). Гравюры, разме-
щённые над эпиграфами, 
занимают вместе с текстом 
середину страницы; полу-
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зыбкие волны, мерцающие в скупом све-
те луны, мачты кораблей, фигура убе-
гающего Евгения — всё это создает 
тревожно-драматическое предчувствие 
грядущих событий, ощущение надвига-
ющейся трагедии. Гравюра на фронти-
списе изображает поэта с пером в руке, 
задумчиво склонившегося над рукопи-
сью; в верхней части — возвышающий-
ся над водной стихией памятник Пе-
тру I — Медный всадник — и поэтиче-
ские строчки:

Была ужасная пора,
Об ней свежо воспоминанье…
Об ней, друзья мои, для вас
Начну свое повествованье.
Печален будет мой рассказ.

Над воплощением образов «Медного 
всадника» художник работал три года. 
Гравюры Ф. д. Константинова — кон-
трастные, драматичные, держат читателя 
в напряжении, передавая описываемые 
события с удивительной достоверно-
стью, и как бы становятся неотъемлемой 
частью пушкинского повествования. 
Нева и городской архитектурный пей-
заж, на их фоне Пушкин, Пётр и Евге-
ний, Коломна, памятник Петру, разгул 
стихии 7 ноября 1824 г. (напомню, что 
в основе сюжета — реальное событие, 
когда Нева вышла из берегов и, «как зверь 
остервенясь, на город кинулась»), изо-
бражены с впечатляющей реалистично-
стью. Полуполосные иллюстрации раз-
мещены в верхней части страницы; кон-
цовки расположены в конце первой 
и второй частей и после вступления 
и примечаний. В литературоведческом 
комментарии «Поэма поэм» поэт и пере-
водчик л. А. Озеров отметил интересный 
композиционный приём, использован-
ный художником: «Гравюры ском по но-
ваны так, что в начале входящие в книгу 
Пушкин и Пётр в конце выходят из кни-
ги и как бы прощаются с читателем»2. 
Художник иллюстрировал не отдельные 

2 Пушкин А. С. Медный всадник. М. : дет. лит., 
1974. С. 54.

заключается в том, что он, редко удов-
летворяясь найденным решением, неод-
нократно на протяжении многих лет 
возвращался к своим работам, вносил 
существенные коррективы, переделывал 
некоторые рисунки, а иногда и весь цикл, 
добиваясь более совершенного выраже-
ния. так было и с иллюстрациями к пуш-
кинским произведениям. Четыре кни-
ги — «Капитанская дочка» (1976), «По-
вести Белкина» (1977), «дубровский» 
(1978), «Пиковая дама» (1978) — вышли 
в Москве в издательстве «детская лите-
ратура» с великолепными иллюстрация-
ми д. А. Шмаринова. К «Пиковой даме» 
он иллюстрировал все эпиграфы, шесть 
основных сцен, выполнил фронтиспис, 
заставку, общую концовку, сделал рису-
нок к «заключению» повести, к которо-
му художники обращались редко. за ил-
люстрации к этим четырём произведе-
ниям (вместе с рисунками к «Войне 
и миру» л. Н. толстого) художнику была 
присуждена ленинская премия (1980).

Пушкиниана Фёдора денисовича 
Константинова (1910–1997) — плод твор-
ческих усилий многих лет и состоит 
из ряда замечательных иллюстраций 
к «Кавказскому пленнику» (М., 1946), 
«Евгению Онегину» (М., 1949), «Медно-
му всаднику» (М., 1975) и к отдельным 
стихам поэта. Художник внимательно 
читал и изучал тексты, жизнь и творче-
ство поэта. В 1970-х гг. Ф. д. Константи-
нов создал обширный пушкинский цикл 
ксилографий к «Маленьким трагедиям», 
«Полтаве», «Капитанской дочке», «Мед-
ному всаднику». Петербургская повесть 
(так обозначил Пушкин свою поэму 
«Медный всадник») с иллюстрациями 
Ф. д. Константинова вышла в 1975 г. 
в Москве, в издательстве «детская лите-
ратура» (формат 229х285 мм) в переплёте 
цвета глубокой морской волны с чёрной 
гравюрой посередине передней крышки, 
в суперобложке, воспроизводящей ту же 
гравюру, только в увеличенном размере: 
фигура Медного всадника на фоне Пе-
тербурга в ночь страшного наводнения: 
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ская литература» (М., 1964) в большом 
формате (230х290 мм) с рисунками ху-
дожников Палеха Б. Н. Парилова и 
В. д. дудорова. Это одно из красивей-
ших изданий поэмы. Книга заключена 
в переплёт белого цвета, переднюю крыш-
ку которого украшает орнаментирован-
ная виньетка, тиснённая красно-золотым 
узорным растительным орнаментом. Фор-
зацы насыщенного синего цвета украшены 
роскошными орнаментальными компо-
зициями в древнерусском декоративном 
стиле. Оригинальные, разноцветные, яркие 
заставки, буквицы, концовки оформле-
ны с присущей палехской творческой 
традиции декоративностью: цветочные 
композиции заставок украшают диковин-
ные птицы, воины на конях, сошедшиеся 
в поединке, гусляры, ведущие рассказ о «де-
лах давно минувших дней, преданьях ста-
рины глубокой». Красивые постранич-
ные иллюстрации представляют художе-
ственную летопись поэмы основными 
сюжетными сценами. титульный лист 
украшен многоцветной орнаментальной 
рамкой; на фронтисписе — Руслан 
и людмила на фоне возвышающегося ста-
ринного города с крепостной стеной и бе-
локаменными соборами. текст набран 
красивым шрифтом на листах с широки-
ми полями, напечатан на плотной бумаге 
высокого качества. Созданные художни-
ками иллюстрации — многоцветные, насы-
щенные — передают высокое мастерство 
художников палехской школы. Книж-
ный ансамбль производит неизгладимое 
впечатление, воссоздаёт образные, впе-
чатляющие картины пушкинского тво-
рения.

Поражает разнообразие художест-
венно-графических решений художни-
ков, иллюстрировавших поэму «Руслан 
и людмила».

Палехские художники Борис и Кале-
рия Кукулиевы иллюстрировали её 
в 1986 г. для московского издательства 
«Художественная литература». Это ве-
ликолепная книга альбомного формата 
(250х345 мм) в переплёте насыщенного 

строки или строфы, а создал ключевые 
образы произведения, позволяющие уви-
деть и понять смысл и содержание пуш-
кинского творения. Книга напечатана 
на мелованной бумаге с широкими поля-
ми красивым, изящным шрифтом. изда-
ние оставляет впечатление гармоничного, 
высокохудожественного образца оформи-
тельского искусства и полиграфического 
исполнения.

В 1977 г. в московском издательстве 
«детская литература» вышли «Малень-
кие трагедии» с константиновскими гра-
вюрами на дереве. На заглавных листах 
каждой из четырёх трагедий размещены 
сюжетные иллюстрации, обозначено 
название трагедии (напечатано тёмно-
красным цветом) и помещён эпиграф 
к ней. Всего в книге 50 гравюрных эле-
ментов. Формат 220х280 мм, переплёт 
оливкового цвета, на корешке выполне-
но тиснение имени автора и названия 
произведения; на передней крышке — 
силуэт автопортрета А. С. Пушкина, его 
имя и название книги, заключённые 
в венок из лавровых листьев. На фронти-
списе — гравюра с изображением стре-
мительно шагающего поэта в момент 
творческого озарения. Гравюры разме-
щены также на отдельных страницах 
и в конце каждой сцены.

В 1970-е гг. издательство «Художест-
венная литература» привлекало к оформ-
лению художников, которые иллюстри-
ровали литературные произведения, точ-
но следуя за текстом, или создавали 
изображения-метафоры, дающие парал-
лельный зрительный ряд. лучшие образ-
цы графических библиотек талантливых 
художников вошли в историю литера-
туры. К таким изданиям относится по-
дарочный бокс-сет из четырёх книг 
А. С. Пушкина с гравюрами А. и. Крав-
ченко (1889–1940): «Египетские ночи», 
«Медный всадник», «Маленькие траге-
дии», «Пиковая дама».

Среди иллюстрированных изданий 
поэмы «Руслан и людмила» выделим 
книгу, выпущенную издательством «дет-
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бражения главных героев расположены 
фрагментарно, имитируя обрывки руко-
писей. Художник дал иллюстрации ос-
новных сюжетных коллизий.

Сказки А. С. Пушкина всегда вызы-
вали большой интерес художников-ил-
люстраторов. Владимиру Михайловичу 
Конашевичу (1888–1963) принадлежит 
яркая страница в художественной интер-
претации пушкинских сказок. Не одно 
поколение входило в сказочный мир 
поэта с книгами, иллюстрированными 
этим художником. Ему удалось найти 
оригинальные средства художествен-
ного комментирования волшебного 
царства, сотворённого фантазией вели-
кого поэта. Рисунки В. М. Конашевича 
украшают книгу А. С. Пушкина «Сказ-
ки» издательства «детская литература» 
(М., 1971). Созданный художником ил-
люстрированный рассказ ярок, красочен 
и многолик. Некоторые рисунки даны 
на разворотах и страницах с текстом, ко-
торый помещён как бы в живописной 
раме. Каждая строфа украшена орнамен-
тированной буквицей красного цвета; 
рисованные заставки и концовки со ска-
зочными птицами, цветочно-листвен-
ными композициями также сопрово-
ждают тексты; декоративные компози-
ции — разноцветные, праздничные. 
В книжный ансамбль органично вхо-
дят живописные шмуцтитуты, переплёт 
тёмно-синего цвета с тиснёнными по-
золотой именем автора и названием, та-
ким же корешком; титульный лист укра-
шен орнаментальной рамкой и декора-
тивным элементом. завершает издание 
статья К. Г. Паустовского, в которой 
писатель восхищённо пишет о рисун-
ках художника: «…перечитывая сказки 
Пушкина и рассматривая великолеп-
ные рисунки к ним художника В. Кона-
шевича, я подумал: “как бы обрадовал-
ся Пушкин, если бы увидел эти ри-
сунки. Он, наверное, рассмеялся бы, 
рассматривая деревянные сказочные 
города, затейливые хоромы, дуракова-
тых царей, румяных красавиц и выжиг-

бордового цвета с позолоченной орна-
ментальной рамкой. яркие буквицы 
малинового цвета венчают каждую 
строфу, искусно встроены в текст поряд-
ковые номера песен, светло-бордовые 
форзацы украшены узорными виньетка-
ми. На фронтисписе — красочный пор-
трет поэта. На богатейшем развороте 
«Посвящения» художники изобразили 
лукоморье, чудесные постраничные 
иллюстрации к отдельным сценам — ла-
ковые миниатюры на чёрном фоне — 
выполнены в технике палехской живо-
писи. В этом издании органично соеди-
нились традиции палехской школы и 
мастерство художников, которые, со-
храняя верность традициям, разви-
ли и усовершенствовали их в иллюст-
рациях. 

Цветные иллюстрации Е. Ф. Капу-
стина сопровождают повесть «дубров-
ский» (М. : Совет. Россия, 1989). текст 
заключён в постраничные рамки; изо-
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страницах, переходят на следующую 
страницу под текст и образуют целост-
ное живописное пространство. Цветные 
иллюстрации выполнены в единой цве-
товой гамме, все детали тщательно про-
рисованы и передают психологизм геро-
ев, пейзажные сцены создают чудесную 
атмосферу пушкинской сказки. Худож-
ница внесла в изображения восточную 
экзотику, как и во все элементы оформ-
ления книги. искусно декорирован пе-
реплёт цвета морской волны; особенно 
замечательна передняя крышка, на ко-
торой в изящной витиеватой декоратив-
ной рамке представлены имя автора, на-
звание и сюжетная сцена с царём дадо-
ном и Шамаханской царицей; цветные 
форзацы органично дополняют книж-
ный ансамбль. изданная в небольшом 
формате (185х245 мм), на бумаге хоро-
шего качества, книга привлекает вни-
мание богатством иллюстративного 
оформления.

Синтез традиций и художественных 
поисков в иллюстрированных издани-
ях второй половины ХХ в., посвящён-
ных творчеству великого русского поэ-
та, можно рассматривать как важный 
этап в развитии изобразительной пуш-
кинианы.

старух”»3. Писатель считал, что  «место 
действия пушкинских сказок — древняя 
Русь — избяная, рубленная из столетних 
кряжей или сложенная из белого из-
вестнякового камня. Причудливая Русь, 
обнесенная частоколами, поблескива-
ющая золотистой дранкой кровель и 
маковок»4. 

В самобытной художественной мане-
ре художник-график Е. ю. Шурлапова 
оформила книгу «Сказка о золотом пе-
тушке», выпущенную издательством им. 
Сабашниковых (М., 1997) к 200-летию 
со дня рождения поэта. Последняя сказ-
ка А. С. Пушкина в художественной 
трактовке Е. ю. Шурлаповой привле-
кает внимание роскошными, пышно де-
корированными буквицами-инициала-
ми на титульном листе и первой страни-
це, открывающей повествование. текст 
заключён в богато орнаментированные 
рамки. На фронтисписе — портрет 
А. С. Пушкина. Постраничные иници-
альные картинки красивы и вырази-
тельны. тонко выписанные сюжетные 
сцены, расположенные на отдельных 

3 Паустовский К. Г. Сказки Пушкина // Пуш-
кин А. С. Сказки. М. : дет. лит., 1971. С. 131.

4 там же. С. 132.
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стРаницы истоРии

В конце XIX — начале 
XX в. в Царевокок-
шайске (так имено-

вался город Йошкар-Ола 
в дореволюционной Рос-
сии) сформировалась до-
статочно влиятельная и об-
разованная интеллигенция. 
Редактор журнала «Нива» 
А. луговой вспоминал: «У мо-
его гувернера была привезе-
на с собой порядочная биб-
лиотека из книг латинских, греческих, 
еврейских, арабских, немецких и фран-
цузских классиков. Он научил меня лю-
бить книгу. В библиотеке отца (купца 
Алексея яковлевича тихонова) я пере-
читал массу всяких книг: Шекспира, 
всех русских классиков, начиная с импе-
ратрицы Екатерины, Фонвизина и кон-
чая тем, что знал наизусть большую часть 
“Горе от ума”, почти все монологи Гам-

лета, добрую треть стихов 
Пушкина. Мой отец, учив-
шийся только в уездном учи-
лище, впоследствии с целью 
самообразования читал очень 
много и всё, что было наи-
более интересного, нового 
в литературе, выписывалось 
им, читалось и обсуждалось 
в товарищеских беседах с 
представителями местной ин-
теллигенции»1.

По данным Центрального статисти-
ческого комитета Российской империи, 
в Царевококшайске в 1903 г. проживало 
2554 человека, из которых 98,5% состав-
ляли русские. По социально-экономи-
ческому уровню развития Царевокок-
шайск не отличался от других уездных 
и малых городов Российской империи, 

1 Стариков С. В. Царевококшайский альбом: 
эпоха, город и горожане на старинных открытках 
и фотографиях. Йошкар-Ола, 2008. С. 222.
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изучение книжных собраний даёт 
представление о круге чтения интелли-
генции, духовных запросах общества, 
о культурной среде эпохи. В фондах На-
циональной библиотеки находятся из-
дания из частных собраний и личных 
библиотек видных деятелей Царевокок-
шайска того периода — А. Г. Корепо-
ва, А. Г. Чиркина, В. П. Барановского, 
и. В. Репьёва.

алексей  григорьевич  Корепов (1864–
1920) принадлежал к известной в Ца-
ревококшайске купеческой фамилии. 
На улице Вознесенской и сейчас стоит 
его двухэтажный каменный дом, на пер-
вом этаже которого в конце XIX — нача-
ле XX в. находился магазин. Многие 
из рода Кореповых занимали ответ-
ственные посты в уездных организациях. 
В 1907 г. в Царевококшайске был орга-
низован торговый дом «Братья Корепо-
вы», в 1915 г. Алексей Григорьевич вошёл 
в уездную земскую управу, где решал во-
просы, связанные с квартирными го-
родскими налогами. В Национальной 
биб лиотеке находятся книга «Повести 
и рассказы» (1891) русского писателя 

а по грамотности населения заметно вы-
делялся. известные деятели культуры, 
например, учёный-лингвист В. А. Бого-
родицкий (1857–1941) и поэт А. Е. Ко-
томкин (Савинский) (1885–1964), гор-
дились тем, что Царев город на Кокшаге 
стал для них первым университетом рус-
ской словесности. В городе находились 
уездные и городские органы местного 
управления, полиция, судебные учреж-
дения, практически каждое заведение 
имело подсобные книжные фонды, о чём 
свидетельствуют штемпели на книгах 
и периодических изданиях в фондах На-
циональной библиотеки им. С. Г. Чавай-
на Республики Марий Эл. Работали две 
общественные читальни: при городском 
управлении и при чайной столовой Ко-
митета попечительства о народной трез-
вости (Общество трезвости). Первая 
имела 35 абонентов-подписчиков, кото-
рые жертвовали деньги на подписку, 
и 300 посещений в год; вторая получа-
ла издания бесплатно и имела 3012 по-
сетителей2. Кроме того, на ежегодных 
ярмарках открывались книжные лав-
ки. имелись и частные книжные со-
брания.

В царевококшайских учебных заве-
дениях, считавшихся лучшими в Ка-
занской губернии, также были свои би-
блиотеки, состоявшие, как правило, 
из трёх отделений: фундаментального, 
ученического и учебных пособий. Фун-
даментальный фонд предназначался 
для учителей и жителей города. В на-
чальных учебных заведениях блестяще 
преподавались родная речь, русский 
язык и литература, о чём свидетель-
ствуют отчёты инспекторов Казанского 
учебного округа, а выпускники отделе-
ния русской словесности Казанского 
университета считали за честь поехать 
в Царевококшайск на преподаватель-
скую работу. 

2 Йошкар-Оле — 420 лет (1584–2004) : докумен-
ты и материалы по истории города. Йошкар-Ола, 
2004. С. 118.
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юрист, буржуазно-либеральный дея-
тель владимир Петрович Барановский ро-
дился в 1872 г. в Царевококшайске в се-
мье офицера и учительницы. После 
окончания юридического факультета 
Казанского университета в Царевокок-
шайске занимал должности присяжного 
поверенного, члена уездной земской 
управы и Казанского окружного суда. 
Придерживался либеральных взглядов, 
был близок к кадетам. В 1905–1907 гг. 
выступал адвокатом на политических 
процессах по обвинению учителей и кре-
стьян в антиправительственных высту-
плениях в Козьмодемьянском и Царево-
кокшайском уездах, добивался прекраще-
ния процессов или заметного смягчения 
наказания. В 1917 г. В. П. Барановский — 
комиссар Временного правительства 
в Царевококшайском уезде, председа-
тель уездного комитета общественной 
безопасности. После октябрьского пере-
ворота сложил с себя полномочия, пере-
дав власть уездному совету, и вернулся к 
основной профессии: вёл юридическую 
работу по линии комитета по лесам Со-
ветской Республики. Активно участво-

и. Н. Потапенко (1856–1929) и журнал 
«Вестник иностранной литературы» 
за 1901 г. из личной библиотеки А. Г. Ко-
репова. издания имеют индивидуаль-
ный переплёт, на корешке выбиты ини-
циалы «А. Г. К.».

Об александре  григорьевиче  чиркине 
известно немного: в 1915–1916 гг. входил 
в уездную земскую управу, контролиро-
вал вопросы, связанные с воинской по-
винностью, квартирным городским на-
логом3. В Национальной библиотеке 
хранятся три книги из его личного со-
брания — прижизненное издание «Ев-
гения Онегина» (1837) А. С. Пушкина, 
«Басни» (1895) и. А. Крылова, третий 
том «Полного собрания сочинений» 
(1898) и. С. тургенева. У А. Г. Чиркина 
было два экслибриса: оба штемпельные, 
но отличаются исполнением. Первый 
выполнен в форме круга, в центре коро-
на с пятью зубцами, далее инициалы 
и фамилия владельца; второй — калли-
графическая надпись.

3 Адрес-календарь и справочная книжка Казан-
ской губернии на 1916 год. Казань, 1916. С. 474. 
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Раздел естественных наук включал 
следующие издания: часть первая второ-
го тома «Собрания сочинений» (1909) 
Ч. дарвина; «Живописная астрономия» 
(1900), «Небесные светила» (1901) и 
«люмен, или Разговор о бессмертии 
души» К. Фламмариона, «Естественная 
история миротворения» в двух томах 
(1908) Э. Геккеля, «Сила и материя» 
(1907) л. Бюхнера, а также два выпуска 
сборника «Вселенная и человечество: 
(Чудеса природы и человеческого ума. 
Популярное природоведение)» (1904). 

история представлена «историей 
французской революции» (1914) А. Рам-
бо, «Новейшей историей с 1815 года» 
(1905) и «историей России в XIX–XX 
столетии» Ш. Сеньобоса.

Книги по философии из библиотеки 
и. В. Репьёва: «Антропология» (1900) 
и. Канта, «Платон» (1909) и «история 
древней философии» В. Виндельбанда, 
«Человеческое понятие о мире» (1901) 
Р. Авенариуса, пятый том «Собрания со-
чинений» (1912) В. С. Соловьёва и «Со-
циальная логика» (1901) Г. тарда.

вал в «контрреволюционном переворо-
те» в Царевококшайске 13–14 августа 
1918 г., после чего служил в Чехословац-
ком корпусе, в гражданских учреждени-
ях правительства А. С. Колчака. С 1921 г. 
работал адвокатом и юрисконсультом 
в Краснококшайске. В 1931 г. выслан 
в Архангельск, а в августе 1938 г. репрес-
сирован, осуждён на пять лет. дальней-
шая его судьба неизвестна. В 1992 г. реа-
билитирован4. В фондах нашей биб-
лиотеки хранится книга из книжного 
собрания В. П. Барановского — второй 
том «Сочинений» (1890) русского лите-
ратурного критика и историка литерату-
ры А. М. Скабического (1838–1910). 
Внутри книги имеется книжный знак: 
прямоугольная печать с надписью «Вла-
димир Петрович Барановский». На по-
лях издания карандашом отмечена аб-
бревиатура «В. П. Б.». Есть пометы, при-
мечания В. П. Барановского.

иван  васильевич  репьёв (1873–
1922) — земский врач Царевококшай-
ского уезда. В 1903 г. окончил медицин-
ский факультет Казанского университе-
та, с 1904 по 1913 г. заведовал земской 
больницей. В годы Первой мировой вой-
ны — старший врач военно-медицин-
ского поезда, после войны вошёл в со-
став уездного совета депутатов.

В библиотеке и. В. Репьёва находятся 
книги и журналы, выпущенные в России 
в 1865–1915 гг. издания имеют три вари-
анта книжных знаков и. В. Репьёва: пер-
вый, вензелевый — переплетение на-
чальных букв имени и фамилии владель-
ца — «В. Р.»; два других — штемпельные, 
с монограммами букв «В. Р.» и «и. Р.».

Библиотека и. В. Репьёва разножан-
ровая. Книга рассматривалась им не 
только как средство приятного время-
препровождения, но и была жизненным 
наставником, помогающим в духовном, 
нравственном, профессиональном росте. 

4 Сануков К. Н. Царевококшайск в августе 1918 
года: взгляд с «другой стороны» // Марий Эл: вче-
ра, сегодня, завтра. 1994. № 2. С. 100.
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нала «Научное обозрение» 1897–1902 гг., 
издававшегося в Санкт-Петербурге 

Как видим, иван Васильевич Репьёв — 
человек широкого кругозора. Помимо ме-
дицины и естествознания, его глубоко ин-
тересовали экономика, юриспруденция, 
история, философия, политика, педагоги-
ка, литературоведение, художест венная 
литература, театр, экономические условия 
быта инородцев туруханского края, карти-
на космоса в эпоху от Коперника до Нью-
тона, быт древних скандинавов, Смутное 
время, реформа календаря в России, мало-
летние и несовершеннолетние в тюрьмах 
и т. д. О внимательном и заинтересован-
ном чтении говорят пометы в книгах: ком-
ментарии, подчёркивания, уточнения, ис-
правления, дополнения. Встречаются ком-
ментарии на немецком языке, латыни.

изучение состава личных книжных 
коллекций, хранящихся в Националь-
ной библиотеке им. С. Г. Чавайна Респу-
блики Марий Эл, свидетельствует о вы-
соком культурном уровне интеллиген-
ции российской провинции начала ХХ в.

также имеются издания, связанные с  
юриспруденцией и общественной дея-
тельностью: «Собрание речей депутатов 
Государственной думы I и II созыва» 
(1908), «законодательство о печати» 
(1903) К. К. Арсеньева, «Власть и право. 
Философия объективного права» (1897) 
В. Ф. залесского.

из профессиональных, медицинских, 
книг в личной библиотеке и. В. Репьёва 
обнаруживаются «Руководство к глазным 
болезням» (1911) т. Ахенвельда, первый 
том «Сочинений» (1910) Н. и. Пирогова 
и его же «Начало общей военно-полевой 
хирургии...» (1866).

значительное место занимает худо-
жественная литература: собрания сочи-
нений В. Г. Белинского (1901), М. М. Ми-
хайлова (1915), В. А. тихонова (1915), 
л. Берне (1896), «избранные страницы» 
(1914) Вольтера, «Эмиль, или О воспита-
нии» (1913) и «О влиянии наук на нравы» 
(1908) Ж. Ж. Руссо. В фондах библиотеки 
находятся 27 сброшюрованных томов 
ежемесячного научно-философского жур-

Библиографические 
указатели, справочники

Шацк: 460 лет в истории 
россии : указ. лит. / Упр. 
культуры Администрации му-
ницип. образования — Шац. 
муницип. р-н, Межпоселен. 
б-ка муницип. образования, 
Шац. муницип. р-н Ряз. обл.; 
Шац. краевед. о-во; [сост.: 
Г. и. Елисеева и др.]. — 
Шацк : Шац. тип., 2006. 

Вып. 3 : [2008–2013 гг.]. — 
2014. — 223 с. — загл. вып. 2: 
Шацк: 455 лет в истории 
России. — 200 экз.

Каталоги
Славяно-русские  рукопис-

ные книги XIV–XVI веков в хра-
нилищах тверской земли : ка-

талог / Гос. арх. твер. обл. 
[и др.; л. А. Беспалова и др.] ; 
под ред. и. В. Поздеевой. — 
тверь : Книж. клуб, 2012. — 
223 с. : ил. — В надзаг. также: 
твер. гос. объед. музей, твер. 
обл. картин. галерея, Науч. б-ка 
твер. гос. ун-та, Археогр. лаб. 
ист. фак. Моск. гос. ун-та им. 
М. В. ломоносова. — Указ.: 
с. 181–222. — 1000 экз.

Сборники статей, 
материалов

искусство дружбы: музы-
ка, изобразительное искус-
ство, фольклор и литература 
Бурятии : сб. библиогр. и ме-
тод. материалов на тему ме-
жэтн. толерантности / Ад-
министрация Главы Респ. 

Вышли в свет
Бурятия и Правительства 
Респ. Бурятия, Ком. по меж-
нац. отношениям и разви-
тию гражд. инициатив; [сост. 
Буруева Э. В. и др.] ; отв. ред. 
и авт. проекта Э. В. Буруе-
ва. — Улан-Удэ : изд-во Бу-
рят. гос. ун-та, 2013. — 183 с. 
: портр. + 1 электрон. опт. 
диск. — (Учимся толерант-
ности ; вып. 9). — 300 экз.

Монографии
реклама  в  системе  культу-

ры:  философский  анализ / 
[л. М. дмитриева, Н. А. Анаш-
кина, ю. С. Вегенер]. — М. : 
Магистр, 2012. — 231 с. : ил. — 
Авт. указаны на обороте тит. 
л. — Библиогр. в примеч.: 
с. 217–231. — 300 экз.
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Новая книга издательства «Минув-
шее» посвящена преимущественно 
сельской дворянской усадьбе — яв-

лению, истинный смысл и значение кото-
рого начинает проявляться во всей полно-
те лишь в последние десятилетия.

Книжная новинка представляет собой 
аккуратный и с большим вкусом оформ-
ленный томик в твёрдом переплёте (худож-
ник К. А. зубченко), в котором собраны 
и тщательно прокомментированы тексты, 
принадлежащие перу генеалога, библио-
графа, краеведа и библиофила ильи Ми-
хайловича Картавцова (1895–1971).

издание открывается очерком жизни 
и творчества и. М. Картавцова, напи-
санным Г. д. злочевским. Биографию своего 
героя Гарольду давидо вичу в буквальном 
смысле пришлось собирать по крупицам. 
и с этой задачей неутомимый и целеу-
стремленный автор справился, как всегда, 
блестяще. В результате перед нами деталь-
но выписанный портрет одного из вид-
ных участников краеведческого движения 
1920-х гг., человека, стоявшего у истоков 
отечественной биб лиографической науки 
и усадьбоведения. 

Если предваряющий книгу биографи-
ческий очерк Г. д. злочевского «Надо при-
учать людей к познанию прошлого» — «ум» 
книги, то её «душа» — публикуемые воспо-
минания и. М. Картавцова о родовой 
усадьбе Выковка бывшей тульской губер-
нии.

Очерк «Наши поездки на лето в Выков-
ку» — это захватывающее, покоряющее до-
стоверностью многих деталей описание 

переезда семьи Картавцовых от городка 
Ефремова тульской губернии сначала до 
станции Волово Сызрано-Вяземской же-
лезной дороги, а затем до станции Арсе-
ньево, располагавшейся на Рязано-Ураль-
ской магистрали. Весь путь превышал две 
сотни вёрст, так что, покинув Ефремов 
рано утром, до Выковки добирались только 
к вечеру. Ещё раз убеждаешься, что тема 
дороги в истории отечественной культу-
ры — тема благодарная и поистине неис-
черпаемая.

«летний день в Выковке» — очерк, ко-
торый сначала хочется прочитать «на од-
ном дыхании», а потом перечитывать, мед-
ленно, не спеша, раз за разом, будто вку-
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на чуждую им русскую почву капризом 
пресыщенного владельца, стремившегося 
и на родине иметь подражание любезной 
его сердцу “загранице”. Не чувствовалось 
в нем ни “широкого плана”, ни “руки” ка-
кого-либо “мастера”, что так пленяет обыч-
но наших “исследователей” из горожан, изу-
чающих усадебное прошлое...» (с. 154–155).

В этих строках нетрудно усмотреть не-
гласную полемику с корифеями Общества 
изучения русской усадьбы (ОиРУ) — 
В. В. згурой и А. Н. Гречем.

Налицо стремление и. М. Картавцова 
видеть великое даже в малом, а не только 
любоваться мелочами великого. Это дру-
гой взгляд на явление культуры. изучение 
усадьбы, по Картавцову, это не «шедевро-
ведение», а интерес к бьющей ключом по-
вседневной жизни практически любой 
сельской дворянской усадьбы.

Поэтому публикуемые очерки усадеб-
ной жизни — не только «мемуары в чистом 
виде», но и глубокое осмысление феномена 
русской усадебной культуры.

Нельзя не согласиться с тем, что значе-
ние «незаметных и неброских» дворянских 
усадеб для отечественной культуры было 
ничуть не меньше, чем широко известных 
усадебных ансамблей. Потому что каждая 
великая река, прежде чем стать широкой 
и величественной, вбирает в себя сотни 
и тысячи притоков. Одним из таких «при-
токов» великой русской усадебной культу-
ры и была нежно любимая и. М. Картав-
цовым Выковка.

«Почти каждый уголок, — пишет автор 
о своём родовом поместье, — был связан 
с каким-нибудь семейным воспоминани-
ем, что со временем составило как бы жи-
вую летопись нескольких поколений од-
ной семьи, родившихся, живших и старев-
ших под шум вершин все одних и тех же 
лип и кленов.... В Выковском саду все жило 
одной жизнью с хозяевами, все было им 
близко, дорого и понятно. Он был для них 
“свидетель милой старины”, как говорит 
поэт, свидетель старины собственной и 
старины отцов... и потому-то он был для 
всех дорог, и потому одно упоминание 

шая хорошо выдержанное вино. да ведь 
так оно и есть! Мемуары, о которых идёт 
речь, «выдержаны» и сохранены, но не 
в старой дубовой бочке, как того требует 
вино, а в богатом личном архиве историка 
Александра Викторовича Маштафарова, 
как того и заслуживают источники для изу-
чения русской усадебной культуры.

илья Михайлович в своих записках 
воссоздаёт колорит родовой усадьбы начи-
ная с 1890-х гг. Пересказать это трогатель-
ное лирическое и вместе с тем философ-
ское повествование практически невоз-
можно: хорошо известно, что из песни 
нельзя исключить ни одного слова. для тех, 
кто этого очерка не читал, можно пояс-
нить, что здесь рассказывается о повсе-
дневной жизни русской провинциальной 
усадьбы. А эта легендарная ныне повсе-
дневность складывалась из веками отшли-
фованного распорядка дня, из привычных 
для обитателей церемоний утреннего чая, 
завтрака, обсуждения меню грядущего се-
мейного обеда, из беспечных прогулок 
по парку и цветникам, из собирания гри-
бов и ягод, из детских игр «на воле» в ста-
ром парке, из перебирания ягод для варки 
варенья, из устоявшейся во многих поко-
лениях процедуры обеда, из послеобеден-
ной прогулки дам и томного отдыха пожи-
лых мужчин, из чаепития со свежими пен-
ками, собранными при варке варенья, 
из наполненной азартом ловли перепелов, 
из хорового пения обитателей усадьбы 
под рояль и танцев в вечерние часы...

Эссе «Выковский сад» — ещё одна 
грань старого усадебного уклада, любовно 
воссозданная пером и. М. Картавцова. 
«В чем же была прелесть и обаяние Выков-
ского сада?» — спрашивает сам у себя ме-
муарист. и ниже даёт ответ на свой вопрос: 
«Если говорить о нем так, как говорят 
о садах и парках милые “искусствоведы” 
из Общества изучения Русской усадьбы, 
то ничего интересного и примечательного 
в нем не было. Не было в нем подстрижен-
ных и посаженных “по плану” дорожек 
и аллей, не было в нем статуй и фонтанов 
и прочих прихотливых затей, принесенных 
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(1898–1983), а затем в личном архиве 
А. В. Маштафарова.

Усадеб было много. Нет сомнений 
в том, что они были нежно любимы мно-
гими поколениями своих создателей и хо-
зяев. Однако никто, вероятно, не мог пред-
положить, сколь хрупок и недолговечен 
«материальный мир» усадьбы. Никто не 
предполагал, что тысячи усадеб сгорят 
в пламени первой русской революции, ни-
кто не предполагал, что тысячи усадеб бу-
дут безжалостно разграблены и уничтоже-
ны в 1920-е гг.

В лице и. М. Картавцова русская усадь-
ба получила, таким образом, не только од-
ного из первых исследователей, но и одно-
го из последних талантливых мемуаристов.
Можно утверждать, что и. М. Картавцов 
любил усадьбу не только умом, но и сердцем.

Книга воспоминаний написана авто-
ром как вызов суровой эпохе, безжалостно 
уничтожившей всё то, что было ему столь 
дорого и столь любимо. Видя, как исчезают 
с лица русской земли веками украшавшие 
её усадебные ансамбли, и. М. Картавцов 
вступает в ОиРУ, чтобы изучать русскую 
усадебную культуру, составляет библиогра-
фию усадеб, пытается воссоздать в своих 
воспоминаниях ту неповторимую атмос-
феру, которой обладало в своё время каж-
дое дворянское имение.

Судьба и. М. Картавцова сложилась 
драматично. за свою любовь к русской ста-
рине этот человек заплатил тюрьмой, 
ссылкой, потерей семьи, вечной неустро-
енностью своего быта. и приходится толь-
ко удивляться тому, как в условиях бес-
конечных репрессий он смог сохранить и 
доверить бумаге свои впечатления о по-
вседневной жизни одной из помещичьих 
усадеб центральной России. 

Эти воспоминания — своего рода «вну-
тренняя эмиграция» автора из советской 
действительности в навсегда утраченную 
страну детства и юности. Уместно пояс-
нить, что воспоминания были написаны 
в период первой ссылки автора в г. Вельск 
Архангельской области. тут нельзя не 
вспом нить, что другой классический уса-

о нем будило в каждом целый рой воспо-
минаний, отрадных и грустных, и вообще 
разнообразных, как многообразна и сама 
жизнь. Все это вместе взятое придавало 
ему невыразимую прелесть и обаяние, ко-
торое невольно охватывало, едва вы всту-
пали под тень его аллей... или начинали 
бродить по его запущенным дорожкам, 
вдыхая тонкий аромат, разлитый вокруг» 
(с. 155). для многих представителей рода 
Картавцовых это была, как бы мы сказали 
сегодня, малая родина.

Через историю яблоневого сада автор 
талантливо воссоздаёт течение усадебной 
жизни, раскрывает поэзию родного «дво-
рянского гнезда». 

Автору воспоминаний повезло: он 
ещё застал пусть не расцвет, но реальную 
жизнь русской дворянской усадьбы. Он 
жил в ней так, как до него жили несколь-
ко поколений наших соотечественников. 
и в этом и. М. Картавцову можно по-
хорошему позавидовать.

Но ему было суждено не только глубоко 
проникнуться аурой своего горячо люби-
мого семейного гнезда, но, к великому со-
жалению, увидеть, как оно будет разорено 
и разграблено, а часть его обитателей звер-
ски убиты...

любовь к русской усадьбе и. М. Кар-
тавцов сохранил до конца дней, пронеся её 
через долгие годы скитаний в сталинских 
ссылках. Стоит напомнить, что интерес 
к родовому прошлому, ответственность пе-
ред своими предками и потомками, от-
крывшиеся у ильи Михайловича ещё в от-
роческие годы, побудили его с юных лет 
собирать документальные материалы, за-
писывать воспоминания родственников 
и знакомых.

Не всё написанное Картавцовым со-
хранилось, многое утрачено, по-видимому 
навсегда. исчезли целые главы и некоторые 
страницы его трогательного историко-
бытового повествования. Однако поисти-
не бесценно всё то, что чудом уцелело, бу-
дучи бережно сохранённым в недрах лич-
ного архивного собрания сначала сестры 
и. М. Картавцова, ирины Михайловны 
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Эпистолярная часть книги представле-
на письмами и. М. Картавцова к тульско-
му краеведу В. М. Рудневу (вторая полови-
на 1960-х гг.).

Отличительной чертой издания явля-
ется добротный, грамотно составленный 
научно-справочный аппарат — непремен-
ное свойство всех публикаций, подготов-
ленных Г. д. злочевским.

Сказанного выше вполне достаточно, 
чтобы показать привлекательность книж-
ной новинки. Однако Г. д. злочевский 
не был бы собой, если бы не завершил свой 
труд драгоценным библиографическим 
разделом, включающим перечень книг 
и статей и. М. Картавцова в энциклопеди-
ях и сборниках, публикаций в периодиче-
ских изданиях, рецензий, а также материа-
лов о жизни и творчест ве выдающегося 
труженика российского усадьбоведения, 
генеалогии и библиографии.

Будучи удачно проиллюстрирована фо-
тографиями и документами из коллекции 
А. В. Маштафарова, книга ильи Михайло-
вича Картавцова не может не привлечь 
пристального внимания историков, биб-
лиографов, музейных работников, краеве-
дов и широкого круга читателей, интересу-
ющихся историей отечественной культуры.

А. И. Фролов

дебный труд, книга А. Н. Греча «Венок 
усадьбам», тоже создавалась в неволе и тоже 
в Архангельской области, на Соловках. 
Безжалостный российский двадцатый век 
показал, что у любого соотечественника 
можно отнять свободу, здоровье, друзей, 
семью. Новая книга издательства «Минув-
шее» показывает, что есть субстанции, 
которых отнять нельзя. У человека высо-
кой культуры репрессивной машине так 
и не удалось отнять ни воспитания, ни обра-
зования, ни дорогих сердцу впечатлений.

Мемуары — это главные, но не един-
ственные разделы книги. В её общую канву 
органично вписываются скупые, но по-
своему волнующие воспоминания о Кар-
тавцове его сестры ирины Михайловны. 
Уместно подчеркнуть, что её записи впер-
вые появились в печати, как и эссе 
и. М. Картавцова «тютчев и Фет как учи-
теля жизни». Снова можно по-хорошему 
позавидовать автору: немало значит, если 
твоей колыбелью в детстве была русская 
дворянская усадьба, а учителями оказались 
прекрасные поэты!

Внутренний мир автора, круг его лите-
ратурных симпатий раскрывают зарисовки 
о литераторах, с которыми илья Михайло-
вич был лично знаком: о В. А. Гиляров-
ском, М. Ф. достоевском, и. Н. Потапенко, 
А. С. Новикове-Прибое, В. В. Вересаеве.

Записки подвижника гуманитарной науки
УдК [01+908]-051+929Картавцов

© Базарова Э. л., 2014

В небольшой по объёму, но очень со-
держательной книге, подготовлен-
ной Г. д. злочевским и А. В. Машта-

фаровым, «илья Михайлович Картавцов. 
“тут была подлинная русская жизнь...”: 
фрагменты воспоминаний» (М. : Минув-
шее, 2013), с трогательной бережностью 
выявлена и полноценно отражена судьба 
многогранного учёного ильи Михайлови-
ча Картавцова (1895–1971), попавшего 

в советские годы в жернова неоправдан-
ных репрессий.

Гарольд давидович злочевский на про-
тяжении нескольких десятков лет терпе-
ливо и настойчиво искал сведения об 
и. М. Картавцове — заметном деятеле 
Общества изучения русской усадьбы, со-
труднике Книжной палаты в 1920-е гг. Су-
щественную помощь в этом ему оказал 
историк А. В. Маштафаров, который полу-
чил от ирины Михайловны Картавцовой  
материалы личного архива её брата. В ре-
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манитарных сообществах: он являлся чле-
ном Общества изучения русской усадьбы, 
Российского географического общества, 
Русского библиографического общества, 
Русского общества друзей книги.

В биографии и. М. Картавцова произ-
водит впечатление ряд аспектов, характери-
зующих неординарность его личности. Это 
целеустремлённый историк, страстный по-
пуляризатор своих находок (для фундамен-
тального труда «Русский провинциальный 
некрополь» он подготовил около 2200 за-
писей, относящихся к тульской, Курской, 
Орловской, Калужской и другим губерни-
ям); невероятно работоспособный биб-
лиограф, организовавший с 1926 г. регуляр-
ный выпуск «Журнальной летописи» в Госу-
дарственной центральной книжной палате. 
Это смелый краевед, много внимания уде-
лявший непопулярной в те годы усадебной 
культуре и выпустивший в 1927 г. уникаль-
ный труд «Усадьбы Московской губернии: 
опыт библиографического указателя» (М., 
1927), автор статей и рецензий о деятельно-
сти музеев, научных и популярных изданий, 
исследователь генеалогии и некрополей.

Многогранность знаний позволяла 
илье Михайловичу находить применение 
своим способностям в самых разных обсто-
ятельствах. так, в Карагандинской ссылке 
его пунктуальность и систематичность мыш-
ления пригодились для ведения метеороло-
гических наблюдений для нужд этой терри-
тории; в Северном крае  он работал техни-
ком на сооружении Печорской железной 
дороги; обладая экономическими знания-
ми, занимал должность домоуправляюще-
го. Но при этом в каждом регионе, куда 
и. М. Картавцова забрасывала судьба, он 
вёл краеведческие исследования. 

только в 1957 г. были признаны необо-
снованными обвинения, отнявшие у ильи 
Михайловича самые продуктивные годы. 
Вернувшись в Москву, он включился 
в энергичную исследовательскую и по-
пуляризаторскую деятельность, подгото-
вил библиографический свод в книге «Всё 
Подмосковье: географический словарь 
Московской области» (М., 1967), затеял 

зультате содружества двух исследователей 
достоверно восстановлена биография вид-
ного библиографа, библиофила, генеалога 
и краеведа.

Публикацию воспоминаний ильи Ми-
хайловича и его сестры предваряет биогра-
фия и. М. Картавцова — тщательно выве-
ренная историческая справка, опираю-
щаяся на архивные данные, перечень его 
трудов, сведения об участии учёного в дея-
тельности разных учреждений и обществ. 
Краткие, но очень ёмкие по смыслу приме-
чания к биографической справке и другим 
разделам книги расширяют её содержание 
и позволяют явственно ощутить среду, в ко-
торую, словно Одиссей по прихотливой 
воле богов, попадал не только и. М. Кар-
тавцов, но и многие его современники.

интерес к истории собственного дво-
рянского рода, а затем ко всё более широко-
му кругу аспектов отечественной культуры 
возник у ильи Михайловича в отроческие 
годы, и он не изменял своему увлечению 
на протяжении всей жизни. за активную ра-
боту в тульской губернской учёной архив-
ной комиссии ещё в дореволюционные 
годы и. М. Картавцов был награждён 
бронзовой медалью, учреждённой в память 
300-летия царствования дома Романовых.

Вызывает восхищение и уважение исто-
вый поиск автором информации о людях 
и событиях отечественной истории, стрем-
ление сделать эту информацию доступной 
современникам и будущим поколениям. 
Весьма значимым представляется выявлен-
ный список работ и. М. Картавцова, кото-
рый наглядно демонстрирует спектр его де-
ятельности в гуманитарной сфере. Благо-
роден жест публикаторов, разместивших 
в данном издании несколько эссе ильи 
Михайловича, которые позволяют читате-
лю побыть собеседником этого замечатель-
ного исследователя, способного увидеть 
ценное ядро в самых разных персонажах 
и ситуациях. их круг свидетельствует об ак-
тивной включённости и. М. Картавцова 
в культурную среду своего времени. Эруди-
ция и деятельная натура способствовали 
признанию его в специализированных гу-
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позволяют увидеть драгоценные крупицы 
повседневной жизни, которые способны 
дополнить мозаику наших реконструкций 
прошлого бесценными эпизодами.

Жаль, что многие творческие замыс-
лы и. М. Картавцова не осуществились. 
Но в то же время нельзя не восхищаться 
его внутренней стойкостью, верностью 
своему призванию и пониманием лич-
ной ответственности перед отечествен-
ной культурой вопреки внешним обстоя-
тельствам.

Книга, на основе достоверных фак-
тов раскрывающая ценность личности 
и. М. Картавцова, служит памятником бес-
корыстному подвижнику гуманитарной 
науки.

Э. Л. Базарова

составление биобиблиографического сло-
варя деятелей книги СССР, которому, как 
и материалам для «Русского провинциально-
го некрополя», не суждено было увидеть свет.

илья Михайлович обладал несомнен-
ным литературным даром. Его воспомина-
ния написаны живо и увлекательно, со-
держат большое количество любопытных 
подробностей. Публикуемые фрагменты 
переписки расширяют представление о ди-
апазоне его интересов как историка, би-
блиографа, популяризатора науки и заня-
тых в этой области учёных.

Масштаб личности ильи Михайловича 
ясно осознавала его сестра, хранившая ар-
хив брата и оставившая тёплые воспоми-
нания о нём.

Воспоминания обоих представителей 
семьи Картавцовых создают портрет эпохи, 

Судьба «маленького человека»  
на фоне большой истории

УдК 908(470.312)-051+929Картавцов

© тихоненкова т. В., 2014

Втульской областной универсальной 
научной библиотеке 30 января 2014 
г. состоялась презентация книги: 

илья Михайлович Картавцов. «тут была 
подлинная русская жизнь…» : фрагменты 
воспоминаний. М. : Минувшее, 2013.

Во встрече с читателями участвовали 
один из авторов этого издания Г. д. злочев-
ский и генеральный директор издательства 
«Минувшее» В. В. Савицкий, с которым 
библиотека подготовила ряд издательских 
проектов (последний из них — сборник 
материалов конференции «Отечественная 
война 1812 года и тульский край»). Гости 
с интересом познакомились с библиоте-
кой, посетили библиотечный музей книж-
ной культуры тульского края.

Среди собравшихся были сотрудники 
тульских библиотек, музеев, архива, крае-
веды. Основному мероприятию предше-

ствовало знакомство с экспозицией работ 
и. М. Картавцова из фонда библиотеки, 
опубликованных в разные годы.

Сотрудники отдела краеведения, воз-
главляемого М. В. Шуманской, сообщили, 
что выставка во многом формировалась 
на основе списка литературы, помещённо-
го в книге и. М. Картавцова, и отметили 
кропотливую работу, которую провёл 
Г. д. злочевский для установления автор-
ства статей.

Встреча прошла в тёплой атмосфере. 
Среди присутствующих были туляки, зна-
комые с творчеством и. М. Картавцова 
и сохранившие о нём добрую память: му-
зейный работник Вячеслав иванович Боть, 
архивисты Наталья ивановна Руднева, Ар-
кадий Аркадьевич Петухов.

Г. д. злочевский рассказал, что книга 
написана им совместно с Александром 
Викторовичем Маштафаровым, который 
хранит архив и. М. Картавцова. Не пере-
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Т. В. Тихоненкова

тельствует раздел книги «…Считаю себя ту-
ляком, а тульский край — родиной». В него 
вошла переписка и. М. Картавцова с туль-
ским краеведом, архивистом Винорием 
Матвеевичем Рудневым (1932–1993). из 26 
сохранившихся писем в книге опубликова-
но 13. Присутствовавшая на встрече вдова 
В. М. Руднева Наталья ивановна рассказа-
ла о том, как за годы непродолжительного 
знакомства на расстоянии сложились дру-
жеские отношения двух краеведов, а также 
сообщила, что часть материалов, собран-
ных и. М. Картавцовым, ныне хранится 
в ГКУ «Государственный архив тульской 
области».

Презентация книги помогла собрав-
шимся увидеть историческую эпоху через 
судьбу отдельного «маленького человека». 
Но он не был «маленьким». илья Михай-
лович Картавцов сохранил себя как лич-

сказывая содержание книги в деталях, он 
так увлекательно донёс до слушателей пе-
рипетии судьбы своего героя, что присут-
ствующие интересовались новыми под-
робностями жизни и творчества ильи Ми-
хайловича.

для многих стал открытием факт ак-
тивного участия и. М. Картавцова в мно-
готомном издании «дворянское сословие 
тульской губернии» (М., 1908–1915). илья 
Михайлович подготовил генеалогическое 
исследование рода Картавцовых, вошед-
шее в «дворянское сословие» и опублико-
ванное отдельным оттиском в количестве 
всего 26 экземпляров, но в качестве авто-
ра ошибочно указан известный генеалог, 
историк тульского дворянства В. и. Чер-
нопятов.

О непреходящем интересе ильи Ми-
хайловича к истории тульского края свиде-

М. в. Шуманская знакомит г. Д. Злочевского (слева) и в. в. Савицкого  
с выставкой работ и. М. Картавцова
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В заключение Г. д. злочевский подпи-
сал книги в дар читателям тульской об-
ластной универсальной научной библиоте-
ки и центральной библиотеки Одоевского 
района тульской области.

Т. В. Тихоненкова

ность, несмотря на репрессии, трагиче-
скую судьбу, принудительный труд и раз-
рушение в обществе духовных ценностей. 
Встреча вызвала желание узнать об 
и. М. Картавцове новые сведения, особен-
но о связи семьи Картавцовых с тульским 
краем.

участники презентации в тульской областной универсальной научной библиотеке 

Монографии
Смеюха  в. в. Вопросы 

медиалогии : монография / 
В. В. Смеюха ; под науч. ред. 
Н. и. Бусленко ; Росжелдор, 
Рост. гос. ун-т путей сообщ. — 
Ростов н/д : РГУПС, 2013. — 
323 с. : диагр. — Библиогр.: 
с. 319–323. — 500 экз.

учебники, учебные 
и методические пособия

Балкова  и. в. история 
библиотечного дела / и. В. Бал-

кова. — М. : Пашков дом, 
2013. — 415 с. — Указ. имен: 
с. 407–415. — 500 экз.

Буслаева  М. а.  Профи-
центр в библиотеке: акаде-
мия на рабочем месте : ру-
ководство по созданию 
профессиональной школы 
повышения квалификации, 
проведению мастер-клас-
сов, тренингов / М. А. Бус-
лаева, т. А. Круглик. — М. : ли-
берея-Бибинформ, 2013. — 
111 с. : диагр. — (Биб лио-

Вышли в свет
текарь и время. XXI век ; 
№ 148). — 1000 экз.

гузнер  С. С. Адаптация 
библиотек: подходы, ме-
тоды, модели, практика : 
науч.-метод. пособие / 
С. С. Гузнер, л. А. Кожевни-
кова, О. В. Макеева. — М. : 
либерея-Бибинформ, 2013. — 
153 с. : диагр. — (Библиоте-
карь и время. XXI век ; 
№ 145). — Библиогр.: с. 91–
99. — 1000 экз.
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«Семейным сходством будь же горд…» 

Н. Н. Богданов

УдК 018:929достоевский-055.5/.7
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оБЗоРы и РеценЗии

интерес к родственникам гениаль-
ной личности всегда обусловлен 
желанием проникнуть в тайну её 

появления. интерес этот оправдан: род-
ственное окружение едва ли не любой зна-
менитости обнаруживает сходные черты 
характера, обладает (хотя и в меньшей сте-
пени) той же одарённостью. Эту картину 
можно уподобить кругам на воде, расходя-
щимся, постепенно затухая, от брошенно-
го в неё камня. Впрочем, в иных родах мо-
жет быть по нескольку таких «камней».     

Ф. М. достоевский для нас в первую 
очередь писатель, поэтому и родственники 
его интересны прежде всего достижениями 
в области литературы. Но едва ли хоть одно 
имя скажет что-либо даже профессиональ-
ному филологу. исключение составляет 
лишь старший брат писателя Михаил Ми-
хайлович, оставивший ряд интересных пе-
реводов из Шиллера и Гёте, а также не ли-
шённые таланта повести «дочка», «Госпо-
дин Светёлкин», «Воробей», «Пятьдесят 
лет», «два старичка» и одноактную пьесу 
«Старшая и меньшая». Младший брат Ан-
дрей Михайлович и дочь любовь Фёдоров-
на останутся в истории только как авторы 
мемуаров. Однако причина всего этого — 
лишь несчастливо сложившиеся обстоя-
тельства. Например, сын писателя Фё-
дор Фёдорович достоевский, несмотря 
на явную тягу к литературному творче-
ству, рано или поздно уничтожал всё на-
писанное. В отличие от сестры, сопер-
ничать в этой сфере с отцом он не хотел. 
Между тем «в письмах и литературных 
опытах [Фёдор Фёдорович] обладал 

сжатым, ясным и точным выражением 
мысли»1. Проза внука писателя — Андрея 
Фёдоровича достоевского, — яркая и та-
лантливая, не дошла до читателя лишь из-
за равнодушия современников: рукописи 
неопубликованных повестей и рассказов 
хранятся в фондах Центрального государ-
ственного архива литературы и искусства 
в Санкт-Петербурге. Безвременная смерть 
помешала Андрею Фёдоровичу заявить 
о себе как писателе.

1 Свидетельство жены сына писателя — Е. П. до-
стоевской.

ф. ф. Достоевский, сын писателя. 
Пятигорск. 1917 г.
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«солнце железного Рима» отвечало харак-
терам и эстетическим вкусам многих от-
прысков рода достоевских. Больше того, 
для ю. А. иванова (1892 — около 1962) 
стилизации в стиле «античности» — луч-
шее из созданного им; прочие стихи, 
увы, грешат вторичностью, обнаруживая 
то бальмонтовское, то фофановское, а то и 
апухтинское дыхание. В то же время в ме-
нее зрелых стихах сына В. М. Владиславле-
ва — Михаила, как бы подсвечиваясь этой 
незрелостью, гораздо отчётливее проступа-
ет природная, правда, так и не развившаяся 
одарённость. В начале ХХ в. М. В. Владис-
лавлев (1892–1960) печатался в астрахан-
ских газетах (в том числе и под псевдони-
мами Михаил Рассветов и Геллий Авлов), 
он даже представлял свои стихи на суд Ва-
лерия Брюсова. Однако публикации этого 
автора остаются неизвестными, а судить 
о размерах его дарования приходится по 
некоторым сохранившимся рукописям. 
Не отысканы и стихи Натальи Алексеевны 
ивановой (1898–1924), печатавшиеся в на-
чале 1920-х гг. в газете «известия».

В родственном окружении писателя 
также привлекает внимание Вера Сергеев-
на ленина (1907–1943) — правнучка его 
младшего брата Андрея Михайловича. 
В 1930-е гг. она училась в ленинградском 
педагогическом институте им. А. и. Гер-
цена (не закончила курса), одновремен-
но заведовала ликбезом Василеостров-
ского района ленинграда. В годы Вели-
кой Отечественной войны В. С. ленина 
оказалась на оккупированной террито-
рии и трагически погибла при бомбёжке 
под Псковом. Стихи писала всю жизнь, 
пять из них, относящиеся к 1920-м гг., 
опубликованы М. В. Волоцким в его «Хро-
нике рода достоевского» (М., 1933.  
С. 184–185). Следующая публикация со-
стоялась почти 60 лет спустя — в газете 
ленинградских писателей «литератор» 
(1991. № 21 (75). С. 5); её подготовил муж 
В. С. лениной Б. и. Еропкин. два не пе-
чатавшихся ранее стихотворения опу-
бликованы нами в журнале «Уральский сле-
допыт» (2011. № 1. С. 58).  

Вместе с тем, литературный талант 
имелся не только у прямых потомков 
Ф. М. достоевского. значимым представ-
ляется нам поэтическое наследие его вну-
чатого племянника — Владимира Михай-
ловича Владиславлева (1868–1943), осуще-
ствившего несколько интересных, но так 
и не вошедших в литературный оборот пе-
реводов из античных и западноевропей-
ских авторов (Бибакула, Катулла, Марциа-
ла2, Горация, Беранже, Хайне и др.). Ори-
гинальные стихи В. М. Владиславлева, 
публиковавшиеся, по некоторым сведени-
ям, в 1890-е гг. в литературном приложе-
нии к газете «Неделя», до сих пор не оты-
сканы. Возможно, он печатал их под псев-
донимом. известно также, что он делал 
переводы А. С. Пушкина на латинский 
язык. тяготение В. М. Владиславлева (а с 
ним и его троюродного брата — юрия 
Алексеевича иванова) к лапидарной ан-
тичной поэзии не случайно. Видимо, 

2 Журн. М-ва нар. просвещения. 1891. № 4. С. 45–48. 

Ю. а. иванов, внучатый племянник 
ф. М. Достоевского, профессор древней 
истории. нижний тагил. август 1958 г.
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в архиве томска. до сих пор они путают 
исследователей6, обрекая их на бесплод-
ные поиски.   

М. В. Волоцкой — крупнейший иссле-
дователь рода достоевских — полагал, 
что музыкальная одарённость в родствен-
ном окружении писателя даже превышает 
литературную. В частности, имеются свиде-
тельства о племяннике и полном тёзке пи-
сателя — Ф. М. достоевском (1842–1906), 
пианисте и музыкальном педагоге, одном 
из любимых учеников А. Г. Рубинштейна. 
С начала 1880-х гг. Фёдор Михайлович-
младший преподавал в музыкальных клас-
сах при саратовском дворянском собра-
нии и в Саратовском женском инс титуте7. 

6 См., напр.: Библиотека Ф. М. достоевского: 
Опыт реконструкции. Научное описание. СПб. : 
Наука, 2005. С. 60, 108.

7 Евдокимов я. К. Музыкальное прошлое Сара-
това (до 1917 года) // из музыкального прошлого. 
М. : Гос. муз. изд-во, 1960. С. 181–184; Пружан-
ский А. М. Отечественные певцы. М. : Совет. ком-
позитор, 1991. С. 391.

Весьма колоритной фигурой представ-
ляется и Сергей Алексеевич иванов (1906–
1992) — внук В. М. ивановой, младший 
брат ю. А. иванова; партийный и комсо-
мольский работник, литератор, библио-
фил. С 1927 г. Сергей Алексеевич жил 
во Владивостоке, руководил «зелентре-
стом», был репрессирован в годы ежов-
щины, чудом дожил до освобождения 
в 1938 г.3, не утратив при этом веры 
в коммунистические идеалы. Позже со-
трудничал в провинциальной прессе (в га-
зете «труженик моря» дальневосточной 
китобойной флотилии и др.), подготовил 
к печати внушительную серию историко-
политических брошюр о жизни на даль-
нем Востоке. В 1941 г. опубликована 
пьеса С. А. иванова «На клич лаза» (Со-
вет. Приморье. Владивосток, 1941. № 1. 
С. 117–186). В послевоенные годы она 
шла на сценах провинциальных театров 
в многочисленных переделках, иногда 
даже под именами других авторов. 
В Российском государственном архиве 
литературы и искусства (РГАли) сохра-
нились далеко не хвалебная рецензия 
Г. А. Колесниковой-Русиной (1949)4 
и разгромный отзыв д. д. Нагишкина 
на приключенческую повесть Сергея 
Алексеевича «тайна урановой пещеры», 
текст которой, по-видимому, утрачен5. 
Сейчас больше известны устные рас-
сказы С. А. иванова — например, о лич-
ной встрече («летом 1917 г. на Никола-
евском вокзале») с вдовой писателя, 
«шестнадцати книгах из личной библи-
отеки Федора Михайловича», якобы 
«доставшихся в наследство его отцу», 
«четырех неопубликованных письмах 
Ф. М. достоевского к друзьям по ом-
ской каторге», будто бы отысканных 

3 Биографическая справка составлена на осно-
вании автобиографии С. А. иванова, ныне храня-
щейся в Государственном архиве Приморского 
края (Ф. 1590. Оп. 1. д. 24. л. 1–5) и сведений 
о нем, сообщённых Е. А. ивановой М. В. Волоцко-
му (РГАли. Ф. 117. Оп. 1. Ед. хр. 61).

4 РГАли. Ф. 631. Оп. 5. Ед. хр. 879. л. 1
5 там же. Ед. хр. 802. л. 6–12.

ф. М. Достоевский-младший, племянник 
писателя, пианист, музыкальный педагог. 

Санкт-Петербург. 1860-е гг.
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лишь как последняя хранительница усадь-
бы достоевских под Москвой даровое10. 
именно ей мы обязаны сохранностью тех 
немногих мемориальных вещей из детства 
писателя, что дошли до нас. 

Память о татьяне Фёдоровне достоев-
ской (1886–1958) — выпускнице Петер-
бургской консерватории по классу проф. 
л. В. Николаева (1915) и одной из цен-
тральных фигур музыкальной жизни Калу-
ги 1920–1930-х гг. — в настоящее время со-
вершенно угасла11.

Есть основания полагать, что один 
из братьев писателя Николай Михайлович 
(1831–1883) был хорошим архитектором: 
окончив курс Строительного училища, он 
служил сначала в Ревеле, потом в Петер-
бурге и оставил там замечательные свои-
ми неоклассическими формами особняк 
П. Копылова (ул. Правды, № 20) и доход-
ный дом по Среднему проспекту Васильев-
ского острова, № 76. К лучшим построй-
кам Андрея Михайловича достоевского 
(1825–1897), также посвятившего себя ар-
хитектуре и строительству, относится здание 
мужской гимназии (теперь один из корпу-
сов медицинского университета) в Екате-
ринославе (ныне днепропетровск). Гости-
ный двор, построенный Андреем Михай-
ловичем там же, на Большой Бульварной 
улице, до наших дней, к сожалению, не со-
хранился.

Наконец, стоит отметить и научную ода-
рённость родственников писателя. При-
ват-доцент Военно-медицинской акаде-
мии Александр Андреевич достоевский 
(1857–1894) первым описал гаплоидный 
набор хромосом в половых клетках живот-
ных. Феодосий Григорьевич добржанский 
(1900–1975) — один из крупнейших гене-
тиков ХХ в. (увы, большую часть жизни он 

10 Прохоров Г. С. Мария Александровна ивано-
ва. дореволюционный портрет в постреволюцион-
ной оправе // III летние чтения в даровом : мате-
риалы науч. конф. 2011 г. Коломна : МГОСГи, 
2013. С. 179–193.

11 Краткое упоминание см.: зельников ю. Се-
рафим туликов: трагедия юности и улыбки судьбы. 
Калуга :  золотая аллея, 2004. С. 45.

Но о более раннем времени, когда племянник 
писателя с успехом концертировал в Петер-
бурге, сотрудничал в частной музыкальной 
школе Николая Феопемптовича Соловьё-
ва, давал уроки музыки кому-то из великих 
князей, сведений практически нет. О сыне 
внебрачной дочери Ф. М. достоевского-
младшего виолончелисте игоре Борисовиче 
лури (годы рождения и смерти неизвестны) 
мы знаем лишь то, что, окончив в середине 
1920-х гг. оркестровый факультет ленин-
градской консерватории, он вошел в со-
став молодёжного оркестра ю. А. Шапори-
на и концертировал с Кружком новой музы-
ки8. Позже он мог участвовать в концертах, 
проходивших в блокадном ленинграде9.

Выпускница Московской консервато-
рии (с золотой медалью) Мария Алексан-
дровна иванова (1848–1929) ныне известна 

8 левит С. и. юрий Александрович Шапорин: 
очерк жизни и творчества. М. : Наука, 1964. С. 60.

9 Крюков А. Н. Музыка в эфире военного ле-
нинграда. 2005. С. 265.

Племянники писателя александр (стоит) 
и андрей Достоевские. Санкт-Петербург. 

начало 1890-х гг.(?)
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не сумев или не пожелав по каким-то при-
чинам эвакуироваться, остался в оккупи-
рованной фашистами Одессе и умер всего 
за несколько дней до освобождения города 
частями Советской армии.

Серьёзными историками были уже 
упоминавшиеся ю. А. иванов и В. М. Вла-
диславлев. Первый смело может быть на-
зван византинистом мирового уровня13, 
второй оставил ряд исследований эконо-
мических отношений в древней Руси14. 

13 Основные публикации: К вопросу о религи-
озном миросозерцании Авзония // Журн. М-ва 
нар. просвещения. 1916. № 4; Рабы и независимые 
в Гортинской надписи // Уч. зап. Саратов. гос. ун-
та. т. 2 (12), вып. 3. 1924. С. 3–21; К вопросу 
об оценке узурпации Одокара // там же. Пед. фа-
культет. 1927. т. 6. Вып. 3. С. 193–204; Феодализм // 
Энциклопедический словарь изд-ва Гранат. 7-е 
изд. т. 43. С. 166–195; заговор Катилины и его со-
циальная база // Вестн. древ. истории. 1940. т. 1, 
№ 10. С. 69–81.

14 Наиболее значимые работы опубликованы 
в «Журнале народного просвещения» (Обжа: очерк 

проработал в США). Мария Владимиров-
на Савостьянова (1894–1982) и дмитрий 
дмитриевич Хмыров (1881–1944) прояви-
ли себя в области физики, а лев иванович 
Балабух (1910–1978) и Николай иванович 
Михневич (1913–1983) — в области раке-
то- и самолётостроения. Стоит сказать, 
что жизнь д. д. Хмырова едва не оборва-
лась трагически в самые молодые годы: 
окончив в 1899 г. 1-ю Московскую гимна-
зию и поступив на физико-математиче-
ское отделение Московского университе-
та, он оказался замешан в так называемом 
деле 9-го февраля 1902 г., был приговорён 
к шести месяцам тюремного заключения, 
отбывал наказание в Рязанском тюремном 
замке, где заразился сыпным тифом и чуть 
не умер. лишь благодаря настойчивым 
просьбам отца, доказавшего полную неви-
новность сына, его освободили раньше 
срока (25.V.1902 г.) и позволили вернуться 
к учёбе12. Окончив курс университета в мае 
1904 г., дмитрий дмитриевич навсегда по-
кинул недружественную ему Москву и пре-
подавал на Одесских высших женских кур-
сах (1906–1920), а также в Новороссий-
ском университете, где в 1920 г. даже стал 
проректором. Помимо этого, в 1921–1925 
гг. д. д. Хмыров исполнял обязанности про-
фессора кафедры физики Одесского хи-
мико-фармацевтического инс титута, с 1925 
по 1941 г. он был ещё и профессором кафе-
дры физики Одесского медицинского ин-
ститута, одновременно заведовал кафе-
дрой теоретической физики Одесского 
университета (с 1933 г.) и института инже-
неров связи (с 1937 г.), сверх того — был за-
местителем директора Физического ин-
ститута (с 1935 г.) и Физико-математиче-
ского института. Основные работы этого 
незаурядного исследователя посвящены ки-
нетической теории газов и жидкостей, а так-
же физической оптике. Кроме того, он 
оставил ряд переводов научной литературы 
(в основном, с немецкого и английского 
языков). В последние годы д. д. Хмыров, 

12 Центральный исторический архив Москвы 
(ЦиАМ). Ф. 418. Оп. 313. Ед. хр. 768. 

М. в. Савостьянова, внучатая племянница 
ф. М. Достоевского, профессор физики. 

Петроград. 1910-е гг. 
Публикуется впервые
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мника Михайловна, занималась библио-
графической работой в ленинградском 
гидрологическом институте.

Крайне несчастливо сложилась судьба 
внучатого племянника писателя — Ми-
лия Фёдоровича достоевского (1884–
1937): с 1913 г. паралич обеих ног приковал 
его к постели. Однако он продолжал рабо-
тать — главным образом, над историей оте-
чественного востоковедения. диапазон его 
искусствоведческих работ кажется безгра-
ничным, но он совершенно забыт совре-
менной ориенталистикой. исключение со-
ставляет «Библиографический словарь 
востоковедов — жертв политического тер-
рора в советский период (1917–1991)», где 
содержатся не просто неверные или тен-
денциозные, но откровенно вымышленные 
и нелепые сведения об этом человеке20.

Как известно, в родственном окруже-
нии писателя было много врачей — среди 
потомков его старшего брата они составля-
ют едва ли не большинство. Сведения о тех 
из них, кто окончил учебные заведения 
еще до октябрьской революции, можно 
получить из «Российского медицинского 
списка», ежегодно выходящего в России 
с начала XIX в. Однако и здесь встречаются 
курьёзы. Например, информация о пле-
мяннике писателя Александре Петровиче 
Карепине присутствует до самых послед-
них выпусков издания, прекратившегося 
в 1917 г. В 1900 г. Александр Петрович чис-
лится старшим врачом 190-го резервного 
пехотного полка в Варшаве21, что полно-
стью соответствует истине. Однако позже 
начинаются странные перемещения — 
с 1905 по 1911 г. А. П. Карепин фигурирует 
как вольнопрактикующий врач в Калуге22, 
откуда в 1912 г. якобы возвращается в Мо-
скву23. С 1908 г. фамилия Александра Пе-

20 Васильков я. В., Сорокина М. ю. люди и судь-
бы. СПб. : Петерб. востоковедение, 2003. С. 452–453. 

21 Российский медицинский список на 1900 г. 
СПб. : тип. МВд, 1900. С. 138.

22 там же. 1905. С. 157; 1908. С. 178; 1909. С. 177; 
1910. С. 177; 1911. С. 176.

23 там же. 1912. С. 184; 1913. С. 192; 1914. С. 203; 
1916. С. 206. 

В число деятелей науки следует включить 
и экономиста, социолога и яркого пуб-
лициста Андрея Михайловича Рыкачёва 
(1876–1914)15. Все трое профессионально 
занимались библиографией. ю. А. иванов 
подготовил списки научных работ профес-
соров Казанского университета М. М. Хво-
стова16 и С. П. Шестакова17, сборники: 
«Что читать по общей истории культуры 
начинающему историку?» (Саратов; М., 
1924) и «Книга и культура» (Саратов, 1926), 
а также (при содействии Е. В. тарле 
и А. К. дживелегова) список научных тру-
дов В. А. Бутенко18. А. М. Рыкачёв соби-
рал библиографию отечественных работ 
по экономической науке для журнала 
«Библиотекарь»19. Отдали дань этой науке 
и его сёстры. Старшая — Александра Ми-
хайловна (в замужестве ленина) много лет 
служила библиографом в Центральном на-
учно-исследовательском геологоразведоч-
ном институте. Ею подготовлено 39 печат-
ных работ, в том числе «информационный 
библиографический указатель новейшей 
литературы по геофизическим методам 
разведки» (л., 1939, 1953). Младшая, до-

из податной истории Новгорода. 1892. № 8. С. 223–
241; К аграрному вопросу в лифляндии. 1894. № 8. 
С.  207–264; Происхождение десятины как земель-
ной меры. 1895. № 1. С.  293–300), а также в журна-
лах «Наблюдатель» (Капитализм  и толки о нём 
в русской литературе. 1895. № 4. С. 84–109) и «Рус-
ское богатство» (Хозяйственное положение тоболь-
ских новоселов. 1899. Кн. 6 (9). Отд. 2. С. 102–127).

15 Основные работы: деньги и денежная власть. 
Опыт теоретического истолкования и оправдания 
капитализма. СПБ. 1910. 202 с.; Вопрос об отмене 
смертной казни в Государственной думе. М. : Нар. 
право, 1906. 32 с.; Профессиональные союзы 
и их значение для рабочих. М. : Нар. право, 1907. 
62 с.; Реальный базис и идеальные задачи полити-
ческих партий. М., 1911.

16 изв. о-ва археологов, историков и этногра-
фов при Казан. ун-те. 1921. т. 31, вып. 2–3. С. 105–
114. имеется отд. отт.

17 Уч. зап. Казан. ун-та. 1917. Кн. 3/4. имеется 
отд. отт.

18 Российские университеты в XIX — начале ХХ 
века : сб. науч. ст. Воронеж : изд-во Воронеж. ун-
та, 1998. т. 3. С. 207.

19 Отд. рукоп. Рос. нац. б-ки. Ф. 533. Ед. хр. 294.
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первый раз — в ростовской газете «Утро 
юга» (1915. 15 мая), второй — в столичной 
«литературной России» (1971. 19 нояб.).  
5 февраля 1956 г. в «Горьковской правде» 
(№ 11250) под видом письма Ф. М. досто-
евского к д. В. Григоровичу было опуб-
ликовано письмо его брата Михаила 
(из фондов Нижегородского областного 
архива). для убедительности перед под-
писью «М. достоевский» кем-то вписана 
«фита». Помимо письма, в заметке упоми-
наются и фотографии Фёдора Михайлови-
ча, одна из них будто бы принадлежит ате-
лье некого Розенберга. Однако такой фо-
тограф никогда не снимал знаменитого 
писателя, да в те времена и не было мастера 
с такой фамилией. Скорее всего, речь идёт 
о Вильгельме Везенберге, правда, тот лишь 
продавал переснимки с работ своих коллег. 

Газетные публикации, не претендую-
щие на «всестороннее раскрытие темы», 
ценны как раз точностью сообщаемых 
в них деталей, которые со временем могут 
стать очень ценными, но при недостатке 
внимания легко исчезают из поля зрения. 
В этом смысле неприятный осадок остав-
ляет публикация «Новое о достоевском» 
(В мире книг. 1966. № 9. С. 47). Со ссыл-
кой на киевскую «Рабочую газету» здесь 
сообщается, что основатель и заведую-
щая Брацлавского краеведческого музея 
К. М. Марценюк «разыскала в архивах 
факты о предках достоевского». Увы, ни-
каких фактов ею не отыскано. Просто она, 
да и то, видимо, с чужих слов, пересказала 
страницы вышедшего в 1930-х гг. капи-
тального труда М. В. Волоцкого. до сих 
пор никаких связей родственников писа-
теля с городком Брацлавом на Виннитчине 
ни в архивах, ни в печатных источниках 
не обнаружено. таким же «открытием Аме-
рики» представляется нам и заметка воло-
годского краеведа Н. К. Панова о своём 
«земляке» М. В. Волоцком (Клуб и худо-
жеств. самодеятельность. 1978. № 5. С. 28). 
Род Волоцких, действительно, происходит 
из Вологодского края, однако замечатель-
ный исследователь достоевских родился 
в Ростове Великом. А о том, что он автор 

тровича ошибочно пишется как Каренин, 
но, несомненно, речь идёт именно о пле-
мяннике писателя: совпадают не только 
имя и отчество, но и год рождения, время 
окончания учебного заведения, врачебная 
специализация, чин и пр. Вместе с тем, 
из адресных книг Москвы имя этого чело-
века исчезает, а ведь он был не только жи-
телем Первопрестольной, но и москов-
ским домовладельцем (ему принадлежали 
дома в 1-м знаменском (№ 8) и Охотни-
чьем (ныне М. Грузинский, № 17) переул-
ках. Разгадка проста: согласно документам 
Московского дворянского депутатского 
собрания к этому времени Александр Пе-
трович уже умер! Причём произошло это 
при невыясненных обстоятельствах ещё 8 
июля 1906 г., и не в Москве, а в Киеве24. 
Приходится предположить, что издатели 
авторитетного справочника сначала пере-
путали Киев с Калугой, а дальше уже вос-
полняли недостаток информации своими 
домыслами. К слову заметим, что в 1872–
1875 гг. А. П. Карепин публиковал научные 
рефераты (в основном, переводы с анг-
лийского языка) в «Московской медицин-
ской газете». 

В череде газетных публикаций любо-
пытна судебная хроника «Шантаж и мо-
шенничество» в «Биржевых ведомостях» 
от 26 ноября 1899 г., повествующая о не-
приятностях, постигших «вдову подпол-
ковника токареву и ее дочь М. достоев-
скую». Речь идёт о первой жене сына писа-
теля. здесь невольно обнажается атмосфера 
«глупой, шведской семьи» (характеристика 
А. Г. достоевской), в которую попал Фёдор 
Фёдорович и из которой ему пришлось 
потом долго выпутываться. Как известно, 
в бракоразводный процесс сына писателя 
вынужден был вмешаться даже сам обер-
прокурор Синода К. П. Победоносцев. 

К курьёзам следует отнести и тот факт, 
что вместо портретов писателя дважды пу-
бликовались фотографии его племянника 
и полного тёзки, уже упоминавшегося 
нами Фёдора Михайловича-младшего: 

24 ЦиАМ. Ф. 4. Оп. 10. д.  894. л. 20–25.
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Речь идёт о внучатой племяннице пи-
сателя Ольге Михайловне Бережновой. 
Письмо это вызвало большое негодование 
её брата — В. М. Владиславлева, но резуль-
тат был достигнут: в архиве М. Горького со-
хранилась газетная вырезка с сообщением, 
что внучка М. М. достоевского получила 
пенсию. Позже она получит и весьма при-
личное по тем временам жильё, о чём го-
ворится в заметке «Семья достоевских» 
(Горьковский рабочий. 1936. 15 авг.). 

Собранная к настоящему времени ин-
формация полностью опровергает слухи 
о возможном родстве с Ф. М. достоевским 
известного российского предпринимателя 
Александра Павловича Владиславлева 
(р. 1936) или замечательной актрисы мо-
сковского театра Советской армии любо-
ви ивановны добржанской (1905–1980), 
и по сей день витающие вокруг имени этих 

«Хроники рода достоевского», можно уз-
нать в любой областной библиотеке.

Встречи с родственниками Ф. М. до-
стоевского подстерегают нас в самых 
неожиданных местах. так, в 1986 г. стало 
известным послание М. Горького к совет-
скому чиновнику от культуры П. М. Кер-
женцеву, отправленное из Сорренто 6 де-
кабря 1926 г.: «…мною получено письмо 
с просьбою о помощи от внучки Михаи-
ла М. достоевского. Она с 17-го по 26-й 
год служила конторщицей в Самарском 
Университ[ете], недавно у неё там “прои-
зошёл конфликт”, так она пишет — и сей-
час она, больная, без работы, обещает уме-
реть с голода. Не найдут ли возможным 
пристроить её к работе?»25

25 Наследие М. Горького и современность. М. : 
Наука, 1986. С. 194.

родственники ф. М. Достоевского на Божедомке в день 150-летия со дня рождения 
писателя. Слева направо: сидят — в. С. нечаева, М. в. Савостьянова, и. н. голенов-

ская; стоят — С. а. иванов и л. а. Спивак, неизвестный из потомков П. а. исаева. 
Москва. ноябрь 1971 г.
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Украины) и его одесские и донецкие род-
ственники, а также Анатолий Кириллович 
достоевский из поселка тарган Киевской 
области.

знакомство с биографиями родствен-
ников знаменитого писателя, проникнове-
ние в их жизнь позволяют постигнуть и тот 
«материал», из которого создавался сам 
Фёдор Михайлович. Все достоевские, даже 
те, кто относится к «нисходящим» поколе-
ниям, кто уже утратил громкую фамилию, 
«сделаны из одной породы». Разумеется, 
дистанция между Ф. М. достоевским и его 
родственниками огромна. Однако он отра-
жается в них, обнаруживая те или иные не-
замеченные ранее качества. Отражается 
сам, отражается своими героями. Потом-
ки Ф. М. достоевского старались следовать 
формуле А. С. Пушкина: «Семейным сход-
ством будь же горд; // Во всём будь пращу-
ру подобен…». В результате становится по-
нятным, благодаря и вопреки чему смог 
реализовать этот человек свой огромный 
талант, смог стать тем писателем, которого 
мы знаем и которым восхищаемся. 

людей. точно так же не является родствен-
ницей писателя и жительница г. Пинска 
Маргарита Петровна Паутова, якобы про-
исходящая от родной сестры матери Фёдо-
ра Михайловича Марфы (фигуры абсолют-
но мифической) — героиня сенсационных 
публикаций в различных провинциальных 
изданиях26. Хранящаяся в семье М. П. Пау-
товой фотография Ф. М. достоевского 
(якобы с его автографом) является пере-
съёмкой, выполненной в московском ате-
лье и. Александровского уже после смерти 
писателя. Следы достоевских замечены нами 
в Москве, Петербурге, Астрахани, Валдае, 
Нарве, Мелехузовском районе Башкирии 
и Волжском районе Марийской автоном-
ной республики. Но единственными, кто 
может всерьёз претендовать на родство 
с великим писателем, оказываются житель 
Киева Павел Петрович достоевский (в про-
шлом — главный ветеринарный врач 

26 См.: яруцкий л. Маргарита Петровна из рода 
достоевских // Мариупол. мозаика. Вып. 1. Мари-
уполь, 1998. С. 208–212. Шапиро С. из рода досто-
евских // Полес. правда. 1997. 19 нояб. (№ 93). С. 3.
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князя Александра Николае-
вича (впоследствии импера-
тора Александ ра II), опуб-
ликованы в 1902 г. в журна ле 
«исторический вестник», 
в 1903 г. вышли отдельной 
книгой, которая взята за ос-
нову для нынешнего переиз-
дания. В мемуарах представ-
лены подробности повсед-
невной жизни Царского Села 
как императорской резиден-
ции, описаны характеры 
и нравы высокопоставленных 
лиц, среднего дворянства, офи-
церов. Оригинальный текст, 
воспроизведённый с совре-
менной орфографией, сопро-
вождается солидным научно-
вспомогательным аппаратом 
(около 500 комментариев). 
По словам Е. Н. Савиновой, 
наибольшие трудности при 
работе над книгой вызвала 
интерпретация модных в то 
время в светском кругу острот 

Курьер
и каламбуров на французском 
языке.

из тургеневской гостиной, 
где проходила встреча, все же-
лающие отправились на экс-
курсию по другим помещени-
ям библиотеки, располагаю-
щейся в комплексе зданий 
XVII–XIX вв. заведующая от-
делом мемориальной работы 
е. в.  николаева познакомила 
гостей с историей создания 
старейшей городской общедо-
ступной библиотеки Москвы 
(открыта в 1885 г. на средства 
известной московской благо-
творительницы В. А. Морозо-
вой в память об и. С. тургене-
ве, скончавшемся в 1883 г.), 
составом библиотечного фон-
да, в том числе фонда редкой 
книги и книжных коллекций, 
рассказала о работе клубов по 
интересам, предстоящих вы-
ставках, открытых лекциях, 
творческих встречах.
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Сохранение книжных памятников : учеб.-метод. сб. Вып. 1. Методика 
выявления, организация работы, описание и учет / Акад. переподготовки 
работников искусства, культуры и туризма, Рос. гос. б-ка, Межрегион. 
центр библ. сотрудничества, Рос. библ. ассоц.; [сост. Т. Я. Кузнецова, 
науч. ред. Ю. А. Самарин]. — М. : Межрегион. центр библ. сотрудниче-
ства, 2013. — 382 с. — 1000 экз.

что имеем — сохраним?

УдК 378.016:025.171+025.171

© Сухоруков К. М., 2014

Р ецензируемое издание является сво-
его рода логическим продолжени-
ем сборника образовательных про-

грамм и проектов Межрегионального центра 
библиотечного сотрудничества «Менедж-
мент сохранения библиотечных фондов» 
(М., 2008), который адресован специали-
стам по библиотечному фондохранению 
(консервации и реставрации документов, 
учёту фондов, созданию страховых копий 
и т. д.), но с акцентом на обучение методо-
логии и технологиям профильного менед-
жмента, т. е. управлению этими сложными 
и разнообразными процессами. Среди 
обучающихся по учебной программе под 
тем же названием, реализуемой с 2001 г., 
преобладали руководители и ведущие спе-
циалисты сотен федеральных и централь-
ных региональных библиотек.

Со временем потребовались конкрети-
зация, специализация и углубление про-
фессиональной подготовки как для теории, 
так и для практики работы по сохранению 
культурно-исторического потенциала на-
ционального документного фонда (причём 
не только библиотечного).

Одним из основных достижений рос-
сийских библиотекарей и всей книжной 
общественности в начале XXI в. стало 
включение термина «книжный памятник» 
в нормативные и прочие документы, регла-
ментирующие особенности работы с редки-
ми книгами, газетами, журналами и други-
ми изданиями, а также их коллекциями. 

Соответствующие изменения и дополне-
ния внесены в 2009 г. и в главный документ 
для отечественных библиотекарей — феде-
ральный закон «О библиотечном деле», 
со дня принятия первой редакции которо-
го исполняется 20 лет. юридические ново-
введения во многом базируются на поло-
жениях Национальной программы сохра-
нения библиотечных фондов Российской 
Федерации (2001–2010 гг.) и дополняют 
план Основных направлений развития де-
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телями, предполагает двухгодичный срок 
обучения в очно-заочной форме по двум 
образовательным модулям: специальной 
и общей профессиональной подготовке.

В рамках первого модуля студентам 
предлагается цикл спецкурсов по различ-
ным учебным и научным дисциплинам, 
используемым для атрибуции, идентифи-
кации, описания и хранения фондов книж-
ных памятников.

Что касается второго модуля, то с учё-
том разного базового образования руково-
дителей и специалистов, работающих се-
годня в российских библиотеках и музеях, 
слушателям предлагается прийти к некоему 
общему знаменателю, т. е. основе для рас-
ширения и углубления профессиональных 
компетенций. Среди таких дисциплин, 
обобщающих знания о книге и формах её 
бытования в социуме, — книговедение, 
библиотековедение, библиографоведение, 
архивоведение.

Характеристики учебных курсов по 
дисциплинам из обоих модулей сведены 
в первом из двух разделов сборника. Авто-
ры (и одновременно преподаватели) дают 
описание конкретного курса по единой 
и логичной схеме. Сначала приводится 
учебно-тематический план с разбивкой 
по темам и часам, затем излагаются цели 
и задачи курса, после чего приводится раз-
вёрнутая характеристика содержания изу-
чаемой темы, список рекомендуемой (ос-
новной и дополнительной) литературы, 
темы курсовых (или контрольных) работ 
и вопросы к экзамену (или зачёту).

Второй раздел содержит научные, ме-
тодические и информационные материалы 
обзорно-аналитического характера. Он зна-
чительно уступает по объёму первому, но 
представляет для рецензента (да и для «сто-
роннего» читателя) даже бóльший интерес, 
чем предыдущий, достаточно традицион-
ный по своей форме и структуре.

Особо актуальной, информативной и 
аналитичной выглядит статья А. ю. Сама-
рина «Книжные памятники в современ-
ном законодательстве регионов России 
о библиотечном деле». Обзорные материа-

ятельности по сохранению библиотечных 
фондов в Российской Федерации на 2011–
2020 годы.

Эти программы инициированы и реа-
лизуются на практике усилиями кафедры 
библиотековедения и информатики Ака-
демии переподготовки работников искус-
ства, культуры и туризма (АПРиКт) и на-
учно-исследовательского отдела редких 
книг (Музея книги) Российской государ-
ственной библиотеки (РГБ).

Среди условий успешной реализации за-
дач и целей любой национальной програм-
мы — наличие квалифицированных руково-
дителей и специалистов в столицах и регио-
нах. К сожалению, применительно к данной 
сфере таких готовых кадров нет, поскольку 
наше вузовское образование не даёт необхо-
димых знаний по очень сложной и много-
аспектной работе с книжными памятника-
ми. Специалисты РГБ и АПРиКт совмест-
но выступили своего рода гарантом уровня 
профессиональной подготовки и перепод-
готовки требуемых кадров на базе долго-
срочной образовательной программы для 
руководящего и экспертного состава работ-
ников соответствующих служб и структур 
ведущих столичных и периферийных би-
блиотек, архивов и музеев.

Главные инициаторы разработки и реа-
лизации программы и учебного процес-
са — зам. генерального директора РГБ, д-р 
ист. наук А. ю. Самарин (научный руково-
дитель программы «Организация и техно-
логия системной работы с книжными па-
мятниками») и зав. кафедрой библиотеко-
ведения и информатики АПРиКт, канд. 
пед. наук, проф. т. я. Кузнецова (руководи-
тель учебного процесса). 

Костяк авторского коллектива, включа-
ющего более 30 человек, также образуют 
представители РГБ и АПРиКт, но в списке 
авторов есть и специалисты из Государствен-
ной публичной исторической библиотеки 
России, издательства «Наука», института 
славяноведения РАН, Российского государ-
ственного гуманитарного университета.

План реализации этой образователь-
ной программы, как заявлено её руководи-
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тим) сполна использовать её потенциал?! 
Ведь время не ждёт, да и снижение уровня 
подготовки архивных и библиотечных спе-
циалистов общего профиля слишком оче-
видно, чтобы рассчитывать на другие воз-
можности улучшения ситуации с книжны-
ми памятниками.

Кстати о возможностях. Хотелось бы 
видеть в разделе методических и информа-
ционных материалов обзор аналогичной 
современной деятельности в зарубежных 
фондохранилищах редких книг и их кол-
лекций. да, на западе нет национальных 
образовательных программ подобной те-
матики, зато накоплен богатейший и раз-
нообразный опыт. А всё (или почти всё) 
познаётся в сравнении, и знание общеми-
ровых приоритетов и критериев может 
способствовать повышению степени эф-
фективности в сфере подготовки нужных 
специалистов и их дальнейшей практиче-
ской деятельности.

другое, более частное, замечание (или 
даже пожелание) рецензента объясняется 
не только его профессиональной принад-
лежностью к Российской книжной палате. 
Почему её уникальное национальное фон-
дохранилище обязательных экземпляров 
печатных изданий не упомянуто в столь 
объёмном и разнообразном по многим 
аспектам книжном издании? Вряд ли при-
чина здесь в отношении к другому ведом-
ству по сравнению с библиотеками. Ведь 
в разряд книжных памятников попадают 
коллекции частных лиц, музеев, архивов, 
монастырей и других структур, не подчи-
нённых Министерству культуры РФ. По вы-
шеупомянутому федеральному закону 
«книжным памятником-коллекцией» счи-
тается и уникальная по каким-либо причи-
нам совокупность документов, приобрета-
ющих эти свойства только при их соедине-
нии вместе в силу своего происхождения, 
видового родства или иным признакам. 
А разве этот, почти 90-миллионный по чис-
лу единиц хранения, фонд обязательных 
экземпляров книг, брошюр, газет, журна-
лов, нотных и листовых изданий, альбомов 
и афиш, карт и атласов, открыток и авторе-

лы других авторов раскрывают частные 
проблемы научно-методического обеспе-
чения классификации, регистрации и опи-
сания книжных памятников различных ти-
пов и видов, а также дают чёткое представ-
ление о нынешнем кадровом составе 
специалистов, работающих с книжными 
памятниками.

завершают сборник информационно 
ёмкий «Словарь терминов к Методиче-
ским рекомендациям по созданию запи-
сей на экземпляр в информационно-поис-
ковой системе “Общероссийский свод 
книжных памятников”» (авторы — сотруд-
ники РГБ М. Б. золотова, и. л. Карпова 
и и. А. Руденко) и список использованных 
в книге аббревиатур и сокращений.

Рецензируемое издание полностью со-
ответствует воистину гигантским по объё-
му, разнообразию и сложности проблемам 
сохранности нашей культурно-историче-
ской памяти, запечатлённой в издатель-
ской продукции. Если прикинуть на глаз 
количество и географию размещения ред-
ких рукописей, книг, газет, журналов, нот, 
гравюр, афиш, открыток (как и объединя-
ющих их в единое целое коллекций), 
то становится ясно, что для их сегодняш-
него, а тем более завтрашнего существова-
ния уместнее употреблять термин «спасе-
ние», а не «сохранение». такие памятники 
находятся в хранилищах, зачастую мало-
пригодных или совсем не пригодных для 
содержания подобных фондов, а работаю-
щие с ними люди столь же часто либо 
не знают своих многочисленных и слож-
ных обязанностей, либо не способны к их 
должному исполнению. и становится груст-
но, что лимит первого набора слушателей 
курсов — не более 25 человек. Это капля 
в море для нашей огромной страны, где 
долгое время жили по принципу «что име-
ем — не храним, потерявши — плачем».

Сформированная программа работы 
с книжными памятниками действительно 
(и это справедливо отмечают её авторы) 
не имеет аналогов ни в отечественной, 
ни в зарубежной образовательной практи-
ке. так почему же мы не можем (или не хо-
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листовыми и т. п.). да и весьма странно на-
зывать какую-нибудь редкую географиче-
скую карту, афишу или плакат книжным 
памятником. Впрочем, если идти до кон-
ца, то вместо термина «памятник книжной 
культуры» следует использовать слова «па-
мятник письменной и печатной культуры». 
Однако здесь налицо серьёзный недоста-
ток — слишком громоздкое определение. 
Но, конечно, терминология — далеко 
не самое главное. Куда важнее — реальное, 
а не на словах, объединение поверх всяких 
ведомственных барьеров различных ресур-
сов и усилий для защиты и сохранения на-
следия нашей книжной культуры.

Рецензируемая книга показывает, что 
и как нужно делать, начиная с самого фун-
дамента — подготовки высокопрофессио-
нальных кадров, которые действительно 
решают если не всё, то очень многое.

К. М. Сухоруков

фератов диссертаций не уникален по пол-
ноте коллекции, разнообразию состава, 
редкости, степени сохранности и точности 
библиографического учёта отечественных 
изданий за последнее столетие? Где в мире, 
не говоря о России, найдётся подобная со-
вокупность памятников — гарантов сохра-
нения для будущих поколений националь-
ной книжной культуры ХХ — начала XXI в.?

Мы не случайно употребляем здесь тер-
мин «памятник книжной культуры», кото-
рый нам всегда представлялся более точ-
ным и ёмким, чем «книжный памятник», 
а особенно — применительно к фондохра-
нилищу Книжной палаты, где книги нахо-
дятся в явном меньшинстве по сравнению 
с другими изданиями. К тому же книжный 
памятник как таковой (в буквальном смыс-
ле, т. е. именно книга) зачастую требует 
иных методов и способов консервации 
и реставрации по сравнению с другими из-
даниями (рукописными, периодическими, 

учебники, учебные 
и методические пособия
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В Московском государственном уни-
верситете культуры и искусств 
(МГУКи) 23–24 апреля 2014 г. со-

стоялась ХIХ Международная научная 
конференция «Библиотечное дело — 2014: 
библиотечно-информационная деятель-
ность в современной системе информа-
ции, документных коммуникаций и куль-
туры» (Скворцовские чтения).

Конференция прошла под знаком 75- 
летия Виктора Васильевича Скворцова 
(1939–2005), который инициировал её, 
а затем руководил подготовкой и проведе-
нием в течение 10 лет (с 1995 по 2005 г.).

Форум открыла директор института ин-
формационных коммуникаций и биб лио-
тек МГУКи, канд. пед. наук, доц. н. Ю. Де-
ментьева, а затем зачитала приветствие 
и. о. ректора МГУКи, д-ра пед. наук, проф. 
т. в. Кузнецовой.

На пленарном заседании выступили ди-
ректор Российской государственной биб-
лиотеки для молодёжи, вице-президент 
Российской библиотечной ассоциации, 
канд. пед. наук и. Б. Михнова («Новые воз-
можности и новый образ современной пу-
бличной библиотеки: от модели к практи-
ческой реализации»); проф. СПбГУКи, 
д-р пед. наук, проф. а. в. Соколов («Библио-
течная информатика»); зам. директора 
иНиОН РАН, канд. филос. наук Ю. Ю. чёр-
ный («Человек разумный: версия 2.0. 
На пороге новой технологической рево-
люции»); проф. МГУКи, д-р техн. наук 
а. Б.  антопольский («Открытые данные 
в науке и образовании»).

В рамках конференции работали шесть 
секций: «Общие проблемы теории и исто-
рии библиотековедения, библиографове-
дения, информатики, документоведения 
и смежных наук», «Управление библиотеч-

но-информационной деятельностью», «Со-
временные информационные технологии 
в области библиотечно-информационной 
деятельности, информатики и документо-
ведения. Электронные и традиционные 
ресурсы», «Высшее библиотечно-инфор-
мационное образование в России и за ру-
бежом», «Библиотечно-информационное 
обслуживание пользователей. деятельность 
библиотек разных типов и видов», «Актуаль-
ные проблемы чтения детей и юношества». 

В связи с 10-летием кафедры управле-
ния информационно-библиотечной дея-
тельностью МГУКи привлечём внимание 
к работе юбилейной управленческой сек-
ции, но прежде кратко представим кафед-
ру и обозначим её основные приоритеты.

за прошедшее время на кафедре препо-
давали многие ведущие управленцы отрас-
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кацию «менеджер информационных ре-
сурсов», а также магистрантов, обучаю-
щихся по программе «теория и методология 
управления библиотечно-информационной 
деятельностью». С сентября 2011 г. при ак-
тивном участии кафедры осуществляется 
организационно-управленческая подго-
товка бакалавров по направлению «Биб-
лиотечно-информационная деятельность» 
(универсальный профиль).

Педагоги кафедры преподают все про-
фессионально ориентированные управлен-
ческие дисциплины, а также мобильный 
цикл элективных менеджерских курсов. 

Необходимость образования специаль-
ной управленческой кафедры в структуре 
библиотечного (а затем библиотечно-ин-
формационного) факультета МГУКи ста-
ла очевидной ещё в середине 1990-х гг., 
а к концу 1998 г. и. М. Суслова, В. К. Клю-
ев и Е. М. ястребова предложили концеп-
цию кафедры профильного менеджмента. 
Потребность в создании самостоятельной 
учебно-научной единицы определялась 
тенденциями университетского обучения 
специалистов в области отраслевого управ-
ления: автономная кафедральная структура 
способствовала бы формированию целост-
ной методологической концепции менед-
жерской подготовки высококвалифици-
рованных библиотечно-информационных 
кадров. Однако на том этапе инициатива 
не получила поддержки, что затормозило 
обучение менеджеров библиотечно-ин-
формационной деятельности в целостной 
организационно-содержательной системе.

К идее модернизации структуры би-
блиотечно-информационного факультета, 
переименованного в факультет информа-
ционных ресурсов, вернулись только после 
статуирования его в июне 2003 г. в качестве 
Библиотечно-информационного институ-
та МГУКи. Была подготовлена новая кон-
цепция профильной управленческой ка-
федры как комплексного учебно-методи-
ческого и исследовательского центра 
в области отраслевого управления, аккуму-
лирующего инновационные междисци-
плинарные научно-педагогические подходы. 

ли — Е. Н. Гусева, Е. и. Кузьмин, т. л. Ма-
нилова, А. и. Пашин и др. С приходом 
в июне 2009 г. мэтра библиотечного дела 
д-ра пед. наук, проф. ю. Н. Столярова зна-
чительно повысился научный потенциал и 
расширились творческие перспективы ка-
федры. С сентября 2013 г. здесь работает 
канд. пед. наук, проф. т. Ф. лиховид, которая 
включила в сферу нашей деятельности соци-
альные коммуникации и привнесла библио-
графоведческую составляющую.

В настоящее время кафедра объединяет 
известных учёных и специалистов отрасли: 
профессоров Н. Е. Андрееву, В. К. Клюева, 
т. Ф. лиховид, Е. О. Матвееву, ю. Н. Сто-
лярова, и. М. Суслову, доцентов В. В. Бо-
лочагину, Н. ю. дементьеву, К. В. ивину, 
преподавателей и. Б. Артамонову, л. В. Бонда-
ренко, преподавателя-почасовика О. Ф. Бой-
кову (РГБ), а также докторантов и аспи-
рантов. В качестве кадровой стратегии вы-
брана гармонизация возрастного состава 
коллектива: при сохранении ветеранов 
педагогического корпуса привлекаются и 
поддерживаются молодые талантливые спе-
циалисты из числа выпускников МГУКи 
и практиков-новаторов. Большинство пре-
подавателей эффективно совмещают ос-
новную научно-педагогическую работу 
с управлением вузовской учебной и науч-
ной деятельностью: и. Б. Артамонова — 
заместитель директора института МАСС 
МЕдиА; Н. ю. дементьева — директор 
института информационных коммуника-
ций и библиотек; л. В. Бондаренко — её за-
меститель; В. В. Болочагина — начальник 
отдела качества и сертификации образова-
ния МГУКи; В. К. Клюев — председатель 
Учебно-методического совета вузов России 
по образованию в области библиотечно-
информационной деятельности; ю. Н. Сто-
ляров — председатель специализирован-
ного докторского диссертационного сове-
та при МГУКи.

Кафедра выпускает студентов специа-
литета, которые осваивают образователь-
ную программу в рамках специализации 
«Менеджмент библиотечно-информаци-
онной деятельности» и получают квалифи-
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тивно управлять библиотекой как системной 
организацией и её структурными подраз-
делениями, деятельностью информацион-
ных служб, работать в органах управления 
культуры. Студенты приобретают знания 
в области правового регулирования биб-
лиотечного дела, стратегического, такти-
ческого и оперативного библиотечного ме-
неджмента, прогнозирования и проекти-
рования библиотечно-информационной 
дея тельности, управления персоналом биб-
лиотеки, профильного маркетинга, микро-
экономики библиотеки, управленческого 
учёта, делового общения и корпоративной 
культуры, осваивают методику разработки 
и принятия управленческих решений. Об-
ласть профессиональной деятельности вы-
пускников кафедры — теория и практика 
управления библиотечно-информацион-
ной деятельностью, а основные объекты — 
управление библиотекой как многофункци-
ональной системой, информационно-биб-
лиотечным обслуживанием, комплектованием 
и организацией биб лиотечных фондов, 
ин формационно-биб лио графической дея-
тельностью, структурными подразделения-
ми и персоналом библиотеки, ресурсным 

Ситуационную актуальность создания уп-
равленческой кафедры информационно-биб-
лиотечного профиля обусловило введение 
в действие Государственного образователь-
ного стандарта высшего профессионального 
образования в области культуры и искусства 
по специальности 052700 — библиотечно-
информационная деятельность (2003 г.), 
в котором впервые выделена квалификация 
«менеджер информационных ресурсов».

Кафедра управления информационно-
библиотечной деятельностью сформирова-
лась на базе предметно-методической комис-
сии организационно-управленческих дис-
циплин кафедры библиотековедения и 
официально в самостоятельном статусе 
функционирует с 1 июня 2004 г. для под-
нятия авторитета первым её заведующим 
избрали многолетнего руководителя биб лио-
течного дела страны, канд. пед. наук, пред-
седателя Российского комитета Программы 
юНЕСКО «информация для всех», проф. 
Е. и. Кузьмина. Автор данной статьи был на-
значен заместителем заведующего кафедрой, 
а 1 декабря 2007 г. полноправно возглавил её.

Педагоги кафедры обеспечивают под-
готовку специалистов, способных эффек-

участники юбилейной управленческой секции Скворцовских чтений
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классы и авторские курсы (творческие 
семинары): «Методология современного 
информационно-библиотечного менедж-
мента» и «Управленческая экономика со-
временной российской библиотеки». На ка-
федре систематически проходят стажиров-
ку педагоги библиотечно-информационных 
дисциплин из вузов России и СНГ.

В рамках реализации многоуровневой 
системы образования кафедра одной из пер-
вых в отрасли начала обучение магистран-
тов (программа «Менеджмент библиотеч-
но-информационной деятельности»). Уже 
в 2004 г. состоялся пилотный выпуск маги-
стров библиотечно-информационных ре-
сурсов. Специальное обучение магист рантов 
в цикле организационно-управленческих 
дисциплин было ориентировано на получе-
ние фундаментальной менеджерской подго-
товки и обеспечение возможности успеш-
но осуществлять научно-исследовательскую, 
научно-методическую, экспертно-консуль-
тационную и практическую управленче-
скую деятельность, а также заниматься со-
ответствующей учебно-педагогической ра-
ботой. Ведущие специалисты кафедры 
оп ределили проблемное поле менеджер-
ской подготовки магистра биб лиотечно-
информационных ресурсов. 

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты высшего профессио-
нального образования по направлению 
«Библиотечно-информационная деятель-
ность» (2010 г.) способствовали внедрению 
деятельностного подхода в вузовскую под-
готовку библиотечно-информационных кад-
ров, в частности предусматривается при-
своение квалификации (степени) магистра 
библиотечно-информационной деятель-
ности. инициированная кафедрой и струк-
турно-содержательно разработанная её ве-
дущими педагогами магистерская про-
грамма «теория и методология управления 
библиотечно-информационной деятель-
ностью» в качестве ключевых объектов 
профессиональной деятельности выпуск-
ников позиционирует системный анализ, 
социально-экономическое обоснование и 
проектирование библиотечной инноваци-

потенциалом и профессиональными ин-
новациями.

Выпускник специалитета с квалифика-
цией «менеджер информационных ресур-
сов» способен компетентно осуществлять 
производственно-практическую (включая 
управленческую) и научно-исследователь-
скую деятельность. Освоив основную про-
грамму высшего образования, он также под-
готовлен к продолжению обучения в маги-
стратуре и аспирантуре.

При реализации действующего образо-
вательного стандарта 2010 г. третьего поко-
ления (ФГОС-3) по подготовке бакалавров 
библиотечно-информационной деятельно-
сти на кафедре разработаны новые учебно-
методические комплексы и преподаются 
15 курсов. Это специальные дисциплины 
базовой части информационно-коммуни-
кационного цикла («Социальные комму-
никации») и базовой части профессио-
нального цикла («Библиографоведение», 
«Менеджмент библиотечно-информаци-
онной деятельности» и «Маркетинг биб-
лиотечно-информационной деятельности»), 
универсальные профильные дисциплины 
вариативной части («Правовое обеспече-
ние библиотечно-информационной дея-
тельности», «Экономика библиотечно-ин-
формационной деятельности», «иннова-
ционная и методическая деятельность 
библиотеки»), а также восемь дисциплин 
по выбору: «Управление в культуре», «Си-
стема управления библиотечным делом 
России», «Стратегическое управление би-
блиотекой», «PR и реклама в библиотеке», 
«Практический фандрейзинг в библиоте-
ке», «Управление персоналом библиотеки», 
«Профессиональное сознание библиотечно-
информационного специалиста», «Культу-
ра делового общения библиотечно-инфор-
мационного специалиста». Читаются так-
же общепрофессиональные предметы вне 
учебных планов библиотечно-информаци-
онной направленности — «Менеджмент», 
«Корпоративный менеджмент», «Психоло-
гия управления», «Организационное про-
ектирование», «Реклама: теория и практи-
ка». Проводятся инновационные мастер-
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ционирует на общественных началах те-
матически оборудованная и технически 
оснащённая инновационно-творческая ла-
боратория, выступающая в качестве пло-
щадки для коммуникативного взаимодей-
ствия педагогов, учёных, практиков, аспи-
рантов, магистрантов и студентов.

Сформирована и развивается профиль-
ная кафедральная научная школа. Выпол-
няются кандидатские и докторские диссер-
тационные исследования, носящие ярко 
выраженный поисковый характер и отли-
чающиеся теоретико-прикладной направ-
ленностью. Аспиранты и соискатели под 
руководством педагогов кафедры успешно 
защитили 16 кандидатских диссертаций. 
Среди выпускников аспирантуры и магист-
ратуры — руководители органов управле-
ния культурой, представители директорско-
го корпуса инновационных биб лио течно-
информационных учреждений России, 
специалисты из стран ближнего и дальнего 
зарубежья, стипендиаты грантовых фондов. 

Приоритетная проблематика в научно-
исследовательской работе педагогов кафед-
ры — теоретические и эмпирические ас пек ты 
управления современной библиотекой. Ос-
новные объекты комплексного изучения — 
библиотечное дело как социальный институт, 
библиотека как системная и полифункцио-
нальная организация, методология профиль-
ного менеджмента и маркетинга, правовая 
среда функционирования библиотеки, ме-
неджмент персонала библиотеки, управлен-
ческая экономика библиотеки, организация 
библиотечных фондов в контексте клиент-
ориентированного подхода, информаци-
он но-библио гра фическая деятельность как 
социальная коммуникация, методическая 
поддержка профессиональных инноваций, 
организационно-уп рав  ленческая подготовка 
биб лиотечно-ин фор мационных кадров. 
По этим вопросам публикуются моногра-
фии, научно-практические пособия, постано-
вочные и аналитические статьи. Результаты 
своих научных разработок педагоги постоян-
но интегрируют в учебный процесс, подготав-
ливая учебники, учебные пособия и комп-
лексные дидактические издания.

онной деятельности в социально-комму-
никативной сфере. 

Выпускники современной управленче-
ской программы отраслевой магистратуры 
получают комплекс компетенций, позво-
ляющих системно решать такие професси-
ональные задачи, как стратегическое управ-
ление библиотечно-информационной от-
раслью на федеральном и региональном 
уровнях; разработка концепций развития 
библиотечно-информационной сферы; стра-
тегическое планирование и управление ин-
новациями, оптимизация ресурсов и услуг 
в соответствии с изменяющимися обще-
ственными потребностями; разработка пер-
сонал-стратегий; определение стратегии ор-
ганизации и развития биб лиотечно-инфор-
мационной деятельности; уп равленческий 
анализ эффективности функционирова-
ния библиотечно-информационных систем 
и сетей; разработка нормативно-правовой 
документации, регламентирующей библио-
течно-информационную деятельность.

Освоение менеджерской образователь-
ной программы осуществляется посредст-
вом последовательного изучения блока ор-
ганизационно-управленческих учебных 
предметов: в общенаучном цикле — «Пер-
сональный менеджмент» и «инновацион-
ный менеджмент»; в базовой части профес-
сионального цикла — «теория и методоло-
гия социокультурного проектирования» и 
«Организационное развитие систем уп-
равления библиотечно-информационной 
деятельностью»; в вариативной части — 
«Управленческая психология», «Маркетинг 
некоммерческих организаций», «Стратеги-
ческое управление библиотекой», «Система 
менеджмента качества библиотечно-инфор-
мационной деятельности», «Корпоративный 
менеджмент в библиотечно-информаци-
онной деятельности», «Кадровый менедж-
мент», а также 16 дисциплин по выбору.

При кафедре оборудованы два специа-
лизированных учебных кабинета с экспо-
зиционными витринами и настенными 
стендами, позволяющими студентам визу-
ализировать ключевой предметный ряд 
преподаваемых дисциплин. Создана и функ-
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лиотечный менеджмент : психологические 
аспекты» (СПб. : Профессия, 2012. 237 с.), 
«Маркетинговые коммуникации в учрежде-
ниях культуры и искусства» (М. : интеркон-
такт Наука, 2013. 114 с.; соавт. Э. Э. Бочкарёва), 
«Функциональные технологии информаци-
онно-библиотечного менедж мента» (СПб. : 
Профессия, 2014. 280 с.; соавт. л. А. Абрамова).

Выделим ещё одну нашу традицию. 
В рамках дня библиотек лучшим студен-
там института информационных комму-
никаций и библиотек МГУКи за успеш-
ную учёбу, эффективную научную работу, 
высокую общественную активность и 
проявленные организаторские способно-
сти ежегодно вручаются дипломы лауреа-
тов по нескольким номинациям и денеж-
ные эквиваленты учреждённых кафедрой 
мемориальных премий, носящих имена вы-
дающегося библиотековеда, основоположни-
ка научной школы отраслевого управления 
исидора Марковича Фрумина («за особые 
успехи в изучении профессиональных управ-
ленческих курсов и профильные научные 
достижения»), известного историка отече-
ственной культуры дмитрия ивановича 
Гусева («за историко-библиотековедческие 
исследования управленческой тематики») 
и видного учёного-экономиста и органи-
затора высшей профессиональной школы 
тамары Константиновны Клюевой («за ус-
пешное изучение отраслевых организаци-
онно-экономических курсов и прикладные 
управленческие научные исследования»). 
В мае 2014 г. мы учредили также Междуна-
родную премию имени просветителей Кирил-
ла и Мефодия («за следование гуманитарным 
ценностям и идеям славянского братства»).

Педагоги кафедры активно участвовали 
в деятельности рабочей группы по подготов-
ке проекта профессионального стандарта 
специалиста в области библиотечно-ин-
формационной деятельности (Н. ю. де-
ментьева — председатель группы и соис-
полнитель, В. К. Клюев — координатор 
группы и соисполнитель), осуществляемо-
го в рамках государственного контракта 
МГУКи с Министерством труда и социаль-
ной защиты РФ (2013 г.). При разработке 

В копилке кафедры — получившие по-
зитивный профессиональный резонанс из-
дания: коллективное учебно-методическое 
пособие «Менеджер информационных ре-
сурсов» (М. : литера, 2009. 328 с.), фун-
даментальный учебник и. М. Сусловой 
и В. К. Клюева «Менеджмент библиотеч-
но-информационной деятельности» (СПб. : 
Профессия, 2009–2010. 600 с.), подготов-
ленные ю. Н. Столяровым полный курс 
лекций для аспирантов и соискателей 
«Биб лиотековедение, библиографоведение 
и книговедение как единая научная специ-
альность» (Орел, 2007. 266 с.), хрестоматия 
к нему (Орел, 2010. Ч. 1. 329 с.; Ч. 2. 314 с.), 
учебники новой федеральной серии «Бака-
лавр библиотечно-информационной дея-
тельности» издательства «Профессия» — 
«Библиотековедение. Общий курс» (2013, 
соавт. А. и. Пашин) и «Библиографоведение» 
(2014, отв. за вып. и соавт. т. Ф. лиховид).

Среди других значимых издательских 
проектов — учебные пособия «документ-
ный ресурс» (М. : либерея-Бибинформ, 
2009. 223 с.), «документология» (Орел : Го-
ризонт, 2013. 370 с.), «Безопасность библи-
отечного фонда» (М. : литера, 2013. 480 с.) 
ю. Н. Столярова; «Библиотека как соци-
ально-культурная система: вопросы управ-
ления (М. : либерея, 2005. 96 с.) и «Управ-
ление библиотечным делом: системный 
подход» (М. : либерея-Бибинформ, 2008. 
165 с.) А. и. Пашина; издания В. К. Клюева 
«Управленческая экономика российской 
библиотеки» (М. : ФАиР, 2007. 385с.), 
«Правовая среда библиотеки» (М. : ли-
берея-Бибинформ, 2011. 224 с.; соавт. 
О. Ф. Бойкова), «Менеджмент ресурсного 
потенциала библиотеки» (М. : литера, 
2011. 112 с.), «Организационно-экономи-
ческие аспекты библиотечно-информаци-
онной деятельности: системный подход» 
(М. : литера, 2013; CD-R — электронное 
издание); книги и. М. Сусловой «Страте-
гическое управление библиотекой» (М. : 
МЦБС, 2008. 256 с.), «Организационное 
развитие систем управления библиотекой» 
(СПб. : Профессия, 2008. 230 с.; в соавт. 
с т. Е. дубенок), «информационно-биб-
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работников искусства, культуры и туризма, 
Российской государственной библиоте-
кой, Парламентской библиотекой РФ, 
Российской государственной библиотекой 
для молодёжи, Центральной научной сель-
скохозяйственной библиотекой, Москов-
ской государственной областной научной 
библиотекой им. Н. К. Крупской и др. заклю-
чено 11 договоров о научно-творческом со-
трудничестве. Несколько новаторских москов-
ских библиотечно-информационных центров 
выступают заказчиками научных студенче-
ских исследований. Партнёрские отношения 
связывают нас с профильными кафедрами 
вузов, готовящих библиотечно-информаци-
онные кадры — Московского государствен-
ного лингвистического университета, Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета культуры и искусств, Орловского, 
Белгородского и Смоленского государст вен-
ных институтов искусств и культуры и др.

Преподаватели кафедры избраны в со-
став международных и отечественных 
профессиональных общественно-научных 
структур (академий, ассоциаций, обществ, 

профессионального стандарта учитывались 
особенности современного российского 
общества, характеризующегося динамич-
ными изменениями требований к работ-
никам библиотек, которые должны быть 
более адаптивными и ориентированными 
на постоянное обучение. После утвержде-
ния в качестве нормативно-технологиче-
ского документа он может использоваться 
работодателями для отбора персонала, раз-
работки и реализации программ развития 
кадровых ресурсов библиотек, создания 
и внедрения согласованных планов подго-
товки и переподготовки библиотечно-ин-
формационных специалистов новой фор-
мации, а также для совершенствования фе-
деральных образовательных стандартов.

Кафедра поддерживает тесные творче-
ские контакты с Российской академией 
наук, Международной академией инфор-
матизации при ООН, Академией менед-
жмента в образовании и культуре, Между-
народной академией маркетинга и менедж-
мента, Федеральным институтом развития 
образования, Академией переподготовки 

Поздравление в. К. Клюеву от питерских коллег из СПбгуКи  
проф. М. н. Колесниковой (справа) и доц. е. в. Моксановой
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в библиотечном деле, проблемы управле-
ния библиотечным делом как предмет дис-
сертационных исследований и др. Активно 
позиционировала опыт болгарских коллег 
профессор Университета библиотековедения 
и информационных технологий (София, 
Болгария) е. Ю.  Павловска. В качестве 
стендовых также представлено 18 докладов.

В юбилейно-поздравительной части 
в. К.  Клюев  сделал аналитический доклад 
«десять лет в авангарде подготовки биб-
лиотечных кадров», сопровождавшийся ви-
деопрезентацией. Кафедра управления ин-
формационно-библиотечной деятельностью 
даёт возможность студентам института ин-
формационных коммуникаций и библио-
тек МГУКи получать системную управ-
ленческую подготовку, обеспечивающую 
выпускникам перспективность и панорам-
ность мышления, мобильность и конку-
рентоспособность на рынке труда. Успеш-
ная научно-педагогическая деятельность 
возможна благодаря царящей на кафедре 
атмосфере взаимопонимания и сотворче-
ства. Среди проблемных зон деятельности 
кафедры — недостаточность притока моло-
дых специалистов, несоответствие условий 
приёма абитуриентов реалиям образова-
тельной практики (необходимость прио-
ритетного развития магистратуры и пре-
дотвращения сокращения заочного обуче-
ния), отсутствие механизма мониторинга 
работы выпускников по специальности.

Вручены дипломы Почётных членов ка-
федры проф. А. и. Пашину и почётному про-
фессору МГУКи А. В. Соколову «с правом 
участия во всех заседаниях и решающего голо-
са при обсуждении любых вопросов». за мно-
голетнее профессиональное сотрудничество 
и плодотворное научно-педагогическое со-
творчество ряд гостей получили статус друга 
кафедры с вручением соответствующих ди-
пломов. Коллектив кафедры и его отдельные 
представители награждены дипломами Меж-
дународного фонда «Мир добра» — «за раз-
витие идеалов гуманизма, гуманитарного зна-
ния и в честь 10-летия со дня создания кафедры».

В. К. Клюев

советов), являются членами редколлегий 
федеральных отраслевых периодических 
научно-практических изданий, входят в учё-
ные и научно-методические советы веду-
щих библиотек, выступают в качестве экс-
пертов и членов жюри разноуровневых про-
фессиональных конкурсов, приглашаются 
руководителями секций международных 
и общероссийских научных конференций. 

В работе двухдневной юбилейной уп-
равленческой секции «интеграция управ-
ленческой науки и практики во имя раз-
вивающейся библиотеки» (ведущий — 
В. К. Клюев, модератор — М. П. захаренко) 
Скворцовских чтений — 2014 участвова-
ли около 70 специалистов из Белгорода, 
ижевска, Казани, Кирова, Краснодара, 
Москвы, Новосибирска, Орла, Петербур-
га, Саранска, Софии (Болгария). Участни-
ков заседания тепло приветствовали про-
ректор по международным связям МГУ-
Ки, д-р юрид. наук, проф. а. П.  любимов 
и директор института информационных 
коммуникаций и библиотек МГУКи, 
канд. пед. наук, доц. н. Ю. Дементьева.

Среди наиболее значимой проблемати-
ки заявленных 46 выступлений — совре-
менные концептуальные подходы к уп-
равлению библиотечным обслуживанием, 
управленческий элемент в системе «биб-
лиотека», модели библиотек будущего с по-
зиций теории адаптации, библиотека в со-
циальном кластере, фандрейзинг как до-
полнительный ресурс для инновационной 
деятельности библиотеки, организацион-
но-управленческий подход к формирова-
нию и развитию публичного библиотечно-
го пространства, библиотека как место ви-
зуального отдыха в сверхурбанизированной 
среде, профессиональный стандарт специ-
алиста библиотечно-информационной де-
ятельности, соотношение должностей и 
функций в библиотечной сфере, деловая 
карьера библиотечного специалиста, стан-
дартизация качества библиотечно-инфор-
мационных услуг, корпоративная культура 
библиотеки, формирование имиджа биб-
лиотеки в виртуальной среде, молодёжное 
профессиональное общественное движение 
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17 мая 2014 г. исполнилось 90 лет ве-
терану Великой Отечественной войны, 
доктору исторических наук, заслуженно-
му работнику культуры РФ, члену Союза 
писателей Москвы Ефиму Абрамовичу 
динерштейну. Будучи старшим научным 
сотрудником Российской книжной па-
латы, он является её гордостью. здесь он 
работает более 50 лет.

Напомним основные вехи биографии 
замечательного учёного, который внёс 
значительный вклад в изучение отече-
ственного книгоиздания.

Главной жизненной школой Е. А. ди-
нерштейна стала Великая Отечественная 
война. Находясь в действующей армии 
с 1942 г., он был тяжело ранен, снова вер-
нулся в строй и встречал Победу в мае 
1945 г. за пределами СССР. Награждён 
орденами Красной звезды и Отечествен-
ной войны I степени.

Вернувшись с войны, Ефим Абрамо-
вич поступил в Московский библиотеч-
ный институт. После окончания вуза 
в 1950 г. работал в библиотеках Моск-
вы, в Государственной библиотеке-музее 
В. В. Маяковского, а в 1963 г. связал свою 
трудовую жизнь с Книжной палатой.

имя Ефима Абрамовича широко из-
вестно в среде специалистов, занимаю-
щихся книжным делом, не только в нашей 
стране, но и во многих регионах мира, 
где изучается история русской книги.

диапазон тем, освещаемых учёным, 
весьма широк. Но чем бы Ефим Абрамо-
вич ни занимался, он всегда видел пред-
мет своего исследования в историческом 
контексте, ибо главным его призванием 
является история.

На протяжении многих лет он ведёт 
архивные разыскания, касающиеся ис-

тории отечественного книгоиздания вто-
рой половины XIX — начала XX в., скру-
пулёзно изучает различные материалы, 
воссоздавая картину книгоиздания Рос-
сии пореформенной поры, которая отра-
жена в его книгах об издательской дея-
тельности и. д. Сытина, М. О. Вольфа, 
А. Ф. Маркса, А. С. Суворина и др. Поис-
тине триумфальной стала защита Ефи-
мом Абрамовичем в 1990 г. докторской 
диссертации в форме научного доклада 
на тему «Акционерные компании в изда-
тельском деле пореформенной России».

Как составитель он подготовил и вы-
пустил сборники архивных документов и 
материалов по истории издательского дела 
первых лет советской власти, написал 

е. а. Динерштейн
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Г. П. Калинина, В. П. Смирнова

Удивительной чертой Ефима Абрамо-
вича является его умение видеть и це-
нить достоинства других людей. Его до-
брожелательность и способность со-
чувствовать окружающим делали Ефима 
Абрамовича руководителем, о котором 
можно только мечтать. Какая бы гроза 
ни проносилась в начальственных каби-
нетах, он как настоящий солдат прини-
мал все удары на себя.

Е. А. динерштейн занимается люби-
мым делом, не думая о степенях, звани-
ях, положении на научном Олимпе, каж-
дую удобную минуту проводит в архивах 
или за письменным столом. Более 200 
серьёзных публикаций об истории и со-
временном состоянии книгоиздания (см. 
прилагаемый к нашим заметкам библио-
графический список) являются замеча-
тельными достижениями его творческой 
деятельности.

Слова «жить» и «работать» для Ефима 
Абрамовича синонимы. Хочется поже-
лать ему многих лет творческой жизни, 
здоровья, бодрости и дальнейших науч-
ных открытий.

Г. П. Калинина,  
В. П. Смирнова

монографию «Положившие первый камень» 
(М., 1972) о деятелях, создавших первое 
государственное издательство (Госиздат).

Более 15 лет (с 1973 по 1989 г.) Ефим 
Абрамович руководил в Книжной па-
лате научно-исследовательским отделом 
книговедения. Он возглавлял коллектив 
исследователей, занимавшийся актуаль-
ными вопросами современного книго-
издания. Под его руководством впервые 
в отрасли разрабатывались прогнозы 
выпуска разных видов изданий на 10 
и более лет. Большое внимание Ефим 
Абрамович уделял культуре издания, 
в частности вспомогательным указателям 
к изданиям разных видов. Эта работа завер-
шилась выпуском в 1975 г. издания «Вспо-
могательные указатели к научной книге: 
теория, методика составления, редактиро-
вание» (в соавторстве с Э. л. Приз ментом).

Главной теоретической разработкой 
отдела книговедения стала типология из-
даний, завершившаяся выпуском в 1991 г. 
одноимённой монографии. Методологи-
ческий подход к выделению видов и ти-
пов изданий, использованный в этом ис-
следовании, лёг в основу многих группи-
ровок и классификаций, применяемых 
в практике книжного дела.

Е. А. Динерштейн: библиография1

1952–2014 гг.

1 Материал расположен в хронологическом порядке, внутри года – в алфавите названий.

Книги
1. Становление издатель-

ской системы в РСФСР (1917–
1921 гг.) : автореф. дис. … 
канд. филол. наук (по специ-
альности «Книговедение») / 
Моск. полигр. ин-т. — М., 
1969. — 19 с.

2. Советское книговеде-
ние : энцикл. справ. : проект слов-
ника / Всесоюз. кн. палата; под 
общ. ред. А. А. Сидорова, Н. М. Си-
корского. — М., 1970. — 
112. — Соавт. Ф. С. Сонкина.

3. издательское дело 
в первые годы Советской вла-
сти (1917–1922) : сб. док. 
и материалов / Всесоюз. кн. 
палата; сост. Е. А. динер-
штейн, т. П. яворская. — М. : 
Книга, 1972. — 240 с.

4. Положившие первый ка-
мень : Госиздат и его руководи-
тели [В. В. Воровский, Н. л. Ме-
щеряков, О. ю. Шмидт]. — 
М. : Книга, 1972. — 173 с.

Рец.: Мартынов и. У ис-
токов // В мире книг. — 

1973. — № 11. — С. 69–70; Фе-
дюкин С. А. // история Вели-
кого Октября и последующих 
социалистических револю-
ций. — 1987. — № 21/22. —  
С. 183–188.

5. Современная практи-
ка переиздания литературы 
в СССР. — М. : Книга, 1972. — 
46 с. — Соавт. л. А. Белая, 
Ф. С. Сонкина.

6. Некоторые вопросы со-
ставления вспомогательных 
указателей к книгам / АН 
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СССР, иНиОН. — М., 1973. — 
26 с. — Соавт. Э. л. Призмент.

7. Развитие издательского 
дела в союзных и автономных 
республиках : обзор лит., 
1967–1972 гг. — М. : Книга, 
1973. — 62 с.

8. Вспомогательные ука-
затели к научной книге : тео-
рия, методика составления, 
редактирование / Всесоюз. кн. 
палата. — М. : Книга, 1975. — 
142 с. — Соавт. Э. л. При-
змент.

9. издательское дело в 
СССР (1923–1931) : сб. док. 
и материалов / Всесоюз. кн. 
палата; сост. Е. А. динер-
штейн, Э. В. Гольцева; ком-
мент. Е. А. динерштейна. — 
М. : Книга, 1978. — 256 с.

10. и. д. Сытин. — М. : 
Книга, 1983. — 271 с. — (дея-
тели книги).

Рец.: Горшков ю. и. д. Сы-
тин: штрихи к портрету // 
Распространение печати. — 
1983. — № 12. — С. 28–29; 
Жизнь для книги // Наука 
и жизнь. — 1983. — № 12. — 
С. 71. — Подп.: л. л.; Колес-
никова Г. Служение книге // 
В мире книг. — 1983. — № 11. — 
С. 80; Ommo R. // Slavic Rev. — 
1984. — № 4. — С. 476–477.

11. личная библиотека 
В. В. Маяковского : лекция. — 
М. : ВОК, 1983. — 33 с.

12. «Фабрикант» читате-
лей : А. Ф. Маркс. — М. : Кни-
га, 1986. — 255 с. — (деятели 
книги).

Рец.: Соколов Н. // лит. 
обозрение. — 1988. — № 4. — 
С. 81–82; юниверг л. дело 
жизни Адольфа Маркса // 
Молодая гвардия. — 1988. — 
№ 12. — С. 267–272; лит. уче-
ба. — 1989. — № 1. — С. 25.

13. Маяковский и книга : 
из истории изданий произве-
дений поэта. — М. : Книга, 
1987. — 173 с. : ил.

14. Советское книгоизда-
ние в одиннадцатой пятилет-
ке. — М. : Книга, 1987. — 
40 с. — (издательское дело : 
обзор. информ. : по информ. 
обеспечению отрасли отрасл. 
науч.-техн. программ и по ос-
новным направлениям разви-
тия отрасли; Всесоюз. кн. пала-
та, информпечать; вып.1). — 
Соавт. Г. и. Бахтурина, В. П. Ефи-
мова, Е. л. Немировский, 
А. Г. Фишман.

15. Вспомогательные ука-
затели к книжным изданиям / 
Всесоюз. кн. палата. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М. : Кни-
га, 1988. — 207 с. — (От руко-
писи — к книге). — Соавт. 
Э. л. Призмент.

16. Акционерные ком па-
нии в издательском деле по-
реформенной России : авто-
реф. дис. в форме науч. докл. … 
д-ра ист. наук / Моск. полигр. 
ин-т. — М., 1990. — 37 с.

17. А. П. Чехов и его из-
датели / Всесоюз. добровол. 
о-во любителей кн. — М. : 
Книга, 1990. — 223 с.: ил.

18. Перестройка издатель-
ской системы в СССР / 
под ред. Е. А. динерштейна. — 
М. : Кн. палата, 1991–1992.

Вып. 1. — 1991. — 48 с. — 
(издательское дело : обзор. 
информ. ; вып. 3). — Соавт. 
В. Е. Барыкин, Г. и. Бах ту ри на, 
Э. В. Гольцева, ю. А. Горшков.

Вып. 2. — 1992. — 64 с. — 
(издательское дело : науч.-
техн. информ. сб.; вып. 1). — 
Соавт. ю. А. Горшков, М. П. Ель-
ников, В. Е. Барыкин, Э. О. Майо-
знак.

19. А. С. Суворин. Чело век, 
сделавший карьеру. — М. : 
РОССПЭН, 1998. — 375 с., 
11 л. ил. — (Серия «люди 
России»).

Рец.: Володихин д. Гений 
и злодейство совместимы? // 
Кн. обозрение. — 1999. — 30 
марта (№ 13). — С. 6; Рейт-
блат А. В сем чужой нигилист // 
Независимая газ. — 1999. — 
1 апр. — (НГ — Ex libris; 
№ 12); [Рец.] // итоги. — 
1999. — 29 июня. — С. 62. — 
Подп.: Н. П.; Чудаков А. // 
Чеховский вестн. — 1999. — 
№ 4. — С. 29–32.

20. А. К. Воронский. В по-
исках живой воды. — М. : 
РОССПЭН, 2001. — 359 с., 11 л. 
ил. — (Серия «люди России»).

Рец.: Потехин Р. Ересь 
публициста // Кн. обоз ре ние. — 
2001. — 21 мая (№ 21). — С. 5; 
тарасова В. Еще одна книга 
о Воронском // тамбов. 
жизнь. — 2001. — 4 авг. — С. 4; 
турков А. «я смотрел на эти 
тайники и, может быть, там 
и плутал» // Первое сент. — 
2001. — 25 авг.; Скарлы-
гина Е. // Новое лит. обо-
зрение. — 2002. — № 1 (53). — 
С. 418–420.

21. иван дмитриевич Сы-
тин и его дело. — М. : Моск. 
учебники, 2003. — 367 с. : ил.

Рец.: Рейтблат А. // Новое 
лит. обозрение. — 2003. — № 6 
(64). — С. 399–400. — Подп.: 
А. Р.

22. Российское книгоиз-
дание (конец XVIII–XX вв.) : 
избр. статьи. — М. : Наука, 
2004. — 511 с. — (Книжная 
культура в мировом социуме: 
теория, история, практика).

Содерж.: От автора. С. 6–10; 
Апология книге. С. 11–21; 
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Л. И. Фурсенко

О понятиях «книжное дело» 
и «история книжного дела». 
С. 22–32; лейпцигское «из-
вестие о некоторых русских 
писателях…» и его автор. 
С. 33–50; Ключарь русской 
библиографии : [Н. М. лисов-
ский]. С. 51–63; Акционер-
ные компании в издательском 
деле пореформенной России. 
С. 64–95; Корпоративные 
объединения русских книж-
ников. С. 96–128; Петербург-
ский издатель М. О. Вольф. 
С. 129–211; «Контрагентство 
А. С. Суворина». С. 212–224; 
«Контрабандисты»: спектакль 
и книга. С. 225–229; Маяков-
ский в феврале — октябре 
1917 года. С. 230–262; Нача-
ло советского книгоиздания. 
С. 263–299; Становление на-
ционального книгоиздания в 
Советской России (1917–
1922). С. 300–336; Реформа 
издательского дела 1921 года. 
С. 337–357; Советская власть 
и эмигрантская печать (20-е 
годы). С. 358–399; М. Горький 
и «издательство з. и. Гржеби-
на». С. 400–413; Крах берлин-
ского издательства з. и. Грже-
бина. С. 414–430; К истории 
образования «левого фрон-
та искусства». С. 431–441; 
Книга в советском общест-
ве. С. 442–457; Примечания.  
С. 458–511; именной указа-
тель. С. 512–525.

Рец.: Рейтблат А. и. // Но-
вое лит. обозрение. — 2004. — 
№ 6. — С. 410–411. — Подп.: 
О. Краснолистов; Кельнер В. Е. 
труд многих лет // Книга : ис-
след. и материалы. — М. : На-
ука, 2005. — Сб. 84. — С. 360–
362; юниверг л. Подведение 
итогов // иерусалимский биб-
лиофил : альманах. — иеруса-

лим : Филобиблон, 2006. — 
[т.] 3. — С. 419–420.

23. издание художествен-
ной литературы в РСФСР 
в 1919–1924 гг.: (путеводитель 
по фонду Госиздата) / сост. 
и науч. ред. — М. : РОС-
СПЭН, 2009. — 463 с. — 
(Культура и власть от Сталина 
до Горбачева. документы). — 
Соавт. л. Кресина.

Рец.: Андреева О. В. Важ-
ный документальный труд, 
посвященный изданию худо-
жественной литературы в 
первые годы Советской вла-
сти // Книга : исслед. и мате-
риалы. — М. : Наука, 2010. — 
Сб. 92, ч. 1/2. — С. 258–261.

Статьи,  публикации, 
рецензии

24. О каталогизации фон-
дов литературы для слепых // 
Библиотекарь. — 1952. — 
№ 5. — С. 33–36.

25. Организация фонда 
газетных вырезок: (отдел теа-
тральной прессы Государ-
ственной центральной теа-
тральной библиотеки) // Биб-
лиотеки СССР. Опыт работы. — 
1952. — Вып. 1. — С. 47–55.

26. Маяковский и книга : 
(забытая публикация) // лит. 
газ. — 1955. — 14 апр. — 
Подп.: Е. д.

27. Маяковский — про-
пагандист книги // Совет. кн. 
торговля. — 1955. — № 4. — 
С. 24–25.

28. Библиотеки литера тур-
ных музеев // Библио те карь. — 
1957. — № 2. — С. 50–55.

29. В 30 государствах на 
97 языках : Маяковский за 
рубежом. Цифры и факты // 
Москва. — 1958. — № 8. —  
С. 221–223.

30. Маяковский в фев-
рале — октябре 1917 г. // 
Новое о Маяковском. — М. : 
изд-во АН СССР, 1958. —  
С. 541–570. — (литературное 
наследство; т. 65).

31. «явочная карта» [воен-
нообязанного] В. В. Мая ков-
ского [1919 г. : в фонде Б-ки 
музея Маяковского] // Мо-
сква. — 1958. — № 4. — С. 218.

32. Багрицкий о себе / 
предисл. к публ. отрывков 
из автобиографии Э. Багриц-
кого // Москва. — 1959. — 
№ 3. — С. 227–228. — Соавт. 
и. Крейндлина.

33. Все сто томов // 
Шилов л. А. здесь жил Мая-
ковский. — М. : Моск. рабо-
чий, 1959. — С. 81–94. — 
(По музеям и выставкам Мо-
сквы и Подмосковья).

34. Письмо-комментарий : 
[к письму в ред. л. Мая ков-
ской «так ли жил Маяков-
ский?»] // Комсом. правда. — 
1959. — 9 апр. — Соавт. 
А. Езерская, Н. Реформатская, 
л. Огинская.

35. из литературного на-
следия Сергея Есенина / 
комментарий // Вопр. лит. — 
1960. — № 3. — С. 127–137.

36. Маяковский В. В. Гу-
жевая повинность заменяется 
трудгужналогом : подписи 
к плакату 1922 г. / публ. и 
предисл. «Неизвестный пла-
кат Маяковского — Черем-
ных» // изв. Акад. наук СССР, 
Отд-ние лит. и яз. — 1960. — 
т. 19, вып. 5. — С. 418–420.

37. Первый сатирический 
[журнал «БОВ»] // Смена. — 
1960. — № 14. — С. 19.

38. Плакаты В. Мая ков ско го 
и М. Черемных // ис кус ство. — 
1960. — № 4. — С. 65–71.
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39. Библиография лите-
ратуры по искусству : обзор // 
Библиография советской биб-
лиографии, 1959. — М. : изд-
во Всесоюз. кн. палаты, 1961. — 
С. LXXXVIII–XCII.
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Полное собрание сочинений : 
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1961. — т. 13. — С. 293–354.

41. Путеводитель по Мая-
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во Акад. пед. наук РСФСР, 
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44. Письма С. А. Есенина : 
публикация // Наш совре мен-
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190.

45. Восстановленные стро-
ки : [публ. стихотворения 
В. В. Маяковского «Папиросы 
“Клад”»] // Смена. — 1963. — 
№ 13. — С. 13. — Без подп.

46. Все сто томов // 
Шилов л. А. здесь жил Мая-
ковский. — 2-е, перераб. и доп. 
изд. — М. : Моск. рабочий, 
1963. — С. 138–153. — (По 
музеям и выставкам Москвы 
и Подмосковья).

47. из литературного на-
следия Сергея Есенина : 
[предисл. и публ.] // Урал. — 

1963. — № 1. — С. 162–168. — 
Соавт. В. земсков.

48. Маяковский В. В. из 
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[публикация] // Огонек. — 
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49. языком плаката // лит. 
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50. Рекламный плакат 
В. Маяковского // искус ст-
во. — 1963. — № 10. — С. 47–53.

51. Архивы раскрывают 
фонды : [рец. на кн.: личные 
архивные фонды в государ-
ственных хранилищах СССР : 
указатель. М., 1962–1963. т. 1–2; 
Путеводитель по Цент раль но-
му государственному архиву 
литературы и искусства. лите-
ратура. М., 1963] // Вопр. лит. — 
1964. — № 7. — С. 217–218.

52. Библиография литера-

туры по искусству : обзор // 
Библиография советской биб-
лиографии, 1962. — М. : Книга, 
1964. — С. LXXVI–LXXX.

53. Библиография литера-
туры по искусству : обзор // 
Библиография советской биб-
лиографии, 1963. — М. : Кни-
га, 1964. — С. LXXI–LXXVI.

54. Жизнь Маяковского : 
[рец. на кн.: В. Маяковский 
в воспоминаниях современ-
ников. М. : Гослитиздат, 1963] // 
Вопр. лит. — 1964. — № 1. — 
С. 177–180.

55. Маяковский в «Круге» 
и «Красной Нови» (1922–
1925) // Маяковский и совет-
ская литература : ст., публ., 
материалы и сообщ. — М. : 
Наука, 1964. — С. 407–417.

56. Маяковский и Феде-
рация писателей // там же. — 
С. 418–423.

57. Багрицкий Э. Письма: 
1925–1933 гг. : [публикация] // 

из творческого наследия со-
ветских писателей. — М. : Нау-
ка, 1965. — С. 435–466. — (ли-
тературное наследство; т. 74).

58. Библиография литера-
туры по искусству : обзор // 
Библиография советской биб-
лиографии, 1964. — М. : Кни-
га, 1965. — С. LXXI–LXXV.

59. Бедный демьян. Со-
брание сочинений : в 8 т. / 
сост., подгот. текста и при-
меч. — М. : Художеств. лит., 
1965. — т. 8 : Стихотворения, 
1941–1945; Повести, автобио-
графии, статьи, очерки, речи, 
беседы, письма. — 615 с. — 
Соавт. и. С. Эвентов.

60. Багрицкий Э. Г. Авто-
биографические заметки : 
[публикация] // Советские 
писатели : автобиографии. — 
М. : Художеств. лит., 1966. — 
т. 3. — С. 34–43.

61. Есенин в воспомина-
ниях современников : [рец. 
на кн.: Воспоминания о Сер-
гее Есенине. М. : Моск. рабо-
чий, 1965] // Вопр. лит. — 
1966. — № 8. — С. 202–205.

62. Книжная статистика 
и рациональное тиражирова-
ние изданий // Книга : исслед. 
и материалы. — М. : Книга, 
1966. — Сб. 12. — С. 28–42.

63. Маяковский реклами-
рует книгу и газету // лит. Рос-
сия. — 1967. — 14 июля. — С. 11.

64. Начало советского кни-
гоиздания // Книга : исслед. 
и материалы. — М. : Книга, 
1967. — Сб. 15. — С. 71–104.

65. Есенин С. А. Собрание 
сочинений : в 5 т. / примеч. — 
М. : Художеств. лит., 1967. — 
т. 4: Проза. Статьи и замет-
ки. — С. 320–324.

66. Художественная лите-
ратура // Печать СССР за 50 
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лет : стат. очерки. — М. : Кни-
га, 1967. — С. 93–106.

67. издательская деятель-
ность В. В. Маяковского : 
к 75-летию со дня рождения // 
Книга : исслед. и материа-
лы. — М. : Книга, 1968. — Сб. 
17. — С. 156–179.

68. Книга о старейшем со-
ветском издательстве : [рец. 
на кн.: Шомракова и. А. Са-
лита Е. Г. лениздат : крат. 
очерк. л. : лениздат, 1967] // 
издательское дело. Книговеде-
ние. — 1968. — № 1. — С. 23–24.

69. Полпред советской 
поэзии : (переписка ВОКСа 
и Наркомвнудела по поводу 
поездок Маяковского за ру-
беж в 1927 г. : публикация из 
фондов ЦГАОР) // Вопр. лит. — 
1968. — № 8. — С. 250–251.

70. Есенин С. А. Собрание 
сочинений : в 5 т. / примеч. — 
М. : Художеств. лит., 1968. — 
т. 5: Автобиографии. Пись-
ма. — С. 217–338. — Соавт. 
А. А. Козловский, В. Ф. зем-
сков, Н. и. Хомчук.

71. ленин о библиотечном 
деле и библиографии : [рец. 
на кн.: ленин и библиотечное 
дело / сост. К. и. Абрамов, 
Г. П. Фонотов, Е. д. ягодина. 
М. : Книга, 1969] // Совет. биб-
лиогр. — 1969. — № 6. — С. 42–49.

72. литературный отдел 
Наркомпроса : (к истории его 
создания) // Вопр. лит. — 
1969. — № 2. — С. 247–250. — 
Подп: Е. д.

73. Неосуществленное на-
чинание С. Есенина [изда-
тельство «злак»] // там же. — 
№ 7. — С. 251–253.

74. Свидетельства не-
зримого труда : [рец. на кн.: 
теория и практика редакти-
рования : хрестоматия. М., 

1968] // там же. — № 2. —  
С. 223–226.

75. Участие В. В. Маяков-
ского в парижской выставке 
1925 года // Совет. архивы. — 
1969. — № 3. — С. 93–94.

76. издательская деятель-
ность московских большеви-
ков в период подготовки Ок-
тябрьской революции // изда-
тельское дело. Книговедение. — 
1970. — № 7. — С. 34–37.

77. Ключарь русской биб-
лиографии : к 50-летию со дня 
смерти Н. М. лисовского // 
Совет. библиогр. — 1970. — 
№ 3. — С. 56–65.

78. Комментарий к ленин-
ской записке // Вопр. лит. — 
1970. — № 3. — С. 245–246.

79. В. и. ленин и совет-
ское издательское дело // изда-
тельское дело. Книговедение. — 
1970. — № 3. — С. 15–18.

80. литературно-издатель-
ский отдел Наркомпроса : 
к истории создания отдела // 
Вопр. лит. — 1970. — № 7. — 
С. 247–250.

81. Реформа издательско-
го дела 1921 года : к истории 
подписанного В. и. лениным 
постановления Совнаркома 
РСФСР от 28 ноября 1921 г. 
«О введении платности непе-
риодической печати» // Кни-
га : исслед. и материалы. — 
М. : Книга, 1970. — Сб. 20. — 
С. 71–86.

82. Отто юльевич Шмидт : 
к 80-летию со дня рождения // 
Книга : исслед. и материалы. — 
М. : Книга, 1971. — Сб. 22. — 
С. 229–237. — Подп: Е. д.

83. луначарский — лени-
ну : 11 нояб. 1918 г.; луначар-
ский — в Управление делами 
Совнаркома : 2 авг. 1921 г. / 
подгот. писем к печати и ком-

мент. // В. и. ленин и А. В. лу-
начарский : переписка, до-
клады, документы. — М. : На-
ука, 1971. — С. 91–92. — (ли-
тературное наследство; т. 80).

84. Вацлав Вацлавович Во-
ровский // Книга : исслед. 
и материалы. — М. : Книга, 
1972. — Сб. 23. — С. 230–
241. — Подп.: Е. д.

85. две записки Маяков-
ского [в фондах ЦГАли] // 
Вопр. лит. — 1972. — № 2. — 
С. 253–254. 

86. из истории образова-
ния первых советских науч-
но-технических издательств : 
БиНт НтО ВСНХ // Науч. 
и техн. б-ки СССР. — 1972. — 
Вып. 1. — С. 17–19.

87. из истории образова-
ния первых советских науч-
но-технических издательств : 
Гостехиздат // там же. — Вып. 
3. — С. 3–8.

88. К истории объедине-
ния партийных издательств 
в 1918 г. // Книга и графи-
ка. — М. : Наука, 1972. — 
С. 29–35.

89. лейпцигское «изве-
стие о некоторых русских пи-
сателях» и его автор // Журна-
листика и литература. — М. : 
изд-во Моск. ун-та, 1972. — 
С. 72–87.

90. В. и. ленин и вопросы 
медународного книгообмена // 
издательское дело. Книговеде-
ние. — 1972. — № 2. — С. 31–35.

91. Наука редактирования : 
[рец. на кн.: Сикорский Н. М. 
теория и практика редактиро-
вания. М., 1971] // Вопр. 
лит. — 1972. — № 6. — С. 227–
230.

92. Современная практи-
ка составления вспомогатель-
ных указателей // издатель-
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ское дело : экспресс-информ. — 
1972. — № 5. — С. 1–15. — Со-
авт. Э. л. Призмент.

93. зозуля Е. д. Маяков-
ский в «Новом Сатириконе» : 
публикация // Памир. — 
1973. — № 7. — С. 80–82. — 
Без подп.

94. из истории образова-
ния первых советских науч-
но-технических издательств : 
Научное химико-техническое 
издательство // Науч. и техн. 
б-ки СССР. — 1973. — Вып. 
4. — С. 8–9.

95. Неизвестный Маяков-
ский? // Неделя. — 1973. — 26 
марта — 1 апр. — С. 13. — (По-
могите найти «мандрилу»!).

96. Первый свод русской 
периодики // Распростране-
ние печати. — 1973. — № 5. — 
С. 41–43.

97. Маркс Адольф Фёдоро-
вич // Большая советская эн-
циклопедия. — М. : Совет. эн-
цикл., 1974. — т. 15. — С. 383.

98. О понятии националь-
ной книги // Книговедение 
и его задачи в свете акту-
альных проблем советского 
книжного дела : Вторая Все-
союз. науч. конф. по пробле-
мам книговедения. Секция 
нац. книги : тез. докл. — М., 
1974. — С. 11–22.

99. Первый массовый 
журнал в России // Распро-
странение печати. — 1974. — 
№ 10. — С. 42–43.

100. Становление нацио-
нального книгоиздания в Со-
ветской России (1917–1922 гг.) // 
Книга: исслед. и материа-
лы. — М. : Книга, 1974. — Сб. 
28. — С. 121–149.

101. Нить Ариадны : 
о вспом. указателях к науч. 
книгам и учебникам для 

высш. шк. // В мире книг. — 
1975. — № 6. — С. 16–17. — 
Соавт. Э. Призмент.

102. логика поиска : [рец. 
на кн.: Кулябко Е. С., Бешен-
ковский Е. Б. Судьба библио-
теки и архива М. В. ломоно-
сова. л. : Наука, ленингр. отд-
ние, 1975] // Кн. обозре-
ние. — 1976. — 16 янв. — С. 13.

103. А. Ф. Маркс и русские 
писатели : об издательской 
деятельности А. Ф. Маркса // 
Книга : исслед. и материа-
лы. — М. : Книга, 1976. — Сб. 
33. — С. 126–150.

104. «издано А. Ф. Марк-
сом» // Кн. обозрение. — 
1976. — 3 дек. (№ 48). — С. 16.

105. Библиотека русской 
поэзии : [рец. на кн.: Библио-
тека русской поэзии и. Н. Ро-
занова : библиогр. описание. 
М. : Книга, 1975] // Совет. 
библ иогр. — 1977. — № 2. — 
С. 80–84.

106. Книгоиздатель Пав-
ленков : [рец. на кн.: 
Блюм А. Р. Ф. Ф. Павленков 
в Вятке. Киров : Волго-Вят. 
кн. изд-во, 1976] // В мире 
книг. — 1977. — № 5. — С. 68.

107. Во имя благого дела : 
л. Н. толстой, и. д. Сытин 
и «Посредник» : к истории из-
дания произведений л. Н. тол-
стого издательством «Посред-
ник» // Книга : исслед. и ма-
териалы. — М. : Книга, 1978. — 
Сб. 37. — С. 70–97.

108. Роль национального 
книгоиздания в культурном 
строительстве СССР // Ре-
спубликанская научно-техни-
ческая конференция «Актуаль-
ные проблемы библиотековеде-
ния и библиографоведения Со-
ветской Молдавии» : тез. докл. — 
Кишинев, 1978. — С. 48–50.

109. издательство Мо-
сковского Совета // Кн. обо-
зрение. — 1979. — 7 сент. 
(№ 36). — С. 14, 15.

110. истоки советского 
книгоиздания : к 60-летию со-
здания Госиздата РСФСР // 
там же. — 4 мая (№ 18). — С. 12.

111. Маяковский в Госиз-
дате // Книга : исслед. и мате-
риалы. — М. : Книга, 1980. — 
Сб. 40. — С. 105–132.

112. О взаимоотношениях 
А. А. Блока с «товарищест вом 
и. д. Сытина» // там же. — 
Сб. 41. — С. 89–95.

113. Предыстория декрета 
«О передаче библиографиче-
ского дела в РСФСР Государ-
ственному издательству» // 
В. и. ленин и книга : Четвер-
тая Всесоюз. науч. конф. 
по проблемам книговедения 
(нояб. 1980 г.). Секция исто-
рико-книжных проблем : тез. 
докл. — М., 1980. — С. 19–21.

114. Воронский А. К. из 
переписки А. К. Воронского : 
1921–1923 гг. : публ. писем, 
лит. критика / подгот. к печа-
ти и коммент. // Вопр. лит. — 
1981. — № 12. — С. 184–194.

115. Выпуск справочных 
изданий в СССР // издатель-
ское дело : экспресс-информ. — 
1981. — № 3. — С. 1–19. — Со-
авт. и. М. Монастырский.

116. 90 лет со дня рожде-
ния О. ю. Шмидта // Памят-
ные книжные даты, 1981. — 
М. : Книга, 1981. — С. 242–244.

117. знание — просвети-
тель : к 130-летию со дня 
рождения и. д. Сытина // 
В мире книг. — 1981. — № 1. — 
С. 75–77.

118. Книги о книгах Алек-
сандра Блока // Библиоте-
карь. — 1981. — № 1. — С. 45.
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119. Петербургское изда-
тельство А. Ф. Маркса : (его 
роль и значение в развитии 
русского книгоиздания по-
следней четверти XIX века) // 
Книжное дело Петербурга-
Петрограда-ленинграда : сб. 
науч. тр. — л., 1981. — С. 52–57.

120. 60 лет журналу «Крас-
ная Новь» // Памятные книж-
ные даты, 1981. –М. : Книга, 
1981. — С. 197–198.

121. 60 лет книжной серии 
«Маф» // Памятные книжные 
даты, 1982. — М. : Книга, 
1982. — С. 271.

122. О. ю. Шмидт — изда-
тель // Кн. обозрение. — 
1982. — 17 дек. — С. 10.

123. Воронский А. К. из 
переписки с советскими писа-
телями / вступ. ст. и публ. // из 
истории советской литерату-
ры 1920–1930-х годов : новые 
материалы и исслед. — М. : На-
ука, 1983. — С. 531–616. — (ли-
тературное наследство; т. 93).

124. Определение эффек-
тивности издательской про-
дукции // издательское дело : 
реф. информ. — 1983. — 
Вып. 6. — С. 5–8. — Соавт. 
ю. А. Горшков.

125. издательская дея-
тельность А. С. Суворина // 
Книга : исслед. и материа-
лы. — М. : Книга, 1984. — Сб. 
48. — С. 82–118.

126. Маяковский и его кни-
ги // Русская книга XX века 
в собрании Государственной 
библиотеки СССР им. В. и. ле-
нина : каталоги. М. : ГБл, 
1984. — Вып. 4: Прижизнен-
ные издания Владимира Вла-
димировича Маяковского : 
каталог. — С. 5–18.

127. 1 мая 1924 года было 
создано Центральное изда-

тельство народов СССР // 
Памятные книжные даты, 
1984. — М. : Книга, 1984. —  
С. 273–274.

128. 100 лет со дня рож-
дения А. К. Воронского // 
там же. — С. 263–264.

129. 150 лет со дня рож-
дения А. С. Суворина // 
там же. — С. 256–257.

130. Книга и социальный 
прогресс : Пятая Всесоюз. 
науч. конф. по проблемам 
книговедения // Книга : ис-
след. и материалы. — М. : 
Книга, 1985. — Сб. 50. —  
С. 175–187. — Соавт. и. Н. та-
расенко. — Без подп.

132. [Рец. на кн.: Ефре-
мов Э. П. Александр Кон-
стантинович Воронский : би-
блиогр. указ. тамбов, 1984] // 
Совет. библиогр. — 1985. — 
№ 3. — С. 67–68.

133. [Рец. на кн.: Русские 
советские писатели. Поэты. 
М. : Книга, 1985. т. 8 : 
С. А. Есенин] // там же. — 
№ 5. — С. 73–74.

135. [Рец. на кн.: Жизнь 
для книги. 2-е изд. М. : Книга, 
1985] // Молодая гвардия. — 
1986. — № 9. — С. 278–281.

136. A Leviathan among 
newspapers // Sov. Studies in 
History. — 1986. — Vol. 25, 
№ 1. — Р. 36–80.

137. литературно-художе-
ственные издательства в СССР // 
литературный энциклопеди-
ческий словарь. — М. : Совет. 
энцикл., 1987. — С. 117–119. — 
(издательства).

138. Некоторые пробле-
мы истории русского книж-
ного дела второй половины 
XIX в. // Федоровские чте-
ния, 1982. — М. : Наука, 
1987. — С. 205–211.

139. «Ступени жизни» 
ивана дмитриевича Сыти-
на // Рус. речь. — 1987. — 
№ 5. — С. 118–123.

140. А. П. Чехов и А. С. Су-
ворин // Книга : исслед. и ма-
териалы. — М. : Кн. палата, 
1987. — Сб. 55. — С. 114–138.

141. К вопросу о путях 
демократизации советского 
книгоиздания // Книга и 
культура : Шестая Всесоюз. 
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Буква или дух?
ВоЗВРащаясь к напеЧатанному

В
журнале «Библиография» (2014. № 2. 
С. 138) опубликована критическая за-
метка «Оранжевая принцесса, или ло-

вушки перевода» канд. ист. наук, ст. препода-
вателя МГУ им. М. В. ломоносова Владимира 
Германовича Арутюняна по поводу «небреж-
ности перевода» фрагментов мемуаров анг-
лийского библиофила Энтони Хобсона «Вос-
поминания о конгрессах и коллоквиумах» 
(Hobson A. Some Memoires of Congresses & 
Colloquia / Assoc. intern. de Bibliophilie. 
Yorkshire: AIB, 2011. P. 74–81), опубликован-
ных в «Библиографии» в 2012 г. (№ 5. С. 121–
125). Мой перевод основан на сохранении 
дУХА авторского текста, на передаче смысла 
петербургских событий 1994 г. в мемуарах 
Э. Хобсона, а не на БУКВЕ.

должен признаться, что меня неприятно 
удивило откровенное желание В. Г. Арутюня-
на указать автору перевода его место. При 
этом было очевидно, что он не видел перво-
источника, не читал мемуаров Э. Хобсона, 
а только «прошёлся» по тексту перевода, вы-
рывая фразы из контекста. тогда зачем и с какой 
целью? Вопрос оставляю без комментариев.

Предлагая журналу «Библиография» опи-
сание первого в истории петербургского кол-
локвиума 1994 г. из малодоступного издания, 
я хотел, во-первых, привлечь внимание чита-
телей к личности автора воспоминаний. Эн-
тони Хобсон — президент Международной 
ассоциации библиофилов (AIB) в течение 
многих лет. На обложке его книги перечисле-
ны 30 городов, где, начиная с 1959 г., с его 
участием и под его руководством проходили 
коллоквиумы любителей книги. Он является 
профессионалом с мировой известностью 
в области книжного и переплётного искус-
ства, рукописной и редкой книги, библио-
графии и библиофильства1. Во-вторых, было 

1 См., напр.: Bookbindings & Other Bibliophily: 
Essays in honor of Anthony Hobson / ed. by Den-
nis E. Rhodes and foreword by Frederick Adams. 
Verona: Edizione Valdonega, 1994. 368 p.

желание показать и увидеть глазами ино-
странца непростые 1990-е гг., которые мы 
сумели пережить достойно как в Санкт-
Петербурге, так и в целом в России. Конечно, 
воспоминания автора субъективны и, воз-
можно, иногда нелицеприятны для тех, о ком 
идёт речь в тексте. Он, кстати, сам пишет: 
«Это не формальная история AIB. Это лич-
ные впечатления о встречах, в которых я при-
нимал участие…» (p. 5).

Общаясь с Э. Хобсоном с 1993 г. и пред-
ставляя круг его интересов, я не ставил целью 
создать художественный перевод. Мне хоте-
лось передать его суждения как можно ближе 
к оригиналу. Чтобы быть объективным, при-
веду для сравнения фрагменты текста Э. Хоб-
сона, выделенные В. Г. Арутюняном.

«день мы провели в библиотеке д-ра лео-
нова в Библиотеке Академии наук» (c. 124) — 
‘The afternoon was spent in Dr. Leonov’s library 
in the Academy of Sciences’ (p. 79).

«я был принят в него, когда был пригла-
шённым научным сотрудником колледжа 
и носил клубный галстук. Он был талисма-
ном и представлял меня трём русским членам 
клуба» (с. 124) — ‘I had been invited when a Vis-
iting Fellow at All Souls and was wearing the 
Club Tie. This acted as a talisman and served as 
introduction to three Russian members of the 
Club’ (p. 80).

«Его современный вид есть шедевр научно-
го и художественного восстановления» (с. 125) — 
‘Its present appearance is a masterpiece of schol-
arly and sympathetic reconstruction’ (p. 81);

«…русские рукописи XVI–XVII вв. из ла-
боратории археологического исследования 
Урала» (с. 124) — ‘sixteenth- and seventeenth-
century Russian manuscripts from the Laboratory 
of Archeological Research of the Urals» (p. 79).

Справедливым считаю замечание В. Г. Ару-
тюняна на с. 123 по поводу уточнения титула 
супруги наследника нидерландского престо-
ла Princess of Orange: принцесса Оранская — 
и фамилии хранительницы библиотеки Воль-
тера в Российской национальной библиотеке 
л. л. Альбиной.
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далее я возвращаюсь к оригиналу, чтобы 
в контексте, устами Э. Хобсона, показать 
оценки некоторых представителей прини-
мавших сторон. для этого приведу фрагмен-
ты перевода.

О визите в Эрмитаж: «У меня было пись-
мо от моего друга миссис Мэри Анны Мартен 
к директору Михаилу Борисовичу Пиотров-
скому. я нашёл его окружённым людьми, 
требующими его внимания. Он прочёл пись-
мо, спросил меня, не поднимаясь с кресла, 
что я хочу, и позвал смотрителя, чтобы он со-
проводил нас» (с. 122) — ‘I had a letter from my 
friend Mrs Mary Anna Marten to the Director, 
Dr. Mikhail Borisovich Pietrovsky. I found him 
surrounded by people claiming his attention. He read 
the letter, asked what I wanted, did not rise from his 
seat, but summoned a curator to escort us’ (p. 75).

О директоре университетской библио-
теки: «директор университетской библиоте-
ки подошла ко мне после обеда спросить, бу-
дет ли Ассоциация оплачивать её поездки 
в библиотеки на западе» (с. 124) — ‘The Uni-
versity librarian approached me after lunch to ask 
if the Association would pay for her to visit librar-
ies in the West’ (p. 79).

О выступлении О. Г. ласунского: «днём 
произошла неприятность. Когда Шарлотта 
(дочь Э. Хобсона. — В. Л.) была в Воронеж-
ском университете, к ней обратился некий Олег 
ласунский, который представился как один 
из президентов Российской ассоциации би-
блиофилов и сказал ей, чтобы она попросила 
своего отца посетить его здесь. я не поехал 
в Воронеж; когда я приехал увидеться с Шар-
лоттой, мы встретились в Москве и поехали 
вместе в Санкт-Петербург. теперь м-р ласун-
ский появился в БАН и стал читать лекцию 
по-русски без перевода и слайдов. Меня не 
предупредили об этом, согласия моего не было, 
и я был крайне рассержен таким эгоистич-
ным и необдуманным поведением. из наших 
членов, возможно, только г-н и г-жа зумеро-
вы могли его понять. я мог бы его прервать, 
но не захотел показаться невежливым в чу-
жой стране, также надеясь, что поток слов 
вот-вот должен закончиться. Однако речь 
не прекращалась. М-р ласунский бубнил це-
лых 45 минут, значительно сокращая время 

для просмотра выставок» (с. 124–125) — ‘The 
afternoon was marred by an unfortunate event. 
When Charlotte was at the University of Voronezh 
a certain Oleg Lasunskiy, describing himself as 
Joint-President of the Russian Bibliophiles’ Asso-
ciation, had accosted her, saying, ‘Tell your father 
to visit me here’. I did not go to Voronezh; when 
I came to see Charlotte we met in Moscow and 
travelled together to St. Petersburg. Mr Lasunskiy 
now reappeared and proceeded to deliver a lec-
ture in Russian with neither translation nor slides. 
I had not been warned that this would take place 
nor given my approval, and was outraged by this 
egotistical and inconsiderate behaviour. Of our 
members probably only M. and Mme Zoumeroff 
could understand him. I should have interrupted 
him, but was constrained by a desire not to seem 
discourteous in a foreign country, also by the hope 
that at any moment the flow of words would cease. 
There was no remission. Mr Lasunskiy droned on 
for forty-five minutes, much reducing the time 
available for viewing the exhibitions’ (p. 80).

К сожалению, вне внимания В. Г. Арутю-
няна остались впечатления эксперта Э. Хоб-
сона о потрясающих, как он пишет, книжных 
выставках в Российской национальной биб-
лиотеке, Библиотеке Академии наук, инсти-
туте русской литературы (Пушкинском доме), 
в библиотеках Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, Эрмитажа, Ака-
демии художеств, о частных собраниях В. А. Пе-
трицкого и В. В. Худолея, о специально 
подготовленных к коллоквиуму печатных ка-
талогах на русском, английском и француз-
ском языках. Всё это было сделано в непро-
стое время и в сжатые сроки усилиями 
библио текарей и переводчиков перечис-
ленных учреждений, а не единственным, 
кто упомянут В. Г. Арутюняном в «положи-
тельном» ключе — В. П. леоновым, который 
«прекрасно говорил по-английски».

В заключение я хотел бы поблагодарить ре-
дакцию журнала «Библиография», которая пре-
доставляет свои страницы для знакомства с име-
нами и книгами зарубежных библиофилов. 
Это, без сомнения, будет способствовать расши-
рению круга нашего профессионального общения.

В. П. Леонов
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В  статье рассматривается модель создания специальных (персональных) библиографий 
в национальной библиотеке норвегии. тенденции развития этого направления показаны 
на примерах библиографий, посвящённых к. гамсуну, Б. Бьёрнсону и д. солстэду. Библи-
ографии должны носить научный характер, создаваться на корпоративной основе и дина-
мично использовать новые технологии.
Ключевые слова: персональная библиография, национальная библиотека норвегии, соци-
ология текстов.
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За РуБежом

В предисловии к своему знаменито-
му эссе «Библиография и социо-
логия текстов» (1984) библиограф, 

лектор и профессор библиографии и тек-
стологии Оксфордского университета 
д. Ф. Маккензи (1931–1999) писал: 
«В ходе исторического развития тексты 
изменяют свою форму и содержание. те-
перь эти процессы ускорились до такой 
степени, что чётко выделить и опреде-
лить местоположение оригинального (ав-
торитетного) текста старыми способами 
невозможно. Профессиональные библи-
отекари, под давлением технического 
прогресса и социальных изменений, пе-
ресматривают свой объект деятельно-
сти для того, чтобы описать, сохранить 
и предоставить доступ к звукам, статиче-
ским и движущимся изображениям со 

словами или без слов, а также к потоку 
сохранённой в компьютерах информа-
ции. В отличие от этого, академическая 
биб лиография только недавно начала 
находить новый стимул в этих событиях 
и учитывать новый опыт и интересы сту-
дентов, для которых книги представляют 
только одну из форм текста»1.

В нескольких предложениях д. Ф. Мак-
кензи обозначил проблемы, требующие 
тщательного обдумывания. Библиогра-
фия, по мнению учёного, бывает и ре-
гистрационной, и описательной, но он 
рассматривает её не столько как продукт, 
сколько как деятельность. При этом он 
анализирует ускоряющийся процесс 
изменения формы и содержания тек-
стов (с этим сталкивается любой сотруд-
ник библиотеки). Происходит расшире-

1 McKenzie D. F. Bibliography and the sociology 
of texts. Cambridge Univ. Press, 1999. P. 1.
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ние традиционного объекта библиогра-
фии — книги или, по крайней мере, 
письменных документов определённо-
го вида.

Библиотековедение и академическая 
библиография по-разному понимают 
не только то, что представляет собой 
биб лиография как продукт или как дея-
тельность, но и то, насколько библио-
графия «открыта для будущего».

д. Ф. Маккензи заявляет, что вслед-
ствие ускоренных изменений текстовой 
формы и содержания стало невозможно 
определять местоположение исходного 
текста старыми способами. Специали-
сты издательств стремятся определить 
оригинал текста (авторитетный текст), 
с которого были сделаны последующие 
копии (издания), которому можно до-
верять и с которым будут сравнивать-
ся другие тексты. Этим текстом может 
быть рукопись автора, переданная из-
дательству, первое опубликованное из-
дание или последнее издание, в под-
готовке которого участвовал автор. 
На этой основе можно готовить новые 
издания.

Учёный выступает за установление 
авторитетного текста как основной цели 
описательной библиографии и вводит 
своё понятие библиографии как социоло-
гии текстов: «…биб лиография является 
дисциплиной, которая изучает тексты 
в виде зафиксированных форм, а также 
процессы их передачи, включая произ-
водство и восприятие… я понимаю 
под “текстом” словесные, визуальные, 
устные и числовые данные…»2.

Это смещение акцента в рамках ака-
демической библиографии от филологи-
ческих проблем установления автори-
тетных текстов к «социологии текстов» 
было поддержано библиографами и 
историками книги Филипом Гаскеллом, 
Робертом дарнтоном, Роджером Чарти-
ром и др. Можно сказать, что новый ак-
цент изменил парадигму академической 

2 Ibid. P. 12.

библиографии и придал ей новые жиз-
ненные силы.

С другой стороны, в библиотечном 
сообществе от библиографии ожидают, 
в дополнение к распространению поня-
тия текстов на словесные, визуальные, 
устные и числовые данные, сосредоточе-
ния внимания на практических и техни-
ческих достижениях: появлении новых 
технологий поиска, пользовательских 
интерфейсов и приложений; интеграции 
библиотечных каталогов с библиографи-
ческими указателями; слиянии отдель-
ных библиотечных каталогов в метаката-
логи и внедрении новых моделей пред-
ставления метаданных, таких как RDF 
(Resource Description Framework, структу-
ра описания ресурса), реализации FRBR 
(Functional Requirements for Bibliographic 
Records, функциональные требования к 
библиографическим записям), связанных 
данных и семантических технологий.

д. Ф. Маккензи написал свой труд «Би-
блиография и социология текстов» почти 
30 лет назад. Когда мы только начали вне-
дрять в Национальной библиотеке Норве-
гии новую модель производства опреде-
лённых видов библиографий, ситуация, 
в основном, оставалась прежней. В то вре-
мя, когда библиотекари каталогизировали 
и создавали библиографические метадан-
ные и библиографии, такие как нацио-
нальная библиография, профессионалы 
в академических сообществах делали биб-
лиографии в формате Word и издавали их 
в книжной форме. На рубеже веков мы 
начали преобразовывать файлы из Word 
в HTML и размещать их на веб-сайтах. 
В тех случаях, когда объём обрабатывае-
мых текстов становился достаточно боль-
шим, мы начали с помощью библиотека-
рей создавать собственные базы данных.

Мы решили организовать работу 
в Национальной библиотеке по-другому. 
для этого было необходимо разработать 
новую модель библиографий, сочетаю-
щую в себе всё лучшее, что есть в двух 
вышеназванных библиографических под-
ходах к их составлению. В результате со-
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трудничества отделов: исследовательско-
го, каталогизации и информационных 
технологий — родилось прагматичное, 
технологически динамичное, жизнеспо-
собное и универсальное цифровое реше-
ние, которое можно использовать как 
в Национальной библиотеке, так и в дру-
гих библиотеках. После рассмотрения 
различных вариантов мы остановили свой 
выбор на совместном метакаталоге Нор-
вегии — BIBSYS, который объединяет 
более 120 крупных библиотек, в том 
числе все университетские, большин-
ство научных и Национальную библио-
теку. Проект BIBSYS был начат в 1972 г. 
с целью автоматизации внутрибиблио-
течных процессов. Сейчас это крупней-
ший разработчик национальной биб-
лиотечной системы. используя BIBSYS 
как инструмент для составления библио-
графий, мы могли для каждого нового 
проекта создавать отдельный пользо-
вательский интерфейс на собственных 
интернет-страницах. Кроме того, ис-
пользование BIBSYS дало существенное 
преимущество по сравнению с другими 
возможными решениями. Мы смогли ис-
пользовать MARC (Machine Readable Cata-
loguing, машиночитаемую каталогизацию), 
известный международный стандарт для 
библиографических записей, который 
позволяет легко сотрудничать с другими 
организациями, вносить и перемещать 
данные и т. д. Каталог BIBSYS содержит 
данные о большом количестве библио-
течных коллекций, а также об отдельных 
названиях и экземплярах, хранящихся 
в этих коллекциях. Это позволило выявить 
множество документов, соответствующих 
тематике нашей библиографии. затем 
мы скачали из национальной биб лио-
графии высококачественные метаданные 
на эти документы (BIBSYS содержит за-
писи национальной библиографии 
с 2011 г.), а также метаданные, созданные 
другими библиотеками, при этом делая 
ссылки к соответствующим записям 
в самой библиографии. В BIBSYS также 
есть авторитетный реестр имён, создава-

емый совместно с Национальной биб-
лиотекой. таким образом мы получили 
возможность не только заимствовать за-
писи, но и пополнять самим националь-
ный авторитетный реестр имён. Наша 
совместная работа позволяет пользова-
телям получить информацию о том, где 
можно найти тот или иной экземпляр 
книги и взять её на абонементе.

Кроме того, BIBSYS содержит сведе-
ния и отсылки к оцифрованным доку-
ментам, созданным при государственной 
поддержке в ходе реализации програм-
мы, задача которой — перевести в циф-
ровую форму весь фонд Национальной 
библиотеки. В 2009 г. было радикально 
расширено коллективное лицензионное 
соглашение под названием Bokhylla 
(Книжная полка) между Национальной 
библиотекой и организацией Kopinor, 
представляющей интересы авторов, изда-
телей и других правообладателей. На ос-
новании этого соглашения все пользова-
тели с норвежскими IP-адресами получи-
ли свободный доступ к 50 тыс. названий 
норвежских книг, изданных в 1990-е гг. 
В 2012 г. работу положительно оценили 
обе стороны, и соглашение было расшире-
но на печатные книги, изданные в Нор-
вегии до 2000 г. К 2013 г. оцифровано и 
предоставлено в свободном доступе 
110 тыс. книг. К 2017 г. эта цифра увели-
чится до 250 тыс. названий.

Результатом апробации новой моде-
ли работы в Национальной библиотеке 
стала персональная библиография, под-
готовленная к 150-летию со дня рожде-
ния лауреата Нобелевской премии норвеж-
ца Кнута Гамсуна (1859–1952)3. Библио-
графия была создана в сотрудничестве 
с библиотекой университета тромсё. 
Наша работа по модернизации и допол-
нению уже существующих библиографи-
ческих записей способствовала улучше-
нию совместного метакаталога и нацио-

3 Hamsun bibliography : literature on Knut Ham sun. 
Режим доступа: www.nb.no/bibliografi/hamsun/ 
search.jsf
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нальной библиографии, а также добавила 
много новых записей в национальный 
авторитетный реестр имён людей и уч-
реждений. Систематически работая с тек-
стами, мы использовали потенциал моде-
ли для выявления лакун в фонде Нацио-
нальной библиотеки, документов, которые 
пропали или по какой-то причине не по-
ступили в фонд в соответствии с законом 
об обязательном экземпляре.

завоевав доверие и набравшись опы-
та, мы составили библиографию, посвя-
щённую лауреату Нобелевской премии 
норвежцу Бьёрнстьерну Бьёрнсону (1832–
1910) — к 100-летию со дня его смерти4. 
Работа проходила в тесном сотрудниче-
стве с биографом Бьёрнсона Эдвардом 
Хемом и другими исследователями. Мы 
не стали выстраивать записи в алфавитном 
или хронологическом порядке. В библио-
графию включили тот материал, в кото-
ром были заинтересованы учёные, на-
пример, статьи из газет, опубликованные 
речи, документы, в том числе и те, кото-
рые нашли и ввели в научный оборот 
сами исследователи, а мы сопровождали 
их новыми метаданными. Например, были 
добавлены ссылки на географическое 
местоположение на карте. для этого мы 
адаптировали данные из приложения 
Google Maps, что позволило визуализи-
ровать информацию о передвижениях и 
встречах Бьёрнсона. исследователи твор-
чества писателя, в свою очередь, используя 
свои профессиональные знания, иден-
тифицировали имена авторов, раскры-
вали псевдонимы, предлагали ключевые 
слова, выявляли соответствующие доку-
менты и т. д. таким образом, они не только 
дополнили метаданные, но и повысили 
их научную достоверность и тем самым 
обогатили национальную библиогра-
фию, национальный авторитетный ре-
естр имён и совместный каталог.

4 Bjørnstjerne Bjørnson bibliography. Newspaper 
articles and speeches by Bjørnson; literature on Bjørn-
son. Режим доступа:  www.nb.no/bibliografi/bjornson/ 
search.jsf

Работая над библиографиями К. Гам-
суна и Б. Бьёрнсона, мы определили 
строгие критерии отбора, так как подоб-
ного рода материала было очень много. 

В 2011 г. началась подготовка библио-
графии, посвящённой одному из самых 
популярных современных авторов Нор-
вегии дэгу Солстэду (р. 1941)5. Впервые 
мы попытались включить всё, что напи-
сано им самим и о нём. Вскоре стало 
ясно, что у этой модели создания библио-
графии есть одно серьёзное ограничение: 
она не поддерживает информационные 
связи между документами. Соответст-
венно нельзя проанализировать со-
бранные документы и сориентировать-
ся в общем массиве материала, а это 
именно то, что нужно исследователям 
и широкой пуб лике. Библиографиче-
ские стандарты, созданные во времена 
карточных каталогов, отражающих би-
блиотечные фонды, когда библиографии 
издавались только в виде книг и можно 
было легко проследить, как одна и та же 
работа выходила в различных изданиях 
на протяжении ряда лет, теперь не акту-
альны для цифрового каталога библио-
теки. добавив новые метаданные и усо-
вершенствовав алгоритм поиска и поль-
зовательский интерфейс, мы смогли 
реанимировать некоторые из этих связей 
и предоставить пользователю возмож-
ность осуществить навигацию, используя 
поисковый критерий по авторству (работы 
много раз издававшиеся, переводившиеся 
и имеющие много форм публикаций). Это 
было частичной реализацией тех принци-
пов, которые лежат в основе FRBR.

Хотя и прежде для установления ла-
кун в наших фондах использовались ка-
чественные библиографические модели, 
но только теперь, имея дело с текстами 
работ и с их воплощениями, стало воз-
можным выявить лакуны другого сорта. 
используя данную модель, сотрудники 

5 Solstad bibliography : literature by and on Dag 
Solstad. Режим доступа: www.nb.no/bibliografi/ 
solstad/search.jsf
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Национальной библиотеки повысили за 
последние годы свою компетентность 
по вопросам истории книги и материаль-
ной книжной культуры и уже могут сами 
разобраться в собранном материале, опре-
делить историю происхождения книг. 
таким образом, мы подошли к тому, что-
бы сформировать полную коллекцию 
норвежских печатных изданий с учётом 
всех имеющихся материальных, физиче-
ских и филологических разновидностей.

Мы продолжаем использовать нашу 
библиографическую модель в качестве 
инструмента для дальнейшего развития. 
В будущем планируется создание авто-
ритетного реестра произведений. Вместе 
с авторитетным реестром имён, уже опу-
бликованном в VIAF (Virtual International 
Authority File, Международный вирту-
альный авторитетный файл) и представ-
ленном в виде связанных данных, этот 
проект приблизит нас к использованию 
семантических технологий. В настоящее 
время Национальная библиотека работает 
по тому же сценарию с фильмографией. 
Метаданные, имеющие отношение к опи-
санию фильмов, находятся в нашем дру-
гом большом репозитории MAVIS, кото-
рый также содержит метаданные на фо-
тографии, радио, телевидение и музыку. 
Соединение этих двух хранилищ и фор-
мирование пользовательского интерфей-
са на основе имеющихся наборов дан-
ных позволит создавать действительно 
мультимедийные библиографии.

Библиография может сыграть суще-
ственную роль в цифровом будущем че-
ловечества и культуры. С. Шрейбман со-
вместно с другими авторами в книге 
‘A companion to digital humanities’(«Посо-
бие по использованию цифровых техно-
логий в гуманитарных науках») описы-
вают следующую ситуацию: «Всемирная 
паутина способствовала появлению по-
коления псевдопубликаций: документы 
стали более доступными, чем какие-ли-
бо печатные публикации, существовав-
шие ранее, они моментально распро-

страняются по миллионам компьютеров. 
те же самые документы часто исчезают, 
многие URL изменяются или указывают 
на документы, которые больше не суще-
ствуют в онлайн режиме или, что хуже, 
были существенно изменены после того, 
как на них была сделана ссылка. теперь 
имеется большое количество библиотечных 
хранилищ, которые можно использовать»6.

Поскольку библиотеки переводят 
свои коллекции в цифровую форму, 
а исследователи переходят от чтения 
нескольких канонизированных текстов 
к удалённому чтению в огромных цифро-
вых библиотеках, как описывает Франко 
Моретти, спрос на оцифрованные тек-
сты, сопровождаемые надёжными мета-
данными, увеличится. Библиотеки могут 
играть роль надёжных хранилищ, гаран-
тируя не только качество оцифровки, 
но и то, что переведённый в цифровую 
форму текст действительно соответству-
ет тому, что ищет пользователь, напри-
мер, первое издание «Голода» Кнута Гам-
суна, а не более позднее или сокра-
щённое7. Обращает на себя внимание 
ещё одно изменение в библиографии: 
переход от авторитетного текста к тек-
стовой социологии и назад к авторитет-
ному тексту в обновлённой форме.

В результате проделанной работы мы 
расширили своё понимание текста, смо-
трим на регистрационную и описатель-
ную библиографии — как в рамках биб-
лиотековедения, так и академической 
библиографии — как на одну большую 
междисциплинарную область. Биб лио-
текам выгодно использовать данные 
научных исследований и теоретические 
модели, разработанные академическим 
сообществом.

Перевод с английского 

А. В. Теплицкой
6 Schreibman S., Siemens R., Unsworth J. A com-

panion to digital humanities. Blackwell, 2004.
7 Moretti F. Network theory, plot analysis. Palo 

Alto : Stanford Univ., 2011.
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продолжаем публиковать материалы, посвящённые юбилею журнала. Библиографы не од-
ной наукой живы, не чуждо им и литературное творчество. порой в редакционном порт-
феле оказываются весьма неожиданные тексты. с одной стороны — явный «неформат», 
а с другой — почему бы и нет! тем более что в марте 2014 г. журналу исполнилось 85 лет! 
наш постоянный автор, известный учёный-библиограф, публикуемый ниже под псевдо-
нимом «анна георгелова», текст сопроводила «запиской», которую считаем необходимым 
процитировать: «…в конце марта, находясь под сильнейшим воздействием от перечиты-
вания романа т. н. толстой “кысь”, в глубокой ночи написала некий опус, посвящённый 
любимому журналу “Библиография” (в  моём тексте он  — “Вивлиософия”). стилистика 
этого сочинения, безусловно, навеяна “кысью”. Вот выбранные места из романа “кысь”.
«… да вышло по-матушкиному. уперлась: три, говорит, поколения 
энтелегенцыи в роду было, не допущу прерывать тРодицыю! ... так что 
вышло по-еёному. Выучил Бенедикт азбуку, али, по-научному, алфавит, накрепко…».
«… старопечатных книг у тестя — целый склад. когда Бенедикт доступ к книгам-то полу-
чил — и-и-и-и-и-и! — глаза-то у него так и разбежались, ноги подкосились, руки затряс-
лись, а  в  голове паморок сделался. горница такая просторная, на  самом верхнем этаже 
и с окнами, а вдоль стен все полки, полки, полки, а на полках-то все книги, книги, книги! 
и большие, и маленькие, всякие. которые совсем с ладошку, а буквы в них большие. а ко-
торые большие — а буквы в них малые. есть книги — а в них картинки, да не простые, 
а цветные! право слово, цветные!»
«… теперь-то, трепетный, умудренный, он уж знал, что книга — нежная подруга, белая 
птица, маков цвет — боится воды. милая! Воды боится, огня боится, от ветра трепещет; 
корявые, грубые пальцы человеческие оставляют на ней синяки, и не пройдут они! так 
и останутся!
а есть, которые рук не помывши!..
а есть, которые чернилом подчеркивают!..
а есть, которые страницы вырывают!..»

вивлиософия великолепна,  
всемерна, вдохновенна, вечна

85-летию журнала «Библиография» посвящается

А. Георгелова
УдК 015(470+571):06РКП

© Георгелова А., 2014

БиБлиопаноРама: лиРиЧеские маРгиналии БиБлиогРафоВ

Март и вивлиософия…
Март… Уж какой это месяц значитель-

ный, важный, можно сказать, переломный 
и оттого много обещающий и ко многому 
обязывающий. А и то сказать: март он 
не февраль — достать чернил — и ну пла-
кать навзрыд: дескать, грохочущая слякоть 
весною черною горит… Нет, это всё в про-

шлом, март — он вам не февраль. Несмо-
тря на то что в нашем климате в марте, 
да и в последующие, случается, месяцы, 
в родном, не очень-то чистоплотном госу-
дарстве, слякоти бывает более чем предо-
статочно, так вот, март — он тем приятен, 
что всегда даёт людям надежду на лучшее. 
На радостно-новое, на зелёно-солнечное, 
на промыто-дождевое, на оживляюще-
чувственное!!! Опять же праздники и па-
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мятные события разные. тут тебе и Женский 
день, а вместе с ним и весеннее настроение, 
что всё обещает не покинуть больше нас, тут 
тебе и День рождения журнала «Вивлиосо-
фия»! С чем его от всей души и поздравляем!!!

Кто не знает о таком журнале, да и 
о слове-то таком не слыхивал — «вивлиосо-
фия» — тому всё, что здесь написано, стран-
ным и докучным покажется. А кто слово-то 
это знает и, более того, о журнале слыхал, 
а не то и читает (!!!), для того никакой стран-
ности или докуки здесь не представится.

Само слово «вивлиософия» — не про-
стое. Оно, по-учёному говоря, многомер-
ное, многозначное, со свёрнутыми сущност-
ными смыслами понятие. Вроде как за-
шифрованный знак-символ или пароль. 
Потому пароль, что как только скажешь 
это слово в каком-нибудь кругу людей, так 
сразу и понимаешь: твой это круг (опять же 
по-учёному выражаясь, просвещённое сооб-
чество) или нет, не снизошло ещё до них 
просвещение-то. так и живут, сердешные, 
как сказал поэт, «без божества, без просве-
щенья, без книг, без жизни, без любви». 
(А и как можно так жить, не знаем, нешто 
это жизнь, так, жалкое прозябание одно!) 
А вот как отзовутся на этот пароль люди, 
как начнут свою просвещённость-то обна-
руживать и тебя в разговоре о вивлиософии 
поддерживать, так сразу возрадуешься, воспря-
нешь, возликуешь: «А-а-а-а!!! Есть ещё они, 
избранные и призванные — носители Выс-
шей Книжной Мудрости или пусть хотя бы 
приближённые к ней, но тоже пресветлым 
Книжным Ангелом в маковку поцелованные!»

Почему Мудрость и Ангел книжные? 
да потому, конечно, что «вивлиософия» — 
это самое книжное-прекнижное слово! 
Переводится оно добуквенно с древнего 
иноземного как «книгомудрие» или «му-
дрокнижие» (от «вивлио» — книга, «со-
фия» — мудрость). то есть хочешь, пони-
май её как «книжную мудрость», хочешь, 
как «мудрую книжность» — и так ладно, 
и так складно. да и по-разному ещё «вив-
лиософию» можно истолковать, для этого 
вивлиософы, то бишь книжные мудрецы су-
ществуют. Некоторые, кои Высшую Книж-

ную Мудрость не только уже абсолютно 
постигли, но и без конца и без края (а то 
и без нужды!) её множат, могут сказать как-
нибудь вот этак: «Вивлиософия — это есть 
суть Система “Книга — Мудрость” (сокра-
щённо “К — М”), в которой каждый из ком-
понентов состоит в диалехтическом взаи-
модействии между собой и с окружающей 
внешней средой». и так-то весомо, грубо, 
зримо доказывают системный харахтер вив-
лиософии, что спорить с ними не захочешь, 
а только радостно поверишь и согласишься. 
им-то видней, на то они и Высшие Книж-
ные Мудрецы! А нам ещё эту мудрость по-
стигать и постигать.

На страницах-то журнала «Вивлиосо-
фия» за всю многосложную, но и многодо-
стойную историю его существования ка-
ких только толкований этого слова-поня-
тия книжные мудрецы ни печатали, каких 
только концепций ни публиковали (не за-
бывая при этом хулить все предыдущие, 
до них изобретённые). Но это не беда, 
а вполне закономерный процесс Эвалюции 
вивлиософии, и книжные мудрецы изо всех 
своих последних сил надеются, что этот 
процесс есть одновременно и Прогрэсс этой 
науки. и мы надеемся, ох, как надеемся!

Выпускает журнал «Вивлиософия» Самая-
Что-Ни-На-Есть Главная Книжная Пала-
та. А это только так говорится — Палата, 
на самом деле это вовсе и не палата (то бишь 
терем какой ни то), а настоящий Чертог 
Высшего Книжного Разума. Это есть очаг, 
фокус, сердце, средоточие (всё, здесь пере-
численное, верно) того, что ценно и дорого 
людям, читающим и чтящим Книгу, забо-
тящимся о ней и хранящим её как главное 
сокровище, принадлежащее народу и запе-
чатлевающее его духовное наследие. Книж-
ная Палата, как главный центр вивлиосо-
фии в стране, представляет особую важность 
и значение для Книжного мира в целом, 
для всего книжного профессионального сооб-
чества, которое глубоко верует в то, что 
нормальное существование Палаты — по-
казатель духовного здоровья нации. 

К сожалению, некие важные люди, 
не обременённые (а вот это уже беда так 
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беда!) не то что Высшей Книжной Мудро-
стью, а и мудростью как таковой, на разви-
тие духовного здоровья нации не обраща-
ют должного внимания, что может при-
скорбно отразиться на судьбе Главной 
Книжной Палаты. Мы уверены, что им 
глубоко не интересно мнение книжного 
профессионального сообчества, они не зна-
ют, зачем нужны Чертоги Высшего Книж-
ного Разума, и мы даже со страхом подозре-
ваем, что им неизвестно слово «вивлиосо-
фия». В таком случае нам эти люди так же 
глубоко не интересны. 

Нам важны и интересны люди, которые 
делают всё от них зависящее, чтобы вив-
лиософия и весь Книжный мир продолжа-
ли своё прогрэссивное развитие. Вот всех-
то людей, кои вивлиософию понимают, 
любят и ценят, кои жизнь свою кладут 
без остатка на алтарь книжной мудрости, 
всех их, без исключения, оберегает особый 
Книжный Ангел. Он явился из высших сфер 
Галактики Гутенберга, порождён и вскорм-
лен её бессмертными мифами, идеями 
и ценностями. Наивысшая его ценность — 
Книга, наиважнейшая его задача — не до-
пустить её забвения среди людей, наиглав-
нейшая его забота и чаяние — защитить 
весь Книжный мир, в том числе и от глу-
пости человеческой, коя до сих пор 
ещё велий ущерб приносит духовной, а ста-
ло быть, как правило, почти беззащит-
ной среде. 

БиСертацЫя и БеЗСерДцацЫя… 
Не так просто стать автором журнала 

«Вивлиософия», тем более уважаемым и 
желанным. Журнал, как опытный педагог, 
строг, но справедлив. и знает себе цену 
(и то сказать, цена за подписку этому под-
тверждение)! только достойные из достой-
ных, доказавшие своё глубокое почтение 
к вивлиософии и постоянно стремящиеся 
к постижению книжной мудрости, стано-
вятся авторами журнала.

Важным шагом на пути к постижению 
книжной мудрости является написание и 
защита особого учёного трактата со стран-
ным названием — то ли БИСЕРТАЦЫЯ, 

то ли БЕЗСЕРДЦАЦЫЯ. Когда и как назы-
вается трактат, зависит от многого. 

Если учёный трактат хорош, а это только 
научно-профессиональное сообчество компе-
тентно решает, то и говорят — БИСЕРТАЦЫЯ. 
Это значит, мол, каждое слово, как бисерин-
ка разноцветная, светя-переливаясь, нани-
зываясь на главный стержень концепции, 
мол, превращается в красную нить, коя 
проходит сквозь ткань научного повество-
вания, играет особую роль в смысло-сущ-
ностном образовании, кое, в свою очередь, 
подчинено главной цели. А цель-то, извест-
но, какая — высветить, доказать, вскрыть, 
определить, обосновать, проанализировать, 
охарактеризовать (или ещё там что дру-
гое) истоки, закономерности, пути, тен-
денции, векторы, направления, аспекты (ну, 
и опять же, иное что можно) становления, 
развития, формирования, функционирования 
(см. тож) каких ни то вивлиософических 
объектов, процессов и явлений. Слава те, 
объектов, а тем паче процессов и явлений 
этих, видимо-невидимо. Вивлиософия, как 
утверждают Высшие Книжные Мудрецы, 
вездесуща, организационно-де раздроблена, 
проникает, вишь ты, во все-превсе сферы 
Человеческого Универсума (это Космос такой 
рукотворно-деятельностный, кто ещё не знает). 

Вот как увидят члены вивлиософиче-
ского сообчества, что автор учёного трак-
тата не подкачал, высветил главную идею 
и всё-превсё ей подчинил, то тут же и оце-
нят его труд по достоинству. и говорят: хо-
рошую БИСЕРТАЦЫЮ автор написал, 
имеющую непревзойдённое теоретическое 
и практическое значение, внёс, так ска-
зать, свой вклад в выявление скрытых сущ-
ностей вивлиософии. и записывают авто-
ра в число Высших (ну, сначала-то, правда, 
Средних, а уж потом-то…) Книжных Мудре-
цов. Это у них Тродицыя такая. 

А вот когда некоторые нерадивые авто-
ры плохие трактаты пишут, без души, без 
Сердца, то так эти трактаты и называют — 
БЕЗСЕРДЦАЦЫЯ. Чтоб, значит, все знали: 
трактат этот гроша ломаного не стоит, а ав-
тор его захотел звание Высшего Книжного 
Мудреца незаслуженно получить, неправед-
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ным путём примазаться к числу избранных 
и призванных. А этого допустить никак 
нельзя! Потому как без совести, без Сердца, 
то есть без того, чтобы не затратиться 
в полной мере, не изойти слезами горючи-
ми, муками душевными, болью сердеч-
ной, — не написать, ну никак, ни ей-ей, та-
кой труд, чтобы люди о нём хорошее слово 
сказали, а автору были благодарны на веки 
вечные. Перефразируя слова одного инженера 
человеческих душ (джин Фаулер его имя и 
фамилие), можно сказать: «БИСЕРТАЦЫЮ 
написать очень легко: нужно всего лишь си-
деть и смотреть на чистый белый лист 
до тех пор, пока на лбу не выступят капли 
крови». Как правильно-то высказал! А чтоб 
образнее было, можно чуть подправить — 
бисеринки крови. Вот тогда ни у кого не воз-
никнут сомнения, почему и откуда такое 
слово — БИСЕРТАЦЫЯ…

Это тем паче относится к учёным трак-
татам по вивлиософии. Разве ж это воз-
можно, чтоб о Книжной Мудрости писать 
без Сердца?! Нет-нет-нет, никак не воз-
можно, ну совсем, ни ей-ей! Мудрость, 
хоть она и из головы, как утверждают, идёт, 
и там же, в голове, приумножается путём 
долгого накопления нужных и правильных 
мыслей, никогда не будет по-настоящему 
живой и глубокой, если эти мысли не бу-
дут пропущены через человеческое Сердце, 
не будут им согреты и обласканы. только 
сердцем оживлённые и освящённые мысли 
могут наполнить человека истинной му-
дростью! А те, что пришли в голову в обход 
сердца, не напитались его горячей, пульси-
рующей энергией, — что ж, те мысли, хотя 
возможно, тоже нужные и правильные, спо-
собны наделить человека только простым 
умом (некоторые его считают здравым, а дру-
гие зовут ещё интеллехтом), но не мудростью, 
ну никак, ни боже мой, ну совершенно…

Вот поэтому настоящие вивлиософы, 
то есть самые-пресамые Высшие Книжные 
Мудрецы, всегда имеют не только большую, 
у кого холодную, у кого горячую, голову 
(для генерирования блестящих идей во имя 
Вечного сияния чистого разума), но и страст-
ное, трепетное сердце. (Оно тоже неплохо, 

когда у них при этом ещё и руки чистые! Ну, 
в самом деле, нельзя же брать Книгу гряз-
ными руками, грех-то какой). 

Желаем журналу «Вивлиософия» толь-
ко таких авторов — высше-книжно-мудрых, 
с большими головами, страстными сердца-
ми, с вечно сияющим чистым разумом и чи-
стыми же руками!!!

***
… летит над землёй Книжный Ангел. 

летит и над моей многострадальной стра-
ной, самой читающей, как слыло в древно-
сти. летит Ангел, беспокойством охвачен-
ный и тревогой объятый, всё думу думает, 
волнуется: как они там, люди-то, не поза-
были ли ещё волшебные буквы, в священ-
ные глаголы слагающиеся, которые жгут 
им сердца и возвышают их чувства и разум? 
Не перестали ли совсем книги читать, не 
запрещают ли душе трудиться и день и ночь, 
и день и ночь, как завещано книжными му-
дрецами и инженерами человеческих душ? 
и всё всматривается с небесных высей 
Книжный Ангел в расстилающуюся под ним 
стылую тьму, всё ищет в ночи мерцание ог-
ней людских жилищ. А как увидит огонь-
ки, то возрадуется и просветлится в надеж-
де: «Вишь ты, не спят по ночам, знать, 
книжки читают. Ну, то-то… Не всё ещё про-
пало, стало быть». и в приливе гордости 
и милосердия наградит Ангел читающих 
людей своей защитой и благословением. 
Одарённые этой волшебной метой люди 
наполнены особым внутренним светом 
и озаряют им всё вокруг. 

ты лети, лети над моей страной, Книж-
ный Ангел, осеняй родную землю крылом 
своей бессмертной книжной мудрости, 
то бишь Вивлиософии! и под сенью твоей 
заботы и благодеяния все мы, причастные 
к Книге — и Высшие Книжные Мудрецы, 
и те, кто ещё только жаждет постичь эту 
священную мудрость, — будем стараться 
сохранить её и помочь обрести её другим. 
Потому что, как выясняется, нельзя без 
неё остаться на этой земле Настоящим 
Человеком, ну никак, ну совсем, ну совер-
шенно! 
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продолжаем публикацию списка произведений писателя-сатирика а. с.  Бухова (1889–
1937). это наиболее полный на сегодня указатель прозаических, стихотворных и пуб-
лицистических произведений репрессированного литератора, а также литературы о нём. 
начало см. в № 3 за 2014 г.
Ключевые слова: а. с. Бухов, советская литература, писатели-сатирики, библиография рус-
ских писателей.

E. N. Nikitin
“…He was funnier than Averchenko and Teffi”
We continue to publish the list of publications of satiric writer A. S. Bukhov (1889–1937). Till 
nowadays this is the largest list of prose, poetic and journalistic works of the repressed author and 
literature about him. See the beginning in № 3’2014. 
Keywords: A. S. Bukhov, Soviet literature, satiric writers, bibliography of Russian writers.
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1913
Воскресная вечерняя газета 

(СПб.)
185. Об одной газете 

[«день»] // 13 янв. (№ 35). — 
С. 3.

Всемирная панорама (СПб.)
186. Усталость («душа ра-

зорена. Последний отблеск 
алый…») // 15 февр. (№ 7). — 
С. 1.

187. Последняя («Прошли 
вы, нежная, несмелая…») // 
28 июня (№ 26). — С. 6.

188. Снова («Как будто 
не было измены…») // 2 авг. 
(№ 31). — С. 1.

189. Человек, который 
убил // 6 сент. (№ 36). —  
С. 1–7.

190. Больной Самойлов // 
4 окт. (№ 40). — С. 1–6.

191. Шут («я, горбун 
уродливый и грубый…») // 25 

окт. (№ 43). — С. 1. — Подп.: 
л. Аркадский.

192. Неудачное дело // 15 
нояб. (№ 46). — С. 1–6.

193. Человек в саване: вы-
резка из газеты // 29 нояб. 
(№ 48). — С. 1–4.

194. Ночное унижение: бы-
товой рассказ из жизни чертей // 
27 дек. (№ 52). — С. 6–8.

Новый Сатирикон (СПб.)
195. дачная баллада («дав-

но уж предчувствия были…») // 
14 июня (№ 2). — С. 2.

196. Балканское («Повея-
ло в душу кровавостью древ-
ней…») // 27 июня (№ 4). — С. 11.

197. Мысли («Опти-
мизм — банкротов и погонщи-
ков скота…») // 4 июля (№ 5). — 
С. 4.

198. Ненужная («У ней 
была своя весна…») // 11 июля 
(№ 6). — С. 2.

199. Биржевик («…Слаб Бер-
лин… Везде игра плохая…») // 
18 июля (№ 7). — С. 5.

200. Сатирёнок («там, где 
дачный берег дальний…») // 
25 июля (№ 8). — С. 7.

201. Письмо к редакто-
ру («В душе омерзительно 
сиро…») // 1 авг. (№ 9). — С. 3.

202. Переезд («да, это бу-
дет скоро-скоро…») // 22 авг. 
(№ 12). — С. 7.

203. тебе («Ночь легла 
у темного окна…») // 12 сент. 
(№ 15). — С. 6.

204. Молитва («Господь, 
любовь свою пролей…») // 19 
сент. (№ 16). — С. 6.

205. тернистый путь («две не-
дели как брошено скучное Виль-
но…») // 3 окт. (№ 18). — С. 11.

206. теперь («Всё прошло, 
как в тусклой панораме…») // 
17 окт. (№ 20). — С. 11.

207. Ритуальное («У ис-
правника Петрова совершен-



143

Е. Н. Никитин
«…

о
н

 Бы
л

 с
м

еш
н

ее а
ВеРЧ

ен
к

о
 и

 т
э

ф
ф

и
»

но без причин…») // 24 окт. 
(№ 21). — С. 2.

208. легенда о страшной 
книге («Ему надевали желез-
ный сапог…») // 14 нояб. 
(№ 24). — С. 7.

209. Желтая политика // 
там же. — С. 10–11.

210. Былина современно-
сти : (Октябристам посвящаю) 
(«Скверно Муромцу, хоть лоп-
ни… Опустил тяжелый щит…») // 
21 нояб. (№ 25). — С. 3.

211. Стихотворение для 
умных («Пожирая жадным 
взором толстый перстень на 
руке…») // 28 нояб. (№ 26). — 
С. 3.

212. («Нас все травили по-
немногу…») // 19 дек. (№ 28). — 
С. 15.

213. Елочка («В душе пси-
хология волка…») // 26 дек. 
(№ 29). — С. 3.

Петербургская газета
214. Под гнетом злобод-

невности: дневник самоубий-
цы : маленький фельетон // 8 
окт. (№ 276). — С. 4. — Подп.: 
л. Аркадский.

215. Гомеопаты : малень-
кий фельетон // 22 окт. 
(№ 290). — С. 4. — Подп.: 
л. Аркадский.

216. Розовые молодые 
люди : маленький фельетон // 
24 окт. (№ 292). — С. 4. — 
Подп.: л. Аркадский.

217. Что пишет историк : 
маленький фельетон // 27 окт. 
(№ 295). — С. 9. — Подп.: 
л. Аркадский.

218. О собаках : малень-
кий фельетон // 30 окт. 
(№ 298). — С. 3. — Подп.: 
л. Аркадский.

219. Крутые меры : ма-
ленький фельетон // 3 нояб. 
(№ 302). — С. 10.

220. Месть женщин : ма-
ленький фельетон // 5 нояб. 
(№ 304). — С. 5. — Подп.: 
л. Аркадский.

221. В дебрях русского 
языка : маленький фельетон // 
21 нояб. (№ 320). — С. 14–15.

222. театр близкого буду-
щего // 28 нояб. (№ 327). — 
С. 5. — Подп.: л. Аркадский.

223. Общее дело : малень-
кий фельетон // 2 дек. (№ 331). — 
С. 4.

224. записки любопытно-
го : маленький фельетон // 
6 дек. (№ 335). — С. 4.

225. звезда возвещающая… 
(«Всю ночь не спит наперсник 
Рима…») //  25 дек. (№ 354). — 
С. 4.

226. Почему я их ненави-
жу : маленький фельетон // 
29 дек. (№ 357). — С. 9.

Сатирикон (СПб.)
227. торжище избранни-

ков («Ах, минуты отдыха так 
редки…») // 4 янв. (№ 1). — С. 3.

228. Гвоздь и панихида 
(«К купцу однажды на по-
минки…») // 18 янв. (№ 3). — 
С. 5.

229. Хуанитта («Эти дни 
я хожу, как в тумане…») // 25 
янв. (№ 4). — С. 14.

230. тусклое («Сначала си-
дели и пили…») // 1 февр. 
(№ 5). — С. 11.

231. Настоящая любовь 
(«я знаю власть любви благо-
говейной…») // 15 февр. (№ 7). — 
С. 12.

232. Случай из практики 
(«Вот осколок страдальческой 
были нежных мигов сердечной 
весны…») // 22 февр. (№ 8). — 
С. 10.

233. та весна («Господа! 
Мы счастья где-то ищем…») // 
29 марта (№ 13). — С. 10.

234. Странный случай («я 
знаю факт один печальный…») // 
12 апр. (№ 15). — С. 3.

235. Страшная месть // 19 
апр. (№ 16). — С. 10–11.

236. Сильные и слабые 
(«Каждый день, потупив взор, 
из окна кухарке Фене…») // 26 
апр. (№ 17). — С. 5.

237. трагедия кубизма: 
Критическое стихотворение 
(«Рыдала девушка о брате…») // 
3 мая (№ 18). — С. 10.

238. Частное («Глядит в 
окно вишневый цвет…») // 10 
мая (№ 19). — С. 8.

239. Розы («Пышные розы 
в господском саду расцвета-
ли…») // 31 мая (№ 22). —  
С. 7. — Подп.: А. Б-ов.

Синий журнал (СПб.)
240. О нечистой силе: 

Святочный набросок // 1 янв. 
(№ 1). — С. 6.

241. Шансонетка // там 
же. — С. 14. — Подп.: л. Ар-
кадский.

242. Что нам присылают : 
заметки о наших читателях // 
11 янв. (№ 2). — С. 6–7.

243. Сила воскрешающая : 
репортерская заметка // 18 
янв. (№ 3). — С. 10–11.

244. игра в литераторов : 
лит. шарж // 25 янв. (№ 4). — 
С. 6.

245. искусство не давать 
денег : полезные советы // 1 
февр. (№ 5). — С. 10.

246. Червячки : крит. 
очерк // 8 февр. (№ 6). —  
С. 6–7.

247. Роковой заяц : юмо-
рист. мемуары // 15 февр. 
(№ 7). — С. 12–13.

248. Масляничное: легкая 
пошлость // 22 февр. (№ 8). — 
С. 10–11. — Подп.: л. Аркад-
ский.
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249. Амфитеатров: на вся-
кий случай // там же. —  
С. 11. — Подп.: Арк. Б.

250. О неинтересных: 
по поводу анкеты книжной 
полки //  1 марта (№ 9). —  
С. 12–13.

251. Как избежать влюб-
ленности: предвесеннее пред-
упреждение // 8 марта (№ 10). — 
С. 10–11.

252. Об употреблении сер-
ной кислоты: наблюдение // 
15 марта (№ 11). — С. 12–13.

253. дикий случай : рас-
сказ // 22 марта (№ 12). —  
С. 2–5.

254. искусство рекламы: 
Странная заметка // 19 марта 
(№ 13). — С. 12–13.

255. Средство от ревности // 
6 апр. (№ 14). — С. 12–13.

256. На полу… // 12 апр. 
(№ 15). — С. 7. — Подп.: 
л. Аркадский.

257. Как весело провести 
Пасху : юмореска // там же. — 
С. 10–11.

258. лига гадости: (Про-
винциальное метание) : ст. // 
19 апр. (№ 16). — С. 13–14. — 
Подп.: л. Аркадский.

259. Парикмахерская пе-
сенка («Снимала квартиру 
блондинка…») : шуточная сти-
лизация // там же. — С. 14.

260. Газетная моль: о садо-
вых рецензентах и др. // 26 
апр. (№ 17). — С. 10–11.

261. Наем дачи :  сезонная за-
метка // 3 мая (№ 18). — С. 11–12.

262. Геометристы : замет-
ка // 10 мая (№ 19). — С. 6.

263. Радость обездолен-
ных: что-то рецензентское // 
17 мая (№ 20). — С. 12–13.

264. Предсказатели пого-
ды: наблюдение // 24 мая 
(№ 21). — С. 10.

265. дачный гость : пси-
хол. заметка // 31 мая 
(№ 22). — С. 10.

266. Квартироискатели: 
летняя заметка // 7 июня 
(№ 23). — С. 10.

Солнце России (СПб.)
267. искусство избавлять-

ся от визитеров // № 16. —  
С. 20, 22.

268. Конфетти // № 18. — 
С. 15–16.

269. Конфетти // № 21. — 
С. 16–3-я стр. обл.

270. Курица // № 22. —  
С. 15–16–3-я стр. обл.

271. Конфетти // № 23. — 
С. 16.

272. испытание сердца // 
№ 27. — С. 13–15.

273. Без черта : ист. очерк // 
№ 29. — С. 14–15.

274. Конфетти // № 30. — 
3-я стр. обл.

275. Громоотвод // № 31. — 
С. 16.

276. искусство лжи : афо-
рист. заметка // № 32. —  
С. 14–16.

277. Конфетти // № 33. — 
С. 16–3-я стр. обл.

278. Случай с собакой // 
№ 35. — С. 16–3-я стр. обл.

279. Группа А : юморист. 
лирика // № 37. — С. 14–15.

280. Как я мстил арти-
стам : авт. исповедь // № 38. — 
С. 16–3-я стр. обл.

281. Голубая душа // 
№ 40. — С. 12–14.

282. Конфетти // там 
же. — С. 15–16.

283. Сверхъестественное : 
отрывки воспоминаний // 
№ 41. — С. 15–16–3-я стр. обл.

284. Огарёв и тургенев // 
№ 43. — С. 1–2. — Подп.: А. Б.

285. Сингапурское на-
следство // № 47. — С. 12–15.

286. Конфетти // там 
же. — С. 16, 19.

287. Как надо писать фар-
сы // № 48. — С. 17–18, 20.

288. Конфетти // № 49. — 
С. 19–21.

289. тайна одного суфле-
ра // № 50. — С. 31–32, 35–37.

290. Как их пишут: покая-
ние и предупреждение ис-
креннего человека // № 51. — 
С. 28–30.

291. Конфетти // там 
же. — С. 32.

Театр и жизнь (СПб.)
292. Вместо отчетов : ма-

ленький фельетон // 30 апр. 
(№ 1). — С. 11.

293. литературные отра-
жения // 1 мая (№ 2). — С. 7. — 
Подп.: л. Аркадский.

294. Весна («В сердце зим-
ние метели. Сердце бедное 
молчи…») // там же.

295. театр будущего : ма-
ленький фельетон // 3 мая 
(№ 3). — С. 5–6.

296. здесь и в провин-
ции // 4 мая (№ 4). — С. 7.

297. Как они пишут: не-
злобивый ответ // 6 мая 
(№ 5). — С. 6. — Подп.: л. Ар-
кадский.

298. На сцене и на экра-
не // 7 мая (№ 6). — С. 4.

299. Разноцветная весе-
лость : маленький фельетон // 
8 мая (№ 7). — С. 4–5. — 
Подп.: л. Аркадский.

300. Пресные люди : ма-
ленький фельетон // 9 мая 
(№ 8). — С. 3.

301. Медные тарелки : ма-
ленький фельетон // 10 мая 
(№ 9). — С. 6–7.

302. О садовых оперет-
ках: Вообще : маленький фе-
льетон //  11 мая (№ 10). —  
С. 3–4.
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303. Всероссийский по-
зор: маленький фельетон //  
12 мая (№ 11). — С. 3–4. — 
Подп.: л. Аркадский.

304. Немного о контра-
марках: маленький фельетон // 
14 мая (№ 13). — С. 3.

305. О покойнице Сузи: 
вместо фельетона // 15 мая 
(№ 14). — С. 4–5.

306. Пилотомания : ма-
ленький фельетон // 16 мая 
(№ 15). — С. 3–4.

307. Крутые меры // 17 
мая (№ 16). — С. 1–2. — 
Подп.: л. Аркадский.

308. У финиша глупости : 
маленький фельетон // 18 мая 
(№ 17). — С. 3–4.

309. О гастролерах : ма-
ленький фельетон // 20 мая 
(№ 19). — С. 2–3.

310. О чем пела нога? : ма-
ленький фельетон // 21 мая 
(№ 20). — С. 2–3.

311. дежурство: малень-
кий фельетон // 24 мая 
(№ 22). — С. 4–5. — Подп.: 
л. Аркадский.

312. дыркин: маленький 
фельетон // 25 мая (№ 23). — 
С. 5–6. — Подп.: л. Аркад-
ский.

313. Шантанный ад: ма-
ленький фельетон // 26 мая 
(№ 24). — С. 7.

314. Французский жанр // 
27 мая (№ 25). — С. 4–5.

315. из «луна-Парка»: 
пьяный монолог: маленький 
фельетон // 29 мая (№ 27). — 
С. 5–6.

316. Под шум дождя: лет-
няя философия: маленький 
фельетон // 30 мая (№ 28). — 
С. 5–6. — Подп.: л. Аркадский.

317. Кусочек правды: ма-
ленький фельетон // 31 мая 
(№ 29). — С. 4–5.

318. Одесса // там же. — 
С. 7. — Подп.: Б.

319. О переделках: ма-
ленький фельетон // 1 июня 
(№ 30). — С. 8.

320. Бенефисный стиль: 
маленький фельетон // 4 июня 
(№ 31). — С. 5–6.

321. театральное // 6 июня 
(№ 33). — С. 6–7.

322. дачный рецензент: ма-
ленький фельетон // 8 июня 
(№ 35). — С. 6–7.

323. Отклик первобытно-
сти // 9 июня (№ 36). — С. 5.

324. Акиму Волынскому 
(«В день печально-непого-
жий…») // 10 июня (№ 37). — 
С. 3.

325. Опереточная игра // 
11 июня (№ 38). — С. 5–6.

326. Отчеты о борьбе: ла-
сковые пинки: маленький 
фельетон // 13 июня (№ 40). — 
С. 6.

327. Феноменальная // 15 
июня (№ 42). — С. 7. — Подп.: 
л. Аркадский.

328. Газета «Пень». 25 июня 
1914 г. Авиационная борьба. 
день 29 // 16 июня (№ 43). — 
С. 6. — Подп.: л. Аркадский.

329. Она и я: летнее («Она 
сидит в зеленом кресле…») // 
17 июня (№ 44). — С. 4.

330. О цыганщине: отрывки 
мыслей: маленький фельетон // 
18 июня (№ 45). — С. 4–5.

331. театр внуков // 20 
июня (№ 46). — С. 5–6.

332. Статисты: маленький 
фельетон // 21 июня (№ 47). — 
С. 4–5.

333. Король веселится: 
маленький фельетон // 22 
июня (№ 48). — С. 3–4.

334. тоска по негру: пья-
ный монолог // 23 июня 
(№ 49). — С. 5–6.

335. У Пупсикова: друже-
ский шарж: маленький фелье-
тон // 24 июня (№ 50). —  
С. 3–4. — Подп.: л. Аркадский.

336. В Карлсбаде («толпа 
людских двуногих мяс…») // 
25 июня (№ 51). — С. 15. — 
Подп.: Б.

337. интервью с чижи-
ком: маленький фельетон // 
27 июня (№ 53). — С. 4–5. — 
Подп.: л. Аркадский.

338. лошадиное горе: 
письмо в редакцию: малень-
кий фельетон // 28 июня 
(№ 54). — С. 4–5.

339. Почему нет фельето-
на: Раскаяние: маленький фе-
льетон // 29 июня (№ 55). —  
С. 4–5.

340. Стрельнинские чуда: 
маленький фельетон // 30 июня 
(№ 56). — С. 4–5. — Подп.: 
л. А.

341. Вынужденная замет-
ка: Спартанский аттракцион: 
маленький фельетон // 1 июля 
(№ 57). — С. 4–5.

342. Матадоры: маленький 
фельетон // 3 июля (№ 59). — 
С. 6.

343. таинственный театр: 
маленький фельетон // 5 июля 
(№ 60). — С. 8–9.

344. Под открытым не-
бом: маленький фельетон //  
6 июля (№ 61). — С. 4–5. — 
Подп.: л. Аркадский.

345. 1003 ночь: маленький 
фельетон // 7 июля (№ 62). — 
С. 4–5. — Подп.: л. Аркадский.

346. Полономания: ма-
ленький фельетон // 8 июля 
(№ 63). — С. 5. — Подп.: 
л. Аркадский.

347. Клака: историческая 
справка: маленький фелье-
тон // 8 июля (№ 64). —  
С. 5–6.
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348. Милые предприни-
матели: маленький фельетон // 
10 июля (№ 65). — С. 3–4. — 
Подп.: л. Аркадский.

349. Образцовое либрет-
товой оперетки: маленький 
фельетон // 11 июля (№ 66). — 
С. 7.

350. дачный дивертис-
мент: маленький фельетон // 
12 июля (№ 67). — С. 3. — 
Подп.: л. Аркадский.

351. Бесправная знамени-
тость: маленький фельетон // 
13 июля (№ 68). — С. 5. — 
Подп.: л. Аркадский.

352. Как проводят день 
наши известные артисты: ма-
ленький фельетон // 14 июля 
(№ 69). — С. 6–7.

353. дачные поезда: ма-
ленький фельетон // 15 июля 
(№ 70). — С. 4–5. — Подп.: 
л. Аркадский.

354. Веселая Ноздря: ма-
ленький фельетон // 16 июля 
(№ 71). — С. 5. — Подп.: 
л. Аркадский.

355. Обозрение: малень-
кий фельетон // 18 июля 
(№ 73). — С. 3–4. — Подп.: 
л. Аркадский.

356. Эстрада и котлета: 
маленький фельетон // 19 
июля (№ 74). — С. 6. — Подп.: 
л. Аркадский.

357. M-me Outká: малень-
кий фельетон // 20 июля 
(№ 75). — С. 3. — Подп.: 
л. Аркадский.

358. Петербург — Варша-
ва: маленький фельетон // 21 
июня (№ 76). — С. 4–5. — 
Подп.: л. Аркадский.

359. дребезги: маленький 
фельетон // 22 июля (№ 77). — 
С. 4. — Подп.: л. Аркадский.

360. Кулак и рецензия: ма-
ленький фельетон // 23 июля 

(№ 78). — С. 2–3. — Подп.: 
л. Аркадский.

361. люди, которые мол-
чат: маленький фельетон // 
25 июля (№ 80). — С. 5. — 
Подп.: л. Аркадский.

362. Средства от рецен-
зента: маленький фельетон // 
26 июля (№ 81). — С. 6–7.

363. Контрамарочки: ма-
ленький фельетон // 27 июля 
(№ 82). — С. 5–6.

364. Как они отзовутся: ма-
ленький фельетон // 28 июля 
(№ 83). — С. 6. — Подп.: 
л. Аркадский.

365. дачные рассказы Пе-
тера Альтенберга: маленький 
фельетон // 29 июля (№ 84). — 
С. 4–5.

366. Спрос на дикость: ма-
ленький фельетон // 30 июля 
(№ 85). — С. 5–6.

367. Конец одной карье-
ры: маленький фельетон // 31 
июля (№ 86). — С. 3–4. — 
Подп.: л. Аркадский.

368. Куплетное право: ма-
ленький фельетон // 1 авг. 
(№ 87). — С. 4–5. — Подп.: 
л. Аркадский.

369. лекция об оперетке: 
маленький фельетон // 3 авг. 
(№ 89). — С. 5. — Подп.: 
л. Аркадский.

370. Самое выгодное дело: 
маленький фельетон // 4 авг. 
(№ 90). — С. 6–7. — Подп.: 
л. Аркадский.

371. Благое дело: малень-
кий фельетон // 6 авг. (№ 91). — 
С. 6.

372. Актер и газета: ма-
ленький фельетон // 7 авг. 
(№ 92). — С. 6–7.

373. Рабский обычай //  
8 авг. (№ 93). — С. 1–2.

374. Редактор театральной 
газеты: маленький фельетон // 

10 авг. (№ 95). — С. 5–6. — 
Подп.: л. Аркадский.

375. Анекдоты о Щепки-
не, собранные Аркадием Бу-
ховым: маленький фельетон // 
11 авг. (№ 96). — С. 7.

376. Цыганщина: малень-
кий фельетон // 13 авг. 
(№ 98). — С. 6–7. — Подп.: 
л. Аркадский.

377. О неосторожном ав-
торе и веселых актерах: ма-
ленький фельетон // 14 авг. 
(№ 99). — С. 7–8.

378. О шансонетке: ма-
ленький фельетон // 15 авг. 
(№ 100). — С. 6–7. — Подп.: 
л. Аркадский.

379. Грядущая пьеса гря-
дущего театра: маленький 
фельетон // 16 авг. (№ 101). — 
С. 5. — Подп.: л. Аркадский.

380. Русские веселятся: 
маленький фельетон // 18 авг. 
(№ 103). — С. 6–7. — Подп.: 
л. Аркадский.

381. Вынужденная рецен-
зия: маленький фельетон // 
19 авг. (№ 104). — С. 6. — 
Подп.: л. Аркадский.

382. О шантанных неграх: 
маленький фельетон // 20 авг. 
(№ 105). — С. 4–5.

383. Павловский вокзал // 
22 авг. (№ 107). — С. 2–3. — 
Подп.: Б.

384. Бездомные: малень-
кий фельетон // там же. — 
С. 7. — Подп.: л. Аркадский.

385. Местная цензура: ма-
ленький фельетон // 24 авг. 
(№ 109). — С. 5.

386. Журнал распоряже-
ний: маленький фельетон // 
25 авг. (№ 110). — С. 5–6. — 
Подп.: л. Аркадский.

387. Мысли о раскрепо-
щении: маленький фельетон // 
28 авг. (№ 113). — С. 5–6.
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388. Небокопы: маленький 
фельетон // 29 авг. (№ 114). — 
С. 4–5. — Подп.: л. Аркадский.

389. лысые страданья 
(«Отец мой лыс. Мой дед был 
лысым…») // 30 авг. (№ 115). — 
С. 3. — Подп.: л. Аркадский.

390. Гибель фрака («Слух 
гремит сенсационный…») // 
31 авг. (№ 116). — С. 6. — 
Подп.: л. Аркадский.

391. Пробуют: маленький 
фельетон // 1 сент. (№ 117). — 
С. 4–5. — Подп.: л. Аркад-
ский.

392. Сказка об умершем 
поэте и живой современно-
сти: маленький фельетон // 
2 сент. (№ 118). — С. 4–5. — 
Подп.: А. К. Бухов.

393. Громкое дело: ма-
ленький фельетон // 4 сент. 
(№ 120). — С. 6.

394. О покойничке: ма-
ленький фельетон // 5 сент. 
(№ 121). — С. 4. — Подп.: 
л. Аркадский.

395. Правда о классиках: 
маленький фельетон // 6 сент. 
(№ 122). — С. 5.

396. Смешение профес-
сий: маленький фельетон // 8 
сент. (№ 124). — С. 7–8. — 
Подп.: л. Аркадский.

397. Можно ли делать ак-
теров?: маленький фельетон // 
9 сент. (№ 125). — С. 6–7.

398. Барышники: Кусок 
лекции: маленький фельетон // 
12 сент. (№ 128). — С. 8. — 
Подп.: л. Аркадский.

399. танцы под стихи: ма-
ленький фельетон // 15 сент. 
(№ 130). — С. 7–8.

400. долой мещанство: 
маленький фельетон // 16 
сент. (№ 131). — С. 10.

401. зачем это?: малень-
кий фельетон // 18 сент. 

(№ 133). — С. 7–8. — Подп.: 
л. Аркадский.

402. Мой взгляд: малень-
кий фельетон // 20 сент. 
(№ 135). — С. 6–7.

403. На выставке картин: 
маленький фельетон // 21 сент. 
(№ 136). — С. 6–7. — Подп.: 
л. Аркадский.

404. дребезги: маленький 
фельетон // 22 сент. 
(№ 137). — С. 8–9. — Подп.: 
л. Аркадский.

405. литературная выве-
ска: маленький фельетон // 23 
сент. (№ 138). — С. 9–10. — 
Подп.: л. Аркадский.

406. Петлицын и Сашень-
ка: маленький фельетон // 
25 сент. (№ 140). — С. 9.

407. Господа артисты: ма-
ленький фельетон // 26 сент. 
(№ 141). — С. 10–11.

408. Предисловие к изуче-
нию теории ломбарда: ма-
ленький фельетон // 27 сент. 
(№ 142). — С. 8–9.

409. Глупое дело: малень-
кий фельетон // 29 сент. 
(№ 144). — С. 8. — Подп.: 
л. Аркадский.

410. Что упущено: малень-
кий фельетон // 1 окт. 
(№ 146). — С. 9. — Подп.: 
л. Аркадский.

411. Опыт кинематогра-
фической программы: ма-
ленький фельетон // 2 окт. 
(№ 147). — С. 6–7. — Подп.: 
л. Аркадский.

412. Рыжие в искусстве // 
3 окт. (№ 148). — С. 3.

413. дребезги: маленький 
фельетон // там же. —  
С. 7–8. — Подп.: л. Аркадский.

414. дребезги: маленький 
фельетон // 4 окт. (№ 149). — 
С. 7–8. — Подп.: л. Аркад-
ский.

415. Раздевание с фарсом: 
маленький фельетон // 5 окт. 
(№ 150). — С. 8–9.

416. Журналист — журна-
листу: маленький фельетон // 
7 окт. (№ 152). — С. 6–8. — 
Подп.: л. Аркадский.

417. Смотр футуристам: 
Вместо отчета: маленький 
фельетон // 8 окт. (№ 153). — 
С. 6–7.

418. Миниатюры и воде-
виль // 9 окт. (№ 154). —  
С. 7. — Подп.: л. Аркадский.

419. Странное событие: 
маленький фельетон // 11 окт. 
(№ 156). — С. 10–11.

420. Спасайся, кто может!: 
маленький фельетон // 12 окт. 
(№ 157). — С. 7. — Подп.: 
л. Аркадский.

421. дети на эстраде: ма-
ленький фельетон // 15 окт. 
(№ 160). — С. 11.

422. Без злобы дня: ма-
ленький фельетон // 16 окт. 
(№ 161). — С. 8–9. — Подп.: 
л. Аркадский.

423. интервью о балете: 
маленький фельетон // 17 окт. 
(№ 162). — С. 10.

424. Одно несчастье: ма-
ленький фельетон // 18 окт. 
(№ 163). — С. 6–7. — Подп.: 
л. Аркадский.

425. Объясните, кто мо-
жет: маленький фельетон // 
19 окт. (№ 164). — С. 9–10. — 
Подп.: л. Аркадский.

426. Почетный билет: ма-
ленький фельетон // 21 окт. 
(№ 166). — С. 8–9.

427. На премьерах: ма-
ленький фельетон // 22 окт. 
(№ 167). — С. 8. — Подп.: 
л. Аркадский.

428. дребезги: маленький 
фельетон // 24 окт. (№ 169). — 
С. 10–11.
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429. П. и. Чайковский 
в анекдотах // 25 окт. 
(№ 170). — С. 12. — Без подп.

430. Что вы прочтете зав-
тра в любой газете: маленький 
фельетон // 27 окт. (№ 172). — 
С. 8.

431. Мое оправдание 
(«Нас оплела густая сеть игру-
шечной морали…») // 29 окт. 
(№ 174). — С. 10.

432. Мертвые персонажи: 
маленький фельетон // 31 окт. 
(№ 176). — С. 7–8.

433. Артисты и пьеса: ма-
ленький фельетон // 1 нояб. 
(№ 177). — С. 6.

434. Как отзывается пе-
тербургская печать о кинето-
фоне: маленький фельетон // 
2 нояб. (№ 178). — С. 8–9. — 
Подп.: л. Аркадский.

435. Цирковое: маленький 
фельетон // 3 нояб. (№ 179). — 
С. 7–8.

436. Мои соображения: 
маленький фельетон // 4 нояб. 
(№ 180). — С. 9–10.

437. Об одном ребенке: 
маленький фельетон // 5 нояб. 
(№ 181). — С. 8. — Подп.: 
л. Аркадский.

438. На Ферреро: Пьяный 
монолог: маленький фельетон // 
6 нояб. (№ 182). — С. 11–
12. — Подп.: л. Аркадский.

439. загаженный труп. 
Памяти льва толстого: ма-
ленький фельетон // 8 нояб. 
(№ 183). — С. 10.

440. В интимном театре: 
унылая заметка: маленький 
фельетон // 8 нояб. (№ 184). — 
С. 12–13. — Подп.: л. Аркад-
ский.

441. «Она» и «он»: Откуда 
произошла порнография 
(«Прыщавый юноша и пья-
ная кокотка…») // 11 нояб. 

(№ 186). — С. 8. — Подп.: 
л. Аркадский.

442. Оскорбление дейст-
вием: маленький фельетон // 
12 нояб. (№ 187). — С. 11–
12. — Подп.: л. Аркадский.

443. Вундеркинд заел: 
феррерная эпидемия: малень-
кий фельетон // 13 нояб. 
(№ 188). — С. 11–12. — Подп.: 
л. Аркадский.

444. лига самоубийц: ма-
ленький фельетон // 15 нояб. 
(№ 190). — С. 11–12. — Подп.: 
л. Аркадский.

445. искусство быть 
счастливым: маленький фе-
льетон // 16 нояб. (№ 191). — 
С. 10–11. — Подп.: л. Аркад-
ский.

446. Об Аверченко и его 
миниатюрах: лит. фельетон // 
18 нояб. (№ 193). — С. 9–10.

447. зачем это?: письмо 
в редакцию: маленький фе-
льетон // 19 нояб. (№ 194). — 
С. 9. — Подп.: л. Аркадский.

448. Король смеха [Макс 
линдер] : маленький фелье-
тон // 22 нояб. (№ 196). —  
С. 10–11.

449. инцидент исчерпан: 
маленький фельетон // 23 
нояб. (№ 197). — С. 10–11. — 
Подп.: л. Аркадский.

450. Надо ли врать?: пись-
мо к детям: маленький фелье-
тон // 25 нояб. (№ 199). — 
С. 9–10.

451. лошадиный вопрос: 
маленький фельетон // 27 
нояб. (№ 201). — С. 9–10. — 
Подп.: л. Аркадский.

452. Палач-танго: малень-
кий фельетон // 28 нояб. 
(№ 202). — С. 5–6. — Подп.: 
л. Аркадский.

453. «Мущина со слези-
щей»: действительно малень-

кий фельетон // 29 нояб. 
(№ 203). — С. 6.

454. Публичка: маленький 
фельетон // 1 дек. (№ 205). — 
С. 12.

455. Господа, идите к футу-
ристам: маленький фельетон // 
4 дек. (№ 208). — С. 9. — 
Подп.: л. Аркадский.

456. Немного о тарском: 
памяти его: маленький фе-
льетон // 5 дек. (№ 209). —  
С. 9–10. — Подп.: л. Аркадский.

457. О заведении, с прода-
жей спиртных напитков: ма-
ленький фельетон // 6 дек. 
(№ 210). — С. 9–10. — Подп.: 
л. Аркадский.

458. Как писать для кине-
матографа: маленький фелье-
тон // 7 дек. (№ 211). — С. 8.

459. Арцыбашев и газеты: 
к 50 предст. «Ревности» // 8 
дек. (№ 212). — С. 12–13.

460. достойно подража-
ния: маленький фельетон // 9 
дек. (№ 213). — С. 6–7. — 
Подп.: л. Аркадский.

461. тупой город: малень-
кий фельетон // 12 дек. 
(№ 216). — С. 9–10.

462. Жестокость без кра-
соты: маленький фельетон // 
13 дек. (№ 217). — С. 9.

463. Об одном споре: ма-
ленький фельетон // 15 дек. 
(№ 219). — С. 8–9.

464. Веселые мужчины: 
маленький фельетон // 16 дек. 
(№ 220). — С. 9. — Подп.: 
л. Аркадский.

465. игроки: маленький фе-
льетон // 17 дек. (№ 221). —  
С. 13–14. — Подп.: л. Аркадский.

466. Несколько слов: ма-
ленький фельетон // 18 дек. 
(№ 222). — С. 12.

467. «Миниатюрные» за-
стенки: маленький фельетон // 
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19 дек. (№ 223). — С. 10. — 
Подп.: л. Аркадский.

468. О танцевавших… 
«Горе от ума» : маленький фелье-
тон // 21 дек. (№ 225). — С. 6–7.

469. Экономический рас-
сказ // 26 дек. (№ 228). —  
С. 11–13. — Подп.: л. Аркад-
ский.

470. Рождественская поэ-
зия: Гимн Рождеству! («Буди 
славен, праздник мирный…»); 
два визитера: I. Просто не-
приятный («Сделав сорок два 
визита…»). II. Неприятный 
во всех отношениях («Визи-
тер выпил рюмку рябино-
вой…»); замерзающий маль-
чик («Ночь мистически — 
черна…»); Рождественский 
сонет: (Почти из Петрарки) // 
там же. — С. 13–15.

471. Праздничные спек-
такли: маленький фельетон // 
30 дек. (№ 232). — С. 8–9. — 
Подп.: л. Аркадский.

472. Страшная похвала: 
маленький фельетон // 31 дек. 
(№ 233). — С. 7–8.

473. Об эстрадном репер-
туаре // театральная энци-
клопедия «Сатирикона». — 
СПб. : М. Г. Корнфельд, 
1913. — С. 83–96.

1914
Весна (СПб.)

474. Господа начинающие: 
Голос из другого лагеря // 
№ 1. — Стб. 53–58.

Всемирная панорама (СПб.)
475. Рассказ о кошке // 

№ 2�*. — С. 12–14.
476. Разлучное («Когда 

корабль умчался вдаль…») // 
№ 3*. — С. 1. — Подп.: А. Б.

477. Неприятность: Рас-
сказ // 4 апр. (№ 14). —  
С. 14–16.

478. Убийца, который 
не помнит: Уголовная новел-
ла // 27 июня (№ 26). —  
С. 1–7; 4 июля (№ 27). —  
С. 1–8;  11 июля (№ 28). —  
С. 1–7; 18 июля (№ 29). —  
С. 1–6. — Подп.: л. Аркадский.

479. Невидимый враг //  
8 авг. (№ 32). — С. 9–11. — 
Подп.: л. Аркадский.

480. Что он делает? // 
там же. — С. 14.

481. Борьба души и пру-
жины // 22 авг. (№ 34). —  
С. 3–4.

482. Машина неизвестно-
го старика: подвиг капитана 
лирона // 29 авг. (№ 35). —  
С. 1–5.

483. ликующий Берлин: 
что мне рассказал приезжий // 
12 авг. (№ 37). — С. 15–16.

484. На что мы не обраща-
ем внимания // 26 сент. 
(№ 39). — С. 15. — Подп.: 
л. Аркадский.

485. Пираты 1914 года //  
3 окт. (№ 40). — С. 11. — 
Подп.: А. Б.

486. лодка № 17: памяти 
лейтенанта Шельтона // 10 окт. 
(№ 41). — С. 7–10. — Подп.: 
л. Аркадский.

487. Немцы о немцах // 24 
окт. (№ 43). — С. 15. — Подп.: 
л. Арк-ский.

488. Герой («В той стране, 
где льется пиво…») // 
там же. — С. 16. — Подп.: 
Арк. Б.

489. Невыгодная сделка // 
31 окт. (№ 44). — С. 13–14.

490. Сказка о блохе («Всё 
это, правда, глупо…») // 12 
дек. (№ 50). — С. 14.

Новый Сатирикон (СПб.)
491. Новогоднее («По-

звольте без всякого тоста…») // 
2 янв. (№ 1). — С. 6.

492. затхлые («Они сидят 
в своих журналах…») // 16 
янв. (№ 3). — С. 2.

493. Начинающий («Всю 
ночь писал. Всю ночь горел 
экстазом…») // 23 янв. 
(№ 4). — С. 7.

494. Уют («Пришел до-
мой, где всё давно посты-
ло…») // 6 февр. (№ 6). — С. 12.

495. Анкета о масленице: 
дружеская самопародия // 13 
февр. (№ 7). — С. 2.

496. Петина карьера: раз-
вязные стихи («Жил да был 
на белом свете белокурый 
мальчуган…») // 20 февр. 
(№ 8). — С. 10.

497. двое («Один был 
изыскан и тонко-речист…») // 
13 марта (№ 11). — С. 8.

498. Робкий совет («я по-
хожу благоговейно…») // 20 
марта (№ 12). — С. 8. — Подп.: 
л. Аркадский.

499. Что не успел написать 
Гейне («Сказала раз Клара по-
эту…») // там же. — С. 10.

500. интимное («я — 
как вол, я в жизненной теле-
ге…») // 10 апр. (№ 15). — С. 7.

501. Объявление («для 
друга, брата, иль для тети…») // 
там же. — С. 8.

502. из записной книжки: 
вроде предсмертного // 17 
апр. (№ 16). — С. 3.

503. Вспомните! : юбилей-
ное («Много вас в провинци-
альной тине…») // 24 апр. 
(№ 17). — С. 2.

504. Без определенных за-
нятий // там же. — С. 6.

505. записка («В разме-
ренном стуке тарелок и ви-
лок…») // 1 мая (№ 18). — С. 3.

506. Его весна («ты нынче 
кашлял очень много…») // 15 
мая (№ 20). — С. 10.
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507. дорогому гостю 
(«Как штаны на солнце сушат, 
так и я себя развесил…») // 
22 мая (№ 21). — С. 3.

508. тайна замка Рио-Жа-
нейро // там же. — С. 11–13.

509. Акционерное пред-
приятие («за ней ухаживают 
скопом…») // 5 июня (№ 23). — 
С. 10.

510. Почтовый ящик «Но-
вого Сатирикона» // 12 июня 
(№ 24). С. 13. — Подп.: Арк. 
Б-ов.

511. Студенческий орга-
низм : рассказ // 26 июня 
(№ 26). — С. 2–4.

512. Рыцарь пера («Его 
родил газетный рынок…») // 
там же. — С. 7.

513. Слушай израиль… 
(«дворник встретил угрюмо 
и грубо…») // 17 июля (№ 28–
29). — С. 12.

514. Обман зрения // 24 
июля (№ 30). — С. 7. — Подп.: Б.

515. Не бойтесь («загоре-
лись кровавые зори…») // 7 авг. 
(№ 32). — С. 6.

516. Письмо из Берлина // 
14 авг. (№ 33). — С. 3.

517. Поединок («Народ 
встает, как тихий инок…») // 
21 авг. (№ 34). — С. 6.

518. Русские зверства : 
очерки из жизни военноплен-
ных // 28 авг. (№ 35). — С. 5.

519. Счастливый человек // 
4 сент. (№ 36). — С. 3.

520. Простые души // 11 сент. 
(№ 37). — С. 2–3.

521. «Австрийское наслед-
ство» («я верю, что, вызов 
свой бросив…») // 18 сент. 
(№ 38). — С. 8.

522. Бельгийская колы-
бельная («Спи, малютка, спи, 
младенец…») // 25 сент. 
(№ 39). — С. 3; то же // Совре-

менная война в русской поэ-
зии. — Пг. : тип. т-ва А. С. Су-
ворина, 1915. — [Вып. 1] : 
На помощь Польше. —  
С. 169–171.

523. индийская мудрость 
(«Кто с детства мозг имеет 
плоский…») // 2 окт. (№ 40). — 
С. 5.

524. Голубь мира («По небу 
застенчивый голубь летел…») // 
там же. — С. 7.

525. только бы не это: 
скверный сон («дни невзгоды 
давно пролетели…») // 9 окт. 
(№ 41). — С. 4.

526. тризна больших по-
хорон: покушение на лер-
монтова («В глубокой тесни-
не дарьяла…») // 16 окт. 
(№ 42). — С. 2; то же // Совре-
менная война в русской поэ-
зии. — Пг. : тип. т-ва А. С. Су-
ворина, 1915. — [Вып. 1] : На 
помощь Польше. — С. 248–250.

527. О немногих: Гвандра, 
Бермудские острова и свой 
человек // 23 окт. (№ 43). — С. 7.

528. тайны турецкого дво-
ра: рассказ очевидца // 30 окт. 
(№ 44). — С. 6–7.

529. Хроника дня дезерти-
ра духа [и. Северянина] //  
6 нояб. (№ 45). — С. 11.

530. туда («Пусть смерть 
окровавленный танец…») // 
13 нояб. (№ 46). — С. 6.

Петербургский курьер
531. Цыганская кровь // 

11 янв. (№ 1). — С. 4. — Подп.: 
л. Аркадский.

532. Как его ищут // 13 
янв. (№ 3). — С. 1.

533. Книжное зеркало: 
I. Австралийские частушки: 
(Альманах «Сирин», Валерий 
Брюсов «Сны человечества»). 
II. Пятна на бархате: (юбилей-
ный альманах «Гриф» 1903–

1913 г.). [III]. Статья умного 
человека: (леонид Андреев. 
Письма о театре. Шиповник, 
кн. ХХII) // 14 янв. (№ 4). — 
С. 3.

534. Отражения // 15 янв. 
(№ 5). — С. 2. — Подп.: Арк. Б.

535. Вера Владимировна // 
18 янв. (№ 8). — С. 3–4.

536. две руки : фельетон 
«Петербургского курьера» // 
19 янв. (№ 9). — С. 3. — Подп.: 
Г. Арнадский.

537. Как вас обманывают: 
фактические анекдоты // 20 
янв. (№ 10). — С. 2.

538. Человек, попавший 
в жилу // 22 янв. (№ 12). — С. 3.

539. Ненаучные письма: 
Огонь без пламени. любитель 
яркого света // 23 янв. (№ 13). — 
С. 3. — Подп.: Арк. Б.

540. Разговор с критиком: 
(об Ауффенбергах и д`Арлен-
курах) // 4 марта (№ 43). — 
С. 3.

541. Сказка о Пете-поэте 
и двух звездочках // 6 апр. 
(№ 76). — С. 2.

542. Выезжают: малень-
кий фельетон // 17 апр. 
(№ 85). — С. 3.

543. Беглецы: маленький 
фельетон // 21 апр. (№ 89). — 
С. 2.

544. Преступление и на-
казание: маленький фелье-
тон // 23 апр. (№ 91). — С. 7.

545. Утопия: маленький 
фельетон // 24 апр. (№ 92). — 
С. 3.

546. Моя вина: маленький 
фельетон // 29 апр. (№ 97). — 
С. 3.

547. Педагогический мо-
дерн: маленький фельетон // 
1 мая (№ 99). — С. 3.

548. Горе от литературы // 
3 мая (№ 100). — С. 7.
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Раз в год (СПб.)
549. Анкета. Были ли вы 

милосердны хоть раз в жиз-
ни? // № 1. — С. 12.

Солнце России (СПб.)
550. Почему я не сделал 

новогодней анкеты // № 1. — 
С. 16–17.

551. искусство экспромта // 
№ 3. — С. 12, 15–16.

552. Шаблонный мужчи-
на // № 4. — С. 15–3-я стр. 
обл.

553. искусство юмора: 
введение // № 5. — С. 15–16.

554. Конфетти // там 
же. — С. 18. — Подп.: А. Б.

555. Рассказ для юмори-
стов // № 6. — С. 13–16.

556. Конфетти // там 
же. — С. 17–18. — Подп.: А. Б.

557. Человек своей ини-
циативы // № 7. — С. 11–13.

558. Неизданные изрече-
ния великих людей // там 
же. — 3-я стр. обл. — Подп.: 
А. Б.

559. Конфетти // там же.
560. Конфетти // № 8. — 

3-я стр. обл. — Подп.: Арк. Б.
561. Конфетти // № 9. — 

С. 15. — Подп.: Арк. Б.
562. Первый conferencier 

первого русского cabaret’a (Ни-
кита Балиев): анекдоты «ле-
тучей мыши» // № 10. — С. 12. — 
Подп.: А. Б.

563. Конфетти // там 
же. — С. 18. — Подп.: Арк. Б.

564. Как я был медиумом // 
№ 11. — С. 15–16.

565. Конфетти // там же. — 
С. 18–3-я стр. обл.

566. Человек своей ини-
циативы // № 12. — С. 11–13.

567. Конфетти // там же. — 
С. 16–3-я стр. обл. — Подп.: А. Б.

568. Моя уступка: пасхаль-
ная правда // № 13. — С. 22–23.

569. исторические анек-
доты о Пасхе // там же. —  
С. 25–26.

570. из К. Пруткова. [1.] 
Мечта («Когда на Пасхе волей 
вешней…»). [2.] Причем? («ты 
живешь в отдаленной Колом-
не…») // там же. — С. 26.

571. Разговор о спорте // 
№ 14. — С. 15–16.

572. Безопасная бритва : 
рассказ для мужчин // № 15. — 
С. 14–16–3-я стр. обл.

573. Неизданные изрече-
ния великих людей // там же. — 
3-я стр. обл. — Подп.: А. Б.

574. Анисьин муж : рас-
сказ // № 17. — С. 14–15, 17–18.

575. Африканский грех 
(«Опускался вечер серый…») // 
№ 18. — С. 15. — Подп.: Арк. Б.

576. трагедия поэзии 
(«Птичка пела очень здоро-
во…») // там же. — С. 16.

577. из записной книжки // 
там же. — С. 16–3-я стр. 
обл. — Подп.: л. Аркадский.

578. Путь к здоровью // 
№ 20. — С. 13–14.

579. Власть настроения 
(«Всю ночь рыдало пиани-
но…») // там же. — С. 14. — 
Подп.: Арк. Б.

580. По памяти // там 
же. — С. 16–3-я стр. обл. — 
Подп.: л. Аркадский.

581. дачное («Упали су-
мерки на землю…») // там 
же. — 3-я стр. обл. — Подп.: 
л. А.

582. лесная тайна // 
№ 23. — С. 10–12.

583. Когда люди были хра-
бры: опыт исторического ис-
следования // № 24. — С. 15–16.

584. Конфетти // там же. — 
С. 16–3-я стр. обл.

585. из жизни А. П. Чехова // 
№ 25. — С. 20–22. — Подп.: А. Б.

586. дочки в бочке : сказ-
ка // № 26. — С. 14–15.

587. Которые переводят…: 
образцы журнальных перево-
дов // там же. — С. 15–16. — 
Подп.: л. Аркадский.

588. Конфетти // там же. — 
3-я стр. обл.

589. О той, которая лю-
бит… // № 27. — С. 16–17.

590. искусство купли-
продажи: базарный диалог // 
№ 28. — С. 13–14.

591. задачи жизни: триго-
нометрическая // там же. — 
С. 15. — Подп.: л. Аркадский.

592. история трех побед // 
№ 29–30. — С. 14–15.

593. дневник прусского 
лейтенанта // там же. — С. 15. — 
Подп.: л. Аркадский.

594. дневник войны // 
№ 31–32. — С. 14, 16–17.

595. любимые берлин-
ские песни: (Новость!) Пуп-
сик («Сам Мольтке был папа-
шей…») // там же. — С. 17. — 
Подп.: л. Аркадский.

596. Нам пишут // № 33–
34. — С. 15–16.

597. Шрапнель // там же. — 
С. 17.

598. Франция и Германия: 
опыт исторического исследо-
вания // № 35. — С. 16–17.

599. О географических ан-
гличанах и настоящих // 
№ 36–37. — С. 16–17.

600. исправленная ошиб-
ка. (Написано по поручению 
М. Е. Салтыкова-Щедрина) // 
№ 38–39. — С. 14–15. — 
Подп.: л. Аркадский.

601. Аппа-верды: Новая 
турецкая песенка («Когда 
молчали дарданеллы…») // 
там же. — С. 15.

602. Что бы я сказал при 
встрече… // № 44. — С. 11–12, 14.
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603. дневник Султана // 
там же. — С. 17.

604. Кредиторы // № 45. — 
С. 15–17.

Театр и жизнь (СПб.)
605. Что такое миниатю-

ра?: лекция с демонстрацией 
живых пьес // 3 янв. 
(№ 235). — С. 8–10.

606. тупой взгляд: малень-
кий фельетон // 4 янв. 
(№ 236). — С. 8–10.

607. тоска по танго: Пья-
ный монолог: маленький фе-
льетон // 7 янв. (№ 239). — С. 12.

608. язык лопатой: ма-
ленький фельетон // 9 янв. 
(№ 241). — С. 10.

609. Необъяснимое: ма-
ленький фельетон // 12 янв. 
(№ 243). — С. 11–12. — Подп.: 
л. Аркадский.

610. Русофобство: малень-
кий фельетон // 14 янв. 
(№ 245). — С. 11. — Подп.: 
л. Аркадский.

611. О лучшем режиссере: 
заметка, за которые обычно 
платят: маленький фельетон // 
15 янв. (№ 246). — С. 11. — 
Подп.: л. Аркадский.

612. Бульвар и экран: ма-
ленький фельетон // 16 янв. 
(№ 247). — С. 6–7. — Подп.: 
л. Аркадский.

613. Мелкое: маленький 
фельетон // 18 янв. (№ 249). — 
С. 10–11. — Подп.: л. Аркад-
ский.

614. литературная замет-
ка: маленький фельетон // 19 
янв. (№ 250). — С. 14. — 
Подп.: л. Аркадский.

615. Базарный реализм: 
маленький фельетон // 21 янв. 
(№ 252). — С. 9–10. — Подп.: 
л. Аркадский.

616. Разве в России мож-
но… // 23 янв. (№ 254). —  

С. 11–12. — Подп.: л. Аркад-
ский.

617. О «Богеме»: малень-
кий фельетон // 24 янв. 
(№ 255). — С. 8–9. — Подп.: 
л. Аркадский.         

618. *  
*
  *: маленький фе-

льетон // 26 янв. (№ 257). — 
С. 9–10. — Подп.: л. Аркад-
ский.

619. тангофобия: малень-
кий фельетон // 27 янв. 
(№ 258). — С. 12.

620. Берлин или Калуга: 
маленький фельетон // 28 
янв. (№ 259). — С. 13–14. — 
Подп.: л. Аркадский.

621. Благодушный чело-
век: маленький фельетон // 31 
янв. (№ 262). — С. 9–10.

622. У Маринетти: ма-
ленький фельетон // 1 февр. 
(№ 263). — С. 4.

623. Расценочка: малень-
кий фельетон // 2 февр. 
(№ 264). — С. 15–16.

624. знатоки театра: ма-
ленький фельетон // 4 февр. 
(№ 266). — С. 11–12.

625. О клоунах: малень-
кий фельетон // 5 февр. 
(№ 267). — С. 10. — Подп.: 
л. Аркадский.

626. ласточки: маленький 
фельетон // 6 февр. (№ 268). — 
С. 10.

627. диогены без бочек: 
маленький фельетон // 8 февр. 
(№ 270). — С. 7–8. — Подп.: 
л. Аркадский.

628. из Козьмы Пруткова: 
Неизданное: маленький фе-
льетон // 9 февр. (№ 271). — 
С. 14–15.

629. Памяти таланта 
[о В. Ф. Комиссаржевской]: 
маленький фельетон // 10 февр. 
(№ 272). — С. 11–12. — Подп.: 
л. Аркадский.

630. Кухаркино удоволь-
ствие: маленький фельетон // 
11 февр. (№ 273). — С. 10.

631. Случай из практики: 
Масляничное: маленький фе-
льетон // 13 февр. (№ 275). — 
С. 9.

632. Свое корыто: малень-
кий фельетон // 14 февр. 
(№ 276). — С. 7. — Подп.: 
л. Аркадский.

633. На масляничном кар-
навале: маленький фелье-
тон // 15 февр. (№ 277). —  
С. 6–7. — Подп.: л. Аркадский.

634. либретто-маниаки: ма-
ленький фельетон // 19 февр. 
(№ 280). — С. 7–8.

635. Великосветское: ма-
ленький фельетон // 20 февр. 
(№ 281). — С. 5–6. — Подп.: 
л. Аркадский.

636. Московский юмор: 
маленький фельетон // 21 февр. 
(№ 282). — С. 6. — Подп.: 
л. Аркадский.

637. Когда я буду боль-
шим: маленький фельетон // 
23–24 февр. (№ 284). — С. 10–11.

638. Пикантная тема: ма-
ленький фельетон // 25 февр. 
(№ 285). — С. 10–11.

639. Ближайшее будущее: 
маленький фельетон // 26 
февр. (№ 286). — С. 12–13. — 
Подп.: л. Аркадский.

640. Как они играют: ма-
ленький фельетон // № 287. — 
27 фев. — С. 9. — Подп.: 
л. Аркадский.

641. Встреча: маленький 
фельетон // 1 марта (№ 289). — 
С. 10.

642. Артисты и критика: 
маленький фельетон // 2 мар-
та (№ 290). — С. 7–8. — Подп.: 
л. Аркадский.

643. записки Россинанта: 
к постановкам дон-Кихота: 
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маленький фельетон // 3 мар-
та (№ 291). — С. 12. — Подп.: 
л. Аркадский.

644. тайна старого дома : 
миниатюра // 5 марта (№ 293). — 
С. 10–12.

645. запоздалая заметка: 
маленький фельетон // 6 мар-
та (№ 294). — С. 9–10. — 
Подп.: л. Аркадский.

646. Газета будущего: ма-
ленький фельетон // 7 марта 
(№ 295). — С. 9–10. — Подп.: 
л. Аркадский.

647. тирлюки и ферфиль-
ки: маленький фельетон // 15 
марта (№ 297). — С. 8–9.

648. их любовь: малень-
кий фельетон // 17 марта 
(№ 299). — С. 13–14. — Подп.: 
л. Аркадский.

649. «лев Гурыч Синич-
кин»: маленький фельетон // 
18 марта (№ 300). — С. 12.

650. Мелочи: малень-
кий фельетон // 21 марта 
(№ 302). — С. 8. — Подп.: 
л. Аркадский.

651. Русское без маргари-
на: маленький фельетон // 
22 марта (№ 303). — С. 10–
11. — Подп.: л. Аркадский.

652. Жизнь драматурга: 
маленький фельетон // 24 мар-
та (№ 305). — С. 11. — Подп.: 
л. Аркадский.

653. Старая игра и Адель-
геймы: маленький фельетон // 
28 марта (№ 309). — С. 6.

654. Предсказатели пого-
ды: маленький фельетон // 2 
апр. (№ 313). — С. 7–8.

655. Пасхальное («Хоро-
шо родиться папуасом…») // 7 
апр. (№ 314). — С. 9–10. — 
Подп.: л. Аркадский.

656. О новом хозяине се-
зона // 9 апр. (№ 316). —  
С. 8. — Подп.: л. Аркадский.

657. Потерянная логика: 
маленький фельетон // 11 
апр. (№ 318). — С. 5–6.

658. Рука идиота: малень-
кий фельетон // 14 апр. 
(№ 321). — С. 8–9.

659. дело мадам тэффи: 
неизданный отрывок из ро-
мана Конан-дойля: малень-
кий фельетон // 16 апр. 
(№ 323). — С. 7.

660. Чувствуют: малень-
кий фельетон // 18 апр. 
(№ 325). — С. 9.

661. Одесский слон: по 
Аверченко: маленький фе-
льетон // 21 апр. (№ 328). —  
С. 7. — Подп.: л. Аркадский.

662. Речь по поводу 350- 
летнего юбилея Виллиема 
Шекспира: маленький фелье-
тон // 23 апр. (№ 330). —  
С. 16. — Подп.: л. Аркадский.

663. Читатели и зрители: 
маленький фельетон // 25 апр. 
(№ 331). — С. 6.

664. Финляндское заси-
лье: маленький фельетон // 27 
апр. (№ 333). — С. 8. — Подп.: 
л. Аркадский.

665. На скетинге («звонко 
бьет о ролик ролик…») // 29 
апр. (№ 335). — С. 8.

666. летняя трагедия: ма-
ленький фельетон // 30 апр. 
(№ 336). — С. 6. — Подп.: 
л. Аркадский.

667. Немного об адвока-
тах: маленький фельетон //  
9 мая (№ 345). — С. 6–7. — 
Подп.: л. Аркадский.

668. Свинная перегород-
ка: маленький фельетон //  
10 мая (№ 346). — С. 7.

669. Наумчик: маленький фе-
льетон // 13 мая (№ 349). — С. 9.

670. Письмо в редакцию: 
маленький фельетон // 16 мая 
(№ 351). — С. 6.

671. Воздушные этуали: 
маленький фельетон // 17 мая 
(№ 352). — С. 7. — Подп.: 
л. Аркадский.

672. Ценитель искусства: 
маленький фельетон // 19 мая 
(№ 354). — С. 11–12. — Подп.: 
л. Аркадский.

673. Pro domo sua: о нас, 
которых вы читаете: малень-
кий фельетон // 31 мая 
(№ 364). — С. 9–10. — Подп.: 
л. Аркадский.

674. юридический отдел // 
Художественно-юмористиче-
ский календарь-альманах на 
1914 год. — СПб. : Новый Са-
тирикон, 1914. — С. 49–56.

675. Почтовый отдел // 
там же. — С. 93–100.

1915
Всемирная панорама (Пг.)

676. Г. т. Северцев-Поли-
лов. Скончался 6-го января 
1915 года //  16 янв. (№ 3). — 
С. 11. — Подп.: л. Арк.

677. Пилигрим («Непро-
ходимою тропой…») // 23 янв. 
(№ 4). — С. 1.

678. Памяти крупного та-
ланта: (В. В. Стрельская скон-
чалась 11 янв. 1915 г.) // там 
же. — С. 7. — Подп.: Арк. Б.

679. Вред от развязности: 
Наставление // 31 янв. 
(№ 5). — С. 7–9.

680. Хризантемы: вынуж-
денная пародия («ты хочешь 
знать, зачем теперь…») // 6 февр. 
(№ 6). — С. 16. — Подп.: Арк. Б.

681. Церетели А. Грузинка 
(«Бледна, печальна и груст-
на…») / пер. кн. Абашидзе 
и Арк. Бухова // 20 февр. 
(№ 8). — С. 7.

682. из области суеверия // 
там же. — С. 14–15. — Подп.: 
л. Аркадский.
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683. Песенка к Каролине 
(«Господам лишь половина…») // 
27 февр. (№ 9). — С. 15. — 
Подп.: Арк.

684. Без нее : рассказ с на-
строением // 20 марта (№ 12). — 
С. 8–10.

685. Австрийские частуш-
ки («Все мои ресурсы выш-
ли…») // 3 апр. (№ 14). — С. 13. — 
Подп.: л. Аркадский.

686. «Есть люди, для кото-
рых нет весны…» // там же. — 
С. 15.

687. Кот: юморист. рас-
сказ // 1 мая (№ 18). — С. 11–14.

688. из Эдгара По («Nev-
ermore») // 8 мая (№ 19). —  
С. 14. — Подп.: А. Б.

689. К экзаменам // там 
же. — Подп.: А. Б.

690. Француз («Пусть ко-
сит всех железный град!..») // 
15 мая (№ 20). — С. 1.

691. интересный доку-
мент // там же. — С. 11–12. — 
Подп.: л. Аркадский.

692. турецкие частушки : 
лубок («Гармонь старая си-
пит…») // 22 мая (№ 21). —  
С. 15. — Подп.: А. Б.

693. Фельдмаршал Френч // 
29 мая (№ 22). — С. 14. — 
Подп.: Б.

694. Памяти поэта [Вел. 
кн. Константина Романова] // 
12 июня (№ 24). — С. 1–3. — 
Подп.: А. Б.

695. «зеленая неделя» // 
там же. — С. 9. — Подп.: л. А.

696. италии («забыт — 
и спит великий Рим…») //  
3 июня (№ 27). — С. 7.

697. Чортова правда //  
24 июля (№ 30). — С. 10–13.

698. Как они снимают 
[кино] // 9 окт. (№ 41). —  
С. 14–15. — Подп.: л. Аркад-
ский.

699. загадки творчества // 
16 окт. (№ 42). — С. 14, 16. — 
Подп.: Арк. Б.

700. Об итальянском ре-
пертуаре : юмореска // 20 
нояб. (№ 47). — С. 14–15. — 
Подп.: л. Аркадский.

701. Веселое обозрение // 
11 дек. (№ 50). — С. 14–15. — 
Подп.: Арк. Б.

702. Казенная елка // 25 
дек. (№ 52). — С. 10–12.

Журнал журналов (Пг.)
703. Честны ли «почтовые 

ящики»? // № 1. — С. 24.
704. Как я работаю: иссле-

дование // № 2. — С. 13.
705. Эхо прошлого // 

там же. — С. 24. — Подп.: 
л. Аркадский.

706. Фабрика пошлости: 
Женские журналы // № 3. — 
С. 10–11.

707. Если бы…: кусочек 
литературного фельетона // 
там же. — С. 13. — Подп.: 
л. Аркадский.

708. Камешки в лоб // 
№ 4. — С. 7. — Подп.: л. Ар-
кадский.

709. Кухонный запах: 
очерк // там же. — С. 11.

710. для кого писать? 
Бульвар или избранные? // 
№ 6. — С. 11–12.

711. Шумные трупы: «Ве-
сеннее контрагенство муз»: 
новый альм. футуристов // 
там же. — С. 19. — Подп.: 
Арк. Б-ов.

712. Практика иогизма: 
скромная компиляция // там 
же. — С. 24. — Подп.: л. Ар-
кадский.

713. история пьянства // 
№ 10. — С. 11.

714. Хам из чистой по-
ловины : статья // № 13. —  
С. 4–5.

715. тэффи // № 14. — С. 17.
716. искусство экспром-

та // № 15. — С. 19.
717. Печальные послед-

ствия жары: письмо в редак-
цию // там же. — С. 23.

718. Как ругались прежде: 
изыскание // № 16. — С. 8.

719. В защиту Маяковско-
го: необходимое послесловие 
к его исповеди // № 17. — С. 5.

720. деревянные конфек-
ты : статья // там же. — С. 19–
20. — Подп.: л. Аркадский.

721. Мерзавцы: очерк // 
№ 21. — С. 10–11.

722. Кусок моей коллек-
ции: набросок // № 22. —  
С. 21–22.

723. Очередная желчь: на-
броски // № 24. — С. 20–21. — 
Подп.: л. Аркадский.

724. К истории анекдота // 
там же. — С. 21.

725. Пиджачок из стро-
чек: очерк // № 25. — С. 6–7.

726. язык без костей : ста-
тья // № 30. — С. 12–13.

Новый Сатирикон (Пг.)
727. Шпион-самоучка: Ру-

ководство для начинающих / 
пер. с нем. // 15 янв. (№ 3). — 
С. 2–3.

728. Сказка о немецком 
патриотизме («В январе об-
суждала Европа…») // там 
же. — С. 4.

729. Конгресс мира // 22 
янв. (№ 4). — С. 2–3.

730. Смесь // 29 янв. 
(№ 5). — С. 3.

731. Восточные мотивы: 
36 + 43 («У султана садик 
есть…») // 5 февр. (№ 6). — С. 3.

732. Современная война 
в иллюстрациях: Отрывок 
из монографии, посвященной 
любителям старых клише //  
12 февр. (№ 7). — С. 7–8.



155

Е. Н. Никитин
«…

о
н

 Бы
л

 с
м

еш
н

ее а
ВеРЧ

ен
к

о
 и

 т
э

ф
ф

и
»

733. О стихах («Студент при-
нес безграмотный сонет…») //  
19 февр. (№ 8). — С. 5.

734. Последняя : психол. 
этюд // 26 февр. (№ 9). —  
С. 6–7.

735. Невеста («В вихре дня 
крикливом и нелепом…») //  
5 марта (№ 10). — С. 10.

736. литературные тру-
пы: о людях, которых чита-
ют («В нем рок бездарность 
с хамством сплавил…») //  
12 марта (№ 11). — С. 7.

737. Одинокий человек 
(«Он отворил окно на миг…») // 
19 марта (№ 12). — С. 2.

738. Страстной четверг // 
там же. — С. 10–11.

739. Последовательная ис-
тория одной карьеры: кривая 
улыбка // 26 марта (№ 13). — 
С. 4–5.

740. Рок («В ту ночь тре-
вожно люди спали…») // 
там же. — С. 6.

741. Четыре жестокосерд-
ных  : рассказ // 2 апр. 
(№ 14). — С. 5–6.

742. Четыремя любимый 
(«О, сколь судьба взыскует 
за утехи…») // 9 апр. (№ 15). — 
С. 2.

743. Анекдот // там же. — 
С. 5.

744. забытые // 23 апр. 
(№ 17). — С. 2–3.

745. Великосветские ча-
стушки («Милка ела ана-
нас…») // там же. — С. 10.

746. Пошлый фельетон // 
30 апр. (№ 18). — С. 6–7.

747. Военная цензура // 7 
мая (№ 19). — С. 6–7.

748. Пират («Смелее 
шквал! Гони фрегат…») // 14 
мая (№ 20). — С. 6.

749. то да не то // 21 мая 
(№ 21). — С. 2–3.

750. Последние дни // 28 
мая (№ 22). — С. 2–3. 

751. дипломатические но-
вости // 4 июня (№ 23). —  
С. 3–4.

752. Аппендицит // 11 июня 
(№ 24). — С. 6–7.

753. техника // 18 июня 
(№ 25). — С. 2, 4.

754. источники // 25 июня 
(№ 26). — С. 2–3.

755. Приятный собесед-
ник: набросок желчью («Мыс-
ли — как трамвайные билети-
ки…») // 2 июля (№ 27). —  
С. 5.

756. Психолог Коркин //  
9 июля (№ 28). — С. 3.

757. Как это произошло 
(«издохшая крыса лежит на 
дороге…») // 16 июля (№ 29). — 
С. 8.

758. Памяти одной по-
койницы // 23 июля (№ 30). — 
С. 8.

759. Гнездо (Он был, как 
все. Мечтая о тамаре…») // 
там же. — С. 9.

760. Болгария: тема для 
фельетона // 30 июля (№ 31). — 
С. 2–3.

761. Один из десяти //  
6 авг. (№ 32). — С. 6–7. — 
Подп.: л. Аркадский.

762. Новое лицо // 
там же. — С. 8.

763. Песенка о двойном 
подданстве («У известного 
барона…») // 13 авг. (№ 33). — 
С. 8.

764. Стук в стену // 20 авг. 
(№ 34). — С. 5–6.

765. история взятки // 27 
авг. (№ 35). — С. 6–8.

766. Газетная взятка: руко-
водство для читателей // 
там же. — С. 11. — Подп.: 
Арк. Б.

767. Наш американский 
корреспондент пишет… //  
17 сент. (№ 38). — С. 5–6.

768. Ужиков: о марающих 
тыл // 24 сент. (№ 39). —  
С. 2–3.

769. Мы и те («Господа, 
одному не верьте…») // там же. 
С. 11.

770. заглавие в конце //  
8 окт. (№ 41). — С. 6–7.

771. О нас («Сам напи-
шешь и чувствуешь: вяло…») // 
15 окт. (№ 42). — С. 2.

772. О языке Эзопа: Пре-
дисловие к фельетону // там 
же. — С. 6–7.

773. Песенка об одном 
румыне («двух женщин лю-
бил Плутареску…») // 22 окт. 
(№ 43). — С. 2.

774. дело канадских гра-
бителей: новое приключение 
Шерлока Холмса // там же. — 
С. 6–7.

775. В слободе Нальчик : 
элегия // 29 окт. (№ 44). —  
С. 5.

776. Человек у входа //  
5 нояб. (№ 45). — С. 6–7.

777. Наташа // 12 нояб. 
(№ 46). — С. 6–7.

778. Непонятные разгово-
ры // 19 нояб. (№ 47). —  
С. 6–7.

779. Циник («для него 
весь мир — ничтожный ну-
лик…») // 26 нояб. (№ 48). — 
С. 2.

780. Небольшой проект // 
там же. — С. 5.

781. Философские стихи 
(«Птичка Божия не знает…») // 
там же. — С. 7. — Подп.: 
Арк. Б.

782. Созидающий («Что 
в душу заложил творец…») //  
3 дек. (№ 49). — С. 3. — Подп.: 
Арк. Б.
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783. там, где очень тесно // 
там же. — С. 5.

784. летучая почта: подо-
брано на полу // там же. —  
С. 8. — Подп.: л. Аркадский.

785. Шутки Амуров («Когда 
Амур узлом нежданным…») // 
там же. — С. 9. — Подп.: А. Б.

786. Старинный юмор: 
о жизни книжной и действи-
тельной // 10 дек. (№ 50). — С. 4.

787. Анекдоты гисториче-
ские: из альбума девицы де-
Мешан // там же. — С. 14. — 
Подп.: Арк. Б.

788. Голубь мира // 17 дек. 
(№ 51). — С. 2–3.

789. Мысли («Никогда 
не узнать человека по фра-
зам…») // там же. — С. 10.

790. Конец карнавала 
(«Карнавал продлится до рас-
света…») // 24 дек. (№ 52). — 
С. 5. — Подп.: Арк. Б.

791. «Пусть отблеск кро-
ви — в каждом миге…» // 
там же. — С. 6.

Солнце России (Пг.)
792. Хроника войны // 

янв. (№ 2). — С. 12–13. — 
Подп.: Арк. Бух.

793. Международные шан-
сонетки: итальянская («я си-
дела в тетатете…»). Румын-
ская («я увлекаюсь — ах! — 
модным танцем…»). Берлинская 
гейша («изумляла героизмом 
целый мир…») // там же. —  
С. 14–15. — Подп.: л. Аркад-
ский.

794. О военной белле-
тристике // Февр. (№ 5). — 
С. 14–15.

795. Редактор : зоолог. 
очерк // Февр. (№ 6). —  
С. 12–14.

796. Почему я не хожу 
в театр // Февр. (№ 7). —  
С. 11–13.

797. исторические анек-
доты // там же. — С. 15.

798. Степная женщина // 
Март (№ 8). — С. 11–16.

799. Хроника войны: Бло-
када: опыт стилизованной 
войны // Март (№ 9). —  
С. 14–15.

800. Репертуар для эстра-
ды. (Не навязывается, а пред-
лагается к сведению): Мело-
декламация по Мережков-
скому («По горам, среди 
ущелий темных…»). из ре-
пертуара Плевицкой («Пом-
ню, я еще молодушкой 
была…») // там же. — С. 16. — 
Подп.: л. Аркадский.

801. Среди обездоленных // 
Март (№ 10–11). — С. 20–21.

802. Пасха в старину : 
исторические анекдоты // 
там же. — С. 23. — Подп.: 
л. Аркадский.

803. Сочинение о любви // 
Март (№ 12). — С. 12–14.

804. Перелом // Апр. 
(№ 13). — С. 15–17.

805. Разговор в саду («Со-
ловей на тонкой ветке…») // 
Апр. (№ 14). — С. 17.

806. В весеннем предвече-
рьи: о людях на углах // Апр. 
(№ 15). — С. 12–16.

807. Весенние стихи // 
Апр. (№ 16). — С. 15–16.

808. Весенние анекдоты // 
Май (№ 17). — С. 16. — Подп.: 
л. Аркадский.

809. Экранопись // Май 
(№ 18). — С. 14–16.

810. Первый опыт // Май 
(№ 19). — С. 15–17.

811. Благотворный азарт // 
Май (№ 21). — С. 14–16.

812. Рассрочка: крик быта // 
июнь (№ 22). — С. 13–16.

813. Непосредственная на-
тура // июнь (№ 23). — С. 13–15.

814. Конфетти // там же. 
С. 16. — Подп.: А. Б.

815. Месть мертвых // 
июнь (24). — С. 9–12.

816. Рассказы об италии // 
июль (№ 26). — С. 15.

817. Перед жизнью // 
июль (№ 27). — С. 14–16.

818. 1914  18/VI–1915 г. : 
лит. обзор // июль (№ 28). —  
С. 14–16.

819. Молодой человек // 
Авг. (№ 30). — С. 13–16.

820. история первого 
дневника // Авг. (№ 31). —  
С. 11. — 14.

821. Семейная утопия // 
Авг. (№ 33). — С. 13–16.

822. Панический Семира-
ков // Сент. (№ 35). — С. 10–16.

823. Отцовская кровь // 
Сент. (№ 36). — С. 13–16.

824. Ребенок // Сент. 
(№ 37). — С. 11–12, 14–15.

825. Оправдательная за-
писка // Окт. (№ 40). — С. 13–16.

826. Человек комнаты // 
Окт. (№ 42). — С. 15–16.

827. Разговор в антракте: 
о воспитательном значении 
балета // Окт. (№ 43). —  
С. 10–14.

828. Неотвратимое // 
Нояб. (№ 44). — С. 8–12.

829. «закон дикаря». Пье-
са М. П. Арцыбашева. те-
атр л. Б. яворской // 
там же. — С. 12–15. — Подп.: 
л. Аркадский.

830. О тихо голодающих: 
силуэты // Нояб. (№ 47). —  
С. 14–16.

831. Бытовой рассказ // 
дек. (№ 48). — С. 12–16.

832. О красивой жизни // 
дек. (№ 49). — С. 12–13.

833. В ночь на 25-е  : рас-
сказ // дек. (№ 50–51). —  
С. 14–16.
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834. Случай со старым 
джимми  : рассказ // дек. 
(№ 52). — С. 10–12.

835. Всемирная история 
пьянства // Осиновый кол 
на могилу зеленого змия. — 
Пг. : Новый Сатирикон, 1915. — 
С. 29–70.

836. Как мы пили : отры-
вок из мемуаров // там же. — 
С. 111–117.

837. Без нее : мистич. рас-
сказ // там же. — С. 118–123.

838. Когда-то… : стихот-
ворение в прозе // там же. — 
С. 124–127.

1916
Бич (Пг.)

839. листопад : рассказ // 
24 авг. (№ 1). — С. 10–13.

840. Ужасы литературы : 
обзор // 31 авг. (№ 2). —  
С. 12–13.

841. Как легче всего сэко-
номить 3123 р. // там же. —  
С. 12–13. — Подп.: л. Аркад-
ский.

842. дневник желтого бо-
тинка  : фельетон // 7 сент. 
(№ 3). — С. 2–3.

843. Почтовый ящик // 
там же. — С. 15. — Подп.: Ре-
дакция.

844. турецкий факт: пись-
мо из Константинополя //  
14 сент. (№ 4). — С. 2–3.

845. От редакции // 
там же. — С. 4. — Подп.: Ре-
дакция.

846. Проклятое изобрете-
ние // 21 сент. (№ 5). —  
С. 6–8.

847. Одна из премьер: 
цирк Чинизелли // там же. — 
С. 12–13. — Подп.: л. Аркад-
ский.

848. У нового министра: 
А. д. Протопопова // 28 сент. 

(№ 6). — С. 2. — Подп.: л. Ар-
кадский.

849. три причины // 
там же. — С. 10.

850. О свидетелях  : фелье-
тон // 5 окт. (№ 7). — С. 6–8.

851. Цыганофоб // 12 окт. 
(№ 8). — С. 3. — Подп.: Б.

852. Шахматы  : рассказ // 
там же. — С. 4–6.

853. литература: разговор 
с неизвестным // 19 окт. 
(№ 9). — С. 6–7.

854. Ответы читателям // 
там же. — С. 12. — Подп.: 
л. Аркадский.

855. Песня о собаках  : 
юмореска // 26 окт. (№ 10). — 
С. 6–7. — Подп.: л. Аркадский.

856. В культурных дебрях: 
обзор бегом // там же. —  
С. 12–13.

857. Ужасы спорта  : фе-
льетон // 2 нояб. (№ 11). —  
С. 6–8.

858. «Мир искусства»: не-
прошеная рецензия // там 
же. — С. 12–13.

859. Автобиография со-
временника: из старых бумаг 
1953 г. // 9 нояб. (№ 12). —  
С. 4–5.

860. Эстрадная прелесть // 
там же. — С. 10. — Подп.: 
л. Аркадский.

861. От редакции // 
там же. — С. 15. — Подп.: Ре-
дакция.

862. Его сиятельство — ре-
портер: фотография на ходу // 
16 нояб. (№ 13). — С. 2–4.

863. Рекорды // там же. — 
С. 6. — Подп.: л. Аркадский.

864. «Бич» в 1917 году, его 
подписчики и их светлое бу-
дущее // там же. — С. 14–
15. — Без подп.

865. дежурные анекдоты // 
23 нояб. (№ 14). — С. 2.

866. Ысмывагуа // 30 нояб. 
(№ 15). — С. 2.

867. Рассказ об одном зна-
комом: с чужих слов // 7 дек. 
(№ 16). — С. 5–7.

868. Политика // 14 дек. 
(№ 17). — С. 2.

869. Птичка («Птичка Бо-
жия не знает…») // там же. — 
С. 3. — Подп.: л. Аркадский.

870. Наши конкуренты // 
там же. — С. 12. — Без подп.

871. От редакции // 
там же. — Подп.: Редакция.

872. Наши соображения 
по поводу 1917 года // там 
же. — С. 14–15. — Без подп.

873. Первый начавший : 
ист. рассказ // 25 дек. 
(№ 18). — С. 4–5.

874. К сведению лиц, 
не желающих делать визиты // 
там же. — С. 7. — Подп.: 
л. Аркадский.

Всемирная панорама (Пг.)
875. Крещенские обряды  : 

фельетон // 8 янв. (№ 2). —  
С. 11.

876. тогда // 8 апр. 
(№ 15). — С. 10–13.

877. десять лет [Государ-
ственной думе] // 29 апр. 
(№ 18). — С. 6–7. — Подп.: А. Б.

878. интересный факт // 
13 мая (№ 20). — С. 9–10. — 
Подп.: Б.

879. Нарядное дно: кар-
тинки столицы // 20 мая 
(№ 21). — С. 8–10. — Подп.: 
л. Аркадский.

880. Вполне вероятное 
происшествие : рождеств. фе-
льетон // 25 дек. (№ 52). —  
С. 5–6.

Журнал журналов (Пг.)
881. Без веры и темпера-

мента: Разбросанные мысли  : 
статья // Апр. (№ 16). —  
С. 4–5.
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882. заметка для гг. про-
фессионалов: голос в пусты-
не // Май (№ 20). — С. 7.

883. Больше анекдота // там 
же. — С. 12. — Подп.: л. Аркадский.

884. Вермишель // Май 
(№ 22). — С. 13. — Подп.: 
л. Аркадский.

885. Сучки и задоринки // 
июнь (№ 24). — С. 15. — 
Подп.: л. Аркадский.

886. Как это бывает: к не-
давнему юбилею [М. ю. лер-
монтова]: набросок // июль 
(№ 30). — С. 5.

887. Будущие новинки: 
детское чтение // Авг. (№ 33). — 
С. 11.

888. Судья справедливый 
и строгий: отрывки мыслей  : 
фельетон // Нояб. (№ 47). — 
С. 5–6.

Продолжение следует 

889. джэк лондон : очерк // 
Нояб. (№ 48). — С. 5.

890. торжество техники : 
монография // дек. (№ 52). — 
С. 6.

Московские мастера:  
журнал искусств (М.)

891. [Рец.: любовь к трем 
апельсинам: Журнал доктора 
дапертутто. 1915. № 1–7] // 
[№ 1.]. — С. 94. — Подп.: А. Б.

Берегите зрение 
учёных!

Недавно в Российской 
государственной библио-
теке мне довелось ознако-
миться с книгой и. А. Ку-
банцевой «история биб-
лиотечного дела в Мор до-
вии (октябрь 1917–1930-е гг.)», 
выпущенной издательст-
вом Мордовского госу-
дарственного университета 
им. Н. П. Огарёва в 2012 г. 
Работа, несомненно, ин-
тересная, содержательная, 
но речь пойдёт, увы, о 
другом. 

Буквально с первой же 
страницы сталкиваешься 
с проблемой чтения тек-
ста, напечатанного очень 
мелким шрифтом с весь-
ма узкими полями.

По внешнему сходству 
печатного текста мне при-
помнилась монография 
М. В. Курмаева «Книжная 
культура Среднего Повол-
жья (конец XVIII — начало 
XX вв.)», изданная в 2008 г. 

Самарским научным цен-
тром РАН. Она была вы-
пущена совершенно в та-
ком же виде (мелкий шрифт, 
узкие поля), поэтому при-
шлось постоянно напря-
гать зрение при чтении, 
что было весьма нелег-
ко, учитывая её солидный 
объём (550 страниц). Но имен-
но внушительный объём 
в определённой степени 
объяснял решение Самар-
ского научного центра вы-
пустить эту книгу в таком 
виде, поскольку при нор-
мальном шрифте и полях 
количество страниц в ней 
могло вполне достичь не-
мыслимых, видимо, в дан-
ном случае величин — 
700–800.

Однако с аналогичным 
решением издательства 
Мордовского университе-
та в отношении моногра-
фии и. А. Кубанцевой не-
возможно согласиться, так 
как объём данного издания 
составляет всего 132 стра-
ницы, т. е. в четыре раза 
меньше книги М. В. Кур-
маева, и напрягать зрение 

Из редакционной почты
в данном случае учёным, 
полагаю, не просто трудно, 
но и обидно. Увеличение 
размеров шрифта и полей 
до нормальных увеличи-
ло бы издание до вполне 
допустимых 200 страниц 
(или немногим более), но 
позволило бы всем, кому 
оно адресовано в аннота-
ции («специалистам-биб-
лиотековедам, преподава-
телям, студентам гумани-
тарных вузов, работникам 
библиотек, всем, кто инте-
ресуется историей культу-
ры»), прочитать его, не на-
прягая зрение, и лучше 
воспринять его содержание 
и мысли автора. Моногра-
фия, повторяю, вполне до-
стойная, и её основной 
(издательский) недостаток 
к автору как специалисту 
отношения не имеет. При 
этом книга, нельзя не от-
метить, имеет качествен-
ную обложку с удачным 
дизайном. А зрение учё-
ных всё-таки надо беречь!

А. Л. Дмитриев
© дмитриев А. л., 2014
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27 апреля 2014 г. скоропо-
стижно скончался А. Г. Глухов, 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны, журналист, писа-
тель, редактор, историк книги 
и библиотечного дела, заслу-
женный работник культуры РФ. 
Многие годы он был прямо 
или косвенно связан с Книж-
ной палатой, а особенно тесно 
с коллективом редакции жур-
нала «Библиография».

Алексей Гаврилович родил-
ся 12 февраля 1925 г. в семье 
рабочих в деревне Колбасино 
зарайского района Московской 
области. Его юность пришлась 
на годы войны. Призванный 
в 1943 г. в армию, он в составе 
990-й воздушно-десантной ди-
визии сражался на Карельском 
фронте, был ранен, после ле-
чения в госпитале попал в ар-
тиллерию, участвовал в осво-
бождении Австрии. Пережи-
тому на войне посвящены его 
повести и рассказы, изданные 
тремя сборниками: «Баллада 
о десанте» (1963), «Встреча 
с мужеством» (1967) и «Напря-
жение» (1976). Среди его на-
град — орден Отечественной 
войны II степени, медали «за 
отвагу», «за победу над Герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

После войны, которая за-
кончилась для А. Г. Глухова 
в апреле 1948 г., он приехал 
в 1951 г. в Москву, чтобы осу-
ществить давнюю мечту: посвя-
тить себя Книге. трудовая жизнь 
началась в 1952 г. в газете 
«Красный флот» и после окон-
чания в 1957 г. редакторского 
факультета Московского заоч-
ного полиграфического инсти-
тута (ныне Московский госу-
дарственный университет печа-

ти им. ивана Федорова) про-
должилась в 1958–1973 гг. в жур-
нале «Что читать» («В мире книг»).

Объектом своих творче-
ских интересов Алексей Гав-
рилович избрал древнерусскую 
книжность и добился значи-
тельных результатов на попри-
ще популяризатора истории 
библиотек, судеб замечатель-
ных книг, а также выдающих-
ся книжников. Рассказывая 
о сокровищах книжной культу-
ры, он ярко обрисовывал облик 
их создателей. Высокую по-
знавательную ценность име-
ют его книги «из глубины ве-
ков : очерки о древних библи-
отеках мира» (1971), «В свете 
солнца : очерки о научно-по-
пулярных книгах» (1977),  
«…звучат лишь письмена: судь-
бы древних библиотек» (1992), 
«Мудрые книжники древней 
Руси: от ярослава Мудрого 
до ивана Федорова» (1997), 
«Ревнители просвещения Рос-
сии X–XVIII вв.» (2007).

В 1973–1978 гг. А. Г. Глухов 
работал начальником отдела 
Госкомиздата СССР, а в 1978–
1986 гг. во Всесоюзной книж-
ной палате главным редактором 
журнала «Советская биб лио-
графия». Благодаря его журна-
листскому мастерству, эрудиции, 
нацеленности на распростране-
ние библиографических зна-
ний бывший сборник статей и 
материалов быстро приобрёл 
характерные признаки жур-
нала. На страницах издания по-
явились статьи на актуальные 
темы (например, об автома-
тизации библиографических 
процессов), острые дискуссии 
о подготовке библиотечных 
кадров, творческие портреты 
современных библиографов, 
публикации архивных матери-
алов по малоизученным аспек-
там истории библиографии и др. 
Впервые статьи об опыте со-
ставления указателей литера-
туры сочетались с заметками 

об их использовании потреби-
телями. Вопреки сторонникам 
взгляда на журнал как на це-
ховое издание библиографов 
А. Г. Глухов предоставил слово 
писателям, учёным, инженерам, 
краеведам, рабочим для высту-
плений в созданной им новой 
рубрике «Библиография в моей 
жизни». В 1984 г. материалы 
этой рубрики вошли в сборник 
под одноимённым названием.

Расширение тематики, чи-
тательского адреса, круга ав-
торов, их географии привело 
к значительному увеличению 
тиража (с 6000 экз. в 1978 г. 
до 10 500 в 1987 г.).

Уходя в 1987 г. на заслу-
женный отдых, Алексей Гав-
рилович признался, что выпол-
нил многое из задуманного. 
Последняя планка, которую он 
хотел преодолеть, — дожить до 
70-летия Великой Победы. Увы, 
смерть опрокинула его планы. 

Мы будем помнить Алек-
сея Гавриловича как необычай-
но трудолюбивого и увлечённо-
го своим делом человека, жиз-
нерадостного, приветливого, 
остроумного и отзывчивого дру-
га, щедро делившегося своими 
знаниями и добротой с окру-
жающими.

Редакция и редколлегия 
журнала «Библиография» 

алексей гаврилович
глухов

(1925–2014) 
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АЙГиСтОВ 
Рустем  
Ахтямович 

— д-р экон. наук, ис-
полнительный директор 
РКП

АльШЕВСКАя
Ольга Николаевна

— канд. ист. наук, ст. 
науч. сотрудник ГПНтБ 
СО РАН, доц. Новоси-
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БАзАРОВА
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— канд. архитектуры, ст. 
науч. сотрудник Россий-
ского науч.-исслед. ин-та 
культурного и природного 
наследия им. д. С. лихачева

БЕРЕСтОВА
татьяна 
Фёдоровна

— д-р пед. наук, проф. 
ЧГАКи (г. Челябинск)

БОГдАНОВ
Николай 
Николаевич

— рук. курса Москов-
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дМитРиЕВ
Александр 
львович

— историк библиотеч-
ного дела, библиограф 
(г. Москва)

КАлиНиНА
Галина Петровна

— начальник научно-ис-
следовательского отдела 
РКП

КАлиНиНА
Елена 
Анатольевна

— зав. отделом читаль-
ных залов б-ки № 13 
им. Ф. М. достоевского 
(г. ярославль)

КлюЕВ
Владимир Кон-
стантинович

— канд. пед. наук, проф., 
зав. кафедрой МГУКи

КУКОлЕВ
Виталий 
Борисович

— ст. специалист Мос-
ковского банка Сбербанка 
России, краевед, член 
Международного союза 
журналистов

лЕОНОВ
Валерий 
Павлович

— д-р пед. наук, проф., 
директор БАН 
(г. С.-Петербург)

лиХОВид
татьяна Фёдоровна 

— канд. пед. наук, доц., 
проф. МГУКи 

МАНСУРОВА
лилия 
Рашидовна

— гл. библиограф Нац. 
б-ки им. С. Г. Чавайна  
Республики Марий Эл
(г. Йошкар-Ола)

МЕльНиЧУК
Геннадий 
Анатольевич

— краевед, историк-архи-
вист, член Союза писате-
лей России (г. Москва)

НиКитиН
Евгений 
Николаевич

— канд. филол. наук, ст. 
науч. сотрудник иМли 
им. А. М. Горького

ПАВлОВА
лилия 
Константиновна

— преподаватель семи-
нарии Николо-Уг реш-
ского монастыря  
(Московская обл.)

СМиРНОВА
Валентина 
Петровна

— канд. филол. наук, 
ст. науч. сотрудник РКП

СОКОлОВ
Аркадий 
Васильевич

— д-р пед. наук, проф. 
СПбГУКи

СтЕПАНОВА
Наталья 
Владимировна

— канд. техн. наук, член 
Союза журналистов 
России (г. Москва)

СУХОРУКОВ
Константин 
Михайлович

— канд. ист. наук, зам. 
генерального директора 
РКП

тЕПлиЦКАя
Александра 
Валентиновна

— канд. пед. наук, зав. 
отделом РГБ

тиХОНЕНКОВА
татьяна 
Викторовна

— зам. директора туль-
ской обл. универс. 
науч. б-ки

УРтиКОВА
юлия 
Владимировна

— зав. отделом Шацкого 
историко-культурного 
центра

ФРОлОВ
Александр 
иванович

— канд. ист. наук, доц., 
зав. кафедрой Россий-
ского нового ун-та, член 
Союза писателей России

ФУРСЕНКО
леонид иванович

— ст. науч. сотрудник 
РГБ

ХОУл
ирэн

— сотрудник Нацио-
нальной библиотеки 
Норвегии (г. Осло)

ХьёСьёН
Хэг

— сотрудник Нацио-
нальной библиотеки 
Норвегии (г. Осло)

 


